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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 338.483.12:001.895 

ББК Ч518.14(2) + У433 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА КАК ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТУРПРОДУКТОВ 
 

Т.Н. Третьякова 
 

В статье рассматриваются основные понятия историко-

культурного наследия региона, а также вопросы инновационного 

подхода к созданию турпродуктов в условиях регионального туризма. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, инновационный 

турпродукт, инновационные направления в региональном туризме 
 

Понятие историко-культурного наследия региона регламентировано 

рядом нормативно-законодательных документов, определяющих 

понятийное поле данного предмета исследования, а также правовой статус 

использования ресурсов историко-культурного наследия региона для 

развития регионального туризма. К таким документам относятся: 

 Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.; 

 Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

от 15.12.1978 г., в ред. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г.; 

 Положение «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры», утв. Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. 

№865; 

 Инструкция «О порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры», утв. приказом Министерства культуры СССР №203 

от 13.05.1986 г. 

К культурному наследию относятся «материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 

самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в 

мировую цивилизацию» [3]. 

Культурное наследие – это «уникальные и эталонные природные и 

культурно-исторические комплексы, отдельные объекты материальной и 

духовной культуры, объекты живой и неживой природы, произведения 

искусства, традиционные формы хозяйства, социокультурной жизни и 

природопользования, применяемые технологии» [1, с.3]. 
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Культурно-историческое наследие – это часть жизненной среды, 

которая может находиться отдельно от субъекта средообразования, 

каковым выступает человек. 

Понятие «жизненная среда» характеризуется включением средового 

объекта через жизненную ситуацию в ценностно-окрашенный мир 

человека. Сохранение наследия возможно лишь в том случае, когда оно 

становится элементом жизненной среды. 

Характерными признаками историко-культурного наследия являются: 

 недвижимое имущество вместе с их исторически сложившимися 

территориями (здания, сооружения, постройки); 

 историко-культурная ценность объекта для общества и государства 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры, которая определяется на основании результатов 

государственной историко-культурной экспертизы, проводимой по 

решению специально уполномоченных государственных органов; 

 возраст объекта (в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия могут быть включены объекты культурного 

наследия, с момента создания которых или с момента исторических 

событий, связанных с которыми, прошло не менее 40 лет); 

 особый статус (включение в государственный список либо 

государственный реестр объектов культурного наследия на основании 

решений соответствующих государственных органов исполнительной 

власти). 

К основным видам историко-культурного наследия относятся: 

 памятники природы, которые включают геологические и 

геоморфологические (обнажения пород, отдельные валуны, формы 

рельефа и др.), гидрологические и гидрогеологические (реки, озера, ключи, 

родники, минеральные источники и др.), ботанические (лесные массивы, 

отдельные деревья и т.п.), ландшафтные (лесные и болотные урочища), т.е. 

природные памятники, состоящие из физических и биологических 

образований, имеющих универсальную ценность с точки зрения эстетики 

или науки; 

 памятники культурно-природного наследия – искусственные формы 

рельефа (курганы, валы, насыпи, выемки, ямы), искусственные водоемы и 

насаждения, акклиматизированные виды животных и их местообитание, 

почвы; 

 исторические населенные пункты, которые сохранили свою 

историческую среду, связь с природным окружением, планировочную 

структуру, – особые элементы наследия региона, обладающие физической, 

исторической, эстетической и символической ценностями, содержащие в 

себе огромный объем исторической и культурной информации; 
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 архитектурные памятники – культовые, памятники военной и 

гражданской архитектуры, малые формы; 

 исторические памятники или памятные места, к которым относятся 

места или сооружения, связанные с историческими событиями, жизнью 

известных исторических деятелей, а также представителей литературы и 

искусства [2]. 

Культурно-историческое наследие можно классифицировать 

следующим образом: 

 памятники природы, которые включают геологические и 

геоморфологические (обнажения пород, отдельные валуны, формы 

рельефа и др.), гидрологические и гидрогеологические (реки, озера, ключи, 

родники, минеральные источники и др.), ботанические (лесные массивы, 

отдельные деревья и т.п.), ландшафтные (лесные и болотные урочища), т.е. 

природные памятники, состоящие из физических и биологических 

образований, имеющих универсальную ценность с точки зрения эстетики 

или науки; 

 памятники культурно-природного наследия – искусственные формы 

рельефа (курганы, валы, насыпи, выемки, ямы), искусственные водоемы и 

насаждения, акклиматизированные виды животных и их местообитание, 

почвы; 

 исторические населенные пункты, которые сохранили свою 

историческую среду, связь с природным окружением, планировочную 

структуру, – особые элементы наследия региона, обладающие физической, 

исторической, эстетической и символической ценностями, содержащие в 

себе огромный объем исторической и культурной информации; 

 архитектурные памятники – культовые, памятники военной и 

гражданской архитектуры, малые формы; 

 исторические памятники или памятные места, к которым относятся 

места или сооружения, связанные с историческими событиями, жизнью 

известных исторических деятелей, а также представителей литературы и 

искусства [2]. 

В соответствии с исторической, научной, художественной или иной 

культурной ценностью объекты культурного наследия подразделяются на 

следующие категории историко-культурного значения: 

 объекты культурного наследия федерального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, а также объекты археологического 

наследия; 

 объекты культурного наследия регионального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
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мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации; 

 объекты культурного наследия местного (муниципального) значения 

(объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной 

и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры муниципального образования). 

Инновационный продукт – результат инновационной деятельности 

(нововведение, инновация), получивший практическую реализацию в виде 

нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного 

общественно полезного результата [4]. 

Инновация – это изменения в продукте, технологии, управленческих и 

социально-экономических процессах, осуществляемых организацией или 

отдельной личностью с целью получения определённых выгод. 

К основным признакам инновационного продукта относятся: 

 новая потребительская стоимость, основанная на достижениях науки 

и техники; 

 утилитарной стороне нововведения – способности удовлетворить 

общественные потребности с большим «полезным эффектом»; 

 любая инновация является результатом умственной деятельности 

человека, и в ней велика доля интеллектуальной составляющей. 

Инновация – это изменения в продукте, технологии, управленческих и 

социально-экономических процессах, осуществляемых организацией или 

отдельной личностью с целью получения определённых выгод. 

К основным группам инноваций относятся: 

 объективный (в качестве инновации выступает объект-результат 

НТП: новая техника, технологии – крупные изобретения, которые 

становятся основой формирования новых поколений и направлений 

техники; улучшающие – мелкие и средние изобретения, характерные для 

стабильного развития научно-технического цикла; псевдоинновации – 

направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и 

технологий); 

 объективно-утилитарный: инновация – новая потребительская 

стоимость, основанная на достижении науки и техники; акцент делается на 

способности удовлетворить общественные потребности с большим 

полезным эффектом; 

 процессный: инновация как комплексный процесс, включающий 

разработку, внедрение в производство и коммерцию новых 

потребительских ценностей-товаров, техники, технологии, 

организационных форм; 

 процессно-утилитарный: инновации – процесс создания, 

распространения и использования нового практического средства с целью 

большего удовлетворения общественной потребности; 
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 процессно-финансовый: инновации как процесс инвестиций 

в новации, вложение средств в разработку новой техники, технологии и 

научные исследования. 

Таким образом, можно выделить три основных группы инноваций: 

 технические – новая продукция и новые технологии (способы) 

производства; 

 организационно-управленческие – новые методы организации 

работы и управления производством; 

 социальные – новые формы стимулирования, воспитательной работы 

и обучения. 

К основным группам инноваций в туриндустрии можно отнести 

базисные и улучшающие инновации. 

 базисные – нововведение, базирующееся на результатах научно-

технических разработок, не имеющих аналогов в современной практике, и 

направленное на освоение новых систем и технологий следующих 

поколений; связаны с крупными инвестициями, не сразу дающими отдачу, 

со значительным риском, носят межотраслевой характер; 

 улучшающие – нововведение, служащее созданию новых моделей 

машин, оборудования и разновидностей материалов, улучшению качества 

производимых товаров ( услуг) и технологий их изготовления; направлены 

обычно на повышение качества продукции, изменение ее внешнего вида, 

снижение издержек. 

Челябинская область расположена на восточных склонах Южного 

Урала и Зауралья. Горы, леса и озера Южного Урала – прекрасные места 

для любителей путешествий. Ее территория представляет собой горно-

лесной край с огромным числом больших и малых озер, малых и больших 

рек. Сегодня богатейшие туристические ресурсы области, включающие 

природные, исторические и культурные достопримечательности, открыты 

для многочисленных любителей путешествий и экскурсий. 

Челябинская область, как субъект Российской Федерации, образована 

17 января 1934 года из южных районов упразднённой Уральской области, 

входит в состав Уральского федерального округа. На севере граничит со 

Свердловской областью, на юге – с Оренбургской на востоке – 

с Курганской, на западе – с Башкортостаном, на юго-востоке – 

с Казахстаном. Административный центр: город Челябинск. 

Рельеф Челябинской области чрезвычайно разнообразен. Есть хребты, 

вершины которых превышают 1000 м. Есть холмистые равнины, 

радующие глаз широтой и просторами, есть и низменности, по которым 

протекают многочисленные реки. Челябинская область расположена в трёх 

природных зонах: лесной, лесостепной и степной. В Челябинской области 

3748 озер. Соленые и пресные, большие и малые, глубокие и мелкие, 

большинство из них обладают различными лечебными свойствами. По 
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территории области протекает множество рек различной протяженности. 

348 из них более 10 км длиной. Протяженность более 100 км имеют 17 рек 

и 7 (Миасс, Ай, Урал, Уй, Уфа, Увелька, Гумбейка) в пределах области 

имеют длину более 200 км. Природные ресурсы нашей области таковы, что 

на её территории около 200 тыс. гектаров занимают заповедники и 

национальные парки, свыше 500 тыс. га – охотничьи и ботанические 

заказники, 184 тыс. га – ботанические памятники природы, в том числе 

20 островных и ленточных боров. Всего охраняемые территории занимают 

около 1 млн. га – немногим более десятой части области. 

Пейзажное разнообразие издавна привлекало сюда людей, оставивших 

после себя материальные памятники культуры от эпохи каменного и 

бронзового веков вплоть до памятников нового и новейшего времени. 

В наследство от эпох каменного и бронзового века остались памятники 

наскальной живописи. Эпоха раннего и позднего Средневековья, эпоха 

кочевников, оставила на земле Южного Урала многочисленные курганы и 

могильники гунно-сарматов, саков и тюркских народов. В области 

сохраняются памятники истории русской колонизации края и памятники 

истории ХХ в. 

В Челябинской области располагается свыше двухсот особо 

охраняемых природных территорий, в том числе всемирно известные – 

Ильменский заповедник, музей-заповедник «Аркаим», ровесник 

египетских пирамид, национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», 

памятники природы – редкие и уникальные геологические, 

гидрологические и ботанические объекты, а также курортные зоны и 

зеленые зоны городов. 

Свыше 450 памятников археологии, истории и культуры, 

градостроительства и архитектуры находятся под охраной государства. 

Списки объектов, представляющих культурно-историческую, научную и 

художественную ценность, постоянно пополняются. 

Существующие турпродукты, сформировавшиеся на территории 

Челябинской области позволяют выделить несколько основных районов 

туристского интереса – горнозаводская зона, юг Челябинской области, 

северо-западный район и горнолыжные центры. Сложившаяся технология 

туристского обслуживания сводится к традиционному обслуживанию по 

схеме: группа–автобус–экскурсии в г. Миасс, г. Златоуст, оз. Зюраткуль, 

Серпиевские пещеры, сплавы по рекам Ай и Юрюзань, с привлечением 

экскурсоводов в субъектах туризма обозначенных туристских центров. 

Вместе с тем, нововведения, основанные на исторических и культурных 

ценностях данных местностей позволили бы создать такие новые 

турпродукты, которые способствовали бы формированию имиджа 

Челябинской области как интересного туристского региона: Горное гнездо 

Южного Урала, Царство хозяйки Медной горы, Зимние забавы, 
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событийные мероприятия (студенческий творческий фестиваль Карнавалы 

мира), экскурсия «Черное, белое, золотое», экскурсионная программа 

«Мы – славяне», экскурсионная программа на юг Челябинской области, 

анимационные программы в музеях, тематические туры «Каменный век на 

Зюраткуле» (жилище каменного века, гостеприимство каменного века и 

т.п.), тематические туры на Аркаим (посвящение в арии, жилище ариев, 

гостеприимство ариев, праздник на казачьей усадьбе) и т.п. 

Таким образом, культурно-историческое наследие как основа создания 

инновационных турпродуктов, включает в себя элементы, 

рассматриваемые в различных сферах социально-гуманитарных знаний. 

Наследие как феномен – это информационный и интеллектуальный 

потенциал народов региона, который может выступать как фактор 

развития регионального туризма и позиционирования туристских ресурсов 

региона на туристских рынках России, выступающих как ресурс, 

определяющий социально-экономическое и социокультурное развитие 

Южного Урала как отдельного туристского региона и России в целом. 
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Образование – одно из самых значительных моментов нашей жизни. 

Получая знания о различных предметах, мы учимся правильно понимать 

жизнь и осознавать происходящее вокруг нас. В настоящее время 

государство оказывает большую поддержку образовательному процессу в 

страны. С развитием новых сфер деятельности, это стало интересно и 

доступно.  

Образовательный туризм – способ получения новых знаний и 

полезного опыта. Данный вид туризма позволит получить необходимые 

знания о стране пребывания и получить диплом, или повысить 

квалификацию в интересующей сфере.  

Образовательный туризм – это направление туристических услуг, 

которые заключаются в посещении различных стран с целью получения 

образования и ознакомления с культурными ценностями.  

Сегодня государство уделяет большое внимание развитию туризма в 

России, так как современная туристическая индустрия является одной из 

самых высокодоходных отраслей экономики, а также вносит весьма 

существенные корректировки в правовую и нормативную базу развития 

туризма. Открываются языковые школы и кафедры в университетах, 

которые принимают иностранных студентов.  

В нашей стране опыт обмена учащимися еще не получил массовости, 

как например в США, Франции и Китае. Поток студентов учащихся по 

обмену в этих странах, значительно больше, чем в России. Это дает нам 

право говорить о необходимости развития отношений в сфере 

образовательного туризма и упрощения формальностей для въезда 

студентов в Российскую Федерацию.  

В перспективе, развитие образовательного туризма поможет создать 

дружественные отношения между странами, так как студенты научатся 

лучше понимать обычаи друг друга и уважать их, а также более тесному 

доверительному сотрудничеству в других областях экономики.  

Популярность образовательных путешествий растет ежегодно. 

В настоящее время индустрия туризма в мире одна из наиболее динамично 

развивающихся сфер в международной торговле услугами. В последние 

20 лет среднегодовые темпы прироста числа прибытий иностранных 

туристов в мире составили 5,1 %, а валютных поступлений – 14 %. 

Согласно прогнозам в 2020 г. число международных туристских 

прибытий должно составить 1,56 млрд. человек, т.е. увеличится в 2 раза. 

За 2011 год Россия приняла около 20 млн. международных визитеров. 

Доходы России от международного туризма в 2011 году составили 

$11,4 млрд. [6]. 
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В 2002 году объем рынка туристических услуг России составлял только 

166 млрд. руб. (5,3 млрд. долл.), а в 2008 году объем рынка составил 

951 млрд. руб. (38,2 млрд. долл.). Вплоть до 2008 года рынок уверенно 

рос – на 25–40 % за год. В 2009 году в связи с мировым финансово-

экономическим кризисом наблюдался спад рынка туристических услуг на 

17,8 % до 782 млрд. руб. (24,6 млрд. долл.). В 2010 году рынок вернулся к 

росту – однако уровень роста пока что ниже, чем был до кризиса и 

составляет 15,3 %. По прогнозам экспертов TD TheMarketpublishersLtd 

объём рынка туристических услуг в России достигнет 1 261 млрд. руб. 

Если проследить динамику доходов от туристического сервиса можно 

увидеть что с каждым годом прибыль растет. 

Доходы от туризма показывают, что необходимо начать развитие 

данного вида туризма в регионах России [7]. 

Создаваемые новые рабочие места повлияют на уровень жизни. 

Благодаря этому снизится безработица, которая по России на данный 

момент составляет приблизительно 4,6 %.  

Развитие образовательного туризма дает право России участвовать, в 

качестве полноправного члена, в международных программах и проектах. 

Регионы получат дополнительное финансирование благодаря туризму, что 

приведет к развитию внутренней инфраструктуры.  

Развить инфраструктуру для туристических целей значительно помогут 

уже существующие рекреационные ресурсы. Наиболее рентабельным для 

туристического бизнеса будет создание инфраструктуры с уже 

имеющимися ресурсами. Это значительно снизит затраты на развитие 

регионов.  

Под рекреационными ресурсами понимают совокупность природных и 

искусственно созданных человеком объектов, пригодных для создания 

туристического продукта. Как правило, рекреационные ресурсы 

определяют формирование туристического бизнеса в том или ином 

регионе. 

Рекреационные ресурсы условно можно подразделить на природные и 

социально-экономические. Для развития образовательного туризма нам 

потребуются и те, и другие. Но все же основной упор мы будем делать на 

социально-экономические. Так как они включают в себя: культурно-

исторические объекты, памятники и памятные места, музеи, 

архитектурные ансамбли. Именно это, в сочетании с образовательными 

услугами, поможет развить образовательный туризм. 

В дальнейшем, имея целостную сформированную базу для развития 

образовательного туризма, ее можно будет адаптировать к тем регионам, в 

которых нет необходимых ресурсов и факторов для быстрого развития 

[10]. 
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Развитие регионов привлечет иностранные инвестиции. Позволит 

региональным центрам заключать контракты с зарубежными партнерами. 

Увеличится поток туристов из-за рубежа, что еще больше позволит 

поддерживать и развивать «бренд» Россия в иностранных странах.  

Основная задача для России – подготовить почву для 

путешественников. В связи с этим представляется возможным разделить 

образовательный туризм на два вида: 

Внутренний образовательный туризм. Внутренний туризм в России 

остается на протяжении последних десятилетий крупнейшим 

информационным, культурным, воспитательным ресурсом страны; на его 

развитие Правительство РФ закладывает большие финансовые средства, 

долгосрочную целевую программу, для популяризации интереса к родине, 

повышению преемственности традиций, ознакомлению с культурой 

различных регионов и этносов. Все это будет способствовать созданию 

определенных центров инвестирования, а следовательно, привлечению 

дополнительных средств в бюджет. 

Международный образовательный туризм. Развитие международного 

образовательного туризма повлечет за собой изменение в 

законодательстве, а именно облегчение путей въезда иностранных граждан 

на территорию РФ и усовершенствование механизмов обмена опытом и 

образовательными программами.  

Таким образом, образовательный туризм положительно скажется на 

развитии регионов России. В век глобализации и расширения сферы 

туризма, развития науки и международных связей, образовательный 

туризм приобретает все новые и новые преимущества. С целью повышения 

международного авторитета и популяризации культуры необходимо 

стремительно развивать такое направление, как образовательный туризм.  

Данный вид туризма даст стимул развитию российской научной базы, а 

также повысит долю иностранных инвестиций в новые проекты, что будет 

полезно для нашей экономики.  
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Туристская индустрия неразрывно связана с развлечениями. 

Развлекаясь, человек или группа людей удовлетворяет свои духовные 

потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою роль в 

масштабе различных социальных систем.  

В настоящее время в сфере туризма сформировалось новое 

направление – интерактивная туристическая программа. Если 

анимационные туры подразумевают фиксированную программу, то 

интерактивные туры, напротив, должны предполагать несколько вариантов 

развития одной и той же программы, в зависимости от решений и действий 

самих участников тура [1]. Главный акцент интерактивных туров должен 

делаться на активном взаимодействии участников с объектами программы, 

вследствие чего сюжет программы будет «поворачиваться» то в одном, то 

в другом направлении, приобретет гибкий характер. Отсюда следует, что 

конечный сюжетный результат тура может варьироваться от 2-х до любого 

другого установленного количества концовок [2]. 

Добиться подобной гибкости программы можно с помощью введения 

такого организационного элемента, как «модуль». Модуль будет 
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рассматриваться как структурированный комплекс мероприятий и 

элементов интерактивной программы, с четким ограничением по времени. 

Таким образом, интерактивная программа будет состоять из множества 

модулей, хронологическое расположение которых напрямую зависит от 

действий самих туристов.  

Переход от одного модуля к другому курируется аниматором. 

Вариативность переходов от модуля к модулю зависит от сценария 

интерактивного мероприятия. Сложность созданной программы при этом 

зависит от количества и вариативности расположений ее модулей.  

В сравнении с анимационными турами, разработка программы 

интерактивного тура и общая организация тура усложняется прямо 

пропорционально количеству альтернативных концовок, потому как 

приходится учитывать множество факторов, основным из которых 

является человеческий. Но, несмотря на это, усложнение программы ведет 

к возникновению психологического стимула для участников тура пройти 

анимационную программу заново по принципу игры. 

Немаловажным моментом становится учет количества участников в 

группах. Если анимационные туры могут себе позволить участие группы 

средней величины, то число участников в интерактивных турах не может 

превышать 15 чел., что характеризует группу как малочисленную. Связано 

это с тем, что большие группы довольно сложно контролировать, а в 

условиях гибкой программы это становится вовсе невозможным [4]. 

На сегодняшний день интерактивный туристический сервис в Тульской 

области только начинает развиваться. Для того, чтобы оценить 

перспективы формирования интерактивных туристических программ в 

регионе, выявить сильные и слабые стороны, а также понять предпочтения 

участников таких программ, было проведено социологическое 

исследование [3].  

Была разработана анкета и опрошены 100 участников Фестиваля 

великих путешественников. Были получены следующие результаты: 

участников женского пола (53 %) было немного больше, чем участников 

мужского пола (47 %). Из них 57 % женаты/замужем, остальные 43 % – 

одинокие. 

По возрастной структуре респонденты распределились следующим 

образом: 30 % – «40–44 лет», 25 % – «35–39 лет», на 1 % меньше – «30–

34 лет», далее по 3 % – категории «17 лет и младше» и «45–50 лет», 7 % 

возрастная категория участников «25–29 лет», 5 % участников категории 

«18–24 лет» и всего 4 % участников в возрасте 50 лет и более.  

Большая часть участников анкетирования посещала Фестиваль великих 

путешественников в 2014 г. (67 %), остальные 33 % участников посещали 

в 2013 г. Из них 37 % посетили фестиваль уже во второй раз. Участники, 

которые посещали фестиваль с детьми, составили 71 %, без детей 29 %. 
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Далее был проведен анализ наиболее предпочитаемых мероприятий для 

участников: 29 % предпочитают участие в интерактивных мастер-классах, 

26 % – конкурсы и эстафеты, 13 % любят концертные программы, 10 % 

участвуют в игровых аттракционах, 10 % участвуют в творческих встречах 

и дискотека, а 12 % – в выставках и флеш-мобах. 

Оценка концертной программы на фестивале распределилась 

следующим образом: на «отлично» программу оценили 49 %, на «хорошо» 

31 %, 15 % оценили как «удовлетворительно» и 5 % как «плохо 

организованная» программа. Выставки, организованные на фестивале, 

посещали только 32 % участвующих. Далее выяснилось, что 83 % не 

участвовали во флеш-мобе на фестивале. В конкурсах и эстафетах на 

фестивале участвовали 61 % посетителей. Работой аттракционов 

пользовались 42 % участников. 

Работу интерактивных зон на фестивале оценили следующим образом: 

на «отлично» 28 %, на «хорошо» 29 %, поставили оценку 

«удовлетворительно» 25 %, «плохо» 18 %. Что касается вовлеченности в 

мероприятиях фестиваля, респонденты ответили так: 59 % были 

вовлечены, 41 % не были вовлечены. Причины, по которым участники не 

были вовлечены в мероприятия на фестиваля, были следующие: 83 % не 

звали и не приглашали участвовать в мероприятиях, у 10 % не было 

желания участвовать в мероприятиях, 7 % не понравились мероприятия 

вообще. 

Чтобы выяснить, интерактивную составляющую процесса организации 

фестиваля, респондентам необходимо оценить контакт с участниками 

мероприятий. Выяснилось, что отношение и общение с организаторами и 

аниматорами предприятия оценили на отлично всего 12 %, что очень 

низко, далее 15 % оценили как «хорошо», 30 % на «удовлетворительно», 

43 % ответили, что «с нами никто не общался». 

Оценка организации фестиваля в целом показала, что 27 % оценивают 

на «отлично», 38 % на «хорошо», 25 % ставят «удовлетворительно» и 10 % 

«плохо». 

На вопрос «Хотели ли бы Вы посетить фестиваль еще раз» 87 % 

респондентов ответили положительно. 

Проведя опрос и проанализировав его результаты, можно сделать 

вывод, что в целом участники довольны фестивалем великих 

путешественников, но есть некоторые критерии, которые нужно менять и 

совершенствовать. Особенно это касается такой составляющей как 

«интерактивность». 

Поэтому с учетом всех пожеланий участников Фестиваля великих 

путешественников в Алексинском районе в Тульской области, нами была 

разработана интерактивная туристическая программа. 
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Данная интерактивная туристическая программа будет состоять из 

модулей (рис. 1). Каждый модуль – вид определенного события. Модули 

можно менять местами, добавлять и убирать из интерактивной программы 

в зависимости от типа фестиваля, продолжительности и цели. 

Интерактивная туристическая программа для Фестиваля великих 

путешественников в Алексинском районе Тульской области будет 

сформирована на все дни фестиваля.  
 

 

Рис. 1. Модули интерактивной программы 

для Фестиваля великих путешественников 
 

Приведенные модули также могут подвергаться изменениям, что дает 

возможность выбирать те или иные анимационные мероприятия в 

зависимости от количества человек, времени и целей фестиваля  

Рассмотрим каждый модуль отдельно.  

Модуль А-1 – открытие фестиваля, открывающий модуль программы. 

Фестиваль открывается концертной программой. На фестивале будут 

звучать песни на морскую тему, будет разыгран спектакль, с танцевальным 

компонентом. Этот модуль является фиксированным и подходит к любому 

мероприятию данного типа.  

Модуль А-2 – интерактивные аттракционы, является вариативным 

модулем, порядковое расположение которого в программе зависит от 

действий и пожеланий самих туристов. Модуль А-2 состоит из нескольких 

подмодулей, которые могут включаться или не включаться в мероприятие 

интерактивного характера.  

Мы предлагаем подмодули, обозначенные на рисунке (рис. 2). 

 

Модуль А-1

ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ

Модуль А-2

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ИГРОВЫЕ 

АТТРАКЦИОНЫ

Модуль А-3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ИГРЫ

Модуль А-4 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КОНКУРСЫ

Модуль А-5

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

Модуль А-6

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

Модуль А-7

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЛОТА
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Рис. 2. Интерактивные мероприятия модуля А-2 

 

Модуль А-3 – интерактивные игры (соревнования, эстафеты и пр.), 

является вариативным модулем, порядковое расположение которого в 

программе зависит от действий и пожеланий самих туристов. Он также 

состоит из нескольких подмодулей (рис. 3). 

 
Рис. 3. Интерактивные мероприятия модуля А-3 

• Аттракцион «Кулачный бой» – битва на 
надувном ринге.

Модуль А-2 [Б-1]

• Аттракцион «Твистер»Модуль А-2 [Б-2] 

• Аттракцион «Надувной бильярд». Здесь каждый 
почувствует себя участником игры на бильярде 
на надувном большом столе. Причем участники 
будут выполнять роль кия. 

Модуль А-2 [Б-3] 

• Аттракцион «Точный гол». Участникам 
предстоит бить пенальти, проявляя достаточно 
хорошую меткость. 

Модуль А-2 [Б-4] 

• Аттракцион «Полоса препятствий». Это блок из 
5 надувных конструкций соединенных между 
собой. Высота самой высокой точки - 5 м. 

Модуль А-2 [Б-5]

•Интерактивный игра «Корпоративная охота за сокровищами» 
предназначена для взрослых. Получив карту местности, нужно 
пройти испытания, решить головоломки и найти клад. 

Модуль А-3 [Б-1].

•Интерактивная игра «Охота за пиратским кладом». Детям 
предлагается найти пиратский клад, дав клятву кладоискателя, 
преодолев ряд испытаний, ответив на вопросы викторины на 
морскую тематику. 

Модуль А-3 [Б-2] 

•Интерактивная игра «100 к одному». Набирается 2 команды по 
6 чел. Зрители также могут поучаствовать в игре в перерывами 
между этапами. Игра проводится по традиционным правилам. 

Модуль А-3 [Б-3] 

• Интерактивная игра «Мафия». Модуль А-3 [Б-4] 

•Интерактивная игра «Активити». Модуль А-3 [Б-5]

•Интерактивная игра «Веселая кругосветка». Игра дает 
возможность детям в процессе соревнования проявить 
творческие способности, сплотиться, почувствовать себя 
коллективом. 

Модуль А-3 [Б-6] 
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Модуль А-4 – интерактивные конкурсы, состоит из нескольких 

подмодулей (рис. 4), которые так же, как и в предыдущих вариантах могут 

варьироваться в зависимости от типа мероприятия. 
 

 
Рис. 4. Интерактивные мероприятия модуля А-4 

 

Модуль А-5 представляет интерактивные мастер-классы (рис.5). 

 
Рис.5. Мастер-классы модуля А-5 

• Интерактивный конкурс «Лучшая морская семья». 
Каждая участвующая семья проходит спортивную 
эстафету, а также заранее готовит выступление, будь то 
песни, танцы или стихи. Лучшие семьи получают призы. 

Модуль А-4 [Б-1]

• Интерактивный конкурс на номинацию «Лучший 
аквагриммер». Взрослые и дети, участвующий в мастер-
классе по аквагриму, участвуют в дефиле-конкурсе, где 
определяется лучший аквагриммер. 

Модуль А-4 [Б-2] 

• Интерактивный конкурс «Ты – морячка, я – моряк».  
Участники проходят ряд испытаний. Один из конкурсов 
предполагает сделать морской наряд из подручных 
средств. Жюри – все зрители фестиваля. 

Модуль А-4 [Б-3] 

• Конкурсная эстафета с использование интерактивных 
аттракционов. Участники проходят эстафету на 
аттракционе «Полоса препятствий», далее игра в 
аттракционе «Клетка», далее в аттракционе «Точный 
гол», «Гладиаторы», «Кулачный бой». 

Модуль А-4 [Б-4] 

Модуль А-5. 
Интерактивные 
мастер-классы 

Модуль А-5 [Б-2]
мастер-класс по 
бумагопластике

Модуль А-5 [Б-3]
мастер-класс по 

походно-
полевой кухне 

Модуль А-5 [Б-4]
мастер-класс по 

вязанию 
морских узлов 

Модуль А-5 [Б-1]
мастер-класс по 

аквагриму
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Модуль А-6 включает интерактивные спектакли и концерты и состоит 

из нескольких подмодулей (рис. 6), которые могут включаться или не 

включаться в мероприятие интерактивного характера. 
 

 
Рис. 6. Интерактивные мероприятия модуля А-6 

 

Модуль А-7 завершает программу фестиваля и включает в себя 

строительство плота. 

На основании данной интерактивной туристической программы можно 

организовать фестиваль великих путешественников на территории других 

малых городов Тульской области, в которых есть река или любой другой 

водоем. 

Особенно интересно будет провести такой фестиваль в следующих 

малых городах Тульской области:  

 в Евремовском районе на р. Красивая Меча;  

 в Донском или Новомосковске на р. Дон;  

 в Туле на р. Упа;  

 в Плавском районе на р. Плава;  

 в Одоевском районе на р. Упа. 

Составленная программа может меняться модульно. Данную 

интерактивную туристическую программу можно также внедрить в другие 

фестивали, проходящие в Тульской области, например: 

• Участникам предлагают спеть песни о моряках, океанах, 
речках, рыбаках. Все участники получают призы. 
Победители получают главный приз. 

Модуль А-6 [Б-1]
Интерактивный 
концерт талантов 

«Морские 
звезды». 

• Мероприятие представляет собой спектакль, в котором 
участвуют не только артисты, но и зрители, т.к. нескольких 
зрителей захватывают в плен пираты. Чтобы их вернуть, их 
детям нужно пройти несколько конкурсов и эстафет.

Модуль А-6 [Б-2] 
Интерактивный 

спектакль 
«Пиратское 

приключение». 

• Уникальное шоу, представляющее собой артиллерийскую 
дуэль пиратского корабля и берегового форта. Большое 
количество пиротехники, взрывы, трюки, абордажные 
схватки пиратов. 

Модуль А-6 [Б-3] 
Интерактивное 
шоу «Морское 

сражение». 

• Как удивителен и интересен мир, который нас окружает. 
Гости смогут побывать на всех континентах, узнать о 
традициях разных стран, поучаствовать в национальных 
конкурсах и забавах. Все это за один вечер!

Модуль А-6 [Б-4] 
Интерактивный 
шоу-концерт «По 

странам и 
континентам». 

• Огненное шоу в пиратском стиле. Забавное и страстное 
одновременно! Незадачливые приключения морских 
разбойников. 

Модуль А-6 [Б-5] 
Огненное шоу 
«Пламенные 

корсары». 
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 Фестиваль средневековой истории и культуры (г. Алексин); 

 Фестиваль самодеятельного творчества «Культура и детство» 

(г. Богородицк); 

 Рок-фестиваль «Молодежь против наркотиков» (г. Богоридицк); 

 Фестиваль народной культуры «Двенадцать ключей» (г. Венев);  

 Фестиваль здорового досуга и образа жизни (г. Ефремов);  

 Фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Таким образом, разработка модульных интерактивных туристических 

программ сможет задать новый вектор развития туризма в малых городах 

Тульской области.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ЯПОНИИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Т.В. Литвиненко 
 

Для Японии характерен высокий уровень организации внутреннего 

туризма. Успешное развитие внутреннего туризма объясняется 

историческими, природно-климатическими и социально-

экономическими факторами. Исследования внутреннего туризма в 

префектуре Шига выявили мозаичность и разнообразие предлагаемого 

туристского продукта и его сезонную изменчивость. Это стимулирует 

поездки внутри префектуры и является причиной успешного развития 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22844965
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362492&selid=22844965
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внутреннего туризма. Слабовыраженная сезонность в туризме является 

не только результатом благоприятных природно-климатических 

условий, но и следствием направленных на ее смягчение мер 

(организационных и экономических) проводимых правительством 

префектуры, муниципальными округами и бизнесом. В заключении 

статьи представлены возможности и ограничения применения 

японского опыта организации внутреннего туризма в России.  

Ключевые слова: внутренний туризм в Японии, зарубежный опыт, 

туристский продукт, пространственная дифференциации и 

мозаичность туристского продукта, префектура Шига. 
 

Развитие внутреннего туризма в России в постсоветский период нельзя 

признать успешным. Увеличение доходов населения, особенно в 1999–

2008 гг., привело к росту выездного туризма, при этом имел место спад 

туристского интереса к своей стране. Сформировался имидж России как 

дорогой туристской дестинации с невысоким качеством обслуживания. 

Проблемы внутреннего туризма активно обсуждаются научной 

общественностью [1, 2, 4–8]. Из многочисленных проблем отечественной 

индустрии туризма выделим несколько: отсутствие положительного, 

отличительного от других мест, туристского имиджа территории, 

однообразие туристских предложений, слабое развитие альтернативных 

видов туризма и отсутствие поддержки со стороны региональных и 

местных органов власти. 

Проблемы отечественного туризма побуждают обратиться к 

зарубежному опыту успешного развития внутреннего туризма. Его 

изучение и, что особо важно, применение с учетом специфики России, 

представляется весьма важным для успешного развития отечественной 

индустрии туризма и гостеприимства. Статья направлена на выявление 

положительного опыта развития внутреннего туризма в Японии и 

возможностей его использования в РФ.  

Япония – особенная страна мира в плане туризма и рекреации. Не 

являясь лидером по международному туризму (страна не входит в 

двадцатку по международным туристским прибытиям), она 

характеризуется высоким уровнем развития внутреннего туризма и 

значительным потоком выездного туризма. 

Япония является одной из самых успешных стран мира в сфере 

внутреннего туризма. При общей численности населения около 126 млн. 

человек, ежегодный поток внутреннего туризма в Японии в 2005–2013 гг. 

составлял свыше 300 млн. (на одного жителя в среднем приходилось более 

2 поездок в год (здесь и далее рассчитано по данным официальной 

статистики Японии). Высокие достижения во внутреннем туризме 

объясняются многими причинами. Большое значение сыграли особенности 

исторического развития страны, долгий период ее закрытости, когда, не 

имея возможности полноценно общаться с внешним миром, японцы 
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научились ценить и наслаждаться тем, что у них есть на родине. 

Круглогодичному развитию внутреннего туризма способствуют 

благоприятные природно-климатические условия и наличие 

разнообразных природных и историко-культурных ресурсов для 

различных видов рекреационной деятельности. Среди социально-

экономических факторов следует отметить относительно высокий уровень 

доходов населения, высокий уровень развития инфраструктуры туризма 

(особенно транспортной), высокую степень организации туристских 

поездок, разнообразие предлагаемых туристских услуг. Создавая тот или 

иной туристский продукт, в Японии в первую очередь ориентируются на 

потребности местного населения, и лишь во вторую – на иностранных 

туристов. 

Чаще всего внутренний туризм в Японии – это групповые (от 40 до 

200 человек) поездки одного дня на экскурсионных автобусах в разные 

районы страны. В том или ином виде однодневные экскурсионные туры 

имеют место в других странах мира, но в Японии (в том числе из-за 

компактности территории) они чрезвычайно популярны. Такие групповые 

туры очень выгодны как туристским предприятиям, так и принимающим 

территориям. 

С 1990-х гг. в Японии (аналогично другим развитым странах мира) все 

большей популярностью стали пользоваться альтернативные виды 

туризма. В отличие от других азиатских стран, рынок таких услуг в 

Японии рассчитан в основном на японских, а не иностранных туристов. 

Для более детального изучения особенностей внутреннего туризма 

были проведены исследования в префектуре Шига, расположенной в 

центральной части острова Хонсю. Префектура слабо вовлечена в 

международный туризм, удельный вес иностранных туристов в общем 

рекреационном потоке составляет всего 0,0026 (средний по Японии – 

0,019). Несмотря на это, из-за расположения на территории префектуры 

озера Бивы, самого большого по площади водного зеркала (674 кв. км) 

пресноводного озера Японии, регион является популярным местом 

внутреннего туризма. 

Годовой рекреационный поток в префектуре Шига составляет свыше 

40 млн. человек. Рекреационные ресурсы территории используются 

населением самой префектуры (60 % общего рекреационного потока) и 

близлежащих префектур как Киото и Осака. Здесь, как и в других 

префектурах Японии, однодневные поездки преобладают и составляют 

свыше 90 % от общего числа прибытий. 

Исследованиями выявлены четыре пика в количестве прибытий: 

январь – месяц посещения японцами синтоистских храмов, май –

благоприятные погодные условия для туризма и «золотая» неделя 

национальных праздников; август – каникулярный период и 



23 
 

благоприятные условия для пляжного и водно-спортивного туризма, а 

также ноябрь – благоприятные погодные условия и период когда листья 

деревьев, особенно кленов, меняют цвет. Несмотря на различия 

в туристских прибытиях по месяцам, сезонность в туризме (большая 

проблема для российских и других туристских регионов мира), слабо 

выражена: на лето приходится 27 % общего годового рекреационного 

потока, весну и осень по 26 % и зиму – 21 %. Слабовыраженная сезонность 

является не только результатом благоприятных природно-климатических 

условий, но и следствием направленных на ее смягчение мер 

(организационных и экономических), проводимых правительством 

префектуры, муниципальными округами и бизнесом. Таковыми являются 

проведение фестивалей в межсезонье, сезонная изменчивость туристских 

предложений и др. 

В отличие от России и других стран и регионов мира, туристский 

продукт исследуемой префектуры (как и других в Японии) 

характеризуется зрелостью, пространственной дифференциацией и 

мозаичностью. Пространственная дифференциация туристского продукта 

проявляется в том, что каждый муниципальный округ и даже отдельный 

населенный пункт представляет свой, отличный от других, турпродукт. 

Мозаичность и разнообразие туристско-рекреационных предложений 

стимулирует поездки внутри префектуры и является причиной высоких 

показателей туристских прибытий.  

Зрелость туристского продукта префектуры проявляется в том, что на 

протяжение многих десятилетий, особенно в послевоенный период, он 

эволюционировал от простых форм отдыха на побережье до все более 

разнообразных. В настоящее время на сравнительно небольшой 

территории префектуры можно наблюдать почти все виды массового 

отдыха и туризма (пляжный, культурно- и природно-познавательный, 

событийный, спортивный, рыболовный и др.) и альтернативные как 

экотуризм, сельский, зеленый и агротуризм. 

Пространственные исследования агротуризма в префектуре Шига 

позволили выделить несколько основных типов объектов агротуризма [3, 

c.35]: 

 объекты, расположенные на рисовых и овощных полях, где люди 

(обычно горожане) арендуют землю и сами или с помощью местных 

фермеров выращивают экологически чистые рис или овощи для опыта и 

удовольствия;  

 агросады (pick-your-own farms), где население получает 

удовольствие от сбора собственными руками ягод, фруктов и орехов; 

 места прямой продажи фермерами собственной 

сельскохозяйственной продукции потребителям, дающие туристам 
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возможность насладиться широким спектром местной 

сельскохозяйственной продукции; 

 расположенные на сельскохозяйственных полях объекты, где 

общественность (обычно школьники или студенты) получает от местных 

фермеров знания и опыт экологически безопасной сельскохозяйственной 

деятельности; 

 агропарки с различными развлечениями. 

В префектуре Шига агротуризм рассматривается не только как 

туристский бизнес, но и как способ поддержать экологически безопасное 

сельское хозяйство местных сообщества и, таким образом, способствовать 

уменьшению загрязнения озеро Бива. 

Опыт организации туризма в Японии трудно применить в регионах РФ 

из-за природно-климатических, социально-экономических и культурно-

исторических различий двух стран. Тем не менее, некоторый японский 

опыт следует учесть при организации туризма в России. 

В настоящее время регионы РФ и отдельные населенные пункты 

предлагают однообразный туристский продукт. Это касается и кухни, и 

сувенирной продукции. Такое состояние ограничивает поездки внутри 

регионов. Для более успешного развития внутреннего туризма территории 

должны двигаться в направлении от однообразия туристского продукта к 

его сезонной и пространственной дифференциации и мозаичности. 

В Японии средствами массовой информации создается положительный 

имидж региона и его отдельных локальных территорий для привлечения 

туристов. В России население слабо информировано о природном и 

культурно-историческом рекреационном потенциале регионов и 

отдельных населенных пунктов (за исключением Краснодарского края и 

некоторых других регионов). Местные органы власти, СМИ, 

предприниматели и местное население должны вместе работать над 

созданием положительного, отличительного от других мест, имиджа своей 

территории. Это, несомненно, способствует усилению интереса к 

территории и стимулирует туристские поездки. Учитывая опыт Японии, 

можно рекомендовать туристскому бизнесу в России сфокусироваться на 

однодневных групповых экскурсионных программах, выгодных как 

туристскому бизнесу, так и принимающим регионам и их локальным 

территориям. 

Несмотря на имеющийся в России потенциал, развитие альтернативных 

видов туризма пока еще находится в зачаточном состоянии. Такие виды 

туризма требуют поддержки региональных и местных органов власти, а 

они в свою очередь должны осознавать, что альтернативные виды туризма 

наряду с экономическими выгодами способны решать социальные и 

экологические проблемы. 
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Региональные и муниципальные органы власти Японии учитывают 

результаты научных исследований при организации туристско-

рекреационной деятельности. В России роль науки в развитии внутреннего 

туризма на уровне регионов и населенных пунктов не велика. Учитывая 

зарубежный опыт успешного развития внутреннего туризма, роль науки 

должна быть основополагающей в принятии региональными и местными 

органами власти решений относительно развития туризма.  

Несмотря на социальную, культурную и экономическую значимость 

внутреннего туризма для развития России и ее отдельных территорий, 

данная индустрия сталкивается с большими проблемами в ее 

поступательном развитии. Успешный опыт зарубежных стран дает 

возможность по-новому взглянуть на проблемы отечественного туризма и 

гостеприимства и предложить направления способные сделать Россию 

более успешной в этой сфере.  

Используя опыт Японии, можно предположить, что создание 

туристскими предприятиями совместно с принимающими регионами 

пространственно-дифференцированного и изменчивого по сезонам 

туристского продукта, а также формирование положительного, отличного 

от других, туристского имиджа территории способствует росту поездок с 

туристскими целями внутри страны.  

Учитывая мировой опыт, можно утверждать, что достижения 

индустрии туризма и гостеприимства в России во многом зависят от того, 

как тесно будут взаимодействовать местные и региональное органы 

власти, бизнес и научное сообщество в направлении поиска путей 

успешного развития внутреннего туризма. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 

Н.А. Огиенко, К.Е. Фогель 
 

Исследована возможность решения проблемы низкого уровня 

развитости туристской отрасли в Казахстане путем повышения уровня 

профессиональных навыков будущих специалистов сферы туризма. В 

результате исследования было выявлено положительное влияние 

проектной деятельность и ее форм на решение исследуемой проблемы. 

В исследовании использовалась форма проектной деятельности 

«оформление проекта».  

Ключевые слова: туристская отрасль, профессиональные навыки, 

проектная деятельность, оформление проекта, проектное обучение. 
 

В настоящее время в Республике Казахстан, наблюдается тенденция 

развития туристской отрасли. Развитие отрасли является приоритетным 

в доле несырьевого сектора экономики. На правительственном уровне 

принята Концепция развития туристской отрасли до 2020 года, что 

показывает заинтересованность государства в развитии туризма. Однако 

процессу развития мешает наличие проблем, одной из таких проблем 

является низкая квалификация специалистов сферы туризма. 

Актуальность исследования данной темы обоснована снижением 

уровня вовлеченности в активную поисковую среду специалистов сферы 

туризма. 

Цель исследования заключается в выявлении влияния проектной 

деятельности на повышение профессиональных навыков специалистов 

сферы туризма через структурное моделирование проекта. 
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Объект исследования: проектная деятельность. 

Предмет исследования: влияние структурного моделирования проекта 

на повышение профессиональных навыков будущих специалистов сферы 

туризма. 

Практическая значимость данного исследования представляет анализ 

возможности повышения уровня профессиональных навыков специалиста 

сферы туризма через участие в проектной деятельности на примере 

оформления проекта. 

Перед началом исследования был проведен анализ литературных 

источников, подтверждающий наличие существующей проблемы. Так же 

был проведен анализ источников, которые отражают положительный опыт 

зарубежных стран в применении проектной деятельности и ее форм в 

системе высшего образования. Было проведено исследование, отражающее 

уровень применения элементов проектной деятельности в вузах 

Казахстана, которые занимаются подготовкой специалистов сферы 

туризма и эмпирический сбор данных подтверждающий наличие 

проблемы. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, так как предполагает преобразование 

реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую 

можно унифицировать, освоить и совершенствовать [1]. 

Определение содержания проекта (оформление проекта) – это процесс, 

в рамках которого происходит детальное описание проекта и его продукта. 

В содержании проекта описываются результаты, которые должны быть 

получены и работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить 

данные результаты [2]. 

Термин «проектное обучение» как метод преподавания был предложен 

в 1975 г. А. Морганом в статье «Теоретически аспекты проектно-

ориентированного обучения в высшем образовании» и представляет собой 

«деятельность, в результате которой студенты обучаются путем 

вовлечения в решение реальных задач, и при этом несут определенную 

ответственность за организацию образовательного процесса» [3]. 

В настоящее время проектной деятельности в образовании Республики 

Казахстан уделяется немало внимания, однако эффективных способов ее 

применения на практике наблюдается не часто. 

Для изучения уровня применимости проектной деятельности в системе 

высшего образования были изучены материалы, описывающие 

международный опыт использования данного образовательного метода. 

В ряде европейских университетов, называемых университетами 

прикладных наук (University of applied sciences), проектный подход 

является основной образовательной технологией. Университеты 

прикладных наук обеспечивают получение высшего профессионального 
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образования, но принципиально отличаются методикой преподавания, 

предполагающей использование проектно-ориентированного обучения. 

Одним из ярких примеров применения проектной деятельности в 

высшем образовании является Университет образования Бак (Buck Institute 

for Education), специализирующийся на проектном подходе в образовании 

в США, где основными компонентами являются: 

 содержательность (тематика проекта должна соответствовать 

направлению подготовки студента); 

 возможность приобретения ключевых компетенций (креативность, 

коммуникативность, проблемное мышление и т.д.); 

 вовлеченность в образовательный процесс; наличие открытого 

вопроса или проблемы, требующей решения; необходимость 

самостоятельно поиска информации; самостоятельность в решении задачи; 

 постоянный мониторинг результатов проектной деятельности; 

публичная защита результатов проекта [4]. 

В Германии проектная деятельность в высшем образовании 

представлена в инициативе Федерального правительства и правительства 

Федеральных Земель по поддержке науки и исследований в вузах – 

программой Exzellenzinitiative («инициатива превосходства»), своего рода 

конкурс среди вузов по различным критериям, где во главу поставлено 

развитие и продвижение новых направлений в науке. Применение 

проектной деятельности в высшем образовании Германии наблюдается в 

следующих вузах: Высшей технической школе им. Бойта в Берлине, 

Техническом университете Берлина, Техническом университете Дрездена 

[5]. 

В станах ближнего зарубежья (Республика Беларусь и Украина) 

использование проектной деятельности в образовании представлено 

преимущественно в области технической и инженерной специализации. 

Однако в последнее время благодаря политической интеграции стран 

Восточной Европы с Европейским содружеством, в данных странах, 

начиная с 2008 года, в системе образования происходят изменения в 

рамках программы Tempus 1993–2013. Проектная деятельность начала 

проявляться в сотрудничестве с научно- исследовательскими центрами и 

финансовыми организациями, а также в проведении внутренних и 

региональных конкурсов. Указанные факторы способствовали развитию 

научной деятельности молодых специалистов и студентов, увеличению 

мобильности, что способствовало повышению профессионализма [6]. 

В массовой практике чаще всего имеет место метод проектов, а 

проектное обучение используется немногими педагогами, как правило, по 

техническим дисциплинам, так как технология проектного обучения 

является оптимальной для организации процесса обучения в техническом 
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вузе, но проектное обучение можно использовать и при изучении 

гуманитарных, экономических дисциплин. 

Особенности использования проектного обучения исследовались в 

работах В.В. Гузеева, Е.А. Крюковой, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др. Цель 

проектного обучения, по мнению И.Д. Чечель, ориентирует обучение не на 

интеграцию фактических знаний, а на применение актуализированных 

знаний и приобретение новых, для активного включения в проектную 

деятельность, освоение новых способов человеческой деятельности в 

социокультурной среде [7]. 

В ходе исследования был выявлен уровень вовлеченности и 

применимости проектной деятельности и ее элементов при подготовке 

специалистов сферы туризма в вузах республики Казахстан (см рисунок). 
 

 

Участие студентов вузов Казахстана, 

обучающихся на специальности Туризм, 

в проектной деятельности 
 

При проведении моделирования в форме оформления проекта, 

представленного как одна из форм проектной деятельности, были 

выявлены следующие результаты: была доказана возможность 

формирования профессиональных навыков будущих специалистов сферы 

34% 

27% 

15% 

24% 

Участие студентов ВУЗов Казахстана обучающихся на 

специальности Туризм в проектной деятельности (n – 78 ) 

Используют элементы проектной деятельности в учебном 

процессе  
Занимаются проектной деятельностью  

Не знакомы и не используют элементы проектной 

деятельности  
Знакомы с элементами проектной деятельности но не 

используют  
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туризма при оформлении проектов, выражающаяся в повышении 

компетентности студентов участвующих в эксперименте. 

В частности, в экспериментальной группе наблюдалось достоверное 

отличие в следующих составляющих: логика принятия решений; умение 

расставлять приоритеты; навыки организации; навыки планирования; 

навыки контроля; креативность мышления. 

На основе литературных данных, результатов проведенных 

исследований в области использования проектной деятельности при 

подготовке специалистов сферы туризма были разработаны и 

апробированы практические рекомендации. 

В ходе практического исследования данной темы нами было выявлено, 

что применение данных рекомендаций при подготовке специалистов 

сферы туризма усиливает формирование следующих навыков: 

моделирование, финансовое планирование, аналитические навыки, навыки 

структурирования входящей и исходящей информации, навыки 

маркетингового исследования рынка. Развиваются навыки подачи 

информации для эффективного восприятия целевой аудитории. 

В результате проведенных исследовании нами было выявлено влияние 

проектной деятельности на повышение профессиональных навыков 

специалистов сферы туризма через структурное моделирование проекта. 

Практическим выходом научного исследования явилась разработка 

реального проекта, с подтверждением результатов в ходе успешного 

участия в конкурсе проектов, создание практических рекомендаций по 

оформлению проектов, в качестве метода повышения профессиональных 

навыков при участии в этапах проектной деятельности. 
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В статье рассматриваются вопросы создания анимационных 

программ в рамках студенческого фестиваля «Карнавалы мира». 

Ключевые слова: анимация, анимационные программы, фестиваль, 

карнавал, культура, традиции стран мира, конкурсы, сценарий.  
 

Фестиваль «Карнавалы мира» – это система массовых очных 

конкурсных соревнований студентов в творческом применении знаний и 

реализации полученных навыков и умений по дисциплинам, изучаемым в 

вузе по направлениям туризм, социально-культурного сервиса, спорт, 

менеджмент и экономика туризма. 

Фестиваль «Карнавалы мира» проводился по решению Совета 

Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного 

университета на базе кафедры туризма и социально-культурного сервиса в 

декабре 2014 года в г. Челябинске. 

Фестиваль проводился по согласованию в два тура: первый тур – 

внутрикафедральный, второй тур – общеинститутский (межвузовский) 

очный проводился в г. Челябинске на базе Института спорта, туризма и 

сервиса Южно-Уральского государственного университета. 

Первый тур – внутрикафедральный, проводился среди студентов, 

обучающихся по обозначенным направлениям профессиональной 

подготовки. В нем принимали участие команды, сформированные в 

учебных группах и в учебных заведениях. Все вопросы организации и 

проведения внутрикафедрального этапа находились в компетенции 

руководства кафедры. 

Второй тур – общеинститутский (межвузовский), проводился на базе 

Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного 

университета в городе Челябинске в помещении главного корпуса между 

http://edurk.kz/ru/
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заявленными командами. Вопросами организации данного тура занимался 

оргкомитета фестиваля. 

Второй тур проводился в два этапа. 

На первом этапе участники представляли презентации стран-

участников фестиваля средствами стенной печати и средствами 

демонстрации технологий гостеприимства и сервиса в рекреационной зоне 

перед актовым залом главного корпуса университета с использованием 

стендов выставочного центра. Победители и участники данного этапа 

награждаются соответствующими дипломами за I, II, III место в каждой 

номинации и теме, а также грамотами участника. В рамках I этапа 

проводились конкурсы мультимедийных презентаций «Карнавальная 

страна», визитная карточка команды «Маска, кто ты?», конкурс газет и 

стендового оформления «Карнавальный калейдоскоп», конкурс «Традиции 

гостеприимства карнавальной страны»  

Второй этап был заключительным гала-концертом фестиваля, который 

включал красочное представление и карнавальное шествие, позволяющее 

определить победителей фестиваля по результатам конкурсной 

программы. 

Для участия в фестивале нами была изучена литература по туристской 

анимации и социокультурному проектированию в туризме, на основе 

которой сформировалось представление о возможностях разработки 

сценариев и технологии разработки сценария, организации 

тренировочного процесса, проведения репетиция, созданий декораций [1, 

2]. 

В фестивале «Карнавалы мира» принимали участие 143 человека. 

Подали заявки на участие 16 команд, приняли участие 13, в том числе 

студенты Южно-Уральского государственного университета, Уральского 

государственного университета физической культуры, Технологического 

колледжа Южно-Уральского государственного университета, заочное 

участие принимали студенты Костанайского государственного 

педагогического института. 

На фестивале было представлено несколько «карнавальных» стран: 

Америка, Боливия, Бразилия, Индия, Италия, Испания, Казахстан, Китай, 

Куба, Россия, Турция, Франция, Ямайка. 

С целью подготовки и участия в фестивале участниками были 

разработаны различные творческие концепции представления 

«карнавальных» стран на студенческом фестивале. 

Кубу представляла команда студентов 5 курса Южно-Уральского 

государственного университета «Havana club». В кубинских карнавалах 

раскрывается веселый и легкий характер местного населения, в крови 

которого смешиваются такие народности как испанцы, французы, метисы, 

мулаты. Хотя кто знает, может быть, любовь к шумным праздникам 
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восходит еще к коренным индейцам сибони, практически полностью 

истребленным в жестокие времена колонизации острова европейцами. 

Карнавал проходит в Гаване и Сантьяго всю вторую половину июля и 

первую августовскую неделю, и именно к этому времени стараются 

приурочить свой отдых на Кубе любители событийного туризма. 

Под музыку традиционных кубинских инструментов – труб, барабанов 

и гитар, представлено великолепное зрелище, от кубинских древностей и 

колонизаторов до современных мужских курортов. 

В визитной карточке команды мы узнали историю зарождения 

кубинских карнавалов, которые появились несколько веков назад 

благодаря африканским рабам, которым было разрешено несколько дней 

отдыхать от работы. Как правило, эти дни совпадали с окончанием уборки 

сахарного тростника. Только с разрешением хозяев рабы устраивали 

уличные шествия под музыку. 

На студенческой сцене представлена Fiesta del Fuego (фестиваль огней) 

в Сантьяго, на восточном побережье Кубы, как недельная уличная 

вечеринка, под горячие мотивы кубинской музыки, концерты 

традиционной и современной кубинской музыки, процессия раскрашенных 

авто и причудливо одетых танцоров. Традиционное кубинское 

гостеприимство немыслимо без столов с закусками, пивом и кубинским 

ромом. Завершается «жаркая» кубинская ночь роскошным салютом в виде 

множества разноцветных огней на южном небе карнавальной Кубы.  

Необычную, богатую культурой страну Боливию, выбрали студенты 

3 курса Уральского государственного университета физической культуры. 

В основу выступления в визитной карточке команды «Маска, кто ты?» 

было положено историческое событие – освобождение коренного 

населения от испанских захватчиков-конкистадоров. В конкурсной 

программе «Ах, карнавал» студенты подготовили выступление, в лучших 

традициях карнавала Боливии. Празднование, посвященное освобождению 

населения, студенты показали благодаря танцу под ритмичную музыку, с 

национальным флагом, который представлял собой 3 отдельных 

палантина, с помощью сложных схем, ребята смогли выстроить различные 

фигуры, обеспечивающие зрелищность и креатив. 

Италия – одна из самых карнавальных стран мира, представлялась 

студентами 3 курса Южно-Уральского государственного университета. 

Трогательное название команды «Il mio amore», предопределило характер 

выступления студентов. Романтичные образы участников складывались из 

великолепных костюмов, венецианских масок, костюмов гондольеров, 

гармония музыки и плавных движений. Необузданной эмоциональностью 

и постоянным стремлением к безудержному яркому веселью славятся 

жители Апеннинского полуострова. 

http://delighta.ru/countries/cuba/cur/~showcat/id/630
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Несомненно, карнавалы Италии получили такую популярность 

благодаря грандиозному ежегодному Венецианскому массовому шествию. 

В шикарных дворцах этого волшебного города устраиваются чудесные 

балы, в совершенстве воссоздающие удивительную атмосферу 

средневековых гуляний. Сопровождаемый несмолкаемым рокотом 

барабанов и вспышками салютов, костюмированный парад из сотен тысяч 

участников заставляет замирать сердца и привлекает невероятное 

внимание туристов из всех стран мира. 

Испания – это колоритная страна, которая ассоциируется с фламенко, 

гитарой и корридой. Не каждая страна может соперничать с Испанией в 

трепетном сохранении и приумножении национальных традиций, которые 

были рождены в «европейском котле», где сосуществует цыганская 

страсть, мавританская утонченность, романская пышность и кельтская 

глубина. Найти повод, чтобы хорошо повеселиться для испанцев совсем не 

проблема. 

Испания является лидером по количеству проводимых карнавалов, 

которые стали известными во всем мире своими разнообразными яркими 

костюмами, музыкой и постоянным весельем. Атмосферу 

непринужденности и безграничного веселья испанского народа 

продемонстрировали студенты 1 курса Южно-Уральского университета с 

названием команды «Просто Мучачос».  

Турцию представляли студенты 5 курса Южно-Уральского 

государственного университета. Богатство традиций и культуры страны 

было отражено на сцене с помощью постановки сказки про турецкого 

султана. Звучание турецкой музыки, костюмы, ароматные угощения – 

перенесли зрителей во времена Османской империи. 

Представителями солнечной Ямайки стали студенты 2 курса 

Уральского государственного университета физической культуры. 

Тропический остров Ямайка известен своей уникальной атмосферой, 

полной беззаботного наслаждения и любви к жизни со всех ее сторон. 

Экзотика во всем, что окружает: кухня, местные танцы и зажигательная 

музыка, великолепие прекрасных пейзажей удачно дополняют общее 

впечатление. Местные жителей, унаследовавшие обычаи африканской и 

английской культур, отличаются некоторыми особенностями характера. 

Большинство коренных жителей Ямайки приветливы и доброжелательны и 

ожидают встречного уважения. Назвав команду «Утомленные солнцем», 

участники подчеркнули спокойствие, приветливость, добродушие 

местного населения. Одетые в яркие наряды преимущественно желтого и 

зеленого цветов, сидя на краю сцены, под звуки барабана, участники, пели 

душевную песню про Ямайку. 

Индию представляла сборная команда студентов кафедры «Экономика 

и менеджмент сервиса» Южно-Уральского государственного 
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университета. Сценарий предусматривал знакомство зрителей с историей 

влюбленной пары во время конкурса визитных карточек «Маска, кто ты?» 

и последующее развитие отношений влюбленной пары в конкурсной 

программе «Ах, карнавал». Представление было в духе индийского кино, с 

массовыми зрелищными танцами и романтичным соло влюбленных. 

Команда «Аррива» – студенты 4 курса Института спорта туризма и 

сервиса Южно-Уральского государственного университета представляли 

Бразилию. Карнавал в Бразилии – один из главных национальных 

праздников, происходит от португальской масленицы – «энтрудо» 

(entrudo), который праздновался в Португалии еще с XV века. Во время 

этого праздника люди обливали друг друга водой, закидывали тухлыми 

яйцами и помидорами, засыпали мукой. Сам ритуал имеет языческие 

корни и символизировал раскрепощение и насыщение перед Великим 

постом. И конечно же, футбол – мировой бренд Бразилии, и футболист, 

возглавляющий карнавальное шествие. 

Россию представляли студенты Технологического колледжа Южно-

Уральского государственного университета, представившие Бажовский 

фестиваль – ежегодный фестиваль традиционной народной культуры. 

Самый крупный среди фестивалей такого направления Уральского региона 

по количеству участников. В среднем в программе фестиваля принимают 

участие более 300 творческих коллективов и более 300 мастерских 

декоративно-прикладного творчества, общее количество участников 

превышает 4 000 человек. Фестивальные площадки посещает более 

20 тысяч гостей. 

Францию представляли студенты первого курса Южно-Уральского 

государственного университета. Выбранная студентами творческая 

концепция представления культуры и традиций страны «Франция в 

лицах». Была представлена презентация про известных деятелей культуры 

Франции с сопровождением мини-спектакля на сцене. Игра света, хорошо 

продуманные образы, актерское мастерство и символичное название 

команды «Lajeunesse», что в переводе с французского «молодежь». И 

конечно же – Эйфелева башня – символ не только Парижа, но всей 

Франции 

Америку представляли студенты первого курса Института спорта 

туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. 

Команда «Чикаго» с конкурса визитных карточек «Маска, кто ты?» начали 

развивать тему черно-белого кинематографа, по мотивам известного 

мюзикла «Чикаго». Шикарные костюмы, образы, продуманные до 

мелочей, роскошь, изящество, грация – описание того, что происходило на 

сцене. Яркое, динамичное выступление, в духе 30-х годов ХХ века. 

Китай представляли студенты 2 курса Института спорта туризма и 

сервиса Южно-Уральского государственного университета. 
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Визитная карточка команды была основана на постановке китайской 

сказки «Фея из ракушки». Для постановки данной сказки студенты 

самостоятельно изготовили декорации – рыбацкая лодка, река, хижина, 

дворец. Для визитной карточки команды были взяты напрокат костюмы 

для массового танца и сшиты костюмы для рыбака и феи.  

Для представления стендового оформления была построена пагода, у 

входа в которую были установлены две статуи львов, выполненных из 

бумаги, Над входом надпись китайскими иероглифами «Добро 

пожаловать», выполненная золотистыми буквами. Пагода была украшена 

красно-золотыми гирляндами, китайскими фонарями. Около пагоды 

установил волшебное китайское дерево, на котором повесили пожелания 

добра, богатства, здоровья, написанные на красных листовках китайскими 

иероглифами. Такое обустройство стенда позволило органично 

представить конкурс гостеприимства. Для участия в конкурсе 

гостеприимства были изучены традиции китайской кухни. Внутри круглый 

стол, покрытый красной скатертью, красивые салфетки, блюда, палочки 

для еды, посередине стола – символ года – коза. На тарелках блюда 

национальной китайской кухни и таблички с названиями блюд и кухонь.  

У входа в пагоду всех гостей встречают двое в национальных белых 

рубашках и посыпают рисом. У входа большое золотое дерево пожеланий 

(иероглифы). Гости подходят к столу. У стола стоит астролог (звездочет) в 

костюме. Гость называет свой знак зодиака. Если не знает, но называет 

дату рождения. Астролог говорит знаки зодиака и просит запомнить их. 

После выяснения кто из гостей какой знак, астролог вынимает из красивых 

конвертов красные таблички, где напечатаны год и символы, а по другую 

сторону – гороскоп и вручает их гостям. 

Ведущая знакомит с особенностями пользования национальными 

столовыми приборами, коротко рассказывает об истории и традициях 

китайской кухни, поведения за столом, приеме пищи и приглашает гостей 

к столу. На столе – блюда различных видов китайской кухни (кантонской, 

сычуаньской, аньхонской, шандуньской, фуцзяньской, хунаньской, 

чжэцзянской и кухни цзянсу), а также популярные напитки и десерты. 

Безусловно самым ярким является – чайная церемония, с ее философией и 

культурой, обсуловливающей традиции совместного чаепития: уважение, 

семейные встречи, извинение, благодарность, сплочение, поддержание 

традиций. Изучение культуры гостеприимства и традиций питания 

позволило представить для данного конкурса такие национальные блюда 

китайской кухни, как утка по-пекински, Имбирно-лимонный напиток, 

рисовые шарики, салат из кабачков, фрукты в карамели, лапша по-

китайски, вонтоны, маринованные грибы, чебуречки, сельдь матье в 

остром соусе, салат из кукурузы с крабовыми палочками и др. 
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Заключительный конкурс – феерический «Ах, карнавал» был 

представлен как праздничное шествие и национальные уличные 

представления. Карнавальное шествие открывает император в 

великолепном темно-синем халате с традиционными украшениями и 

накидке с китайскими иероглифами, рядом – охрана в соответствующих 

костюмах, затем следует роскошный паланкин, специально построенный 

нами для данного конкурса, обшитый ярко-красной фольгой, блестящей и 

переливающейся под цветом ламп и софитов. В паланкине – прекрасная 

императрица в роскошном национальном праздничном костюме, 

традиционной прической, традиционными украшениями в роскошной 

прическе. За паланкином проходят люди с «хоругвями», на которых 

начертаны иероглифы счастья, благоденствия, благополучия, мира и 

добра. Затем идет императорская свита, которая несет большого 

китайского дракона длиной 5 метров, затем идут рыцари боевых искусств 

и танцовщицы. Паланкин выносится вглубь середины сцены, рядом 

устанавливаются флаги и «хоругви». Из паланкина выходит божественно 

красивая императрица, и они с императором принимают «парад-праздник». 

Начинается выступление с драконом, затем – композиция по боевым 

искусствам Китая, Затем – заключительный китайский танец с веерами в 

исполнении 10 девушек. А солирует в танце непревзойдённая императрица 

в великолепном желтом платье, расшитом красно-золотыми тесьмами и 

драгоценными камнями. Сцена переливается игрой светомузыки, 

органично дополняющей это китайское великолепие на университетской 

сцене актового зала. 

Для организации фестиваля был утвержден призовой фонд для команд, 

занявших первые три места, для остальных участников предусмотрено 

вручение дипломов и сертификатов участника. 

Результаты конкурсных мероприятий фестиваля позволили выявить 

самые лучшие команды, занявшие призовые места: 

1 место – Куба, студенты 5 курса Южно-Уральского государственного 

университета; 

2 место – Китай, студенты 2 курса Южно-Уральского государственного 

университета; 

3 место – Боливия, студенты 3 курса Уральского государственного 

университета физической культуры. 

На основе методики проектирования анимационных программ и 

организации исследовательской работы в области туристской анимации [3] 

мы определяем данное мероприятие как туристское событие, 

организованное внутри одной туристской дестинации и представляющее 

собой праздник студенческого творчества и фантазии, основанные на 

исторических и культурных особенностях истории карнавального 

движения в различных странах мира. 
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При организации мероприятия нужно исходить из того, что мы имеем 

дело с современными людьми, восприятие которых, хорошо это или плохо, 

сформировано современными СМИ и современным образом жизни. 

Поэтому общая концепция фестиваля идет по пути стилизации, а лучше 

сказать, свободного, но не противоречащего истории, «прочтения» 

историко-культурною материала по мировому карнавальному движению. 

Поэтому здесь должна присутствовать значительная доля условности – и в 

речи персонажей, и в их костюмах, и в оформлении (декорационном, 

музыкальном, световом). 

При разработке общей концепции представления карнавальных стран 

не стоит буквально следовать историческому и фактическому материалу, 

чтобы дублировать существующие карнавалы. Мы считаем допустимым 

«осовременить» тексты фольклора, бережно сохраняя при этом образный 

строй, музыкальность, манеру исполнения, выполняя это весело, нарядно, 

лукаво, вовлекая зрителей, заряжая их своей энергией. 

При планировании площадки проведения данного мероприятия можно 

использовать театральные сцены, а в нашем случае мы воспользовались 

возможностями актового зала университета, хотя считаем, что площадка 

такого фестиваля, если он станет традиционным может перемещаться по 

различным городам области, чтобы сделать возможным его посещение 

различным слоям населения, т.е. фестиваль не должен быть только 

мероприятием для студентов и среди студентов. Его необходимо 

продвигать более широко к массовому зрителю, завоевывая тем самым 

своих болельщиков. 

В качестве конкурсного мероприятия можно включить выполнение 

каких-то традиционных архитектурных «брендовых» объектов 

карнавальных стран из песка или снега. Так может появиться конкурсное 

мероприятие «Песочная цивилизация», или «Снежная цивилизация». 

Для того чтобы праздник был красивым, ярким, зрелищным 

необходимо сохранить его костюмированным, в визитные карточки 

команд добавлять больше декораций и специальных эффектов. Кроме того, 

необходимо разделить конкурсы стендов и конкурс гостеприимства, чтобы 

не было путаницы в выставлении оценок. 
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ТУРЦИЯ КАК ТУРИСТСКИЙ РЕГИОН 
 

Т.Н. Третьякова, Е.А. Новикова 
 

В статье рассматриваются туристские ресурсы Турции, основные 

подходы и содержательные линии проектирования познавательного 

тура в Стамбул, основанные на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

Ключевые слова: туристский регион, познавательный тур, 

Стамбул, историко-культурное наследие.  
 

В последнее время туризм получил значительное развитие и стал 

массовым социально-экономическим явлением международного масштаба. 

Быстрому его развитию способствует расширение политических, 

экономических, научных и культурных связей между государствами и 

народами мира. 

В связи с глобальным развитием туризма появилось такое понятие как 

туристский регион. Туристский регион – это географическая территория 

(место, регион), которая должна располагать большой сетью специальных 

сооружений и услуг, необходимых для организации отдыха, учебного 

процесса или оздоровления.  

В последние годы Турция стала одной из самых посещаемых в Европе 

стран. Благодаря быстрому развитию многочисленных летних и зимних 

курортов, все большее количество людей со всего мира приезжает в 

Турцию, чтобы познакомиться с ее богатой историей и культурой, 

полюбоваться ее природой. 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей турецкой экономики. Обилие уникальных исторических 

памятников на территории Турции, исключительной красоты 

средиземноморские пляжи, благоприятный климат – все это открывает 

широкие перспективы для туристического бизнеса. 

Ежегодно страну посещает около 9–10 млн. туристов почти из 80 стран. 

Доход государственной казны от туризма составляет почти четверть 

объема турецкого экспорта. Туризм приносит стране значительные 

валютные дивиденды. 

Многим известно, что Турция популярна своими товарами – здесь 

очень популярны шоп-туры. Помимо шоп-туров, эта страна привлекает 



40 
 

туристов со всего мира еще и тем, что она славится высоким комфортом 

отелей, отличным сервисом и, самое главное, древнейшими памятниками 

истории и архитектуры. 

Турция, как туристическая страна, приобрела большие объемы 

популярности среди жителей России. Все это объясняется экзотикой 

Турции, ее мягким климатом, наличием интересных памятников истории и 

природы, и что также немаловажно отличается доступностью цен для 

туристов. 

К основным факторам формирования туризма в Турции относятся, во-

первых, климатические условия. 

Большой плюс Турции как туристической страны – ее мягкий климат, 

который неоднороден. Погоду в прибрежных районах определяет влияние 

моря. На западе и юге, где господствует средиземноморский климат, 

летние месяцы жаркие и сухие, зима мягкая. Центральные районы 

отделены от моря горными массивами, и поэтому климат здесь 

континентальный, лето жаркое и сухое, зима – холодная с обильными 

осадками. Северные районы Турции и, в особенности, выходящие к морю 

горные склоны, характеризует черноморский климат. Летом здесь не так 

жарко, как в средиземноморском районе, а зимы холоднее. В восточных 

районах преобладает резко континентальный климат. Здесь наблюдается 

большая разница дневной и ночной температуры, а дождь идет достаточно 

редко. Климат северного побережья характеризуется обилием осадков. 

Вторым ведущим фактором развития туризма в Турции считаются 

природные ресурсы. 

Турция начала использовать свои немногочисленные природоохранные 

зоны для туризма сравнительно недавно. В силу особых природно-

климатических условий, полноценных заповедников здесь немного, 

причем в большинстве своем они соседствуют или совпадают по 

территории с более характерными для страны культурно-историческими 

парками. Важнейшие природные национальные парки страны – Олимпос-

Бейдаглары, Кёпрюлю, Дилек, Каратепе-Арсланташ, Мунзур-Вадиси и 

Улудаг не только охраняют природные комплексы того или иного региона, 

но и предоставляют широкие возможности для активного отдыха или 

знакомства с историческими памятниками. Также на территории Турции 

находятся два национальных парка, включенных в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО – Гёреме и Памуккале. 

Среди природных памятников Турции можно выделить гору Немрут. 

Это гора высотой в 2 150 м в юго-западной Анатолии. Здесь находится 

уникальный погребальный комплекс «Могильник Антиоха I», 

построенный в I в. н.э. На вершине горы находится могильный холм, 

сформированный из груды камней, а на западном и восточном склонах его 
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охраняют два льва, два орла и девятиметровые статуи. Памятники на горе 

Немрут-Даг внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. 

Турция – обширное государство, берега которого омывают сразу 

несколько морей: Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Стоит 

отметить, что Турция обладает значительными водными ресурсами. 

Исключение составляет лишь Анатолийское плоскогорье. 

Третьим ведущим фактором выступают туристские 

достопримечательности страны. 

По количеству достопримечательностей Турция опережает практически 

все туристические страны. 

Следует отметить, что территория нынешней Турции поочередно 

входила в состав Римской, Византийской, Сельджукской и Османской 

империй, вследствие чего богата памятниками всех упомянутых культур. 

Значительный след в историко-культурном наследии Турции оставили 

периоды греческого и римского владычества, влияние культуры Востока. 

Посещение многочисленных достопримечательностей дает довольно 

полное представление о богатейшей истории Турции. 

До сих пор не установлена дата основания города. В древности Эфес 

был одним из известнейших городов Малой Азии, а здешний храм 

Артемиды причислили к Семи чудесам света. Как гласит предание, Эфес 

был последним местом пребывания Девы Марии и Апостола Иоанна. О 

былом величии свидетельствуют скульптуры, античные храмы, 

поражающие воображение громадные амфитеатры. 

Бергама в древности была столицей царства Атталидов. Город стал 

знаменит благодаря богатейшему собранию своей библиотеки, одной из 

крупнейших в те времена. Здесь также находился знаменитый Алтарь 

Зевса, построенный между 180–160 гг. до н.э. До наших дней сохранился 

Храм Афины и Деметры, древний театр и античный акведук. 

В 2 км к востоку от поселка Аксу, находящегося на 15 км магистрали 

Анталия – Манавгат, открывается панорама руин античного города Перге. 

Этот древний город был основан греками после Троянской войны. Когда-

то город имел связь с морем по судоходной реке Ксетрос. Великим сыном 

города был Аполлоний Пергский, крупнейший математик древности. 

Город знаменит древним стадионом, античным театром и мощеной 

дорогой с великолепными колоннами римской эпохи. 

Главная достопримечательность города – дошедшего до наших дней 

всемирно известный театр, построенный во II веке н.э. и вмещающий 

17 000 мест для зрителей и 500 мест для оркестра. Он прекрасно 

сохранился до наших времен. 

Фазелис был основан родосскими колонистами в VII веке до нашей эры 

и получил известность благодаря описанным в трудах Страбона трем 

морским гаваням, образовавшим три порта: восточный, средний и южный. 
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Южный порт использовался в военных целях, доказательством этому 

служат крепостные стены и оборонительные башни. Отсюда начинается 

античная мощеная камнем дорога, ведущая к воротам императора 

Адриана. Вдоль дороги можно увидеть древние агоры и комплекс римских 

бань. 

Силлион, считающийся важнейшим местом поселений Римского и 

Эллинистического периодов, в Византийскую эпоху был превращен в 

центр религиозного учения. 

Олимпос был основан в III веке до н.э., и до прихода римлян, служил 

убежищем для пиратов. Свое название, по мнению Страбона, он получил 

от имени горы Олимпос, под которой был расположен. Со стороны моря 

можно увидеть крепостные стены, окружавшие когда-то акрополь города. 

Здесь же расположены величественные ворота, датированные периодом 

Маркуса Аурелиуса (II век н.э.), и стена Селла древнего восьмиметрового 

храма, построенного в ионическом стиле. 

Термесос расположен между двух хребтов в 30 км к северо-западу от 

Антальи, на высоте 1 050 м над уровнем моря. Этот античный город 

замечателен величественным театром в классическом греческом стиле: 

ряды для зрителей вырублены прямо в скалах. Здесь в античные времена 

построены величественные храмы Зевса Солимеуса и Артемиды, 

сохранились каменные надгробия некрополя. 

Зиугма находится в селе Белькыс, расположенном в 80 км от 

г. Газиантеп. Этот античный город был одним из самых важнейших 

торговых центров эллинистического периода. В ходе археологических 

раскопок, проводившимся здесь за последние годы, были найдены в 

больших количествах разного рода мозаики, настенные картины, 

исторические ценные вещи, сохранившиеся еще со времен правления 

Римской Империи; на участке площадью более 1000 м
2
 было обнаружено 

уникальное мозаичное покрытие. 

Конья находится в 260 км к югу от озера Туз. Древний Иконий, так 

раньше назывался город, известен с времен Александра Македонского. 

В VII веке сельджуки провозгласили Конью своей столицей. Несомненно, 

главной достопримечательностью, которого является музей обители 

Мевляна, названный в честь основателя ордена вращающихся дервишей. 

Здесь находятся могила Мевлана и его учеников, хранятся древние 

рукописи и предметы, используемые дервишами.  

Стамбул – город-музей под открытым небом, сокровищница, хранящая 

наследие трёх империй – Римской, Византийской и Османской. 

Достопримечательности Стамбула сосредоточены территориально в 

разных районах города. 

Исторический центр Стамбула – это район Султанахмет, в котором 

сконцентрированы все главные достопримечательности старого города. 
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Культурно-исторические достопримечательности Стамбула: мечети, 

православные византийские соборы, дворцы султанов, восточные базары, 

занимающие целые кварталы Стамбула, парковые ансамбли, павильоны, 

фонтаны и турецкие бани – хамамы. 

В процессе изучения Турции как туристского региона был разработан 

познавательный тур «Стамбул: история и современность». 

Преимущественно въездной туризм в Турции олицетворяется в виде 

пляжного отдыха, однако с каждым годом все больше и больше наших 

граждан начинают интересоваться экскурсионным туризмом в этой стране. 

Одним из городов, притягивающим российских туристов является 

Стамбул. 

Стамбул, обладая огромным историко-культурным потенциалом, 

позиционируется на туристском рынке в первую очередь как мегаполис, 

привлекательный для развития познавательного туризма. 

Стамбул – крупнейший город Турции, главный торговый, 

промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен 

на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) 

и азиатскую части, соединённые мостами. По численности населения 

третий город в Европе. Бывшая столица Римской, Византийской, 

Латинской и Османской империй. 

Сегодня Стамбул представляет собой крупный туристский центр, 

сочетающий в себе основные предпосылки для организации успешной 

туристкой деятельности. Туристская привлекательность этого мегаполиса 

обусловлена сочетанием различных направлений туризма, соединенных в 

Стамбуле. 

История города Стамбула была равно как бурной, так и триумфальной. 

Во времена Византии и Константинополя здесь правили греки, римляне и 

их последователи, многие из которых оставили свой след в исторических 

постройках города. Стамбул известен своими историческими реликвиями, 

такими как мечеть Султанахмет, Собор Айа София, дворец Топкапы, 

дворец Долмабахче и т.д. В тоже время Стамбул представляет из себя 

современный город с развитой инфраструктурой. Стамбул является по-

настоящему уникальным городом, в котором объединяются Европа и Азия, 

национальный колорит и дух большого города, место, где сочетается 

история и современность. 

Однако современный Стамбул не менее интересен и экзотичен. 

Современный Стамбул – огромный мегаполис, в котором прекрасно 

сочетаются современные здания и древняя архитектура, что и создает тот 

неповторимый колорит, который можно встретить только здесь. 

Идея сочетания контрастов была положена в основу познавательного 

тура «Стамбул: история и современность». Культурно-познавательный тур 

в город Стамбул рассчитан на 7 дней и 6 ночей.  
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Теоретической базой исследования являются энциклопедические 

издания, в которых освещаются общие вопросы становления Стамбула, 

исторического развития, описание культурного достояния и богатства 

природного наследия, а также литература справочно-информационного и 

познавательного характера в области туристских формальностей, традиции 

и культуры народов мира. 

Цель исследования – разработать и обосновать познавательный тур в 

Стамбул, основываясь на контрасте историко-культурного наследия и 

современного облика города.  

Объект исследования – туристские ресурсы города Стамбула.  

Предмет исследования – процесс разработки тура, основываясь на 

контрасте историко-культурного наследия и современного облика 

Стамбула. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:  

 изучить историко-культурное наследие Стамбула;  

 разработать и обосновать программу познавательного тура 

в Стамбул; 

 рассчитать цену туристского продукта; 

 изучить проблемы обеспечения безопасности тура в Стамбул.  

В ходе исследования были использованы методы анализа и изучения 

научной и научно-публицистической литературы, синтеза данных, а также 

метод классификации. 

Новизна работы заключается в том, что разработанный познавательный 

тур представляет собой комплексное решение различных организационных 

аспектов познавательного тура в Стамбул, основываясь на контрасте 

историко-культурного наследия и современного облика Стамбула. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения ее результатов в непосредственной деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

Проектирование познавательного тура в Стамбул проходило в 

несколько этапов. 

На первом этапе (с февраля 2014 года по июнь 2014 года) была изучена 

литература, туристские ресурсы, собран материал о предприятиях питания, 

музеях, средствах размещения, произведен предварительный отбор 

наиболее интересных объектов для туристского показа, составление 

модели и программы тура. 

На втором этапе (с сентября 2014 года по март 2015 года) апробация 

тура и публикация статей в студенческих конференциях (Екатеринбург, 

«Проектирование тура в Стамбул» – 16 марта 2015 года). 

На третьем этапе (с апреля 2015 года по май 2015 года) подготовка 

пояснительной записки по проекту, разработка информативно-рекламных 

материалов, участие в выставке «Туризм – региона 2015».  
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Туристско-рекреационные ресурсы Стамбула позволяют положительно 

оценить аттрактивность Стамбула как туристско-экскурсионного объекта.  

Культурно-исторические ресурсы Стамбула представлены большим 

разнообразием культурного и исторического наследия, множеством 

достопримечательностей и природных памятников, определяющие 

развитие познавательного туризма в этом районе. 

Изучение туристских ресурсов Стамбула позволило нам разработать 

тур «Стамбул: история и современность», основываясь на контрасте 

историко-культурного наследия и современного облика Стамбула. 

Продолжительность тура 7 дней и 6 ночей. По принципу 

передвижения – это пешеходный тур. В программе тура включено 

посещение как исторических объектов – Собор Святой Софии, мечеть 

Султанахмет, дворец Долмабахче, так и современных туристских 

объектов – парк Миниатюрк, аквариум Florya Istanbul. 

Все это позволяет получить разнообразные знания о Стамбуле и его 

ресурсах. 

Себестоимость тура на одного человека составляет 24 543 руб., 

включая расходы на трансфер (12 451 руб.), размещение (4 735 руб.), 

оборудование (986 руб.), питание (4 630 руб.), экскурсии (2 727 руб.). 
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Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов 

туризма в современной индустрии отдыха. Под культурно-познавательным 

туризмом понимаются различные виды путешествий, отвечающие 

потребностям духовного освоения и присвоения культуры через 

посещение, непосредственное постижение и переживание мира в 

различных местах и протекающие в форме организованного отдыха и 

экскурсионной деятельности [1]. 

Столица Турции город Анкара – один из древнейших городов Малой 

Азии с более 2700-летней историей, вначале абсолютно провинциальной и 

заштатной, а после Ататюрка – столичной. В наши дни Анкара – быстро 

развивающийся и абсолютно эклектичный мегаполис с населением около 5 

млн. человек, с современными проспектами, небоскрёбами и деловыми 

центрами, соседствующими с кварталами трущоб и древними античными, 

византийскими, сельчукскими и османскими памятниками [4]. 

По потенциалу и значению Анкара занимает в Турции второе место. 

Удобное положение города способствовало ее развитию. В Анкаре 

необычным образом пересекаются древняя восточная культура и 

современный европеизированный мегаполис [3]. 

Согласно ГОСТ-Р 50681-2010, основой для проектирования услуги 

является ее вербальная модель – набор требований, выявленных в 

результате исследования рынка услуг, согласованных с заказчиком, и 

учитывающих возможности исполнителя услуг. Для составления 

вербальной модели за основу берут любой вид туристских услуг, который 

может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского продукта 

[5]. 

На основе изученных туристских ресурсов разработана модель 

культурно-познавательного тура в Анкару, которая состоит из блоков: 

целевой, содержательный, организационный и результативный (см. 

рисунок). 
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Модель культурно-познавательного тура в Анкару  

 

Турпродукт 

 

Содержательный блок 

Москва: Соборная мечеть, музей Востока, 

Музей Изобразительных Искусств, 

Современный Музей Каллиграфии. 

Анкара: римские термы, храм Августа, 

крепость Хисар, мечеть Коджатепе 

Туристские объекты Москвы 

Туристские объекты Анкары 

Результативный блок 

Рекламно-информационные материалы: 

буклет, листовка, баннер, плакат 
Программа тура 

«Культура Арабского Востока» 

 

Организационный блок 

Поставщики услуг 

Транспортное обслуживание 

Авиаперелет «Уральские авиалинии», 

«Turkish Airlines» 

 

 

 

 

Организация размещения 

Хостел «Arizona Dream», «Cebeci» 

Организация питания 

комплексное (завтрак, обед, ужин) 

Экскурсионное 

обслуживание 

В Москве: музей Востока, 

Музей Изобразительных 

Искусств, Музей Каллиграфии 

В Анкаре: музей Анатолийских 

цивилизаций, башня Атакуле 

Этнографический музей 

Принципы 

системность 

комплексность 

динамичность 

Целевой блок 

Подходы Цель 

Проектирование и 

организация 

познавательного тура 

«Культура арабского 

Востока» 

культурологический 

исторический 

деятельностный 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование 

и организация культурно-познавательного тура в Анкару, определением 

основных подходов, принципов и методов разработки программы 

культурно-познавательного тура. 

Основным центром посещения была выбрана Анкара. Современная 

столица Турции была основана еще в древности и имеет достаточно 

богатую историю. В разные времена город находился в руках фригийцев, 

персов, кельтов, византийцев, арабов, крестоносцев, османцев и др. 

Безусловно, это оказало существенное влияние на формирование 

культуры, которая отличается яркостью и колоритом [4, c. 76]. 

В нашей стране перелет в Анкару осуществляется из Москвы, поэтому 

мы предположили, что посещение Москвы как транзитного города можно 

обогатить и сделать еще один полноценный экскурсионный день. 

Содержательный блок обусловлен выбором туристских объектов. 

В рамках проектирования культурно-познавательного тура в Анкару, 

которая представляет прежде всего восточную культуру, для посещения в 

Москве отобраны соответствующие тематике объекты: Музей Востока, 

Соборная мечеть, Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Современный музей каллиграфии, а также организован 

мастер-класс по арабскому танцу. 

Государственный музей Востока является одним из крупнейших 

культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно 

представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней 

Азии, Кавказа, арабского Востока, Казахстана, Бурятии, Чукотки и т.д. 

(всего 147 500 тыс. музейных экспонатов). Указом Президента РФ музей 

отнесен к «Особо ценным объектам культурного наследия России». В 

музее открыты постоянные экспозиции: «Арабское искусство», 

«Искусство Китая», «Искусство Японии», «Искусство Юго-Восточной 

Азии» (Вьетнам, Бирма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Индонезия), 

«Искусство Кавказа» (Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан, Армения), 

«Искусство Ирана», «Искусство Индии», «Искусство Средней Азии и 

Казахстана», «Искусство Бурятии, Монголии и Тибета», «Искусство 

народов Севера», «Живопись Закавказья и Средней Азии «, «Творчество 

Н.К. и С.Н.Рерихов». Музей готов предоставить свои площади для 

проведения выставок художников, скульпторов, графиков, а также встреч, 

аукционов, презентаций [6]. 

Московская соборная мечеть – крупнейшая и одна из старейших 

мечетей г. Москвы, является символом мусульманской общины Москвы и 

одной из самых известных мечетей России. 

Московская Соборная мечеть на протяжении всей своей истории 

является не просто местом для совершения молитв, но и местом, 

связывающим мусульман почти на всей территории России. Внутреннее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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убранство мечети растворяется в непревзойденной арабеске и затейливом 

арабском орнаменте, что заставляет окунуться в атмосферу арабской 

культуры [6]. 

Современный музей каллиграфии – это первый музей в России, 

посвящённый искусству письма. Инициаторами открытия Современного 

музея каллиграфии выступили: Национальный Союз Каллиграфов 

и Конгрессно-выставочный центр «Сокольники». По всему миру, в 

частности в Турции, Китае, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, 

существуют музеи с постоянными экспозициями каллиграфических работ, 

в России же подобный опыт не имеет аналогов.  

Экспозиция музея включает уникальные образцы письма, среди его 

экспонатов – мировые шедевры, созданные признанными мастерами 

каллиграфии. В музее представлены изысканные образцы славянского и 

европейского письма, утончённые работы еврейской и арабской школ 

каллиграфии, строгие формы классической японской каллиграфии, 

примеры древней китайской письменности, раскрывающие историю 

возникновения искусства каллиграфии и отражающие новые грани 

изобразительного искусства; отечественные и зарубежные книги по 

искусству каллиграфии; редкие рукописные издания, выпущенные 

единичными тиражами; письменные приборы прошлого и настоящего [6]. 

Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина – одно из крупнейших в России художественных собраний 

зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. В 

современной экспозиции представлены обширная учебная коллекция 

тонированных гипсовых слепков с произведений античности, средних 

веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных произведений 

живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. 

Отдел древнего Востока включает собрание произведения искусства 

Древнего Египта, где хранится уникальная коллекция подлинников, 

собранная В.С. Голенищевым и приобретенная музеем в 1909–1911 гг. 

Мировой известностью пользуется музейная коллекция так называемых 

фаюмских портретов, демонстрирующих синтез древнеегипетских и 

эллинистическо-римских традиций. 

Коллекция памятников искусства Передней Азии сравнительно 

невелика, но весьма разнообразна. Она содержит 476 произведений 

прикладного искусства, основную часть которых составляют 

археологические памятники V тыс. до н.э. из Северного Ирака, найденные 

в 1970-е гг. Советско-Иракской археологической экспедицией и 

переданные в дар музею Институтом археологии РАН. 

Другую ценнейшую часть Переднеазиатского собрания представляет 

чрезвычайно интересная по своему составу коллекция клинописных 

текстов. На 1789 глиняных табличках запечатлена почти трехтысячелетняя 

http://calligraphy-union.ru/
http://www.sokolniki.com/
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история Древней Месопотамии. Основу коллекции составляют 

1319 клинописных табличек из собрания блестящего знатока древней 

истории, академика Н.П. Лихачева. 

Коллекция слепков с памятников искусства древней Передней Азии 

насчитывает 88 произведений очень высокого качества, она была заказана 

и приобретена в крупнейших музеях Европы И.В. Цветаевым. 

В рамках составления программы тура в Анкаре мы отобрали 

туристские объекты города, относящиеся к различным эпохам: 

античности, средневековья и современности. 

К культурным объектам античности относятся римские термы, храм 

Августа и Ромы, колонна Клавдия Юлиана. 

Римские термы были возведены еще в III в. нашей эры при управлении 

страной императором Каракаллы и посвящены Асклепию – римскому богу 

медицины и врачевания. Комплекс включает в себя холодный зал с 

помещением для переодевания и бассейном небольших размеров, а так же 

горячего зала для мытья. До наших времён сохранились руины этого 

сооружения. 

Великолепный храм Августа и Ромы является шедевром античной 

архитектуры, расположенный в районе Улус в Анкаре. Храм был построен 

в конце I в. до н.э. сыном последнего галатского правителя Аминтоса 

королем Пиламеном в честь богини Ромы и в знак преданности 

императору Октавиану Августу.  

В наши дни от былого великолепия храма остались только живописные 

развалины – две боковые стены, а также часть двери, которая красиво 

оформлена по краям. Форма сооружения представляет собой периптер 

(прямоугольное сооружение, обрамлённое с четырёх сторон колоннадой) 

коринфского ордера (макет храма находится в Музее анатолийских 

цивилизаций). Во времена проживания на этих землях византийцев здесь 

были сделаны некоторые пристройки, а также открыты окна [5]. 

Колонна Флавия Клавдия Юлиана, расположенная между зданиями 

городской мэрии и Финансового Управления, является одним из 

старейших памятников Анкары. Она была установлена здесь в 362 г., в 

честь приезда прославленного римского императора Юлиана Отступника, 

получившего своё прозвище от христиан, из-за открытой тяги к языческой 

религии. Колонна представляет огромный интерес для ценителей 

исторических ценностей, которые целенаправленно посещают сквер 

Hükümet, чтобы своими глазами увидеть этот уникальный древний 

памятник установленный жителями города много сотен лет назад [5]. 

К культурным объектам средневековья относятся такие великие 

сооружения, как крепость Хисар, мечеть Аладдина, мечеть Арсланхане. 

Одним из самых интересных памятников, рассказывающих об истории 

Анкары, является Крепость или Цитадель Хисар. Внушительная 

http://www.awaytravel.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
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конструкция крепости находится на вершине холма и окружена двойным 

кольцом укрепленных стен. Внешнее кольцо стен, которое сегодня 

окружает крепость, было построено в IX в. при императоре Михаиле II. 

Внутренние стены относятся к VI в. 

Внутренняя четырехэтажная крепость, частично построена из 

Анкарского камня, а также с применением сполиэна. Камни для 

строительства стен были взяты из развалин древних зданий античности. 

Высота башен во внутренней крепости, меняется между четырнадцатью и 

шестнадцатью метрами. В крепости на сегодняшний день сохранилось 

множество Османских Анкарских домов времен XVII в. 

Мечеть Аладдина считается самым древним храмом мусульман не 

только в Анкаре, но и в Турции. Здание мечети воздвигнуто в 1373 г. еще 

при сельджуках, но свою исключительность не потеряла и ныне. 

Привлекает внимание своеобразная архитектура мечети, она непривычна. 

Зодчий реализовал идею установить шесть ее куполов на стены 

византийской церкви и возвести всего один минарет. Помещение мечети 

имеет квадратную форму. Такие решения совершенно не несвойственны 

турецкой архитектуре, что и вызывает любопытство туристов и знатоков 

искусства. Располагается мечеть Аладдина недалеко от южных ворот 

цитадели Хисар. 

«Дом льва» – именно так называют величественную мечеть 

Арсланхане, выстроенную из дерева в XIII в. в районе Алтындаг, 

поблизости от Цитадели на месте римского храма. Мечеть на настоящий 

момент действующая, и её покой охраняет каменный лев во дворе. Она с 

полным правом считается одним из древнейших в городе мест 

мусульманского культа. Когда-то на том месте, где возвышается 

Арсланхане, располагался древний римский храм [57]. 

Смотровая башня Атакуле, расположенная в самом центре Анкары, – 

одна из самых современных и более чем впечатляющих конструкций этого 

города. Эту башню невозможно не заметить, прогуливаясь по столице 

Турции, в ясную погоду она хорошо видна практически из любой точки 

города, так как высота её достигает 125 м. 

Очень важным историко-культурным комплексом в столице Турции 

является мавзолей Мустафы Кемаля, создателя и первого президента 

Турецкой республики. За огромный вклад в создание современной Турции 

и развитие национального самосознания турок в народе Кемаля называют 

Ататюрк, что означает «отец турок».  

Общая площадь комплекса составляет 750 тыс. м², который включает в 

себя мавзолей, парк, музей и другие постройки. 

Музей Ататюрка, в котором собраны его библиотека и личные вещи 

находится неподалеку от Мавзолея. Осмотреть автомобили, на которых 

ездил Мустафа Кемаль, можно на площади перед музеем. 
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Здание мавзолея возвышается над восхитительным парком Барыш, куда 

привезены саженцы деревьев из всех регионов Турции и разных стран 

мира. Количество деревьев, которые растут в этом парке в настоящее 

время, достигает 48 500, среди них более сотни различных видов растений. 

Этнографический музей был построен по проекту архитектора 

А.Х. Коюноглу, который является одним из самых известных архитекторов 

раннего республиканского периода. Для сбора и покупки артефактов в 

музей, в Стамбуле была создана специальная комиссия, которую 

возглавили профессор Селал Эсада в 1924 г. и руководитель Музеев 

Стамбула Халил Этхемом в 1925 г. Торжественное открытие Музея 

Этнографии состоялось 18 июля 1930 г., по случаю приезда афганского 

короля. За два года до этого музей посетил глава Турецкой республики 

Мустафа Кемаль. 

Национальный музей изобразительных искусств и скульптуры 

находится рядом с этнографическим музеем. В музее собрана коллекция 

произведений турецких художников, начиная с XIX в. и до наших дней. 

Также здесь часто проходят выставки других музеев. 

Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре был основан президентом 

Турции Кемалем Ататюрком в 1921 г. Расположен музей в зданиях, 

сооруженных в XV веке, которые при правлении Мехмета Завоевателя 

служили крытым рынком и караван-сараем. 

Здесь содержатся экспонаты, которые имеют отношение к истории и 

культуре всех народов, проживающих на земле Анатолии со времен 

палеолита. Кроме того, здесь собраны большие коллекции 

древнегреческих и древнеримских исторических ценностей, а также 

предметов, относящихся к Византийской и Оттоманской империи. 

Гордостью музея являются находки эпохи неолита, которым 

насчитывается около 8 тыс. лет. Это керамические и глиняные предметы 

быта, украшенные рисунками, инструменты и украшения. Сейчас музей 

полностью приспособлен для посещения его иностранными туристами, 

при необходимости можно нанять англо-говорящего гида, а в 1990-е гг. 

музей Анатолийских цивилизаций получил звание лучшего европейского 

музея года [8]. 

Самой большой мечетью Анкары является мечеть Коджатепе. Она была 

построена в 1987 г. на холме недалеко от площади Кызылай. Возведение 

комплекса производилось по чертежам архитектора-планировщика 

ХусреваТайлана, и заняло около 19 лет (1964–1986 гг.). Этот новый символ 

ислама строили по образцу султанских мечетей Синана. Архитектурная 

отделка мечети также производилась в классическом османском стиле. 

Архитектурный комплекс Коджатепе состоит из самой мечети, 

библиотеки, конференц-центра и крытой парковки [5]. 
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Следующим шагом при организации тура был отбор предприятий-

партнеров, оказывающих услуги размещения, питания, экскурсионные 

услуги. 

Для организации тура были выбраны два пункта размещения 

туристов – хостел «Arizona Dream» в Москве и отель «Cebeci» в Анкаре. 

Выбор предприятий размещения обусловлен невысокой ценой и удобным 

расположением в центре города. 

Предприятия питания были выбраны с оптимальным соотношением 

транспортной доступности, качества и цены. 

Услуги питания в г. Москва оказывают предприятия: кафе «Винегрет», 

кофейня «Шоколадница», услуги питания в г. Анкаре – кафе «Оz 

gaziyentep», кафе «Cafemiz», ресторан «Sevilla», кафе «Bronzy'S», кафе 

«Mado». 

Для разработки тура необходимо организовать транспортные услуги. 

Перелет из Челябинска в Москву и обратно осуществляется компанией 

«Уральские авиалинии», перелет из Москвы до Анкары и обратно 

осуществляется турецкими авиалиниями «Turkish Airlines». 

Результативный блок модели культурно-познавательного тура 

представляется такими элементами как программа тура и рекламно-

информационные материалы [2]. 

Культурно-познавательный тур рассчитан на 7 дней и 6 ночей.  

В первый день осуществляется перелет до Москвы и организуется 

экскурсионная программа в Москве: прогулка по Красной площади, 

экскурсия в Музей Востока, осмотр Соборной мечети, посещение мастер-

класса по арабскому танцу. 

Второй экскурсионный день связан с посещением Государственного 

музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Современного музея 

каллиграфии в Москве, во второй половине дня организуется перелет до 

Анкары. 

Третий день начинается со знакомства с Анкарой и предусматривает 

прогулку по площади Кызылай с осмотром монумента Хатти, пешеходную 

прогулку по историческому району Улус, экскурсию по древней крепости 

Хисар с посещением античного Храма Августа и Ромы, пешеходную 

прогулку и экскурсию по музею Анатолийских цивилизаций, просмотр 

лазерного шоу «Поющие фонтаны» в Генчлик парке. 

В четвертый день культурно-познавательного тура предусмотрены 

прогулка по исторической улице Салман, экскурсия в смотровой башне 

Атакуле с обедом в кафе башни, экскурсия в мечети Коджатепе Джами, 

экскурсия по Мавзолею Ататюрка и пешеходная прогулка по Уыл парку 

Пятый экскурсионный день включает в себя экскурсию в 

Этнографический музей, Национальный художественный музей, прогулку 
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по Дикмен парку и Гёксу парку, а также посещение белоснежного дворца 

Estergon. 

Шестой заключительный экскурсионный день культурно-

познавательного тура начинается с прогулки по парку Волшебства с 

катанием на аттракционах, затем предусмотрено посещение исторического 

района Хамамёню с посещением караван-сарая, мечети Каракабей 

иразвалин древних римских терм, а заканчивается посещением самого 

большого торгового центра Karum Mall. 

Седьмой день тура связан с организацией обратного перелета. 

В качестве рекламно-информационного сопровождения тура 

разработаны рекламные материалы: баннер, рекламная листовка и буклет, 

а также видеоролик. 

Производственная себестоимость тура составляет 28 260 руб. Данное 

путешествие можно охарактеризовать как международный тур по 

географическому принципу, культурно-познавательный по виду туризма, 

познавательный отдых по целевому признаку, смешанный по способу 

передвижения, индивидуальный по количеству участников, 

долговременный по продолжительности пребывания. 
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Двадцать первый век характеризуется ускорением глобализации 

мировой экономики. Всепоглощающий процесс унификации проявляется в 

различных сферах деятельности государств, во многих отраслях 

национальных экономик и ежегодно охватывает все большее количество 

стран. Развитие рынка международных туристских услуг, как части общей 

сферы услуг, является одним из наиболее интересных процессов в рамках 

глобализации. 

Туристский рынок – это институт, который сводит вместе покупателей 

(предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) туристских услуг. 

Участниками туристического рынка являются конечные потребители 

туристской услуги, а так же многочисленные поставщики, туроператоры, 

туристские агентства, гостиничные предприятия, предприятия питания, 

транспортные компании и т.д. разных стран мира [2, 4]. 

Таким образом, мировой рынок туристских услуг представляет собой 

сложную совокупность национальных рынков. Национальные рынки 

туризма обладают как общими чертами, так и специфичными, 

обусловленными национально – историческими особенностями. 

Национальный рынок туризма, направленный на развитие 

международного туризма, генерирует услуги, удовлетворяющие 

потребности иностранных туристов, т.е. производит международные 

туристские услуги. 

Туристские услуги в совокупности с туристскими товарами формируют 

туристский продукт. Туристский продукт может быть создан для 

потребления, как на внутреннем рынке, так и на международном. 

Греция, например, традиционно считается страной с хорошо развитым 

туристским продуктом, привлекающей туристов со всего мира. Туристский 

продукт в Греции, его позиции на российском рынке – наиболее 

актуальные вопросы российско-греческих взаимоотношений. 

Рынок туристских предложений в Греции достаточно широк: страна 

еще только раскрывает свои просторы для массового туризма. Под рынком 

товаров (продуктов и услуг) принято понимать систему отношений между 
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продавцами и покупателями. Особенностью туристического рынка 

является профессиональная разобщённость производителя туристских 

услуг, их потребителя – туриста и исполнителей купленной услуги. 

Комплексная туристская услуга (пакет услуг), как правило, предлагается 

туристу и приобретается им в месте его постоянного проживания, а место 

путешествия (страна пребывания) находится за пределами его постоянного 

места жительства. 

Принято считать, что рынок эффективно функционирует в том случае, 

если соблюдаются три основных условия: 

 свободная конкуренция производителей; 

 наличие одинаковых правил для всех в области качества и 

безопасности выпускаемой продукции и оказываемых услуг; 

 возможность свободного выбора потребителей. 

Субъектами туристского рынка выступают: организаторы и продавцы 

туров (туроператоры и турагенты), их контрагенты – исполнители услуг 

(гостиницы, рестораны, компании – перевозчики, экскурсионные бюро) и 

покупатели (потребители) туристских услуг. 

Продавец и покупатель являются рыночными партнёрами с разными 

целями. У продавца есть цель – продать тур и получить прибыль, а у 

покупателя – купить тур и удовлетворить потребность в путешествии. 

Стремление продавца получить максимальную прибыль и желание 

покупателя заплатить за покупку минимальную стоимость 

уравновешиваются в соответствии с законом спроса–предложения. 

Наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов 

порождает конкуренцию [1, 6]. В Греции, как в стране Евросоюза, нет 

монополии какого-то конкретного предприятия. 

Оздоровительный, познавательный, спортивный, экстремальный, 

паломнический, бизнес, самостоятельный или семейный туризм и прочие – 

все эти виды туризма можно встретить на просторах Греции. Рассмотрим 

их более подробно. 

Оздоровительный туризм – посещение термальных вод Лутра Лутракиу 

(недалеко от городка Аридеи), гидротерапевтического центра Лутраки, а 

так же огромного количество SPA центров при отелях. 

Культурно-познавательный туризм – самый популярный вид туризма в 

Греции; страна – кладезь исторических артефактов, знаменитых и 

значимых в истории мест: Афины, Дельфы, Метеора, гора Олимп, города 

Дион и Вергина и т.д. 

Религиозный туризм – посещение византийских памятников, 

памятников церковной архитектуры, церквей и монастырей. В такой 

стране, как Греция, вы сможете полюбоваться красивыми церквями, 

монастырями неповторимой красоты и истории: гора Афон 
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(20 монастырей, среди которых так же есть один русский православный 

монастырь), Метеора, Лангада, Верия, Салоники, остров Корфу и т.д. 

Бизнес или деловой туризм – страна богата землями и недвижимостью, 

а значит есть почва для переговоров. На территории Греции имеются 

разные варианты осуществления бизнес проектов: яхтинг, строительство, а 

так же аграрные индустрии: виноделие, производство оливкового масла и 

т.д.). 

Семейный туризм – отдых в Греции как раз для всей семьи: папа 

сможет порыбачить в лазурном море, мама – позагорать на песчаных 

берегах, а дети – узнать много нового из античной истории мира и 

прикоснуться к древности. 

Шоппинг – как простой европейский шоппинг, так и шуб-туры в 

Касторью – сердце меховых дел. 

Агротуризм – сельский туризм развивается в основном в сельских 

районах Греции и связан с социальными, экологическими и культурными 

ценностями региона. Это хороший вариант для тех, кто устал от 

городского темпа и ищет более тесный контакт с природой. 

Спортивный туризм связан со всеми формами активного и пассивного 

участия в спортивных мероприятиях. 

Образовательный туризм связан с посещением школ и образовательных 

учреждений всех уровней, посещение регионов важного археологического, 

религиозного, природного и культурного интереса. 

Экотуризм – благодаря своему рельефу, Греция представляет собой 

широкий спектр природных красот и необычных животных, чем идеально 

подходит любителям природы. 

Экстремальный туризм – развлечения, наполненные элементами 

приключений: треккинг, рафтинг, байдарки, походы по реке, альпинизм, 

джип – сафари, горный велосипед, верховая езда и т.д. 

Греция может предложить бесчисленное количество туристических 

направлений, главное – определить для себя, какой вид туризма подходит 

именно вам. Эта страна представляет собой бесчисленное множество 

линий развития отношений продавец – покупатель [8]. 

Компания «Mouzenidis Travel» на протяжении нескольких туристских 

сезонов предлагает широчайший спектр туров, охватывающих как летний 

период (высокий сезон), так и зимний. «Музенидис Трэвэл» предлагает 

разнообразные туры на полуостров Халкидики, а так же групповые 

экскурсионные программы, проводимые профессиональными 

русскоязычными экскурсоводами. Ассортиментная политика предприятия 

необычайно разнообразна. Она представлена следующими видами туров: 

событийные, шоп-туры, экскурсионные, горнолыжные, оздоровительные, 

пляжные, новогодние и рождественские, паломнические, инфотуры, 

образовательные, за недвижимостью, деловые, круизы, свадебные, 



58 
 

спортивные, специальные и комбинированные. Организуются поездки и 

для отдельных групп потребителей, например, дети, пенсионеры, VIP-

поездки.  

На территории полуострова Халкидики компания является, 

практически, монополистом. Конкуренция сведена к минимуму. 

Безусловно, есть представительства таких компаний, как Ambotis, Beleon 

Tours и прочие, но на данной территории компания Mouzenidis Travel 

имеет огромное количество эксклюзивных отелей (которые являются 

гарантированными – что означает, что в них проживают гости только 

компании Mouzenidis Travel). Есть так же немецкие и турецкие компании, 

но т.к. у них экскурсионные программы ведутся на языке носителей, эти 

туры не интересны для русских туристов. 

Компания Mouzenidis Travel предлагает огромнейший спектр 

экскурсионных программ на территории полуострова Халкидики. 

Ежегодно добавляются новые (в 2013 году добавилась эксклюзивная 

программа паломничества к Поясу Пресвятой Богородицы), что позволяет 

не только доставлять огромное количество туристов в Грецию, но и 

«удерживать» гостей «под крылом» Mouzenidis.  

Постоянное стремление к инновациям, неустанное совершенствование 

и строгий подход к выбору временного персонала на период высокого 

сезона позволяет компании оставаться на уровне. А обилие филиалов в 

странах-партнёрах позволяет держать «руку на пульсе» и своевременно 

реагировать на изменения, происходящие на рынке.  

Таким образом, на международной туристической карте Греция входит 

в топ 20 посещаемых стран, занимая 17-ю позицию, сразу после Канады и 

перед Польшей. Согласно статистическим данным за 2014 год, Грецию 

посетило порядка 21 млн. туристов. Это рекордное число по сравнению с 

2012 годом (15,5 млн. туристов). Причем доля российских туристов 

невелика, порядка 1,2 млн. человек. Подавляющее большинство (порядка 

970 тыс. туристов), отправились именно через Mouzenidis Travel. 

Оставшиеся 230 тыс. туристов – это те, кто отправился самостоятельно и 

через других туроператоров. Исходя из этих данных, можно заметить 

тенденцию неумолимого роста.  

По данным Банка Греции, на 2014 г. отмечается увеличение доходов от 

туризма на 22,4 %. В связи с внешнеполитической ситуацией в мире, 

достаточно тяжело предугадать каким будет поток туристов в Грецию из 

России на предстоящий 2015 г. По прогнозам наших отечественных 

аналитиков будет наблюдаться резкий спад.  

Согласно статистике основная масса туристов на территорию 

полуострова Халкидики прибудет через туроператора Mouzenidis Travel. 

Компания практически не имеет конкурентов и может предложить более 

75 гарантированных отелей (категорий от 2 до 5 звезд).  



59 
 

Компания постоянно расширяет ассортимент услуг, которые могут 

получить туристы, прибывшие в Грецию на отдых.  

Нами был предложен вариант трехдневного тура под названием 

«Очарование Греции» по маршруту «Афины – Метеора – Дельфы». 

Новизна маршрута состоит в том, что он будет сочетать в себе самые 

знаменитые объекты страны пребывания. За одну поездку гости смогут 

посетить паломническую, историческую и античную зоны. Выше 

обозначенные объекты были выбраны потому, что они внесены в список 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящий момент имеются две экскурсии. Гости тратят 2 дня из 

своего отдыха, а видят лишь Дельфы и Фермопильское ущелье. Поездки не 

являются очень насыщенными и зрелищными. С целью оптимизации 

экскурсионной программы, повышения ее насыщенности и близости 

объектов, расположенных на этих двух маршрутах, мы предложили 

соединить их новым кольцевым маршрутом. Это не только позволит 

гостям посетить действительно насыщенную программу, но и позволит 

компании расширить спектр предлагаемых экскурсионных предложений, а 

также существенно снизить затраты как технических, так и человеческих 

ресурсов. Стоимость поездки вырастет несущественно, что вряд ли 

скажется на покупательной способности.  
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линии проектирования тура в Мурадымовское ущелье, основанные на 
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Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, 

походы с целью посещения каких-либо регионов, местностей, центров 

туризма, для ознакомления с памятниками природы, истории и культуры, 

бытом и традициями местного населения. Элементы познавательного 

туризма различной степени присущи практически всем видам туризма. 

Туризм в Башкортостане – отрасль экономики субъекта, занимающаяся 

предоставлением туристических услуг населению. Развитию туризма в 

Башкортостане способствуют наличие уникальных природных объектов, 

памятников истории, культуры и искусства, развитая инфраструктура. 

Туристские ресурсы Башкортостана включают: памятники культуры и 

искусства городов Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Салавата и другие; 

около 300 карстовых пещер; 600 рек, с крупнейшей рекой Белая; 800 озёр; 

хребты Уральских гор, являющимися древнейшими горными 

образованиями в Европе, включая высочайшую вершину в республике – 

гору Ямантау; три государственных заповедника (Шульган-Таш, 

Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник) и национальный 

природный парк «Башкирия». 

По праву Башкортостан считают жемчужиной Южного Урала, и этот 

бренд будет активно раскручиваться. На туристическом рынке республика 

отождествляется с Южным Уралом и возможностью интересного, 

полезного во всех отношениях отдыха, связанного с местным колоритом и 

особенностями природно-климатических условий. Спорт, здоровье, 

приключения – вот три кита, на которые должна опираться концепция 

развития туризма в Башкортостане [2]. 
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Республика Башкортостан (РБ), располагающаяся в пределах Южного 

Урала и Предуралья, издавна известна как край, особенно богатый 

естественными карстовыми пещерами. В настоящее время на территории 

республики насчитывается около 700 пещер. Это почти одна третья часть 

всех пещер Урала и Предуралья. Общая протяженность 

задокументированных на сегодняшний день пещер РБ превысила 100 км, 

что составляет более половины от суммарной протяженности всех 

известных уральских пещер. 

В Республике Башкортостан к памятникам природы официально 

отнесена 21 пещера. Однако ряд карстовых систем, открытых в последние 

годы по своим достопримечательностям также заслуживают этого статуса. 

В то же время, часть из них, по причине частого посещения, и, как 

следствие, неудовлетворительного состояния охраны, утратила свою 

былую значимость. Этот недостаток частично был устранен в начале 

1990 гг., когда была произведена общая сравнительная оценка всех пещер 

Республики Башкортостан, независимо от их официального статуса. При 

этом все они оценивались по единой балльной методике Всесоюзного 

общества охраны природы. В результате только в горном Башкортостане к 

памятникам природы были отнесены 23 пещеры, а к компонентам 

ландшафтных заказников, национальных парков и заповедников – 

18 пещер [4]. 

В ходе проектирования тура были изучены следующие понятия. 

Спелеология – это наука, занимающаяся изучением пещер, их 

происхождением, морфологией, микроклиматом, водами, растениями, 

современной и древней пещерной фауной и многим другим. 

Спелеотуризм – посещение пещер со спортивной или познавательной 

целью. Это разновидность спортивного туризма, смысл которого 

заключается в путешествиях по естественным подземным полостям 

(пещерам) и преодолением в них различных препятствий (сифоны, 

колодцы) с использованием различного специального снаряжения 

(акваланги, карабины, верёвки, крючья, индивидуальные страховочные 

системы и пр.). 

Пещера – это полость в литосфере, длина которой больше наибольшего 

размера (ширины или высоты) входа. Если наоборот – то данная полость 

называется гротом. Основными факторами воздействия на подземный 

ландшафт спелеокомплекса являются: 

 оборудование экскурсионных маршрутов: строительство дорожек, 

прокладка тоннелей, влекущие за собой изменение продольного и 

поперечного профилей подземной полости, оборудование дополнительных 

входов в пещеры и т.д.; 

 влияние посетителей; 

 влияние искусственного освещения [2]. 
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Особенности спелеотуризма: 

 сложность маршрутов, обусловленная большим разнообразием 

рельефа пещер (колодцы, завалы, узкие щели, подземные реки и т. д.); 

 высокая относительная влажность воздуха при пониженной 

температуре; 

 отсутствие естественного освещения; 

 высокая степень автономности в процессе экспедиции (при наличии 

глубоких подземных лагерей). 

Особые требования предъявляются к этике спелеотуристов, их 

поведению в пещерах, отношению к природе под землёй. Это связано с 

крайней хрупкостью объекта их интереса – пещеры, её экосистемы, 

различного рода натечных образований, минеральных и ледяных 

кристаллов. Например, обломанный сталактит восстанавливается только 

через десятки и даже сотни лет. 

Основные правила обеспечения безопасности в спелеотуризме: 

 если человек идет в первый раз в пещеры – он должен выслушать 

обязательный предварительный инструктаж; 

 каждый участник проходит обязательную запись в журнале; 

 важно правильно выбрать время путешествия, применение 

соответствующего снаряжения (гидрокостюмы, гермомешки и т. п.); 

 тщательный подбор специальной одежды и обуви; 

 не разводить костры у входа в пещеры, не использовать коптящие и 

пламенные источники света, следить за исправностью пламенных и 

нагревательных приборов; 

 при передвижении по пещере должно быть не менее одного-трех 

опытных и подготовленных cпелеологов, хорошо знающих систему; 

 при спуске в пещеру внимательно осматривать маршрут спуска на 

предмет опасности ледо- или камнепада, обвалов и оползней снега, льда, 

камней, глины и т.п., при необходимости производить тщательную 

обработку и очистку маршрута, не находиться без необходимости под 

отвесами; 

 не дергать никаких торчащих из стен и особенно потолка камней; 

 каждый спелеолог или участник спуска должен иметь два 

независимых источника света и двух-трехкратный запас источников 

энергии, нужно использовать нашлемные лампы с дополнительными 

батареями; 

 обязательное строгое соблюдение инструкции по технике 

безопасности и указаний инструктора-групповода; 

 во время прохождения пещер каждый участник обязан следить за 

собственным самочувствием, о недомогании, сильной усталости сообщить 

руководителю группы; 
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 постоянный само- и взаимоконтроль; 

 визуальное исследование водоемов и их истоков; 

 мусор в пещере следует выбрасывать в специально отведенном месте 

в слепом углублении или выносить на поверхность [8]. 

К пещерам Башкортостана, представляющим наибольшую ценность как 

объектам спелеотуризма и экскурсий, относят Мурадымовские пещеры. 

Мурадымовские пещеры располагаются в пределах так называемого 

Мурадымовского карстово-спелеологического участка. Частота их 

встречаемости на нем – самая высокая на Южном Урале и составляет 

0,2 шт./км
2
, при средней по Республике Башкортостан – 0,051. 

Мурадымовское ущелье по характеру рельефа, геологическому 

строению, по богатству растительного и животного мира является 

уникальным природным памятником. В начале 1998 года постановлением 

Кабинета Министров Республики Башкортостан здесь создан природный 

парк «Мурадымовское ущелье» площадью 23 586 га. С восточной стороны 

район граничит с заповедником Шульган-Таш, расположенном 

в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Объекты, расположенные 

на этой территории, представляют большую ценность – научную, 

культурно-историческую, эстетическую.  

Этот природный парк единственный в своем роде: на его территории 

сконцентрировано более 46 пещер. Морфологически подавляющее 

количество пещер участка являются горизонтальными и наклонными. 

В плане большинство их являются простыми линейными, реже перистыми 

и ветвистыми. Очень редко встречаются пещеры с более сложной формой 

структурной решетки.  Основную массу спелеотуристов в пещерах 

Мурадымовского участка привлекают водно-хемогенные образования. 

Натечные образования в виде кальцитовых корочек на стенах и в сводах 

пещер в том или ином количестве можно встретить практически 

повсеместно. Сталактиты встречаются значительно реже, еще более редки 

сталагмиты. 

По мнению ученых Мурадымовское ущелье является уникальным 

карстово-спелеологическим участком. Особую известность приобрела 

пещера Старомурадымовская протяженностью 210 м. На ее стенах 

имеются наскальные рисунки, которым, по оценкам специалистов, восемь 

тысяч лет. Другая знаменитая пещера – Новомурадымовская – является 

одной из крупнейших и красивейших на Южном Урале. Длина ее ходов – 

1850 м. 

Главная ценность этого произведения природы – кальцитовые натеки. 

Это самая протяженная и наиболее богатая натечными образованиями 

пещера в долине реки Большой Ик. 

Самая посещаемая пещера Мурадымовского участка – Голубиная. Вход 

в нее шириной 18 м и высотой 3 м хорошо виден с реки. Площадь пола 
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грота – 180 м
2
. Исследователь Бадер обнаружил там кремневые изделия 

древнего человека эпохи мезолита. В конце грота низкий двухметровый 

лаз ведет в следующий грот – длиной 14 м, шириной 5 м и высотой 2 м. 

Пол грота покрыт глиной и глыбами известняка, а на потолке можно 

видеть следы сколотых сталактитов. В северном направлении от грота идет 

24-метровый коридор с покровом кальцита на полу. 

Статус природного парка был необходим этим местам для обеспечения 

сохранности и уникальности под натиском любопытствующих туристов. 

Рекреационные нагрузки природный парк испытывает значительные. 

Летом в будние дни в парке отдыхает 50–100 человек, по выходным – 

до 400. Чаще всего здесь бывают жители Кугарчинского района, Кумертау, 

Салавата, Ишимбая, жители приграничных районов Оренбургской 

области. Специальных автобусных маршрутов, которые доставляли бы 

отдыхающих в парк, не организовано – туристы приезжают в основном на 

личном автотранспорте или на арендованных автобусах [5]. 

На рынке туристских услуг существует небольшое количество туров в 

Мурадымовское ущелье. Таким образом, актуальность работы обусловлена 

тем, что Мурадымовское ущелье представляет интерес для туристов, а 

также необходимостью проектирования познавательного тура, 

включающего наиболее интересные и привлекательные объекты. 

Цель исследования – разработать и обосновать познавательный тур 

в Мурадымовские пещеры.  

Объектом исследования является культурно-познавательный потенциал 

Мурадымовского ущелья.  

Предмет исследования – процесс разработки познавательного тура 

в Мурадымовское ущелье. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить предпосылки развития туризма в Мурадымовском ущелье; 

 изучить историю Мурадымовского ущелья для туризма; 

 разработать и обосновать туристский маршрут в Мурадымовское 

ущелье. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе полученных 

данных был разработан тур в Республику Башкортостан, включающий 

уникальный объект – Мурадымовское ущелье. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 

возможности применения его результатов в непосредственной 

деятельности предприятий туриндустрии региона. 

Подготовка учебно-научно-исследовательской работы осуществлялась 

в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (февраль–май 2014 г.) в рамках 

дисциплины «Инновации в туризме». На данном этапе были выбраны 
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подходы к исследованию, изучены туристские ресурсы, разработана 

модель познавательного тура. 

Второй этап – основной (июль–август 2014 г.). На данном этапе был 

разработан индивидуальный тур в Мурадымовские пещеры, разработана 

программа тура, осуществлен выбор предприятий-партнеров, изучена 

ценовая политика предприятий, осуществлены расчеты себестоимости 

тура. Проведена апробация тура. 

Третий этап – заключительный (сентябрь 2014 г. – май 2015 г.). 

На данном этапе проводился анализ, обобщение результатов проектной 

деятельности и разработанного культурно-познавательного тура. 

Осуществлено оформление исследовательской работы, разработан 

презентационный и рекламный материал по туру. 

В ходе проведения исследования было изучено содержание понятия 

«туристские ресурсы» – это природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил. Эти 

объекты составляют или могут составить основу туристического продукта. 

Мурадымовское ущелье – природный объект, который составляет 

основу туристического продукта. 

Проектирование новых туристских услуг осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 

проектирования туристских услуг.  Согласно стандарту проектирование 

туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и разработка 

технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт согласуется с программой обслуживания 

туристов и условиями путешествия [1]. 

Эффективным средством для решения проблемы проектирования 

познавательного тура является метод моделирования, который успешно 

применяется в различных областях науки, производства, техники, 

образования и так далее. 

Для решения проблемы проектирования познавательного тура – 

создания модели – были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(ценностный, определяющий параметры значимости туристско-

рекреационных ресурсов региона), исторический (определяющий характер 

и методику разработки информационного сопровождения и наполнения 

программы туристского обслуживания), культурологический 

(определяющий ценности культурного потенциала региона и формы 

организации культурно-досуговой деятельности туристов) [6]. 

Разработанная модель познавательного тура в Мурадымовское ущелье 

имеет структурную организацию, задается содержанием структурно-
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функционального инварианта разработанной системы и представлена в 

пяти подструктурах: целевой, методологической, содержательно-

технологической, организационно-технологической, результативной.  

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают 

внутреннюю организацию процесса проектирования культурно-

познавательного тура и отвечают за постоянное воспроизведение 

взаимодействия между элементами данного процесса. Функциональные 

компоненты представляют собой устойчивые базовые связи структурных 

компонентов, то есть способ организации работы, функции модели, 

обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование 

турпродукта как системы [7]. 

При составлении модели туристского продукта была определена 

основная направленность – посещение природных объектов и осмотр 

достопримечательностей.  

Познавательный тур в Мурадымовское ущелье рассчитан на 3 дня 

2 ночи. Нитка маршрута: г. Челябинск – д. Мурадымово (Кугарчинский 

район) – г. Сибай – г. Челябинск.  

По принципу передвижения это автомобильный тур.  

Тур определяем как комплексный, потому что основной целью является 

посещение Мурадымовского ущелья и экскурсионных объектов данного 

природного парка Республики Башкортостаню Вместе с тем в тур 

включены и другие «попутные» объекты г.Сибай. 

Таким образом, в программу включено посещение природных объектов 

(природный парк «Мурадымовское ущелье»: Новомурадымовская пещера, 

Старомурадымовская пещера, Голубиный грот, Сибайский карьер), а также 

Сибайского историко-краеведческого музея и достопримечательностей 

города Сибай. Эти объекты позволяют получить разнообразные знания об 

истории и природе республики Башкортостан. 

При расчете стоимости путевки мы учитывали: транспортные услуги 

(расходы на топливо); проживание (стоимость умножается на количество 

ночевок); питание; экскурсионное обслуживание; накладные расходы (10–

20 %); 

Себестоимость тура на 1 человека составляет 2580 рублей (при расчете 

группы 3 человека), включая расходы на трансфер (790 руб.), проживание 

(830 руб.), питание (450 руб.), экскурсионное обслуживание (510 руб.). 

Дополнительные расходы составляют затраты на минимальный пакет 

индивидуальных медикаментов, сувениры. 

Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении 

апробации проекта. Апробация тура в Мурадымовское ущелье состоялась 

в августе 2014 года. 

Результаты проектирования широко представлены были на 

студенческих научных конференциях в различных городах России: 
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Челябинск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Уфа, на международной научной 

конференции в г. Кунгуре, на конкурс Ростуризма «Диво России». 
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В статье рассматриваются вопросы создания экскурсионных 

программ по горнозаводской зоне. 

Ключевые слова: экскурсионный туризм, экскурсионная 

программа, культурно-исторический потенциал, научно-

познавательный туризм, промышленный туризм, горнозаводская зона, 

Челябинская область.  
 

Экскурсионный туризм – одна из наиболее популярных форм 

современного туризма. Под экскурсионной программой понимают 

последовательность посещения и изучения объектов показа с 

предоставлением информации об указанных объектах. 
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В нормативно-правовых документах, а также в профессиональной 

литературе под экскурсионной программой понимают последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах [1]. 

В практике профессиональной подготовки будущих работников 

туриндустрии под экскурсионной программой в культурно-

познавательном туре мы понимаем совокупность экскурсий, 

последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями 

организации и реализации тура (музейные, производственные, 

трансферные, интерактивные, театрализованные, игровые, познавательно-

развлекательные, ролевые и т.п.) [2]. 

Челябинская область – южная часть Урала. Челябинская область 

расположена рядом с Курганской и Свердловской областями. Условная 

граница между Европой и Азией проводится в основном по 

водораздельным хребтам Уральских гор. Площадь Челябинской области 

равна 88,5 тысяч квадратных километров. Протяжённость области с севера 

на юг – 490 км. С запада на восток на 400 км [5].  

Горнозаводской край − значительная часть Челябинской области. Его 

территория протянулась на рубеже двух частей света − Европы и Азии. 

Центр горнозаводской зоны − город Сатка. Кроме того, в состав 

горнозаводской зоны входят города Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Кыштым, 

Куса, Касли, Трехгорный, Нязепетровск, Бакал, Сатка, Катав-Ивановск, 

Усть-Катав, Миньяр, Сим, Аша [3]. 

Сегодня туристские ресурсы горнозаводской зоны Челябинской 

области открыты для многочисленных любителей путешествий. Здесь 

свыше двухсот особо охраняемых территорий, памятников археологии, 

истории и культуры, градостроительства и архитектуры находятся на 

государственной охране. Списки объектов, представляющих культурно-

историческую, научную и художественную ценность постоянно 

пополняются. Пять городов горнозаводской зоны Челябинской области 

включены в список исторических населенных пунктов (город Златоуст, 

город Касли, город Кыштым, город Миасс, город Сатка). 

В качестве основного вида туризма, имеющего высокую перспективу 

развития в Челябинской области можно выделить научно-познавательный 

(историко-культурный) туризм. 

Огромный историко-культурный потенциал нашей области 

предоставляет неограниченные возможности для организации туристско-

экскурсионной деятельности.  

Освоение горнозаводской зоны Южного Урала связано так же с 

именами сибирских купцов и промышленников Ивана Твердышева и 

Матвея Мясникова [4]. 
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Историко-культурное наследие горнозаводской зоны связано с такими 

людьми как Мосоловы − семья крупных тульских предпринимателей 

XVIII в., составлявших одну торгово-промышленную компанию; ученый-

металлург Аносов Павел Петрович − основоположник качественной 

металлургии в России; Иван Бушуев − создатель самобытного стиля 

декорирования оружия, основатель уникального вида декоративно-

прикладного искусства − златоустовской гравюры на стали [6]. 

Перспективным для научно-познавательного туризма может быть 

маршрут в город Касли, который с начала XIX века стал мировым центром 

художественного литья из чугуна. 

Интересными могут быть и кыштымские заводы Демидовых, 

сыгравшие выдающуюся роль в развитии горнозаводской 

промышленности на Урале и знаменитая усадьба Демидовых Белый дом. 

Маршруты в Саткинский район, где расположены знаменитые Пороги – 

памятник истории и культуры, внесенный в список ЮНЕСКО, а также 

Саткинский чугуноплавильный завод, который является старейшим 

предприятием в металлургической отрасли области. 

На рынке туристских услуг существует большое количество 

разнообразных туров в Челябинскую область. Однако, объекты посещения, 

заявленные в этих турах, в основном это раскрученные природные бренды. 

Туров, предлагающих посещение исторических городов горнозаводской 

зоны очень мало. Поэтому эту нишу занимает, как правило, 

самодеятельный туризм.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена тем, что 

исторические города горнозаводской зоны Челябинской области, 

расположенные в живописных уголках Южного Урала, обладающие 

своеобразной историей и самобытной культурой, практически не 

представлены на рынке туристских услуг Урала, а потому для 

информирования и привлечения потенциальных клиентов, назрела 

необходимость проектирования экскурсионной программы, включающей 

наиболее интересные и привлекательные объекты, доступные для 

посещения. 

Цель исследования – разработать экскурсионные программы на основе 

историко-культурного потенциала горнозаводской зоны Челябинской 

области. 

Объектом исследования является культурно-познавательный ресурс 

горнозаводской зоны Челябинской области. 

Предмет исследования – процесс разработки экскурсионных программ 

по историко-культурным объектам горнозаводской зоны Челябинской 

области. 

Теоретической базой исследования послужили: научная литература, 

справочные и энциклопедические издания, статистические сборники, 
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периодическая печать, картографические материалы, фотографические 

произведения, а также официальные сайты Федерального агентства по 

туризму РФ, Центра развития туризма Челябинской области. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить предпосылки развития туризма в горнозаводской зоне 

Челябинской области; 

 изучить историю и культуру горнозаводской зоны Челябинской 

области для целей туризма; 

 разработать и обосновать модель экскурсионной программы 

по горнозаводской зоне Челябинской области. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе анализа 

туристских ресурсов была разработана новая экскурсионная программа 

с позиции привлечения внимания к истории и культуре горнозаводской 

зоны Челябинской области. 

Популярными экскурсионными программами в турах в горнозаводскую 

зону Челябинской области являются экскурсионные программы, 

включающие посещение природных мест горнозаводской зоны 

Челябинской области: Серпиевские пещеры (Катав-Ивановский район), 

национальный парк «Таганай» (г. Златоуст), национальный парк 

«Зюраткуль» (Саткинский район), Геологический музей Ильменского 

заповедника (Миасс); и историко-культурных объектов: фабрика 

«ОружейникЪ» и район Красной горки (г. Златоуст).  

На основе историко-культурного наследия и определения туристского 

потенциала горнозаводской зоны Челябинской области и используя 

наиболее популярные в региональных турах по горнозаводской зоне 

туристские объекты, мы разработали концепции нескольких тематических 

экскурсионных программ 

Экскурсионная программа «Горная идиллия»  

1. Зюраткульцы каменного века. Побережье озера Зюраткуль является 

уникальным археологическим объектом, сохранившим немало предметных 

свидетельств развития человеческой культуры на Южном Урале в эпоху 

мезолита и более позднее время (неолит, бронзовый век, эпоха железа). 

Археологические находки, обнаруженные в горнозаводской зоне, 

свидетельствуют, что древние аборигены, населявшие побережье озера, 

усиленно занимались не только рыбной ловлей, охотой, но и обрабатывали 

почву. Каменные орудия для земледелия изготавливались из яшмы, 

месторождения которой здесь нет. Следовательно, зюраткульцы 

доставляли яшму из Зауралья. Археологи на основании находок 

предполагают, что озеро Зюраткуль в древние времена являлось 

своеобразной перевалочной базой на пути древних людей из Азии в 

Европу. 



71 
 

2. Путешествие в «средневековую Европу». Во время экскурсии в 

«Сонькину лагуну» вы увидите средневековый замок из природного камня. 

Побываете в настоящем средневековом замке, полюбуетесь на атрибуты 

Средневековья и отправитесь на остров Дупло Орла, который напоминает 

настоящий средневековый форт. 

3.  В гости к Хозяйке Медной горы. Вы легко и без специальной 

подготовки подниметесь на гору Черная скала (853 м), увидите горную 

страну − уникальное творение природы из камня и тайги. Этот горный узел 

интересен с минералогической точки зрения, здесь сложены горы из 

гранита, кварцита и сланцев. Повсеместно встречаются удивительные по 

своей красоте кварциты, названные в честь Таганая таганаитом или 

авантюрином (камень счастья), вы сможете распознать их в скальной 

породе. 

Экскурсионная программа «Экологический оазис» 

1. Первые славяне. Серпиевский пещерный град позволяет 

прикоснуться к тайнам подземного мира. Пещера хранит в себе 

воспоминания о тех временах, когда службы проводили вдали от 

любопытных глаз в одной из многочисленных здесь пещер – Колокольной, 

где при горящих свечах под звуки музыки «Ave Maria» происходит 

посвящение в славяне 

2. Уральские язычники. В глубокой древности, когда горы Южного 

Урала были слабо заселены, простор для язычества открывался широко. 

Необычные формы кварцитовых останцев, их суровость, грандиозность 

приводили в трепет суеверных непосвященных в тайны природы жителей 

этих диких мест, заставляли обожествлять, поклоняться их могуществу, 

грозной неприступностью. Во время обзорной экскурсии по 

Национальному парку «Зюраткуль» вы увидите гору Иремель и Хребет 

Москаль. Согласно старым преданиям и легендам, Иремель – священная 

гора древних башкир. На этой знаменитой горе «жили» их языческие боги 

и демоны, олицетворявшие собой мужество, гуманность, мудрость и 

щедрость. Хребет Москаль (от башкирского мяскай) – «Ведьмина гора». В 

названии хребта тоже вероятно, восходит к языческим верованиям.  

Экскурсионная программа «От наскальных рисунков до украшения 

холодного оружия» 

1. Игнатьевская пещера. Подземная картинная галерея. Серпиевский 

пещерный град знаменит «картинной галереей каменного века». Он 

является одним из девяти уникальных памятников палеолита в мире, где 

были найдены рисунки древнего человека. Здесь встречаются практически 

все формы карстовых пещер: горизонтальные, вертикальные и 

лабиринтовые, карстовые воронки и провалы, родники и суходолы, 

карстовые арки, ниши и гроты, подземные русла рек. 
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2. Как закалялась сталь. Интенсивное развитие промышленности 

Южного Урала началось с середины XVIII века. К 1773 году на Южном 

Урале уже действовало 73 завода. С этого периода началось 

промышленное освоение лесных массивов Южного Урала. Во время 

экскурсии вы узнаете, что для производства чугуна и железа заводам 

требовался уголь. Его получали путем обжига древесины без доступа 

воздуха. Именно на озере Зюраткуль добывали дерево для углей. Кроме 

дерева в здешних местах добывали торф. В частности в 30-х гг. XX века 

торфоразработки велись на самом озере. Торфяники также имеются в 

долинах рек Малая и Большая Сатка. 

Велась и разработка железной руды открытым способом. Сейчас в этих 

местах два карьера заполненных водой. Поселок Сибирка основан в 1779 г. 

по месту разработки железных руд. Месторождение быстро истощилось, и 

здесь расположилась заводская конюшня для перевозки древесного угля и 

дерева. При переходе на печное углежжение в поселке было построено 

несколько печей и Сибирка становится центром куренного хозяйства. 

Вплоть до образования Национального парка в Сибирке велась 

промышленная разработка леса. 

Для производства чугуна и железа заводам требовался уголь. Его 

получали путем обжига древесины без доступа воздуха. 

3. Город мастеров. С созданием фабрики холодного оружия теснейшим 

образом связано возникновение самобытного искусства златоустовской 

гравюры на стали. Для работы на фабрике из Золингена и Клингенталя 

были приглашены немецкие мастера-оружейники, в числе которых был и 

известный мастер по украшению клинков – Вильгельм Шаф с сыновьями. 

Однако вскоре златоустовские ученики Шафов – Иван Бушуев, Иван 

Бояршинов и многие другие, не только овладели шафовскими приемами 

нанесения рисунка на металл, но и сумели создать свой самобытный стиль 

декорирования оружия, заложив тем самым основы уникального вида 

декоративно-прикладного искусства – Златоустовской гравюры на стали. 

Сегодня в Златоусте создана Гильдия мастеров-оружйников, в которую 

входят 12 оружейных фабрик. В городе мастеров предлагается посетить 

златоустовскую фабрику «ОружейникЪ», позволяющую узнать 

особенности производства и украшения клинкового оружия 

златоустовских мастеров. Фабрика предлагает мастер-класс метания 

ножей, на котором туристам предоставляется возможность спортивного и 

развлекательного метания ножей, позволяющее сделаете открыть свои 

возможности в «азах боевого холодного оружия. 

4. Пейзаж на металле. Сверкающий снежной белизной или синеющий 

сапфиром в изумрудной зелени лесов трезубец Таганая является 

неотъемлемой частью златоустовского пейзажа. Посещение визитной 

карточки Златоуста – национального парка Таганай. Подняться на вершину 
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Черной скалы и насладиться завораживающим панорамным видом 

Таганайского горного комплекса, чтобы понять, что «лучше гор могут 

быть только горы»… Именно сюда приходили первые оружейники-

граверы Златоустовской оружейной фабрики за новыми идеями для 

украшения холодного оружия. 
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В статье на примере сквера Сакуры рассматривается возможность 
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туристов во Владивостоке. 
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Владивосток – один из наиболее крупных и экономически развитых 

городов российского Дальнего Востока, являющийся крупнейшим 

транспортным узлом, через который проходят морские, железнодорожные, 

автомобильные и авиационные транспортные потоки. В соответствии с 

подпрограммой «Развитие г. Владивостока как центра международного 

http://archvuz.ru/2011_22/43
http://www.scienceforum.ru/2014/595/2178
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сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2025 года» развитие г. Владивостока должно идти 

по пути развития новых внешних функций и переструктурирования 

внутреннего пространства города. 

Наиболее перспективными функциями являются функции «контактной 

зоны» (коммуникативной площадки) России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (далее – АТР), транспортно-логистическая, 

туристическая, инновационно-образовательная, промышленная сферы 

деятельности. 

Владивосток обладает значительной туристской аттрактивностью, 

связанной с его уникальным географическим положением на границе 

Европы и Азии, историей основания и заселения, материальным и 

духовным потенциалом кросс-культурного взаимодействия с народами 

стран АТР. 

В объеме международного въездного турпотока в крае туристы из 

Японии составляют 8–10 %, средняя продолжительность их пребывания в 

крае составляет 4 суток и не возрастает на протяжении последних 3-х лет. 

Учитывая, что средняя стоимость одного туро-дня японского туриста 

составляет 800 долл. США, рост объема въездного турпотока в 

Приморский край из Японии и увеличение средней продолжительности 

туров японских туристов по Приморью стало бы существенным фактором 

увеличения вклада туризма в экономику края.  

Проведенные исследования мнений туристов из Японии позволили 

авторам выявить, что к числу факторов, негативно влияющих на 

продолжительность туров по краю, относится невысокая экскурсионная 

наполняемость туров. Вместе с тем, Владивосток обладает рядом мест и 

объектов, интересных как иностранным, так и российским туристам. 

Одним из таких уголков Владивостока является сквер «Сакуры 

Тоидзуми-сан» (далее – сквер Сакуры). 

Сквер Сакуры во Владивостоке находится недалеко от центральной 

части города, в районе остановки «Покровский парк». Это очень красивое, 

благоустроенное и обладающее благоприятной спокойной аурой место, где 

растет сакура и ранее находился буддийский храм. В сквере Сакуры 

выложены каменные дорожки, чтобы предотвратить стихийное 

протаптывание тропинок в опасной близости от деревцев сакуры. Дорожки 

выложены между четырьмя деревьями, которые формируют своими 

кронами естественную беседку. В 1921 г. Тоидзуми-сан маленькой 

девочкой приехала во Владивосток вместе со своей тетей и проживала 

здесь семнадцать лет. Впоследствии, Тоидзуми-сан вышла замуж за 

последнего настоятеля буддийского храма Урадзио Хонгандзи. В 30-х 

годах прошлого века храм был разрушен. В 1937 г. в разгар военных 
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действий между Японией и Китаем она вернулась на родину. В 1992 г., 

после того как город Владивосток стал открытым, Тоидзуми-сан вернулась 

во Владивосток и с 1996 года на протяжении четырех лет воплощала идею 

установки памятного знака на месте снесенного храма. Студенты ДВФУ 

(Дальневосточный федеральный университет) и ВГУЭС (Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса) под руководством 

преподавателя О.Е. Ивановой разработали план-схему ландшафтной 

организации сквера, 3 ноября 2000 г. памятный знак в сквере был открыт и 

мечта Тоидзуми-сан о превращении места установки памятного знака в 

сквер, утопающий в цветах сакуры, сбылась. 

Сквер Сакуры является уникальным культурно-историческим 

объектом, обладающий значительным туристским потенциалом, он мало 

известен, к сожалению, в Японии и во Владивостоке. Для жителей Страны 

Восходящего Солнца бывший храм являлся объединяющим началом для 

всей японской диаспоры, неким культурным центром, связывающим их с 

родиной. Для современного Владивостока этот сквер может стать 

туристским объектом экскурсионного показа. 

Территория сквера может использоваться как: 

 контактная зона (коммуникативная площадка) для посещения и 

встреч бизнесменов Японии и России; 

 место для проведения национальных праздников туристов из Страны 

Восходящего Солнца, в которых могут принимать участие жители и гости 

края; 

 место встреч японских и российских студентов, проведения 

конкурсных и культурно-развлекательных программ, тематических 

фестивалей, связанных с культурой, традициями и национальной кухней 

Японии; 

 объект различных экскурсионных программ, особенно в период 

цветения сакуры. 

Примером программы включения сквера Сакуры в программу 

пребывания туристов в г. Владивостоке может служить предлагаемая 

концепция экскурсионной программы «Ханами». 

Ханами – это японская национальная традиция любования цветами, 

самый известный из которых – цветущая сакура. Экскурсия включает 

посещение туристами сквера Сакуры, получение краткой информации об 

истории создания сквера, любование сакурой (в конце мая), посещение 

расположенного вблизи ресторанного комплекса «Рестоград», 

располагающего большими открытыми террасами с видом на сквер, на 

которых можно проводить следующие программы: «Мастер-класс по 

оригами», «Мастер-класс по икебане», «Мастер-класс по японской 

каллиграфии». Для более продолжительных экскурсионных программ 

возможно включение выступлений небольших творческих коллективов с 
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танцевальными и песенными номерами в традиционном японском стиле, 

проведение тематических вечеров по истории, культуре, традициям 

Японии.  

Создание в районе сквера Сакуры коммуникативно-контактной зоны – 

это экономически эффективный и социально значимый проект, который 

обладает большой востребованностью на региональном туррынке и 

представляет собой уникальную возможность реализации 

развлекательных, познавательных, исторических программ, способных 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 

физических сил, формированию у жителей и гостей края чувства 

толерантности и возможности расширения кросс-культурного 

взаимодействия российских и японских граждан. 

Реализация подобных проектов в г. Владивостоке и в других 

муниципальных образованиях края будет способствовать повышению 

эффективности интеграции Приморского края в транскультурное 

пространство АТР, повышению роли Владивостока как центра делового и 

культурного сотрудничества стран АТР. 
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этнокультурным маршрутом понимается не только знакомство с 

различными эпохами путем посещения архитектурных и 

археологических памятников и музеев, но и изучение местной 

культуры посредством освоения типичных для данного региона 

навыков и ремесел. Создание межрегионального креативного 

туристского маршрута с учетом культурно-исторического потенциала 
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Обширные территории России имеют богатую многовековую историю, 

ее свидетельствами являются архитектурные сооружения, историко-

культурные памятники, археологические объекты и музеи. Данным 
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обстоятельством обусловлен интерес к этнокультурному и 

археологическому видам культурно-познавательного туризма, основной 

целью которых является знакомство с памятниками духовной и 

материальной культуры, традиционным образом жизни коренных и 

пришлых народов [7, 8]. 

В современной быстроразвивающейся сфере туризма актуальны 

неординарные подходы и креативные идеи в процессе создания туристской 

услуги. Креативный туризм – разновидность туризма, сочетающий в себе 

не только приятный отдых и новые впечатления, но и возможность 

окунуться в совершенно другую среду, заглянуть за кулисы привычного 

образа [3]. Для развития креативного туризма в России требуется создание 

креативных этнокультурных маршрутов. Под креативным этнокультурным 

маршрутом понимается не только знакомство с различными эпохами 

путем посещения архитектурных и археологических памятников и музеев, 

но и изучение местной культуры путем освоения типичных для данного 

региона навыков и ремесел [1]. 

Значительные ресурсные возможности и перспективы для создания 

креативного маршрута существуют на юге нашей страны. На территории 

Краснодарского края и Республики Крым располагаются разнообразные 

памятники археологии, истории и культуры: городища, поселения, 

крепости, некрополи и курганы. Они изучаются археологами и историками 

более 100 лет и превосходят по значимости и масштабам многие 

европейские. 

В настоящее время особо актуальным для Республики Крым и 

Краснодарского края является создание межрегионального туристского 

маршрута. На втором Крымском туристском форуме в Севастополе (3–

4 октября 2014 г.) был подписан протокол о намерениях по сотрудничеству 

министерств курортов и туризма Краснодарского края и Республики Крым. 

Одними из основных положений соглашения является укрепление 

межрегиональных отношений в сфере туризма, создание благоприятных 

условий для развития туристской индустрии и рациональное 

использование уникальных туристско-рекреационных ресурсов Кубани и 

Крыма. Документ также предусматривает развитие сотрудничества между 

организациями санаторно-курортного и туристского комплекса, 

туристскими ассоциациями и другими заинтересованными организациями 

двух регионов. 

На бизнес-форуме в Ялте (20–21 января 2015 г.) был представлен 

туристский проект «Золотое кольцо Юга России» министерства курортов и 

туризма Республики Крым. Основное предложение данного проекта – 

объединить здравницы и достопримечательности южных регионов РФ 

под общим брендом [5]. 
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В таблице представлены особо значимые объекты, которые могли бы 

войти в программу 4–5 дневного межрегионального креативного 

туристского маршрута (см. таблицу). При этом главной особенностью 

креативного туристского маршрута является полное погружение в историю 

и культуру региона, то есть интерактивность. В связи с этим на объектах 

креативного маршрута должны располагаться: 

 смотровые площадки для экскурсий; 

 специально оборудованные места, где любой желающий под 

руководством инструктора может попробовать себя в роли археолога, 

поработать с лопатой, скребком и щёткой; 

 ремесленные кварталы, где желающие могут обучиться навыкам в 

гончарном, ткацком и других ремеслах времен Античности; 

 площадки, оборудованные для размещения реконструкций военно-

исторических объектов, где можно примерить на себя доспехи, изучить 

методики ведения боя; 

 театрон (театр под открытым небом), который представляет 

возможности для проведения театрализованного представления. 

Создание такого маршрута будет способствовать укреплению 

межрегиональных связей, развитию креативного туризма и росту доходов 

туристской отрасли на юге России. Так, например, опыт Греции, Израиля, 

Италии и Германии показывает, что организация тематических креативных 

маршрутов на базе культурных памятников может ежегодно привлечь 

более 400 000 туристов.  

Между тем, развитие этнокультурного туризма в исследуемых регионах 

затруднено из-за ряда проблем: 

 нехватка государственных и частных инвестиций; барьеры в 

привлечении инвестиций, в том числе отсутствие готовых инвестиционных 

площадок, невыгодные условия аренды, административные барьеры; 

 отсутствие эффективной системы охраны памятников и 

исторических комплексов; 

 неопределенность правового статуса многих памятников археологии 

из-за их расположенности на частных территориях; 

 относительно слабое развитие туристической инфраструктуры 

вблизи объектов этнокультурного туризма, недостаточное количество 

средств размещения, предприятий общественного питания, низкое 

качество услуг при завышенных ценах; 

 дефицит квалифицированных кадров в различных секторах 

туристской индустрии; 

 недостаточно активное продвижение этнокультурного 

туристического продукта на отечественный и мировой рынок 

туристических услуг. 
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Объекты межрегионального креативного этнокультурного туристского маршрута 
 

Объект показа Местоположение Особенности объекта показа 

Античный 

город 

Фанагория 

Краснодарский 

край, п. Сенной 

Памятник археологии мирового значения близ п. Сенной, внесен в Книгу рекордов 

России как самый большой памятник античной эпохи. Яркий пример 

многонационального и многокультурного мегаполиса, в котором происходил 

уникальный синтез греческой и целого ряда местных культур. В 2012 г. при поддержке 

фонда О. Дерипаска «Вольное Дело» недалеко от раскопа был открыт Научно-

культурный центр, включающий в себя историко-археологический музей, библиотеку, 

лаборатории и необходимую инфраструктуру для изучения историко-культурного 

наследия Кубани. Центр стал постоянно действующей базой Фанагорийской 

археологической экспедиции института археологии РАН 

Археологичес

кий 

заповедник 

«Гермонасса-

Тмутаракань» 

Краснодарский 

край, ст. Тамань 

Общероссийское достояние федеральной категории с государственной охраной, 

находится в ст. Тамань, подведомственен Краснодарскому историко-археологическому 

музею. Территория открыта для посещения. В 2011 г. сотрудниками Западно-

Кавказского НИИ культурного и природного наследия был разработан генеральный 

план развития территории по созданию музея-заповедника современного уровня. На 

данный момент план остается не реализованным [2]. 

Античный 

город 

Горгиппия 

Краснодарский 

край, г. Анапа 

На месте проведения раскопок сейчас располагается археологический музей-заповедник 

под открытым небом в самом центре курортного города Анапа. Находки экспонируются 

в здании музея. Ежегодно его посещают более 150 тыс. россиян и зарубежных гостей. 

Античный 

город 

Пантикапей 

Республика Крым, 

г. Керчь 

Располагается на территории современного г. Керчь, столица Боспорского царства. 

Крымское Республиканское Учреждение «Керченский историко-культурный 

заповедник» считается одним из старейших музеев на всем постсоветском пространстве. 

Применяются инновационные формы работы: музейная педагогика для детей 

дошкольного и школьного возраста. Ежегодно уже 16 лет в июне под открытым небом 

проводится «Международный фестиваль античного искусства: Боспорские агоны». 

В ремесленных мастерских под руководством специалистов можно обучиться 

гончарному ремеслу, росписи керамике, лепке фигур. 
  

Составлено автором с использованием [3, 5, 6] 
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Окончание таблицы 
 

Объект показа Местоположение Особенности объекта показа 

Феодосия Республика Крым Один из наименее изученных античных центров Северного Причерноморья. 

Археологические исследования древнегреческой Феодосии затруднены из-за мощности 

культурных напластований средневековой Кафы и высокой плотности застройки 

современного города. Сегодня в Феодосии располагается один из старейших музеев 

Европы – Феодосийский музей Древностей (краеведческий музей), старейший 

провинциальный краеведческий музей Российской империи. 

«Херсонес 

Таврический» 

Республика Крым, 

г. Севастополь 

Национальный заповедник на территории г. Севастополя. Он не только известный 

туристский объект, но и крупнейшая научно-методическая база археологов, историков, 

музееведов, ученых других специальностей. В 2013 г. внесён в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Античный театр Национального заповедника 

«Херсонес Таврический» был построен около 2 500 лет назад. До настоящего времени 

это сооружение является единственным в своём роде на территории СНГ. Это не только 

экспонат музея, но и реально существующий и действующий театр. Уникальная 

площадка используется актёрами Севастопольского академического русского 

драматического театра им. Луначарского для своей античной программы. 
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Решение этих проблем будет способствовать более успешному 

развитию этнокультурного туризма.  

Таким образом, использование культурно-исторического потенциала 

Республики Крым и Краснодарского края и создание на их территории 

межрегионального креативного туристского маршрута позволит туристам 

ознакомиться с историческим наследием и культурой этих значимых для 

России регионов, а также благоприятствует успешному развитию 

креативного этнокультурного туризма и росту денежных доходов 

регионов. 
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В статье рассматриваются основные подходы и содержательные 

линии проектирования и продвижения турпродукта «Европейский 

Санкт-Петербург» на региональном туристском рынке, основанные на 

таких требованиях как ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». 

Ключевые слова: туризм, технология проектирования и 

продвижения тура, культурная программа, инновации в туризме, 

региональный туризм, туристских услуг 
 

Туристское проектирование является важнейшим направлением 

деятельности туроператоров, органов власти, занимающихся развитием 

туризма. Туристский продукт чаще всего предстает в виде комплекса 

туристских услуг, предоставляемых клиенту. Туристский продукт – 

совокупность вещественных (предметов потребления) и невещественных 

(в форме услуги) потребительных стоимостей, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста, возникающих в период его 

туристского путешествия и вызванных именно этим путешествием. 

Согласно ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», продвижение туристического (туристского) продукта – 

комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта, в 

состав которых может входить реклама, участие в специализированных 

выставках, ярмарках, организация информационных центров, издание 

каталогов, буклетов и так далее. 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, 

на побережье Финского залива и в устье реки Невы. 

Санкт-Петербург обладает значительным историко-культурным 

наследием для формирования туристского продукта и продвижения его на 

внутреннем и внешнем рынках, для превращения туризма в базовую 

отрасль городской экономики. Высокая привлекательность Санкт-

Петербурга как туристского центра обусловлена объективными 

факторами. Архитектурный ансамбль Северной столицы и ее окрестностей 

XVIII–XIX вв. сохранился в практически неизменном виде [1].  

Историко-культурное наследие – это материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и 

развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию.  

http://actravel.ru/tourism_glossary.php?word=432
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К объектам историко-культурного наследия относятся памятники 

истории и культуры, которые составляют его материальную основу.  

В списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-

Петербург как территория включён 36 комплексными объектами, 

объединяющими около 4 000 выдающихся памятников архитектуры 

(Петропавловский собор, Казанский собор, Исаакиевский собор и прочее), 

истории и культуры. Именно на основе этого культурного достояния 

создаются новые туристские программы для тех, кто вновь захотел 

приехать в Санкт-Петербург. В городе находится около 300 музеев 

(крейсер «Аврора», музей современного искусства «Эрарта», музей-

квартира А.С. Пушкина, Эрмитаж и др.), около 100 концертных 

организаций (Государственный академический русский оркестр 

им. В.В. Андреева, Санкт-Петербургская академическая филармония 

им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургская филармония джазовой 

музыки и др.), 45 галерей, выставочных залов (Арт-галерея «Дар», галерея 

«Рохманинов дворик», выставочное пространство «Лофт Проект Этажи» 

и др.), 62 кинотеатра (Аврора, Дом Кино, Дружба и др.), 80 клубных 

учреждений культуры. Ежегодно в городе проводится около 

100 фестивалей и конкурсов разных направлений культуры и искусства, 

включая более 50 международных [3]. 

Была выбрана тема учебной научно-исследовательской работы: 

«Проектирование и продвижение турпродукта «Европейский Санкт-

Петербург» на региональном туристском рынке». 

Цель исследования – разработать и обосновать «европейский» тур в 

Санкт-Петербург. 

Объектом исследования являются туристские ресурсы Санкт-

Петербурга. 

Предмет исследования – процесс проектирования и продвижения 

турпродукта на региональном туристском рынке. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить историко-культурное наследие Санкт-Петербурга; 

 выявить «европейские» аналоги Санкт-Петербурга; 

 разработать, обосновать тур в Санкт-Петербург и проанализировать 

продвижение турпродукта; 

 составить технико-экономическое обоснование тура. 

Новизна работы заключается в создании нового туристического 

продукта на региональном туристическом рынке, связанного с внедрением 

в экскурсионное обслуживание объектов, позволяющих воспринимать 

Санкт-Петербург как европейский город. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

данного исследования могут быть использованы в деятельности 
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туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристических фирм на российском рынке.  

Теоретической базой исследования является литература, позволяющая 

узнать аспекты исторического и культурного развития Санкт-

Петербурга [3]. В работах В.А. Веткина и А.П. Дуровича, Е.Н. Ильиной 

рассматриваются вопросы формирования, продвижения и реализации 

туров [2, 8]. 

При разработке и реализации маршрута «Европейский Санкт-

Петербург» мы руководствовались основными положениями ГОСТ Р 

54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования». Согласно стандарту «портфель экскурсовода» – условное 

наименование комплекта информационных материалов (фотографий, 

копий документов, географических карт, схем, репродукций с картин, 

видео- и аудиоматериалов и другое), используемых экскурсоводом в ходе 

проведения экскурсии [6]. А также применен ГОСТ 53522–2009 

«Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения». Согласно 

данному стандарту экскурсионные услуги – туристские услуги по 

подготовке, организации и проведению экскурсий [4]. 

Проектирование новых туристских услуг осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 

проектирования туристских услуг. Согласно стандарту проектирование 

туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и разработка 

технических и технологических документов на туристские услуги/ 

туристский продукт согласуется с программой обслуживания туристов и 

условиями путешествия [5]. 

Продвижение турпродукта возможно при нескольких вариантах: 

 взаимоотношения турфирмы с партнерами и поставщиками; 

 реклама – самый действенный инструмент в попытках фирмы 

донести информацию до своих клиентов, модифицировать их поведение, 

привлечь к предлагаемым услугам, создать положительный имидж самого 

предприятия, показать его общественную значимость. 

В зависимости от средств распространения рекламы различают рекламу 

в прессе, печатную, аудиовизуальную, радио- и телерекламу, сувениры, 

прямую почтовую рекламу, наружную рекламу, выставки и ярмарки, 

компьютеризированную рекламу; 

 интернет-технологии в продвижении турпродукта (e-mail реклама, 

строчная реклама в туристских порталах, прописка в поисковых системах 

и каталогах, офф-лайновая реклама, баннерная реклама и прочее). 

Интернет позволяет не только отслеживать изменения на рынке 

туристских услуг, но и вовремя реагировать на них: вносить новые 
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спецпредложения, менять направления согласно текущей конъюнктуре 

[8, 9]. 

Существует определенная технология разработки туристского 

маршрута и методика составления экскурсий, которую можно представить 

следующим образом. 

На первом этапе происходит определение цели и выбор темы тура.  

Второй этап заключается в выборе источников, связанных с 

экскурсионными услугами, а также в изучении и составлении 

экскурсионных объектов. При создании экскурсии стоит задача – отобрать 

из множества объектов самые интересные и по внешнему виду, и по той 

информации, которую они с собой несут. При изучении экскурсионных 

объектов используются книги, брошюры, статьи, опубликованные в 

газетах и журналах, которые раскрывают подробно тему.  

Третий этап – это составление маршрута с выявлением ресурсно-

технического обеспечения тура, объезд маршрута, заключение договоров с 

партнерами, составление карты-схемы. На этом этапе работы уточняются 

трасса движения, месторасположение объектов, условия их обзора, 

выбираются средства размещения туристов и пункты предприятий 

питания. В процессе объезда маршрута необходимо провести измерение 

времени, отводимого на показ объектов, переезд от одного объекта 

к другому. Это даст возможность уточнить продолжительность 

экскурсионной программы тура в целом и, в зависимости от результатов 

измерения, внести в маршрут необходимые коррективы [3].  

На четвертом этапе происходит создание информационно-

методического обеспечения тура – необходимой технологической 

документации, сопровождающей конкретный тур. К технологической 

документации относится: контрольный текст экскурсии, «портфель 

экскурсовода», методическая разработка (технологическая карта), а также 

условия о размещении, питании, график движения по маршруту 

(расписание) и краткое описание самого тура.  

Пятый этап – это калькуляция нового экскурсионного тура, его сдача и 

утверждение. При положительном заключении о контрольном тексте и 

методической разработке, а также на основании расчета стоимости нового 

тура выносится решение о его утверждении. 

Шестой, заключительный, этап заключается в продвижении нового 

турпродукта на рынок и в реализации путевок. Инструментами 

продвижения экскурсионного тура могут быть: реклама (листовки, 

буклеты, каталоги, реклама в СМИ), связи с общественностью 

(оформление пресс-релизов и публикаций отдаются в информационные 

службы), имиджевая статья, презентации, выставки, ярмарки, научно-

практические конференции, видеофильмы. На этом же этапе определяются 

агенты, которые будут реализовывать данный тур [3]. 
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Проектирование тура «Европейский Санкт-Петербург» включает 

культурную программу по современным точкам Петербурга, которые 

каким-либо образом соприкасаются с европейской атмосферой. Тур 

состоит из 20 экскурсий: Елисеевский магазин, прогулка на речном 

трамвайчике, Летний сад, мозаичный дворик, галерея современного 

искусства Лофт Проект Этажи, национальный музей «Гранд Макет 

Россия», музей современного искусства «Эрарта», музыкальное шоу 

«Поющие фонтаны», Исаакиевский собор и колоннада, Александровский 

парк, Австрийская площадь, зеркальный лабиринт, музей «Дом вверх 

дном», крыши, музей «Вселенная Воды», океанариум, просмотр фильмов 

на крыше «MOD», пикник на Марсовом поле, Крестовский остров, 

велопрогулка. На основе изучения туристского богатства Санкт-

Петербурга были подобраны наиболее привлекательные и неординарные 

объекты города и составлена в результате культурная программа тура. 

Санкт-Петербург можно назвать европейским городом, так как у него 

прослеживается много общих черт с Европой, допустим: 

 Петергоф сравним с Версалем.  

 Исаакиевский собор – похожая визуализация с Берлинский 

кафедральный собором. 

 кинотеатр на крыше, прослеживается связь с европейскими 

проектами: лондонский и таллинский «Roof Top Cinema».  

 Марсово поле, также находится и в Париже – присутствуют 

схожести в стиле ландшафтного дизайна. 

 Австрийская площадь – напоминает австрийскую архитектуру. 

 макет «Город в миниатюре» широко популярен в Чехии. 

 можно провести визуальную параллель каналов Санкт-Петербурга 

с Амстердамом и Венецией. 

Также в Санкт-Петербурге творили европейские мастера: К. Росси, 

Д. Трезини, Ч. Камерон, Д. Кваренги и многие другие. 

Тур был апробирован и реализован с 15–21 июля 2014 г.  

Нитка маршрута: Челябинск – Москва – Санкт-Петербург – Челябинск.  

Цель тура – данный тур показывает наглядный пример того, что Россия, 

в частности Санкт-Петербург также наделена туристскими объектами, 

которые каким-либо образом связаны с европейской атмосферой. 

Калькуляция турпродукта осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию 

финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской 

деятельностью, утвержденных Приказом Государственного комитета РФ 

по физической культуре и туризму от 4 декабря 1998 г. № 402.  

Себестоимость туристского продукта складывается из суммы 

переменных и постоянных затрат на организацию тура. Кроме того, в 
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себестоимость включаются и другие затраты в соответствии с приказом 

Государственного комитета Российской Федерации (РФ) по физической 

культуре и туризму от 8.06.1998 № 210. 

Себестоимость некоммерческого тура на одного туриста зависит от 

вида размещения, что может составлять 34 825 руб./ 22 875 руб.  

Произошли следующие финансовые расходы: 

 трансфер (воздушный транспорт, метрополитен, муниципальный 

автобус и железнодорожный транспорт) – 11 113 руб.,  

 питание (8 предприятий питания) – 2 362 руб.; 

 экскурсионное обслуживание – 3 250 руб. Посещение объектов 

распланировано практически равномерно. Каждый день по 3 экскурсии, 

кроме первого дня – 5 экскурсий; 

 вариативное размещение: бутик-отель «Ленинград» – 17 550 руб./ 

хостел «Локейшн» – 5 550 руб. 

В г. Челябинск 521 туристических фирм, 459 турагентств и 

39 туроператоров. 

Для проведении анализа рынка туристических услуг в Санкт-Петербург 

были выделены из многообразия туроператоров наиболее популярные 

среди потребителей и надежные компании, которые представлены на 

Челябинском рынке, и которые предлагают туры непосредственно в Санкт-

Петербург. А так же нами были выбраны туроператоры, которые 

находятся долгое время в сфере туроперейтинга. 

С помощью анализа было выявлено то, что на исследуемом рынке, на 

наш взгляд, не наблюдается стремления выделиться хотя бы одной из 

туристских компаний. Изучив экскурсионные программы маршрута 

каждого туроператора, было обнаружено, что практически у всех турфирм 

идентичная продукция. Отсутствует ощущение того, что каждая из 

перечисленных фирм постоянно создает какие-либо туристические 

инновации, специальные опции для того, чтобы иметь преимущество 

перед конкурентами. Продаваемые туры совершенно не обладают таким 

качеством, как уникальность, своеобразие и «фирменный» бренд.  

Поэтому проектирование и продвижение нашего тура «Европейский 

Санкт-Петербург» можно смело назвать абсолютно новым маршрутом, 

который может успешно пустить свои корни на туристическом рынке.  

Данный проект широко обсуждался на студенческих научных 

конференциях в Москве, Ханты-Мансийске, Челябинске, Улан-Удэ, на 

студенческой выставке ЮУрГУ «Туризм региона-2015». 
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ВОЗДУШНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА ПЕНЗЕНСКОМ РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 

Н.В. Уткина, П.В. Козина  
 

В статье дается определение понятию «воздушная экскурсия», 

рассматриваются основные целевые сегменты потребителей данных 

экскурсионных услуг, даются рекомендации по организации и 

проведению воздушных экскурсий по Пензе и Пензенской области, 

раскрывается их значимость для развития внутреннего и въездного 

туризма в Пензенской области. 

Ключевые слова: туризм, воздушные экскурсии, региональный 

туристский продукт. 
 

В настоящее время туризм – это не только популярный вид отдыха, это 

мощная мировая индустрия, занимающая до 10 % мирового валового 

продукта, в которой задействовано огромные количество работников, 

привлечены крупные капиталы. По оценкам Всемирной туристической 

организации (UNWTO), за период 1990 – 2014 гг. объем доходов от 

международного туризма вырос с $264 млрд. до 940,0 млрд. долл. США. 
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В Российской Федерации на долю туризма приходится всего около 1 % 

мирового туристского потока. При этом туризм – одна из наиболее быстро 

и динамично развивающихся сфер российской экономики. Причинами 

этого являются:  

 деятельность федеральных органов исполнительной власти в сфере 

туризма, которые активно развивают материально-техническую базу 

туризма, чтобы уменьшить влияние негативных факторов и повысить 

привлекательность России для иностранных и российских туристов, а 

также для инвесторов; 

 высокий рост спроса на внутренний туризм у россиян из-за резкого 

изменения курса валюты и экономических санкций (по официальной 

информации спрос вырос на 30%[1]); 

 туризм рассматривается как источник финансовых доходов 

бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

средство повышения занятости и качества жизни населения, способ 

поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной 

среды и воспитания патриотизма, а также как мощный инструмент 

просвещения и формирования нравственной платформы развития 

гражданского общества. 

Кроме того, туризм становится существенной потребностью 

современного человека, от которой опытный путешественник не может 

отказаться даже в результате влияния экономических или политических 

угроз. При этом люди, имеющие опыт путешествий по миру, являются 

искушенными и требовательными туристами, которые, как правило, 

высоко ценят уровень сервиса и готовы потратить на отдых значительные 

средства. Так, исследования потребительских предпочтений россиян 

показали, что граждане РФ являются активными путешественниками. 

Подавляющее большинство жителей нашей страны заранее готовятся к 

поездке, на это у них уходит около месяца. В части основных причин, по 

которым граждане РФ были бы готовы предпочесть внутренний туризм 

выездному, опрошенные указали наличие интересных туристских 

программ, высокий уровень качества туристских услуг и сервиса и 

конкурентоспособные цены [2].  

Следует также отметить, что в последние годы растет мода на отдых 

выходного дня, чему способствует практика государственных решений по 

объединению праздничных и выходных дней. Данная тенденция также 

влияет на увеличение спроса россиян на поездки внутри страны. 

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости 

разработки новых конкурентоспособных туристских продуктов, 

соответствующих изменившимся запросам потребителей. 

Проведенное нами исследование показало, что в настоящее время 

популярность использования воздушного транспорта в туристских целях 
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стремительно растет. С каждым годом спектр услуг, предлагаемый в этой 

области, значительно расширяется. Одним из интересных направлений 

использования воздушного транспорта в туризме являются воздушные 

экскурсии (авиа-экскурсии). 

Под воздушной экскурсией (авиа-экскурсией) нами понимается 

целенаправленный процесс познания человеком окружающего мира, 

построенный на заранее подобранных объектах, проходящий на 

летательном средстве под руководством специалиста – экскурсовода или в 

сопровождении аудиогида. Воздушные экскурсии, как правило, 

осуществляются на летательных аппаратах малой авиации и носят 

обзорный характер.  

Сложность воздушных экскурсий обусловлена внешними факторами, 

которые должны учитываться при проведении экскурсии. К ним относятся: 

не всегда достаточно высокая безопасность воздушного сообщения, из-за 

сложных метеоусловий может нарушаться регулярность полетов, 

следовательно, и расписание проведения воздушных путешествий, 

скорость движения летательного аппарата и соответствие ей рассказа и 

показа и т.п. 

Одним из факторов, ограничивающих спрос на воздушные экскурсии, 

является их высокая стоимость (относительно экскурсий на других видах 

транспорта). Однако, не смотря на это, в настоящее время воздушные 

экскурсии переходят в категорию общедоступного отдыха и пользуются 

растущим спросом. В качестве примера приведем Каппадокию (Турция), 

негласную столицу полетов на воздушном шаре, которую ежегодно 

посещают 2,5 млн. туристов [3]. 

В целом, воздушные экскурсии можно рассматривать как 

дополнительную возможность разнообразить туристское предложение на 

российском, в частности, пензенском рынке туристских услуг. 

Пензенская область – это регион с уникальными памятниками истории, 

культуры, архитектуры. Историко-культурное наследие региона включает 

в себя ценнейшие мемориальные объекты, связанные с историческими 

событиями, с жизнью выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, 

литературы. В их числе крупнейшие писатели, поэты – М.Ю. Лермонтов, 

А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, А.И. Куприн, А.Г. Малышкин, деятели 

искусства – В.Э. Мейерхольд, И.И. Мозжухин, К.А. Савицкий, 

А.В. Лентулов, ученые – В.О. Ключевский, Ф.И. Буслаев, П.Н. Яблочков, 

врачи – Н.Н. Бурденко, Н.Ф. Филатов, Г.А. Захарьин, государственные 

деятели – М.М. Сперанский, А.Б. Куракин и ряд других известных 

исторических лиц.  

О туристской привлекательности Пензенской области говорят не 

только гости из российских регионов, но представители зарубежных 
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государств. Достаточно привести примеры проведения масштабных 

праздников в государственном Лермонтовском музее-заповеднике 

«Тарханы» или августовские визиты бизнес-делегаций из Израиля и 

Турции, которые дали высокую оценку объектам культурного наследия и 

достопримечательностям Сурского края.  

В целом на территории Пензенской области расположено 369 объектов 

культурного наследия, из них 46 федерального значения, 323 – 

регионального значения. В 2013 г. в регионе действовало порядка 

1300 учреждений (организаций) культуры и искусства (см. таблицу).  
 

Информация о структуре и количестве учреждений (организаций) 

культуры и искусства Пензенской области в 2013 г. [4] 
 

№ 

п/п 

Вид учреждения (организации) культуры Количество 

1 Театры 5 

2 Концертные организации 1 

3 Клубы 607 

4 Общедоступные (публичные) библиотеки 614 

5 Музеи 13 

6 Парки 9 

7 Зоопарки 1 

8 Образовательные организации культуры и искусства 4 

9 Муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей 

59 

 

Выгодное географическое положение, благоприятные природно-

климатические условия, разнообразие флоры и фауны, стабильная 

экологическая обстановка, богатое культурно-историческое наследие 

создают основу для развития в Пензенской области различных видов 

туризма. 

Отметим, что в последние годы Пензенская область демонстрирует 

достаточно высокие темпы роста туристского потока. Так, по данным 

отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области в 

2013 г. объем туристского потока увеличился на 8,2 % по сравнению с 

2012 г. и составил 481,507 тыс. чел. [5].  

На увеличение туристского потока влияет несколько факторов. На наш 

взгляд, основными из них является проведение в Пензенской области 

крупных событийных мероприятий, активизация региональной власти в 

решении вопросов развития туризма, а также изменение спроса 

российских и иностранных туристов. В частности, трендом последнего 

времени является рост интереса со стороны потребителей к культурному и 

природно-ориентированному туризму. Пензенской области есть, что 

предложить в данной сфере, как местному населению, так и людям, 

приезжающим в регион. 
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Проанализировав ассортимент туров и экскурсионных программ 

туристических фирм г. Пензы и Пензенской области, работающих на 

рынке внутреннего туризма, нами было выявлено отсутствие каких-либо 

предложений по организации и проведению воздушных экскурсий на 

территории в регионе. Однако, как показало наше исследование, 

возможности для этого имеются. В частности, на территории Пензенской 

области есть необходимые инфраструктурные объекты (аэропорт, 

несколько аэродромов), работают несколько компаний, оказывающих 

услуги по проведению полетов на воздушном шаре и на средствах малой 

авиации (в основном на самолетах).  

Аэропорт г. Пензы является единственным авиапредприятием на 

территории Пензенской области. Сейчас он активно реконструируется. 

Предполагается, что после окончания работ пензенский аэропорт получит 

статус международного терминала. Для полетов на средствах малой 

авиации активно используется аэродром «Сосновка». Это самый большой 

аэродром в Поволжье (1 200 на 1 500 м). Аэродром находится в 15 км от 

г. Пенза. Здесь осуществляются прыжки с парашютом, полеты на 

параплане и дельтаплане, планере и самолете. Сезон полетов открывается в 

конце апреля и длится до конца сентября (в зависимости от погодных 

условий). 

Одной из крупных организаций, предоставляющих в регионе услуги 

полета на средствах малой авиации, является Пензенская региональная 

общественная организация «Авиационно-спортивный клуб» РОСТО. 

Организация зарегистрирована 26 сентября 2002 г. регистратором 

Управление МНС России по Пензенской области. Пензенский АСК 

РОСТО базируется на аэродроме «Сосновка». Примечательно ведь в этом 

аэроклубе начальный летный опыт получил в свое время пензенский 

космонавт Александр Самокутяев [6].  

На пензенском рынке имеется компания, занимающаяся организацией и 

проведением коммерческих полетов на воздушных шарах. Это Клуб 

воздухоплавателей г. Пензы «Достучаться до небес». Клуб «Достучаться 

до небес» предлагает большое количество программ полетов на воздушном 

шаре. 

О наличии возможностей для совершения полетов с экскурсионными 

целями на территории Пензенской области свидетельствует также 

следующий факт: 15 октября 2014 г. президент РФ, Владимир Путин, 

прибыв в Пензу с официальным визитом, посетил государственный 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», где для него была проведена 

экскурсия. Из Пензы до усадьбы «Тарханы» В. Путин перемещался на 

вертолете, что значительно сократило время, затраченное на дорогу, и 

позволило президенту пробыть музее-заповеднике более часа. 

Приземлился вертолет недалеко от усадьбы, где его уже встречали 
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представители музея. Экскурсию для президента в «Тарханах» провела 

директор музея Тамара Мельникова, возглавляющая этот центр последние 

36 лет [7]. Такой опыт главы государства показал, что авиа-экскурсии в 

Пензенской области не только реальны, но и еще перспективны в 

дальнейшем развитии. 

Учитывая существующие у Пензенской области возможности в сфере 

воздушного туризма, а также тенденции, связанные с переориентацией 

спроса со стороны российских туристов на путешествия внутри страны, 

качественными преобразованиями в туристском спросе, усилением 

конкуренции среди компаний-организаторов туристских поездок, 

предлагаем пензенским турфирмам рассмотреть возможность внедрения в 

свой ассортимент воздушных экскурсий по Пензе и Пензенской области. 

Внедрение воздушных экскурсий по Пензе и Пензенской области 

позволит турфирмам повысить свою конкурентоспособность за счет охвата 

новых сегментов потребителей, расширения ассортимента предлагаемых 

услуг, освоения инновационного направления на региональном туристском 

рынке. 

Исходя из существующей практики организации и проведения 

воздушных экскурсий в различных странах мира и регионах РФ, а также 

существующих инфраструктурных ограничений в данной сфере 

деятельности в Пензенской области, в настоящее время региональные 

турфирмы могут предложить своим потребителям следующие виды 

воздушных экскурсий (в зависимости от применяемых летательных 

аппаратов): 

 экскурсия на воздушном шаре; 

 экскурсия на вертолете. 

Целевой аудиторией воздушных экскурсий по Пензе и Пензенской 

области могут стать как внутренние, так и въездные (иностранные гости, 

жители близлежащих регионов, а также крупных российских городов) 

туристы и экскурсанты. 

Данные категории путешествующих лиц, в свою очередь, могут быть 

представлены следующими сегментами:  

 любители активного отдыха и нестандартных путешествий; 

 деловые люди: бизнес-партнеры, предприниматели, инвесторы; 

 высокопоставленные гости: политики, звезды шоу-бизнеса; 

 другие категории путешествующих, например, туристы/ 

экскурсанты – «коллекционеры» мест. 

В процессе организации и проведения воздушных экскурсий 

туристическим фирмам рекомендуется учитывать следующие 

особенности: 

а) необходимо установить и в дальнейшем поддерживать партнерские 

отношения с предприятиями, стабильно организующими полеты на 
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летательных аппаратах малой авиации и воздушных шарах, иметь наличие 

договоров или иных соглашений с ними о возможном сотрудничестве; 

б) при заказе услуг по аренде воздушного транспорта (вертолета, 

воздушного шара) следует проверить наличие у компании-поставщика 

следующих документов: 

 лицензия пилота; 

 разрешение Комитета по транспорту на полеты; 

 Свидетельство о регистрации данного воздушного судна; 

 договор аренды судна 

в) следует располагать всей необходимой информацией об этапах 

проведения воздушных экскурсий для предоставления полной достоверной 

информации и качественного обслуживания потребителей туристских 

услуг; 

г) осуществлять разработку программ экскурсий, текста экскурсовода и 

другой технологической документации, необходимой для проведения 

воздушной экскурсии, в зависимости от состава экскурсантов (возраст, род 

занятий и др.), при этом учитывая, что из-за специфических условий 

воздушного транспорта в некоторых случаях нахождение гида-

экскурсовода на маршруте невозможно; 

д) предоставить экскурсантам комплект информационных материалов, 

необходимых для качественного проведения воздушных экскурсий 

(программа экскурсии; памятка экскурсанту с требованиями к одежде, 

обуви, информацией по технике безопасности и поведении во время 

полетов; сертификат воздухоплавателя; специально разработанный аудио- 

и/или видео-гид); 

е) проводить активную рекламную политику по привлечению и 

удержанию клиентов; предлагать воздушные экскурсии в качестве 

сопутствующей или дополнительной услуги при посещении различных 

рекреационных мест дестинации. 

В заключение отметим, что помимо туристических фирм, развитие 

данного направления туризма, а именно воздушных экскурсий, может 

быть интересно Правительству Пензенской области, Управлению 

культуры и архива Пензенской области, Администрации города Пензы. 

Причин тому несколько.  

Во-первых, организация и проведение воздушных экскурсий на 

территории Пензы и Пензенской области позволит сформировать 

дополнительные туристские потоки, повысить туристскую 

привлекательность города и региона во внешнем и внутреннем 

пространстве.  

Во-вторых, реализация данного направления будет способствовать 

развитию туристской, авиационной и прочей сопутствующей 

инфраструктуры, усилению процесса модернизации материально-
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технической базы для осуществления полетов на летательных аппаратах 

малой авиации и воздушных шарах. 

Таким образом, проведение воздушных экскурсий на территории 

Пензы и Пензенской области окажет положительное влияние на развитие 

сферы въездного и внутреннего туризма в регионе, что является одной из 

важных задач, стоящих перед федеральными и региональными органами 

исполнительной власти в сфере туризма.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРА 

ПО КУЛЬТУРНЫМ СТОЛИЦАМ ПОВОЛЖЬЯ 
 

Т.Н. Третьякова, М.В. Бельц  
 

В статье рассматривается привлекательность этнографического 

тура и его развитие в культурных столицах Поволжья.  

Ключевые слова: этнографический туризм, культурные столицы, 

Поволжье. 
 

В последнее время в России уделяется большое внимание малым 

коренным народам и сохранению их культурного наследия. Главным 

способом сохранения культурного наследия народов является развитие 

этнографического туризма. Россия является крупнейшей 
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многонациональной страной и имеет огромный потенциал в развитии 

этнотуризма. 

В статье используются понятия «этнографический туризм» и 

«культурные столицы». 

Этнографический туризм – это вид познавательных путешествий, 

основной целью которых является посещение какого-либо объекта для 

исследования архитектуры, культуры, традиций и быта народа, этноса, 

когда-либо проживающего на данной территории [1]. 

Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной 

жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, 

творчеством и культурой. В современном унифицированном мире человек 

стремится к самоидентификации, ищет и изучает свои этнические корни 

для того, чтобы почувствовать себя особенным, обладающим глубинной 

историей и собственными культурными традициями. А познание других 

культур и этнических особенностей позволяет ему составить целостную 

картину многогранного мира народов и народностей, уникальных в своей 

индивидуальности. Этнический туризм содействует более тесным связям, 

обменом представителей этих народов, включению их культуры в мировое 

культурное наследие. 

В современной научно-теоретической литературе не сформулирован 

термин «культурная столица». Исходя из имеющихся понятий как 

«столица» и «культура», попытаемся дать определение термину 

«культурная столица». 

Существует множество определений понятия «столица». Наиболее 

полное определение данного понятия дает Большой энциклопедический 

словарь. 

Столица – главный город государства, административно-политический 

центр страны, обычно является местопребыванием высших органов 

государственной власти, центральных учреждений и ведомств. В 

некоторых государствах столицы выделяются в самостоятельную 

административную единицу, для нее устанавливается особый порядок 

управления. Так, п. 2 ст. 70 Конституции РФ столицей РФ является город 

Москва. 

В различные исторические эпохи ученые давали разные определения 

термину «культура». 

Наиболее удачное и полное определение понятия «культура» дал 

английский этнограф Э. Тейлор в 1871 г. Культура – это некоторое 

сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, 

мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретаемые 

и достигаемые человеком как членом общества. 
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В современном мире под культурой понимается совокупность 

традиций, обычаев и т.д. Именно этим словом обозначаются в обыденной 

жизни кино, музеи, театры, религия и многое другое. 

Из определений понятий «столица» и «культура» вытекает определение 

понятия «культурная столица». Культурная столица – это крупный город, 

административно-политический центр, имеющий свои обычаи и 

культурно-историческое наследие. 

Целью исследования является разработка и обоснование 

этнографического тура по культурным столицам Поволжья. 

Объект исследования – этнографический туризм. 

Предметом исследования – этнографическая специфика в Поволжье. 

Задачи исследования: 

 изучить сущность и специфику этнографического туризма; 

 изучить туристские ресурсы Поволжья; 

 разработать программу этнографического тура; 

 составить технико-экономическое обоснование тура. 

При выполнении работы использовались следующие методы: изучение 

и анализ научной и учебной литературы о регионе, проектный метод, 

моделирование, описание, экономические методы расчета и обоснования 

себестоимости тура. 

Новизна работы заключается в том, что на основе изученного научного 

и учебного материала был создан этнографический тур, который может 

быть представлен на туристическом рынке региона. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

работы могут быть использованы в практической деятельности 

предприятий туриндустрии региона. 

Теоретической базой проведенной работы являются энциклопедические 

издания и статьи [1, 2, 4], позволяющие определить понятие и сущность 

этнографического туризма; нормативная документация, 

регламентирующая проектирование и реализацию туристских услуг [3]. 

Поволжье – территория по среднему и нижнему течению Волги, тесно 

связанная с ней в экономическом отношении. В пределах Поволжья 

выделяются сравнительно приподнятое правобережье с Приволжской 

возвышенностью и низменно левобережьем, так называемое Заволжье. 

Северная часть входит в Среднее Поволжье., южная часть – в Нижние 

Поволжье. Поволжье включает Нижегородскую, Самарскую, Республику 

Татарстан, республику Удмуртию, Республику Мордовию, Республику 

Марий Эл, Республику Чувашию, Пермский край, Оренбургскую область, 

Республику Башкортостан, Кировскую область. Саратовскую, 

Ульяновскую, Пензенскую области [3]. 

Россия располагает огромным потенциалом как для развития всех 

видов туризма, в том числе и этнографического туризма. У нее есть все 
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необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное 

наследие. В богатой истории России в разные времена оставили свои 

следы викинги, древние славяне, монголо-татары, половцы, скифы, шведы, 

тевтонцы, греки, генуэзцы и другие народы. Наши предки наследовали от 

них внешность, веру, разные культуры, языки и традиции. Это 

стимулирует развитие этнографического туризма – делает современных 

россиян и граждан других государств интересными друг другу. 

Поволжский регион занимает особое место в историко-культурном 

наследии страны. В течение многих веков здесь проживали десятки 

народов, которые создали неповторимый колорит нашего края. 

Поволжье интересно с точки зрения этнографического туризма. На 

территории Татарстана сохранилось множество этнических сел, 

населенных татарами, принявшими православие еще в XVI в., но 

сохранившими языковые и культурные традиции своего народа до 

настоящего времени. В Предволжье преобладают русские села, а на 

границе с соседними республиками – чувашские, марийские и удмуртские 

села. Таким образом, в Татарстане можно познакомиться с национальной 

культурой, традициями (кухня, фольклор) русских, тюркских и угро-

финских народов [3]. 

На территории Башкирии также сохранены этнические села со своими 

обычаями и традициями башкирского народа. Республика Башкортостан 

известна своими фольклорными праздниками такими как: Сабантуй, 

Каргатуй, Курбан Байрам и т.д. Кроме этого РБ славится своими пасеками. 

Оказание (предоставление) данной туристской услуги осуществляют 

исполнители туристских услуг – туроператоры (и их поставщики или 

соисполнители) в соответствии с техническими документами, 

разработанными при проектировании услуги, содержащими требования к 

обслуживанию [3]. 

На основе изучения туристских ресурсов культурных столиц Поволжья 

мной был составлен этнографический тур. 

Название тура: «Этнографический тур по культурным столицам 

Поволжья». Продолжительность тура 5 дней и 4 ночи. По принципу 

передвижения – это автобусный тур. Тур охватывает две столицы 

Поволжья – Казань и Уфу. 

Программа тура: 

1 день – Трансфер Челябинск – Казань 

2 день – посещение Национального музея РТ, обзорная экскурсия 

«Казань гостеприимная» (Кремль, Кул-Шариф, Благовещенский собор), 

посещение сувенирной лавки с проведением мастер класса «Деревянные 

игрушки»; пешеходная прогулка по улицам Баумана, Кремлевской, по 

Старо-Татарской слободе с осмотром архитектурных памятников, 

доходных домов, усадеб татарских купцов, пешеходная экскурсия «Огни 
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Казани» (театральная площадь с фонтанами, татарский национальный 

театр, канал Булак, Крылатый барс, старая татарская слобода; пешеходная 

улица с яркими купеческими домами; посещение старейшей каменной 

мечети города Аль-Марджани, озеро Кабан, легенды и его сокровища; 

парк Тысячелетия, комплекс «Туган Авылым» (Родная деревенька) и 

Новый театр Кукол) 

3 день – Трансфер Казань – Уфа 

4 день – обзорная экскурсия «Город над Белой рекой» (Национальный 

музей РБ, Парк Победы, мечеть Ляля Тюльпан, Монумент Дружбы, 

памятник Салавату Юлаеву, посещение башкирской юрты с возможностью 

покупки сувениров и башкирских лакомств.); посещение медовой лавки с 

прослушиванием лекции о пользе меда и дегустацией башкирского мёда; 

посещение спектакля «Бабуська тощка. Собака.ru» в Башкирском 

государственном академическом театре драмы им. Мажита Гафури; 

прогулка по вечерней Уфе 

5 день – трансфер Уфа – Челябинск 

В качестве средств размещения выбраны предприятия эконом-класса: 

гостиница «На Сайдашева» (Казань), гостиница «Волна» (Уфа). Питание 

осуществлялось в специализированных предприятиях, имеющих в своем 

меню блюда национальной кухни: Казань – кафе «Горячие обеды», кафе 

«СлаДушка» (обед с мастер-классом); Уфа – кафе гостиницы «Волна», 

Дом башкирской кухни (обед с мастер-классом). На основе программы 

тура была составлена калькуляция себестоимости тура (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Технико-экономические расчеты 
 

Статья 

расходов 

Организация Цена на 

1 человека, руб. 

Транспорт Трансфер Челябинск-Казань 1824 

Трансфер Казань-Уфа 800 

Трансфер Уфа-Челябинск 670 

Питание Кафе «Горячие обеды» (2 завтрака – 100 руб.; 

1 ужин – 156 руб.) 

256 

Кафе «СлаДушка» (1 обед – 242руб.) 242 

Кафе «Волна» (2 завтрака-160руб) 160 

Кулинария «Дом башкирской кухни»  

(1 обед – 239 руб.; 1 ужин – 145 руб.) 

384 

Размещение Гостиница «На Сайдашева»  600 

Гостиница «Волна»  1500 

Аптечка Ибупрофен, дротаверин, лоперамид, вата, перекись 

водорода, полисорб, лейкопластырь 

182 

Прочие расходы 750 

Итого 7277 
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Это позволяет произвести расчеты для коммерческих туров (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Калькуляция коммерческого тура по статьям расходов 
 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма на 1 чел., руб. 

1  Полная себестоимость 7 227 

2  Издержки турагентства (10%) 722,7 

3  Прибыль турагентства (15%) 1 084,1 

4  Отпускная цена 9 033,8 

5  НДС (18%) 1 300,9 

6  Розничная цена 10 334,7 
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наследие, литературное наследие, Республика Татарстан. 
 

На сегодняшний день одним из популярных направлений развития 

туризма является культурно-познавательный туризм. Согласно оценкам 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) культурно-познавательные 

туры составляют около 10 % мирового потока туристов. 

Культурное наследие народа представляет собой произведения 

художников, архитекторов, музыкантов, писателей, ученых, мастеров 

народного творчества – совокупность ценностей, дающих смысл 
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существованию человека. Оно охватывает как материальные, так и 

нематериальные произведения, выражающие творчество народа, его язык, 

обычаи, верования и т.п. 

Наследие выполняет две основные функции: с одной стороны, 

воспитательную и культурную (формирование национального 

менталитета, сохранение самосознания населения, воспитание 

патриотических чувств), с другой стороны – экономическую (развитие 

территории, создание рабочих мест), что способствует социальному и 

духовному развитию населения. Двойственна и коммерческая роль 

наследия. Это не только экономическое и социальное развитие территории, 

вклад в решение экологических проблем, но и поддержка, сохранение 

самих объектов наследия, повышение их роли в развитии туризма, 

рекреации путем усиления рекреационной привлекательности (реклама, 

развлечения, инфраструктура, сувенирная промышленность, новые 

информационные технологии). 

От признания мировым сообществом ценности объектов культурного 

наследия страны либо отдельно взятого региона зависит интенсивность 

туристского развития данной территории, масштабы туризма.  

На территории Российской Федерации сконцентрировано множество 

ценных памятников истории и культуры. Многие из этих объектов 

поистине уникальны и могут быть отнесены к мировым сокровищам 

культуры. 

Точное количество объектов культурного наследия может быть 

определено только после регистрации их в установленном порядке в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, так как 

до настоящего времени объектный и имущественный состав культурного 

наследия не уточнен. 

На сегодняшний день одним из самых распространенных типов 

туризма является культурно-познавательный туризм. Интересующиеся 

культурой, достопримечательностями, историей тех или иных регионов 

люди делают данный вид туризма все популярней. Во время экскурсий 

человек получает более точную и развёрнутую информацию о том, что его 

интересует. В наше время люди всё больше и больше путешествуют, 

пытаясь познать наш мир, понять законы его существования и разобраться 

в том, как же всё начиналось, и к чему мы, в конечном счете, пришли. 

Культурно-познавательный туризм представляет собой путешествие 

с познавательными целями, которое знакомит туриста с культурными 

ценностями, расширяет его кругозор. 

Туристские ресурсы Татарстана позволяют ему развивать на 

территории республики различные виды туризма. Развитию культурно-

познавательного туризма в Республике Татарстан, прежде всего, 
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способствует наличие множества объектов культурного наследия. Это 

историко-культурные комплексы городов Казань, Елабуга, Бугульма, 

Болгар, Мамадыш, Мензелинск, Тетюши, Чистополь, поселка Лаишево и 

с. Свияжск. Уникальным объектом культурного наследия республики 

является Казань – город с тысячелетней историей, множеством прекрасных 

архитектурных ансамблей, памятников истории и культуры, религиозного 

культа, музеев и т.д. 

В городах и поселках республики сохранилось множество храмов и 

монастырей: Успенско-Богородицкий мужской монастырь, Иоанно-

Предтеченский женский монастырь, Раифский Богородицкий мужской 

монастырь и др. 

Организацией ЮНЕСКО отмечены такие достопримечательности 

Республики Татарстан, как Казанский Кремль и городище Булгар, которые 

внесены в список объектов Всемирного наследия. 

Республика Татарстан имеет богатое литературное наследие и 

тысячелетнюю историю. Много татарских поэтов и писателей заняли 

достойное место во всемирном творческом наследии, что послужило 

прочной основой для татарской литературы. 

Татарская литература новой эпохи, ее язык, стиль, поэтика, система 

жанров, получившие развитие в современной литературе, сформировалась 

в конце XVIII–XIX вв. и начале XX в. Особенно большой вклад внесли в 

развитие литературного процесса классики татарской литературы Г. Утыз-

Имяни, Ш. Заки, Ш.Марджани, К.Насыри, М. Акмулла, Г. Тукай, М. 

Джалиль и др.  

Также Республика Татарстан стала местом для творчества многих 

русских поэтов и писателей, таких как Г.Р. Державин, Л.Н. Толстой, 

А.С. Пушкин, Е.А. Боратынский, М. Горький и С.Т. Аксаков. 

Республика Татарстан является популярным и перспективным 

регионом для развития культурно-познавательного туризма. На ее 

территории находится множество исторических городов населенных 

пунктов, также сохранились архитектурные памятники, ансамбли и 

комплексы, являющиеся памятниками истории и культуры. 

Было проведено исследование рынка туристских услуг города 

Челябинск, в ходе которого выявлено, что 6 туристских фирм предлагают 

культурно-познавательные туры из города Челябинск в Республику 

Татарстан. В основном это туры с двумя ночными переездами и двумя 

экскурсионными днями, в течение которых туристы посещают город 

Казань, город Елабуга и Раифский Богородицкий монастырь. Только 

программа культурно-познавательного тура, предлагаемого фирмой 

«Уральские сказы», предусматривает три экскурсионных дня, в течение 

которых помимо вышеперечисленных объектов, предусмотрено также 

посещение остров-града Свияжск [3]. 
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На основе изученных туристских ресурсов Республики Татарстан в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» нами разработана модель культурно-познавательного 

тура (см. рисунок). 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – 

подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги/туристский продукт в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия [1]. 

Моделирование в туризме представляет собой профессиональную 

деятельность, представляющую в соответствии со стандартом Р 50681–

2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» один из 

этапов создания тура, результатом которого является туристский продукт. 

На этапе моделирования происходит составление вербальной модели 

тура. Под моделью туристских услуг понимается набор требований, 

предъявляемых к туристской услуге и согласованных с 

туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг [1]. 

При составлении модели учитывают: вид туристской услуги в 

соответствии с ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные 

услуги. Общие требования» основную направленность услуги, 

туристский маршрут, перечень и возможности субъектов туристской 

индустрии, предоставляющих услуги размещения и проживания, питания, 

перевозки туристов, экскурсионные и др., возможное качество оказания 

туристских услуг [2]. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было 

выбрано пять основных блоков: целевой, методологический, 

содержательный, организационный и результативный (см. рисунок 1.1). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и 

обоснование культурно-познавательного тура в Республику Татарстан. 

Методологический блок обусловлен определением основных 

подходов, принципов и методов разработки программы культурно-

познавательного тура. 

Аксиологический (ценностный) подход позволяет определить степень 

значимости туристско-рекреационных ресурсов Республики Татарстана 

при отборе экскурсионных объектов. 

Культурологический подход определяет ценности культурного 

потенциала региона и формы организации культурно-досуговой 

деятельности туристов.  
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Модель культурно-познавательного тура в Республику Татарстан  

 

Методологический блок 

системность 

комплексность 

интеграция 

Принципы 

математический 

анализ 

проектирование 

моделирование 

Методы Подходы 

аксиологический 

культурологический 

исторический 

деятельностный 

культурологический 

Целевой блок 
Разработка культурно-познавательного тура 

«Наследие Татарстана» 

 

Содержательный блок 

Культурно-исторические центры Республики 

Татарстан: Казань, Елабуга, Свияжск 

Религиозные объекты: Раифский Богородицкий 

монастырь, Успенский Богородицкий монастырь, 

мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор и 

Крестовоздвиженский храм 

Литературные музеи и мемориальные места, 

связанные с именами писателей (М.И. Цветаева, 

Б.Л. Пастернак, М. Джалиль, Е.А. Боратынский) 

Объекты этнической культуры: Национальный 

музей Республики Татарстан, мастер-класс 

татарской кухни в ресторане «Волга» 

Выбор экскурсионных объектов, 

составление программы тура и нитки 

маршрута 

Организационный блок 

Поставщики услуг 

Транспортное обслуживание 

(ИП Чистяков) 

Организация размещения (хостел 

«Казанское подворье») 

Организация питания 
(кафе «Сытый студент», «Мечта», ресторан 

«Волга», кафе в хостеле, кафе к НКЦ 

«Казань» 

Экскурсионное обслуживание 

Обзорные экскурсии по г. Елабуга, г. Чистополь, г. Казань, 

остров-граду Свияжск, посещение Казанского Кремля и 

Раифского Богородицкого монастыря 

Музейные экскурсии: Музей М.И. Цветаевой, Музей 

Б.Л. Пастернака, Национальный музей Республики 

Татарстан, Музей-квартира М. Джалиля, Мемориальный 

музей Е.А. Боратынского 

Критерии выбора объектов: 

транспортная доступность, 

ценовая политика, 

надежность 

Турпродукт 

«Наследие 

Татарстана» 

Результативный блок 

Программа тура 
Рекламно-информационные 

материалы  
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Исторический подход применяется для изучения явлений и событий. 

Особое внимание уделяется расследованию и учету обстоятельств, 

окружающей исторической среды, в которой имели место события. При 

проектировании культурно-познавательного тура в Республику Татарстан 

этот подход позволяет рассмотреть вопросы становления и развития 

исторических городов. Также в связи с тем, что тур разрабатывается для 

студентов туристских специальностей Южно-Уральского 

государственного университета, при проектировании применялся 

деятельностный подход, который позволяет определить виды 

профессионально-ориентированной деятельности туристов. При 

использовании этого подхода в процессе проектирования культурно-

познавательного тура разработчик осуществляет целеполагание 

профессиональной деятельности, организует общение в социокультурной 

и профессионально-деятельностной среде, самостоятельно анализирует 

ресурсный потенциал, оценивает результаты своих действий. 

В процессе проектирования культурно-познавательного тура 

происходит формирование программы туристского обслуживания, что 

способствует формированию профессионально-практических навыков и 

умений будущих специалистов туриндустрии. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как 

система), комплексность (целостность процесса разработки и реализации 

тура) и интеграция (установление оптимальных связей). 

При разработке тура использовались такие методы, как 

моделирование, проектирование, анализ и математический метод. 

Анализ – это метод, в основе которого лежит процесс разложения 

предмета на составные части. При проектировании культурно-

познавательного тура в Республику Татарстан метод анализа позволяет 

рассмотреть культурное наследие данного региона, как совокупность 

объектов материального и нематериального наследия. 

Математический метод применяется при обосновании технико-

экономического обоснования тура. 

Содержательный блок обозначен изучением истории и культуры 

туристского региона, оценкой и выбором культурно-исторических и 

религиозных центров, экскурсионных объектов, а также музеев и 

мемориальных мест, связанных с именами таких известных писателей, 

как М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак, М. Джалиль, Е.А. Боратынский и др. 

На основе изученных данных культурном наследие Республики 

Татарстан и его оценке были отобраны наиболее аттрактивные объекты 

(см таблицу). 
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Экскурсионные объекты культурно-познавательного тура 

«Наследие Татарстана» 
 

Название 

объекта 

Характеристика 

Елабужское 

городище 

(г. Елабуга) 

Памятник истории и археологии федерального значения, со следами 

древних поселений VIII–III вв. до н.э. и раннего средневековья. 

В X в. на этом месте была выстроена укрепленная крепость болгар, 

положившая начало современному городу. Историко-

археологический комплекс включает стилизованные под 

средневековье входные ворота, 3 ряда валов и рвов, 

восстановленные руинированные остатки древней крепости-мечети. 

С высокой горы открывается прекрасная панорама купеческого 

города с куполами церквей, р. Тойма, впадающая в р. Кама, 

заливные пойменные луга [4]. 

Литературный 

музей 

М.И. Цветаево

й (г. Елабуга) 

Экспозиция знакомит посетителей с жизнью и творчеством 

поэтессы. Почетное место занимают вещи, принадлежавшие 

М.И. Цветаевой – чайные ложечки, бумага для записей, камея – 

подарок отца, блюдо, купленное ею в Германии в 1922 г.; прядь 

волос самой Марины Ивановны и пудреница дочери Ариадны, 

копии писем М.И. Цветаевой из архива НКВД [5]. 

Мемориальный 

музей 

Б.Л. Пастернак

а 

(г. Чистополь) 

Борис Пастернак приехал 18 октября 1941 г. в числе последней 

группы эвакуированных писателей в г. Чистополь, где снял 

небольшую комнату в доме Вавиловых, сохранившимся почти без 

изменений, в 1990 г. был открыт Мемориальный музей 

Б.Л. Пастернака. В экспозиции преподносится история создания 

романа «Доктор Живаго», изменившего судьбу писателя. В музее 

представлены документальные источники, а также мемориальные 

предметы и прижизненные издания произведений Б. Пастернакa [6]. 

Казанский 

Кремль 

(г. Казань) 

Историко-архитектурный и культурный памятник, сочетающий в 

своём облике мусульманские и православные, татарские и русские 

мотивы. С 2000 г. Казанский Кремль является объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. На его территории находится главная джума-

мечеть Республики Тататарстан – Кул-Шариф [4] 

Национальный 

музей 

Республики 

Татарстан 

(г. Казань) 

Крупнейшее в Татарстане научно-исследовательское и культурно-

образовательное учреждение. Основан как Казанский городской 

научно-промышленный музей в 1894 г. В основу положена частная 

40-тысячная коллекция А.Ф. Лихачёва, известного в крае археолога, 

историка, коллекционера, а также экспонаты научно-промышленной 

выставки 1890 г. В настоящее время фонды музея насчитывают 

свыше 800 тыс. единиц и представляют значительную ценность для 

изучения и показа природы, истории народов Поволжья и 

Приуралья. Среди наиболее ценных коллекций: булгарская 

коллекция А.Ф. Лихачева, коллекция раскопок Ананьинских 

могильников, египетская и античная коллекции, коллекции золотых 

монет, древних свитков XVII в., мемориальная коллекция 

Г.Р. Державина и др. Национальный музей РТ имеет 14 филиалов 

[7]. 
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Окончание таблицы 

Название объекта Характеристика 

Крестовоздвиженский 

храм (г. Казань) 

Входит в ансамбль Богородицкого женского монастыря, 

одного из старейших на территории Казани (основан 

в 1579 г.). Именно в этом храме хранится одна из самых 

почитаемых святынь Русской Православной Церкви – 

Казанская икона Божией матери [4]. 

Литературный музей 

Е.А. Боратынского 

(г. Казань) 

Расположен в историческом центре древней Казани, 

содержит уникальные экспонаты, связанные с казанской 

жизнью мастера философской лирики и русской элегии. 

Экспозиция музея насчитывает более 5 000 экспонатов – это 

редкие литературные издания XIX в., подлинные документы, 

мемориальные вещи и фотографии Баратынских. В музее 

регулярно проводятся тематические программы, 

посвященные поэзии Е.А. Боратынского [8]. 

Петропавловский 

собор (г. Казань) 

Ценнейший архитектурный памятник и одни из духовных 

символов Казани. Величественный собор отличается 

уникальным убранством. Композиция храма и колокольни 

выполнена в стиле так называемого «нарышкинского» 

барокко. Неповторимый облик собору придает декор, обилие 

сохранившихся до наших дней фасадных деталей и их яркая 

раскраска. История строительства собора связана с 

посещением Казани императором Петром I. Прибыв в город 

27 мая 1722 г., император остановился в доме купца 

И.А. Михляева. В память об этом событии он решил 

построить каменный двухэтажный собор [4]. 

Раифский 

Богородицкий 

монастырь (п. Раифа) 

Крупнейший действующий мужской монастырь Казанской 

епархии Русской Православной Церкви, главной святыней 

которого является Грузинская икона Божьей Матери [11]. 

Иоанно-

Предтеченский 

монастырь 

(с. Свияжск) 

Основан в конце XVI в., старейшая в Свияжске деревянная 

Троицкая церковь и каменная церковь Сергия Радонежского, 

построены в начале XVII в. В монастыре возрождена женская 

община, которая имеет статус подворья Успенского 

монастыря [10]. 

Богородице-

Успенский монастырь 

(с. Свияжск) 

Главный православный миссионерский и духовно-

просветительский центр Казанской епархии и Среднего 

Поволжья на протяжении XVI–XVIII вв., основан в 1555 г. 

Древнейшие его храмы – Успенский собор и Никольская 

трапезная церковь с 43-метровой колокольней – признанные 

шедевры русского зодчества XVI века. Особенно Успенский 

собор и его фрески 1561 г. Это памятник в стиле псковско-

новгородских храмов и один из двух храмов России, где 

сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана 

Грозного [4]. 

Музей-квартира Мусы 

Джалиля (г. Казань) 

Находится в квартире, где в 1940–1941 гг. жил этот 

известный татарский поэт, ставший Героем Советского 

Союза и лауреатом Ленинской премии посмертно. В музее 

воссоздана мемориальная обстановка 1940 гг. В экспозиции 

представлены личные вещи поэта и его семьи [9]. 
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Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров 

для осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного 

обслуживания. При этом основными критериями выбора поставщиков 

услуг являются транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), 

надежность. 

Результативный блок представлен такими элементами как программа 

тура и создание рекламно-информационных материалов. 

Программа тура включает три экскурсионных дня с двумя ночными 

переездами. Первый экскурсионный день посвящен посещению г. Елабуга 

и г. Чистополь. Второй день туристы проводят в г. Казань, программа 

третьего дня включает посещение Свияжска и Раифского Богородицкого 

монастыря. Стоимость тура на человека составила 5935 руб., что делает 

тур достаточно экономичным. 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура 

были учтены требования безопасности, предъявляемые к туристским 

услугам на основании государственных стандартов. 

Рекламно-информационные материалы представлены баннерами, 

буклетами и листовками. Баннер «Культурное наследие Республики 

Татарстан» представляет собой графическое изображение рекламного 

характера размером 800×1700 мм. Он содержит фотоматериалы, которые 

объединяются в 3 блока: памятники истории, памятники религии и 

национальная культура татар. Баннер «Литературное наследие Республики 

Татарстан» состоит из двух блоков: первый посвящен поэтам и писателям 

Республики Татарстан XVIII–XIX вв., второй блок – поэтам и писателям 

Республики Татарстан XX в. 

Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько 

раз и содержащий краткую информацию о туристских ресурсах 

Республики Татарстан, а второй буклет содержит информацию об 

экскурсионные объекты по литературным местам культурно-

познавательного тура в Республику Татарстан.  

Разработано 2 варианта рекламной листовки, которая представлена в 

виде листа формата А5 с текстом программы тура. 

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее 

популярных и востребованных видов туризма. 

Во время культурно-познавательных туров туристы знакомятся с 

культурными ценностями, расширяется их культурный кругозор. При этом 

туристы получают знания, сообразуясь с собственными культурными 

запросами собственному выбору. 

На основе изучения данных о туристских ресурсах Республики 

Татарстан был разработан культурно-познавательный тур «Наследие 

Татарстана», комплексно представляющий культурное наследие данного 

региона. 
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В работе дана характеристика объектам села Утевка Самарской 

области, обозначен их туристский потенциал экскурсионно-

познавательной направленности для туристов и местных жителей. 
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экскурсионно-познавательной направленности, объекты села Утевка, 
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В последнее время среди иногородних и иностранных гостей города, а 

также среди местных жителей пользуются большим спросом загородные 

экскурсионные программы. Турфирмы предлагают много разных 

направлений, но недостаточно предложений религиозной тематики 

экскурсионно-познавательной направленности, популярной на настоящий 

момент. Главная особенность религиозного тура, по мнению А.В. Бабкина, 

заключается в его цели – это в первую очередь познавательный отдых. 

В ходе экскурсионного маршрута туристы узнают религиозную историю 

объекта, места или памятника, подробности жизни святых и т.д. [1, 32]. 

Анализируя туристские религиозно-познавательные ресурсы с. Утевка, 

был выявлен высокий экскурсионный потенциал данного села. 

Село Утевка – это русское поселение в виде хутора между двумя 

речками (левыми притоками реки Самары) – Курни и Утёвочкой 

(современные названия). В этом месте было заложено в 1742 г. казаком 

Селезнёвым, переселившимся в эти места из Красно-Самарской крепости, 

располагавшейся в 5 верстах севернее Утёвки на реке Самаре. В настоящее 

время место, где находился хутор Селезнёва ориентировочно улица 

Саратовская села Утёвка. В дальнейшем (приблизительно в 1747–1752 гг.) 

рядом с хутором Селезнёва стали селиться крестьяне, переселявшиеся в 

эти места из Пензенской губернии. 

По одним сведениям название села – Утёвка, а в дальнейшем и речки 

Утёвочки произошло из-за того, что жители Красно-Самарской крепости 

стали называть поселенцев, поселившихся рядом с Селезнёвым, утятами. 

По другим сведениям первоначально поселение называлось Селезнёвка. 

Одними из первых поселенцев в этих местах были семьи Киселевых, 

Утовкиных и Клюевых. Утовкин поселился на левом берегу одной из 

речек, которая в дальнейшем получила по его фамилии название Утёвочка, 

а вслед за этим и всё село стали называть Утёвкой. Первоначально село 

состояло из четырёх поселений – Селезневка, Утевка, Киселевка и 

Чернышёвка, разделенных между собой озерами, находящимися и поныне 

на его территории села Утёвка. 

Село Утевка является родиной уникального иконописца Григория 

Журавлева, жившего и творившего во второй половине XIX в. – начале 

XX в. Всего полвека назад о Григории Журавлеве знали и помнили только 

старожилы села Утевка и еще краевед, учитель Кузьма 

Емельянович Данилов. 

Имя Григория Журавлева стало известно в России и за границей после 

того, как в 1963 г. в Югославии историк живописи Здравко Кайманович, 

проводя учёт памятников культуры Сербской Православной Церкви, 

обнаружил в селе Пурачин икону, на которой было написано по-русски: 

«Сия икона писана в Самарской губернии, Бузулукского уезда, Утевской 

волости того же села зубами крестьянина Григория Журавлёва, безруким и 
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безногим, 1885 года, 2 июля» [4, 3–9]. Госархив позднее подтвердил эти 

сведения: был такой иконописец. Вскоре руководитель краеведческого 

кружка Утевской средней школы Кузьма Емельянович Данилов узнает об 

этой находке, и между ними завязывается переписка. Как пишет Здравко 

Каймакович в одном из писем: «… Икона средних размеров, исполнена 

масляными красками на доске и изображает славянских первоучителей 

св. Кирилла и Мефодия. Святые написаны со свитками в руках. Икона 

представляет очень тщательную тонкую работу, так что в первый момент я 

подумал, что это произведение работы иконописца с академическим 

образованием, предположив, что текст Журавлева является 

мистификацией. Отсюда моя радость, что такой феномен, каким был Ваш 

земляк Журавлев, действительно существует. Преодолев жестокость 

природы, он сумел подняться до высот художественного искусства. Он 

художник не потому, что творил, держа кисть в зубах, но потому, что 

сумел создать действительно художественное произведение». Особенный 

интерес к этой теме появился после выхода в свет документальной повести 

«Радостная встреча» Александра Малиновского. 

Интересна судьба Григория Журавлева. Родился он в большой 

крестьянской семье в богатом селе Утевка, недалеко от Самары в 1858 г. 

Родители испытали шок, когда увидели, что младенец – калека. У него не 

было рук и ног. Дед Петр Васильевич Трайкин взял на себя обязанность по 

воспитанию Григория [2]. Время шло, мальчик, несмотря на свое увечье, 

рос жизнерадостным и любознательным. «Бог призрел на раба Своего» – 

такое суждение высказали жители Утевки. Ребенок-калека вызывал не 

столько жалость, сколько удивление: ползая по двору, брал в зубы прутик 

и подолгу рисовал на песке людей, дома, животных. Оказалось, что у 

Гриши есть талант. Когда мальчик подрос, дед стал возить его в школу. 

Зимой на салазках, а летом на тележке. После смерти Петра Васильевича 

школу пришлось оставить, но с умным ребенком на дому занимался 

учитель земской школы Троицкий. Мальчик учился писать, держа перо в 

зубах. И почерк у него был аккуратным. В дом Григория потянулись 

односельчане с просьбой написать письмо родным или прошение 

чиновнику. Природные способности позволили инвалиду в 22 года 

закончить экстерном и с отличием Самарскую мужскую гимназию. 

В обыденной жизни ему помогал старший брат Афанасий. После смерти 

матери, он стал для него нянькой, а вернее, его руками и ногами: носил, 

кормил, мыл. Любил Григорий посещать храм, куда на службы приносил 

его брат. У художника вместо ног чуть-чуть пониже колен были обрубки, 

и он все же мог ходить на коленях. Он привязывал ремнями к коленям 

кожаные ходули и передвигался, согласно газете «Самарские ведомости» в 

1880 г.: атрофированы были от кисти до плеча руки и от ступни до 
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колена – ноги, но все же на коленях он ходить мог. Так его либо носили, 

либо он потихоньку перемещался сам. [3,4] 

Вернувшись домой, Григорий стал самостоятельно изучать черчение, 

анатомию человека, живопись, иконографию, а позже стал писать иконы. 

В 1885 г. газета «Самарские губернские ведомости» писала: «Журавлев 

задумал, во что бы то ни стало выучиться писать масляными красками 

«настоящие образа». И вот в 15 лет он, никуда доселе не выезжавший из 

родного села, прибыл в губернский город и обратился к проживающему 

здесь живописцу Травкину с просьбой показать ему, как пишутся образа. 

Тот ласково принял необычного ученика, оставил на несколько дней 

в своей квартире и познакомил с первыми приемами живописи. Этого для 

Журавлева было достаточно. Закупив в Самаре красок, кистей и прочего, 

он вернулся в родную Утевку и, заказав себе стол с особыми 

приспособлениями, принялся учиться живописи». Через пять лет юный 

иконописец решил подарить несколько икон высокопоставленным лицам 

Самары. На его «живые» иконы обратили внимание – стали поступать 

заказы. А вскоре Губернское земское собрание, приняв во внимание 

бедственное положение семьи Журавлевых, назначило ему ежегодную 

пенсию в 60 рублей. В работе Григорию помогала вся семья. Брат 

Афанасий мастерил деревянные заготовки для икон, готовил краски, 

бабушка подбирала кисти, а отец доставлял иконы в Самару. Позднее у 

Журавлева появились ученики – Михаил Хмелев и Василий Попов. 

Григорий любил учиться, много читал, благо в доме была большая 

библиотека. В память о чудесном спасении Императорской семьи при 

крушении поезда от бомбы террористов в октябре 1888 г. самарские 

дворяне заказали Григорию Журавлеву икону для поднесения 

Александру III, о чем свидетельствуют документы, хранящиеся в 

Госархиве Самарской области. Образ покровителя Самары Святителя 

Алексия, митрополита Московского, Самарский губернатор А.Д. Свербеев 

также поручил написать Журавлеву [4]. 

В 1885 г. в Утевке началось строительство нового каменного храма. 

Церковь в честь Святой Троицы строилась по чертежам и под 

непосредственным руководством Григория Журавлева. По его эскизам 

были написаны все фрески. И церковь у него получилась приземистая, 

широко раскинувшаяся, как будто крепко держащаяся за землю. Как 

говорят земляки художника, чем-то похожа на самого Григория. 

Десятиметровый в диаметре купол храма художник расписывал сам. Он 

укладывался в специальную люльку и лежа работал. После двух-трех часов 

такой работы наступал спазм челюстных мышц так, что у Григория не 

могли вынуть изо рта кисть. Ему удавалось раскрыть рот только после 

того, как на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. И так день за 

днем, месяц за месяцем, год за годом. От этой работы на лопатках и 
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затылке художника образовались кровоточащие язвы. Кожаные ремни 

впивались в его тело. От постоянного вглядывания в рисунок почти 

полностью испортилось зрение. Трескались и кровоточили губы, стерлись 

передние зубы. Наконец в 1892 г. работа была закончена. Эти образа 

сохранились до сегодняшнего дня: на куполе изображены Святая Троица и 

семь Архангелов. На фресках – апостолы Иоанн Богослов и Андрей 

Первозванный, митрополиты Московские Петр и Алексий. Совсем недавно 

стал проявляться лик св. Симеона Верхотурского. В храме была 

великолепная акустика, так как в стены строителями были встроены 

специальные горшки (голосники). Освящен был храм в 1892 г. Судя по 

фотографиям и воспоминаниям свидетелей, храм был великолепен, в 

архитектуре собора царила гармония, и весь его облик, многочисленные 

купола, уходящие в небо, настраивал на высокий лад. По размерам ему не 

было равных в России. Самарская городская Дума даже издала книгу по 

истории создания кафедрального собора. Несмотря на высокие своды 

храма, большой его размер, в нем нет ни одной колонны. С любого места 

видно всю службу, все торжество. Церковь сохранилась до наших дней. 

Она пострадала за годы советской власти, но в 90-е годы ХХ столетия 

была реконструирована. А иконы Журавлева нашлись почти в каждой 

утевской избе и в соседних селах. Так как икону купить крестьянам было 

не по силам, художник писал для них образа на дереве и без позолоты. 

После поездки в Санкт-Петербург, когда в семье появился достаток, он все 

чаще писал образа на золоте и собственноручно подписывал на тыльной 

стороне: «Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев села 

Утевка Самарской губернии, безрукий и безногий». 

В последние годы местные жители вернули в храм иконы письма 

Журавлева «Господь Саваоф», «Жены-Мироносицы», «Спаситель 

Благословляющий», «Царь Давид», «Крещение Господне», «Воскресение 

Христово». Из Казахстана привезли икону «Святые Кирилл и Мефодий». 

Из Москвы пришло сообщение, что образ Журавлева «Святой Лев – папа 

Римский» находится в церковно-историческом кабинете Троице-Сергиевой 

лавры вместе с работами Виктора Васнецова, Василия Сурикова и 

Михаила Нестерова. Еще одну Журавлевскую икону недавно обнаружили 

на Урале. 

В епархиальном церковно-историческом музее и в Самарском 

областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина уже 

несколько лет экспонируются его иконы. Поиск произведений Григория 

Журавлева продолжается. Местные краеведы уже не один десяток лет 

трудятся над тем, чтобы восстановить историю жизни прославленного 

земляка. 

Умер Григорий Журавлев 15 февраля 1916 г. Его похоронили в ограде 

сельского храма. После революции могилу сравняли с землей, и долгие 
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годы никто даже и не вспоминал о художнике-самоучке. Удалось 

определить место захоронения Журавлева, в ограде утевского храма, 

благодаря жительнице села Марии Емельяновны Пестимениной – внучке 

попечителя храма Иона Тимофеевича Богомолова. На месте упокоения 

иконописца был установлен православный крест – так обозначилась его 

могила. Сохранился дом мастера-иконописца [3, 4]. 

Интересным объектом с. Утевка являются Утевские курганы. Утевский 

курганный могильник в настоящее время полностью раскопан. Он был 

открыт и исследован И. Б. Васильевым. Могильник находился на 

восточной окраине с. Утевка Нефтегорского района и состоял из четырех 

курганов, расположенных в виде неправильного четырехугольника. 

Курганы имели очень большие размеры. Диаметр самого крупного –100 м, 

а высота достигала 3,5 м. Под насыпью кургана к югу от центра 

находилась большая могильная яма. В ней обнаружен скелет взрослого 

человека. Он лежал на спине с подогнутыми ногами и был обильно 

посыпан охрой. Возле висков погребенного найдены золотые серьги в виде 

незамкнутых колечек с ложной зернью. В ногах стоял большой глиняный 

сосуд яйцевидной формы, и лежали медные предметы: копьевидный нож, 

топор, тесло, шило и продолговатое узкое стилетообразное орудие. 

К концу его прикипела бурая масса, напоминающая окись железа. Анализы 

показали, что это действительно железо, вероятно, метеоритного 

происхождения. В эпоху раннего бронзового века, когда все орудия 

делались из чистой меди и даже бронза была редкостью, способы 

получения железа еще не были известны. Однако люди уже находили 

метеоритное железо и изготовляли из него украшения и орудия. Железо 

ценилось выше золота, серебра и меди. 

В Утевском могильнике погребены не рядовые члены общества, а 

племенные вожди, которые в эпоху ранней бронзы уже выделились из 

среды богатых скотоводческих племен. Их погребения обычно отличаются 

большим богатством. В другом кургане была также обнаружена могила, 

стенки которой облицованы вкопанными в землю жердями. Рядом 

с погребенным найдены медные орудия: нож и шило, а также украшения 

из серебра и сердолика. Остальные курганы были ограблены еще в 

древности. Могильник принадлежал племенам так называемой ямной 

культуры, обитавшим в Нижнем и Среднем Поволжье, в Приуралье, 

Подонье и на Украине в I–III тысячелетии до н.э. Племена ямной культуры 

занимались скотоводством, были знакомы с плавкой меди. 

Первобытнообщинный строй уже вступил в стадию разложения, 

имущественное равенство было нарушено. В руках племенных вождей 

скапливалось большое количество дорогих металлических изделий. 

Исследование Утевского курганного могильника помогло решить многие 

вопросы древней истории населения Среднего Поволжья [6]. 
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Таким образом, мы видим, что с. Утевка имеет богатый потенциал и 

культурное наследие, располагает необходимыми ресурсами для 

привлечения туристов. Религиозные экскурсии, проводимые в с. Утевка, 

обладают специфическими возможностями, позволяющими создать 

условия для образования населения, расширения кругозора, культурного и 

духовного воспитания и для обогащения внутреннего мира человека. Но, 

несмотря на это до сих пор остаётся слабо разработанным направлением. 

Изучив ресурсы с. Утевка, мы видим, что это может быть религиозно-

познавательным направлением. Мы хотим обратить внимание на то, что 

религиозный туризм следует отличать от паломничества. Паломники и 

туристы могут посещать одни и те же места, однако цель их посещений 

будет разная. Если туристы стремятся увидеть, познать и открыть для себя 

что-то новое, то в паломничестве главное – молитва, богослужение и 

религиозное поклонение святыням, направленное на очищение души. 

Религиозные экскурсии по области приобретают все большую 

популярность, как среди коренного населения, так и приезжих туристов. 

Стандартная программа религиозного тура может включать в себя 

посещение действующих религиозных памятников, участие в 

богослужении, крестном ходе или другом религиозном мероприятии, 

экскурсии по музеям и выставкам, и т.п. 

В большинстве случаев религиозные туры отличаются также своей 

сравнительно небольшой продолжительностью. Купить такой тур можно 

вне зависимости от возраста туриста, и обычно он не приурочен к тому или 

иному религиозному событию. 

В рамках религиозного путешествия туристы размещаются в 

стандартных для отдыха условиях, то есть, это отель, трансферы, обеды в 

ресторанах и т.д. Более того, часто экскурсии по религиозным объектам 

входят в программы обычных экскурсионных туров. Этот вариант 

подходит туристам, которые планируют в рамках своего отдыха глубже 

познакомиться с историей той религии, которая им близка. 

Рассмотрев наиболее часто предлагаемые религиозные экскурсионные 

направления турфирм по Самарской области, выяснили, что большинство 

экскурсий турпредприятиями предоставляется в Каменную Чашу 

(с. Ширяево) к святому источнику Николы Чудотворца. Второе место по 

посещаемости занимает Троицкая церковь в с. Ташла, где находится икона 

Божией Матери «Избавительница от бед». В селе также находится святой 

источник, образовавшийся в канун революции 1917 г. на месте явившейся 

иконы Пресвятой Богородицы. Большая Рязань – это место, не уступающее 

Ташлинскому источнику как по святости, так и по известности. 

Расположено село недалеко от города Жигулевска. В селе находятся два 

святых источника – во имя иконы Божьей Матери «Всецарица» и во имя 

основателей русского монашества святых Антония и Феодосия. 
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В село Винновка туристов привлекает Свято-Богородичный мужской 

монастырь Казанской иконы Божьей Матери. Царев Курган – это один из 

интереснейших памятников природы. Здесь обнаружены древние селища, 

найдено оружие древних скифов. У подножия кургана около трассы стоит 

Церковь Рождества Христова.  

Наименьшее число экскурсий организуется в село Утевка. Из 

одиннадцати рассмотренных тольяттинских и самарских туроператоров, 

экскурсии проводят только два. Из Тольятти возят экскурсантов только 

паломническая служба «Радонеж» и паломнический центр «Святая Русь». 

Туристу из Тольятти, который не является паломником, будет мало 

интересна экскурсия в с. Утевка с паломническими целями. Паломник – 

это богомолец, странствующий по святым местам человек. Поэтому 

является актуальным для жителей города Тольятти предложить 

экскурсионную программу в село Утевка, т.к. большой потенциал 

с. Утевка в области религиозного организованного туризма до сих пор 

остаётся слабо разработанным. Цель экскурсии: расширить кругозор, 

обогатить духовный мир и познакомить экскурсантов с селом Утевка, 

родиной Г.Н. Журавлева. В качестве темы для экскурсии можно 

предложить «Село Утевка – родина иконописца Г.Н. Журавлева». 

В качестве названия предлагается – «Кисть в руках Божьих». 

Основными экскурсионными объектами с. Утевка могут быть Храм 

Святой Троицы, Дом художника, Центр ремёсел, Озеро Приказное, Дом 

культуры «Мир», Утевские курганы. 

Экскурсия в с. Утевка имеет религиозно-познавательную 

направленность и обладает специфическими возможностями, 

позволяющими создать условия для духовно-нравственного воспитания 

туристов, расширения кругозора, культурного воспитания и для 

обогащения внутреннего мира человека.  
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В статье характеризуются особенности художественной и 
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Омск по праву считается исторической и культурной столицей Сибири. 

Здесь находятся памятники мирового значения: Успенский кафедральный 

собор (внесён в каталог мировой храмовой культуры), Омская крепость 

включена в Список кандидатов на соискание звания Памятника 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Туристская привлекательность Омска на сегодняшний день невелика. 

Многие сибирские города также известны как города ссыльных 

каторжников, и это не является уникальностью. Необходимо выявлять 

менее распространенные особенности Омска. Например, обратиться к 

истории жизни каторжника и писателя Ф.М. Достоевского, оставившего 

неизгладимый след на литературном поприще Омска. Также немалый 

интерес вызывает богатое культурное наследие города, громогласный след 

оставили такие художники России как М.А. Врубель, А. Н. Либеров. 

Литературный музей им. Ф.М. Достоевского – один из самых 

известных в городе. В 1851–1855 гг. Ф.М. Достоевский отбывал каторгу, 

находясь в Омском крепостном остроге. В годы ссылки Достоевский начал 

писать некоторые из своих бессмертных произведений, в том числе 

«Записки из мертвого дома» [1]. 

Город Омск является родиной великого русского художника конца 

XIX в. Михаила Александровича Врубеля. Неуместно преуменьшать 

достоинство живописца, его творчество оставило неизгладимый след в 

культуре России конца XIX в. Временные рамки жизни и становления и 



118 
 

художественного стиля М.А. Врубеля являются важной вехой не только 

истории России, но и всего мира.  

Крупнейший музей Омска им. М.А. Врубеля имеет большую 

коллекцию художественных полотен русских и зарубежных живописцев. 

В городе на постоянной основе проходят различные выставки, 

привлекающие много внимания со стороны горожан. 

В данный момент Омск не является центром притяжения туристов. 

Культурно-познавательные туры художественной или литературной 

направленности вообще не реализуются ни на территории Омской области, 

ни в самом городе. Так что можно сказать, что туристский потенциал 

Омска не до конца реализован и имеет много возможностей.  

Художественная жизнь – это особая область духовной жизни общества, 

содержанием которой является производство, распространение и усвоение 

художественных ценностей [2]. Она складывается из следующих форм: 

художественное образование, музеи и галереи, творческие союзы, 

молодежные творческие группировки, самодеятельное искусство, 

выставочная деятельность, художественный рынок, коллекционирование, 

художественная критика. 

Такой важный фактор как интерес людей к культурным ценностям, в 

особенности к произведениям искусства, активно используется в 

различных сферах жизни и в частности в сфере туризма. Многие 

туристские компании предлагают туры и экскурсии по местам 

деятельности великих художников, скульпторов, архитекторов, в музеи, 

где хранятся шедевры живописи. 

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга художественная жизнь 

провинциального Омска является менее насыщенной, отягощенная 

трагическими политическими событиями, которые подорвали на 

определенный период развитие искусства в целом. Однако это стало 

частью истории города, оставило яркий след в культурной жизни Омска в 

виде большого количества памятников истории и архитектуры. 

А количество художественных музеев, галерей, выставочных залов 

отражают культурный уровень современного города. 

Туры, посвященные исследованию культурной жизни отдельного 

города, при которых происходит знакомство с деятельностью творцов, 

оставившими след в искусстве, являются очень популярными. Однако 

такие туры, в большей степени, относятся к городам, в которых родились 

те или иные писатели, поэты, художники и скульпторы.  

Исследуя рынок туристских услуг города Челябинска, выявляется факт, 

что из множества компаний, только одна предлагает полноценный 

культурно-познавательный тур художественно-литературной 

направленности. Также в трех турфирмах предлагаются экскурсии, 

посвященные литературной жизни г. Челябинска. 
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Культурно-познавательный туризм по художественным и 

литературным местам в основном ориентирован на школьные группы, на 

студентов вузов культуры и искусств, а также на индивидуальных 

туристов. На основе изученных туристских ресурсов г. Омска в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» разработана модель культурно-познавательного тура 

художественно-литературной направленности в г. Омск, которая состоит 

из блоков: целевой, методологический, содержательный, организационный 

и результативный (см. рисунок). 

Проектирование туристского продукта – подготовка и разработка 

технических и технологических документов на туристский продукт в 

соответствии с программой обслуживания туристов и условиями 

путешествия. При составлении модели учитывают: вид туристской услуги 

в соответствии с ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные 

услуги. Основные положения», основную направленность услуги, 

туристский маршрут, перечень субъектов туристской индустрии, 

предоставляющих услуги размещения, питания, экскурсионные и 

перевозки [3]. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка культурно-

познавательного тура художественно-литературной направленности 

в г. Омск, определением основных подходов, принципов и методов 

разработки программы культурно-познавательного тура. 

Методологический блок определяется двумя подходами. Исторический 

подход определяет рассмотрение генезиса изучаемого процесса или 

явления в историческом аспекте. В исследовании преобладают конкретные 

исторические факторы, т.е. мемориальные места и памятники, связанные с 

жизнью художников, писателей и поэтов XIX–ХХ вв. М.А. Врубеля, 

В.И. Уфимцева, Ф.М. Достоевского и др. 

Под культурологический подходом понимается совокупность 

методологических приёмов, обеспечивающих анализ любой сферы 

социальной и психической жизни через призму системообразующих 

культурологических понятий, таких, как культура, культурные образцы, 

нормы и ценности, уклад и образ жизни, культурная деятельность и 

интересы и т. д. То есть это характеристика эпох XIX и ХХ вв., в которые 

жили и творили художники и писатели [4]. 

Содержательный блок обусловлен выбором туристских объектов, 

связанных с историей становления и развития культурной жизни города. 

В Омске немало культурных достопримечательностей. В них входят 

различные музеи, скверы, площади и памятники, большинство из которых 

сконцентрировалось в историческом центре города – Любинском 

проспекте. 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F48%2F48860.shtml&ei=To54U5jzEeXe4QTRoYD4BA&usg=AFQjCNFMj1kBfp4BzoYRQ3-Bm6WGCi4tEQ&bvm=bv.66917471,d.bGE
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Модель культурно-познавательного тура «Омское искусство» 

 

Улица Ленина (Любинский проспект) – центральная улица города 

Омска, расположенная в районе исторической застройки. На территории 

Любинского проспекта сохранился единственный в своём роде 

архитектурный ансамбль конца XIX–начала XX вв., получивший статус 

исторического памятника федерального значения и являющийся 

достопримечательностью города. Среди таких построек можно выделить 

здание Омского регионального института, здание гостиницы «Ибис», 

здания Омского авиационного колледжа и Омский кадетский военный 
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корпус воздушно-десантных войск, здание Законодательного собрания и 

театр драмы [5]. 

К Собороной площади примыкает здание Законодательного собрания 

(Бывший Дом судебных установлений), построенный в 1916 г. 

архитектором В.А. Прусаков, а оформление фасадов и интерьеров 

выполнил В.Ф. Винклер. В 1918–1919 гг. в здании размещались 

Правительствующий Сенат и Министерство юстиции правительства 

А.В. Колчака, здесь Колчак принимал присягу «на верность государству и 

законам страны». Здесь бывали Дзержинский, Калинин, Сталин. 

Старейший театр города – Государственный академический театр 

драмы, основан в 1874 г. Здание театра, на сегодняшний день, является 

памятником истории и архитектуры и объектом культурного наследия 

Российской Федерации.  

По всей протяженности улицы от Соборной площади до набережной 

р. Омь располагаются различные памятники. Например, памятник 

«Городовому» скульптора С.В. Норышева, расположенный на пересечении 

ул. Ленина и ул. Щербанева, является своеобразным символом порядка, а 

игривый образ скульптуры придает смотрящим отличное настроение. 

Щегольские усы, свисток и кобура – неотъемлемые атрибуты городового 

того времени, которые приглянулись многим туристам. Из чего создался 

необычный ритуал – считается, если потереть медные усы городового, то 

сбудутся заветные мечты.  

Неподалеку от скульптуры Городового располагается скульптура «Ван 

Гог» автора А.Н. Капралова. Как известно Ван Гог совершенно не был 

связан с Омском, но был заядлым любителем алкоголя, поэтому 

расположение скульптуры возле ресторана Bevitore является 

обоснованным. Для большей аутентичности рядом с фигурой сидящего 

художника стоят бутылка и бокал. Также у ресторана установлена 

скульптура героя из фильма «Легенда о святом пропойце», что является 

намеком на увеселительное заведение. 

Установленная в 2005 г. скульптура «Книга» расположена неподалеку 

от скульптуры Ван Гога рядом с книжным магазином. Автором 

скульптуры выступил А.Н. Капралов, представив металлическое 

сооружение весом около 200 кг и выполненное методом электродувной 

сварки. Дизайн скульптуры не так прост, как может показаться на первый 

взгляд: страницы книги скреплены цепями, на открытом развороте 

прохожий видит буквы, сказочных персонажей, например, избушку на 

курьих ножках или дверь. 

Другой своеобразный символ Омска – памятник «Любаша», 

посвященный второй жене генерал-губернатора Омска Г.Х. Гасфорда. 

Смерть молодой жены стала безмерным горем для генерал-губернатора, и 

по сей день образ погибшей юной девушки не стерся из памяти омичей. 
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Тогда в 1991 г. авторский коллектив в составе И.А. Вахитова, 

А.М. Каримова и С.В. Норышева, вдохновленный светлым образом 

Любови Гасфорд, создал скульптурную композицию, сделанную в виде 

скамьи, на одном краю которой сидит Любовь Федоровна, а на другой 

край может присесть любой желающий [6]. 

В сквере около художественного музея им. М.А. Врубеля располагается 

памятник знаменитому художнику. Скульптор М.А. Ногин закончил свое 

произведение в 2006 г., в год посвященный творчеству М.А. Врубеля. 

Памятник представляет собой трехметровую бронзовую статую на 

гранитном постаменте. Художник изображен восходящим по лестнице, в 

руках у него альбом и карандаш. По замыслу скульптора, Врубель 

полуобернулся и у него выпал листок на лестницу с изображением ангела 

Серафима. Тем самым скульптор попытался передать характер художника, 

который всегда воспринимал мир «по-своему».  

Соборная площадь возникла в связи со строительством в 1891 г. на 

месте бывшей городской рощи Пятиглавого Успенский собора, 

выполненного в стиле русского зодчества XVII в. Собор является центром 

самых важных событий в духовной и общественно-политической жизни 

Омска. Помимо собора на площади расположены несколько памятников. 

От Соборной площади берет начало Первомайский сквер, на 

территории которого расположен главный символ Омска – Тарские ворота, 

которые были частью одного из четырех бастионов Омской крепости. 

Тарские ворота единственные, что сохранились до наших дней. В 1953 г. 

было решено разбить сквер, и теперь прогулочная аллея от Тарских ворот 

до памятника Ф.М. Достоевскому излюбленный путь прогулок горожан и 

туристов.  

Памятник Ф.М. Достоевскому открыт в 2001 г. Создателями монумента 

выступают – архитектор А.М. Каримов и скульптор С.А. Голованцев. 

Бронзовый пятиметровый памятник стоит на пересечении улиц 

Спартаковской и Партизанской, исторической части города, где русский 

писатель находился на каторге. На монументе Фёдор Михайлович 

изображён преодолевающим порыв ветра, погружённым в свои мысли. 

В руке писатель-каторжанин держит Евангелие, единственную книгу, 

которою разрешалось читать в ссылке [7]. 

Площадь Бухгольца названа в честь основателя первого Омского 

острога – подполковника И.Д. Бухгольца. Именно он в 1716 г. заложил 

первый камень будущего поселения, на месте слияния двух сибирских 

рек – Иртыша и Оми. В центре площади установлен огромный шар, на 

котором выгравированы сцены основания Сибири.  

Аллея литераторов создана в 2001 г. и представляет собой 

мемориальный комплекс, состоящий из памятников поэтам и писателям, 

чья деятельность и творчество связана с городом. Первым установили 
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мемориальный камень поэту Л.Н. Мартынову, самому известному 

литератору из Омска. На сегодняшний день на аллее заложено 14 камней-

памятников. 

Также достопримечательностью города являются различные музеи, 

галереи и выставочные залы [8]. 

Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля – крупнейшее в 

Сибири художественное собрание, включающее коллекции зарубежного и 

русского искусства. В фонде музея хранятся полотна художников, 

графика, гравюры, скульптура, мебель, полиграфия, посуда и другие 

уникальные предметы быта и искусства.  

Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» 

был открыт в 1994 г. в честь народного художника России А.Н. Либерова. 

Экспозиция картин включает работы не только работы самого Либерова, 

но и его учеников. Это пейзажи сибирской земли, выполненные в масле и 

пастели. В залах музея проходят выставки омских художников и 

художников из других городов России.  

Музей К. Белова находится в центре Омска, в старинном деревянном 

доме, одном из архитектурных памятников города. В коллекцию музея 

входят пейзажные работы К. Белова, работы учеников художника и 

предметы интерьера особняка Ф.Ф. Штумпфа. 

Музей Ф.М. Достоевского – одно из старейших зданий Омска, он был 

открыт в 1983 г. и по сей день музей остаётся местом притяжения 

творческих сил региона. Музей в целом характеризует историю 

литературы Сибири, однако центральная часть его экспозиции посвящена 

Ф.М. Достоевскому, и прежде всего – омскому периоду его биографии с 

1850–1854 гг. 

Экспозиция состоит из двух больших частей: «Достоевский и Сибирь», 

где в четырех залах представлен жизненный и творческий путь 

Достоевского, и «Писатели-омичи», которая рассказывает об истории 

формирования литературных традиций в омском регионе с 1789 г. до 

наших дней. 

В фонде музея хранятся документы, книги, фотографии и личные вещи 

различных писателей, которые формировали литературные традиции 

Омска, начиная с XVIII в. и до наших дней [9]. 

Омский государственный историко-краеведческий музей основан в 

1878 г. при Западно-Сибирском отделе Императорского русского 

географического общества и является одним из старейших в Сибири. 

На сегодняшний день в музее имеется больше двухсот тысяч 

экспонатов, помогающие раскрыть историю родного края, его природные 

условия, культурные традиции и быт населения. Основные экспозиции: 

«Азиатская Россия: путешествие в этнографию», «Мир природы в мире 

людей», «Археология Омского Прииртышья» раскрывают историю края, 
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его природные условия, традиционную культуру и духовный быт предков, 

и многое другое [10]. 

Городской музей театрального искусства создан на основе театрального 

архива в 1997 г. Цель музея создание объединенного архива, 

способствующего полноте раскрытия Омского театрального искусства. 

В коллекции музея хранятся видеозаписи, аудиозаписи, местные издания 

(периодика, книги, фотоматериалы и негативы), личные архивы, живопись, 

графика. Музей проводит экскурсии и беседы, выставки. 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров 

для осуществления трансферов, питания, размещения, экскурсионного 

обслуживания. При этом основными критериями выбора поставщиков 

услуг являются транспортная и ценовая доступность (эконом-класс) и 

надежность. 

Объекты туристкой инфраструктуры определялись исключительно 

пешей доступностью и низкой ценой предоставленных услуг.  

Хостел «Омск» располагается в центре города напротив парка 

культуры и отдыха в удобной транспортной доступности от других 

районов. 

Номерной фонд довольно вместительный − 34 спальных места. 

Предоставляются такие номера: «Двухместный с общей кроватью», 

«Семейный номер с балконом», рассчитанный на 7 человек, «Апартаменты 

с двумя спальнями» на 7 человек, «Апартаменты-эконом» на 6 человек и 

две общих комнаты по шесть мест. 

Номера и кухня обставлены современной мебелью Общие ванные 

комнаты, и кухня оснащены современной техникой  

Бронирование спальных мест в хостеле осуществлялось с помощью 

интернет сервиса «Booking.com». В качестве подтверждения бронирования 

хостел предоставил электронную заявку с информационным 

сопровождением. 

С организациями, предоставляющих услуги питания не заключалось 

предварительных договоренностей. Выбор компаний исходил от 

приближенности к туристским объектам и экономической составляющий. 

Трактир «Ёлки-палки» располагается в центре города, неподалеку от 

Соборной площади и киноцентра «Маяковский». Кухня − русская, 

европейская. Средний чек в пределах 250–300 руб. Дизайн трактира имеет 

русский колорит, что выражается в предметах интерьера, униформе 

обслуживающего персонала. В центре зала присутствует большой дуб и 

элементы русского деревенского быта – печь, плетень, повозка.  

Кафе «Чудесница» находится в оживленном месте неподалеку от 

Драмтеатра. Планировка представляет собой один зал, позволяющий 

разместить до 90 человек. В зале также находятся кабинки для размещения 

групп до 6 человек, и две VIP-зоны. Дизайн кафе имеет обстановку летнего 
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сада с расположенными в нем деревянными беседками. Изюминкой 

интерьера является зеленое дерево, расположенное в центре зала возле 

барной стойки. В программе кафе присутствует «живая» музыка. 

Кухня кафе имеет приоритетное направление на Кавказскую кухню, но 

в меню есть европейские и русские блюда. Средний чек – 400 руб. 

Пиццерия «Биг Сити Пицца» располагается на первом этаже 

культурного центра «Атриум-Кино». Небольшая площадь пиццерии 

меблирована большими мягкими диванными зонами, вмещающими до 

6 человек. Помимо пиццы предлагаются различные напитки, мучные и 

кондитерские изделия. Средний чек в пределах 130 руб. 

Трактир «Ёлки-метелки» находится в здании киноцентра «Галактика». 

В оформлении заведения также использовался тематический дизайн, 

выполненный в стиле древнерусской деревянной избушки. Имеется два 

зала, один из которых для курящих. Для детей оборудована отдельная 

игровая зона.  

В меню представлены блюда домашней российской кухни, но можно 

встретить блюда европейской и японской кухни. В баре множество 

алкогольных и безалкогольных напитков. Средний чек – 400 руб. 

Результативный блок представляется такими элементами как 

программа тура и создание рекламно-информационных материалов к туру: 

 плакат «Этапы формирования художественных традиций 

в г. Омске», представляющий основную информацию об истории 

формирования художественной жизни с момента ее появления до начала 

XX века; 

 плакат «Знаменитые художники и их мемориальные места 

в г. Омске», в котором повествуется о прославленных художниках, 

родившихся в Омске и музеях посвященных им; 

 плакат «Фоторепортаж культурно-познавательного тура в г. Омск», 

где изображены фотографии с двух заключительных дней туристского 

путешествия; 

 рекламный буклет, в котором кратко обозначены самые яркие 

туристские объекты путешествия, являющиеся символами г. Омска, а 

также фотографии предприятий питания и размещения; 

 листовка с программой тура, с четко структурированной 

информацией для большего удобства при прочтении. На обороте 

расположена карта-маршрут по городу; 

 презентация «Туристская привлекательность художественной жизни 

Омска XIX–начала XX вв.» в которую включены главы, рассказывающие 

об основных этапах развития художественной жизни города XIX–начала 

XX вв., об туристских объектах, связанных с художественной жизнью 

Омска и глава посвященная созданию культурно-познавательного тура 

«Омское искусство».  
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В результате, на основе данной модели согласно ГОСТ 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», был разработан 

культурно-познавательный тур «Омское искусство» 

Многие города России имеют свою историю и богатую культуру. 

Возможности культурно-познавательного туризма художественной и 

литературной направленности в этих городах почти неограниченны. 

Продвигать туризм с помощью культурных ценностей в крупных центрах 

России необходимо, так как это принесет инновационные веяния в 

развитие не только регионов и туристского рынка всей страны. 

Привлечение широких кругов населения к культурному наследию – 

одна из важнейших задач развития отрасли. И отчасти она реализуется в 

таких турах среди школьных и студенческих групп. Особенно это 

затрагивает интерес студентов художественных, литературных и 

театральных факультетов учебных заведений. Также такие маршруты 

могут привлечь внимание обычных туристов, интересующихся культурой 

и искусством. 

Маршруты подобной направленности, прежде всего, должны быть 

ориентированы на регионального школьного и молодежного туриста 

(литературные и художественные экскурсии), регионального 

корпоративного туриста (экскурсионный, событийный туризм), а также 

российского и международного туриста (экскурсионный, событийный и 

научный туризм). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОДНЕВНОГО ТУРА 

В СИБИРЬ 
 

Т.Н Третьякова, Л.Р. Зайнина, 
 

В статье рассматриваются основные подходы и содержательные 

линии проектирования железнодорожного культурно-познавательного 

тур а в Сибирь, основанные на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

Ключевые слова: железнодорожный туризм, технология 

проектирования тура, инновации в туризме 
 

Современные тенденции развития российского туристического бизнеса 

должны быть направлены на культивирование внутреннего туризма и 

расширения услуг железнодорожного транспорта. Учитывая большую 

территорию страны, целесообразно использовать основные 

железнодорожные перемещения на поездах, в целях экономии средств 

потребителей, как средства не только для передвижения, но и отдыха, 

безопасности дальних переездов, в частности, сна и питания. 

Железнодорожный туризм – путешествие, совершаемое по железной 

дороге на специализированном железнодорожном транспортном средстве, 

физическими лицами продолжительностью от двадцати четырех часов до 

одного года, либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой, в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью. 

В России, где на долю железных дорог приходится более 40% 

пассажирских перевозок, развитие железнодорожного туризма, 

безусловно, должно представлять особый интерес. Железнодорожный 

туристский маршрут должен тщательно выбираться с учетом интересов, 

пожеланий и спроса конкретных потребителей. При разработке маршрута 

необходимо рассмотреть все объекты, лежащие на пути к конечной цели 

туристского маршрута. Это могут быть природные или культурные 
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особенности: леса, озера, горы, памятники архитектуры, соборы, храмы, 

ансамбли и т.д. 

Следовательно, для разработки и реализации туристского продукта, 

который предполагает перемещение на железнодорожном транспорте, нам 

необходимо изучить географию и историю региона, выявить 

познавательную ценность культурно-исторического наследия в Сибирь. 

Сибирь стала скорее образом, чем географическим понятием. Все, что 

простирается за Уральскими горами на восток, всю северную часть 

азиатского континента многие, особенно иностранцы, считают Сибирью. 

Для тех, кто там никогда не был, все это огромное пространство – города, 

тайга, моря, реки, озера и болота сливаются в стереотипы – снег, мороз, 

огромные расстояния, дикость. 

А на самом деле Сибирь разнообразна и многолика: край вечных льдов 

на Ямале и Таймыре; степи Хакасии и Тувы; Алтайские горы и Саяны, 

озера – Байкал и Телецкое; таинственные и недоступные плато Путорана и 

Анабара;это старинные города Тобольск, Тюмень, Салехард, Томск, Тара, 

Красноярск, Иркутск, Чита, Нерчинск, Кяхта и совсем новые – Надым, 

Новый Уренгой, Обь, Ноябрьск.  

Сибирский край – огромный туристский регион, протянувшийся с 

запада на восток от границ Урала до берегов Тихого океана, граничащий с 

зарубежными государствами Монголией, Китаем, Казахстаном и 

занимающая более 70 % территории России. Имеет крупнейшие в мире 

гидротехнические сооружения – Саяно-Шушенская, Красноярская, 

Братская и Усть-Илимская ГЭС [1]. 

Несмотря на то, что природа сибирского региона сурова, она остается 

одной из самых красивых в России. Поэтому большинство 

достопримечательностей – это природные памятники. Самым красивым 

сибирским регионом по праву считается Республика Алтай, через которую 

пролегают самые популярные туристические маршруты. Именно в Алтае 

расположена самая высокая точка – гора Белуха. 

В проекте Стратегии развития Сибири до 2020 г. выделены два 

направления организации отдыха на Байкале – массовый туризм и 

эксклюзивные туры. Разработчики документа полагают, что массовый 

туризм на озере, в первую очередь, будет пользоваться популярностью у 

жителей Сибири, Дальнего Востока, европейской части России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того чтобы вызвать у них интерес, 

и за счет этого увеличить туристический поток, планируется повысить 

качество турпродукта в Иркутской области и Республике Бурятия, а также 

активно пропагандировать преимущества внутреннего туризма – 

например, по более низкой цене, по сравнению с зарубежными турами [5]. 

Наиболее перспективными видами туризма и отдыха в Сибири 

считаются направления: экологический и эколого-этнографический 
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туризм; конгрессный и деловой; событийный и культурный; спортивный и 

экстремальный туризм [4]. 

Проектирование новых туристских услуг осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 50681 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 

проектирования туристских услуг. Согласно стандарту проектирование 

туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и разработка 

технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт согласуется с программой обслуживания 

туристов и условиями путешествия [3]. 

Среди факторов, определяющих привлекательность сибирских 

регионов как объектов туризма, являются: 

 историческое и культурное наследие Сибири, неразрывно связанное 

с историей и культурой России; 

 выгодное географическое положение регионов как отправных точек 

туристских маршрутов по Сибири, городам Дальнего Востока, странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 Сибирь – место проведения международных выставок, симпозиумов, 

семинаров, конгрессов, ярмарок, фестивалей, а также проведения 

международных соревнований по различным видам спорта, 

способствующее развитию делового и событийного туризма; 

 наличие уникальных природных ресурсов; 

 в рамках одного турпродукта за короткий срок возможно 

познакомить туристов с богатыми культурными традициями туристских и 

культурно-исторических центров Сибири. 

Первым этапом проектной деятельности является изучение туристских 

ресурсов региона, что было сделано на основе интернет-ресурсов и 

энциклопедических изданий [1, 2]. 

В качестве туристских центров мы выбрали Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Байкал, остров Ольхон на Байкале и Тункинский национальный 

парк. 

На основе универсальной модели проектирования культурно-

познавательного тура для проектирования туристского маршрута были 

отобраны наиболее аттрактивные экскурсионные объекты [8]. На данном 

этапе работы, важной составляющей является результативный компонент, 

характеризуемый сформированностью знаний по истории и культуре 

региона, умению проанализировать полученную информацию и 

представить ее в доступной форме. 

Инновационность тура обусловлена тем, что впервые на региональном 

туристском рынке представляется комплексный культурно-

познавательный тур в Сибирь, в программе которого в качестве 
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экскурсионных объектов выбраны такие субъекты турпродукта, которых 

нет в других туристских центрах данного региона [6]. 

Продолжительность тура 18 дней и 17 ночей. По принципу основного 

передвижения – это железнодорожный тур, по нитке построения 

маршрута – линейно-кольцевой. В программу тура включено: посещение 

5 особо-охраняемых природных территорий, 6 культурно-исторических 

центров, 32 экскурсии, среди которых музеи, зоопарк, храмы, объекты 

архитектурного и природного наследия Сибири, которые можно 

представить в виде таблицы (см. таблицу). 

После изучения туристских ресурсов «Большой Сибири» был составлен 

маршрут путешествия, включающий путь следования, пункты отправления 

и прибытия, перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п. Основная проблема 

состояла в выборе оптимального маршрута, т.к. Сибирский регион 

считается труднодоступным с точки зрения транспорта. Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Аршан имеют разные часовые пояса, билеты 

воздушного сообщения достаточно дорогие. Железнодорожный транспорт 

между городами хорошо доступен и безопасен, также есть возможность 

передвижения на автомобильном транспорте. Проанализировав различные 

варианты маршрута путешествия, самым оптимальным оказался вариант 

железнодорожного проезда до туристских центров и далее на городском и 

междугороднем транспорте внутри самих туристских центров. При этом 

самым проблемным оказался г.Иркутск, не имеющий сайта и он-лайн 

продажи билетов на междугородние автобусы.. Нитка маршрута: 

Челябинск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Аршан –Тальцы– 

Листвянка – Ольхон – Иркутск– Челябинск .  

Следующим этапом проектной деятельности является составление 

программы тура. На данном этапе была составлена подробная программа 

тура с указанием мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-

экономическое обоснование маршрута.  

При расчете стоимости тура мы учитывали: транспортные услуги – 

внутри маршрутный транспорт, трансфер (доставка туристов от места 

сбора группы к терминалу основного перевозчика), экскурсии; проживание 

(стоимость умножается на ночи); питание; экскурсионное обслуживание; 

приобретение медикаментов. 

Себестоимость тура составляет 45 308 руб., включая расходы на 

транспортное обслуживание – 20 421,9, организацию питания 7 980 руб., 

затраты на размещение – 8 300 руб., экскурсионное обслуживание – 

8 606 руб. Дополнительные расходы составляют затраты на приобретение 

сувенирной продукции. 
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Таблица 
 

Название Адрес/Телефон Стоимость услуг Кол-во залов/ характеристика 

Ботанический 

сад 

г.Новосибирск, 

Золотодолинская, 101, 

тел.: (8-383) 330-41-01 

150 руб. Крупнейшее научно-исследовательское 

ботаническое учреждение в Новосибирске. Основное 

направление научной деятельности в первоначальный период 

становления Ботанического сада – изучение растительности и 

флоры Сибири. На экскурсии посещают экспозиции «Сад 

непрерывного цветения», «Каменистая горка», «Бонсай» и 

один из крупнейших розариев 

Музей ж/д 

техники 

г. Новосибирск, 

Разъездная ул., 35, тел. 

(8-383) 337-96-22 

50 руб., разрешение 

на съемку: 50 руб., 

услуги 

экскурсовода – 

350 руб. 

В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, 

электровозов и вагонов, в основном работавших на железных 

дорогах Западной Сибири (более 100 экспонатов). Кроме того, 

в коллекции музея имеются советские легковые автомобили 

ГАЗ, Москвич, ЗАЗ разных лет выпуска, а также несколько 

грузовиков, тракторов и вездеходов. 

Музей Рериха г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая,3

8, тел. 8(383) 210-34-55, 

218-06-71 

до 6 лет бесплатно, 

пенсионеры и 

школьники – 50 

руб., взрослый 

билет – 100 руб. 

Музей, посвящён жизни и деятельности семьи русского 

художника и общественного деятеля Николая 

Константиновича Рериха. Знакомcтво с философскими, 

научными и художественными работами Рерихов. 

Представлены картины Николая и Святослава Рерихов, 

фотографии, карты с маршрутами их экспедиций. В Музее 

проводятся художественные выставки, музыкальные вечера, 

демонстрируются фильмы студии Сибирского Рериховского 

Общества, проходят встречи с творческими людьми. 

Музей 

Сибирская 

береста 

г. Новосибирск, 

ул. Горького, 16 

ул. Свердлова, 21 

тел.: 8 (383) 210-18-24 

120 руб. Размещены экспонаты из бересты, выполненные народными 

мастерами России. Представлены традиции русского жилища, 

вся мебель расписана по мотивам северодвинской росписи. 

Посетители могут окунуться в старину, попробовав 

поработать со старинными предметами быта (прялка, рубель и 

т.д.) 
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Продолжение таблицы 

Название Адрес/Телефон Стоимость услуг Кол-во залов/ характеристика 

Новосибирский 

краеведческий 

музей 

г. Новосибирск 

Отдел истории: пр-т 

Красный, д. 23, тел.: 

8(383) 227-15-43; Отдел 

природы: Вокзальная 

магистраль, д. 11 , тел.: 

8(383) 221-86-32 

Учащиеся, 

студенты – 40 руб., 

взрослые – 60 руб., 

пенсионеры – 

20 руб. 

Здание является образцом архитектуры модерна. Музей 

состоит из 2 отделов: истории и природы. Отдел истории 

освещает историю края с древних времен до наших дней. 

Отдел природы привлекает палеонтологической коллекцией 

или коллекцией экзотических рыб. Общее количество 

музейных фондов составляет 250 000 ед., в т.ч. уникальных 

Новосибирский 

зоопарк 

г. Новосибирск, 

ул. Тимирязева, 71/1, 

тел. 8(383) 220-97-79 

250 руб., 

льготный – 50 руб. 

Один из крупнейших зоопарков в России. Ежегодно зоопарк 

посещает свыше 1 млн. человек. Собрана одна из лучших в 

мире коллекций представителей семейства кошачьих и 

куницеобразных, представлены редкие животные: аргали и 

путоранский баран. Идёт строительство пингвинария и 

дельфинария и павильона для приматов 

Литературный 

музей им 

В.П.Астафьева 

г. Красноярск, 

ул. Ленина, 66, тел.: 8 

(3910) 227-62-02, 227-48-

30 

Взрослый – 

300 руб., студент, 

школьник, 

пенсионер – 

140 руб. 

Музей посвящён исключительно сибирским писателям и 

литературе о Сибири. В собрании музея уникальные 

изобразительные, письменные источники, документы, 

фотографии, плакаты, афиши, автографы писателей и поэтов 

XIX–XX вв., редкие книги и журналы XIX–XX вв. Музей 

располагается в особняке XIX в. в стиле деревянный модерн с 

готическими мотивами, создан по инициативе В.П. Астафьева 

Дом-музей 

Сурикова 

г. Красноярск, 

ул. Ленина,98, тел. 8 

(391) 211-24-78, 211-24-

78, 211-24-66 

50 руб., студен./ 

пенс. – 25 руб., 

детский – 

бесплатно. Услуги 

экскурсовода 100 

руб., фотосъемка – 

50 руб. 

Уникальная часть собрания музея – коллекция живописных и 

графических произведений В.И. Сурикова. Особую ценность 

представляет собрание произведений русского авангарда 

ХХ в. – В. Кандинского, К. Малевича, Д. Штеренберга, 

Л. Поповой, А. Родченко, О. Розановой и др. В музее 

представлено искусство Хакасии, Тувы, Якутии и Чукотки: 

тувинские мастера резьбы по камню, чукотские и якутские 

косторезы, хакасские мастера национального костюма и 

хакасское ювелирное искусство 
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Продолжение таблицы 

Название Адрес/Телефон Стоимость услуг Кол-во залов/ характеристика 

Красноярский 

краевой 

краеведческий 

музей 

г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, 

84, тел. 8(391) 265-34-

81 227-89-16, 227-92-

04 

100 руб. Экспозиции отражают историю огромного региона Сибири 

и Дальнего Востока с древнейших времен по настоящее 

время. В тоже время информационный и образовательный 

центр. Крупнейшее музейное собрание за Уралом. 

Архитектурно-

этнографический 

музей «Тальцы» 

г. Иркутск, 47 км от 

Иркутска по 

Байкальскому тракту, 

тел: 8(3952) 768-323 

(касса), 8 (3952) 727-

683 (экскурсоводы) 

120 руб., 

льготный – 50 руб., 

фотосъемка – 

30 руб. 

Основа музея – деревянные постройки малых городов и сел 

Иркутской области, попавших в зону затопления при 

постройке каскада ГЭС на Ангаре во второй половине XX в. В 

настоящее время на территории музея свыше 40 памятников 

архитектуры и более 8 000 экспонатов, повествующих о 

жизни в сибирских сёлах XVII–XIX вв. 

Дом-музей 

Волконских 

г. Иркутск, 

пер. Волконского, 10, 

тел:8 (395) 253-62-58 

Взрослый – 

300 руб., студент – 

250 руб., школьник, 

пенсионер – 

220 руб. 

Музей состоит из 2-х усадеб с мемориальными домами князей 

С.П. Трубецкого и С.Г. Волконского, открытых в 1970 и 

1985 гг. В домах представлены уникальные реликвии 

декабристов – подлинные вещи семей Ивашевых, 

Волконских, Муравьевых, Юшневских, И.И. Пущина и др. В 

музее воссоздан Домашний театр Волконских и регулярно 

проводятся литературно-музыкальные салоны, литературные 

вечера, балы и музейные праздники 

Дом и усадьба 

Трубецких 

г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 64, 

тел: 8(3952)29-62-30 

Взрослый – 

300 руб., студент – 

250 руб., школьник, 

пенсионер – 

220 руб. 

Коллекция музея начала формироваться в 1925 г., когда к 100-

летию со дня восстания на Сенатской площади в Иркутском 

музее Революции. Формирование коллекции продолжается до 

сих пор. Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни 

декабристов на каторге и поселении в Восточной 

Сибири (1826–1856 гг.). В музее хранятся подлинные вещи 

семьи Трубецких. 

 



134 
 

Окончание таблицы 

Название Адрес/Телефон Стоимость услуг Кол-во залов/ характеристика 

Байкальский 

музей 

пос. Листвянка, 

ул. Академическая, 1, 

тел.: 8 (3952) 490-155, 

490-186 

для взрослых – 

250 руб., для детей 

до 12 лет – 150 руб. 

Аквариумная, виртуальная экспозиция «Погружение на дно 

Байкала или Батискаф», дендропарк «Каменушка», «Сухая» 

экспозиция 

Экспериментарий г. Иркутск, 

ул. Лермонтова 277 А 

(130 квартал Седова, 

2), тел: 8(3952)678432 

200 руб. Музей занимательной науки. Главная особенность музея – все 

его экспонаты действуют и могут быть использованы 

посетителями самостоятельно. В музее около 100 экспонатов, 

большинство из которых собраны силами сотрудников музея. 

Музей на постоянной основе принимает от населения линзы, 

насосы, шланги, стекла, проигрыватели пластинок, 

велосипедные колеса, старые аккумуляторы и многие другие 

предметы, из которых впоследствии изготавливаются 

экспонаты 
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Следующий этап проектирования тура заключался в работе с 

поставщиками услуг (транспорт, размещение, предприятия питания, 

экскурсионное обслуживание). На данном этапе отправлялись заявки на 

оказание услуг, в некоторых случаях – предварительная оплата услуг 

(полная – экскурсия по КБЖД, частичная – за проживание, в качестве 

предоплаты и бронирования мест, т.к. это в Сибири оказалось весьма 

актуально, особенно в Иркутске), поддерживалась связь с поставщиками 

услуг.  

В процессе проектирования и бронирования услуг на курорте Аршан, 

расположенном на территории Тункинского национального парка – одного 

из наших туристских центров, случилось стихийное бедствие – сошли 

селевые потоки, в интернет-ресурсах появилось множество 

противоречивой информации, сопровождающейся видеороликами 

очевидцев, но мы решили все-таки его сохранить в нашем туре как объект, 

знакомящий с буддистской культурой и минеральными источниками 

Тункинского национального парка. 

Заключительный этап проектирования тура состоит в утверждении и 

апробации проекта на конференциях и выставках [7]. Апробация тура 

осуществлялась на выставках: ЭКСПО – «Уральские выставки», диплом III 

степени (г. Екатеринбург, 2013г.); ЮУрГУ – «Туризм региона-2014» 

(г.Челябинск, 2014г.), ОГИС – олимпиада по туризму «Безопасность 

жизнедеятельности обеспечение безопасности в туризме», «Сибирский 

backpacker» диплом I степени (г.Омск, 2014г.); ПГНИУ – cборник научных 

статей «География и туризм», статья «Технология проектирования 

железнодорожного тура в Сибирь на основе моделирования» (г.Пермь, 

2014г.); ХМАО – II Всероссийский конкурс выпускных квалификационных 

работ по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», 

диплом I cтепени (г. Ханты-Мансийск, 2014г.); ASIAN INTERNATIONAL 

COLLEGE OF TOURISM – проект «Развитие туризма в моей стране», 

диплом I степени (г. Анталья, Турция, 2015г.); выставка по туризму 

Минкультуры Челябинской области «Отдых. Туризм. Спорт», «Охота. 

Рыбалка» – баннеры «Сибириада» (г. Челябинск, 2015г.); электронный 

научный журнал «Культурное наследие Сибири» – статья (г. Омск, 2015г.); 

ЮУрГУ – научно-практическая конференция «Золото регионов-2015» – 

диплом, сертификат (г. Челябинск, 2015г.), Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие технологий сервиса: 

теория и практика» (г.Улан-Удэ, 2015). 

В качестве иллюстративного материала были разработаны: 

 путеводитель «Сибириада», предназначенный для вручения туристам 

перед путешествием и содержащий обширную информацию посещаемых 

объектов (история, факты, культура, современность), в сочетании с 
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программой тура, что является новизной разработки и удобен в 

практичном применении для туриста;  

 3 баннера размерами 800х1700мм каждый, выполненные в формате 

информационно-рекламного триптиха: главный баннер «Сибириада» 

представляет 3 главных туристских бренда Сибири – озеро Байкал, скала 

Шаманка в Сарайском заливе и мыс Бурхан, и конечно же байкальская 

нерпа-белёк; боковые баннеры триптиха представляют собой 2 темы 

«Сибирский октоих», отражающий ресурсы основных туристских центров 

региона (предложенных в структуре тура) и «Сериал путешествий» – по 

экскурсионным объектам тура, выполненные на материалах личных 

впечатлений и фотографий (рис. 1); 

 рекламный буклет, листовка, 2 рекламных плаката – как средство 

привлечения туристов, изложены технико-экономические показатели тура, 

в рекламные плакаты включена информация об истории освоения и 

покорения Сибири (рис. 2–4); 

 видеофильм «Сибирское-буримистое», выполненный на материалах 

коллективного буриме и фото-впечатлений туристов о поездке, память о 

Сибири и озере Байкал, создан после апробации тура.  

Реализация тура и его частей осуществилась летом 2014 г., в период с 

3 по 20 августа 2014 г. 
 

 
 

Рис. 1. Баннеры «Сибириада» 
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Рис. 2. Буклет культурно-познавательного тура в Сибирь 
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Рис.3. Плакат «История освоения и покорения Сибири» 

 
Рис. 4 Рекламный плакат тура «Сибириада» 
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РАЗРАБОТКА ТУРА «УФА СТАРАЯ И НОВАЯ» В РАМКАХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ» И «МАРКЕТИНГ 

В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 
 

О.В. Серова, М.А. Гареева 
 

В статье представлена характеристика туристского продукта, 

разработанного студентами 4 курса направления «Туризм» (уровень 

«бакалавриат») Башкирского государственного педагогического 

университета имени М. Акмуллы (г. Уфа) как пример осуществления 

проектной деятельности в рамках высшего туристского образования. 

Ключевые слова: проектная деятельность, туристский продукт, 

турпакет, технологическая документация тура, пешая экскурсия, 

экскурсионная программа, объект показа, карточка экскурсионного 

объекта, детерминанты экскурсии, нитка маршрута, схема маршрута,. 
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Организации высшего образования, на основании ст. 10 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [7], осуществляют 

образовательную деятельность в соответствии с федеральными 

образовательными государственными стандартами (ФГОС). В частности, 

ФГОС «Туризм» (степень «бакалавр») [4] устанавливает, что область 

профессиональной деятельности выпускника включает разработку и 

реализацию туристского продукта. В числе профессиональных 

компетенций выпускника стандарт в первую очередь предусматривает 

умение осуществлять проектную деятельность. Иллюстрацией 

претворения данных принципов в жизнь является, в частности, подготовка 

бакалавров по направлению «Туризм» в Башкирском государственном 

педагогическом университете им. М. Акмуллы. Так, в рамках дисциплин 

«Технология и организация экскурсионных услуг» и «Маркетинг в 

туристской индустрии» студенты 4 курса заочной формы обучения 

получили задание по самостоятельному формированию трёхдневного тура 

«Уфа старая и новая» для гостей, прибывших на V Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Экология и природопользование: 

прикладные аспекты» (1–3 апреля 2015 г.). 

Подготовка проекта включила разработку пешей экскурсии по 

историческому центру г. Уфа (маршрут «БГПУ им. М. Акмуллы – 

Монумент дружбы») и сбор информации о возможных вариантах 

обеспечения основных компонентов турпакета: размещение, питание, 

культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная программы. 

Разработка тура сопровождалась оформлением технологической 

документации с опорой на учебные пособия Я. Качмарека, А. Стасяка, 

Б. Влодарчика [2] и С. А. Быстрова, М. Г. Воронцовой [1]. 

При составлении экскурсионной программы объекты показа были 

занесены в реестр, фрагмент которого приведён в таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Реестр экскурсионных объектов (фрагмент) 
Объекты Краткое описание Как добраться 

БГПУ им. 

М. Акмуллы 

Один из ведущих вузов Республики 

Башкортостан и г. Уфа, расположенный 

в историческом центре города 

Остановка «БГПУ»: 

автобус № 6, маршрутные 

такси № 6, 207, 234, 280 

Ул. Ленина Центральная улица города с вековой 

историей 

Пешком от БГПУ им. 

М. Акмуллы 
 

Следующим этапом формирования программы стало составление 

карточек по каждому из объектов на основе краеведческих работ 

С. Г. Синенко [5], И. В. Нигматуллиной [3]; сборника статей об 

историческом облике г. Уфы, составленного М. В. Агеевой [6]. Примером 

такой карточки является таблица (табл. 2). 
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Таблица 2 

Карточка экскурсионного объекта 
Название, 

фотография, 

адрес 

Башкирский государственный педагогический 

университет имени Мифтахетдина Акмуллы; 

г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а 

Год создания В 1967 г. создан как институт, в 2000 г. присвоено имя М. Акмуллы 

Источники 

сведений 

Официальный сайт БГПУ им. М. Акмуллы: http://bspu.ru/; книга 

«Башкирские просветители-демократы XIX века» 

(А. Х. Вильданов, Г. С. Кунафин) 

Краткое описание 

основного 

объекта 

Структура: 5 институтов, 7 факультетов, 48 кафедр, пед. колледж. 

Средняя стоимость обучения на 2014 г.: очная – 56 700 руб., 

заочная – 28 770 руб., аккредитация: 2010 г. Подтверждение 

эффективности: 2013 г. (по 6 критериям из 7). Вступление в состав 

Университета ШОС – 2013 г. 

Дополнительные 

объекты 

Памятник М. Акмулле перед главным корпусом; «Войлочная 

гостиная» с выставкой дипломных и учебных работ студентов 

художественно-графического факультета. 
 

Таблица детерминант включила в себя позитивные и негативные 

факторы туристского потенциала объектов экскурсионного показа. Так, в 

таблице охарактеризован фрагмент маршрута по ул. Ленина (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Детерминанты экскурсии 
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Туристские достопримечательности 

Верхнеторговая площадь и Гостиный 

двор – торговый и культурный центр 

города, почти достигнувший 200-летия 

Текущая реконструкция объекта и 

строительство в непосредственной близости 

от него гостиницы: в связи с подготовкой 

города к саммитам ШОС и БРИКС. 

Территория загорожена. Доступ к объекту 

ограничен. Объект плохо обозрим. 

Нарушена общая картина исторической 

застройки улицы 

Памятник Ф. И. Шаляпину – великому 

русскому оперному и камерному певцу, 

дебютировавшему в г. Уфа. Примыкает к 

бывшему зданию Дворянского собрания, 

построенному в середине XIX в. 

(нынешней Уфимской государственной 

академии искусств им. З. Исмагилова) 

Узкий тротуар. Отсутствие у группы 

возможности остановиться перед 

памятником на несколько минут. Текущая 

реконструкция здания Уфимской 

государственной академии искусств имени 

Загира Исмагилова, нарушающая общий вид 

экскурсионного объекта 

Туристская инфраструктура 

Улица Ленина (от Гостиного двора до 

перекрёстка с ул. Пушкина) – 

благоустроенная улица, на которой 

расположено большое количество 

объектов показа, магазинов и точек 

питания 

Шум транспорта и строительных работ, 

затрудняющие объяснения экскурсовода. 

Высокая степень плотности людского 

потока на тротуарах, препятствующая 

размеренному движению экскурсантов 
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Окончание табл. 3 

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Транспортная доступность экскурсионного автобуса 

Объекты расположены на центральной 

улице города 

Движение на ул. Ленина одностороннее. В 

этой связи автобус может продвигаться 

только в направлении, противоположном 

маршруту. Возможность останавливаться 

возле объектов отсутствует 
 

Нитка экскурсионного маршрута, его длина и места остановок 

туристской группы были отмечены на карте, фрагмент которой 

представлен на рисунке (см. рисунок). Перечень объектов экскурсионного 

показа и хронометраж отразились в схеме маршрута. 

Схема маршрута: 

1. БГПУ им. М. Акмуллы (20 мин.). 

2. Печатня и библиотека Блохина (5 мин.); 

Верхнеторговая площадь (дом Берштейна, 

торговый дом братьев Нобель, торговый 

дом братьев Крестовниковых, Гостиный 

двор, Здание Общества взаимного кредита) 

(10 мин.). 

3. Дом Поносовых, Усадьба Скрипова, 

место рождения М.В. Нестерова, 

Театральный сквер (10 мин.). 

4. Театр оперы и балета (Народный дом 

Аксакова) (10 мин.). 

5. Дом дворянского собрания и памятник 

Ф.И. Шаляпину (10 мин.). 

Итогом работы по формированию экскурсионной программы стало 

составление паспорта экскурсии, приведённого в таблице (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Место проведения Республика Башкортостан, г. Уфа 

Название «Уфа старая и новая» 

Маршрут БГПУ им. М. Акмуллы – Монумент дружбы (2,1 км) 

Продолжительность 2,5 часа 

Дата и время 1 апреля 2015 г., 17:00–19:30 

Способ передвижения Пеший 

Вид туризма Познавательный 

Безопасность Обязательная страховка не требуется (ст. 17 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ») [8] 

Целевая аудитория Гости международной научной конференции (преподаватели, 

аспиранты и студенты) 

Нитка маршрута 
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Окончание табл. 4 

Аттрактивность Исторический центр и наиболее экологически чистая 

территория города, на которой, в рамках подготовки 

к саммитам ШОС и БРИКС, были реконструированы многие 

старые и построены новые объекты. Экскурсионная 

программа, направленная на демонстрацию такого большого 

количества достопримечательностей разных времён, 

реализуется в городе впервые. Экскурсия включает в себя 

посещение дома-музея С. Т. Аксакова, прогулку по 

набережной р. Белой и осмотр «знаковых» памятников 

г. Уфа. 

Количество туристов Оптимально: 8 

Необходимые вещи Удобная обувь для пешеходных прогулок 
 

Кроме пешей экскурсии по историческому центру г. Уфа, гости были 

обеспечены информационными листками, основанными на результатах 

маркетинговых исследований возможных средств размещения, питания, 

культурных и развлекательных мероприятий на период 31 марта – 

4 апреля, а также спортивно-оздоровительных учреждений города. 

Примером данного вида работы является досуговая программа на 2 апреля 

2015 г., выполненная с учётом специфики целевой аудитории (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Досуговая программа на 2 апреля 2015 г. 
Место Мероприятие Время и стоимость 

Башкирская 

государственная 

филармония им. Хусаина 

Ахметова, ул. Гоголя, 58, 

касса: 8 (347) 250-77-42 

Второй день XIX 

Международного джазового 

фестиваля «Розовая пантера» 

19:00 

300–1000 руб. 

Башкирский 

государственный театр 

оперы и балета, ул. Ленина, 

5/1, касса: 8 (347) 273-83-66 

Оперетта Ф. Легара «Весёлая 

вдова» 

19:00 

300–1000 руб. 

Государственный 

академический русский 

драматический театр РБ, пр. 

Октября, 79, касса: 8 (347) 

233-00-73 

Лирическая драма «Луна и 

листопад» по М. Кариму 

(большая сцена) 

19:00 

200–300 руб. 

Башкирский 

государственный 

академический театр драмы 

им. Мажита Гафури, 

ул. Заки Валиди, 34, касса: 

8 (347) 272-35-33 

Лирическая комедия 

«Необычная история в 

обычной деревне» по 

С. Абузару 

следует уточнить в 

кассе 
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Окончание табл. 5 

Место Мероприятие Время и стоимость 

Национальный музей РБ, 

ул. Советская, 14, тел.: 

8 (347) 272-12-50 

Экспозиции, посвящённые 

истории, этнографии, 

археологии и природе края. 

Выставка «Ф. И. Шаляпин. 

От Стольника к Дон-Кихоту» 

11:00–18:00 (касса до 

17:00). Для студентов – 

50 руб., для взрослых – 

150 руб., экскурсионное 

обслуживание – 50 руб. 

с человека 

Башкирский 

государственный 

художественный музей им. 

М. В. Нестерова, ул. Гоголя, 

27, тел.: 8 (347) 273-42-36 

Памятники отечественной и 

западноевропейской 

живописи и скульптуры от 

средневековья до 

современности. Самая 

большая в России коллекция 

работ М.В. Нестерова. 

Выставки картин местных 

выдающихся художников: 

Б. Домашникова и 

Ф. Исмагилова  

10:00–19:00 (касса до 

18:00). Для студентов – 

100 руб., для взрослых – 

150 руб., экскурсионное 

обслуживание – 30 руб. 

с человека 

Мемориальный дом-музей 

С. Т. Аксакова, 

ул. З. Расулева, 14/11, тел.: 

8 (347) 276-83-52 

Экспозиция жизни и быта 

писателя в одном из самых 

старых деревянных зданий 

г. Уфа 

11:00–17:00, для 

студентов – 30 руб., для 

взрослых – 100 руб., 

экскурсионное 

обслуживание– 200 руб. 

с группы до 100 чел. 

Музей почты 

Ул. Ленина, 28 

Тел.: (347) 272-79-15 

Экспозиция истории 

развития почты на 

территории России и 

Башкирии 

9:00–17:00, посещение и 

экскурсия бесплатны 

Салон-магазин «Семь 

девушек» 

Ул. Коммунистическая, 65 

Тел.: (347) 272-25-48 

Национальные сувениры 

Республики Башкортостан 

10:00–19:00 (обед: 

13:00–14:00), наличный 

и безналичный расчёт 

 

Приведённые примеры подтверждают, что проектная работа в рамках 

учебных занятий является эффективной в плане подготовки компетентного 

специалиста по туризму, поскольку направлена на формирование навыков 

и умений, непосредственно связанных с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСКУРСОВОДА 
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В статье рассматриваются технология проектирования туристских 

услуг и особенности работы экскурсовода с контрольным текстом, 

который является обязательным этапом подготовки экскурсии. 

Ключевые слова: технология проектирования туристских услуг, 

экскурсия, контрольный текст экскурсии, индивидуальный текст 

экскурсии, «портфель экскурсовода». 
 

Любой туристский продукт или услуга – результат большой 

подготовительной работы. Процесс подготовки и разработки технических 

и технологических документов в соответствии с программой 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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обслуживания туристов и условиями путешествия называется 

проектированием туристских услуг [1].  

Услуга по удовлетворению познавательных потребностей туристов, 

заключающаяся в посещении и изучении определенных исторических, 

природных, культурных и производственных объектов в сопровождении 

экскурсовода называется экскурсией [2]. 

Качество экскурсионных услуг напрямую зависит от профессиональной 

подачи материала, владения методикой экскурсии, этики общения 

экскурсовода и экскурсантов [4]. Чтобы этого добиться, необходимо 

большое внимание уделить процессу подготовки к ней.  

Одним из важных проявлений мастерства экскурсовода является 

умение формулировать свои мысли и излагать их в тексте, который 

ложится в основу рассказа будущей экскурсии. Следовательно, успех 

любой экскурсии напрямую зависит от качества контрольного текста и 

умения работать с ним. 

Контрольный текст экскурсии – технологический документ, 

включающий научное, актуализированное содержание информации, 

предоставляемой экскурсантам. На основе контрольного текста 

экскурсовод составляет индивидуальный текст, отображающий 

особенности и возможности экскурсовода и отвечающий интересам 

конкретных экскурсантов [1]. Как правило, контрольные тексты создаются 

творческой группой под руководством туристской организации. 

Знакомство экскурсовода с контрольным текстом начинается после его 

предварительной работы по сбору и первичному погружению в 

информацию по теме экскурсии. Контрольный текст формирует 

тематическую направленность рассказа, содержит максимальное 

количество фактологической информации по заданной тематике, из 

которой экскурсовод может выбрать те факты и события, которые в 

полной мере отразят идейную составляющую экскурсии на конкретном 

утвержденном маршруте. Очень важно при этом следовать экскурсионной 

методике и отбирать лишь те объекты для наблюдения, которые имеют 

непосредственное отношение к теме [7]. Контрольный текст должен 

содержать только проверенные факты со ссылками на источники, ведь 

приведение ложной информации может серьезно подорвать репутацию 

экскурсовода. 

В контрольном тексте экскурсии формулируется определенная точка 

зрения на факты и события, приводится объективная оценка объектов 

показа, делаются выводы по подтемам. Такой текст выполняет еще и 

контролирующую функцию: созданный на его основе материал для 

рассказа можно сравнить с «оригиналом» и понять, правильно ли 

экскурсовод сделал выводы, не упустил ли важных фактов и не отошел ли 

от темы. 
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В контрольном тексте содержится гораздо больше информации, чем 

экскурсовод будет использовать во время проведения экскурсии. Это 

необходимо для создания резервных знаний и расширения кругозора 

экскурсовода, что помогает ему ориентироваться в теме и чувствовать 

уверенность в себе. Экскурсанты очень часто задают дополнительные 

вопросы, и подготовленный экскурсовод всегда найдет, что ответить. Вся 

информация, содержащаяся в контрольном тексте, должна быть изучена, 

переварена и систематизирована в голове заранее, а не в день перед 

экскурсией. 

Что касается структуры, то контрольный текст в обязательном порядке 

содержит вводную часть, основную часть и заключение. Подтемы 

раскрываются на различных объектах показа и соединены между собой 

логическими переходами, которые придают экскурсии стройность и 

обеспечивают последовательность в изложении материала. 

Профессиональный экскурсовод должен избегать использования 

формальных переходов, которые указывают на недоработки экскурсии.  

Одним из важных этапов подготовки экскурсии является составление 

индивидуального текста на основе контрольного. Индивидуальный текст – 

материал, изложенный конкретным экскурсоводом в соответствии с 

методической разработкой, структурой экскурсии, ее маршрутом [6]. 

Следование структуре экскурсии – главное его отличие от контрольного 

текста.  

Индивидуальный текст каждый экскурсовод составляет самостоятельно 

после ознакомления с объектами, изучения литературы и других 

источников, рекомендованных по теме. Информация подается в той 

последовательности, в которой показываются объекты, так что на выходе 

получается готовый для проведения экскурсии рассказ.  

Индивидуальный текст имеет ту же структуру, что и контрольный 

текст. При составлении индивидуального текста важно строго 

придерживаться темы, которая была заявлена в контрольном тексте. Оба 

текста по своему содержанию, оценкам исторических событий и 

приведенным выводам должны совпадать. 

Контрольный текст экскурсии отличается четкостью в формулировках 

и обилием фактологической информации. Если начать дословно 

пересказывать его экскурсантам, то в скором времени начнет наблюдаться 

потеря внимания и концентрации из-за «перегруза» при восприятии 

большого количества цифр, дат и названий. Поэтому на этапе создания 

индивидуального текста важно разгрузить его, сделав язык близким к 

разговорному. 

При подготовке текста экскурсии следует иметь в виду, что все 

абстрактные понятия усложняют восприятие информации экскурсантами, 

что ведет к неизбежному ухудшению воспитательного и образовательного 
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процесса. Важно все определения и специальные термины подкреплять 

конкретными примерами. 

Интеграция в текст различных оборотов речи, эмоциональное 

наполнение, индивидуальный подход к экскурсантам делают экскурсию 

более интересной и запоминающейся. Главное при этом придерживаться 

принципа золотой середины и не перегрузить текст: применение любого 

изобразительно-выразительного средства должно быть мотивировано. 

Ни один грамотно составленный текст с использованием ярких 

эпитетов не сможет гарантировать успех экскурсии, если в ней не будут 

использованы наглядные пособия. Создание контрольного текста и 

формирование «портфеля экскурсовода» являются результатом 

проектирования экскурсии. Последний представляет собой комплект 

информационных материалов (фотографий, копий документов, 

географических карт, схем, репродукций с картин и др.), используемых 

экскурсоводом в ходе проведения экскурсии [1]. Содержание «портфеля 

экскурсовода» зависит от темы экскурсии и указано в контрольном тексте.  

Успех экскурсии во многом зависит и от умения донести информацию 

до слушателей. Речь экскурсовода должна соответствовать нормам 

русского литературного языка, а также нормам произношения и ударения. 

Значения незнакомых слов и терминов, встречающихся в контрольном 

тексте, следует найти в словаре. В противном случае экскурсовод может 

потерять авторитет у слушателей, употребив слово в неверном контексте 

или неправильно ответив на вопрос экскурсанта. 

Работа с контрольным текстом – обязательный этап при подготовке к 

экскурсии. Его можно назвать образцом, на который опирается 

экскурсовод при создании индивидуального текста. Обращение к 

контрольному тексту помогает в раскрытии темы, выборе необходимых 

фактов и наглядных пособий, формулировании оценок и выводов, что 

гарантирует высокий уровень подготовки к экскурсии.  
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ПРОЕКТ ПОЛЕВОЙ ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И ВОЖАТСКОГО 

МАСТЕРСТВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ЮГРЕ 
 

А.В. Портных, Л.И. Морозова 
 

Данная статья – это пример разработки туристского маршрута для 

поддержания молодежного туризма с опорой на существующий опыт и 

проблемы. В рамках этого маршрута происходит реализация проекта 

по созданию и развитию «Полевой школы лидерства и вожатского 

мастерства». Тур представляет собой водный сплав для молодых 

людей, проходящий по рекам Исеть (Свердловская область) или Койва 

(Пермский край). Маршрут пролегает через уникальные экологические 

зоны. Он имеет привлекательную форму для молодежи для 

представления исторических и культурных достопримечательностей. 

Преимущества тура – близость к природе, чувство свободы, отдых от 

городской суеты, дешевизна. Предлагаемый маршрут – это хороший 

пример удачного решения проблем, существующих в молодежном 

туризме. 

Ключевые слова: молодежный туризм, активные виды туризма, 

молодежная политика 
 

Молодежный туризм – особый сегмент туристического рынка. Его 

особенность – невысокий уровень платежеспособности и 

непритязательностью к уровню комфортности. Молодёжь сегодня 

встречается с целым рядом трудностей, которые относятся к их 

жизненному самоопределению. Стоит отметить, что большинство 

экспертов считают, туризм необходимым звеном на пути к достижению 

высших целей любого человека, к самоопределению, снятию социальной 

напряженности, формированию толерантности в обществе. Тем не менее, 

тема детского и молодёжного туризма на сегодняшний день остается 

одной из самых неосвоенных ниш туристической отрасли.  
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По мировой статистике средний турист всё время «молодеет», уже 

сейчас основная масса путешествующих – это молодые люди возраста 20-

25 лет. Одним из исключений из мировой статистики является Россия. Для 

нас молодёжный туризм – это относительно новый сегмент туристического 

рынка. Главная проблема развития такого туризма в нашей стране, как 

въездного, внутреннего, так и выездного – практически полное отсутствие 

предложения, удовлетворяющего запросы молодежи. Если даже такие 

предложения и существуют, то их главная беда – дороговизна 

предложений. Средний европеец в возрасте 20-30 лет готов отдать за свой 

отдых в 4-5 раз больше, чем средний россиянин. Следует отметить, что 

мотивы молодежных путешествий существенно отличаются от мотивов 

путешествий людей старше 30 лет. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы молодёжного 

туризма может быть разработка маршрута, пролегающего на территории 

России с учетом всех потребностей, возможностей, интересов и желаний 

молодежи. На основе исследования интересов молодых людей в России и 

ситуации на рынке молодежного туризма, в качестве примера были 

разработаны два маршрута, пролегающих по территории Свердловской 

области и Пермского края. Основная целевая группа – молодёжь города 

Ханты-Мансийска. 

Влияние на туризм в городе оказывают туристский клуб «Горизонт», 

Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры и Полевая школа лидерства 

и вожатского мастерства. Последняя стала уже традицией в городе Ханты-

Мансийске. Налицо эффективное вовлечение молодежи в полезную и 

интересную деятельность. Суть школы – организация молодежной группы 

вожатых, обучение которых проходит в рамках похода, во время водного 

сплава по реке. Подготовка участников к походу осуществляется заранее 

на занятиях по водному туризму в туристском клубе «Горизонт» и на 

семинарах в стенах Югорского государственного университета. У каждого 

участника-тренера (бывалые вожатые прошлых лет) есть своя задача и 

своё направление деятельности по обучению вожатых-новичков. Кто-то 

проводит семинар по разучиванию игр, кто-то рассказывает о внешнем 

виде и авторитете вожатого и т.д.  

Хочется отметить, что школа лидерства и вожатского мастерства не 

случайно проводится в походной среде. Водный сплав в полевых 

условиях – это часть смены в лагере. Особенность летнего лагеря, в 

котором работают студенты – это дети. Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из неблагополучных семей и детских дома города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Конечно, для таких 

«особенных» детей нужен соответствующий подход. Многие в лагере 

впервые встречаются с самообслуживанием. Поход учит многому: сварить 

первую молочную кашу, выработать дисциплину, постирать свои вещи, и 
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самое главное – ответственность. Ответственность не только за себя, но и 

за товарища. Очень важно то, что в лагере дети учатся работе в 

коллективе. Это им даёт катамаран, где каждый гребок весла должен быть 

в тандеме со всеми соседями по судну. Но поход – это лишь половина 

смены. Первая часть смены проходит в городе Ханты-Мансийске на базе 

Центра социальной помощи семье и детям «Вега» и в детском доме 

«Калинка» города Сургута. В Сургутском детском доме тоже работают 

вожатые-выпускники школы лидерства и вожатского мастерства.  

Перед работой в лагере вожатые проходят много обучающих 

семинаров, выполняют задания, играют, проводят тренинги. Каждый день 

похода в рамках школы лидерства и вожатского мастерства посвящен 

тематическому направлению. «Вводный» – на нем рассказываются основы 

вожатства, особенности лагеря, работа с детьми и т.д. «Анимационный» – 

игры, конкурсы, сценарии, тематические вечера, концертные программы. 

«Театральный» – работа на сцене, обучение детей сценическому 

мастерству, рассказывается о том, как выявить и раскрыть таланты у 

ребенка в лагере. «Лидерский» – тема семинара и тренинга направлена на 

самих вожатых, выявляются их сильные и слабые стороны, узнаются 

таланты и навыки, руководство лагеря берет для себя на заметку самых 

отличившихся молодых людей. Семинар «Вопросительный» проходит в 

рамках рефлексии, где любой может высказаться, рассказать о своих 

идеях, узнать ответы на волнующие их вопросы. Все темы и названия 

семинаров могут меняться в зависимости от состава группы, их 

пожеланий, заинтересованности, от новых идей.  

Но встречи вожатых после сплава не заканчиваются, в мае-июне до 

начала смены вожатые посещают занятия в Ханты-Мансийске и 

занимаются там разучиванием танцев, отрядных песен и т. д. 

Участие в обучающем водном сплаве, а затем работа вожатым 

помогают молодёжи занять своё время каникул, научиться многому 

новому, приобщиться к туризму (многие продолжают после лагеря 

заниматься спортивным туризмом в «Горизонте»), быть полезным и 

заработать деньги за свою работу вожатым. 

Благодаря реализации данного проекта достигается не только 

качественное увеличение потока туристов на территории, где пролагается 

маршрут, в туризм вовлекается большое число молодёжи.  
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Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной 

экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и 

повышение качества жизни населения. Можно проследить тенденцию 

развития преимущественно культурного туризма. По данным 

Федерального Агентства по туризму Российской Федерации, культурно-

познавательный туризм составляет 20% из всех видов туризма на 

российском туристском рынке, и по прогнозам эта доля будет 

увеличиваться (рис. 1).  

С ростом количества туристских поездок с культурно-познавательными 

и обучающими целями происходит постоянное расширение видов и форм 

культурного туризма. 

Литературный туризм является одной из таких форм и открывает 

широкие возможности в формировании мировоззрения, общественного 

сознания, поведенческих образцов и норм, скрепляющих нацию, а также 

гражданского патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Виды туризма и их доля на российском рынке (внутренний туризм) 
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Так как литературный туризм является разновидностью культурно-

познавательных туристических маршрутов, он обладает схожими 

характерными чертами. Целью литературных туров является посещение 

местностей, которые непосредственно связаны с всемирным литературным 

творчеством. Для более полного описания этого понятия можно 

схематично представить, что могут включать в себя литературные поездки 

(рис. 2). 

Важно учитывать то, что это направление имеет широкий охват 

аудитории. В литературном туризме, как и в культурном, возраст туристов 

не имеет определяющего значения, т.к. главным фактором формирования 

аудитории является схожесть круга интересов. При формировании 

подобного тура необходимо уделять большое внимание рекламе, суметь 

заинтересовать потенциального клиента, осветив все стороны 

литературного маршрута. Реклама должна быть яркой, красочной и 

неординарной.  

Для сравнения можно привести примеры литературных туров от 

российского туроператора и от западного.  

Литературный тур Мелихово – Ясная поляна – Архангельское – 

Абрамцево – Псков – Михайловское – Санкт-Петербург. Тур посвящен 

творчеству А.П. Чехову, Л.Н. Толстому, А.С. Пушкину. Состоит из 4 дней, 

включает в себя: проезд поездами, проживание в гостинице, двухразовое 

питание, экскурсии по программе, входные билеты, экскурсионное и 

транспортное обслуживание. 
 

 
 

Рис. 2. Что представляет собой литературный туризм сегодня 
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Литературный тур «По следам Гарри Поттера». Семейное путешествие 

по Британии. Состоит из 10 дней, помимо традиционного набора по 

оказанию услуг размещения, питания, экскурсионного обслуживания, 

включает в себя: предоставление костюмов героев, квесты и приключения, 

ночевки в необычных тематических гостиницах, приключение с полётами 

под кронами деревьев, посещение лекций и конференций.  

Другой важной особенностью литературных маршрутов является то, 

что центральное место в таких программах занимают экскурсионные, 

познавательные и культурные мероприятия, призванные развивать 

внутренний мир туристов. Также в программу тура необходимо включать 

литературные вечера в библиотеках, в домах-музеях, знакомить с местами, 

связанными с именами авторов и героями известных литературных 

произведений. На туроператора возложена обязанность не только 

обеспечить людей проживанием, питанием, экскурсиями и трансфером, но 

и организовать дополнительные мероприятия, которые помогут 

прикоснуться к неизведанному раннее.  

Необходимо удивлять туристов посредством интерактива и анимации, 

используя тематическое оформление помещений и транспорта, 

театрализованные встречи с экскурсоводами, сопровождающими и гидами, 

организовывать знакомство с автором или героями, реконструируя 

события того времени. Главным компонентом литературного тура является 

погружение туриста в ту самую атмосферу жизни и творчества знаменитых 

личностей с целью просвещения, духовного развития и более 

основательного знакомства со своими фаворитами литературы.  
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линии проектирования учебного некатегорийного водного похода по 
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Активный туризм – это форма путешествий в слабоизмененной 

природной среде с использованием активных способов передвижения, с 

преобладающим развитием на территориях, сохранивших свои уникальные 

ландшафты. По способу передвижения активный туризм дифференцирован 

на водный, горный, пешеходный. Особенностью активного туризма 

является то, что достижение спортивных результатов не является главной 

целью, и поэтому активный туризм может быть более доступным и 

массовым для широких слоев населения. Благодаря доступности и 

богатству природного разнообразия в Пермском крае активными видами 

туризма занимаются дети, а также все слои населения, среди которых 

массово – молодёжь, студенты, интеллигенция, спортсмены, учителя, 

врачи, бизнесмены, государственные и муниципальные служащие. 

Статистика последних лет показывает, что в России неизменно растет 

популярность туров выходного дня активной направленности. 

Краткосрочная перемена мест и новые впечатления прекрасно снимают 

усталость и дают хороший заряд активности. Сегодня сплав – один из 

самых модных и популярных направлений отдых, тем более, что 

большинство сплавов, как и другие туры выходного дня, не требуют 

больших затрат и большого количества свободного времени. 

В 30-е годы XX в. вышел целый ряд путеводителей по горам и рекам 

Урала. Маршруты, описанные в них, существуют до настоящего времени. 

В большинстве случаев маршруты активного туризма существуют в 

границах административных районов, расположенных в пределах горной 

части Урала. 

Река Вишера по праву считается красивейшей рекой Северного Урала. 

Протяженность ее составляет 415 км. Оба ее истока всегда покрыты льдом 

и снегом. Истоки разделены Вишерским камнем и сливаются у северного 

подножия горы Армия. 

Было время, когда Вишера называлась Пассер, что по-мансийски 

означает «большая вода». Есть предположение, что Вишерой реку назвали 

выходцы из Великого Новгорода, потому что у них на родине также есть 

река Вишера. После покорения Сибири в 1581 г. по Вишере и ее притоку 

Велсу проходила единственная дорога, соединявшая Россию с 

присоединенными землями за Уралом. Называлась она Вишеро-

Лозьвинская и существовала до открытия Бабиновской дороги. 

Всё течение Вишеры можно разбить на три части. Верхняя Вишера – 

самая бурная горная часть, от истока до поселка Усть-Улс. Здесь река 

течет в узкой долине, ее русло буквально усеяно перекатами, а ниже 
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впадения речки Лыпьи находятся пороги, состоящие из четырех ступеней. 

По-вогульски они называются Яхтель. 

Средняя Вишера – от Усть-Улса до впадения реки Колвы. Перекатов 

по-прежнему много, но много и плесов. На этом участке долина реки 

значительно расширяется. Нижнее течение Вишеры – от устья Колвы до 

впадения в Каму, представляет собой типично равнинную реку. 

Берега реки украшают береговые камни, которых от пос. Вая до 

г. Красновишерска насчитывается более 80. Своеобразной «визитной 

карточкой» реки являются камни Писаный с древними наскальными 

рисунками и Говорливый, обладающий удивительным эхом. Не менее 

известны береговые утесы Столбы и Ветлан, а также гора Полюд. 

С последними двумя связано красивое народное предание.  

Бассейн р. Вишеры сложен преимущественно известняками, 

подверженными карстовым процессам. В результате чего в прибрежных 

скалах часто встречаются пещеры и гроты. К настоящему времени 

известно более 60 подземных лабиринтов. Наиболее крупными из них 

являются: Акчимская Ледяная, Говорухинская, Ледяная, Мутихинские, 

Органная, Писаная и Велсовская Большая. 

Характерная особенность речной сети Северного Урала – различие 

водности, уклонов, скоростей течения, ширины долин и протяженности 

горной части течения рек западного и восточного склонов. Реки западного 

склона Урала в 2–3 раза водоноснее рек, стекающих с противоположного, 

восточного, склона. Это объясняется тем, что на западном склоне выпадает 

значительно больше осадков, так как основные влагоносные воздушные 

массы, поступающие к Уралу с западной стороны, задерживаются хребтом 

и теряют большую часть приносимой ими влаги на наветренном, западном, 

склоне хребта [11,12]. 

В процессе изучения реки Вишера, как объекта туризма, нами был 

разработан пятидневный спортивно-оздоровительный тур «Алмазная 

Вишера». Мы выбрали такое название туру, потому что в народе реку 

называют «Алмазная Вишера», т.к. в 50-е годы прошлого столетия здесь 

находились месторождения алмазов и был расположен поселок 

алмазников. Также река очень чистая, многие туристы и местные жители 

употребляют воду из этой реки в сыром виде, т.е. не кипятят. К тому же 

река богата фауной, в водах речного бассейна обитает около 30 видов рыб. 

Исходя из этого, сплав по этой реке будет интересен и для любителей 

рыбалки. К тому же, именно от поселка Велс, где начинается сплав, 

заканчивается охраняемая и запрещённая для рыбалки зона Вишерского 

заповедника. 

Наличие рек открывает возможности для всех видов водного туризма 

(сплав по реке, рафтинг по «кипящим» горным рекам, парусный туризм), 

также в категорию водного туризма входит вполне спокойные 
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путешествия на теплоходах. Разнообразие природных условий и густая 

гидрографическая сеть служат объективной предпосылкой для широкого 

развития всех форм и видов водного туризма. Это и определяет 

актуальность данной темы для прикладного туристского исследования. 

Рассматривая степень изученности туристских ресурсов реки Вишера, 

следует отметить широкое освещение различных аспектов туристского 

потенциала изучаемого региона в учебной литературе, в 

энциклопедических и периодических изданиях. Кроме того, при 

подготовке учебно-научно-исследовательской работы была изучена 

литература по вопросам географии туризма и отдыха, специализированная 

литература по экономике туризма и туристскому проектированию. 

Теоретической базой исследования послужили: научная литература, 

справочные и энциклопедические издания, периодическая печать, 

картографические материалы, а также официальные сайты в сети 

Интернет, в которых рассматриваются природно-географические и 

историко-культурные ресурсы реки Вишера, которые могут быть 

использованы при создании туристских маршрутов и программ в 

зависимости от цели путешествий [5,7,8,9,10]. 

Целью нашего исследования является разработка и обоснование модели 

сплава по реке Вишера. 

Объектом исследования являются туристские ресурсы долины реки 

Вишера. 

Предмет исследования – процесс разработки и обоснования модели 

некатегорийного сплава по реке Вишера. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи:  

 изучить туристско-рекреационные ресурсы реки Вишера;  

  разработать и обосновать модель сплава по реке Вишера; 

  рассчитать себестоимость тура. 

При выполнении работы использовались следующие методы: изучение 

и анализ научной и учебной литературы, анализ картографического 

материала для составления нитки маршрута, математические методы 

расчета себестоимости тура. 

Новизна работы заключается в том, что впервые разработана и 

обоснована модель некатегорийного сплава по реке Вишера, а также в 

комплексном решении проблемы одновременного сплава группы туристов 

в количестве 30 человек, для проведения которого были привлечены 

материальные средства и инструктора из Пермской государственной 

академии культуры и искусства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

учебно-научного исследования могут быть использованы в деятельности 

туристских предприятий уральского региона по формированию, 
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продвижению и реализации сплава как нового турпродукта для Южного 

Урала. 

Подготовка учебно-научно-исследовательской работы осуществлялась 

в три этапа. 

Первый этап – подготовительный с февраля по май 2014 г. На данном 

этапе были выбраны подходы к исследованию, изучены туристские 

ресурсы, разработана модель сплава по реке Вишера, как нового 

турпродукта для туристов из Челябинской области. На данном этапе был 

разработан водный поход без категории сложности по реке Вишера, 

разработана программа тура, осуществлен выбор предприятий-партнеров, 

изучена ценовая политика предприятий, осуществлены расчеты 

себестоимости тура. Данный этап проходил в рамках учебной дисциплины 

«Инновации в туризме» 

Второй этап – основной июнь 2014 года. Участие в составе группы 

туристов Пермского края с целью апробации модели и корректировки 

программы тура. 

Третий этап – заключительный сентябрь 2014-май 2015 г. На данном 

этапе проводился анализ, обобщение результатов проектной деятельности 

и разработанного водного похода. Осуществлено оформление 

исследовательской работы, разработан презентационный и рекламный 

материал по туру. Результаты данной работы представлялись на 

студенческих научных конференциях в Улан-Удэ, Челябинске, на 

студенческой выставке «Туризм региона-2015» (ЮУрГУ). 

Туристско-рекреационные ресурсы бассейна реки Вишера позволяют 

положительно оценить ее аттрактивность как туристско-экскурсионного 

объекта. Выгодное расположение, большое разнообразие рельефа и 

ландшафтов, комфортные климатические условия и огромное количество 

пещер способствуют развитию спортивного, оздоровительного, активного, 

экологического, познавательного и рекреационного туризма в бассейне 

реки Вишера. 

Культурно-исторические ресурсы долины реки Вишера представлены 

большим разнообразием культурного и исторического наследия, 

множеством достопримечательностей и природных памятников, 

определяющие развитие познавательного туризма в этом районе. 

Водный туризм связан с прохождением различных водных маршрутов. 

Это один из наиболее популярных видов активного отдыха на Южном 

Урале, который сочетает в себе элементы познания, активного отдыха, 

оздоровления и спорта. 

Водный туризм – это походы и путешествия по водным маршрутам, 

основной целью которых является удовлетворение потребности в 

рекреации, включающих в себя совокупность частных потребностей, – 
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физическую, духовную, интеллектуальную, эмоциональную, социальную 

потребности; любознательности и познавательных интересов [2].  

Эффективным средством для решения проблемы проектирования 

водного похода является метод моделирования, который успешно 

применяется в различных областях науки, производства, техники, 

образования и других сферах деятельности. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681-2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, 

результатом которого является туристский продукт. 

Модель (фр. modеle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это 

система, исследование которой служит средством для получения 

информации о другой системе, это упрощённое представление реального 

устройства или протекающих в нём процессов, явлений [5, 3]. 

Существует множество видов моделей, большинство из которых 

отражает решение некоторой конкретной задачи. Основные виды моделей, 

используемые на практике в туристкой индустрии – это организационная, 

технологическая и функциональная модель.  

Организационная модель водного похода – это структура, включающая 

в себя процесс организации туристской услуги. По сути, организационная 

модель показывает, как сформировать тур, как связать основные 

функциональные элементы туристского продукта. 

Модель процесса проектирования водного похода по реке Вишера 

отражает взаимодействие структурных и функциональных компонентов, 

демонстрирующих технологический процесс создания и реализации 

туристского продукта. 

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают 

внутреннюю организацию процесса проектирования водного похода и 

отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия между 

элементами данного процесса. Функциональные компоненты 

представляют собой устойчивые базовые связи структурных компонентов, 

то есть способ организации работы, функции модели, обусловливая тем 

самым движение, развитие и совершенствование турпродукта как системы 

[8]. 

Модель, в которой представлены процессуальные элементы тура 

(формы, методы и средства), представляет вид технологической модели 

тура. 

Цель осуществления процесса проектирования водного похода по реке 

Вишера определяется социальным заказом, проводником которого 

являются субъекты туризма – потребители. 

Задача технологического процесса формирования туристского 

продукта, с одной стороны, для которого этот продукт создается, а с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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другой стороны – поставщики услуг, совокупность которых и составляет 

комплекс туристских услуг, предлагаемых на туристический рынок и 

потребляемых туристом. 

Для создания модели водного некатегорийного сплава нам необходимо 

определить задачи данного мероприятия. 

Изучив различные аспекты организации сплавов, суть и содержание 

основных технологических процессов на основе специализации 

туристского региона, каковым является Пермский край, мы определили 

задачи некатегорийного сплава: 

 формирование у туристов знаний об истории и культуре территории 

Вишерского заповедника; 

 формирование технологических компетенций участников водного 

похода в вопросах организации и осуществления спортивно-

оздоровительных некатегорийных сплавов на территории Пермского края. 

В качестве предмета моделирования мы выбираем модель 

некатегорийного сплава по реке Вишера, т.е. спортивно-оздоровительного 

некатегорийного рекреационного сплава для массового туризма по реке 

Вишера. 

В соответствии с вышеназванными задачами мы определили 

содержательный компонент реализации процесса проектирования водного 

сплава по реке Вишера. 

Организационно-технологический блок представлен структурными 

компонентами, формами и средствами, которые раскрывают внутреннюю 

организацию процесса организации и проведения сплава, и отвечают за 

постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами данного 

процесса. 

При построении организационно-технологического блока мы исходили 

из интеграции разнообразных по содержанию методов и форм организации 

взаимодействия с участниками сплава, эффективное сочетание которых на 

определенном этапе реализуется при доминировании тех или иных форм 

«походного» менеджмента. 

Проектно-результативный блок включает разработанную программу, 

технико-экономическое обоснование тура и изготовление рекламных 

материалов. 

Разработанная модель сплава по реке Вишера имеет структурную 

организацию, задается содержанием структурно-функционального 

инварианта разработанной системы и представлена в трех подструктурах: 

ресурсы сплава как некатегорийного водного похода, организационно-

технологической, оценочно-результативный (см. рисунок).  
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Структура результативного компонента представляет собой единство 

блоков знаний, формируемых в процессе участия в сплаве по реке Вишера, 

предполагающее интеграцию теоретических, организационно-

управленческих и технологических навыков, необходимых участнику 

сплава для осуществления активной деятельности в процессе сплава, а 

также с целью реализации результатов проектирования. Степень развития 

данного компонента отражает теоретико-практическую готовность 

участников сплава к участию в некатегорийном водном походе в условиях 

«водных зеленых зон» туристского региона.  

Изучение туристско-рекреационных ресурсов реки Вишера позволило 

нам разработать некатегорийный водный поход «Алмазная Вишера», с 

возможностью его реализации в Челябинской области, как нового района 

активного туризма. 

Продолжительность тура 5 дней и 4 ночи. По принципу передвижения 

это комбинированный автобусный и водный тур, по построению нитки 

маршрута – линейно-кольцевой. В программе тура включено посещение 

природных туристских объектов – Помяненный, Ветряной, Писаный 

камни, Говорухинские пещеры. 

Все это позволяет получить разнообразные знания о памятнике природе 

реке Вишера и ее природных ресурсах. 

Себестоимость тура на одного человека составляет 9 039 руб., включая 

расходы на трансфер (5 300 руб.), размещение (800 руб.), оборудование 

(986 руб.), питание (1 511 руб.), страховка от несчастного случая, от 

клещевого энцефалита (312 руб.), оплата работы водного инструктора 

(400 руб.). Дополнительные расходы составляют затраты на минимальный 

пакет индивидуальных медикаментов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ 

КУЛЬТУРНЫХ СТОЛИЦ ПОВОЛЖЬЯ 
 

Т.Н. Третьякова, Е.Н. Девушкина  
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Поволжье располагается широкой полосой вдоль великой русской реки 

Волги на стыке европейской и азиатской частей России. Поволжье 

удивительно многообразно. Почти все столичные и областные города 

Приволжского федерального округа представляют собой крупные центры 

познавательного туризма. Казань, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, 

Уфа, Чебоксары – все имеют свои незабываемые достопримечательности и 

множество мест, которые покорят сердца туристов. 
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В Среднем Поволжье активно развивается религиозный туризм. 

Потому что этот регион исторически является образцом толерантности 

религий, заложенной еще со времен древней волжской Болгарии, в столице 

которой соседствовали исламская мечеть и христианский храм. Многие 

туристы едут узнать о религии других народов и конфессий, изучить 

лучше историю и основы разных верований. Особенно это характерно для 

Татарстана, где мирно сосуществуют различные конфессии: христианство, 

православие, в том числе старообрядство, католицизм, лютеранство, 

иудаизм и, естественно, ислам. Каждая из религий имеет свои храмы и 

святыни. Православие, помимо многочисленных соборов и церквей, 

представлено 7 действующими монастырями, большая часть которых была 

основана в XVI–XVII вв. Наиболее популярными монастырями являются 

Свято-Успенский Свияжский и Богородицкий мужской монастырь, 

основанный Митрополитом Казанским Германом, с которым связано 

начало христианизации Среднего Поволжья. С именем святого Германа 

связаны и монастыри Казани: Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, 

в котором хранятся чудодейственные мощи и икона его основателя, и 

Свято-Успенский Зилантов женский монастырь. Одним из наиболее 

посещаемых монастырей является расположенная к северу от Казани в 

Зеленодольском районе Раифская Богородицкая пустынь, основанная в 

XVII в. чудовским монахом Филаретом. Этот монастырь привлекает 

наибольший поток туристов благодаря своим высокохудожественным 

достоинствам и чудотворной грузинской иконе Божьей матери. В XVII 

веке были основаны также Седмиозерная Богородицкая пустынь с мощами 

святого преподобного Гавриила Седмиозерского и Свято-Вознесенский 

Макарьевский мужской монастырь в Верхнеуслонском районе.  

В Татарстане можно успешно развивать духовно-просветительский и 

паломнический туризм.  

Столица Республики Башкортостан Уфа – второй город в Поволжье и 

седьмой в России. Особенностью Республики Башкортостан является 

многонациональность населения. Православие и ислам являются 

ведущими конфессиями, их объединения составляют более 87 % общего 

количества религиозных организаций. Около 63 % религиозных общин 

являются мусульманскими, а 24 % – православными. Различные 

протестантские течения (баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели 

Иеговы, мормоны) составляют около 12 %. Ежегодно в республике 

строится несколько десятков храмов. Только в 2007 г. в республике 

построено 35 культовых зданий, три здания передано для нужд 

религиозных организаций, в стадии реконструкции и строительства 

находятся еще 125 объектов культового назначения. Также в 

Башкортостане есть общины, исповедующие язычество, – в данном случае 

речь идет о традиционных верованиях мари и удмуртов. При этом 
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последователи этих совершенно разных религиозных течений никогда не 

испытывали неприязни друг к другу, а вместе живут и сотрудничают. 

Более того, они успешно развиваются. Многие храмы Уфы, 

представляющие собой памятники архитектуры XVIII–XIX вв., были 

закрыты и впоследствии снесены в период советского антирелигиозного 

лихолетья – на их месте были отстроены общественные учреждения. 

Только Покровская и Сергиевская церкви, построенные на месте древних 

церквей начала XVII в., сохранились невредимыми в годы воинствующего 

атеизма и стоят по сей день как своеобразные памятники первым 

православным храмам Уфы. Год от года в республике растет количество 

религиозных организаций и храмов. В этом отношении, безусловно, 

религиозная жизнь Республики Башкортостан является уникальным 

явлением в мировой истории. Таких примеров толерантного отношения 

между последователями различных религиозных традиций за всю историю 

было немного. 

Религиозный туризм активно развивается и повышается интерес к 

разным вероисповеданиям и религиям. Туристы активно посещают 

религиозные объекты, которые являются культовыми местами. Такие 

поездки помогают лучше познакомиться с историей и культурой города в 

целом и отдельных религиозных течений.  

Все это обусловливает актуальность выбора темы прикладной 

исследовательской работы «Проектирование познавательного тура по 

религиозным объектам культурных столиц Поволжья». 

Цель данной работы – разработка и обоснование познавательного тура 

по религиозным объектам культурных столиц Поволжья. 

Объект исследования – религиозный туризм культурных столиц 

Поволжья  

Предметом исследования является процесс разработки познавательного 

тура по религиозным объектам культурных столиц Поволжья. 

Задачи исследования: 

 изучить сущность религиозного туризма; 

 выявить религиозные объекты для проектирования познавательного 

тура по культурным столицам Поволжья; 

 составить программу тура и рассчитать его себестоимость. 

В процессе проектирования нами применялись следующие методы:  

 изучение и анализ материалов печатных и электронных 

специализированных изданий, литературных источников (научная, 

учебная, периодическая литература);  

 практические методы проектирования при разработке 

инновационной программы экскурсионного обслуживания; 

 метод описания применялся при характеристике религиозных 

объектов Поволжья. 
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Новизна работы заключается в том, что на основе изученного 

научного и учебного материала был создан абсолютно новый тур, 

который может быть представлен на туристическом рынке региона.  

Теоретической базой проведенной работы являются 

энциклопедические издания [1, 2], позволяющие определить сущность 

понятия религии; учебная литература по туристскому проектированию 

[3, 4]; специализированные источники по религиозным объектам 

Татарстана и Башкортостана[3, 4]. 

На основе изучения туристских ресурсов культурных столиц 

Поволжья нами была составлена программа познавательного тура по 

религиозным объектам культурных столиц Поволжья. 

Продолжительность данного тура 4 дня. Принцип передвижения –

автобусный. Тур охватывает две столицы Поволжья – Казань и Уфу. 

В Казани была проведена обзорная экскурсия с осмотром основных 

достопримечательностей (Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф), был 

посещен Никольский кафедральный собор, собор Петра и Павла, 

Благовещенский собор, Богоявленская церковь, мечеть Аль-Марджани, 

мечеть Нурулла, подворье Раифского монастыря, Музей всех религий. 

Также мы посетили выставку в честь иконы Казанской Богоматери, в 

которой участвовали десятки монастырей, храмов, православных 

организаций Украины, Белоруссии, Греции и Черногории. На выставке 

была организована дегустация натуральных продуктов питания от 

производителя, лечебные травы и мёд, которые можно было приобрести.  

Питание и размещение в гостиницах эконом-класса и на предприятиях 

питания в Казани и в Уфе сделали данный тур более доступным широким 

слоям населения. Следует отметить незначительную стоимость 

посещения религиозных объектов. 

В Республике Башкортостан также была проведена обзорная 

экскурсия, включающая посещение основных религиозных 

достопримечательностей города: Уфимская соборная мечеть, мечеть 

Ихлас, Ляля-Тюльпан, Свято-Сергиевский собор, Покровский храм, 

Спасский храм. Также мы посетили духовное управление мусульман в 

республике Башкортостан. 

Себестоимость тура составила 7 227 руб., включая расходы на 

трансфер – 3294 руб., питание (из расчета 180 руб. – завтрак, 481 руб. – 

обед, 301 руб. – ужин) – 1 042 руб., размещение в гостиницах – 2 100 руб., 

экскурсионное обслуживание в музеях и монастырях – 206 руб. 

Такой тур помогает лучше познакомиться с историей и культурой 

городов в целом и отдельных религиозных течений.  
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В статье рассматриваются вопросы создания экскурсионных 
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Челябинская область.  
 

Одной из самых острых проблем всегда было развитие регионов в 

туризме. Однако лишь в последнее время в России заговорили об их 

туристической привлекательности. Буквально несколько десятилетий 

назад в нашей стране не могли даже подумать о том, что туристский 

ресурс во многих регионах может стать основной отраслью, причем 

довольно прибыльной.  

Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими 

условиями: живописные ландшафты, озера, леса, пещеры, и природные 

целебные источники. Множество транспортных путей пересекается 

в области, что делает её экономически и географически привлекательной. 

Таким образом, можно однозначно сказать, что Челябинская область 

обладает очень выгодным географическим положением. 

Мы предлагаем рассмотреть горнозаводскую зону Челябинской 

области как туристский объект. Уже за последние годы на Южном Урале 

открылось множество туристических баз, предприятий отдыха и 

оздоровления.  
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Если говорить о природных объектах, то на данный момент на 

территории горнозаводской зоны Челябинской области насчитывается 

3 природных заповедника, 2 национальных парка, 20 заказников и 158 

памятников природы [4].  

В настоящее время горнозаводская зона обладает достаточно большим 

туристским потенциалом, а также объективными предпосылками для его 

развития, особенно в части экстремального, походного, оздоровительного, 

историко-познавательного туризма. 

Именно поэтому чтобы заинтересовать туристов в путешествии по 

природным объектам мы создали 2 экскурсионные программы по 

природным объектам горнозаводской зоны. 

Экскурсионный туризм – одна из наиболее популярных форм 

современного туризма. Под экскурсионной программой понимают 

последовательность посещения и изучения объектов показа с 

предоставлением информации об указанных объектах. 

В нормативно-правовых документах, а также в профессиональной 

литературе под экскурсионной программой понимают последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах [1]. 

В практике профессиональной подготовки будущих работников 

туриндустрии под экскурсионной программой в культурно-

познавательном туре мы понимаем совокупность экскурсий, 

последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями 

организации и реализации тура (музейные, производственные, 

трансферные, интерактивные, театрализованные, игровые, познавательно-

развлекательные, ролевые и т.п.) [3]. 

Горнозаводской край − значительная часть Челябинской области. Его 

территория протянулась на рубеже двух частей света − Европы и Азии. 

Центр горнозаводской зоны − город Сатка. Кроме того, в состав 

горнозаводской зоны входят города Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Кыштым, 

Куса, Касли, Трехгорный, Нязепетровск, Бакал, Сатка, Катав-Ивановск, 

Усть-Катав, Миньяр, Сим, Аша [6]. 

Сегодня туристские ресурсы горнозаводской зоны Челябинской 

области открыты для многочисленных любителей путешествий. Здесь 

свыше двухсот особо охраняемых территорий, памятников археологии, 

истории и культуры, градостроительства и архитектуры находятся на 

государственной охране. Списки объектов, представляющих культурно-

историческую, научную и художественную ценность постоянно 

пополняются.  

В качестве основного вида туризма, имеющего высокую перспективу 

развития в Челябинской области можно выделить эко-туризм. 
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 Огромный природный потенциал нашей области предоставляет 

неограниченные возможности для организации туристско-экскурсионной 

деятельности.  

Для того чтобы систематизировать природный потенциал 

горнозаводской зоны Челябинской области нами была выбрана методика 

комплексной оценки природного потенциала в рекреационной географии 

О.В. Котляровой.  

Существует три основных типа оценивания природных ресурсов: 

медико-биологический, психолого-эстетический и технологический.  

Мы рассмотрели медико-биологическую оценку: 

Медико-биологические условия (характеристика температуры, УФ-

режима, инсоляционного режима, термического и ветрового режима, 

режима осадков) 

Медико-биологический тип отражает воздействие природных факторов 

на организм человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играет 

оценка рекреационных климатических ресурсов. 

Под климатом понимают многолетний режим погоды, свойственный 

для данной местности. Его воздействие на человека может проявляться 

через конкретную погоду, под которой понимается комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных метеорологических явлений 

(состояние нижнего слоя тропосферы в данное время на определенной 

территории): температура, давление, осадки и т.д. 

Особое внимание уделяется состоянию организма человека как 

ответной реакции на погодные условия. Климатологи и курортологи при 

оценке климата большое значение придают не только физическим 

сторонам погоды, но и ее эмоциональному фону. Наибольший потенциал 

имеют территории с благоприятным климатом, не имеющие ограничений 

по режиму и видам отдыха на открытом воздухе. 

Систематизация и оценка природного потенциала горнозаводской зоны  

Медико-биологическая оценка – раздражающий (1 балл), тренирующий 

(2 балла), щадящий (3 балла). 

Нами были выбраны 4 наиболее привлекательных района с точки 

зрения туризма, в таблице представлены оценки, которые отражают 

благоприятность климата горнозаводской зоны для развития туризма 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Медико-биологическая оценка административных территорий 

горнозаводской зоны Челябинской области 
 

Район горнозаводской зоны 

Челябинской области 
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Ашинский 3 3 3 2 3 3 

Катав-Ивановский 3 3 3 2 3 2 

Саткинский 3 3 1 2 2 2 

Златоустовский 3 3 2 2 2 2 
 

На территории горнозаводской зоны находятся 79 особо-охраняемых 

природных территорий и 15 рекомендуемых к созданию. Что говорит о 

богатстве горнозаводской зоны природными объектами (табл. 2). 

Перспективным для экотуризма может быть маршрут по национальным 

паркам Зюраткуль и Таганай, которые являются ООПТ федерального 

значения. 
 

Таблица 2 
 

Район горнозаводской зоны 

Челябинской области 

Число действующих 

особо охраняемых 

природных территорий 

Количество особо 

охраняемых природных 

территорий, 

рекомендуемых к 

созданию 

Ашинский 14 1 

Златоутовский 3 – 

Катав-Ивановский 12 6 

Кусинский 3 – 

Миасский 12 3 

Саткинский 12 – 

Уйский 6 3 

Усть-Катавский 8 – 

Чебаркульский 6 2 

Чебаркульский городской округ 3 – 

Итого: 79 15 

 

Интересными для посещения в могут быть хребет Зюраткуль и фонтан 

(Национальный парк «Зюраткуль»), Двуглавая сопка и Черная скала 

(Национальный парк «Таганай»). 
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Маршруты с посещением Серпиевского пещерного комплекса, где 

расположены знаменитые пещеры Колокольная и Игнатьевская – 

памятники природы и культуры, в которых находятся наскальные рисунки 

возрастом около 14 тыс. лет. 

На рынке туристских услуг существует большое количество 

разнообразных туров в Челябинскую область. Однако, объекты посещения, 

заявленные в этих турах, в основном это простое посещение природных 

объектов. Туров, предлагающих посещение природных объектов с 

предоставлением экскурсий и анимационных программ горнозаводской 

зоны очень мало.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена тем, что туры в 

горнозаводскую зону по природным объектам, включающие в себя 

разнообразие экскурсий и анимационных программ, практически не 

представлены на рынке туристских услуг Урала, а потому для 

информирования и привлечения потенциальных клиентов, назрела 

необходимость проектирования экскурсионной программы, включающей 

наиболее интересные и привлекательные программы, доступные для 

посещения. 

Цель исследования – разработать экскурсионные программы на основе 

природного потенциала горнозаводской зоны Челябинской области. 

Объектом исследования является природные ресурсы горнозаводской 

зоны Челябинской области. 

Предмет исследования – процесс разработки экскурсионных программ 

по природным объектам горнозаводской зоны Челябинской области. 

Теоретической базой исследования послужили: научная литература, 

справочные и энциклопедические издания, статистические сборники, 

периодическая печать, картографические материалы, фотографические 

произведения, а также официальные сайты Федерального агентства по 

туризму РФ, Центра развития туризма Челябинской области. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить предпосылки развития туризма в горнозаводской зоне 

Челябинской области; 

 выявить природный потенциал горнозаводской зоны Челябинской 

области для целей туризма; 

 разработать и обосновать модель экскурсионной программы по 

горнозаводской зоне Челябинской области. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе анализа 

туристских ресурсов была разработана новая экскурсионная программа с 

позиции привлечения внимания к природе горнозаводской зоны 

Челябинской области. 
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Популярными экскурсионными программами в турах в горнозаводскую 

зону Челябинской области являются экскурсионные программы, 

включающие посещение природных мест горнозаводской зоны 

Челябинской области: Серпиевские пещеры (Катав-Ивановский район), 

национальный парк «Таганай» (г. Златоуст), национальный парк 

«Зюраткуль» (Саткинский район), Геологический музей Ильменского 

заповедника (г. Миасс); и историко-культурных объектов: фабрика 

«ОружейникЪ» и район Красной горки (г. Златоуст).  

На основе природного наследия и определения туристского потенциала 

горнозаводской зоны Челябинской области и используя наиболее 

популярные в региональных турах по горнозаводской зоне туристские 

объекты, мы разработали концепции нескольких тематических 

экскурсионных программ. 

Содержание экскурсии «Зимнее Адажио»  

Саткинский айсберг является одним из самых популярных мест в 

Национальном парке «Зюраткуль», ледяная глыба живописной формы 

достигает высоты 10–14 метров. Фонтан появился, когда в 1976 г. геологи 

во время поисков залежей руды случайно наткнулись на необычную 

подземную реку, из которой вверх забила мощная водяная струя, высотой 

около 12 м. Закрывать бьющий фонтан не стали, уж больно он оказался 

красив. Больше всего фонтан впечатляет зимой, когда после долгих 

морозов вокруг струи образуется огромный столб изо льда, 

переливающийся на ярком солнечном свете. Каждый год столб изменяет 

свою форму и не похож на прошлогодний. 

Путешествие «Уральский Диснейленд». Во время экскурсии в 

«Сонькину лагуну» туристы увидят средневековый замок из природного 

камня, покатаются на санях запряженными лошадьми, или на снегоходе 

(зимой), смогут посетить настоящий средневековый замок, полюбоваться 

на атрибуты Средневековья и отправится на остров «Дупло Орла», 

который напоминает настоящий средневековый форт. 

Экскурсионная программа «Природные сокровища Урала» 

Тур выходного дня в горнозаводскую зону Челябинской области на 

40человек. Тур рассчитан на 2 дня и 1 ночь. Спортивно-познавательный 

тур. Нитка маршрута – Челябинск – Серпиевка – НП Зюраткуль – 

Челябинск. Транспорт – автобус, телега запряженная лошадьми. 

Содержание экскурсии «Природные сокровища Урала» 

«Ave Maria» Серпиевский пещерный град, здесь туристы смогут 

прикоснуться к тайнам подземного мира. Пещера хранит в себе 

воспоминания о тех временах, когда службы проводили вдали от 

любопытных глаз в одной из многочисленных здесь пещер – Колокольной, 

ведь там проводились языческие обряды. 
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Конкурс знатоков «Седой Урал». Урал очень богат своей природой и 

историей Викторина «Седой Урал» посвящена вопросам истории Южного 

Урала и богатства природных ресурсов. 

Участниками культурно-познавательного тура в рамках интерактивного 

практического занятия стали студенты Института спорта туризма и 

сервиса Южно-Уральского государственного университета второго и 

четвертого курса.  

В поездке приняли участие 36 человек: 30 студентов, 1 руководитель, 

4 организатора, 1 водитель. Организаторы практики студенты четвертого и 

пятого курсов. Руководитель интерактивного практического занятия 

Татьяна Николаевна Третьякова. 

На основании экскурсионных программ «Зимнее адажио» и 

«Природные сокровища Урала» нами был разработан и апробирован тур 

«Зимняя сказка леса». Во время проведения культурно-познавательного 

тура нами были проведены следующие анимационные программы: «Ave 

Maria» (Серпиевские пещеры); викторина «Подземный мир»; «Лучший 

гравер Южного Урала» (г. Златоуст); «Конкурс знатоков «Седой Урал» 

(НП «Таганай») «Южно-уральская гиперборея» (НП «Таганай»); «Козья 

викторина» (НП «Таганай», посвящена символу 2015 года). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ 

«ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ, ЗОЛОТОЕ» 
 

Т.Н. Третьякова, М. А. Шучалина 
 

В статье рассматриваются особенности школьных экскурсий, 

предпосылки создания экскурсионной программы «Черное, белое, 

золотое», методы информационного сопровождения экскурсии 

«Черное, белое, золотое», адаптированных к образовательным целям 

профессиональной подготовки бакалавров и специалистов туризма. 

Ключевые слова: школьные экскурсии, познавательные экскурсии, 

реклама туристского продукта 
 

Экскурсионная программа является самым доступным способом в 

привлечении экскурсионных объектов в деле образования и воспитания 

школьников.  

Детские познавательные экскурсии обучающего плана делятся на две 

группы: школьные и внешкольные. Школьная экскурсия это – форма 

учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, 

проводимая с познавательной целью при передвижении от объекта 

к объекту, по выбору экскурсовода и по темам, связанным с программами. 

Школьные экскурсии имеют два вида: 

 урочные – проводимые в учебное время. Урочные экскурсии входят 

в систему уроков по темам учебных предметов, поэтому экскурсовод 

заранее планирует проведение экскурсии в своем плане. В связи с этим, 

экскурсовод может самостоятельно создавать специальные условия, для 

решения которых необходима экскурсия в школьный музей, на природу, в 

художественные музеи, парки и т.п. Экскурсию, как форму занятия, можно 

включить и в систему школьных уроков, соблюдая тематическую линию. 

Тематикой урочных экскурсий могут быть: патриотическое воспитание 

обучающихся, знакомство с культурой и природой родного края, 

литературное и историческое прошлое населенного пункта, знаменитые 

земляки, географические и биологические особенности местности, история 

и развитие, производство и т.д.; 

 внеурочные (факультативные) – это экскурсии, проводимые до или 

после занятий в классе. Материал, рассматриваемый на внеурочных 

экскурсиях, может выступать дополнением к школьному курсу, а может и 

нести в себе отвлеченную, развивающую информацию. Внеурочные 

экскурсии могут быть организованы по темам: краеведческого поиска, 

изучения быта, особенностям праздничных приготовлений, обрядов и т. д. 

Школьные экскурсии проводят педагоги образовательных учреждений 

в соответствии с планом работы по своему предмету, а также 
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экскурсоводы. Проведение школьных экскурсий предусматривает знания, 

полученные на экскурсии, и школьный учитель может их проверить 

методом викторины во время организованных экскурсий. 

Внешкольные экскурсии направлены на расширение культурного 

кругозора детей, как форма дополнительного образования или 

воспитательные работы школы, воспитание их в духе патриотизма, любви 

и уважению к труду, дают всестороннее гармоничное воспитание. 

Объектами внешкольных экскурсий являются производственные и 

промышленные предприятия, что профессионально ориентирует 

обучающихся; выходы на открытую местность для знакомства с природой 

к реке, водоканалу, роще; посещение исторических мест, архитектурных 

ансамблей; исторически знаменитых зданий и т.д. [1]. 

Вместе с тем, в региональном туризме России до сих пор не 

сформирован рынок экскурсионных программ широкого профиля для 

школьников. Так, известной популярностью в Челябинской области 

пользуются городские и загородные однодневные экскурсии для 

школьников. При этом турфирмы не придают особого значения вопросам 

качественной организации предлагаемых экскурсий и практически не 

пользуются так называемыми трансферами [2]. 

На туристическом рынке Челябинской области совершенно не 

представлены такие экскурсионные программы, которые связаны с 

посещением центров добычи полезных ископаемых, например Коркино – 

добыча угля, Коелга – добыча мрамора, Пласт – добыча золота.  

Недра Челябинском области богаты различными полезными 

ископаемыми. Уральские горы очень древние и сильно разрушены. По 

существу, это только сохранившиеся основания былых гор. Все, что когда 

то было скрыто на большой глубине, теперь оказалось почти на 

поверхности. Значительная доля полезных ископаемых Урала 

сосредоточена в пределах Челябинской области. Здесь имеются руды 

черных и цветных металлов, уголь, химическое сырье, разнообразные 

строительные материалы и камни-самоцветы [3]. 

Благодаря значительным запасам полезных ископаемых, их хорошей 

разведанности, Челябинская область имеет развитую горнодобывающую 

промышленность. Мощное индустриальное развитие области во многом 

было определено ее полезными ископаемыми. 

Интенсивная добыча бурого угля в Челябинской области ведется около 

города Коркино в Коркинском разрезе, который считается самым глубоким 

в Европе и вторым в мире угольным разрезом. Сейчас его глубина 

достигает уже 500 метров и продолжает увеличиваться. 

Челябинская область богата высококачественным мрамором, 

крупнейшими месторождениями которого являются Коелгинское, 
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Баландинское и Уфалейское. Разведанные запасы мрамора составляют 

более 10 млн. кубометров. 

Месторождения золота связаны как с коренными породами, так и с 

речными отложениями. К числу первых относится Кочкарское 

месторождение в городе Пласт. В Пластовском районе находится 

Светлинское золоторудное месторождение – одно из ведущих 

месторождений, осуществляющих добычу золота. 

Все эти предпосылки обусловили на создание экскурсионной 

программы «Черное, белое, золотое». 

Апробация результатов проектирования экскурсионной программы для 

школьников проводилась в два этапа. Первый – во время проведения 

экскурсионной программы по Челябинской области для школьников 

шестых классов МБОУСО школы № 150 в сентябре 2014 г. Второй этап 

проходил на Выставке «Туризм региона–2015», где была представлена 

экскурсионная программа для школьников по Челябинской области в 

полном объеме. 

Разработана реклама туристского продукта «Экскурсионная программа 

Черное, белое, золотое». 

В рамках проектирования разработан баннер «Черное, белое, золотое», 

состоящий из трех плакатов формата А3: 

 первый плакат «Коркинский угольный разрез». Угольный разрез в 

городе Коркино – самый большой угольный разрез в Европе. На плакате 

показаны фотографии разреза с разных ракурсов; 

 второй плакат «Мраморный карьер». Один из наиболее значимых 

карьеров в России, на мраморном карьере в поселке Коелга производится 

продукция «Procter&Gamble» – международная компания по прозводству 

товаров для ухода за собой, семьей и домом. На плакате представлены 

фотографии карьера с разных ракурсов; 

 третий плакат «Светлинский золоторудный карьер». На территории 

поселка Светлый (Пластовский район) находится крупное месторождение 

золота – Светлинское. В целом здесь до 100 тонн золота. Золото добывают 

открытым способом. На плакате представлены фотографии карьера с 

разных ракурсов.  

Рядом с каждым плакатом на баннере представлены дополняющие 

плакаты: «Самые крупные месторождения угля», «Мраморные 

сооружения», «Самые крупные месторождения золота в Челябинской 

области». Буклет: раздаточный материал с программой экскурсии 

«Черное, белое, золотое» в Челябинскую область, на где представлена 

краткая информация об экскурсионных объектах, представлен на рисунке 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Буклет экскурсионной программы «Черное, белое, золотое» 
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Контрольный текст экскурсионной программы «Черное, белое, 

золотое» включает три экскурсии: 

 «Черное», где рассказывается об образовании угля, о его свойствах, 

об истории угледобычи, о применении угля, о способах и инструментах 

добычи угля, об известных месторождениях угля в мире, о профессии 

шахтеров, о влиянии добычи угля на окружающую среду, о музее 

угледобывающей промышленности, о г. Коркино; 

 «Белое», где рассказывается об истории образования мрамора, о 

цветах и свойствах мрамора, о месторождениях мрамора, о применении 

мрамора, о знаменитых сооружениях из мрамора, способах и техники 

добычи мрамора; 

 «Золотое», где рассказывается о золотых самородках, об истории 

образования и месторождениях золота, об истории золотодобычи в мире и 

на Урале, о свойствах золота и его применении, о ювелирных изделиях и 

известных ювелирах, о соревновании «Золотая лихорадка», Музее золота. 

Листовка: раздаточный материал, представленный фотографиями и 

кратким описанием экскурсионных объектов, представлена на рисунке 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Листовка экскурсионной программы «Черное, белое, золотое» 
 



179 
 

Портфель экскурсовода включает сборник иллюстративных 

материалов, состоящий из 145 иллюстраций и видеоматериала отдельно по 

каждой экскурсии. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 

И.А. Фрейнкина, А.В. Садритдинова 
 

В статье систематизированы туристские ресурсы Калининградской 

области с точки зрения историко-культурной значимости для 

проектирования познавательных туров. 

Ключевые слова: проектирование познавательного тура, 

Калининградская область, туристские ресурсы, историко-культурные 

исследования, историко-культурная значимость, объекты историко-

культурного наследия. 
 

Одним из этапов проектирования тура является составление моделей 

туристских услуг [1]. Важной составляющей модели является маршрут 

путешествия. При проектировании познавательного тура в 

Калининградскую область возникает проблема отбора наиболее 

интересных и значимых в историко-культурном плане туристских 

объектов, соответствующих цели тура.  

Данная статья построена на изучении и анализе работ таких авторов, 

как В.А. Квартальнов, А.Г. Митрофанов, А.П. Овсянов, А.А. Самойленко, 

Е.Е. Соловьева и др. 

Цель – охарактеризовать туристские ресурсы Калининградской области 

с точки зрения историко-культурной значимости. Объектом являются 

туристские ресурсы Калининградской области, предметом – историко-

культурная значимость туристских ресурсов Калининградской области. На 

территории Калининградской области насчитывается более 900 объектов 
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историко-культурного наследия [6]. В рамках исследования мы вводим 

ограничение, и будем давать характеристику историко-культурных 

объектов только г. Калининград, на территории которого расположено 16 

объектов историко-культурного наследия федерального значения, 258 – 

регионального значения, 143 – муниципального значения [5]. Из 417 мы 

отобрали 40 наиболее значимых на наш взгляд объектов, исключая жилые 

дома, виллы и здания различных организаций. 

Задачи: 

 охарактеризовать понятие историко-культурной значимости; 

 систематизировать туристские ресурсы Калининградской области с 

точки зрения историко-культурной значимости с целью проектирования 

тура. 

Для того чтобы разобраться, что такое историко-культурная 

значимость, обратимся к понятию историко-культурные исследования. 

По мнению Е.Е. Соловьевой, комплексные историко-культурные 

исследования – комплекс архивных, библиографических, натурных и иных 

исследований, проводимых в целях выявления историко-культурных 

характеристик и ценности историко-культурных объектов [7]. 

В процессе проведения исследований выявляется время возникновения 

и обстоятельства формирования историко-культурных объектов, их 

авторство, стилистические и прочие художественные характеристики, 

мемориальные сведения, степень сохранности. На основе выявленных 

данных делается вывод об историко-культурной значимости исследуемого 

объекта, обобщающий их художественные, историко-мемориальные и 

прочие особенности. 

Для нашего исследования мы выбрали три, на наш взгляд, наиболее 

важных фактора: время постройки и исторические события, связанные с 

данным объектом; степень сохранности и доступность объекта. 

Рассматривая историко-культурную значимость объекта, необходимо 

учитывать связь объекта с конкретным историческим событием или 

эпохой, жизнью и творчеством определенного деятеля науки и культуры. 

Немаловажным фактором является и высокая степень сохранности 

объекта, которая обеспечивает зрительную основу восприятия 

экскурсионного материала. Понятие доступности объекта включает в себя 

2 компонента: это транспортная доступность (насколько близко 

расположен объект от центра города, основных автомобильных 

магистралей; удобство подъезда) и доступность осмотра (только внешний 

осмотр или есть возможность зайти внутрь; в здании расположен музей 

или объект используется для каких-либо других целей). 

Результаты нашего исследования мы оформили в виде таблицы и за 

каждый фактор отдавали 0, 0,5 или 1 балл (см. таблицу). 
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Таблица 
 

Название 

историко-

культурного 

объекта 

Время 

постройки 
Исторические события 

С
те

п
ен

ь
 

со
х
р
ан

н
о
ст

и
 

Д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Итого 

Блиндаж 1945 г. 9 апреля 1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости 

Кенигсберг. 1 

1 1 3 

Могила 

Иммануила 

Канта 

1804 г.  Родоначальник немецкой классической философии был похоронен у 

восточного угла северной стороны Кафедрального собора 

Кёнигсберга. 0.5 

1 1 2,5 

Форт №5 1878г.  За взятие форта 15 советских солдат получили звание Герой 

Советского союза. 1 

0,5 1 2,5 

Башня «Дер-

Дона» 

1852 г.  На башню 10 апреля 1945 г. было водружено знамя Победы. 1 1 1 3 

Памятник 1200 

гвардейцам 

30 сентября 

1945 г. 

Посвящен 1200 воинам 11 Гвардейской армии погибшим при 

штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 г. 1 

1 1 3 

Кафедральный 

собор 

1380 г. До реформации XVI века являлся главным католическим храмом 

города, а затем главным лютеранским храмом Пруссии. 1 

1 1 3 

Фридрихсбургск

ие ворота 

1745 г.  Исторические ворота в Калининграде, которые вели не в город 

Кёнигсберг, а в одноимённую крепость. 1 

1 1 3 

Росгартенские 

ворота 

1852–

1855 гг. 

Нынешнее здание ворот расположено на том месте, где 

располагались одноимённые ворота, относившиеся к первому 

вальному укреплению города (начало XVII века). Сейчас в воротах 

расположен ресторан «Солнечный камень». 0,5 

1 0,5 2 

Королевские 

ворота 

1850г. Королевские ворота часто называют Триумфальной аркой 

Калининграда, это одни из 7 уцелевших ворот Кёнигсберга. 

Известно, что именно через эти ворота Наполеон Бонапарт въехал в 

Кёнигсберг. 1 

1 1 3 
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Продолжение таблицы 
 

Название историко-

культурного объекта 

Время 

постройки 
Исторические события 

С
те

п
ен

ь
 

со
х
р
ан

н
о
ст

и
 

Д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Итого 

Бранденбургские 

ворота 

1657 г.  Построены на юго-западном участке Первого вального 

укрепления при пересечении его с дорогой, ведущей к замку 

Бранденбург (ныне пос. Ушаково). До сих пор выполняют свою 

прежнюю транспортную функцию. 0,5 

1 1 2,5 

Закхаймские ворота 1860–

1865 гг. 

Ворота выполняли функцию контрольно-пропускного пункта при 

въезде в город. 0,5 

1 1 2,5 

Крепость Фридриха 

Великого 

1843–

1849 гг. 

Оборонительная казарма Кронпринц. Входит в комплекс 

оборонительных сооружений Литовского вала. 0,5 

1 1 2,5 

Башня Врангеля 1853 г. Старинная оборонительная башня расположена в Калининграде, 

на западном берегу пруда. Раньше составляла единое целое с 

остальными фортификационными укреплениями города. 0,5 

1 1 2,5 

 Форт № 11 

«Дёнхофф» 

1877–

1882 гг. 

Фортификационное сооружение города-крепости Кёнигсберг, 

один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная 

перина Кёнигсберга». 0,5 

1 1 2,5 

Форт № 12 

«Ойленбург» 

1884 г. Фортификационное сооружение города-крепости Кёнигсберг, 

один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная 

перина Кёнигсберга». 0,5 

1 1 2,5 

Редюит бастиона 

«Обсерватория» 

1855–

1860 гг. 

Прусская астрономическая обсерватория. 0,5 0,5 1 2 

Крепостные ворота 

«Железнодорожные» 

1866–

1869 гг. 

Через ворота проходила старая железная дорога на Пиллау 

(Балтийск). 0,5 

1 1 2,5 

Крепостные ворота 

«Аусфальские» 

1866 г. Ворота были исключительно пешеходными и служили проходом 

через земляной вал. 0,5 

1 1 2,5 
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Продолжение таблицы 
 

Название историко-

культурного объекта 

Время 

постройки 
Исторические события 

С
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п
ен
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о
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и
 

Д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Итого 

Форт № 4 

«Гнейзенау» 

1872 г. При штурме Кенигсберга в апреле 1945 года форт № 4 

«Гнейзенау» находился на направлении главного удара 124-го 

стрелкового корпуса 43-й армии 3-го Белорусского фронта, 

подвергся 3-х часовому обстрелу из крупнокалиберных орудий, в 

результате чего был особенно сильно поврежден. 1 

0,5 1 2,5 

Памятник 

М.И. Калинину 

1959 г. Памятник «всесоюзному старосте» Михаилу Ивановичу 

Калинину, в чью честь был назван Калининград. 0,5 

1 1 2,5 

Крепостные ворота 

«Фридландские» 

с предмостными 

укреплениями 

1857–

1862 гг. 

Часть городских крепостных укреплений. 1 1 1 3 

Кирха предместья 

Понарт 

1897 г.  С 1992 года православный храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. 0,5 

1 1 2,5 

Монумент «Мать-

Россия» 

1974 г. Монумент, символизирующий Родину, установленный в сквере на 

пересечении Театральной улицы и Ленинского проспекта. 1 

1 0,5 2,5 

Бастион «Обертайх» 1850 г. Во время штурма Кёнигсберга бастион Обертайх выполнял роль 

опорного пункта. Бастион капитулировал 9 апреля 1945 г. 1 

1 0,5 2,5 

Бастион «Грольман» 1851 г. Во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 года в бастионе 

«Грольман» размещался командный пункт 367-й пехотной 

дивизии Вермахта, укрепления подверглись значительным 

разрушениям. В послевоенные годы использовался в качестве 

овощехранилища. 1 

1 0,5 2,5 
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Продолжение таблицы 
 

Название историко-

культурного объекта 

Время 

постройки 
Исторические события 

С
те

п
ен

ь
 

со
х
р
ан

н
о
ст

и
 

Д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 

о
б

ъ
ек

та
 

Итого 

Бастион «Литва» 1843–

1860 гг. 

Представлял собой казематированную береговую батарею. 0,5 1 1 2,5 

Зоопарк 1896 г. Один из трех исторических зоопарков России (наряду с 

зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на 

территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который был 

основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем. 1 

1 1 3 

Кирха предместья 

Розенау 

1926 г. В 1990 году здание кирхи было передано Русской православной 

церкви, в 1992 году освящен храм Покрова Пресвятой 

Богородицы. 0,5 

1 1 2,5 

 Форт № 3 «Король 

Фридрих III» 

1879 г.  Первый и самый большой форт Кенигсберга, прикрывал 

железнодорожные линии на Тильзит и Кранц, шоссейную дорогу 

на Кранц. 1 

0,5 1 2,5 

Кирха Св. Иосифа 1926 г. Во время боевых действий Второй мировой войны кирха 

получила незначительные повреждения – была разрушена верхняя 

часть башни. В послевоенные годы в здании кирхи размещался 

Дом культуры железнодорожников и актовый зал 

профессионально-технического училища. 0,5 

0,5 1 2 

Форт № 6 «Королева 

Луиза» 

1875 г. Форт прикрывал железную и шоссейные дороги на Пиллау 

(Балтийск). Представлял собой небольшую крепость, обнесённую 

сухим рвом. 0,5 

0,5 0,5 1,5 

Кирха Креста 1930–

1933 гг. 

В 1988 году здание Кройцкирхи было передано Русской 

православной церкви, в 1994 году верхний храм 

Крестовоздвиженского собора был освящен. 1 

1 1 3 
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Продолжение  таблицы 
 

Название историко-

культурного объекта 

Время 

постройки 
Исторические события 

С
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о
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н
о
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ь
 

о
б

ъ
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та
 

Итого 

Кирха памяти 

королевы Луизы 

1901 г. Во время боевых действий Второй мировой войны кирха 

получила значительные повреждения, в 1947 году здание было 

передано Евангелической церкви. В настоящее время – Театр 

кукол. 1 

1 0,5 2,5 

Дворец герцога 

Гольштейна (замок 

Фридрихсхоф) 

1693–

1697 гг. 

Небольшой охотничий замок построен по заказу курфюрста 

Бранденбургского и герцога Прусского Фридриха III. Замок 

использовался в качестве загородной резиденции курфюрста. 0,5 

1 0,5 2 

Форт № 7 «Герцог 

фон Гольштейн» 

1887–

1890 гг. 

Во время штурма Кёнигсберга форт находился в стороне от 

направления главного удара 43 армии и не подвергался 

артиллерийскому обстрелу из орудий особой мощности. Штурм 

форта происходил уже после капитуляции гарнизона крепости 

Кёнигсберг. 0,5 

0,5 0,5 1,5 

Кирха Юдиттен 1276–

1288 гг. 

Самая древняя постройка из сохранившихся в Калининграде. 

Памятник архитектуры раннегерманской готики XIII-XIV веков. 1 

1 1 3 

Дворец графа 

Ойленбургского 

1770 г. Здание, состоящее из нескольких корпусов, возведено в стиле 

позднего барокко. Позднее использовалось в качестве дворца 

губернатора, еще позднее в нем размещалось казино. 0,5 

1 0,5 2 

Кирха Святого 

Семейства 

1907 г.  Католическая кирха. С 1980 г. в здании располагается 

Калининградская областная филармония. 0,5 

1 1 2,5 

Парк «Луизенваль» 1786 г. В настоящее время Центральный парк культуры и отдыха. 0.5 1 1 2,5 

 



186 
 

Окончание таблицы 
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Итого 

Калининградский 

ботанический сад 

1904 г. Основан Паулем Кэбером, заведующим кафедрой высших 

растений и систематики Кенигсбергского университета, он был 

предназначен для практических занятий студентов. В наши дни он 

также является базой Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта. 0,5 

1 1 2,5 
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На основании анализа данных таблицы можно сделать следующие 

выводы: 10 объектов получили максимальную оценку в 3 балла. Данные 

историко-культурные объекты полностью отвечают заданным нами 

критериям. В первую очередь именно их необходимо включить в маршрут 

познавательного тура в Калининградскую область. Это такие объекты, как 

Блиндаж, Башня Дер Дона, Кафедральный собор, памятник 1200 

гвардейцам, Фридрихсбургские ворота, Королевские ворота, 

Фридландские ворота, кирха Юдиттен, кирха Креста и Зоопарк. 

Систематизированные туристские ресурсы Калининграда с точки зрения 

историко-культурной значимости позволяют использовать полученные 

данные при проектировании познавательных туров в Калининградскую 

область. Эти данные легли в основу разработанного тура. 

Первый день тура отводится для поездки в национальный парк 

«Куршская коса», который занимает южную часть Куршской косы – это 

самая крупная песчаная пересыпь в мире. В 2000 году Куршская коса была 

включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [3]. Основу данного 

тура составляют экскурсии по Калининграду, так как именно в областном 

центре сосредоточено около половины туристских объектов области, 

представляющих интерес для туристов. Мы включили в программу тура 

объекты, набравшие максимальное количество баллов по историко-

культурной значимости: Кафедральный собор, Королевские ворота, музей 

«Блиндаж», Фридландские ворота, памятник 1200 гвардейцам, Зоопарк, 

башня Дер Дона, где сейчас находится Калининградский музей янтаря [4]. 

Также запланировано посещение музея Мирового океана, Историко-

художественного музея, храма Христа Спасителя и Крестовоздвиженского 

собора. В программе познавательных туров необходимо выделять 

свободное время для самостоятельного осмотра города, покупки 

сувениров, а также чередовать познавательную часть поездки с 

развлечениями и отдыхом [2]. Для этого в туре предусмотрено свободное 

время в парке культуры и отдыха «Юность», Центральном парке, поездка 

на речном трамвайчике, прогулки по этнографическому центру «Рыбная 

деревня» и вокруг Верхнего озера. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы пришли к 

выводу, что под историко-культурной значимостью объектов понимается 

обобщенный вывод об историко-мемориальных и художественных 

особенностях туристского объекта, а также его доступности и степени 

сохранности. Новизной исследования является характеристика историко-

культурных объектов Калининградской области с точки зрения историко-

культурной значимости. 
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РАЗРАБОТКА ТРАНСФЕРНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 

О.В. Котлярова, Е.Е. Гусева 
 

В статье рассматриваются основные подходы и содержательные 

линии проектирования экскурсионных программ в Тюменскую 

область, основанные на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг».  

Ключевые слова: туризм, модель тура, технология проектирования 

экскурсионных программ, инновации в туризме, культурно-

исторический потенциал 
 

Экскурсионные программы, являются частью тура, для проектирования 

которого необходимо изучить туристские ресурсы и выбрать наиболее 

аттрактивные туристские объекты. Существует несколько методик выбора 

туристских объектов при проектировании тура: маркетинговый анализ, 

визуализация, рейтинг, мониторинг, метод оценки. Выбор основания для 

включения объектов в тур основан на личностно-ориентированном 

подходе, при котором разработчик самостоятельно определяет траекторию 

отбора туристских объектов. Туристский потенциал территории является 

основой для развития культурно-познавательного туризма. 
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В отечественной литературе понятие туристского потенциала 

рассматривается в трудах многих учебных: раскрытие сущности данной 

дефиниции можно встретить в работах А.В. Дроздова, А.И. Эйтингона, 

Т.К. Сергеевой, Г.И. Гладкевич, Н.В. Моралевой, Е.Ю. Ледовских, 

И.А. Руденко, В.В. Храбовченко, В.П. Чижовой и др. 

Объектом туристского внимания в данной статье выступает Тюменская 

область как туристский регион. Располагаясь в центре Евразии, на западе 

азиатской части России, Тюменская область простирается от степей 

Казахстана до берегов Северного Ледовитого океана и занимает большую 

часть Западно-Сибирской равнины. По размерам территории область 

уступает лишь двум субъектам Российской Федерации – Республике Саха 

(Якутии) и Красноярскому краю.  

Благоприятное экономико-географическое положение региона 

определяется близостью к экономически развитым районам европейской 

части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными 

природными ресурсами. Эти факторы, наряду с политической 

стабильностью, составляют инвестиционную привлекательность области, 

являются условиями экономического развития региона [5]. 

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и за Тюменской 

областью навсегда закрепилось название «Ворота Сибири». 

Отсюда начинали осваивать новые земли знаменитые землепроходцы в 

XVI в., отсюда в наши дни начинают знакомиться с Сибирью и многие 

туристы. Ведь не увидев Тобольского Кремля и тюменских церквей, 

домовой резьбы Тюмени и Ишима, трудно отличить особенности 

архитектуры Прибайкалья, Красноярска и Енисейска. По числу объектов, 

составляющих туристские культурные ресурсы, Тюменская область входит 

в первые семь регионов России и сопоставима с рядом развитых стран, 

таких как Канада, Норвегия, Германия. 

Здесь есть возможности для организации самого различного отдыха и 

туризма – культурно-познавательного, спортивно-охотничьего, лечебно-

оздоровительного, экологического, паломнического и др. Гостей области 

ждут знакомства с памятниками истории и культуры, живописные 

ландшафты и озера, дома отдыха, санатории с минеральными водами и 

целебными сапропелевыми грязями, охотничьи и рыболовные базы. 

«Ворота Сибири», открытые легендарным Ермаком, ведут в 

необыкновенный край, куда хочется возвращаться вновь и вновь [6]. 

Экскурсионный (познавательный) туризм – это одна из разновидностей 

туристической отрасли, путешествия с целью ознакомления с памятниками 

истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, 

театрами, традициями народов на определенной территории [2].  

В Тюменской области расположено немало святынь. Храмы Тюмени, 

Тобольска, Ишима и Ялуторовска представляют собой удивительные по 
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красоте ансамбли. Расположенный на высоком берегу Иртыша Знаменский 

Абалакский мужской монастырь – одна из древних и наиболее почитаемых 

в Сибири обителей. Монастырь расположен в 30 км от Тобольска.  

Монастырь является уникальным историко-архитектурным 

комплексом, сформировавшимся к середине XVIII в. в стиле барокко. 

Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная 

столбообразная колокольня с храмом преподобной Марии Египетской, 

изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося 

тобольского зодчего К.М. Переволоки. Согласно Сибирской летописи, на 

месте будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая 

Чудотворца [5]. 

Особое место в истории области занимает город Тобольск — 

«жемчужина» в ожерелье старинных сибирских городов. Это город 

древних храмов и богатейшей истории, город, который называют 

«духовной столицей» Сибири. Наиболее значимым архитектурным 

комплексом Тобольска является единственный в Сибири каменный 

кремль – краса и гордость бывшей губернской столицы. У стен этой 

белокаменной крепости начинался Тобольск, а по большому счёту и вся 

русская Сибирь. На территории Кремля расположен Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник, включающий 33 объекта федерального 

значения. 

С историей Тобольска связаны судьбы выдающихся личностей России: 

архитектора и летописца С.У. Ремезова, известного химика 

Д.И. Менделеева, композитора А.А. Алябьева, писателя-сказочника 

П.П. Ершова, художника В.Г. Перова и многих других. Здесь в ссылке 

находилась семья последнего императора Николая II. 

Безусловным интересом у туристов пользуется небольшое 

с. Покровское – родина Григория Распутина, одного из самых 

таинственных персонажей русской истории. В Покровском находится 

музей Распутина, где хранятся его личные вещи и подлинные фотографии. 

Эти и многие другие достопримечательности области, могут быть 

составлены в необыкновенные по своей исторической ценности и 

информативности экскурсии, дающие представление не только об истории 

Сибири, но и страны в целом. Тюменская область значительно расширила 

ассортимент туристических экскурсионных программ – в настоящее время 

туристам предлагается более 80 интересных маршрутов по городам и 

районам Тюменской области [5, 6]. 

Среди них программы «По пути следования Ермака», «По 

Менделеевксим местам», «Тюмень секретная», а также многочисленные 

маршруты для юных туристов, к примеру, «Тобольск – город-сказка», 

«Легенды и сказки нашего города», «О мужестве, о подвиге, о славе» и др. 
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Тюменская область также предлагает туристам уникальные авторские 

экскурсии – «Неизвестный Распутин», «Тюмень глазами Сталина» и т.п. 

Наиболее оригинальной новинкой можно назвать программу «Операция 

нефть», в рамках которой перед туристам приоткрываются тайны 

нефтедобывающего дела. Кроме того, в экскурсию включено посещение 

учебного полигона нефтегазового колледжа Тюменского государственного 

нефтегазового университета. 

Изучив теоретические основы проектной деятельности в туризме в 

работах Т.Н. Третьяковой и Н.П. Тархановой, а также стандарт ГОСТ Р 

50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» на 

основе изученных культурно-исторических ресурсов, нами был разработан 

экскурсионно-познавательный тур в Тюменскую область [1, 3, 4]. 

Маршрут тура составлен по объектам, наиболее интересным для 

показа, которые в полной мере раскрывают основной туристский 

потенциал Тюменской области.  

Тур рассчитан на 3 ночи и 3 дня, включая посещение культурно-

исторических центров: г. Тюмень, г. Тобольск, с. Исетское, с. Покровское, 

с. Абалак. В качестве экскурсионных объектов в тур включен Исетский 

народно-краеведческий музей; краеведческий музей «Городская Дума», 

частный дом-музей Распутина, объекты религиозного туризма: Абалакский 

Свято-Знаменский мужской монастырь, познавательно-развлекательный 

объект – горячий источник «Верхний бор». 

С учебной целью в ходе организации культурно-познавательного тура 

предполагается проведение 30 студенческих трансферных экскурсий – 

тематических и обзорных в формате конкурса профмастерства на лучшего 

экскурсовода по городам и селам Тюменской области, между студентами 

туристских специальностей двух вузов – ЮУрГУ и УралГУФК. В состав 

жюри входили Т.Н. Третьякова, доктор педагогический наук, профессор 

ЮУрГУ, студенты-дипломники – организаторы ВИЗ-тура – Д.В. Сазонова, 

Е.В. Миллер, Е.Е. Гусева. 

Экскурсии оцениваются по девяти критериям: 

 достоверность и точность информации; 

 содержательность материалов и полнота раскрытия темы экскурсии; 

 логическая последовательность в изложении материалов; 

 свободное и осмысленное владение материалом экскурсии; 

 коммуникативность и культура речи экскурсовода; 

 включенность литературных произведений и документальных 

источников в текст экскурсий; 

 наличие портфеля экскурсовода и его информативность; 

 качество иллюстративного материалов портфеля экскурсовода; 

 работа с портфелем экскурсовода. 
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Стоимость самодеятельного автобусного тура (на 1 чел.) составила 

6 000 руб. В цену тура входят: экскурсионные программы, трехразовое 

питание, размещение, трансфер, страхование от несчастного случая. 
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В статье рассматриваются основные подходы проектирования 

культурно-познавательного тура по Тюменской области, основанные 

на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Произведена оценка туристского 

потенциала Тюменской области, основанная на методиках по оценке 

природного и историко-культурного потенциала. 
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Одним из основных видов туризма является культурно-

познавательный. Культурно-познавательный туризм знакомит туриста с 

культурными ценностями, расширяет его культурный кругозор. При этом 

турист получает знания, сообразуясь с собственными культурными 

запросами собственному выбору. 

Сибирь – это большой географический регион в северо-восточной 

части Российской Федерации, отделенный от западной части страны 
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Уральскими горами, на востоке граничащий с Дальневосточным регионом, 

с севера омываемый Северным Ледовитым океаном, а на южном 

направлении граничащий с Казахстаном, Монголией и Китаем. 

Туризм и отдых в Сибири отличается большим разнообразием, 

сочетающим в себе особенности всех времен года, разнообразие 

природных зон, ландшафтов и культурно-исторических особенностей 

территорий: 

 удивительный и загадочный Горный Алтай со стремительными 

горными реками, величественными горными вершинами и знаменитым 

Телецким озером, обширные живописные территории Алтайского края, с 

загадочными пещерами, красивейшими водопадами и теплым ласковым 

озером Ая; 

 Кемеровская область с горными рельефами, обилием рек, озер и 

наличием мест малообжитых районов с нетронутой природой; 

 бескрайний Красноярский край, простирающийся от берегов 

Северного Ледовитого океана до гор Южной Сибири вдоль могучего, 

полноводного Енисея; 

 Томская область, утопающая в бескрайнем зеленом море тайги 

чередующейся с красивейшими лугами и непроходимыми топями; 

 Омская и Новосибирская области расположенные в юго-восточной 

части Западно-Сибирской равнины среди смешанных лесов в междуречьях 

Иртыша и Оби; 

 Иркутская область и Республика Бурятия на территориях которых 

находится озеро Байкал – самое глубокое, пресноводное озеро в мире с 

уникальным разнообразием флоры и фауны; 

 сказочная и загадочная Республика Тыва встречающая гостей 

степями и горными вершинами; 

 Республика Хакассия – первое государство, возникшее на 

территории южной Сибири в IV–III вв. до н.э., привлекающей туристов 

множеством памятников древней культуры; 

 Забайкальский край, где находится Ивано-Арахлейская система озёр, 

а на Яблоновом хребте возвышается гора Палласа – уникальное место в 

мире, со склонов которой происходит сток сразу в три крупных азиатских 

реки Енисей, (через Селенгу и Байкал), Лену и Амур. 

Общий объем туристического потока в Тюменской области в 2013 г. 

составил 1773,4 тыс. чел. (в том числе: российских туристов – 1730,6 тыс. 

чел., иностранных туристов – 42,8 тыс. чел.) [7]. 

Туризм досуга и отдыха, в том числе историко-культурный туризм, 

имеет также значительный вес (24,9 % от всех прибывших) и перспективы, 

связанные с новыми культурными и событийными проектами, 

формированием и продвижением новых турпродуктов, развитием 

инфраструктуры приема туристов. 
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В наибольшей степени развит культурно-познавательный туризм в 

городах Тюмень и Тобольск в форме экскурсионного и самостоятельного 

осмотра достопримечательностей. По оценкам туроператоров Тюменской 

области до 90 % экскурсионных маршрутов сосредоточено в направлении 

Тюмень–Тобольск. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов 

(согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг»): 

 составление моделей туристских услуг; 

 разработка технических требований и нормируемых характеристик 

услуг; 

 установление технологических требований и определение 

технологии процесса оказания туристских услуг; 

 определение методов контроля качества проектируемых туристских 

услуг; 

 утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

Модель туристских услуг – набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей 

услуг. При составлении модели туристских услуг учитывают вид 

туристской услуги, основную направленность, маршрут путешествия, 

перечень соисполнителей услуг [1]. 

При составлении модели туристского продукта была определена 

основная направленность – посещение объектов историко-культурного 

наследия и осмотр достопримечательностей. Важным требованием 

данного является отбор туристских ресурсов на основе маркетингового 

анализа. Тюменская область – это регион, обладающий огромным 

потенциалом для развития различных видов туризма: 

 природные ресурсы и климатические условия; 

 географическое положение Тюменской области; 

 уникальность и самобытность региона;  

 наличие множества историко-культурных, природных и 

археологических памятников; 

 термальные источники. 

На основе изученных данных об истории и культуре региона, 

природных ресурсах Тюменской области и их оценке были отобраны 

наиболее аттрактивные объекты.  

Исетское – село в Тюменской области, центр Исетского района 

Тюменской области, расположено на р. Исеть (приток Тобола). В селе 

находится Народный Краеведческий музей им. А.Л. Емельянова. Исетский 

краеведческий музей открыт 26 июня 1974 г. в здании бывшей земской 

больницы, построенной 1892 г. В настоящее время музей размещается в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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здании, экспозиционно-выставочная площадь которого составляет 

1 500 кв. м. Его фонды насчитывают около 5 000 экспонатов, создается 

видеотека, изданы книги по истории сел и деревень Исетского района. 

Район набережной р. Туры – один из интереснейших уголков Тюмени. 

Это единственная в России набережная спроектированная на четырех 

уровнях. Набережная разделена на три функциональные зоны: историко-

мемориальную, урбанизированную и прогулочную [2]. 

Мост Влюбленных – пешеходный вантовый мост был построен на 

месте деревянного моста ещё в 80-е годы прошлого века и до сих пор 

является популярным местом для встреч отдыхающей молодежи. С моста 

открывается замечательный вид на Вознесенско-Георгиевский храм на 

другом берегу р. Туры. 

Памятный Знак Ермаку Тимофеевичу поставлен в Историческом 

сквере на развилке улиц Республики и Ленина, у входа на мост 

Влюблённых. Чуть дальше от центра по ул. Республики на исторической 

площади установлен знак в честь основания города. Также рядом 

установлен Вечный огонь в честь жителей города погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Цветной Бульвар – это самый известный пешеходный бульвар 

г. Тюмени. На его территории расположено пять площадей: Фонтанная, 

Цирковая, Площадь влюбленных и Спортивная. Рядом с Цветным 

Бульваром находится одно из любимых мест прогулок горожан – сквер 

сибирских кошек, чаще называемой Аллеей кошек. Она была построена в 

2008 г. в день Тюмени. На аллее парке можно увидеть 12 золотистых 

фигурок котят и кошек [3] . 

Одно из наиболее красивых зданий города Тюмени – это Спасская 

церковь. Каменная Спасская церковь (или церковь Спаса Нерукотворного 

Образа) была построена в 1794–1819 гг. на месте обветшавшей 

деревянной. Имена тех, кто ее построил, историкам выяснить не удалось. 

Спасская церковь в настоящее время – один из главных памятников 

архитектуры города Тюмени. 

Троицкий монастырь – первое каменное здание в городе Тюмени и в 

Сибири. Монастырь стоит на высоком правом берег р. Туры и включает в 

себя Троицкий собор (1715 г.) и церковь Петра и Павла (1755 г.). 

В настоящее время Троицкий монастырь – одна из основных 

достопримечательностей города Тюмени. В 2007 г. около монастыря был 

установлен памятник святителю митрополиту Сибирскому Филофею 

Лещинскому. Композиция памятника состоит из нескольких фигур. 

В центре стоит сам Филофей с православным крестом, а к нему тянутся 

люди разных национальностей [2]. 

Горячие источники Тюмени – уникальные природные термальные 

источники, расположенные в окрестностях г. Тюмени. Температура воды 
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в источниках составляет +40–45ºС круглый год. В Тюменской области 

находятся 2 горячих источника: один из них – благоустроенный (сами 

тюменцы называют это место «Эльдорадо»), другой – дикий. 

Благоустроенный горячий источник расположен в 11 км от г. Тюмени, 

в Верхнем Бору. Здесь находится мраморный бассейн под открытым 

небом, наполняемый круглый год теплой водой. Бассейн длиной 20 м, 

шириной 6 м и глубиной 1,5 м, разделен на 2 дорожки, температура воды 

в них разная. Бассейн окружен вековыми соснами, а также 

декоративными пальмами, рядом ниспадает красивый искусственный 

водопад. 

Дом-музей Григория Распутина в селе Покровском – это частный 

музей, созданный стараниями семейной пары – Владимиром и Мариной 

Смирновыми. Этим делом они занялись еще в 1990 г., заинтересовавшись 

личностью Григория Распутина. В то время еще были живы несколько 

старожил, помнивших Распутина. Созданный супругами на одном лишь 

энтузиазме частный музей стал одним из первых в нашей стране. За 

прошедшие десятилетия Смирновы собрали множество информации о 

Распутине, отыскали связанные с ним экспонаты. 

Тобольский Кремль – венец сибирского города Тобольска, 

построенный в XVIII в. Он является уникальным образцом сибирского 

зодчества. Также он является единственным каменным кремлем Сибири. 

В ансамбль кремля входят Софийско-Успенский собор, Архиерейский 

дом, рентерея, Гостиный двор и комплекс здания бывшего дворца 

Наместника. 

Абалакский монастырь – это памятник архитектуры федерального 

значения. Монастырский комплекс очень красив, поэтому привлекает не 

только православных паломников, но и светских туристов. 

Абалакский мужской монастырь был основан в 1783 г., однако это 

место использовалось православной церковью ещё с 1636 г. 

Первоначально здесь стоял простой деревянный храм, однако вскоре 

вокруг него был построен целый комплекс, включающий в себя 

Знаменский собор, храм Николая Чудотворца, а также храм Марии 

Египетской. Все эти строения прекрасно сохранились до наших дней. 

Согласно ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг»: проектирование туристских услуг (туристского 

продукта) – это подготовка и разработка технических и технологических 

документов на туристские услуги/туристский продукт в соответствии с 

программой обслуживания туристов и условиями путешествия [1]. 

Основой проектирования является маршрут путешествия, 

включающий путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п. Нитка маршрута: г. Челябинск – 
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с. Исетское – г. Тюмень – с. Покровское – с. Абалак – г. Тобольск – 

г. Челябинск. 

Следующим шагом при проектировании тура по Тюменской области 

был отбор предприятий-партнеров, оказывающих услуги размещения, 

питания, экскурсионные услуги.  

Тур предполагает остановку в одной гостинице на 2 ночи. При 

проектировании тура особую роль играло невысокая цена и оптимальное 

количество удобств. Исходя из этого, была выбрана гостиница 

«Алгоритм». Стоимость проживания в четырехместном и пятиместном 

номере 550 руб. с человека. 

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор 

предприятий питания. Выбираются предприятия с оптимальным 

соотношением категории и цены, т.е. в основном столовые и кафе. Были 

выбраны кафе со средним чеком 150–200 руб. 

Следующим этапом проектной деятельности является составление 

программы тура. На данном этапе была составлена подробная программа 

тура с указанием мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-

экономическое обоснование маршрута. Культурно-познавательный тур по 

Тюменской области рассчитан на 4 дня 3 ночи. При расчете стоимости 

тура мы учитывали: 

 транспортные услуги – трансфер по всему маршруту тура; 

 проживание; 

 питание; 

 экскурсионное обслуживание; 

 приобретение медикаментов. 

Себестоимость тура составляет 6 000 руб., включая расходы на 

трансфер (2 400 руб.), проживание (1 200 руб.), питание (1 400 руб.), 

экскурсионное обслуживание (1 000 руб.). Дополнительные расходы 

составляют затраты на приобретение сувенирной продукции. 

Следующий этап проектирования тура заключался в работе с 

поставщиками услуг (транспорт, размещение, предприятия питания, 

экскурсионное обслуживание). На данном этапе отправлялись заявки на 

оказание услуг, поддерживалась связь с поставщиками. 

Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении 

апробации проекта. Апробация тура по Тюменской области состоится в 

феврале 2015 г. 
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В статье рассматриваются основные подходы к проектированию 

культурно-познавательного тура по Свердловской области, 

основанные на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг».  
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Одной из современных тенденций развития российского туризма 

является перенесение основной зоны туристского освоения в регионы 

России, к которым относится и Уральская рекреационная зона. 

Свердловская область является одним из наиболее динамично 

развивающихся российских регионов, расположенных на границе Европы 

и Азии. Здесь сосредоточены мощное промышленное производство, 

богатые природные ресурсы, крупные транспортные потоки, солидный 

научный и человеческий потенциал. В традиционном рейтинге 

инвестиционной привлекательности регион уверенно занимает одно из 

первых мест в России. 

Свердловская область перспективна для самых разных видов 

путешествий: делового и событийного, культурно-познавательного, 

активного и самодеятельного, лечебно-оздоровительного и 

рекреационного, экологического и приключенческого, сельского туризма, 

охоты и рыбалки. Туризм развивается на 20 % территории региона. 

В основном используются туристские ресурсы, сосредоточенные вокруг 

Екатеринбурга и вдоль автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил. Эти два 
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города генерируют наибольший туристский поток. Помимо них 

популярностью пользуются следующие туристские центры: Невьянск 

(посещаемость – около 100 тыс. человек в год); Алапаевск (туристический 

поток превышает 25 тыс. человек в год); Верхотурье (посещаемость около 

50 тыс. человек в год); Природный парк «Оленьи ручьи» (посещаемость 

более 50 тыс. человек в год). 

Наиболее востребованные туристские маршруты по Свердловской 

области проложены от административного центра – г. Екатеринбурга, по 

линейным маршрутам: 

 посещение памятных мест, связанных с династией Романовых; 

 посещение Невьянской наклонной башни, Невьянский городской 

округ; 

 посещение Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 

зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова и Коптеловского 

музея истории земледелия и быта крестьян; 

 посещение культурно-исторических памятников г. Верхотурья и 

с. Меркушино; 

 посещение музейного комплекса г. Ирбита; 

 посещение г. Березовского, в том числе учебной шахты по добыче 

золота с анимационной программы по намывке золотого песка; 

 посещение природных парков «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и 

«Бажовские места»; 

 посещение центра реабилитации хищных птиц «Холзан». 

Система продвижения туристских продуктов и услуг Свердловской 

области на российском и международном рынках активно развивается на 

протяжении последних лет. В области создано и работает государственное 

бюджетное учреждение Центр развития туризма Свердловской области, 

входящее в ассоциацию туристко-информационных центров Российской 

Федерации. Традиционными стали массовые туристские мероприятия, 

посвященные продвижению Свердловской области – туристский форум 

«Большой Урал» и международный форум «Туризм и гостеприимство на 

Урале». 

На основе развития и объединения отдельных туристских кластеров 

идет формирование брендированных инфраструктурно-обустроенных и 

продуктово-связанных маршрутов:  

 кольцевого маршрута «Самоцветное кольцо»: Екатеринбург – 

Невьянск – Висим – Нижний Тагил – Мурзинка – Алапаевск – Ирбит – 

Артемовский – Реж – Березовский – Екатеринбург;  

 широтного маршрута «Пояс Рифея»: Красноуфимск – Арти – 

Нижние Серьги (парк «Оленьи ручьи») – Екатеринбург – 

пос. Малышевский – Каменск – Уральский – Камышлов – Талица, 
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проходящего с запада и востока Уральских гор вдоль федеральных 

автодорог Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень;  

 меридионального маршрута «Уральский меридиан» (FETA-60 – From 

Erope To Asia по 60 меридиану): Екатеринбург – Невьянск – Висим – 

Нижний Тагил – Качканар – Верхотурье – Карпинск – Краснотурьинск – 

Североуральск; маршрут является северным продолжением Самоцветного 

кольца и в первую очередь должен быть ориентирован на активный 

туризм.  

В рамках проектирования учебно-познавательного тура предпринята 

попытка объединить эти тенденции туристского рынка Свердловской 

области и комплексно представить туризм в регионе для студентов 

туристских специальностей. 

Основой для проектирования услуги является ее вербальная модель 

(или краткое описание) – набор требований, выявленных в результате 

исследования рынка услуг, согласованных с заказчиком, и учитывающих 

возможности исполнителя услуг. 

Вербальная модель туристской услуги/туристского продукта – набор 

требований, выявленных в результате исследования рынка туристских 

услуг, согласованных с заказчиком туристского продукта и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг – субъектов 

туристской индустрии. 

Для составления вербальной модели за основу берут любой вид 

туристских услуг, который может вызвать интерес и стимулировать 

реализацию туристского продукта. 

При составлении вербальной модели учитывают: 

 вид туристской услуги в соответствии с ГОСТ Р 53522-2009 

Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения; 

  основную направленность услуги, в том числе рекреационную 

(оздоровление, лечение, ландшафтные красоты, посещение исторических 

мест и памятников и т.п.); 

 туристский маршрут (путь следования туристов, географические 

пункты отправления и прибытия, ночевок, стоянок и т.п.); 

 перечень и возможности субъектов туристской индустрии, 

предоставляющих услуги размещения и проживания, питания, перевозки 

туристов, экскурсионные и др.; 

 возможное качество оказания туристских услуг. 

На основе изученных туристских ресурсов Свердловской области в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 нами разработана модель культурно-

познавательного тура в Свердловскую область, которая состоит из блоков: 

целевой, содержательный, организационный и результативный 

(см. рисунок). 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование и 

организация культурно-познавательного тура в Свердловскую область, 

определением основных подходов, принципов и методов разработки 

программы культурно-познавательного тура. 

На основе изученных данных об истории и культуре региона, 

природных ресурсах Свердловской области и их оценке были отобраны 

наиболее аттрактивные объекты.  

Содержательно, блок обусловлен выбором историко-культурных, 

природных объектов. 

Содержательный блок обусловлен выбором историко-культурных, 

природных объектов. Первым городом на маршруте является город 

Березовский, расположенный в 12 км от Екатеринбурга, – родина русского 

золота. Первое рудное золото – кварцевые камешки с золотыми зернами – 

обнаружил в 1745 г. местный крестьянин Ерофей Марков. Рассыпное 

золото в реке Березовка несколько позже – в 1814 г. нашел горный 

инженер Лев Брусницын. Промышленная разработка и добыча 

драгоценного металла на Березовском золотодобывающем руднике, 

который, был заложен там, где рудознатец Марков нашел желтенькие 

камушки, идет до сих пор.  

В этом уральском городе уже не первый год существуют 

апробированные экскурсии в глубины земли. На это у компании Aurum, 

единственной в России, имеется официальное разрешение. Одна из них – 

посещение действующей учебной шахты горноспасателей. Выглядит она в 

соответствии с духом старательских времен: горизонтальная горная 

выработка, штольня, штреки с рельсовыми путями для ручной вагонетки. 

На базе этой учебной шахты в 1970 г. был создан музей золота. 

В Екатеринбурге для обзорной экскурсии были выбраны самые 

аттрактивные культурно-исторические объекты: обелиск Европа-Азия, 

Храма-на-Крови, духовно-просветительского центра «Патриаршее 

подворье», Плотинка, усадьба Расторгуева-Харитонова. 

Храм-на-Крови – один из крупнейших православных храмов России. 

Раньше на его месте находился памятный Дом Ипатьева, где в 

трагическую ночь на 17 июля 1918 г. был тайно расстрелян Николай II и 

члены царской семьи. В настоящее время храм является местом 

паломничества для верующих не только со всех уголков России, но и 

живущих за её пределами. Кроме того, храм привлекает к себе внимание 

многих прибывающих в Екатеринбург туристов, в том числе известных 

политиков, представителей искусства [6]. 

Духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье» открылся в 

апреле 2010 г. С тех пор его посетили уже около семидесяти тысяч 

человек, включая гостей из самых разных стран. Центр включает в себя 

храм во имя святителя Николая Мирликийского чудотворца, библиотеку 
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«Державная», музей святой Царской Семьи, музей истории Патриаршества 

на Руси, выставочные залы. 

Основной целью деятельности Центра являются возрождение 

духовности русского народа, восстановление исторической правды о 

величии Российской Империи и о Царской Семье. 

Ганина Яма – это заброшенный рудник в нескольких километрах от 

г. Екатеринбурга. В середине XIX в. этот участок земли был приобретен с 

целью добычи золота подрядчиком Гавриилом. Именно на это место были 

вывезены и сброшены в шахту останки царя и его семьи, в ночь с 16 на 

17 июля 1918 г. В 1991 г. архиепископ Мелхиседек благословил 

установить Поклонный Крест в урочище Ганина Яма на месте 

уничтожения останков Царской Семьи. Первого октября 2000 г. 

Высокопреосвященный Викентий, архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский, совершил закладку первого камня в основание храма в 

честь Святых Царственных Страстотерпцев – главного храма монастыря. 

Сейчас в монастыре действует семь храмов – по количеству убитых членов 

царской семьи [1]. 

Музей земледелия и быта крестьян, рассказывающий о 

жизнедеятельности крестьян, их материальной и духовной культуре 

находится в селе Коптелово. Музейный комплекс раскинулся по всему 

селу и пропитан атмосферой сельского труда и быта. Его павильоны 

подробно знакомят туристов с различными сторонами жизни уральских 

крестьян в разные периоды истории: изба XVII в. и дом XIX в., павильон 

ремёсел и зал по истории земледелия, кузница и мемориальные 

экспозиции. Здесь самая богатая в Свердловской области коллекция 

сельскохозяйственной техники [2]. 

Свято-Троицкий собор г. Алапаевска, первый на Среднем Урале 

каменный храм, Один из старейших на Урале. Храм был построен в 1702 г. 

на средства прихожан. Он был перестроен в первой половине XIX в. 

архитектором М.П. Малаховым. В нем крестили младших братьев 

П.И. Чайковского и отпевали членов императорского дома Романовых. 

Мужской монастырь Новомучеников Российских основан на месте, где 

в ночь на 18 июля 1918 г. были живыми сброшены в шахту Великая 

Княгиня Елизавета Феодоровна Романова, инокиня Варвара, Великий 

Князь Сергий Михайлович, князья Императорской крови: Иоанн, 

Константин и Игорь Константиновичи, Князь Владимир Палей. Сегодня 

монастырский комплекс включает в себя: Памятный Крест над шахтой, где 

произошло злодеяние, 4-этажное кирпичное здание, Часовню во имя 

св. Великой княгини Елисаветы, входные врата (двое) и хозяйственные 

постройки [3]. 

Минералогический музей «Самоцветная полоса Урала» в городе Реж 

создан в марте 2002 г. при заказнике. Музейная экспозиция позволяет в 
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любую погоду и в любое время наглядно ознакомиться с минералами 

месторождений «Самоцветной полосы» Урала, а так же – с минералами 

республик бывшего СССР. Музей, организует экскурсии на старинные 

самоцветные копи, где происходит знакомство с технологией добычи 

камня, кроме того, туристы занимаются поиском в отвалах коллекционных 

камней [2]. 

Санаторий «Изумрудный берег» расположен в 75 км от 

г. Екатеринбурга, в окрестностях г. Реж, в экологически чистом районе. 

Санаторий занимается лечением органов дыхания, нервной системы, 

болезней сердца, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых 

заболеваний, кожных аллергических реакций. На территории санатория 

работает уникальный комплекс с горячими источниками «Баден-Баден». 

В комплексе находятся 2 бассейна: закрытый, длиной 10 м, и открытый, 

длиной 25 м. В открытом бассейне находятся: 8 гидромассажей спины, 

2 водопада и 2 анатомических лежака с аэромассажами. Также в комплексе 

термальных бассейнов находятся: сауна, хамам, русская баня и 

комфортные зоны отдыха.  

Краеведческий музей в Нижнем Тагиле располагается в здании 

бывшего лабораторного флигеля при Заводской конторе. На первом этаже 

музея представлена дореволюционная история Тагила. Здесь есть уголок 

археологических экспонатов и предметов быта коренного населения 

региона – манси. Второй этаж здания посвящен истории Нижнего Тагила 

советского периода. Перед входом в музей на высоком постаменте 

установлен своего рода символ Тагила – макет первого паровоза 

Черепановых. 

В историко-техническом музее «Дом Черепановых» находится 

экспозиция «История железной дороги» и экспозиция, посвященная 

крепостным механикам и изобретателям. Основное внимание уделено 

Е.А. и М.Е. Черепановым – создателям первых в Нижнем Тагиле паровых 

машин и первого в России паровоза. Экспозиция также рассказывает о 

жизни и деятельности гидротехника К.К. Ушкова, механика 

С.Е. Козопасова (1781–1838 гг.), механика и металлурга И.Ф. Макарова, 

инженера и техника Ф.И. Швецова и других. 

Музей быта и ремесел Нижнетагильского горнозаводского округа 

открылся в августе 1997 г. Музей располагается в так называемом 

Господском доме – особняк начала XIX в., принадлежавший купчихе и 

вдове заводовладельца Авроре Дерябиной. Экспозиция раскрывают яркий 

увлекательный мир уральского быта и ремесел. 

В залах экспозиции рассказывается о традиционных и дополнительных 

занятиях населения горнозаводского округа конца XIX–начала XX вв. 

Здесь можно увидеть интерьеры домов представителей различных 
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сословий, традиционную одежду горнозаводского населения, уникальные 

изделия из бересты, металла, образцы женского рукоделия. 

Нижнетагильский музей истории подносного промысла расположен в 

старинном двухэтажном здании, которое является историко-

архитектурным памятником XIX в. Этот дом принадлежал семье 

крепостных художников Худояровых. Это единственный в России музей, 

посвященный уникальному промыслу – лаковой росписи по металлу. 

Коллекция музея складывалась постепенно из даров жителей Нижнего 

Тагила, поступлений от предприятий города, а также целенаправленных 

сборов сотрудников музея. В настоящее время экспозиция музея отражает 

историю тагильского подносного промысла с XVIII в. до наших дней. 

На первом этаже музея представлены подлинные инструменты и 

приспособления для изготовления изделий из металла, готовые изделия с 

художественной росписью, а также документы и материалы, 

рассказывающие о зарождении и развитии подносного промысла в 

Нижнем Тагиле. Зал второго этажа посвящен творчеству художников 

Худояровых и развитию подносного промысла с середины XIX в. до конца 

XX в. Экспозиция, освещающая жизнь и творчество самобытных 

крепостных художников, построена на основе архивных документов и 

подлинных экспонатов.  

История промысла в XIX–XX вв. показана на примере уникальных 

изделий тех времен. Здесь также выставлены документальные материалы о 

тагильских артелях 20–30-х годов прошлого века [4]. 

Визитная карточка г. Невьянска – наклонная башня, построенная по 

инициативе династии Демидовых. Уникальный памятник промышленной 

архитектуры, не имеющий аналогов в истории отечественной культуры. 

Невьянская башня имеет несколько уровней – этажей, на которых ранее 

располагались лаборатория по исследованию состава заводского железа, 

заводской архив, казначейская контора и арестантская. В настоящее время 

здесь располагаются музейные экспонаты. 

На втором уровне находился кабинет Акинфия Демидова, который в 

советское время использовался в качестве тюрьмы. До сегодняшних дней 

сохранилась так называемая «слуховая комната». Если встать в один из 

углов комнаты, то можно услышать шепот людей в противоположном ее 

углу. Невьянская башня сохранила башенные часы XVIII в. Куранты были 

изготовлены английским часовщиком Ричардом Фелпсом в 1730-х гг. 

Когда-то они были способны отыгрывать до 20 музыкальных мелодий [3]. 

Природный парк «Оленьи ручьи» расположен на юго-западе 

Свердловской области, в нижнем течении реки Серга. Он создан в 1999 г. 

на площади 12 тысяч га в одном из самых популярных туристских районов 

Среднего Урала. Туристов сюда привлекают удивительные по красоте 

пейзажи древней речной долины, изобилующие разнообразными 
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природными и историческими объектами. Особый интерес представляют 

многочисленные карстовые образования, в том числе самая большая в 

области пещера «Дружба», протяженностью более полукилометра, 

Большой карстовый провал и многие другие. Многие из пещер являются 

палеозоологическими и историческими памятниками. Расположение парка 

на границе лесостепи и горной тайги способствует особому богатству 

флоры. Только сосудистых растений здесь обитает около 800 видов, 20 из 

них являются эндемиками или реликтами. На территории парка особенно 

много лекарственных растений. Фауна представлена почти всеми 

характерными для таёжного Урала видами.  

Территория парка уникальна не только своими природными 

особенностями, но и особыми ландшафтами, образовавшимися еще в 

XVIII–XIX вв. в результате хозяйственной деятельности человека. Сейчас 

в парке создаётся природно-исторический музей под открытым небом – 

«Миткинский рудник» – на месте железорудных разработок ХІХ в. 

В центральной части парка оборудовано несколько туристических 

маршрутов общей протяженностью более 40 км. Наиболее популярна 

тропа Бажукова, связывающая основные достопримечательности парка. 

Тропа, длиной 15 км, оборудована специальными противоэрозионными 

сооружениями, по ней разработан подробный экскурсионный сценарий. 

В отдельные дни эту тропу посещает до 300 человек. Большой 

популярностью пользуется водное путешествие по реке Серга 

протяженностью 42 км [4]. 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров 

для осуществления трансферов, питания, размещения, экскурсионного 

обслуживания. При этом основными критериями выбора поставщиков 

услуг являются транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), 

надежность. 

При проектировании тура одним из важных факторов является 

формирование перечня соисполнителей. Согласно ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» под 

соисполнителями туристских услуг понимаются организации и 

предприятия туристской индустрии, а также частные предприниматели, 

оказывающие отдельные услуги (средства размещения, предприятия 

питания, транспорт и т.п.), по договорам, заключаемым с 

туроператорскими компаниями при формировании туристского продукта 

[5]. 

При выборе предприятий размещения основной акцент делался на 

стоимость услуги, наличия оптимального количества удобств. 

Тур предполагает пункт ночевки – хостел «Аврора» в г. Екатеринбург. 

Выбор данного предприятия размещения обусловлен невысокой ценой и 

расположением в центре города. 
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Предприятия питания выбраны с оптимальным соотношением 

транспортной доступности и цены. При выборе инфраструктурных 

объектов размещения и предприятий питания, ссылались на расположение, 

близость к центу, а также на ценовую категорию.  

Результативный блок представляется такими элементами как 

программа тура и создание рекламно-информационных материалов. 

Дальнейшим этапом было составление программы тура и ее технико-

экономическое обоснование. Культурно-познавательный тур рассчитан на 

4 дня и 3 ночи. 

При составлении модели познавательного тура в Свердловскую область 

учитывались следующие факторы: вид туристской услуги, основная 

направленность, маршрут путешествия, перечень соисполнителей, методы 

обслуживания, организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие дополнительные услуги. Согласно ОКУН вид туристской 

услуги – 061102 тур познавательный. Основная направленность – 

посещение объектов историко-культурного наследия и осмотр природных 

достопримечательностей Свердловской области. 

Разработанный учебно-познавательный тур в Свердловскую область 

проходил на границе между Европой и Азией, а также по северо-востоку 

Уральского региона. Тур рассчитан на 4 дня и 3 ночи. В программу тура по 

Свердловской области были включены наиболее интересные и 

привлекательные туристские центры. Запланировано посещение таких 

культурно-исторических объектов как: Храм-на-Крови, Монастырь в честь 

Святых Царственных Страстотерпцев, Невьянская наклонная башня. 

Предусмотрено посещение семи музеев. Также в программу тура входит 

купание в термальном бассейне на открытом воздухе в санаторно-

курортном комплексе «Баден-Баден», мастер-класс в гончарной лавке. 

При организации туристского маршрута в Свердловскую область 

стоимость тура на одного человека составила 6 120 руб. Аналогичные 

туры, организованные туроператорами и реализованные через туристские 

агентства, туристам реализовывались бы по розничной цене 9 027 руб. за 

путевку. Также в процессе проектирования были разработаны баннер 

«Туристские центры Свердловской области», рекламный материал, 

технологическая карта путешествия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШОП-ТУРА В ГРЕЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
 

О.В. Котлярова, О.В. Перехвалова  
 

В статье рассматривается понятие шопинг туризма, определены 

основные предпосылки развития шоп-туров на территории Греции. 

Апробация результатов исследования проводилась в ходе стажировки 

в Греции в компании Mouzenidis Travel в период с 11 апреля по 

11 сентября 2014 г. 

Ключевые слова: шопинг туризм, проектирование шоп-туров, 

организация шопинга в Греции 
 

В последнее время в связи с введением Евросоюзом и США 

антироссийских санкций и спровоцированной ими гражданской войны на 

Украине, падением курса рубля существенно спал бум зарубежного 

выездного туризма. Поэтому постоянно усиливается конкуренция на 

рынке туристических услуг, и для туроператоров жизненно важно 

осваивать новые туристские регионы и предлагать своим клиентам новые 

туры. 

Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, 

известна начиная с каменного века. Как в то время, так и сейчас, сутью 

торговли является предложение к обмену, либо к продаже товарно-

материальных, а также нематериальных ценностей с целью извлечения 

выгоды из этого обмена. Торговля – один из наиболее верных показателей 

культурного уровня народа. Если в его обиходе торговые отношения 

занимают выдающееся место, то и общий культурный уровень его высок – 

и наоборот [4]. 

Этнография знает немного народов, которым торговля не была бы 

известна хотя бы в самой элементарной форме. Таким народом являлись 

аборигены Огненной земли, которым до знакомства с европейцами и в 

значительной степени даже позже незнакома была сама идея торговли. 

Наряду с ними стояли многие из австралийских дикарей. Как только 

усложнятся материальные условия жизни, как только появятся орудия и 

вообще зачатки промышленности, возникает и идея обмена. 
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Первоначально торговля имела символическое значение, санкционируя 

союз, мир, дружбу, вступление в более близкие отношения. Первый 

признак, по которому можно судить, что обмен начинает получать 

хозяйственное значение – это установление обычая обмениваться 

предметами более или менее равноценными или считающимися 

равноценными. Торговля является одним из самых могущественных 

факторов исторического процесса. Нет такого периода в истории, когда 

она не оказывала бы в большей или меньшей степени влияние на 

общественную жизнь. Начиная со скромного обмена внутри страны и 

кончая раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерческих 

операций, разнообразные виды торговых сношений всегда так или иначе 

реагируют на различные стороны общественной жизни. 

Анализируя современное состояние торговой инфраструктуры в 

мировом туристском потоке, следует отметить, что в последнее время 

данная отрасль туризма усиленно набирает обороты в развитии все более 

популяризируется в качестве шопинг-туров. В частности, такие туры 

создаются и реализуются для российских граждан в страны Европы, 

которые в свою очередь приняли на себя роль главенствующих в шопинг- 

и фешн-индустрии. Одной из таких и является Греческая Республика. 

Для россиян Греция уже в течение многих лет пользуется репутацией 

туристической Мекки. Этому служит целый ряд причин. В их числе 

мягкий средиземноморский климат, теплое море, благоустроенная 

прибрежная зона, развитая инфраструктура и обилие 

достопримечательностей. Миллионы российских туристов отправляются в 

эту страну в целях семейного и активного отдыха, посещения огромного 

количества памятников мировой культуры, архитектуры, религий и 

многого другого [5]. 

Культура шопинг-туризма в Греческой Республике находится на стадии 

развития. Нельзя не отметить уже набравших популярность так 

называемые шубные туры в Грецию. Как очевидно из названия, шуб-тур 

представляет собой непродолжительную туристическую поездку, основной 

целью которой является покупка меховых изделий. Основным недостатком 

подобных туров, безусловно, является отсутствие свободного времени для 

отдыха на пляже, экскурсий. 

Для тех туристов, которые уже находятся на курортах Греции и во 

время отдыха желают отправиться за покупками, многие туристические 

компании предоставляют экскурсию «Шопинг». Как правило, эта 

экскурсия однодневная и поверхностная, предполагает собой лишь общее 

знакомство с торговыми центрами местности, предназначенными для 

незначительных покупок. Предоставляется и возможность приобрести 

однодневную экскурсию в г. Касторья – меховой центр Греции. Во время 

этой экскурсии участникам предлагается в течение нескольких часов 



210 
 

посетить меховые центры и фабрики, выставочные залы, которых в 

г. Касторье огромное множество. Часто гости жалуются, что времени 

недостаточно, когда дело касается такой серьезной покупки, как меховое 

изделие. 

Все эти проблемы и определяют актуальность данной работы – 

проектирование шоп-тура, позволяющего совместить посещение торговых 

центров Греции, знакомство с культурой и историей этой страны, поездку 

в столицу меховых фабрик, отдых на пляжных курортах, дегустацию 

знаменитых греческих вин и национальной кухни. 

Шоп-тур – организованная зарубежная поездка по заранее намеченному 

маршруту, главной целью которой является приобретение товаров 

широкого потребления как для личного пользования, так и для дальнейшей 

перепродажи. 

Нами предлагается маршрут шоп-тура, который включает в себя 

посещение меховых центров, торговых центров, национальных базаров, 

экскурсий, а также отдых на пляжных курортах страны. Участвуя в данном 

туре, заказчик имеет возможности в рамках одного путешествия в Грецию 

посетить знаменитейший центр мехового творчества (г. Касторья) для 

приобретения шубных изделий, отправиться в торговые центры 

мегаполиса (г. Салоники) за выгодными и модными покупками. Также 

рамки тура позволяют отдохнуть на лучших пляжах (полуостров 

Халкидики) страны и насладиться Эгейским морем, осуществить более 

глубокое изучение Греции, посетив различные исторические и 

познавательные экскурсии. 

Опираясь на анализ коньюктуры рынка туристской индустрии Греции 

был разработан маршрут «Шоп-тур в Грецию»: г. Челябинск – 

г. Салоники – г. Касторья – п-ов Халкидики – г. Салоники – г. Челябинск. 

Итак, опираясь на ГОСТ Р 50681-2010, представим вербальную модель 

шоп-тура в Греческую Республику [2]. 

Вид туристской услуги – групповой тур «Шоп-тур в Грецию», которая 

включает в себя перемещение по территории Греции с целями покупок и 

с познавательными целями в течение восьми дней и направлена на 

удовлетворение потребности потребителя в организации перевозки, 

размещения, питания, оказания экскурсионных и информационных услуг. 

Основная направленность услуги – посещение торговых центров и 

меховых фабрик, ознакомление с культурой и историей страны. 
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Отдых в тишине и покое от шума и темпа современной цивилизации 

приобретает в наши дни для человека особое значение. Поэтому, с каждым 

годом, все большую популярность набирает экологический туризм 

(экотуризм). Экотуризм – современная форма организации отдыха на 

природе, которая предусматривает нестабильное природопользование и 

устойчивое развитие природных территорий. Мировая практика 

проведения экотуризма доказала, что экономически и экологически 

выверенная организация отдыха позволяет сохранять природу успешнее, 

чем иные виды хозяйственной деятельности или строгие запреты на 

рекреацию. В следствие чего максимальный потенциал для развития 

экотуризма имеют особо охраняемые природные территории, которые 

представлены в России преимущественно национальными парками и 

заповедниками. 
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Национальный парк (НП) «Таганай» является одним из самых молодых 

парков Росси. НП организован в 1991 г. и находится на западной части 

территории Челябинской области, недалеко от г. Златоуста, на границе 

Европы и Азии, в 140 км от областного центра. По площади, среди 

29 национальных парков России, «Таганай» занимает 20, а среди парков 

Уральского федерального округа 2 место. 

Недавно НП «Таганай» презентовал программу развития 

экологического туризма на заседании рабочей группы по созданию 

туристического кластера Южного Урала. Туристический кластер – это 

совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон, 

созданных по решению Правительства РФ и расположенных на одном или 

нескольких участках территории субъектов Российской Федерации и 

муниципального образования (муниципальных образований), 

определяемых Правительством РФ [1]. 

Основная задача такого кластера – это предоставление туристических 

услуг с высокой конкурентоспособностью. Создание туристического (или 

туристско-рекреационного) кластера фактически определяет 

позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

НП «Таганай» – одно из самых посещаемых мест на Южном Урале. 

В год парк посещают до 80 тысяч туристов. Причем, в связи 

с нестабильной международной обстановкой и ростом внутрироссийского 

туризма, в 2015 г. НП «Таганай» ожидает резкого увеличения количества 

посетителей – до 140 тысяч человек. В связи с чем, возникает острая 

необходимость в создании инфраструктуры: мест размещения, 

туристических троп, новых маршрутов, т.е. создание гармоничной 

функционально-пространственной организации национального парка. Для 

чего разработана программа развития экологического туризма. Главная 

задача, которой – не просто обустроить территорию парка, а сделать это с 

минимальным воздействием на окружающую среду, нивелировать 

возрастающую антропогенную нагрузку и защитить экосистему от 

возрастающего туристопотока.  

Одной из основных задач для увеличения конкурентоспособности 

НП »Таганай», привлечения туристов и оказания им современных 

качественных услуг является функционально0пространственная 

организация мест отдыха, которая немыслима без такого средства 

архитектурно-пространственной организации, как малые архитектурные 

формы (МАФ). 

Малые архитектурные формы – это сооружения, которые 

предназначены для архитектурно-планировочной организации парков и 

садов, в целях создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-

эстетического обогащения территории. В ландшафтном дизайне МАФ 

являются основным декоративным элементом, формирующим облик 
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парка. К МАФ относятся различные объекты: небольшие садовые 

павильоны, скульптуры, фонтаны, искусственные водоемы, вазоны, 

садовая мебель, мангальные зоны и многое другое. В парках издавна 

устанавливали разного рода декоративные элементы, строили беседки, 

которые могли достигать весьма больших размеров. 

В настоящее время существует несколько классификаций МАФ, так 

Д.Г. Хессайон предлагает следующую классификацию малых 

архитектурных форм, которую условно делят на пять групп:  

 сооружения первой группы обеспечивают защиту участка – это 

стены и ограды с воротами; здесь важную роль играет также и освещение; 

 садовые сооружения второй группы облегчают передвижение по 

участку (сюда относятся различного рода дорожки, подъездные пути, 

лестницы и т.д.); 

 третий тип садовых сооружений связан с ростом растений: это 

разного рода опоры для стеблей растений, системы полива и теплицы для 

защиты растений от неблагоприятной погоды; 

 сооружения четвертой группы выполняют декоративную функцию 

(перголы и арки, по которым могут виться лианы и плетистые розы, 

контейнеры для однолетних растений и т.д.); 

 пятая группа элементов оборудования сада – сооружения для защиты 

от непогоды людей или инвентаря (беседки, сараи, ящики для садового 

инвентаря и т.д. [2]. 

Таким образом, по функциональному назначению МАФ делятся на две 

группы: 

 декоративную – скульптуры, фонтаны, вазоны, декоративные 

водоёмы и стенки, трельяжи и решётки, альпийские горки, рокарии; 

 утилитарные – пандусы, лестницы, подпорные стенки, беседки, 

навесы, мостики, скамейки, ограды и т.д. 

В соответствии с вышеперечисленными группами, МАФ должны 

выступать как средство, функционально-пространственной организации 

территории национального парка «Таганай», учитывающие комплекс 

требований, предъявляемый к особо охраняемым территориям: 

 сохранение природной среды, природных ландшафтов; 

 создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

 разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 

использования территорий природных парков. 

На сегодняшний день малые архитектурные формы на территории НП 

«Таганай» представлены только объектами утилитарного назначения: 

входные группы, мангальные зоны, обустроенный и облагороженный 

родник, санитарно-технические, туристические стоянки, пандусы и 
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лестницы. Объектов декоративного назначения не имеется. Тем не менее 

объекты декоративного назначения могут создать индивидуальный и 

легкоузнаваемый облик НП «Таганай», что даст более широкие 

возможности в привлечении туристов. В ближайшей перспективе 

программы развития и обустройства НП «Таганай» планируется комплекс 

мероприятий по созданию новых и расширению имеющихся МАФ как 

утилитарного, так и декоративного назначения. 

В рамках данной программы уже обустроена экологическая тропа на 

Черной скале «Таганай за 600 шагов». За счет повышения 

привлекательности участка как места комфортного отдыха и 

информационного наполнения экологической тропы количество 

посетителей рекреационной зоны с 2012 г. выросло в 10 раз. 

Тем не менее, в результате обустройства рекреационная емкость 

данного участка возросла настолько, что резкое увеличение посещаемости 

не вызвало никаких дополнительных антропогенных изменений. Более 

того, экологическая обстановка после обустройства заметно улучшилась. 

Сегодня антропогенные последствия увеличения туристического потока 

оцениваются как минимальные. В связи с чем, можно сделать вывод, что 

дальнейшая функционально-пространственная организация национального 

парка не ухудшит антропогенную обстановку, но возможно даже и 

улучшит ее. 

Программа развития туризма в НП «Таганай» на 2015–2017 гг. с 

бюджетом 75 210 тыс. руб. предусматривает реализацию 8 проектов, 

включающих в себя создание новых мест для размещения посетителей, 

обустройство туристских маршрутов и зон отдыха посетителей. Кроме 

того, в рамках программы планируется создание трех крупных эколого-

просветительных объектов в рамках рекреационных зон: визит-центры и 

экологические тропы «Таганай за 600 шагов», «Здесь Европа встречается с 

Азией», «Центр гранатовой короны» [3]. 

Таким образом, функционально-пространственная организация 

туристского кластера НП «Таганай» средствами малых архитектурных 

форм будет способствовать созданию имиджа территории национального 

парка и привлечению туристов. 
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Современная семья испытывает острую потребность в многообразии и 

вариативности досуговой деятельности и социально-психологических 

отношений, тяготеет к нестандартным досуговым занятиям. Семейный 

туризм является практически настолько же разнообразным, насколько и 

туризм обычный, единственным ограничением является то, что вместе с 

родителями участвуют дети от 7 до 11 лет. Исходя из этого факта, 

необходимо учитывать детскую физиологию и психологию, интересы и 

ценности каждого поколения, а так же выбирать экологически чистые 

места для туризма. Семейный туризм может включать в себя целый ряд 

направлений – экскурсионные, культурно-познавательные, лечебно-

оздоровительные, а также разнообразные формы активных развлечений. 

Семейный туризм предполагает не долгосрочный, а краткосрочный 

маршрут, который очень популярен среди жителей городов. Маршруты 

выходного дня позволяют туристам, не отрываясь от работы, отдохнуть с 

семьей. При выборе направления нужно учитывать отдаленность и 

протяженность маршрута в соответствии с местом отправления. 

Учитывая специфику семейного отдыха, был выбран маршрут 

в г. Екатеринбург. Город богат культурными достопримечательностями. 

Основой тура является посещение музея П.П. Бажова (дом выстроил сам 

писатель более ста лет назад). Музейная экспозиция была открыта 40 лет 

назад. 
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Уникальна библиотека П.П. Бажова, в которой около 

2 000 экземпляров, многие книги с автографами писателей, которых 

П.П. Бажов хорошо знал и был с ними дружен. Возле дома сохраненный 

сад Бажова, под липами, яблонями и сиренью в этом саду стоял стол, где 

часто писатель принимал своих гостей. Мемориальная ценность дома 

П.П. Бажова не поддается никакой оценочной шкале. Здесь была создана 

самая известная книга сказов писателя «Малахитовая шкатулка». 

Проектирование тура основано на требованиях ГОСТ Р 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». При составлении 

модели туристской услуги используют ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские 

услуги». 

При построении модели семейного тура «Малахитовая шкатулка» нами 

использована универсальную модель, так как именно этот уровень 

моделирования наиболее полно характеризует связи и свойства 

познаваемого продукта, а также позволяет выявить необходимые элементы 

для успешного формирования и реализации турпродукта. 

Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит перед ней 

исследователь, поэтому одна из основных проблем при моделировании – 

это проблема целевого назначения. Основанием отнесения моделей к тому 

или иному виду являются характерные признаки моделей. 

Для упрощения процесса изучения реальных систем выделяют 4 уровня 

моделей, различающиеся количеством и степенью важности учитываемых 

свойств и параметров. Это функциональная, принципиальная, структурная 

и параметрическая модели. 

Функциональная модель предназначена для изучения особенностей 

работы (функционирования) системы и её назначения во взаимосвязи с 

внутренними и внешними элементами. Графическим представлением этих 

моделей служат блок-схемы, которые отображают порядок действий, 

направленных на достижение заданных целей (т.н. «функциональная 

схема»). 

Принципиальная модель (модель принципа действия, концептуальная 

модель) характеризует самые существенные (принципиальные) связи и 

свойства реальной системы. Работа с моделями принципа действия 

позволяет определить перспективные направления разработки и 

требования к возможным материалам. Правильный выбор 

принципиальных основ функционирования предопределяет 

жизнеспособность и эффективность разрабатываемого решения.  

Под структурной моделью процесса обычно подразумевают 

характеризующую его последовательность и состав стадий и этапов 

работы, совокупность процедур и привлекаемых технических средств, 

взаимодействие участников процесса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Под параметрической моделью понимается математическая модель, 

позволяющая установить количественную связь между функциональными 

и вспомогательными параметрами системы. 

В таблице представлена модель семейного тура «Малахитовая 

шкатулка» (см. таблицу). 
 

Параметры модели семейного тура «Малахитовая шкатулка» 
 

Положения ГОСТ 50681-2010 Показатели по туру 

Вид туристской услуги Семейный тур 

Основная направленность/ назначение 

туристской услуги  

Культурно-познавательный – посещение 

музеев с целью получения новых знаний; 

посещение аквапарка с целью 

оздоровления. 

Маршрут путешествия (путь 

следования, пункты отправления и 

прибытия, перечень пунктов ночевок, 

стоянок и т. п.); 

Челябинск-Екатеринбург 

Перечень соисполнителей (поставщиков 

услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок) 

Размещение: гостиница «Премьер» 

г. Екатеринбург, питание: кафе «Дамаск», 

гостиница «Премьер», транспорт: ИП 

Косарев В.В., страхование: ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Метод обслуживания туристов Рассказ, показ 

 

В качестве первого структурного компонента мы выделяем целевой 

блок, включающий в себя определение цели и конкретных подходов и 

принципов в реализации семейного тура в Екатеринбурге. 

Маршрут семейного тура является комбинированным маршрутом 

выходного дня, то есть сочетает элементы тематического, походного и 

оздоровительного маршрутов. По построению трассы маршрут также 

является комбинированным и представляет собой сочетание линейного 

маршрута с радиальными выходами. 

В проектируемый нами тур входят такие основные услуги как 

размещение, питание и экскурсионное обслуживание. Неотъемлемой 

частью путевки также является договор медицинского страхования, 

стоимость которого не включается в цену путевки. 

Методологической основой проектирования семейного тура являются 

системный, комплексный подход, которые выступают в данной модели как 

принципы технологического процесса.  
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Рассматривая индивидуальный туризм и формирование 

индивидуального турпродукта, попробуем разобраться в особенностях 

индивидуальных туров и специфике их проектирования. 

В последнее время большой популярностью стали индивидуальные 

туры. Это объясняется тем, что турист в таких путешествиях 

самостоятельно определяет страну и регион посещения, цель и 

продолжительность поездки, выбирает гостиницу, предприятия питания и 

возможные места посещения, экскурсии и музеи. В туристической 

терминологии индивидуальный тур трактуется как путешествие одного 

человека по собственной программе. Турфирмы выполняют заказы 

туристов-индивидуалов (определение районов посещения, 

продолжительности остановок, условий ночлега и т.п.). Обслуживание при 

индивидуальном туризме осуществляется специальными, обычными или 

специализированными турфирмами. 

Классифицируется индивидуальный туризм по целям поездки, по 

срокам пребывания и по способу передвижения. 

Путешествие по индивидуальному маршруту может подразумевать 

несколько целей, но, как правило доминирующей будет являться только 

одна. К примеру, турист может отправиться в деловую поездку, но в 

свободной время посетить местные достопримечательности, или, 

отправиться в познавательный тур, и посетить какое-либо событийное 

мероприятие. 

Несомненно, для туриста такое путешествие является весьма удобным. 

В отличие от стандартных пакетов, в индивидуальном не предлагают 

услуги, которые ему не интересны, также турист не привязан к группе, тем 

самым имея больше независимости и самостоятельности. 

Индивидуальные туры не всегда дорогие, как бытует мнение 

общественности. В таком путешествие турист наоборот может сэкономить, 

например, поселившись в недорогой гостинице или же в хостеле, также 

выбрать не ресторан, а кафе или столовую для питания, а передвигаться на 

общественном транспорте. И конечно, индивидуальные туры могут 
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предполагать набор услуг высшего класса, такие как услуги личного гида, 

аренда автомобиля и прочее. 

Таким образом, приходя в туристическую компанию, клиент уже имеет 

сложившее представление о туре, имеет свои требования к набору услуг. 

Но давайте посмотрим на другую сторону индивидуального туризма. 

Насколько выгодно заниматься персональными турами туроператорам и 

турагенствам? 

Отчасти проектирование индивидуальных туров проще тем, что турист 

указывает все параметры своего путешествия и набор услуг, 

интересующих его. Но вместе с тем, иногда турист не знает туристской 

инфраструктуры, и некоторых туристских ресурсов, которым обладает 

регион. Особенностью организации индивидуальных поездок является – 

непредсказуемость выбора клиента и, как следствие, отсутствие у 

туристической компании заранее подготовить отдельные элементы 

программы. В связи с этим, персоналу туристской организации 

необходима высокая квалификация и профессионализм. Необходимо 

обладать знаниями не только по туристскому потенциалу региона, но и 

всей туристской инфраструктуры – средства размещения, предприятия 

питания, транспортные компании и экскурсионные бюро. Обговорив с 

туристом цель пребывания, обсудив его желания, можно приступать к 

разработке данного тура.  

Индивидуальный тур должен быть разработан к заданному клиентом 

времени, что требует от сотрудников туристского предприятия 

оперативности. Технология проектирования индивидуального тура 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ «Проектирование 

туристских услуг» и включает разработку технической и технологической 

документации, исследование рынка туристских услуг, обеспечение 

безопасности туристских услуг, наличие договоров на оказание услуг с 

соисполнителями. Важно соблюдать требования к документации, 

учитывать общую характеристику региона, состояние объектов туристской 

индустрии и многое другое. 

Маркетинговое исследование является важным этапом в формировании 

индивидуального тура. Анализ имеющихся туров позволит создать именно 

новый индивидуальный турпродукт, обнаружение у конкурентов 

подобного тура, – и созданный новый тур теряет свою уникальность. 

В проектировании тура не обойтись без технико-экономических 

расчетов. В индивидуальных турах все расчеты осуществляются строго в 

соответствии с разработанной вместе с клиентом программой тура, а также 

необходимо учитывать бюджетные возможности клиента. 

Одним из завершающих этапов формирования тура является его 

апробация, но как быть с ней при разработке индивидуального тура? Здесь 

имеется несколько вариантов. Если есть достаточный запас времени до 



220 
 

реализации турпродукта, то предприятие может организовать рекламные 

или информационные туры, что поможет в дальнейшем присмотреться к 

новому турпродукту как к стандартному пакету услуг. Либо этап 

апробации будет опущен, и далее сразу последует этап реализации тура. 

На данный момент туроператорские компании утверждают, что 

проектирование индивидуальных туров могут заниматься менеджеры в 

турагентствах, но для этого они не имеют достаточного опыта и 

профессионализма, особенно это касается региональных туристических 

фирм. Поэтому о перспективах развития индивидуального туризма 

говорить затруднительно. Таким образом, можно прийти к выводу, что 

проектирование индивидуального тура – процесс энергозатратный, 

требующий внимательности и профессионализма персонала туристической 

организации, и не всегда несет большую прибыль. Специфика 

индивидуального туристического продукта определяется специфическими 

пожеланиями к турпродукту и осуществляется в выбранное клиентом 

время. 

 

 

УДК 338.48-53 

ББК Ч518.115 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАРШРУТОВ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ТАГАНАЙ» 
 

Н.П. Тарханова, Е.М. Исаева 
 

В работе представлены варианты новых пешеходных маршрутов в 

национальном парке «Таганай» для уменьшения антропогенной 

нагрузки на наиболее популярные маршруты национального парка. 

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, национальный парк 

«Таганай», территориальное планирование, пешеходные маршруты. 
 

Туризм в национальных парках воспринимается в настоящий момент 

как отрасль экономики, которая приносит, или должна приносить в 

бюджет ощутимый вклад. Однако поступательному развитию туризма в 

национальных парках России препятствуют проблемы, связанные с 

недостаточной проработанностью механизмов управления, что находит 

отражение в территориальном планировании туристских зон. Как 

следствие, проблемы, связанных с негативным воздействием на природу, 

низкий уровень маркетинга при формировании турпродукта и ряд других 

проблем. Все это обусловило актуальность нашего исследования. 

Национальный парк «Таганай» является туристическим брендом 

Челябинской области, всего Уральского региона и даже России. 

Уникальные природные комплексы Таганая с каждым годом становятся 

более привлекательными для посетителей разных социальных и 
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возрастных категорий. В парке почти нетронутыми сохранились многие 

ценные экологические системы: горные тундры, луга, редколесья, 

реликтовые леса [2]. 

В настоящий момент в парке действуют 7 туристско-экскурсионных 

маршрутов и 7 экологических троп, где в течение нескольких часов или 

дней (максимальное количество 5 дней) можно ознакомиться с 

уникальными природными комплексами Таганая. 

За девять месяцев 2013 г. в национальном парке было зарегистрировано 

около двадцати тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поток туристов, посетивших национальный парк 

«Таганай», увеличился примерно на 20 %. В основной массе поток возрос 

за счет туристов из Челябинской области и Уральского региона. 

Количество посетителей парка растет постоянно, и ежегодный прирост 

составляет 10–13 %. 

Основная доля туристов – это жители Челябинской области (54 %). 

Местные жители составляют в общем потоке посетителей 17 %, жители 

Уральского региона – 15 %, другие регионы России – 13 %. Посещают 

Парк и иностранцы: туристы из Австрии, Германии, Италии, Венгрии и 

США, а также из Казахстана, Украины и Белоруссии. Доля иностранных 

туристов в 2013 г. составила 1 %. 

На сегодняшний день большая часть турпотока носит 

неорганизованный характер. Согласно исследованиям, проводимыми 

сотрудниками парка, доля регистрирующихся посетителей составляет 

всего 35 % от общего количества. И это, несмотря на то, что процедура 

регистрации служит, прежде всего, для безопасности самих туристов. 

Специалисты отдела туризма прогнозируют, что в 2015 г. парк посетят 

около 80 тысяч человек. 

Максимальная рекреационная нагрузка связана с туристическим 

сезоном (май–сентябрь, декабрь–январь) и приходится на выходные и 

праздничные дни (пиковые нагрузки). 

Туристы, посещающие Таганай, выбирают многодневные походы 

(55 %), как правило, это 2–3 дня. И, по-прежнему, многие туристы ночуют 

в палатке у костра, а не в гостевых домах национального парка.  

Туристические группы ходят по разным маршрутам. Наиболее 

популярный – Двуглавая Сопка (38 % посетителей), следующие по 

популярности гора Круглица, наивысшая точка Парка, и крутые скалы 

Откликного Гребня. 

В связи с тем, что, что за последние годы увеличилось число 

туристических групп и общий объем посетителей, возникла необходимость 

планирования сети стоянок и разработки новых маршрутов для 

перераспределения потока посетителей парка с целью минимизации 

ущерба от антропогенного воздействия в пределах рекреационной зоны. 
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Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям 

отдельных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, 

функциональной и позиционной устойчивости. В лесах уничтожается 

подлесок и травяной покров, наносятся механические повреждения 

деревьям, размываются почвы и изреживается древостой [1].  

Некоторые из традиционных стоянок администрация парка вынуждена 

была исключить из рекреационного использования в связи с угрожающим 

состоянием природной среды. Это, например, подножье горы Откликной 

Гребень, Долина Сказок, вершина Дальнего Таганая и южный склон 

Ицыла [3]. 

Использование ресурсов с целью создания условий для эффективного 

развития туризма проводится в двух направлениях – перспективного 

планирования и привлечения общественности. В частности, в 

национальном парке проводятся работы по паспортизации существующих 

маршрутов для увеличения потока организованных туристов, их 

безопасности во время похода, а самое главное – организации контроля и 

равномерного распределять нагрузки на природные комплексы 

национального парк. С целью реализации национальным парком 

стратегии, направленной на организацию регулируемого туризма студенты 

Южно-Уральского университета приняли участие в разработке новых 

вариантов маршрутов для уменьшения антропогенной нагрузки на 

наиболее популярные маршруты национального парка «Таганай» и 

снижения ущерба на природную среду. Этим объясняется цель нашего 

исследования. 

Объектом выступил национальный парк «Таганай», а предметом – 

рекреационные ресурсы национального парка «Таганай». Задачи 

исследования: изучить рекреационный потенциал не используемых или 

мало используемых в настоящий момент в рекреации территорий парка и 

предложить новые маршруты посещений. 

Изучив местность национального парка «Таганай», мы выбрали два 

направления: Митькины скалы и Черная скала. 

Маршрут «Центральная усадьба – Митькины скалы». Пеший 

однодневный маршрут протяженностью 13,7 км, продолжительностью 8 

часов. Схема маршрута: Центральная усадьба – Олений мост – стоянка 

«Белый ключ» – приют «Гремучий ключ» – Митькины скалы – 

Центральная усадьба.  

На протяжении маршрута предусмотрено 14 остановок 

продолжительностью от 5 до 30 минут. Перекус (сухой паек и чай из 

термоса) организуется на стоянке «Белый ключ» без розжига костра. 

Места пересечения рек обустроены мостами, на середине маршрута 

имеется разрешенная оборудованная стоянка и источник питьевой воды. 

На вершине Митькиных скал открывается панорама Таганайских хребтов, 
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видна Черная скала, хребет Средний Таганай, Монблан, Откликной 

гребень и Бараньи лбы, в ясную погоду видимость перспектив составляет 

100 км и более. 

Маршрут не требует специальной физической подготовки и 

снаряжения, возрастная категория экскурсантов – от детей среднего 

школьного возраста до людей среднего возраста с хорошей физической 

подготовкой. Для других возрастных категорий рекомендуется маршрут 

без подъема на вершину Митькиных скал. Лицам, нуждающимся в лечении 

и постоянном врачебном наблюдении, данный маршрут не рекомендуется. 

Маршрут «Центральная усадьба – Черная скала». Пеший однодневный 

маршрут протяженностью 16,7 км, продолжительностью 8 часов. 

Схема маршрута: Центральная усадьба – Чистый ручей – Пожарная 

просека – ЛЭП, автодорога г. Златоуст – г. Магнитка – Черная скала – 

Центральная усадьба.  

На протяжении маршрута предусмотрено 10 остановок 

продолжительностью от 5 до 10 минут. Перекус (сухой паек и чай из 

термоса) организуется на Черной скале на специальных оборудованных 

стоянках без розжига костра. 

При исследовании данного маршрута было выявлено, что он не 

является привлекательным для туристов с точки зрения познавательного и 

спортивного туризма, так как на маршруте отсутствуют хороший обзор 

экскурсионных объектов и присутствуют сложные участки прохождения, в 

связи с болотистой местностью и высокотравьем. Пешеходный вариант 

маршрута в летний период можно считать не пригодным и не 

рекомендованным для дальнейшей разработки и внедрения. 

Таким образом, при обследовании разработанных маршрутов было 

выяснено, что маршрут на Митькины скалы является привлекательным для 

туристов, что объясняется высокой аттрактивностью объектов, 

открывающихся со смотровой площадки на вершине Митькиных скал 

(Таганайские хребты, Черная скала, Хребет Средний Таганай, Монблан, 

Откликной гребень и Бараньи лбы). Данный маршрут может быть 

рекомендован для дальнейшей разработки и внедрения.  

Маршрут «Центральная усадьба – Черная скала» не пригоден для 

внедрения как туристско-познавательный маршрут в летнее время, так как 

сложность переходов по заболоченным участкам и высокотравье требуют 

хорошей физической подготовки участников. Возможно, имеет смысл 

формирования зимнего варианта маршрута с передвижением на лыжах. 
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В современном обществе семья является важной социальной группой. 

По официальной формулировке Всемирной туристической организации, 

семейный туризм предполагает поездки с детьми до 11 лет. Но на практике 

семейные туры не ограничивают эти возрастные рамки. К целевой 

аудитории так же следует отнести: молодых, не состоящих в браке; 

молодые семьи без детей; молодые семьи с детьми; семьи старшего 

возраста без детей; семьи старшего возраста с детьми и пожилые семьи. 

В своих работах А.И. Кравченко дает следующее определение: семья – 

это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их 

холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья 

создается на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на 

других основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не 

противоречат моральным основам общества. 

Из-за ускоренных темпов повседневной жизни, часто члены семьи не 

имеют возможности уделять друг другу достаточное количество времени, 

что может привести к напряжению и осложнению отношений между 

членами семьи. Совместный семейный отдых способствует укреплению 

родственных связей, помогает освежить и наладить внутрисемейные 

отношения. Семья представляет особенную ценность для каждого 

человека. Поэтому к вопросу совместного отдыха и путешествий семейные 

группы относятся с особым вниманием. Разработка разнообразных по 
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направленности семейных туров дает туристам возможность весело и с 

пользой провести время с близкими и родными. 

Семейный туризм может включать в себя целый ряд направлений – 

экскурсионные, культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные, 

развлекательные поездки, путешествия с целью пляжного отдыха, а также 

разнообразные формы активных развлечений. Различные вариации и 

сочетания этих видов туризма делают семейные туры интересными и 

уникальными, по сравнению со стандартными турпакетами. 

О.И. Беляков дает следующее определение семейному туризму: 

семейный туризм – временные путешествия семьи (с детьми или без), или 

группы состоящей из нескольких семей в местность, отличную от места 

постоянного жительства, совершаемые в свободное время. Организация 

семейных путешествий имеет специфические особенности. В первую 

очередь следует учесть что, чаще всего, семьи путешествуют с детьми 

разных возрастов. 

Данный факт является основным при формировании семейного тура. 

Организаторам семейных туров нужно учитывать особенности детского 

организма во время путешествия, при этом учитывая, что у взрослых 

имеются свои желания и потребности. Умение совместить в один комплекс 

услуг средства удовлетворения потребностей всех членов семьи – это и 

есть успешно разработанный семейный тур. 

Целью семейного туризма является не только получение удовольствия 

от веселых развлечений, но и развитие детей. Поэтому важно, чтобы 

программа тура с детьми включала в себя дополнительные услуги, 

связанные со спортивными мероприятиями, познавательные экскурсии, 

которые будут интересны для детей. Посещаемые объекты и экскурсии не 

должны иметь излишнюю сложность и академичность, а быть понятными 

для представителей всех возрастов. 

Рассматривая географию семейного туризма, можно выявить, что 

наиболее популярными направлениями семейных туров в Европе являются 

Греция, Испания, Болгария и Италия. Привлекательным в этих странах 

является предоставление скидок на различные услуги, связанные с детским 

отдыхом. Значительные скидки для детей предусмотрены в Турции, 

Египте и других Средиземноморских странах. На Черноморском 

побережье России спросом пользуются п. Витязево и г. Анапа, а так же 

Крымское побережье. В последние годы здесь активно формируется 

инфраструктура отдыха, во многом ориентированная на семейный отдых. 

Но так как семейный туризм пользуется популярностью и в зимний 

период, создание туристских семейных комплексов в средней полосе 

России имеет перспективы для развития на рынке внутреннего туризма.  

Рассмотрим особенности организации семейного тура по основным 

параметрам, используемым в ходе реализации. Прежде всего, определяя 

http://travelluxtour.info/tour-turizm/europa/finlyandiya/finskoe-leto-v-semejnom-krugu/
http://travelluxtour.info/vidy-turizma/semeinyi-turizm/na-otdyh-v-vityazevo/
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место отдыха, желательно выбирать в здоровые и экологически чистые 

местности, спокойные и озелененные места. При выборе гостиниц, 

питания и транспорта, в первую очередь, нужно принимать во внимание 

особенности детской физиологии и психологии, при этом учитывая 

интересы взрослых членов семьи. В программы таких туров обязательно 

должны быть включены мероприятия для детей, взрослых, а также общие 

мероприятия. 

Отели, где будут проживать туристы, должны соответствовать особым 

функциональным требованиям для отдыха с семьей: двух и трех местные 

номера, система объединения номеров, детские площадки и т. д. Вопрос 

питания во время отдыха с семьей также имеет свои особенности. Лучше 

всего, когда на предприятии питания в наличии имеются два разных меню 

(взрослое и детское) с учетом их вкусов, а также особенностей организма. 

Для детей обычно имеется Фразовое питание: завтрак, обед, небольшой 

полдник и ужин. Питание должно быть сбалансированным, богатым 

витаминами и питательными веществами, а также подходящим по 

калорийному составу. Выбор же транспортного средства в большей 

степени зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Говоря о семейном туризме, следует обратить особое внимание на 

обеспечение безопасности при проведении подобных туров. Участие детей 

накладывает ответственность как на родителей и сопровождающих 

взрослых, так и на организаторов семейных туров. При проектировании 

тура необходимо минимизировать наличие на маршруте опасностей для 

жизни и здоровья туристов. Безопасность туристских объектов должна 

быть подтверждена документально, в соответствии с нормативными 

актами и действующим законодательством. Помимо этого, для каждого 

семейного тура должна разрабатываться сопроводительная документация с 

правилами обеспечения безопасности во время путешествия, а так же 

инструктаж по технике безопасности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что развитие семейного 

туризма является перспективным в наше время. Семейный туризм является 

относительно новым видом путешествий. Выбор направления тура и вида 

туризма для семейного путешествия огромен. Специфические особенности 

семейных туров делают их насыщенными, интересными и удобными для 

туристов. Семейный туризм оказывает положительное влияние на 

взаимодействие и отношения в семье. Правильно спланированный тур 

позволит туристам провести свободное время с близкими полноценно и с 

пользой. 
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Деловой туризм один из наиболее интенсивно развивающихся 

сегментов рынка мира и России. Его доля составляет 60 %. История 

становления началась еще на заре развития человечества, однако только в 

70–80 гг. ХХ в. этот сегмент сформировался и продолжает развиваться. 

Эксперты полагают, что к 2020 г. количество деловых поездок должно 

увеличиться в 3 раза [1]. 

По оценкам специалистов наиболее интенсивно рынок делового 

туризма развивается в азиатских странах, а также Америке и Европе. По 

данным Ростуризма, общее число въезжающих в Россию выросло в 2010 г. 

примерно на 3 %, число посетителей более 20 млн. иностранцев. Туристов 

среди них около 2,5 млн. человек, вместе с бизнес-туристами – почти 

7 млн. человек. По данным Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм), деловой туризм по итогам 2010 г. вырос на 12 %[3]. 

Интерес турфирм к этому виду туризма объясняется тем, что он 

приносит самые высокие доходы. Сегмент делового туризма представлен 

большим спектром услуг. За рубежом понятия деловой туризм не 

существует. Вместо него используется термин MICE, что обозначает 

Meetings Incentives Conferences Exhibitions (Встречи. Инсентив. 

Конференции. Выставки). Исследователи И.В. Зорин и В.А. Квартальнов в 

«Энциклопедии туризма» относят к деловому туризму временные 

командировки и поездки со служебными целями, включая участие в 

конференциях, конгрессах, соревнованиях и т.д. без получения доходов в 

месте командировки [4, с. 272]. Этим объясняется актуальность статьи. 

Цель нашего исследования – охарактеризовать этапы проектирования 
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делового тура для спортсменов – любителей, отправляющихся на 

соревнования в Испанию. 

Проектирование туров для деловой клиентуры – крайне сложный 

процесс, так как здесь главное не низкая стоимость, а качественное 

предоставление услуг, месторасположение отелей (размещение в центре 

или ближе к месту проведения встреч, конференций и т.д.). Кроме того, в 

структуре мирового бизнес туризма преобладают индивидуальные деловые 

поездки (70,8 %),примерно в равных долях поездки на конференции и 

семинары(12,6 %)и посещение выставок (10,9 %) [2]. 

Данное обстоятельство предполагает большой объем работы по 

формированию туров и такие туры нельзя поставить на поток, т.к. каждый 

раз предъявляются разные требования к организации и срокам проведения 

мероприятий. 

Варианты работы по проектированию туров могут различаться. Можно 

забронировать отдельные услуги у разных поставщиков. Этот вариант 

приносит наибольшую прибыль, а можно комплексно забронировать 

услуги у одного туроператора и третий вариант – перелет бронируют у 

авиаперевозчика, а наземные услуги – у туроператора. 

Нами было выполнено проектирование тура для спортсменов–

любителей (дети до 18 лет и их родители), отправляющихся на 

соревнования по гимнастике в Барселону. Численность группы составила 

10 человек. Продолжительность тура 5 дней. Основной пакет услуг состоял 

из перелета и размещения. Перелет был забронирован у авиакомпании 

«Аэрофлот». Вылет осуществлялся из аэропорта Баландино г. Челябинск. 

Самым сложным оказался поиск отелей, удовлетворяющих 

требованиям заказчиков (нужен был недорогой отель, но в центре города, 

чтобы избежать длительных переездов). Из предложенных вариантов 

остановились на апарт-отеле Medplaya Santa Monica 3*. Он расположен в 

55 км от Барселоны и в 50 км от аэропорта Жирона – Costa Brava. В отеле 

все номера имеют ванную комнату, балкон и ТВ. В холле отеля есть 

доступ к интернету. Трасфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт 

осуществлялся на туристическом автобусе компании TezTour . Питание 

(завтрак) включен в стоимость номера. Обед и ужин осуществлялся 

самостоятельно. Большое количество уютных кафе в среднем ценовом 

сегменте, расположенных поблизости от гостиницы, позволило 

осуществить питание, исходя из потребностей заказчика. 

При формировании наполнения тура к числу дополнительных услуг 

была отнесена обзорная экскурсия по Барселоне. Заказчик пожелал 

посетить Парк Гуэль, однако данный объект исключен из посещения на 

обзорной экскурсии, а самостоятельно посещать объект не пожелали. Все 

экскурсии были забронированы у туроператора Novovira. Музей Гауди 

группа посещала самостоятельно, так как в музее используется аудиогид 
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на разных языках, в том числе и на русском, и переводчик не требуется. 

Для перемещения по городу использовался общественный транспорт. 

Программа тура, согласованная с заказчиком имела вид: 1 день – 

прилет в аэропорт Барселоны, трансфер в отель, размещение, свободное 

время; 2 день – соревнования; 3 день – соревнования; 4 день – свободное 

время (обзорная экскурсия по Барселоне) и посещение музея Гауди в 

первой половине дня, вторая половина дня планировалась самостоятельно; 

5 день – отъезд, трансфер в аэропорт. 

Стоимость тура составила 36 540 руб. Так как оплата тура 

осуществлялась родителями юных спортсменок, то мы старались 

максимально снизить стоимость тура. По предварительным подсчетам это 

нам удалось. В сравнении с аналогичными индивидуальными турами, 

купленными у туроператора, мы получили экономию в 3 460 руб. Еще 

одна сложность при проектировании тура в нашем случае – необходимость 

визовой поддержки. Эта услуга была приобретена у туроператора TezTour. 

Не в нашу пользу был и временной фактор. Обычно турфирмы приступают 

к разработке таких программ обслуживания за 3–4 месяца. В нашем случае 

решение о поездке на соревнования было принято за 1,5 месяца до 

проведения соревнования, что существенно осложнило работу.  

Подводя итоги можно отметить, что формируемый нами тур отличался 

от тех, которые формируют туроператоры, во-первых тем, что мы были 

ограничены в средствах и имели мало времени на посещение местных 

достопримечательностей. Во-вторых, бронирование услуг осуществлялось 

самостоятельно, что требовало знания английского языка и электронного 

кошелька для осуществления расчетов. В-третьих, ограниченный 

временной отрезок, когда многие отели уже были забронированы, что 

потребовало от нас дополнительных усилий на поиск отеля, 

удовлетворяющего требованиям заказчика. 

 

Библиографический список 

1. Биржаков, М.Б. Введение в туризм/ М.Б. Биржаков. – СПб.: 

Издательский дом «Герда», 2002. – 320 с. 

2. Гасиев, М. Основы делового туризма и индустрии MICE в России и 

за рубежом: сравнение и тенденции/ М. Гасиев. – М., 2004. – 145 с.� 

3. Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Минспорттуризма России [электронный ресурс]. – Режим доступа к 

ресурсу: http://www.russiatourism.ru/ 

4. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма: справочник/ И.В. Зорин, 

В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 65 с. 

 

 

  



230 
 

УДК 338.483(470.5) 

ББК Ч518.113 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПО СПЕЛЕОРЕСУРСАМ РЕГИОНА 
 

Т.Н. Третьякова, Л.А. Лизунова 
 

В статье представлено определение, принципы организации и 

создания базы данных спелеоресурсов Южного Урала.  

Ключевые слова: база данных, спелеоресурсы Южного Урала 
 

Информационный продукт – документированная информация, 

подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 

представленная в форме товара. Информационными продуктами являются 

программные продукты, базы и банки данных и другая информация. 

Под базой данных (БД) понимается совокупность данных, 

организованных по определенным правилам, предусматривающим общие 

принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая 

от прикладных программ. Хранение данных в БД позволяет осуществлять 

централизованное управление данными, обеспечить их безопасность и 

целостность. БД устраняет противоречивость и сокращает избыточность 

данных. Создание базы данных и обращение к ней осуществляются с 

помощью системы управления базами данных [1]. 

Изучив доступные информационные продукты по спелеоресурсам 

Южного Урала, можно сделать вывод о том, что в настоящее время не 

создано единого систематизированного информационного продукта в 

данном направлении. Исходя из этой проблемы, было принято решение о 

создании базы данных спелеоресурсов Южного Урала. 

В настоящее время на территории Урала известно более 3 200 пещер, 

суммарной протяженностью почти 244 км. Самые протяженные пещеры – 

Дивья (10 100 м), Сумган (9 860 м), Киндерлинская им. 30-летия Победы 

(9 113 м), Кизеловская (Виашерская, 7 600 м), Кунгурская Ледяная 

(5 700 м), Ординская (4 900 м). Глубочайшими пещерами Урала являются 

Киндерлинская им. 30-летия Победы (амплитуда 215 м), Шульган-Таш 

(165 м), Кутукская-4 (155 м), Сумган (134 м), Темная (132 м). 

Пещеры представляют собой комплексные памятники природы, 

которые включают в себя геологическое окружение, геоморфологические 

формы, гидрогеологические и гидрохимические особенности вод, 

минеральный мир, особенности осадконакопления, микроклимата, 

своеобразной флоры и фауны.  

Все это создает необыкновенный пещерный мир, который, хотя и 

связан с внешним миром, во многом стоит особняком от него, имея с ним 

лишь несколько точек соприкосновения. Эта обособленность и в то же 
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время неразрывная связь с внешним миром создает промежуточное 

положение пещер между внешним и внутренним миром планеты и требует 

особого подхода к миру пещер. 

Уникальность изучения пещер и пещерных отложений заключается в 

характеристике и моделировании континентального климата, а также в 

возможности прогнозирования его изменений. 

Интенсивнее всего карстовые процессы развивались от средней юры до 

нижнего олигоцена при относительной стабильности тектонической 

обстановки в условиях тропического и субтропического влажного климата. 

От этих самых древних карстовых форм остались лишь воронки, 

заполненные более поздними отложениями в эрозионно-структурных 

депрессиях. Такие же заполненные, но приуроченные к речным долинам 

воронки остались от второго поздне-палеогенового этапа 

карстообразования. Современный карстовый рельеф начал формироваться 

в плиоцене, процесс продолжается в настоящее время. Зоной интенсивного 

образования карстовых форм этого этапа (пещер, поноров, воклюзов) 

служат современные речные долины. 

Пещерные палеолитические стоянки составляют значительную часть 

общего историко-природного наследия Урала. Многие из них широко и 

давно известны специалистам благодаря интересным и ценным в научном 

отношении палеонтологическим и археологическим находкам. 

Уникальными в этом отношении можно считать Медвежью, Уньинскую, 

Кизеловские, Махневские, Игнатьевскую, Старомурадымовскую, 

Вогульскую пещеры и пещеру Шульган-Таш [2]. 

В ходе создания базы данных были изучены следующие понятия: 

База данных – представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 

таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) 

Спелеология – это наука, занимающаяся изучением пещер, их 

происхождением, морфологией, микроклиматом, водами, растениями, 

современной и древней пещерной фауной и многим другим.  

Пещера – это полость в литосфере, длина которой больше наибольшего 

размера (ширины или высоты) входа. Если наоборот – то данная полость 

называется гротом [3]. Большинство всех пещер, в том числе и самые 

длинные, самые глубокие и самые красивые относятся к вторичным, 

возникшим после образования вмещающей их породы.  

Вторичные пещеры в свою очередь делятся на группы: 

1. Эрозионные пещеры (пещеры выветривания) – образуются при 

механических воздействиях на горные породы. Самые крупные 

эрозионные пещеры – волнобойные, пробиты прибоем в прибрежных 
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скалах, иногда образуются под действием ветра или какого-либо 

механического воздействия. Могут образовываться и в однородной породе, 

а бывает, что процесс выветривания затрагивает только мягкие слои. 

Протяженность может быть самая разная: от метров до десятков метров, 

реже до сотен. 

2. Гравитационные – под действием силы тяжести и известного явления 

«усталости материала» массивы породы прорывают трещины, происходят 

подвижки и т.п. Особенно часто такое случается на крутых берегах рек 

(«трещины берегового отпора»). Бывает, что гравитационные пещеры 

возникают на месте полостей другого типа в следствии обрушения свода. 

3. Карстовые пещеры – пожалуй, наиболее распространенные, и 

несомненно, наиболее длинные, глубокие и красивые природные полости. 

Название получили от местности в Югославии, где впервые были описаны 

карстовые явления. Карстовые пещеры образуются за счет растворения 

горных пород. В качестве их растворителя обычно выступает обычная 

вода, растворимыми породами чаще всего являются сульфаты (сульфат 

кальция – гипс), хлориды – каменная соль (галенит), калийная соль, 

наиболее же распространенной карстующейся породой являются 

карбонатные породы: известняки и доломиты. Именно такие породы 

залегают повсеместно, именно в них известны самые эффектные пещеры 

[4]. 

Существует огромное количество разновидностей баз данных, 

отличающихся по различным критериям. Например, в «Энциклопедии 

технологий баз данных» определяются свыше 50 видов БД.  

Основная классификация баз данных: 

 по характеру хранимой информации: фактографические (картотеки), 

документальные (архивы); 

 по способу хранения данных: централизованные (хранятся на одном 

компьютере), распределенные (используются в локальных и глобальных 

компьютерных сетях); 

 по структуре организации данных: табличные (реляционные), 

иерархические. 

Информация в базах данных структурирована на отдельные записи, 

которыми называют группу связанных между собой элементов данных. 

Характер связи между записями определяет два основных типа 

организации баз данных: иерархический и реляционный. 

В иерархической базе данных записи упорядочиваются в определенную 

последовательность, как ступеньки лестницы, и поиск данных может 

осуществляться последовательным «спуском» со ступени на ступень. 

Иерархическая база данных по своей структуре соответствует структуре 

иерархической файловой системы. 
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Реляционная база данных, по сути, представляет собой двумерную 

таблицу. Столбцы таблицы называются полями: каждое поле 

характеризуется своим именем и топом данных. Поле БД – это столбец 

таблицы, содержащий значения определенного свойства. 

В реляционной БД используются четыре основных типов полей: 

числовой, символьный (слова, тексты, коды и т.д.), дата (календарные даты 

в форме «день/месяц/год»), логический (принимает два значения: «да» – 

«нет» или «истина» – «ложь»). 

Строки таблицы являются записями об объекте. Запись БД – это строка 

таблицы, содержащая набор значения определенного свойства, 

размещенный в полях базы данных. 

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют объединять 

большие объемы информации и обрабатывать их, сортировать, делать 

выборки по определенным критериям и т. п. 

Современные СУБД дают возможность включать в них не только 

текстовую и графическую информацию, но и звуковые фрагменты и даже 

видеоклипы. 

Простота использования СУБД позволяет создавать новые базы 

данных, не прибегая к программированию, а пользуясь только 

встроенными функциями. СУБД обеспечивают правильность, полноту и 

непротиворечивость данных, а также удобный доступ к ним [5]. 

К современным базам данных, а, следовательно, и к СУБД, на которых 

они строятся, предъявляются следующие основные требования: 

 высокое быстродействие (малое время отклика на запрос). Время 

отклика – промежуток времени от момента запроса к БД до фактического 

получения данных; 

 простота обновления данных; 

 независимость данных – возможность изменения логической и 

физической структуры БД без изменения представлений пользователей; 

 совместное использование данных многими пользователями; 

 безопасность данных – защита данных от преднамеренного или 

непреднамеренного нарушения секретности, искажения или разрушения; 

 стандартизация построения и эксплуатации БД (фактически СУБД); 

 адекватность отображения данных соответствующей предметной 

области; 

 простой интерфейс пользователя. 

Важнейшими являются первые два противоречивых требования: 

повышение быстродействия требует упрощения структуры БД, что, в свою 

очередь, затрудняет процедуру обновления данных, увеличивает их 

избыточность. 

Безопасность данных включает их целостность и защиту. Целостность 

данных – устойчивость хранимых данных к разрушению и уничтожению, 
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связанных с неисправностями технических средств, системными 

ошибками и ошибочными действиями пользователей. Она предполагает: 

 отсутствие неточно введенных данных или двух одинаковых записей 

об одном и том же факте; 

 защиту от ошибок при обновлении БД; 

 невозможность удаления (или каскадное удаление) связанных 

данных разных таблиц; 

 неискажение данных при работе в многопользовательском режиме и 

в распределенных базах данных; 

 сохранность данных при сбоях техники (восстановление данных). 

Основными задачами проектирования базы данных спелеоресурсов 

Южного Урала были следующие: 

 обеспечение хранения в БД всей необходимой информации 

спелеоресурсов Южного Урала; 

 обеспечение возможности получения данных по всем необходимым 

запросам спелеоресурсов Южного Урала; 

 сокращение избыточности и дублирования данных; 

 обеспечение целостности данных (правильности их содержания): 

исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери 

и т.д. 

Можно выделить следующие этапы проектирования базы данных 

спелеоресурсов Южного Урала: 

1) концептуальное (инфологическое) проектирование – построение 

формализованной модели предметной области. Основные элементы 

данной модели: 

 описание объектов (пещер) и связей между ними; 

 описание информационных потребностей пользователей (основные 

показатели пещер); 

 описание алгоритмических зависимостей между данными; 

 описание ограничений целостности, т.е. требований к допустимым 

значениям данных и к связям между ними. 

2) логическое (даталогическое) проектирование – отображение 

инфологической модели на модель данных, используемую в конкретной 

СУБД, например на реляционную модель данных. Для реляционных СУБД 

даталогическая модель – набор таблиц, обычно с указанием ключевых 

полей, связей между таблицами. Ключевыми полями базы данных по 

пещерам Южного Урала являются: ID региона, ID пещеры, ID показателя. 

Таблицы со связями были составлены следующие: регионы, пещеры, 

показатели и показатели пещер. 

3) физическое проектирование – реализация даталогической модели 

средствами конкретной СУБД, а также выбор решений, связанных 
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с физической средой хранения данных: выбор методов управления 

дисковой памятью, методов доступа к данным, методов сжатия данных 

и т.д. 

На этапе инфологического проектирования в ходе сбора информации о 

предметной области требуется выяснить: 

 основные объекты предметной области (объекты, о которых должна 

храниться информация в БД); 

 атрибуты объектов; 

 связи между объектами; 

 основные запросы к БД. 

Основными преимуществами базы данных спелеоресурсов Южного 

Урала являются:  

 эта модель данных отображает информацию в наиболее простой для 

пользователя форме; 

 основана на развитом математическом аппарате, который позволяет 

достаточно лаконично описать основные операции над данными; 

 позволяет создавать языки манипулирования данными не 

процедурного типа; 

 манипулирование данными на уровне выходной БД и возможность 

изменения [6]. 

В дальнейшем данная база данных может быть использована в целях 

изучения спелеоресурсов Южного Урала. 
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Сегодня туризм, с одной стороны представляет собой динамичную 

сферу человеческой деятельности, ведущую к изменению мышления, 

представлений, культуры и образа жизни людей. И в этом смысле его 

следует рассматривать с позиции значимого сектора услуг мировой и 

национальной экономики. С другой, стороны, – это значимый фактор 

развития региональной экономики, претерпевающей интенсивные 

вариантные процессы трансформации. Испытывая прямое влияние 

экономики, туризм, в отличие от путешествий, характеризуется 

двойственностью внутренней природы, так как является не только 

массовым и особым видом отдыха, но и деятельностью по организации и 

осуществлению путешествий [2]. 

Туризм в зависимости от обслуживания категорий населения и 

составляющих его услуг, подразделяется на внутренний и международный. 

Региональный туризм основан на использовании региональных 

туристских ресурсов, приносящих региону определенный доход, поэтому 

важнейшей задачей регионального туризма является предоставление 

качественных услуг туристам и качественное развитие самой туристской 

индустрии [1]. 

Потенциал Челябинской области для развития внутреннего туризма 

трудно переоценить. Богатое природное и культурно-историческое 

наследие региона предполагает возможность предоставления 

разнообразных видов туризма: рекреационный (цель – отдых и 

развлечение), лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, 

религиозный, деловой, образовательный, экстремальный, спортивный, 

экологический, сельский, научный и др. 
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Уникальность историко-культурного наследия и природных ресурсов 

не могут стать единственным и достаточным условием для организации и 

успешного развития регионального туризма, так как представляют собой 

лишь один из элементов туристско-рекреационного потенциала.  

Основными факторами, сдерживающими развития регионального 

туризма, являются неразвитая инфраструктура, отсутствие благоприятного 

инвестиционного климата, низкое качество услуг, отсутствие имиджевого 

позиционирования Челябинской области как туристского района на 

российском туристском рынке. 

По результатам исследований, представленных на Всемирном 

экономическом форуме (ВЭФ) в 2014 г., Россия заняла 64 место среди 

144 стран по конкурентоспособности туристского сектора экономики [2]. 

Анализ мировой практики показал, что наиболее 

конкурентоспособным, экономически эффективным и перспективным 

направлением развития административных территорий России является 

использование кластерного подхода, который в последние годы стал 

главным инструментом, служащим для разработки экономических 

стратегий в туристских странах. 

В переводе с английского термин «кластер» (cluster – скопление) 

означает объединение нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 

определёнными свойствами. Самые ранние упоминания термина относятся 

к 1990 г. для англоязычного источников и в 1993 г. – для русскоязычных 

источников. Впервые этот термин ввел в научный обиход Майкл Юджин 

Портер (в книге Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 

1990, изданной на русском языке. В его классическом определении 

«кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных 

с их деятельностью организаций в определенных областях, 

конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [4]. 

Основным выводом, сделанным Портером, являлось следующее: чем 

больше развиты кластеры в отдельной стране, тем выше в этой стране 

уровень жизни населения и конкурентоспособность компаний. 

В туристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение в 

рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и 

организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и 

продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с 

туризмом и рекреационными услугами. 

Целью создания туристско-рекреационных кластеров является 

повышение конкурентоспособности территории на туристическом рынке.  
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Создание туристического кластера фактически определяет 

позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

Челябинская область расположена на восточных склонах Южного 

Урала и Зауралья. Горы, леса и озера Южного Урала – прекрасные места 

для любителей путешествий. Ее территория представляет собой горно-

лесной край с огромным числом больших и малых озер, малых и больших 

рек. Сегодня богатейшие туристические ресурсы области, включающие 

природные, исторические и культурные достопримечательности, открыты 

для многочисленных любителей путешествий и экскурсий. 

Челябинская область, как субъект Российской Федерации, образована 

17 января 1934 г. из южных районов упразднённой Уральской области, 

входит в состав Уральского федерального округа. На севере граничит со 

Свердловской областью, на юге – с Оренбургской на востоке – с 

Курганской, на западе – с Башкортостаном, на юго-востоке – с 

Казахстаном. Административный центр: город Челябинск. 

Рельеф Челябинской области чрезвычайно разнообразен. Есть хребты, 

вершины которых превышают 1000 м. Есть холмистые равнины, 

радующие глаз широтой и просторами, есть и низменности, по которым 

протекают многочисленные реки. Челябинская область расположена в трёх 

природных зонах: лесной, лесостепной и степной. В Челябинской области 

3748 озер. Соленые и пресные, большие и малые, глубокие и мелкие, 

большинство из них обладают различными лечебными свойствами. По 

территории области протекает множество рек различной протяженности. 

348 из них более 10 км длиной. Протяженность более 100 км имеют 17 рек 

и 7 (Миасс, Ай, Урал, Уй, Уфа, Увелька, Гумбейка) в пределах области 

имеют длину более 200 км. Природные ресурсы нашей области таковы, что 

на её территории около 200 тыс. гектаров занимают заповедники и 

национальные парки, свыше 500 тыс. га – охотничьи и ботанические 

заказники, 184 тыс. га – ботанические памятники природы, в том числе 

20 островных и ленточных боров. Всего охраняемые территории занимают 

около 1 млн. га – немногим более десятой части области [5]. 

Пейзажное разнообразие издавна привлекало сюда людей, оставивших 

после себя материальные памятники культуры от эпохи каменного и 

бронзового веков вплоть до памятников нового и новейшего времени. В 

наследство от эпох каменного и бронзового века остались памятники 

наскальной живописи. Эпоха раннего и позднего Средневековья, эпоха 

кочевников, оставила на земле Южного Урала многочисленные курганы и 

могильники гунно-сарматов, саков и тюркских народов. В области 

сохраняются памятники истории русской колонизации края и памятники 

истории ХХ в. 

В Челябинской области располагается свыше двухсот особо 

охраняемых природных территорий, в том числе всемирно известные –
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 Ильменский заповедник, музей-заповедник «Аркаим» – ровесник 

египетских пирамид, национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», 

памятники природы – редкие и уникальные геологические, 

гидрологические и ботанические объекты, а также курортные зоны и 

зеленые зоны городов [7]. 

Свыше 450 памятников археологии, истории и культуры, 

градостроительства и архитектуры находятся под охраной государства. 

Списки объектов, представляющих культурно-историческую, научную и 

художественную ценность, постоянно пополняются. 

Административное формирование территории области началось в 

XVIII в. и явилось продолжением политики Петра I по развитию 

производительных сил России и расширению ее границ, что нашло 

отражение в деятельности Оренбургской экспедиции.  

В 1734 г. в военно-торговых целях Оренбургская экспедиция основала 

ряд крепостей: Верхне-Яицкая (1735), Чебаркульская, Миасская и 

Челябинская (1736). 13 августа 1737 г. по представлению В. Н. Татищева 

была образована Исетская провинция (северная часть современных 

Челябинской и Курганской областей). С 1743 г. центром провинции стал 

Челябинск. 15 марта 1744 г. была образована Оренбургская губерния, в 

состав которой вошли Исетская и Уфимская провинции.  

Во второй половине XVIII в. активно развивается промышленность, 

вокруг заводов возникают новые города: Нязепетровск, Касли, Златоуст, 

Катав-Ивановск, Кыштым, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, Миасс. Здесь 

разворачивались события крестьянского восстания 1773–1775 гг. 

В феврале 1774 г. армия Емельяна Пугачева заняла Челябинск, но под 

натиском царских войск ушла к уральским заводам.  

В середине XIX в. оренбургское казачество начало активно осваивать 

степные районы Южного Урала. Населенным пунктам давали 

наименования, связанные с местами побед русских войск: Варна, 

Фершампенуаз, Бородино, Париж и др. Примерно в это же время 

Челябинск стал центром ярмарочной торговли Урала, здесь шла торговля 

хлебом и скотоводческой продукцией. После строительства Транссиба 

(1891–1916гг.) Челябинский край стал крупнейшим транспортным 

центром, связавшим Центральную Россию, Урал и Сибирь в единое целое. 

В первой половине XX в. многие заводские поселки получили статус 

городов, сложился их архитектурный облик. Челябинская губерния была 

создана на части территории Оренбургской губернии и Тургайской 

области постановлением ВЦИК от 3 сентября 1919 г. об образовании 

Челябинского районного управления на правах губернского органа. 

Первоначально она состояла из Курганского, Троицкого, Златоустовского, 

Кустанайского и Челябинского уездов. Согласно постановлению, 
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Челябинский ревком преобразовывался в Челябинский губернский ревком, 

а Челябинск становился губернским городом. 

Границы и состав губернии несколько раз менялись: Кустанайский уезд 

стал частью Киргизской АССР, Верхнеуральский уезд – частью 

Челябинской губернии и пр.  

Гражданская война и политика военного коммунизма, проводившаяся 

советским правительством в 1919–1921 гг., вызвала голод 1921–1922 гг. и 

разруху в промышленности. Численность населения Челябинской 

губернии за 1920–1923 гг. сократилась на треть.  

В ноябре 1923 г. Челябинская губерния вошла в состав вновь 

образованной Уральской области. В годы первых пятилеток (1930-е гг.) в 

Челябинской области строились «флагманы индустриализации»: 

Магнитогорский металлургический комбинат (1929–1934 гг.), 

Челябинский тракторный завод (один из первых в СССР, 1933 г.). 

В январе 1934 г. Уральская область была разукрупнена, в результате 

чего образовалась Челябинская область. В дальнейшем площадь области 

неоднократно уменьшалась. С 1938 по 1943 гг. из Челябинской области в 

состав Свердловской переданы 7 районов, Курганской – 32 района. С 

6 февраля 1943 г. границы области практически не менялись [8]. 

Третья пятилетка была периодом дальнейшего строительства тяжелой 

промышленности и роста всего народного хозяйства Челябинской области. 

Предусматривалось завершение строительства первой очереди 

Магнитогорского комбината, реконструкция Златоустовского 

металлургического завода, восстановление древесно-угольных доменных 

печей Южного Урала и строительство Ново-Златоустовского и 

Бакальского металлургических заводов.  

Серьезное развитие должна была получить цветная металлургия. 

Расширялось и технически перевооружалось рудное хозяйство медной 

промышленности. Увеличивались мощности Челябинского цинкового, 

Уфалейского никелевого, Карабашского медеплавильного и Кыштымского 

электролитного заводов. Большое внимание уделялось широкому 

внедрению в цветную металлургию новой техники, механизации 

трудоемких работ, автоматизации и интенсификации процессов 

производства, организации комплексного извлечения металлов из руд и 

налаживанию выпуска металлов высоких марок. К началу третьей 

пятилетки машиностроительные предприятия области выпускали 

тракторы, культиваторы, электромоторы, различные станки и другую 

сложную продукцию.  

Ведущее машиностроительное предприятие области – Челябинский 

тракторный завод – первым из тракторных заводов страны освоил так 

называемую «микронную технику», что позволило выпускать дизельные 

тракторы, работающие на более дешевом тяжелом топливе. ЧТЗ первым 



241 
 

освоил и постройку газогенераторных тракторов, работающих на дровах. 

Планом намечалась реконструкция и расширение заводов: им. Колющенко 

в Челябинске, Миасского напилочного, Миньярского метизного, 

окончание строительства завода им. Орджоникидзе и ряда других.  

Дальнейшее развитие получила угольная и химическая 

промышленность области. Челябинский цинковый завод резко повысил 

выпуск цинка. Златоустовский металлургический завод освоил 

производство шарикоподшипниковой и хромокремнистой стали, 

Уральский алюминиевый завод выдал первую продукцию. 

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область стала 

кузницей Победы, обеспечивая фронт металлом, боеприпасами и боевой 

техникой. На Магнитогорском металлургическом комбинате уже через два 

часа после сообщения о начале войны принимается решение о переводе 

ряда печей на выпуск специального металла. В магнитогорскую броню 

были одеты десятки тысяч советских танков, ведущих военные действия 

против войск неприятеля. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, 

был сделан из магнитогорской стали.  

За годы войны с областных призывных пунктов и военкоматов на 

фронт было отправлено свыше 1 миллиона человек. Нет такого рода войск, 

где бы ни сражались воины-уральцы. Имена многих навечно останутся в 

памяти поколений. Среди них В.А. Белобородов, С.И. Кочнев, 

Н.Д. Сосновский и Герой Советского Союза Г.П. Кунавин, повторившие 

подвиг А. Матросова. Это выпускники Челябинского училища штурманов 

А. Бурденюк и А. Калинин – члены экипажа знаменитого летчика 

Н.Ф. Гастелло, а также выпускники этого же училища лейтенанты 

В.Н. Самосудов, В.Н. Поликарпов, В.Г. Терещук и выпускник 

Оренбургской авиашколы, Герой Советского Союза П.Ф. Надеждин, 

которые повторили подвиг экипажа Гастелло. 

Труженики тыла в короткий срок перевели народное хозяйство на 

военные рельсы, обеспечили быстрое восстановление в восточных районах 

эвакуированных из прифронтовой полосы промышленных предприятий, 

организовали строительство новых предприятий тяжелой 

промышленности, резко увеличили выпуск вооружения, боеприпасов и 

снаряжения для фронта.  

Уже в первые месяцы Великой отечественной войны Челябинский 

тракторный завод перешел на выпуск танков. Осенью 1941 г. челябинские 

танки участвовали в тяжелых боях под Москвой. В начале войны 

Челябинск обрел второе, неофициальное имя – Танкоград. За годы войны 

на заводе было произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую 

часть от всех выпущенных в стране. Челябинцы давали фронту танки Т-34, 

ставшие впоследствии известными всему миру. А на заводе им. 
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Колющенко было освоено производство установки БМ-13 – знаменитых 

«Катюш».  

Из Челябинской области на фронт ушли более 60-ти соединений 

разных родов войск. Особую гордость составил Уральский 

добровольческий танковый корпус. Добровольческий танковый корпус 

участвовал в освобождении Украины, земель Польши, штурмовал Берлин 

и первым вошел на помощь восставшей Праге.  

За годы войны в Челябинской области было подготовлено и отправлено 

на фронт 5567 пулеметчиков, 3480 автоматчиков, 3021 минометчик, 

1894 сандружиницы и медсестры, 350 врачей. 

Родина высоко оценила трудовой подвиг южноуральцев: 

16 предприятий отмечены государственными наградами, 18 – получили на 

вечное хранение Красные Знамена Государственного комитета Обороны. 

Более 10 тысяч южноуральцев награждены орденами и медалями, а после 

войны еще более 100 тысяч получили медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В списке имен Героев 

Советского Союза – 224 южноуральца. Из них 77 родились в Челябинской 

области, остальные жили, учились, работали до войны или переехали в 

область в послевоенные годы. 130 Героев совершили подвиги в 

Челябинских дивизиях и бригадах.  

С конца 1940-х гг. на Южном Урале началось создание 

Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В.П. Макеева. 

Строительством в 1945–1948 гг. завода №817 по производству оружейного 

плутония (химкомбинат «Маяк», г. Озерск) было положено начало 

развитию атомной промышленности на территории Южного Урала. В 

1948 г. в Златоусте появилось специальное конструкторское бюро № 

385 по производству ракетной техники. В 1952 г. началось строительство 

предприятия по серийному производству ядерных боеприпасов в г. 

Трехгорном, с 1954 г. создается федеральный ядерный центр в городе 

Снежинске.  

Челябинск стал поставщиком оборудования, техники, кадровых 

ресурсов для восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогэса и других 

территорий СССР. Быстрыми темпами росла промышленность, город 

бурно строился, расширялись границы его территории. В начале 1950-х гг. 

здесь еще преобладали одноэтажные дома первых пятилеток. Но уже в 

1947 г. был утвержден новый план развития, который предусматривал 

многоэтажную застройку центра города и районов, прилегающих к 

промышленным предприятиям. На предприятиях активно внедрялась 

автоматизация, модернизировалось производство. Так, с 1954 г. машины 

с маркой завода Колющенко вышли на мировой рынок и поставлялись в 

40 стран мира. На трубопрокатном заводе в 1956 г. введена в строй первая 

очередь крупнейшего в мире трубоэлектросварочного цеха. 
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На металлургическом заводе за десятилетие вступило в строй 18 новых 

цехов, а в 1958 г. запущена доменная печь №5. В этот период ЧМЗ 

(сейчас – ЧМК) становится флагманом черной металлургии СССР [6].  

В школах и вузах в конце 1950-х – начале 1960-х гг. проводились 

реформы, направленные на приобщение молодежи к производству. 

Получили широкое распространение школы рабочей молодежи (ШРМ), с 

конца 1960-х – начала 1970-х – рабочие факультеты при вузах. Развивались 

театральные коллективы. После долгой реконструкции начал свою работу 

театр оперы и балета им. Глинки. Всего в Челябинской области на тот 

момент действовало 1245 клубных учреждений и 15 краеведческих музеев. 

Распад СССР негативно сказался на экономической ситуации в 

области. Были разрушены кооперативные и интеграционные 

экономические связи с другими регионами страны. С 1990 по 2000 гг. 

вдвое сократились железнодорожные перевозки. В 1995 г. спад 

производства во всех отраслях составил 52 %, в сельском хозяйстве – 44 %, 

по капитальным вложениям – 15,4 %. В условиях финансово-

экономического кризиса многие предприятия прошли процедуру 

банкротства, некоторые скупались иностранными компаниями. Основные 

доходы в областной бюджет по-прежнему приносила металлургическая 

отрасль. При этом не избежали кризиса крупнейшие предприятия – ММК и 

ЧТПЗ. Дефолт августа 1998 г. усугубил положение. Летом 1999 г. был 

подписан важнейший документ – соглашение «О принципах развития 

внутриобластной кооперации», определившее стратегию создания новой 

системы распределения заказов и ценовую политику. На разорявшихся 

предприятиях вводилось арбитражное либо конкурсное управление. 

Деколлективизация сельского хозяйства привела к возникновению 

фермерских хозяйств, акционерных обществ и др. В 1998 г. был создан 

Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Челябинской области.  

К началу 2001 г. индустриальный облик области представляли 

5655 предприятий, в т. ч. более 500 крупных и средних. Как и в прежние 

годы, развитие региона определяют такие отраслевые комплексы, как 

металлургический, машиностроительный, металлообрабатывающий, 

топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный. 

За январь–октябрь 2000 г. в регионе за счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 388,3 тыс. кв. м. общей площади 

жилых домов. По количеству ввода жилья на 1000 человек населения 

Челябинская область вторая на Урале. Основными принципами 

строительной политики до 2005 г. остаются социальная направленность и 

ориентация на максимальное привлечение внебюджетных средств в виде 

частных инвестиций и долевого участия. В 2004 г. Челябинская область 

впервые стала экспортером зерна. Сегодня социально-экономическая 
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политика региона выстраивается в соответствии со Стратегией развития 

страны до 2020 г. 

Административное формирование территории области началось 

в XVIII в. В сентябре 1736 г. на правом берегу реки Миасс полковником 

А.И. Тевкелевым была заложена Челябинская крепость. В 1737 г. была 

образована Исетская провинция, с 1743 г. центром провинции стал 

Челябинск. В марте 1744 г. была образована Оренбургская губерния, в 

состав которой вошли Исетская и Уфимская провинции. После 

упразднения в 1782 г. Исетской провинции часть ее территории вошла в 

состав Оренбургской губернии, часть – в состав Уфимской. Первыми 

городами на территории нынешней области стали Челябинск, 

Верхнеуральск (1781 г.) и Троицк (1784 г.) С 1781 г. Челябинску присвоен 

статус города и утвержден герб: навьюченный верблюд в нижней части 

губернского щита. В 1919 г. была создана Челябинская губерния без 

Златоустовского уезда (который был присоединен в 1923 г.). В 1924 г. 

Челябинская губерния была ликвидирована, на ее территории созданы 

Челябинский, Златоустовский, Троицкий, Верхнеуральский округа, 

входящие в состав Уральской области. В 1934 г. Уральская область была 

разукрупнена, в результате чего образована Челябинская область. В 

дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 

1938 по 1943 гг. из Челябинской области были переданы в состав 

Свердловской области 7 районов. После передачи в 1943 г. в состав вновь 

образованной Курганской области 32 районов границы Челябинской 

области практически не менялись. 

26 октября 2006 г. был принят закон № 66-ЗО «Об административно-

территориальном устройстве Челябинской области» (подписан 

губернатором 8 ноября 2006 г.). Согласно ему, «административно-

территориальное устройство Челябинской области – территориальная 

организация Челябинской области, представляющая собой систему 

административно-территориальных единиц, выступающая 

организационно-правовой основой функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая 

участие граждан в управлении государственными и общественными 

делами». Пункт 2 статьи 1 определяет: «к административно-

территориальным единицам в Челябинской области относятся: города с 

территориальным районом, города, районы, поселки городского типа 

(рабочие поселки), сельсоветы». 

Перечень административно-территориальных единиц утвержден в 

постановлении Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 мая 2006 г. №161 «Об утверждении перечня муниципальных 

образований (административно-территориальных единиц) Челябинской 
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области и населенных пунктов, входящих в их состав», а также в Уставе 

(основном законе) Челябинской области. 

В состав Челябинской области входят 313 муниципальных 

образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных 

районов, 243 сельских и 27 городских поселений. Самые молодые 

населенные пункты, официально признанные городскими округами, – 

Озерск, Снежинск, Трехгорный и Локомотивный – имеют статус закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО). 

Статус и границы муниципальных образований устанавливаются 

законами области. 

Численность населения Челябинской области на 01.01.2014 г. – 

3 490,053 тыс. человек. В городах области проживает 2 875,003 тыс. 

человек, что составляет 83 % от общей численности населения, в сельской 

местности – 615,5 тыс. человек. 

Административный центр – город Челябинск, с населением 1 169,4 тыс. 

человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. 

Крупные города: Магнитогорск – 414,8 тыс. человек, Златоуст – 

173,1 тыс. человек, Миасс – 166,5 тыс. человек, Копейск – 144,03 тыс. 

человек [9]. 

Челябинская область отличается значительным производственным, 

трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, 

развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим 

положением. В качестве туристских объектов, которые могут стать 

участниками проектируемого туркластера в горнолесной зоне 

целесообразно назвать ряд горнолыжных комплексов, в том числе 

«Солнечная долина», «Завьялиха», и т.д.; среди мест размещения 

необходимо акцентировать внимание на таких как «Эко-парк 

«Зюраткуль»«, «Пороги», «Каменный цветок», «Иремель», «Металлург» и 

т.д. Кроме того, по территории региона проходят федеральная автотрасса 

М5 и Южно-Уральская железная дорога. 

Изучение природно-географических и историко-культурных ресурсов 

Челябинской области позволяет говорить о четырех основных туристских 

зонах: северо-западная, горнозаводская, южная, центральная. 

Все это требует подтверждения, углубленного изучения и анализа, 

оценки туристского потенциала и определение экономической 

эффективности каждой зоны для создания туристского кластера на 

территории Челябинской области. 

В свою очередь, кластерная модель туристской сферы региона 

предполагает соорганизацию минимум трех технологических групп, 

которые образуют технологическую основу кластера. Во-первых, центры 

по разработке – это общественные координационные советы по туризму в 

муниципальных образованиях. Во-вторых, промышленно-технологические 
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группы, способные осуществлять оснастку производства ими являются 

предприятия или ассоциации. В-третьих, маркетинговые группы 

способные продвигать товар или услугу на рынок и формировать 

устойчивый спрос, рекламные и туристские агентства [3]. 

Кластеры могут стать основой эффективного экономического развития 

регионов, являясь инновационными системами. Кластерный подход 

является довольно перспективной основой для создания новых форм 

объединения знаний, стимулируя возникновение инновационных научно-

технических направлений и их коммерческих приложений, а также 

косвенным образом поддерживая сферу образования, науку и бизнес. 

Условия создания и функционирования туркластеров, особенно при 

объединении малых предпринимательских структур, могут быть 

одновременно и условиями инвестирования перспективных проектов на 

основе инновационных технологий.  

Инициативу по созданию туристско-рекреационных кластерных 

объединений, целесообразно проявлять среднему и малому бизнесу. В 

свою очередь, организация и развитие кластеров создаст немало 

преимуществ для структур всех масштабов, от предприятий и до регионов. 

В ходе сравнительного анализа по выбору стратегических направлений 

менеджмента должны учитываться угрозы, которые могут возникнуть. 

Кластеры в обязательном порядке должны формироваться и 

развиваться при поддержке местных органов власти и самоуправления.  

Благодаря этому, кластерные структуры смогут решать во властных 

структурах вопросы улучшения условий деятельности и защиты интересов 

своих участников. В своей деятельности кластер создаст оптимальную, 

упрощенную и выгодную систему доступа к финансовым 

(инвестиционным) ресурсам для своих участников и партнеров.  

Кроме того кластер позволит: 

 установить выгодные взаимосвязи, которые делают участников 

кластера более сильными по сравнению с теми предприятиями, которые 

работают в одиночку; 

 сориентировать деятельность каждого участника на потребности 

рынка за счет согласованной общей стратегии кластера; 

 создать уникальные предпосылки для развития инновационной 

деятельности, повышения качества продукции, производительности и 

рентабельности предприятий – участников кластера; 

 упростить доступ к рыночной информации (и ее свободный обмен 

внутри кластера) за счет создания общей кластерной информационно-

аналитической системы, сети полезных контактов; 

 облегчить для участников кластера доступ к новейшим технологиям, 

передовым методам организации производства, повышению 

профессионального образования. 
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Следовательно, теория кластеризации – это не столько новшество в 

региональной теории и методах, сколько некий новый комплексный 

подход к оценке региональных условий и тенденций развития, а также тех 

политических вызовов, которые влияют на эти условия и тенденции. 

Создание туристических кластеров при грамотном стратегическом 

планировании станет инновационным направлением в управлении 

развитием регионов. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.В. Котлярова, Р.Ф. Зорина 
 

По результатам проведенного исследования выявлено, что 

природный туристско-рекреационный потенциал Миасского 

Городского округа Челябинской области является относительно 

благоприятным для развития всех форм туризма. Однако, несмотря на 

высокий рекреационный потенциал территории, рекреационная сеть 
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района в целом развита недостаточно для качественного оказания 

туристских услуг и привлечения в регион большого числа туристов. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, оценка 

природного потенциала, методология оценки; объекты потенциала. 
 

В связи с развитием туризма, особенно в последние годы, возникает 

необходимость чёткого определения понятия «туристско-рекреационный 

потенциал», но конкретное содержание, которым различные авторы 

нагружают словосочетание «туристско-рекреационный потенциал», 

нередко оказывается весьма сложно, поскольку широко известных, 

общепринятых профессиональных трактовок этого понятия 

применительно к туристике не существует. В общих толковых, а также в 

энциклопедических словарях термином «потенциал» (от латинского 

potentia – сила) обозначаются «возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи» [1]. Это 

достаточно ёмкое и универсальное определение, безусловно, может быть 

принято за основу и в туристике. Необходимо только наполнять его 

конкретным содержанием в зависимости от объекта, потенциал которого 

характеризуется и задачи, для решения которой может быть использован 

этот потенциал. По мнению автора книги «Рекреационная география» Д.В. 

Николаенко: «Рекреационный потенциал – совокупность природных и 

социокультурных предпосылок для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории» [2]. В словаре «Knowledge 

base» рекреационный потенциал рассматривается, как свойство природной 

территории оказывать на человека положительное физическое, 

психологическое, гигиеническое воздействие. В наибольшей мере 

проявляется во время отдыха.  

Цель работы – провести анализ природного туристско-рекреационного 

потенциала и выявить перспективы развития природоориентированных 

форм туризма на территории Миасского городского округа Челябинской 

области. 

Методика исследования. Природные рекреационные ресурсы в работе 

оценивались по трехбалльной системе пофакторно-интегральным 

способом (3 балла – благоприятный ресурс; 2 балла – относительно 

благоприятный ресурс; 1 балл – неблагоприятный ресурс). Основной 

критерий оценки – степень благоприятности компонентов ландшафта, 

условий биоклимата, объектов или факторов для различных видов 

природоориентированного туризма (лечебно-оздоровительного, 

спортивного, экологического, охотничьего и рыболовного). 

К территории Миасского городского округа относятся пять 

территориальных округов: Ленинский (посёлок Ленинск, посёлок 

Архангельское, посёлок Верхний Иремель, посёлок Красный, посёлок 

Октябрьский, посёлок Осьмушка;); Новоареевский территориальный округ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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(село Новоандреевка, посёлок Наилы, посёлок Новотагилка, посёлок 

Селянкино, посёлок Тыелга); Сыростанский территориальный округ 

(село Сыростан, посёлок Верхний Атлян, посёлок Зелёная Роща, 

посёлок Нижний Атлян, посёлок Новый Хребет, посёлок при 

станции Сыростан, посёлок при станции Тургояк, посёлок Урал-Дача, 

посёлок при станции Хребет); Тургоякский территориальный округ 

(посёлок Тургояк, посёлок Золотой Пляж, посёлок Михеевка, 

посёлок Северные Печи); Черновской территориальный округ (село 

Черновское, посёлок Горный, село Смородинка, село Устиново). 

Административный центр – город Миасс; площадь территории: 

1756,44 км
2
 [3]. 

Комплексная оценка природных условий и ресурсов Миасского 

городского округа проводилась по воздействию природных факторов на 

организм человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играла 

оценка рекреационных климатических ресурсов. 

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов 

погоды) использовались климатическая, физическая карты и карта 

растительности, данные метеорологических справочников, географические 

описания из энциклопедий и путеводителей, а также таблицы и карты-

схемы. 

Миасский городской округ расположен почти в центре материка 

Евразии, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и 

океанов. По общим характеристикам климат Миасса относится к 

умеренному континентальному. Количество и распределение осадков в 

течение всего года определяется главным образом прохождением 

циклонов над территорией области. Ветровой режим зависит от 

особенностей размещения основных центров действия атмосферы и 

изменяется под влиянием орографии. В январе–мае, в основном, 

преобладают ветры южного и юго-западного направления. В июне–августе 

ветер дует с запада и северо-запада, в сентябре–декабре ветер 

поворачивает на южный и юго-западный. Среднемесячное значение 

атмосферного давления в течение года колеблется от 737 до 745 мм рт. ст. 

Средняя температура января на территории Миасского городского округа 

составляет – 13,6°С, средняя температура июля +19,4°С, следовательно 

степень благоприятности для организма человека – благоприятная 

(3 балла). Координаты города Миасс: 55°03′ северной широты 60°06′ 

восточной долготы. Медико-климатическая характеристика УФ режима – 

УФ режим оптимальный; по степени комфортности – комфортный 

(3 балла). Режим влажности оценивается в основном по летнему периоду, 

так как зимняя влажность постоянна. Летом же в отдельных регионах 

устанавливаются душные погоды, что является ощутимой помехой и 

дискомфортом при организации рекреационной деятельности. На 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81&params=55_03__N_60_06__E_type:city(155700)_region:RU_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81&params=55_03__N_60_06__E_type:city(155700)_region:RU_scale:100000
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территории Миасского городского округа наблюдается средняя 

повторяемость душных дней, режим воздействия – тренирующий 

(2 балла). Сложный рельеф местности, большая протяженность с севера на 

юг позволяют в области выделить 3 рекреационно-климатических зоны, 

различающиеся как по рельефу, так и по климатическим характеристикам: 

горно-лесная, лесостепная и степная. Город Миасс находится на стыке двух 

климатических зон, поэтому климат может варьироваться.  

При психолого-эстетической оценке исследуется эмоциональное 

воздействие отличительных черт природного ландшафта или его 

компонентов на человека. Речь идет об эмоциональной реакции человека 

на тот или иной природный комплекс. Таким образом, территории с 

высокой эстетической ценностью пользуются повышенным спросом. 

Эстетическая ценность зависит от морфологической структуры 

ландшафта, разнообразия элементов пейзажа. Нередко употребляют 

понятие «пейзажное разнообразие», которое складывается из внутренней 

структуры природного комплекса и внешних связей с другими такими 

комплексами [4]. Внутреннее пейзажное разнообразие определяется 

внутренней морфологической структурой ландшафта (рельефом, 

растительным покровом, гидрографией, характером взаимосвязей между 

компонентами ландшафта). Существуют такие показатели внутреннего 

пейзажного разнообразия, как степень мозаичности ландшафта – 

отношение количества контуров урочищ к площади изучаемых 

ландшафтов; степень разнообразия ландшафтов – отношение видов 

урочищ к площади ландшафта; частота встречаемости фоновых доминант 

и структурных детерминант по маршруту и др. 

Миасский городской округ располагается в умеренном поясе. 

Преобладание горных хребтов Уральских гор приводит к разнообразию 

ландшафтов и пейзажей: от горнолесного до лугового облика. Внешнее 

пейзажное разнообразие природного комплекса характеризуется 

разнообразием пейзажей, раскрывающихся на множестве соседних 

природных комплексов. Среди других методов психолого-эстетической 

оценки природных комплексов в последнее время разрабатываются такие, 

как меры экзотичности и уникальности. Экзотичность определяется как 

степень контрастности места отдыха по отношению к постоянному месту 

жительства, а уникальность – как степень встречаемости и неповторимости 

объектов и явлений. 

В рекреационной географии оценка ландшафта рассчитывается 

пофакторно-интегральным способом по каждому компоненту ландшафта с 

указанием основных районов (зон) распределения благоприятных, 

относительно благоприятных и неблагоприятных территорий и объектов; 

затем по полученным баллам выводится интегральная оценка рельефа, 
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водных объектов, почвенно-растительного покрова как для всего региона в 

целом, так и для отдельных зон. 

При оценке рельефа наибольшее значение придается свойствам, 

которые определяются степенью вертикального и горизонтального 

расчленения. Степень внешнего пейзажного разнообразия – это 

относительные превышения, глубина, форма, густота эрозионного 

расчленения – особенности горизонтальной структуры пейзажа. 

Вертикальное расчленение рельефа определяет высотное разнообразие 

природных комплексов, наличие или отсутствие пейзажных панорам, 

точек обзора и др. расчлененность, как вертикальная, так и 

горизонтальная, характеризует контрастность территории, создает 

динамичность образов пейзажа. Кроме того, рельеф несет 

самостоятельную рекреационную нагрузку для отдельных видов туризма 

(альпинизм, горнолыжный отдых, пеший горный туризм и т.д.). 

Преобладающий рельеф местности – горный. Рельеф Миасского 

городского округа характеризуется высокими хребтами (Уральские горы). 

Уральские горы – горная система, расположенная между Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина более 2000 (с Пай-

Хоем и Мугоджарами – более 2600) км, ширина от 40 до 150 км. 

Рельеф Миасского городского округа относительно благоприятен для 

развития лечебно-оздоровительного отдыха, т.к. для рельефа Миасского 

городского округа характерны горные хребты типично лесного и лугового 

облика с острыми гребнями, глубокими крутосклонными карами. 

Значительный перепад высот, привлекает большое количество туристов в 

регион. 

Территория Миасского городского округа очень богата водными 

ресурсами, пригодными для туристического использования. Тургояк – 

жемчужина Урала, второе по чистоте озеро в России, после Байкала. Реки 

района носят горный характер – наличие значительных уклонов, бурное 

течение. Резко выраженный горный характер местности сказался на 

сложности растительного покрова (табл.1). 

Характерной особенностью зонально-географического положения 

Миасского городского округа является то, что он располагается в полосе, 

переходной от горнолесного Урала к равнинной лесостепи Зауралья и 

Западно-Сибирской низменности, и входит в Вишневогорско-

Ильменогорский геоботанический округ подзоны сосново-березовых лесов 

лесной зоны. На территории в непосредственной близости можно увидеть 

хвойные таежные леса и фрагменты разнотравно-злаковых степей, 

северные сфагновые болота и кустарниковые степи, светлые березовые 

леса и тенистые уремы, высокотравные горно-ключевые луга, низинные 

осоковые болота и каменистые россыпи с пятнами лишайников. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Таблица 1 

Характеристика водных объектов Миасского городского округа для пляжно-купального отдыха 
 

№ 
Название 

водного объекта 
Характеристика объекта 

Рекреационная 

оценка 

1 озеро Тургояк 

Крупное пресное озеро в Челябинской области около города Миасса. Памятник 

природы. Площадь акватории 2 638 га. На территории водосбора расположено также 

озеро Инышко, имеющее гидравлическую связь с Тургояком. Основную роль в 

питании озера играют грунтовые воды 

3 

2 река Миасс 

Река на Южном Урале, правый, самый крупный приток реки 

Исе́ть (бассейн Иртыша). Длина реки составляет 658 км., площадь бассейна 

21 800 км², средний расход воды около устья 15,4 м³/с. 

1 

3 
Иремельское 

водохранилище 

Сооружено на левом притоке реки Миасса – реки Иремель. Источник водоснабжения 

города Миасса. Оно образовано на месте впадения реки Верхний Иремель (Иремель), 

левого притока реки Миасс, который берёт начало в ущелье северо-западнее села 

Верхне-Иремельское, течёт по границе Башкортостана с Челябинской областью 

и впадает отдельными ручьями в Иремельский водоем в 619 километрах от устья. 

Вода чистая, прозрачная, маломинерализованная.  

2 

4 
Ильменское 

озеро 

Расположено на Южном Урале возле южной оконечности Ильменского хребта на 

территории города Миасс Челябинской области возле железнодорожной станции 

Миасс – Старый вокзал Транссибирской магистрали на высоте 331 м над уровнем 

моря. Западный берег – рекреационная зона: здесь расположены база отдыха и 

детский оздоровительный лагерь. Там же проходит Ильменский фестиваль авторской 

песни. Восточный берег не используется в хозяйственной деятельности, т.к. 

находится на территории Ильменского заповедника 

3 

5 озеро Кошкуль 

Расположено в полутора километрах южнее города Миасс. Озеро имеет 

рекреационное значение и является гидрологическим памятником природы. Рядом 

расположен поселок Дачный. Вода очень быстро прогревается. Берега полностью 

покрыты смешанными лесами, с преобладанием деревьев хвойных пород. На озере 

расположен санаторий-профилакторий «Кошкуль» общетерапевтического профиля 

3 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


253 
 

Окончание табл. 1 
 

№ 
Название 

водного объекта 
Характеристика объекта 

Рекреационная 

оценка 

6 
Озеро Малый 

Еланчик 

Особо охраняемая природная территория Челябинской области, гидрологический 

памятник природы. Часто на картах и местными жителями называется просто 

Еланчик. Озеро занимает площадь около 18 га, неглубокое, с четко выраженной 

котловиной, дно песчаное, вода чистая, прозрачная, низкой минерализации, средняя 

глубина 1,3 м, максимальные глубины не превышают 3 м 

3 

7 Озеро Песочное 

Популярное место отдыха. Особо охраняемая природная территория Челябинской 

области. Гидрологический памятник природы. Находится на территории г. Миасса, у 

автотрассы Челябинск–Уфа, в 1,5 км к западу от пос. Нижний Атлян. Самое западное 

из зауральских озер, самое близкое к водораздельному хребту Уралтау. Благодаря 

живописным окрестностям, чистой воде и удобным для отдыха берегам озеро 

пользуется большой популярностью у местных жителей как прекрасное место 

отдыха, имеет важное природоохранное, научно-познавательное и рекреационное 

значение. Живописный водоем, обрамлен невысокими сопками, заросшими 

смешанным лесом с преобладанием сосны.  

3 

8 река Атлян 
Река на Южном Урале, впадет в Поликарпов пруд, расположенный в черте г. Миасс. 

Через пруд проходит часть речного русла р. Миасс. Длина р. Атлян составляет 31 км. 
1 

9 река Куштумга 

Река на Южном Урале, протекает в Миасском городском округе Челябинской 

области. Устье реки находится в 564 км по левому берегу р. Миасс возле 

пос. Северные Печи. Длина реки составляет 25 км. 

1 

10 озеро Инышко 

Мелкое озеро в Челябинской области в 30 км от г. Миасс. Находится близ памятника 

природы крупного оз. Тургояк. Озеро относится к Миасскому городскому округу. 

Инышко находится в поразительной близости к оз. Тургояк. По уровню воды 

Инышко выше на 50 м, чем Тургояк. Вода из озера в озеро не перетекает, но 

создается ощущение, что Тургояк и Инышко сообщаются между собой. 

1 

11 озеро Кысыкуль 
Озеро в Челябинской области, северо-западнее г. Миасс. Рядом с оз. Тургояк, а 

также Поликарповским прудом. В центре озера есть безымянный остров. 
1 

Интегральная оценка 2 
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Растительный покров отличается большим разнообразием сообществ. 

Флора весьма богата: число видов плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и цветковых растений превышает 815. Более 80 % 

территории покрыто лесами. Основная часть лесной растительности 

представлена сосняками (51 % лесной площади) и березняками (44 %), 

небольшими участками встречаются лиственничники, осинники, липняки, 

серо- и черноольшаники. Следует отметить крайне слабое развитие 

подлеска под пологом лесов и незначительные площади зарослей 

кустарника. 

Таким образом, территория Миасского городского округа представляет 

собой природную лабораторию. В ней есть все условия для проведения 

флористических, экологических, геоботанических и почвенных 

исследований, которые раскрывают специфику природных процессов, 

идущих без вмешательства человека. Интенсивное развитие 

промышленности, особенно на Урале, сопровождается сильными и подчас 

необратимыми изменениями живой природы (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Оценка природно-рекреационного потенциала 

Миасского городского округа 
 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 
Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 
3 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 1 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2 

11 Рекреационная оценка растительного покрова 2 

Интегральная оценка ПП 2,3 
 

Выявленный природный потенциал рассматриваемого Миасского 

городского округа показал, что его данные равны показателю 2,3, что 

говорит о относительно благоприятном воздействии природных условий 

на организм человека (при максимальной шкале в 3 балла). 

Антропогенная нагрузка Миасского городского округа очень высока, 

истощается рекреационный потенциал и происходит деградация лесных 

массивов, за счет рубки на территории памятников природы. Жители 

собирают цветущие растения в большом количестве, вытаптывают лесную 

подстилку, при этом степень защищенности данной территории равна 0,6–
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0,7, что говорит о том, что территории стремится выйти из зоны кризисной 

экологической ситуации.  

При анализе природного туристско-рекреационного потенциала 

Миасского городского округа Челябинской области были получены 

следующие результаты: территория района благоприятна для развития 

всех форм туризма. Однако, несмотря на высокий природный 

рекреационный потенциал территории, рекреационная сеть района в целом 

развита недостаточно для качественного оказания туристских услуг и 

привлечения в регион большого числа туристов. 

В ходе выполнения работы были выявлены проблемы, негативно 

влияющие на развитие природоориентированного туризма: 

 недостаточная освоенность природного туристско-рекреационного 

потенциала; 

 нерациональное использование природных рекреационных ресурсов; 

 несовершенство нормативно-правовой базы в сфере использования и 

охраны природных рекреационных ресурсов; 

 недостаточное количество охранных объектов; 

 экологические проблемы; 

 слабо развитая рекреационная сеть; 

 прочие проблемы. 

Для привлечения больших потоков туристов необходимо развивать 

рекреационную сеть, осваивать природные лечебные ресурсы, строить 

новые предприятия лечебно-оздоровительного и спортивного туризма, 

улучшать инфраструктуру в целом (благоустраивать средства размещения, 

предприятия питания, улучшать качество дорожного покрытия и 

автомобильное и дорожное сообщение между объектами интереса и 

областным центром г. Челябинском), а так же совершенствовать и 

улучшать качество обслуживания гостей района в течение всего 

пребывания на территории Миасского городского округа. 
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В статье рассматривается оценка рекреационного потенциала 

территории Волжского района, анализируются его рекреационные 

ресурсы, сеть и инфраструктура, традиции рекреационного 

использования территории и обосновываются основные виды 

современной рекреации исходя из оценки рекреационного потенциала. 

Ключевые слова: рекреационный потенциал территории, Волжский 

регион, рекреационные ресурсы, рекреационная сеть, рекреационная 

инфраструктура. 
 

В условиях повышающейся урбанизации высокая плотность населения 

обуславливает большую потребность в рекреационных услугах. При этом 

оценка рекреационного потенциала территории (ее ресурсов и 

инфраструктуры) становится важной задачей, особенно в современных 

экономических условиях, когда в связи с нестабильной экономической и 

политической ситуацией все большее количество населения ориентируется 

на отдых внутри страны.  

Волжский рекреационный район расположен вдоль реки Волга. В его 

состав входят две автономных республики и девять областей. Площадь 

района Район занимает территорию свыше 1 млн. км
2
. На севере он 

граничит с Волго-Вятским районом, на юге с Каспийским морем, на 

востоке с Уральским районом и Казахстаном, на западе – с Центрально-

Чернозёмным районом и Северным Кавказом. Экономическая ось 

региона – река Волга [1]. 

Для региона, как и для многих других регионов России, характерно 

преобладание городского населения (около 74 %), которое в целом 

составляет порядка 30 млн. человек. В состав Волжского экономического 

района входит 94 города, 3 города-миллионника (Самара, Казань, 

Волгоград), 11 субъектов федерации.  

Динамика численности имеет тенденцию к отрицательным значениям, 

что связано с естественной убылью населения и в последние годы с уже 

незначительным механическим притоком. Средняя плотность населения 

достигает 31 чел./км
2
. Конечно, в сравнении с Центральной России этот 

показатель является значительно более низким, но, тем не менее, тот факт, 

что большинство населения проживает в городах, обуславливает растущую 

потребность в рекреации, для удовлетворения которой требуется оценка 

рекреационного потенциала территории. 
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Рассмотрение рекреационных ресурсов Волжского района следует 

начинать с анализа его климатических условий. Биоклиматические условия 

региона характеризуются высокой степенью комфортности практически во 

все сезоны года, значительно превосходя медико-климатические 

показатели как Центрального региона, так и Кавказа. На формирование 

местного биоклимата влияют удаленность от водных просторов Атлантики 

и Средиземноморья и расположение вблизи центра огромного материка 

Евразии. Поэтому здесь возрастает континентальность климата и, 

соответственно, устойчивость погодного режима.  

Биоклиматические условия региона благоприятны в течение всего года, 

как для климатотерапии, так и для разнообразных рекреационных занятий, 

наибольшее распространение среди которых получили связанные с водой. 

Во-первых, это активная рекреация, связанная с передвижением по воде, – 

рыбная ловля, гребля, катание на моторных судах. Во-вторых, 

познавательная деятельность, связанная с посещением экскурсионных 

объектов в рамках водных путешествий.  

В комплексе рекреационных ресурсов Волжского рекреационного 

района особое место занимают культурно-исторические ресурсы, 

основывающиеся на богатой истории и культуре нашей страны. Они 

являются прекрасной основой для организации различных видов 

рекреационной деятельности, включающих как оздоровительный, так и 

образовательный аспекты. При этом сочетание восстановления сил с 

образовательной стороной носит еще и воспитательный характер, 

добавляя, таким образом, дополнительную полезность рекреационным 

занятиям.  

Местонахождение культурно-исторических объектов формирует 

значительные потоки экскурсантов и определяет основные направления 

экскурсионных маршрутов. Среди культурно-исторических объектов 

ведущая роль принадлежит памятникам истории и культуры, которые 

отличаются наибольшей привлекательностью и на этой основе служат 

главным средством удовлетворения потребностей познавательно-

культурной рекреации. Большой интерес представляют исторические 

города Елабуга, Чистополь, Городец, Арзамас, Козьмодемьянск, 

исторические и архитектурные памятники Великих Булгар и острова 

Свияжск. Не меньшую популярность имеют центры паломничества: 

Дивеево, Макарьев монастырь, Раифская пустынь, Ипатьевский монастырь 

и многие другие [2]. 

Волжский район – один из ведущих районов современного народного 

декоративного искусства, родина многих художественных промыслов, чьи 

изделия пользуются заслуженной известностью не только в нашей стране, 

но и далеко за её пределами. Только в Нижегородской области находится 

22 организации народных художественных промыслов: Казаковская 
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филигрань, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Павловский завод 

металлоизделий, Борская строчевышевальная фабрика и некоторые другие.  

Рассматривая культурно-исторические ресурсы Волжского региона, 

следует обратить особое внимание на традиции их рекреационного 

использования. Основные исторические города Волжского региона 

возникли в основном в XVI–XVII вв. как сторожевые крепости для охраны 

Волжского водного пути. Самые ранние из них: Хвалынск (1556 г.), 

Самара (1586 г.), Саратов, Ульяновск (крепость Симбирск), Елабуга, 

Заинск, Сенгелей, Сызрань, Вольск, Буинск и др. Все они в той или иной 

мере сохранили историческую застройку, типичную для 

административных центров царской России и вместе с тем отличаются 

индивидуальностью. Культурное наследие прибрежных волжских и 

камских исторических городов активно используется в круизном туризме. 

Не менее ценен Волжский регион и для развития здесь религиозного 

туризма, так как в регионе исторически проживают в мире представители 

разных религиозных конфессий. Так, еще во времена древней волжской 

Болгарии, в ее столице соседствовали исламская мечеть и христианский 

храм. Сейчас это также является актуальным, особенно для Татарстана, где 

мирно сосуществуют различные конфессии: христианство, православие, в 

том числе старообрядство, католицизм, лютеранство, иудаизм и, 

естественно, ислам. Каждая из религий имеет свои храмы и святыни. 

Православие, помимо многочисленных соборов и церквей, представлено 

семью действующими монастырями, большая часть которых была 

основана в XVI–XVII вв. Наиболее популярными монастырями являются 

Свято-Успенский Свияжский и Богородицкий мужской монастырь, 

основанный Митрополитом Казанским Германом, с которым связано 

начало христианизации Среднего Поволжья [3]. 

В Татарстане можно успешно развивать духовно-просветительский и 

паломнический туризм. Последний может проводиться как по 

православным святыням, так и по местам, где проходили первые 

исламские миссионеры. Кроме того, рекреанты могут познакомиться с 

проведением православных и мусульманских праздников.  

В остальных регионах религиозные центры представлены в основном 

православными монастырями, которых насчитывается около 30.  

Волжский регион интересен и своим этнографическим наследием: на 

территории Татарстана сохранилось множество этнических сел, 

населенных татарами, принявшими православие еще в XVI в., но 

сохранившими языковые и культурные традиции своего народа до 

настоящего времени. Это может быть использовано в познавательной 

рекреации для организации мероприятий событийного характера. 

Привлекателен район и для занятий живописью, тем более что здесь 

творили знаменитые живописцы А.П. Боголюбов, Ф.А. Васильев, 
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И.И. Шишкин, А.Е. Архипов, В.Э. Борисов-Мусатов, Н.И. Фешин, 

К.С. Петров-Водкин и др. Пейзажи Среднего Поволжья, хорошо известные 

широкому кругу поклонников русской живописи, запечатлены на картинах 

этих художников. Например, И.Е. Репин написал известную картину 

«Бурлаки на Волге» в Жигулях. А знаменитые сосновые боры 

И.И. Шишкина были написаны под Елабугой. Эта земля дала нам великого 

скульптора С.Д. Эрзя, музей которого находится в Саранске. 

В городах района создано множество краеведческих, художественных, 

научных и технических музеев. Регион позиционирует себя как третий по 

значимости после Москвы и Петербурга научный регион России. Здесь 

проводятся многочисленные международные форумы, привлекающие 

виднейших ученых из России и зарубежья. 

Все региональные центры обдают хорошо развитой социокультурной 

инфраструктурой (музеи, театры, цирки, крупные спортивные комплексы 

для проведения соревнований международного уровня), что обеспечивает 

не только активную культурную жизнь местного населения, но и создает 

большие возможности для развития событийного туризма. Лидирует в 

этом отношении Казань, где проводятся красочные фестивали и 

праздники, связанные с чередой религиозных и фольклорных событий, а 

также организуются международные фестивали, посвященные различным 

областям культуры. Этот город интересен еще и как место проведения 

крупнейших спортивных соревнований. Это обусловлено большим 

вниманием к спорту со стороны правительства Татарстана, благодаря чему 

выстроены уникальные спортивно-зрелищные учреждения (крупнейший 

ипподром, баскет-холл, ледяной дворец), и наличием в Казани команд 

высшей лиги, что привлекает в период проведения спортивных 

мероприятий до 10 тыс. спортсменов и болельщиков. 

Результаты анализа рекреационного потенциала Волжского региона 

позволяют отметить, что по уровню рекреационного освоения район 

входит в число лидеров российского туризма, уступая Краснодарскому 

краю, Столичному и Уральскому рекреационным районам.  

Вместе с тем в последние годы в регионе отмечаются положительные 

перемены в сфере туризма и рекреации: реконструируются старые 

учреждения отдыха, строятся новые спортивные и оздоровительные 

объекты, соответствующие современным требованиям и мировым 

стандартам.  

Оценивая рекреационный потенциал Волжского района, следует 

отметить, что здесь уникальным образом сочетаются природные и 

культурно-исторические ресурсы: одним из достаточно привлекательных 

рекреационных объектов Волжского района является национальный парк 

«Самарская Лука» – уникальная местность, образованная излучиной 

(изгибом) самой большой европейской реки Волги в ее среднем течении и 
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Усинским заливом Куйбышевского водохранилища. Этот объект сочетает 

в себе уникальность природы с богатым культурно-историческим 

наследием: здесь находятся 200 природно-исторических памятников. 

Кроме того, местность богата археологическими находками, наибольший 

интерес из которых представляют Муромский городок – одно из 

крупнейших поселений Волжской Болгарии IX–XIII вв., а также городище 

IV–V в. на горе Белой, курганные могильники VII–VIII вв. н.э. у села 

Новинки [4]. 

Большое естественное разнообразие территории парка обусловило 

разработку и внедрение весьма сложной схемы функционального 

зонирования, построенной по принципу равного представительства всех 

элементов природного комплекса как на открытых, так и на закрытых для 

посетителей участках.  

Туристско-административное обслуживание находится в населенных 

пунктах и на турбазах. Самарская Лука обладает огромными культурно-

историческими туристскими ресурсами, которые используется в 

экскурсионных турах, а также для проведения, научных исследований и 

эколого-просветительской работы среди населения.  

Уровень рекреационной сети в районе значительно возрос за последнее 

время. Вокруг городов вновь открываются базы отдыха и санатории-

профилактории, которые образуют ядро лечебно-оздоровительных 

учреждений. Кроме того, среди объектов рекреации следует 

дополнительно выделить садоводческие товарищества, базы рыбака и 

охотника, плавучие турбазы. Емкость всех учреждений туризма довольно 

велика. 

В основе географического расположения предприятий, составляющих 

рекреационную сеть региона, лежит их близость к основной речной 

артерии Европы – Волги, которая привлекает большое количество 

рекреантов: здесь широко представлены различные турбазы и пансионаты. 

Практически все приволжские города обладают значительными культурно-

историческими ресурсами: обустроенные набережные Самары, самая 

длинная в России пешеходная улица в Саратове, хорошо сохранившийся 

Астраханский кремль, величественный памятник Родина-Мать на Сапун-

Горе в городе-герое Волгограде – вот далеко не все объекты, позволяющие 

дополнить отдых познавательными элементами.  

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, 

что левобережная часть Волжского района, богатая объектами природного 

наследия, уступает по обеспеченности элементами туристской 

инфраструктуры и историко-культурного наследия правобережной части 

исследуемой территории, что позволяет сделать вывод о необходимости 

развития на слабо преобразованных хозяйственной деятельностью 

территориях левобережной части Волжского района природно-
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ориентированных типов туризма: экологического, спортивного, 

экстремального, промыслово-охотничьего и др.  

Старо-освоенное и интенсивно преобразованное хозяйственной 

деятельностью, хорошо обеспеченное объектами историко-культурного 

наследия Волжского района позволяет развивать такие типы туризма, как: 

познавательный, развлекательный, религиозный, сельскохозяйственный, и 

в меньшей степени – экологический, спортивный и охотничье-рыболовный 

туризм. 

Рекреационная и туристская инфраструктура Волжского района 

достаточно развита, но, в то же время, ее развитие является перспективным 

и в плане дальнейшего развития рекреационного потенциала региона в 

целом. Сегодня в регионе создана сеть гостиниц: более 350 учреждений 

общей емкостью свыше 25 тысяч мест. Первое место по развитию 

гостеприимства занимает Татарстан, который, пережив тяжелый период 

начала перестройки, сокративший число гостиниц более чем на треть, 

начиная с 2003 г. вновь строит гостиницы и притом более высокой 

звездности.  

Исследования показали, что основной проблемой поволжских регионов 

является низкая комфортность основной массы гостиничного фонда: число 

номеров класса «люкс» в них составляет около 10 %, а номеров без 

удобств – 30–50 %. Тем не менее, гостиницы Волжского региона 

принимают свыше 1 млн. человек ежегодно. Последние годы отмечается 

общее сокращение числа иностранных туристов, посещающих Россию. Эта 

тенденция, по-видимому, сохранится и на ближайшие годы в связи с 

мировым экономическим кризисом. Поэтому в настоящее время в 

основном надо ориентироваться на внутренний туризм. У региона в этом 

смысле есть все основания перейти от местного туризма к 

межрегиональному, который требуется активизировать. 

В результате анализа ситуации на рынке в Тольятти, Казани, Самаре, 

можно сделать вывод о тенденции к его росту: существует ряд проектов по 

строительству новых отелей международных гостиничных сетей. Так, в 

Самаре в ближайшее время предполагается строительство ряда гостиниц с 

совокупным номерным фондом порядка двух с половиной тысяч номеров 

для обеспечения достаточного номерного фонда при приеме футбольного 

чемпионата 2018 г. 

Вся территория Волжского района имеет высокую транспортную 

доступность: он является одним из крупнейших транспортных узлов в 

России. Важную роль в развитии рекреации и туризма в частности играет 

связь с другими районами и зарубежными странами. Через район 

пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы в Сибирь, 

Среднюю Азию и Казахстан. Район располагает развитой транспортной 

сетью, которая обеспечивает грузопотоки большой мощности.  
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Основная масса пассажиропотоков и грузопотоков приходится на 

автомобильный транспорт. По территории района проходит автомобильная 

трасса общегосударственного значения: Москва–Самара–Уфа–Челябинск. 

Она связывает Европу с Уралом и Сибирью. Самара связана дорогами 

федерального значения с Республикой Казахстан и другими государствами 

Средней Азии. Через Сызрань–Саратов можно попасть на Северный 

Кавказ и Нижнюю Волгу. Пассажирские и грузовые перевозки по области 

и по России выполняют 55 автотранспортных предприятий области. 

Особую роль играет железнодорожный транспорт. Куйбышевская 

железная дорога, протяженность которой в приделах области – 1389 км, 

занимает 4–5 место по объему перевозок в России. Как транспортный путь 

большое значение имеет Волга. Протяженность её пути 270 км. Речные 

порты Самара и Тольятти принимают суда системы река–море, имеют 

развитые подъездные коммуникации и погрузочно-разгрузочные 

комплексы. Выходы, почти во все порты Средиземноморья, Скандинавии, 

Каспия и реки Дунай, осуществляются через порты: Волго-Донской и 

Балтийско-Беломорской системы. Через район проходит несколько 

воздушных магистральных авиалиний российского и международного 

значения.  

Финансовая доступность представляет собой спектр альтернативных 

услуг, таких как: гостиниц разных категорий, семейных пансионов, 

ресторанов, кафе, обслуживающих специальные потребности 

отдыхающих – лечебное, вегетарианское питание и т.п. Цены на 

рекреационные услуги в регионе вполне приемлемые и соответствуют 

уровню цен конкурирующих регионов. 

Современная информационная среда, в условиях которой человек 

может получить любые интересующие его данные и в любом объеме, а 

также воспроизвести любую информацию в вольном изложении и сделать 

её доступной для огромного числа людей порождает еще одну проблему 

для конкретной территории. Но информационная доступность Волжского 

рекреационного района не достаточна: для широкого круга рекреантов нет 

достаточного объема информации о существующих предложениях 

предприятий области в СМИ. Так же следует отметить недоступность для 

широкого потребителя рекламно-информационных буклетов о регионе. 

Значительным минусом является достаточная представленность 

территории в сети Интернет: отдельные страницы входящих в него 

субъектов РФ не всегда предоставляют полную, а, самое главное, 

актуальную информацию. 

Таким образом, достаточно большая плотность населения Волжского 

района, увеличение количества жителей городов обусловили рост 

потребности в рекреации, дальнейшее развитие которой опирается на ее 

высокий туристско-рекреационный потенциал. Результаты исследований 
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показали, в регионе не только есть разнообразные рекреационные ресурсы, 

позволяющие развивать разнообразные направления деятельности по 

восстановлению и оздоровлению населения, но и развитая 

инфраструктура, что позволяет современному рекреанту комфортно 

путешествовать по территории региона. 

Вместе с этим, следует отметить и ряд недостатков. Во-первых, 

туристский потенциал памятников археологии региона использован 

чрезвычайно слабо. Во-вторых, рекреационные возможности Волжского 

региона недостаточно освещаются в СМИ, а потому большая часть 

россиян, по-прежнему, отдает предпочтение раскрученным кавказским 

курортам. Что касается иностранцев, то их посещение учреждений отдыха 

обычно не превышает 200–500 человек за год в отдельных волжских 

регионах. 
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Статья посвящена анализу факторов развитие событийного 

туризма в Рязанской области. Изучены ресурсы материального и 

нематериального культурного наследия области и роль гостиничной 

инфраструктуры в развитии событийного туризма. В результате 

исследования выполнена оценка туристского потенциале региона и 
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Событийный туризм в настоящее время является одним из наиболее 

динамично развивающихся в мире видов туризма. Для России развитие 

событийного туризма является особенно актуальным, так как он поможет 
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решить такие острые проблемы, как сглаживание ярко выраженной 

сезонности туризма в большинстве регионов РФ, решение проблемы 

заполняемости отелей в низкий сезон и сглаживание неравномерности 

развития регионов [1].  

Помимо праздников и мероприятий, связанных с объектами культуры, 

то есть материальным культурным наследием, существует огромное 

множество событий, основой для которых является нематериальное 

культурное наследие. Оно представлено различными обычаями, 

традициями, верованиями. 

Рязанская область обладает значительным туристским потенциалом, 

включающим природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. 

Природное и культурное историческое разнообразие региона позволяет 

развивать практически все виды туризма: культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, активный, экологический, деловой, 

паломнический, сельский. 

К основным конкурентным преимуществам Рязанской области с точки 

зрения развития туризма относится: богатое историко-культурное 

наследие, многообразие природных ландшафтов, выгодное географическое 

и геополитическое положение. 

Близость области к столичному региону, наличие автотранспортных, 

железнодорожных и водных путей позволяют формировать туристско-

рекреационный комплекс Рязанской области, ориентированный как на 

внутренние, так и внешние потребности. 

Рязанская область – один из древнейших историко-культурных центров 

русской земли. Сохранившиеся на территории города и области 

архитектурные и исторические памятники имеют большое историческое и 

туристское значение, что особенно важно для развития событийного 

туризма в регионе. В настоящее время на территории Рязанской области 

находятся 848 объектов культурного наследия (памятника истории 

и культуры) из них 189 стоят на федеральной охране, 324 – 

на региональной, 15 – на местной (муниципальной), 320 – выявленных 

объектов культурного наследия, 255 памятников истории и культуры 

расположены на территории города Рязани. Археологическое наследие 

составляют 2335 памятника (рис. 1) [3]. 

Наиболее известные памятники культурного материального и 

нематериального наследия, как известно, выступают основой для 

возникновения различных праздников и мероприятий, что в свою очередь 

является базой для создания событийных туров той или иной 

направленности.  
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Рис. 1 Объекты культурного наследия Рязанской области 

 

Например, благотворительный праздник «Летний день в Кремле», 

который ежегодно проводится в первое воскресенье июля. Он проходит на 

территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

Кремля – исторического центра современной Рязани, её древнейшей и 

самой живописной части. В составе музея – архитектурные памятники 

XV–XIX вв. Указом Президента РФ Рязанский музей-заповедник был 

включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации [2]. 

Ярким примером событийного мероприятия может стать 

«Всероссийский праздник есенинской поэзии», который приурочен ко дню 

рождения поэта. Он проходит в одном из популярнейших мест Рязанской 

области – Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в 

с. Константиново. Здесь находятся родительская усадьба Есениных, 

Константиновская земская начальная школа, литературный музей, Церковь 

Иконы Казанской Божьей Матери – место венчания родителей поэта и 

Крещения С. Есенина, усадьба Л.И. Кашиной, в которой развернута 

экспозиция, посвященная поэме Есенина «Анна Снегина». 

Каждые пять лет проходят Павловские чтения, а также различные 

конференции, семинары и международные симпозиумы на базе 

одноименного дома-музея. Рязанский мемориальный музей-усадьба 

академика И.П. Павлова сохранил усадьбу, сад, надворные постройки. 

Экспозиции музея раскрывают жизненный и творческий путь 

выдающегося ученого, первого российского лауреата Нобелевской премии, 

его рязанский период жизни, содержат богатую коллекцию мемориальных 

вещей семьи Павловых. 
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Рязанский областной художественный музей имени И.П. Пожалостина 

расположен в здании памятника архитектуры дворцового типа конца 

XVIII–начала XIX вв. Один из старейших музеев России, имеет богатые 

коллекции живописи, графики, скульптуры, западноевропейского и 

отечественного искусства, большой раздел музея посвящен художникам 

Рязанского края. Именно на территории этого музея проходит фестиваль 

«Пожалостинские дни».  

Из объектов нематериального культурного наследия широко известны 

рязанские народные промыслы. Город Михайлов славится кружевным 

промыслом. Михайловское кружево – единственное в мире цветное 

кружево, отличающееся особым богатством ярких красок. Город Кадом 

известен традиционной ручной вышивкой белым по белому, получившей 

название «вениз». Крестьяне Шиловского района славятся плетением из 

лозы предметов бытового обихода. В Скопине возрождено искусство 

гончарной пластинки [5]. На базе последнего возник и стал достаточно 

популярным «Фестиваль гончаров», который проходит раз в два года и 

обладает международным статусом. Некоторые мероприятия событийного 

туризма основываются на традициях и обычаев Рязанского края. Как и во 

всей России, в нашей области большое значение придавалось 

христианским обрядам. Областной фольклорный праздник «Масленица» 

привлекает туристов из столицы и других регионов страны.  

На территории Рязанской области проходят не только праздники, 

связанные с христианской культурой. В регионе находится древнее 

поселение татар. Тесное существование двух культур рядом обусловливает 

не только наличие разнообразных материальных объектов культурного 

наследия, но и имеет большой вклад в нематериальное культурно-

историческое наследие в виде обычаев, традиций, праздников. Одним из 

них является праздник «Сабантуй», проходящий в Касимовском районе 

в начале лета. Это один из важнейших праздников татарского народа 

издревле проводившегося после весенне-посевных работ. Основная и 

важнейшая черта Сабантуя – это соревнования, в которых участвуют 

молодежь и население старшего возраста [4]. В наши дни Сабантуй 

перестал быть замкнутым праздником, перейдя национальные границы, 

став тем самым праздником дружбы. В нем активно и охотно участвуют 

другие народы, что позволяет сказать о немалом значении его для 

событийного туризма Рязанской области. 

Большую роль в становлении и развитии событийного туризма в 

Рязанском крае играют исторические события. Их также можно отнести к 

нематериальным объектам культурного наследия нашего региона. 

Безусловно, самым ярким является Битва на Воже, которая представляет 

собой большой театрализованный праздник, посвященный историческому 

сражению 1378 г. – репетиции Куликовской битвы. 



267 
 

К культурному наследию можно отнести и совсем недавние события. 

Например, Рязанская область – первооткрыватель воздухоплавательного 

движения в России: фестиваль «Небо России», прошедший в нашем городе 

в 1990 г., был занесен в российскую книгу рекордов как первый фестиваль 

воздухоплавателей, проведенный в стране [7]. С тех пор он является одним 

из самых ярких событий, ежегодно привлекающих в Рязанскую область со 

всей России и зарубежья. Такое многообразие объектов материального и 

нематериального культурного наследия обусловливает богатство 

событийных мероприятий в Рязанской области (рис. 2). 

Рис. 2 Событийный туризм Рязанской области 
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Анализ основных мероприятий событийного туризма показывает, что 

наибольшим разнообразием и количеством предложений отличаются 

национальные фестивали и праздники. Они составляют примерно 

половину из всех проходящих событий. Среди наиболее привлекательных 

и многочисленных можно выделить фестивали музыки и музыкальные 

конкурсы, а также праздники, связанные с жизнью и деятельностью 

знаменитых рязанцев. Пока менее известны религиозные праздники и 

спортивные события. Таким образом, можно сделать вывод о 

значительном влияние культурно-исторического наследия на развитие 

событийного туризма в Рязанском регионе. Наиболее известные памятники 

культурного материального и нематериального наследия выступают 

основой для возникновения различных праздников и мероприятий. А это в 

свою очередь является базой для создания событийных туров той или иной 

направленности. Безусловно, Рязанская область отличается богатством 

материальной и нематериальной культуры, и тем самым имеет 

значительный потенциал в сфере событийных туров, созданных на основе 

культурного наследия. Одним из основных факторов, сдерживающих 

развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области, является 

недостаточное количество средств размещения туристского класса с 

современным уровнем обслуживания.  

В настоящее время регион насчитывает около128 туристских фирм, 

77 гостиниц, 1517 предприятий общественного питания [2]. Новый этап 

развития индустрии гостеприимства в области начался в 2006 г., когда 

была принята программа «Развитие туризма в Рязанской области на 2006–

2010 гг.». Одной из её целей было создание высокоэффективного и 

туристского комплекса в области, основной базой развития которого 

явилось строительство гостиничных комплексов и реконструкция средств 

размещения. С 2008 г. наблюдается рост количества гостиниц и 

турагентств (рис.3). 

Одним из сдерживающих факторов роста численности туристов 

является преобладание гостиниц с малым номерным фондом в районах 

Рязанской области, а также концентрация большинства гостиниц в районе 

областного центра и практически полное их отсутствие на периферии [6].  

Правительство области заинтересовано в сохранении 

привлекательности региона и увеличении туристического потока. Для 

этого реализуются самые разнообразные туристические проекты и 

программы, призванные привлечь дополнительные инвестиции для 

развития инфраструктуры туризма.  
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Рис. 3 Динамика развития туристской инфраструктуры 

в Рязанской области 
 

Однако, наряду с положительными тенденциями развития событийного 

туризма и всего туристского сектора в целом, имеется и ряд 

сдерживающих факторов: 

 недостаточно развитая гостиничная сеть области, причем 

большинство гостиниц сосредоточено в Рязани, в районах же наблюдается 

проблема нехватки комфортабельных средств размещения; 

 невысокий уровень развития инфраструктуры города в целом, чему в 

последнее время уделяется особо пристальное внимание; 

 невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров. 

В целях комплексного решения проблем, связанных с развитием 

различных направлений туризма в Рязани и муниципальных образованиях, 

в 2010 г. Правительство Рязанской области приступило к работе по 

созданию и развитию туристско-рекреационных кластеров: «Рязанский» и 

«Константиново». 

Таким образом, Рязанская область, не смотря на ряд сдерживающих 

факторов, характерных в основном для многих субъектов Российской 

Федерации, обладает богатыми культурно-историческими ресурсы для 

развития событийного туризма. Однако значительный туристский 

потенциал региона используется далеко не в полной мере. Одним из 

недостатков регионального событийного туризма является то, что он 

привлекает в основном отечественных туристов из других регионов и, за 

редким исключением, мало востребован среди иностранных туристов.  

В последнее время проблеме привлечения туристов в Рязанскую 

область, продвижению туристского продукта на региональном и 
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общероссийском уровне, улучшению туристской инфраструктуры 

уделяется повышенное внимание, что приводит к росту туристского 

сектора в сфере экономики. 
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В последние годы на международном рынке туризма наблюдается 

тенденция развития новых видов туризма, способствующих увеличению 

туристского потока и улучшению социально-экономического состояния 

туристских дестинаций. Одним из таких видов туризма является 

гастрономический туризм. 

Гастрономический туризм представляет собой путешествие в какую-

либо страну или регион с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарными традициями [6]. Как самостоятельное направление 

данный вид туризма стал активно развиваться в конце XX в., а уже в 

2003 г. была основана Международная ассоциация гастрономического 

туризма, основной целью которой является защита и сохранение 

кулинарной культуры различных стран мира [9]. 

О значительном потенциале развития данного вида туризма 

свидетельствует создание мирового объединения гастрономических 

городов «Delice», которое включает ряд региональных центров и столиц, 

обладающих оригинальными кулинарными традициями. В настоящее 

время в данное объединение входят: Барселона (Испания), Бирмингем 

(Великобритания), Брюссель (Бельгия), Чикаго (США), Генуя (Италия), 

Гетеборг (Швеция), Гуанчжоу (Китай), Хельсинки (Финляндия), Лейпциг 

(Германия), Лозанна (Швейцария), Лима (Перу), Лион (Франция), Мадрид 

(Испания), Монреаль (Канада), Осака (Япония), Рабат (Марокко), Рига 

(Латвия), Ставангер (Норвегия). 

В России гастрономический туризм только начинает формироваться 

как самостоятельное направление. При этом РФ обладает огромным 

потенциалом для развития данного вида туризма. В первую очередь, это 

богатое культурное наследие, одной из важных составляющих которого 

является русская кухня. Русская кухня самобытна, имеет свою уникальную 

историю. Причем она весьма многогранна, ведь практически каждый 

регион России имеет свои кулинарные особенности и традиции 

гостеприимства. Во-вторых, это многообразие природных ресурсов, 

наличие экологически чистых мест, что делает страну интересной с 

позиции развития «зеленого» гастротуризма. 

Развитию гастрономического туризма в России способствуют также 

следующие факторы [4]: 

 положительные тенденции в индустрии общественного питания: 

создание общероссийских и региональных профессиональных 

объединений организаций сферы HoReCa; увеличение количества 

заведений с гастрономической концепцией; привлечение на российские 

предприятия высококвалифицированных кадров из-за рубежа 

(приглашение известных на весь мир поваров, сомелье, миксологов) и пр.; 

 организация и проведение международных, общероссийских и 

региональных конкурсов в сфере ресторанного бизнеса: международный 
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Кремлевский кулинарный Кубок, всероссийский конкурс сомелье, 

российский чемпионат бариста, конкурс народной премии «Золотая вилка» 

и др.;  

 рост количества гастрономических фестивалей; 

 наличие «гастрономических» и «около гастрономических» музеев, 

таких как первый в России и в мире «Музей русской водки» (г.Санкт-

Петербург), «Музей истории шоколада и какао» (г.Москва), «Музей 

русского напитка» (г.Кострома), «Музей кулинарного искусства» 

(г.Москва), «Сырная деревня» (Алтай) и др.; 

 издание специализированной туристской литературы с кулинарной 

тематикой: городские путеводители и справочники с информацией о 

предприятиях питания различных форматов, типов и классов; 

региональные путеводители с указание винных и водочных хозяйств, а 

также картами соответствующих маршрутов и пр.; 

 увеличение количества Internet-ресурсов с информацией о 

гастрономическом туризме, создание специализированных сайтов по 

данной тематике. 

Кроме того, развитию гастрономического туризма в России 

способствует проведение крупных профессиональных туристских 

мероприятий, таких как I Международный фестиваль-форум 

«Перспективы развития гастрономического туризма в России», научно-

практическая конференция «Современные возможности и перспективы 

развития туризма в Подмосковье. Гастрономический туризм» и пр. 

Проведение данных мероприятий позволяет формировать эффективные 

площадки для общения, обмена опытом по вопросам разработки и 

продвижения гастрономических брендов, выработке рекомендаций для 

органов федеральной и региональной исполнительной власти в сфере 

туризма. 

Следует отметить, что в настоящее время многие субъекты РФ, осознав 

важность и перспективность развития данного направления туризма, 

активно занимаются разработкой региональных гастрономических 

маршрутов, продвижением кулинарных и продуктовых брендов, проводят 

у себя различные событийные мероприятия с элементами гастрономии. 

Среди них: республики Северного Кавказа, Краснодарский край, 

Алтайский край, Московская область, республика Карелия, Ленинградская 

область.  

Пензенская область – регион с достаточно большим туристским 

потенциалом, основу которого составляет многообразное культурно-

историческое наследие [3]. Председатель Союза краеведов России 

С.О. Шмидт не без основания считает, что Пензенская область является 

«средоточием памятных мест, имён и событий, причём достаточно 

масштабных, всероссийски притягательных». По словам академика 
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Д.С. Лихачёва, именно культурно-историческое наследие делает регион 

«важнейшим центром культуры российской провинции» [5]. 

В последние годы Пензенская область демонстрирует рост туристского 

потока. По информации отдела туризма Управления культуры и архива 

Пензенской области в 2013 г. объем туристского потока составил 

481,507 тыс. чел., что выше уровня 2012 г. на 8,2 % [1]. 

Регион является достаточно перспективной площадкой для развития 

различных видов туризма. В настоящее время в Пензенской области 

активно развиваются культурно-познавательный и религиозный виды 

туризма. Однако анализ ресурсного потенциала региона дает основание 

заключить об имеющихся возможностях развития здесь 

гастрономического туризма. 

С давних времен Пензенская земля славилась своим гостеприимством, 

а также богатой гастрономической составляющей. Так, до наших дней 

дошли заметки знаменитых земляков и путешественников, отведавших 

пензенских угощений – М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.И. Куприна, 

В.А. Гиляровского и др. Вот что, к примеру, писал про пензенцев 

М.Е. Салтыков-Щедрин: «Как только въезжаешь в границы губернии, так 

уже чувствуешь, что пахнет съестными припасами, и слышишь кругом 

раздающееся чавканье. Все ест, или отдыхает от еды, или вновь о еде 

помышляет» [2]. Мемуарист Василий Инсарский отмечал следующее: 

«Если у такого-то сегодня на званом обеде было столько-то трюфелей, то 

завтра на вашем званом обеде должно было быть непременно вдвое 

больше» [7]. 

Анализ краеведческого материала показал, что в Пензенской области 

жили предки российского «шоколадного короля» Алексея Абрикосова. Его 

дед – пензенский крепостной Степан Николаев выкупил себя у барыни 

Анны Левашовой и уехал из губернии в столицу. В Китай-городе он 

открыл небольшое кустарное заведение, где изготавливали фруктовые 

джемы и конфеты. Усилиями его детей и внуков это предприятие 

превратилось в шоколадную империю [11]. Сегодня это предприятие носит 

название ООО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и является одним из 

старейших кондитерских производств России.  

Кроме того, становлению гастрономического туризма в Пензенской 

области способствует развитие в регионе сферы общественного питания. 

Анализ ситуации на пензенском рынке общественного питания 

показывает, что он является привлекательным для ведения бизнеса, 

характеризуется вхождением на рынок общественного питания все новых 

крупных игроков. Большинство предприятий общественного питания 

сосредоточено в региональном центре – городе Пенза. Так, в 2014 г. 

в Пензе функционировало 770 предприятий общественного питания на 

35128 посадочных мест [10]. Динамика изменения количества предприятий 
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общественного питания в городе Пенза представлена на рисунке 

(см. рисунок). 
 

 

 
Динамика количества предприятий общественного питания  

в г. Пензе за 2010–2014 гг. 
 

В настоящее время многие предприятия общественного питания 

города, помимо стандартных услуг по организации питания и досуга, 

предлагают событийные гастрономические мероприятия. К примеру, 

ресторан «Засека» активно продвигает гастрономическую культуру и 

периодически проводит гастрономические спектакли с участием 

европейского шеф-повара Чезара Мунтеану. Здесь также реализуется 

проект «Школа ресторанного этикета», в рамках которого пензенских 

школьников обучают основам культуры поведения в общественных местах 

и за столом [14]. Предприятия питания, специализирующиеся на японской 

кухне, такие как суши-бар «Манга», ресторан «Нэцке» и пр., предлагают 

кулинарные мастер-классы по приготовлению суши и роллов [12]. Студия 

«Чайное дерево» проводит чайные церемонии в традициях разных 

стран [15].  

Среди объектов туристского показа, интересных для 

гастрономического туризма в Пензенской области, можно выделить музей 

лука в Бессоновском районе и «Музей живой воды «Кувака» в Каменском 

районе. 

Вся экспозиция музея лука, расположенного в селе Бессоновка, 

посвящена самому знаменитому овощу Бессоновского района, красе и 

гордости местных аграриев – золотистому луку. Отметим, что Бессоновка 

обрела славу луковой столицы губернии еще в XIX в. Благодаря этому 

овощу село росло и развивалось, богатело, обеспечивая местных жителей 

стабильной работой. Именно золотая луковица красуется и на гербе 

района, символизируя трудолюбие сельчан, их единство и связь с 

прошлым. Сорт лука «русский золотистый» знали и далеко за пределами 

России [8]. 

672 

702 

730 
744 

770 

2010 2011 2012 2013 2014



275 
 

«Музей живой воды «Кувака» является центральным элементом 

культурно-исторического центра источника «Кувака», на территории 

которого также располагается завод по производству воды «Кувака» и 

напитков на ее основе. «Музей живой воды «Кувака» является достаточно 

популярным объектом туристского показа Пензенской области. Причем не 

только для внутренних, но и для въездных туристов. Туристская 

привлекательность музея связана с историческими фактами относительно 

строительства и функционирования завода по производству воды 

«Кувака», построенного графом Воейковым в 1913 г. [13]. Кроме того, 

с недавнего времени на территории культурно-исторического центра 

источника «Кувака» были запущены два новых проекта: мини-ферма, 

специализирующаяся на выращивании радужной форели; пасека «Кувака». 

Таким образом, у посетителей культурно-исторического центра 

появилась возможность приобрести, попробовать и оценить великолепный 

вкус натурального меда, а также настоящего продукта российской 

аквакультуры – радужной форели, «царской» рыбы. 

Объектами «зеленого» гастрономического туризма в Пензенской 

области могут стать экофермы, расположенные на территории региона. 

Среди них особе выделяются экофермы «Казеевка» и «Велес». 

Следует также отметить, что в последнее время возросло количество 

фестивалей с элементами гастрономии, проводимых на территории 

районов Пензенской области. Помимо таких традиционных народных 

праздников как масленица, Сабантуй и Спасы, обретают популярность 

фестивали, посвященные какому-либо напитку, продукту питания или 

блюду. Так, статус ежегодных межрайонных событий обрели фестивали 

варенья и кваса, проводимые летом в нескольких муниципальных 

образованиях Пензенской области. В 2014 г. впервые в Пензе при 

поддержке Администрации города был проведен праздник окрошки. На 

празднике все желающие смогли поучаствовать в процессе приготовления 

окрошки по старинным рецептам, а также попробовать данное блюдо. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные 

факторы, положительно влияющие на развитие гастрономического 

туризма в Пензенской области: 

 наличие разнообразного природно-рекреационного потенциала, 

культурно-исторического наследия; 

 проживание на территории Пензенской области нескольких 

коренных народностей (русские, мордва, татары), национальная кухня и 

традиции гостеприимства которых, могут стать основой для разработки 

уникальных гастрономических туров, экскурсий и программ 

обслуживания; 
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 наличие и строительство новых экоферм, занимающихся 

производством и продажей экологически чистых, органических продуктов 

питания; 

 положительная тенденция развития регионального рынка 

общественного питания; 

 наличие образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования подготовки специалистов в сфере туризма 

и гостеприимства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории 

Пензенской области существует потенциал для развития 

гастрономического туризма. В Пензенской области имеются культурно-

исторические и природные ресурсы, необходимые для разработки 

маршрутов с гастрономической составляющей.  

Для более активного развития гастрономического туризма, на наш 

взгляд, необходима популяризация уникального(ых) местного(ых) 

продукта(ов). При этом наибольший эффект может быть получен в случае 

разработки комбинированных турпродуктов, сочетающих элементы 

гастрономического туризма с культурно-познавательным (в том числе 

литературным или этнографическим), либо сельским туризмом. 

Однако анализ рынка туризма Пензенской области показывает, что 

перечисленные факторы слабо используются для развития и 

популяризации гастрономического туризма. 
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В ГОРНОЛЕСНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

О.В. Серова, А.А. Шаньшурова, А.У. Кудакаева  
 

Структура кадастра туристских территорий предполагает оценку 

природных ресурсов на предмет их использования в туристско-

рекреационной деятельности; определение устойчивости территорий к 

антропогенным туристским нагрузкам; районирование туристских 

территорий в рамках административных границ регионов. Ключевыми 

факторами, влияющими на развитие туризма и отдыха являются 

природные и инфраструктурные.  

http://www.lihachev.ru/pic/site/file%20/lihcht/2001/st/lih%202001%20_%20st_02.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.zaseka.ru/
http://tea-penza.ru/


278 
 

Ключевые слова: экология, рекреация, регион, природные 

ландшафты. 
 

В «рекреационных» и «туристских» ресурсах главная роль отводится 

природно-климатическим факторам. Комплекс (туристский, 

рекреационный) формируется при условии наличия природных ресурсов, с 

учетом благоприятности ландшафтно-экологических характеристик.  

Природно-ориентированный (природный) туризм осуществляется через 

познавательную, научно-исследовательскую, воспитательную, 

экологическую, рекреационную деятельность, содержит элементы 

экологического, лечебно-оздоровительного, спортивно-оздоровительного, 

сельского (агротуризм) видов туризма и опирается на природно-

климатические и социально-экономические факторы. 

В условиях промышленно развитого региона рационально выделение 

эколого-туристско-рекреационных районов в рамках отдельного 

природного комплекса. Эколого-туристско-рекреационные районы 

(ЭТРР) – это ядра в рамках природных территориальных образований, 

обладающие благоприятными ландшафтно-экологическими оценками 

туристско-рекреационных ресурсов [3].  

Район исследования: Белорецкий район в пределах горно-лесного 

пояса. Площадь – 113,5 тыс. км². По восточной окраине района протянулся 

меридиональный хребет Уралтау, здесь находятся основные вершины 

Южного Урала: Большой Иремель (1582 м), Ямантау (1638 м), хребты 

Зигальга (1525 м), Машак (до 1382 м), Ялангас (до 1297 м). Из-за 

приподнятости (31,4 % площади района находится выше 700 м от уровня 

моря) годовое количество осадков доходит местами до 700 мм/год, а 

температура понижается до 0,5ºС. Район богат лесными ресурсами (82 % 

всей площади): в центральной части хвойные леса на подзолистых и 

оподзоленных скелетных почвах, в западной к ней примыкает 

расположенный ниже пояс широколиственных лесов, а с востока сосново-

березово-лиственничные леса на серых лесных почвах. 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну реки Белой, которая 

является самой крупной рекой в республике. Протекает на юго-восточной 

части района. Наиболее значительные ее притоки Инзер, Нугуш, Зилим, 

Авзян. 

Лесистость западного склона горно-лесного пояса составляет 20,8 %, 

наибольшее значение имеет в северной части (63–78 %). 

Лесообразующими породами выступают уникальные горные тундры и 

еловые леса, сфагновые болота с высокой степенью уязвимости. Высокая 

степень уникальности природных комплексов федерального и мирового 

значения и сохранность ландшафтов (80 %) обеспечивается наличием всех 

видов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (18,0 %). Доля 
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ООПТ в горнолесной области наиболее высокая, по сравнению с другими 

природными комплексами РБ [3].  

За период 2000–2014 гг. наблюдается положительная динамика в 

развитии природно-ориентированных видов туризма на территории 

Республики Башкортостан (РБ), в том числе и экологического. Поэтому 

необходим анализ воздействия рекреационной деятельности на природные 

ландшафты. В водных, конных и спелео турах прослеживается привязка 

маршрутов к уникальным природным объектам (водные, пещерные, 

лесные комплексы).  

Провести данный анализ возможно, выполнив следующие задачи: 

 изучить методики исследования рекреационного воздействия на 

природные комплексы; 

 проанализировать туристские потоки по территории горно-лесной 

области в пределах Белорецкого района; 

 внести и обосновать предложения по оптимизации рекреационной 

деятельности на исследуемой территории. 

Экологический туризм или экотуризм является одним из направлений 

рекреационной деятельности – это путешествие с ответственностью перед 

окружающей средой по отношению к ненарушенным природным 

территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, которое содействует охране природы, 

оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает 

активное социально-экономическое участие местных жителей и получение 

ими преимуществ от этой деятельности (Международный Союз охраны 

природы). 

Основные принципы экотуризма: 

 путешествия в природу, причем главное содержание таких 

путешествий – знакомство с живой природой, с местными обычаями и 

культурой; 

 сведение к минимуму негативных последствий экологического и 

социально-культурного характера, поддержание экологической 

устойчивости среды; 

 содействие охране природы и местной социокультурной среды; 

 экологическое образование и просвещение; 

 участие местных жителей и получение ими доходов от 

туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы 

к охране природы; 

 экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие 

посещаемых регионов. 

База исследования: статистические отчеты экологических туров за 

2013–2014 гг. некоммерческого партнёрства «Экологическое объединение 

ТЕНГРИ» (НП «ЭО Тенгри»). 
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Основными интересами партнёрства являются: развитие 

экологического туризма на Южном Урале; экологическое образование и 

просвещение; сохранение природного и культурного наследия; внедрение 

экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.  

Если говорить о «географии» туристов, то она довольно стабильна. Это 

объясняется продолжительным периодом работы туроператора на рынке 

туруслуг. Самый большой поток туристов приходится на Республику 

Башкортостан. Также большое количество отдыхающих приезжают из 

Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов (рис.1,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. География отдыхающих в 2013 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рис. 2. География отдыхающих в 2014 г. 
 

За исследуемый период мы наблюдаем положительную динамику роста 

количества отдыхающих. Наибольшее количество отдыхающих в летний 

период 2013–14 гг. приходится на конные, водные, конно-водные и 

индивидуальные туры (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура маршрутов в летний сезон 2013 г. 
 

В летний сезон 2014 г. число конных и водных туров возросло на 2 %, 

автомобильных – на 3 %, индивидуальных уменьшилось на 2 %, конно-

водных – на 1 %. 

Таким образом, динамика отдыхающих по направлениям достаточно 

стабильна, что отражено на диаграмме (рис. 4). Этому способствуют 

следующие условия: улучшение материально-технической базы,  

 благоустройство природных ландшафтов по маршруту,  

 возрастающий интерес к природным объектам РБ, благодаря 

информационной базе фирмы,  

 согласованная деятельность с ООПТ по приему туристов,  

 соблюдение норм экологической безопасности на маршрутах. 

 

 

 

Рис. 4. Динамика туров по направлениям туризма за 2013–14 гг., % 
 

Туроператор организует конные маршруты в 3-х удалённых друг от 

друга точках Южного Урала; водные маршруты проходят по 3-м рекам; 
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нитки автобусных и снегоходных туров пролегают через 3 заповедника, 

2 природных и один национальный парк Южного Урала. Кольцевой 

автобусный тур проходит по 11 районам Башкортостана. Маршруты 

Тенгри в Белорецком районе проходят в основном через хребты Баштау 

(высшая точка г. Большой Шатак) и Крака, а также по р. Белой.  

В случае организации маршрутов туристы перемещаются по заранее 

проложенным и обустроенным тропам и обустраиваются стоянки. 

Обустройство маршрутов и стоянок, испытывающих максимальные 

нагрузки, повышает рекреационную ёмкость территории. При 

перемещении по маршруту вытаптывание, как самый существенный 

фактор воздействия, часто имеет линейный характер на маршруте и 

площадной характер на стоянках.  

При расчёте нормы нагрузки на маршрут важно учитывать степень 

«активности» посетителей по отношению к природе [4]. Как правило, 

наименее активным видом считаются кратковременные экскурсии. По 

сравнению с ними, организованный туризм (то есть путешествие 

продолжительностью не менее 2-х дней) «активнее» по воздействию на 

природные комплексы в 3 раза. Соответственно, в 3 раза должны быть 

снижены нормы нагрузок при данном виде посещения. Если речь идет о 

самодеятельном туризме, то нормы нагрузки должны быть, ниже чем во 

время экскурсии в 6–7 раз. К способам воздействия специалисты-экологи 

относят: образование незапланированных организаторами туризма 

кострищ, сбор ягод, цветов, грибов, орехов, а также различных 

«сувениров» природы (сталагмитов и сталактитов, цветов), замусоривание 

стоянок, шумовое воздействие, нарушение природоохранных правил и т.д.  

Все выше перечисленное в большей степени касается самодеятельных 

туристов, т.к. при организации групп туроператором проводится 

инструктаж перед началом маршрута и сопровождение инструктором – 

проводником по маршруту. 

Учитывая все эти условия, НП «ЭО Тенгри» формирует группы на 

маршруте: приблизительная рекреационная нагрузка – 1–3 группы 

туристов на 1 маршрут в день. Как правило, группы на стоянках не 

пересекаются, что также обеспечивает комфортные природную и 

психологическую нагрузки. Объектом моментных наблюдений 

рекреационных нагрузок могут быть однородные участки природных 

комплексов с преобладанием определенного вида отдыха, размер которых 

должен обеспечивать возможность единовременного учета отдыхающих. 

Установив вероятное число дней с той или иной посещаемостью 

рекреационного объекта отдыхающими, мы имеем возможность для 

планирования объемов мероприятий по обслуживанию туров, охране 

общественного порядка, регулированию рекреационных нагрузок [1]. 
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Рекреационные ресурсы предполагают, в частности, оценку через 

показатель емкости рекреационных ресурсов. Под емкостью 

рекреационных ресурсов понимается способность принимать 

определенное количество рекреантов и выдерживать определенные 

антропогенные нагрузки без нарушения состояния экологического и 

природного равновесия. 

Природная емкость территории – предел хозяйственной деятельности 

на территории в зависимости от пределов физико-химических 

возможностей среды, исчерпание которых в процессе хозяйственной 

деятельности приводит к ухудшению состояния природной среды, как без 

крупных дополнительных затрат на ее обустройство (интенсификация, 

комплексное использование природных ресурсов, утилизация и 

использование отходов производства), так и с дополнительными 

капитальными затратами на обустройство, вовлечение и расширение 

использования природных ресурсов. 

Оценка рекреационной емкости может быть определена через 

рекреационную нагрузку на территорию: 

Ep = Н/S, 

где Н – количество людей или человеко-дней, S – рекреационная 

площадь, км² [2]. 

Если сравнивать потоки отдыхающих за летние периоды 2013–2014 гг., 

то можно предположить, что увеличение потока туристов, способствует 

росту нагрузок на природные комплексы (см. рис. 5,6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5. Рекреационные потоки в летний период 2014 г. в чел.-дн. 
 

Наибольшее количество отдыхающих приходится на летний период. 

В целом пиковые нагрузки за лето 2013 г. приходятся на июль месяц. 

За лето 2014 г. картина немного меняется, пиковые нагрузки наблюдаются 

в июне, практически весь июль и начало августа, хотя погодные условия 

лета 2014 г. были менее благоприятными по сравнению с летом 2013 г. 
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Здесь вступают в силу не только природные, но и социально-

экономические факторы. 

Соответственно наибольшие потоки туристов приходятся на конные, 

водные, конно-водные, автомобильные и индивидуальные туры. В 2014 г. 

возросла нагрузка на водные объекты на 4 %, от проведения автобусных 

туров на 3 %, снизилась – от конных, конно-водных, индивидуальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Доля рекреационной нагрузки по видам туров в 2013 г. 
 

Таким образом, изучаемый природный район Республики 

Башкортостан характеризуется специфическими природно-

климатическими, рекреационными условиями, развивающейся 

материальной базой, в частности средств размещения и передвижения по 

туристским маршрутам. В целом, территория относится к регионам с 

высоким уровнем рекреационного потенциала и средним уровнем развития 

туристской инфраструктуры. 

Постоянный мониторинг состояния троп и стоянок и корректировка 

интенсивности посещений, расчёт допустимой рекреационной нагрузки и 

рекреационной ёмкости необходимы при организации природно-

ориентированного туризма.  

Оценка текущей емкости экологических троп по методике ПДИ 

(в отличие от предельно допустимого количества посетителей в единицу 

времени на единицу площади в методике допустимых рекреационных 

нагрузок) позволит перейти от традиционного определения 

количественных параметров предельных нагрузок к оценке качества 

природных условий, подлежащих сохранению на рассматриваемой 

территории. Для определения допустимой нагрузки на тропу, маршрут, 

помимо экологического фактора необходимо учитывать «психологический 

комфорт». При планировании маршрутов рассчитывается расстояние 

между группами посетителей таким образом, чтобы они не пересекались 

на маршрутах и стоянках. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ 

ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 
 

И.А. Горбунова 
 

В данной статье концептуально определяется понятие «туристско-

рекреационный потенциал». В связи с развитием туризма, особенно в 

последние годы, возникает необходимость определения этого понятия 

для формирования у специалистов по туризму представления о данном 

термине. 

Ключевые слова: оценка, туристский потенциал, территория, 

рекреационная деятельность, рекреационный потенциал. 
 

Конкретное содержание словосочетания «туристско-рекреационный 

потенциал», нередко оказывается весьма сложно, поскольку широко 

известных, общепринятых профессиональных трактовок этого понятия не 

существует.  

Прежде, чем выходить на понимание сущности туристско-

рекреационного потенциала территории, рассмотрим сам термин 

«потенциал». 

Как следует из большого энциклопедического словаря, «потенциал» (от 

лат. – сила) – источники, возможности, средства, запасы, которые могут 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15839833
http://elibrary.ru/item.asp?id=15839833
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быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения 

определенной цели. Современный словарь иностранных слов определяет 

потенциал как совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-

либо области, а академический словарь русского языка под потенциалом 

определяет совокупность всех средств, запасов, источников, которые могут 

быть использованы в случае необходимости с какой-либо целью. По 

мнению Э.Б. Алаева, потенциал – это возможность, реализация которой 

требует нестандартного подхода, дополнительных условий. 

С учетом всех этих соображений в качестве основы для последующих 

исследований можно взять понимание рекреационного потенциала как 

совокупности природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории [1].  

Совершенно иное определение рекреационного потенциала дает 

В.А. Квартальнов. По его мнению, рекреационный потенциал – отношение 

между фактической и предельно возможной численностью туристов, 

определяемой исходя из наличия рекреационных ресурсов [2]. 

Однако, нужно иметь в виду, что существует множество точек зрения 

по определению туристско-рекреационного потенциала, но все они 

сводятся к отдельным понятиям «туристский и рекреационный 

потенциал». Туристским потенциалом какого-либо объекта (или 

территории) именуется совокупность приуроченных к данному объекту 

(территории) природных и рукотворных тел и явлений, а также условий, 

возможностей средств, пригодных для формирования туристского 

продукта и осуществления туров, экскурсий, программ. Понятие 

«туристский потенциал» по отношению к понятию «туристский ресурс» 

выступает как более широкое, в некотором смысле собирательное [3]. 

По мнению В.А. Рубцова и С.А. Шабалиной, рекреационный потенциал 

представляет собой величину реализуемых и нереализуемых возможностей 

результативного и продуктивного использования ресурсов территории в 

процессе удовлетворения многообразных общественных потребностей, в 

том числе культурно-познавательных, деловых, религиозных, 

паломнических, спортивных и т.д. В этом случае учитывается не только 

количественная динамика рекреационных ресурсов, но и качественные 

характеристики через структурно-комплексный анализ, каждого элемента 

входящего в состав рекреационных ресурсов [4]. 

По мнению Д.В. Николаенко, под туристским потенциалом понимается 

наличие на территории уникальных или, по крайней мере, интересных не 

только для местных жителей объектов. Хотя это не вполне обязательный 

признак, а только желательный вариант. Туристский потенциал 

территории очень изменчив и зависит от особенностей социально-

культурного образования, в пределах которого она расположена [5].  
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Можно встреть и понятие «туристские ценности», под которыми 

понимают туристские ресурсы или туристско-рекреационный потенциал 

территории. Эта точка зрения не совсем верна, так как туристские ресурсы 

и туристский потенциал – понятия, занимающие различные иерархические 

уровни. По своей природе туристские ценности гетерогенны, то есть могут 

иметь как естественный характер, так и искусственный. При этом 

встречаются и туристские ценности комплексного характера, имеющие 

одновременно естественное и искусственное происхождение (к примеру, 

пляжи и водохранилища). Данное понятие, скорее, является синонимом 

понятия «туристские ресурсы».  

Туристский потенциал включает туристские ресурсы и туристскую 

инфраструктуру. Туристские ресурсы подразделяются на три основные 

группы – природные, культурно-исторические и социально-

экономические. Многие авторы идут дальше, выделяя пять групп 

туристских ресурсов: природные, культурно-исторические, 

инфраструктурные, кадровые и информационные. 

К социально-экономическим ресурсам относятся элементы туристской 

инфраструктуры, а также трудовые, информационные, материально-

технические, финансовые ресурсы, элементы управления и т.д. Здесь 

делается акцент на двойственности социально-экономических ресурсов. 

Существует два основных подхода к определению.  

Первый подход предполагает выделение социально-экономических 

ресурсов в качестве отдельной группы, включающей трудовые, 

материальные и информационные ресурсы. Ряд авторов включают в 

социально-экономические ресурсы и инфраструктуру туризма. Тогда 

теряет смысл выделение в составе туристского потенциала туристской 

инфраструктуры. 

Второй подход основан на самостоятельности туристской 

инфраструктуры и выделении в структуре социально-экономических 

ресурсов четырех их групп: кадровых материальных, управленческих и 

информационных [6]. 

Н.И. Панов вводит понятие «туристско-рекреационные ресурсы», под 

которыми понимает природно-климатические, социально-культурные, 

исторические, археологические, архитектурные, научно-промышленные, 

зрелищные, культовые и иные объекты и явления, способные 

удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма и 

создающие организационно-экономическую и материальную базу для 

развития туризма. К туристско-рекреационным ресурсам он относит 

природные, исторические, социокультурные, материально-технические и 

трудовые [7]. 
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А.В. Даринский определяет туристский потенциал как совокупность 

туристских ресурсов, туристской индустрии и туристской 

инфраструктуры. 

Рассматривая сущность и структуру туристско-рекреационного 

потенциала региона, необходимо также отметить общеконцептуальную 

значимость специализированных работ по данной проблематике таких 

ученых, как Н.С. Мироненко, Р. Браймер, В.С. Боголюбов, 

С.А. Боголюбова, В.Г. Гуляев, И.В. Зорин, В.М. Козырев, Е.В. Колотова, 

И.И. Пирожник и др. В России термин «туристско-рекреационный 

потенциал» был введен в оборот в 1970-е гг. в работах ученых школы 

рекреационной географии и до настоящего времени остается 

дискуссионным. 

Контент-анализ содержания и структуры туристско-рекреационного 

потенциала региона в рамках отмеченных подходов, позволяет сделать 

вывод о приоритетном значении специфических (природных, культурно-

исторических и социально-экономических) ресурсов региона для 

реализации туристского потенциала, а также о высокой эластичности 

влияния изменения ресурсов на результаты туристской деятельности. 
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Историко-культурное наследие – это материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и 

развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. 

Недвижимые объекты историко-культурного наследия составляют его 

материальную основу и формируют историко-культурную национальную 

среду [1]. 

Челябинская область относится к Уральскому рекреационному району. 

Регион характеризуется богатым рекреационным потенциалом, 

стабильностью политической обстановки, многообразием историко-

культурного наследия, что способствует развитию туризма [6].  

Демидовы – род богатейших российских предпринимателей 

(заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря 

созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. 

Основатели многих уральских городов, внёсшие неоценимый вклад в 

освоение и развитие уральской земли [3].  

Несколько поколений династии Демидовых занимали особое место в 

истории России. Предприниматели и меценаты Демидовы были широко 

известны не только у себя на родине, но и в европейских странах. 

Представители этого рода являются образцом предприимчивой энергии, 

эталоном добродетели, ценителями искусства и науки. Деятельность этой 

семьи имела огромное значение для развития российского государства [5]. 

В ходе изучения историко-культурного наследия Демидовых 

определена неоценимая роль династии в развитии уральского региона, на 

основе учебного и научного материала составлена база данных о 

представителях рода. 

База данных – представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы 

эти материалы могли быть найдены и обработаны. 

В классической теории выделяют три основных типа баз данных: 

иерархические, сетевые и реляционные. В последние годы, с широким 

распространением объектно-ориентированных языков программирования, 

стали активно развиваться объектные базы данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Первыми появились иерархические базы данных. Информация в 

иерархической базе организована по принципу древовидной структуры, в 

виде отношений предок/потомок. Каждая запись может иметь не более 

одной родительской записи и несколько подчиненных. Связи записей 

реализуются в виде физических указателей с одной записи на другую. 

Основной недостаток иерархической структуры базы данных – 

невозможность реализовать отношения «многие ко многим», а также 

ситуации, когда запись имеет несколько предков. 

Сетевая структура баз данных появилась как развитие иерархической. 

Надо подчеркнуть, что термин «сетевая» употребляется здесь в совсем 

непривычном для эпохи интернета/интранета смысле. Это слово 

подчеркивает модель связей данных в базе, когда каждая запись может 

находиться в отношениях «многие ко многим» с другими записями, что 

делает графическую модель базы похожей на рыбацкую сеть. 

Разрабатывать серьезные приложения в рамках сетевой модели базы 

данных довольно трудно, причем сложность разработки при усложнении 

задач возрастает в геометрической прогрессии. 

Настоящий прорыв в развитии баз данных произошел тогда, когда 

возросшая мощность компьютеров позволила в полной мере реализовать 

реляционную модель данных. Теория реляционных баз данных была 

разработана доктором Коддом в начале 70-х годов XX в.  

В реляционных базах данные хранятся в виде таблиц, состоящих из 

строк и столбцов. Столбцы таблиц реляционной базы могут содержать 

скалярные данные фиксированного типа – числа, строки, даты. Таблицы в 

реляционной базе данных могут быть связаны отношениями «один к 

одному» или «один ко многим». 

Объектно-ориентированные базы данных (ООБД) появились совсем 

недавно как естественное развитие объектно-ориентированных языков 

программирования. На сегодняшний день ООБД пока не имеют сколько-

нибудь широкого распространения, но, несомненно, они в ближайшее 

время будут бурно развиваться. Это подтверждает и тот факт, что 

разработчики многих реляционных БД включают в свои базы средства 

работы с объектными типами данных. Такие базы данных получили 

название объектно-реляционных [2].  

Microsoft Office – пакет прикладных программ, позволяющий решать 

разнообразные задачи. Приложение Microsoft Office настолько тесно 

связаны между собой, что часто их совокупность рассматривается как 

единая программа. 

Microsoft Excel – программа для работы с электронными таблицами, 

созданная корпорацией Microsoft. На сегодняшний день Excel является 

одним из наиболее популярных приложений в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Microsoft Access – приложение для работы с базами данных, с помощью 

которого можно создавать и вести списки клиентов, хранить учетную 

информацию о товарах и другие упорядоченные данные. Для удобства 

задания условий поиска информации, вывода на экран (печать) 

результатов поиска система представляет возможность создавать 

различные формы, запросы и отчеты как в режиме мастера, так и в режиме 

конструктора, где за пользователем остается право самостоятельно 

формировать внешний вид документа на экране и при печати [4]. 

На основе выше изученного, была разработана база данных в Microsoft 

Office Excel. 

Изученный материал по историко-культурному наследию Демидовых 

систематизирован в виде таблицы по разделам: фамилия, имя, годы жизни, 

место рождения, владения, род деятельности, должности, историко-

культурное наследие, взаимодействие с творческими личностями и 

деятелями государства, достопримечательности, связанные с их 

деятельностью. Созданная база данных о Демидовых может служить 

основой для проектирования культурно-познавательных туров. 

 

Библиографический список 

1. Гуляев, В.Г. Организация туристской деятельности/ В.Г. Гуляев. – 

М., 2006. – 135 с. 

2. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике/ Г.Н. Исаев. – 

М., 2008. – 325 с. 

3. Лисицкий, А.В. Культурное наследие как ресурс устойчивого 

развития/ А.В. Лисицкий. – М., 2004. – 151 с. 

4. Леонтьев, В.П. Самоучитель Word и Excel/ В.П. Леонтьев. – М., 

2008. – 287 с.  

5. Мезенин, Н.А. Династия Демидовых. Исторические очерки/ 

Н.А. Мезенин. – Нижний Тагил, 2002. – 446 с. 

6. Рычков, А.В. Двенадцать путешествий по Среднему Уралу. 

Путеводитель/ А.В. Рычков. – Реж: Малыш и Карлсон, 2008. – 50 с. 

 

 

УДК 338.483 

ББК Ч518.1 
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Разработка универсальной модели оценки туристского потенциала 

территорий на основе базы данных туристских ресурсов региона 

направлена на решение проблемы формирования положительного 

имиджа территории как туристской дестинации. Такая модель 
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позволит оценить туристский потенциал различных территорий с 

точки зрения возможности развития перспективных направлений и 

видов туризма, привлечения иностранных инвесторов, развития 

туристских программ, а также выявить положительные и 

отрицательные стороны развития территорий и скорректировать 

туристскую привлекательность оцениваемой территории. 

Ключевые слова: туристские ресурсы, туристский потенциал 
 

Основой для развития туризма в любом регионе является наличие в нем 

туристских ресурсов, под которыми понимаются все природный потенциал 

и инфраструктура, которые могут быть использованы для организации 

отдыха и оздоровления людей. Наличие природных, историко-культурных 

и социально-экономических туристских ресурсов является основой не 

только для формирования качественного туристского продукта, но и 

определяет стратегию продвижения туристского региона на 

международном рынке туристских услуг. Выявление и оценка доступных 

туристских ресурсов и её привлекательности – одна из важнейших задач 

организаторов туристской деятельности.  

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»: 

определяет туристские ресурсы, как природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 

туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил»[1]. 

Контент-анализ содержания и структуры туристско-рекреационного 

потенциала региона в рамках отмеченных подходов, позволяет сделать 

вывод о приоритетном значении специфических (природных, культурно-

исторических и социально-экономических) ресурсов региона для 

реализации туристского потенциала, а также о высокой эластичности 

влияния изменения ресурсов на результаты туристской деятельности. 

Отметим, что в теоретическом контексте туристские ресурсы региона 

следует рассматривать, учитывая их пространственную, временную и 

отраслевую специфичность, а именно: туристские ресурсы локализованы 

территориально и уникальны по количественным и качественным 

параметрам; существенно различаются по динамическим показателям 

объема и структуры ресурсов в отдельных регионах РФ, а также внутри 

региона и обладают функциональностью для ограниченных видов 

деятельности. 

Так, для определения и перспектив развития туристского потенциала в 

том или ином регионе необходимо: выявление потенциала; оценка 

потенциала; оценка современного состояния его использования; оценка 

возможностей интенсификации его использования; оценка факторов, 

сдерживающих развитие туризма в регионе; подготовка и реализация 
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перспективной модели территориальной организации туристской сферы 

региона. 

Профессиональных трактовок термина потенциал в туризме не 

существует, поэтому его используют как общеупотребительный. 

Туристический потенциал территории – емкое, многоаспектное понятие, 

которое охватывает полную совокупность природных, этнокультурных и 

социально-исторических ресурсов, а также имеющейся хозяйственной и 

коммуникационной инфраструктуры территории, служащие могут служить 

предпосылками развития определенных видов туризма [2]. Задача оценки 

туристско-рекреационного потенциала заключается в том, чтобы понять и 

определить главные составляющие структуру туристского потенциала 

конкретной территории, а также выявить перспективные направления и 

возможные потоки инвестиций. 

В соответствии с тремя основными позициями субъекта оценки в 

рекреационной географии сложились три основных типа оценивания 

туристских ресурсов – медико-биологический, психолого-эстетический и 

технологический. Медико-биологический тип отражает влияние 

природных факторов (сочетание температуры и влажности) на организм 

человека. Эстетическое начало в психике человека, или потребность в 

красоте, – одно из сильнейших проявлений духовного мира человека. 

Поэтому чрезвычайно важна психолого-эстетическая оценка природных 

рекреационных ресурсов, позволяющих включать эмоциональное 

воздействие природного ландшафта или его компонентов на человека. 

Методики такой оценки сложны из-за многообразия параметров и 

субъективности критериев 

В процессе исследования выявлено, что универсальных методов оценки 

туристских ресурсов не существует. Это связанно с природой туристских 

ресурсов и изменяющихся потребностей туристов. Как правило, для 

оценки туристских ресурсов используются отдельные методы оценки для 

определенных групп туристских ресурсов. Такие как метод 

технологической оценки, он подразумевает изучение ресурсов с позиции 

инженерного освоения территории. Эстетическая оценка природных 

ресурсов основана на определении степени эмоционального воздействия 

туристских ресурсов на человека, определяется наличием контрастности и 

уникальности природы, флоры и фауны. И если результатом 

технологической оценки является готовность территории к туристскому 

освоению и ее использованию для создания турпродукта, то эстетическая 

оценка определяет степень аттрактивности объектов туристского 

показа [3]. 

Одним из наиболее детальным и комплексным методом оценки 

территории, можно назвать пофакторную интегральную оценку 

неотъемлемых компонентов территории (физико-географическое 
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положение, климат, гидрография, ландшафт, животный и растительный 

мир и многое другое), что является трудоемким и длительным процессом.  

Для оценки туристского потенциала любой территории необходимо 

определится с основными научными подходами.  

По сути, оценка туристско-рекреационного потенциала должна 

проходить четыре основных этапа:  

1) необходимо концептуально определится с понятием искомого 

признака, так как на сегодняшний день словосочетания, в которых 

«потенциал» используется как терминообразующее слово (рекреационный, 

туристский), стали достаточно часто употребляться в туристской 

литературе. Однако выяснить конкретное содержание, которым различные 

авторы нагружают термин «потенциал», нередко оказывается весьма 

сложно, поскольку широко известных и общепринятых профессиональных 

трактовок этого термина не существует, и используют его чаще всего как 

термин общеупотребительный, очевидный. Вместе с тем содержание этого 

термина далеко не элементарно и в туристике должно быть ограничено 

более или менее отчетливыми рамками; 

2) целесообразно рассмотреть применение различных методов оценки 

туристско-рекреационных ресурсов известными авторами к условиям 

отдельно взятой изучаемой территории и определится с основой для их 

комплексной оценки. В настоящее время разработано несколько общих 

подходов к оценке туристского потенциала, при этом оцениваются: 

функциональная пригодность туристско-рекреационных ресурсов для 

разных видов туризма (технологическая оценка); степень комфортности 

(физиологическая оценка); эстетические качества туристско-

рекреационных ресурсов (психологическая оценка). 

3) для того, чтобы всесторонне оценить туристский потенциал какой-

либо территории, представить его в компактной и формальной форме 

необходимо подробно описать отдельные туристские и рекреационные 

ресурсы, имеющиеся в каждом регионе (районе, стране и т.д.), т.е. по сути, 

разработать туристский паспорт. От полноты и качества представления 

информации в данном документе зависит и эффективность оценки 

туристского потенциала территории; 

4) применить выбранные методы оценки к туристским ресурсам 

изучаемой территории. 

Оценка туристского потенциала территории дает нам возможность в 

исследовании опираться на несколько подходов: 

 теоретико-методологический – концептуализация понятийно-

терминологического понятия исследования и выбор основных методов 

оценки туристско-рекреационного потенциала; 

 описательный подход для составления туристского паспорта 

территории; 
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 прикладной подход применяется для оценки туристско-

рекреационного потенциала конкретной территории; 

 системный подход позволяет нам рассматривать туристскую 

дестинацию как территориальную систему, находящуюся в пределах 

географической оболочки. 

Таким образом, оценка туристского потенциала территории направлена 

на решение проблемы формирования положительного имиджа региона как 

туристской дестинации. Такая оценка позволит рассмотреть туристский 

потенциал различных территорий с точки зрения возможности развития 

перспективных направлений и видов туризма, привлечения иностранных 

инвесторов, развития туристских программ, а также выявить 

положительные и отрицательные стороны развития территорий и 

скорректировать туристскую привлекательность оцениваемой территории. 
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В статье рассматриваются сущность и понятие безбарьерной среды 

в туризме, анализируются причины, благоприятствующих и 

препятствующие развитию туризма для людей с ограниченными 

возможностями в Приморском крае. 
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В России по статистическим данным проживает более 15 млн. людей 

с различными группами инвалидности. До 70 % из них хотели бы 

путешествовать, как по России, так и по зарубежью, до 30 % инвалидов 

имеют достаточный доход для этого. Однако всего 3 % инвалидов могут 

позволить себе путешествовать самостоятельно, около 7 %путешествуют с 

помощью родственников. Остальные желающие путешествовать не могут 

это осуществить ввиду существования значительных барьерных факторов, 

затрудняющих потребление инвалидами турпродукта [1]. 

Спрос на «доступный туризм» (accessible tourism – термин, который 

чаще всего применяется в отношении туризма для людей с ограниченными 

возможностями) постоянно растет, и мировой опыт показывает, что 

туристы с ограниченной мобильностью занимают важный сегмент 

туристического рынка. В связи с растущим спросом происходит 

обновление туристических продуктов и сервиса. 

На российском туристском рынке, можно найти различные 

предложения для людей с ограниченными возможностями: «путешествия 

для инвалидов», «паратуризм», «инвалидный туризм», «туризм для 

инвалидов», «туризм глухих», «туризм слепых», «реабилитационный 

туризм», «коррекционно-образовательный туризм». 

Нередко сюда же относят и «социальный туризм» – путешествия, 

субсидируемые государством из средств, выделяемых на социальные 

нужды [2]. 

За рубежом используют термины: «туризм для всех», «доступный 

туризм», «инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм». 

Потенциальными потребителями этого сегмента туристического рынка 

являются не только инвалиды и пожилые люди, а также их опекуны и 

члены их семей, семьи с маленькими детьми [3]. 
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Безбарьерный туризм – процесс развития туризма, который 

подразумевает доступность туризма для всех, в плане приспособления 

инфраструктуры туристических центров и объектов туристского показа 

к различным нуждам всех людей, в том числе, инвалидов, пожилых, их 

опекунов и членов семей, людей с временными ограниченными 

возможностями, семей с маленькими детьми. 

На 01 января 2013 г. численность инвалидов, проживающих 

в Приморском крае, составила 129,75 тыс. человек, что на 1,48 % меньше 

по сравнению с данными января 2012 г. Вместе с тем, численность детей-

инвалидов увеличилась на 1,79 % и составила 5,41 тыс. человек [1]. 

Безбарьерный туризм, по оценке экспертов, – один самых интенсивно 

развивающихся сегментов туристского рынка. Многочисленные 

исследования емкости рынка безбарьерного туризма рынка 

свидетельствуют об экономической эффективности и преимуществах 

перед конкурентами. Безусловно, не все участники рынка добросовестны. 

Поэтому все зарубежные интернет-порталы рекомендуют ответственно 

подходить к выбору отеля и пользоваться в первую очередь профильными 

сайтами. Большая часть из них создана при участии самих 

путешественников с особыми потребностями и потому вся информация 

достоверна. 

Президент Приморской краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов О.В. Деревцова считает, что туризм 

наравне со спортом становится формой социальной адаптации для людей с 

ограниченными возможностями. По словам директора департамента 

международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

А.Ю. Старичкова, необходимо проводить обучение специалистов 

индустрии туризма и гостеприимства этому направлению работы [5]. 

Что касается ситуации во Владивостоке, то можно сказать, что 

в турфирмах края подобные туристские предложения отсутствуют. 

Турфирмы Приморского края, фактически, не работают на данном 

сегменте рынка. Маркетинговые исследования показали, что большинство 

туроператоров края отказываются от организации туров для людей с 

ограниченными возможностями. Руководители турорганизаций края 

считают, что развитие туризма для людей с ограниченными 

возможностями возможно только при государственной поддержке. Как 

уже было отмечено ранее, безбарьерный туризм является на сегодняшний 

день весомым сегментом рынка. И действительно – спрос на путешествия 

для людей с ограниченными физическими возможностями постоянно 

возрастает, растет и число людей с ограниченными возможностями, 

имеющие активную жизненную позицию. 
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Отсутствие предложения на рынке туристских услуг для данной 

категории граждан приводит к необходимости самостоятельной 

организацией ими туристских поездок, что увеличивает степень риска. 

Можно сформулировать факторы, препятствующие развитию 

безбарьерной среды в Приморском крае: 

 несовершенство нормативно-правовой базы в сфере туризма для 

развития социального туризма; 

 недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры 

в Приморском крае и г. Владивостоке, препятствующий организации 

путешествий и просто перемещений людей с ограниченными 

возможностями; 

 отсутствие пандусов и иных средств, обеспечивающих людям 

с ограниченными двигательными способностями комфортное и безопасное 

пребывание в коллективных местах размещения и предприятиях питания; 

 труднодоступность мест экскурсионного показа; 

 недостаток организованных экскурсионных маршрутов, 

приспособленных для людей с ограниченными возможностями. 

К факторам, благоприятствующим развитию безбарьерной среды 

в Приморском крае, относятся: 

 инициирование общественными организациями работы по 

организации мероприятий и путешествий для людей с ограниченными 

возможностями; 

 рост инициативы и активности людей с ограниченными 

возможностями по организации своего досуга; 

 созданные к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке объектов, 

соответствующих мировым стандартам качества, эргономики, доступности 

и безопасности; 

 повышение уровня понимания органами государственной власти 

Приморского края необходимости создания безбарьерной среды; 

 расширение во Владивостоке зон безбарьерной среды. 

После проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке появились 

объекты, которые доступны для посещения всеми категориями граждан. 

Появилась возможность разработки тура для людей с ограниченными 

возможностями по объектам саммита АТЭС-2012 с расселением туристов 

в гостиничных номерах на о. Русский. Для жителей Владивостока можно 

составить подобную экскурсионную программу на один день, для жителей 

из иных городов это могут быть 2–3-х дневные туры.  

В целях развития безбарьерной среды в Приморском крае 

целесообразно осуществить следующие меры: 

 осуществить благоустройство объектов инфраструктуры 

г. Владивостока и Приморского края для комфортного перемещения людей 

с ограниченными возможностями; 
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 обновить автобусный парк, с преобладанием в нём муниципальных 

автобусов, предусматривающих возможность въезда/выезда инвалидных 

колясок; 

 осуществить строительство или реконструкцию коллективных мест 

размещения и предприятий питания с учетом особенностей пользования 

ими всех категорий граждан; 

 осуществить разработку новых туристических маршрутов 

по Владивостоку и Приморскому краю, доступных для людей 

с ограниченными двигательными возможностями; 

 упростить таможенные формальности для людей с ограниченными 

возможностями; 

 осуществлять субсидирование путешествий для людей 

с ограниченными возможностями из местного, регионального 

и федерального бюджетов. 
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В статье рассматриваются вопросы организации культурно-

познавательных туров и влияние культурно-познавательного туризма 

на изменение психоэмоционального состояния туристов. 
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С 6 по 9 апреля 2015 г. состоялся культурно-познавательный тур 

в Республику Татарстан «Пусть блаженствует душа», включающий 

посещение музея-заповедника «Казанский Кремль» (г. Казань), Музея 

социалистического быта (г. Казань), ночную экскурсию «Огни ночной 

Казани», обзорную экскурсию с элементами анимации по городу 

Чебоксары, Музея быта и обрядов народов Чувашии (г. Чебоксары), 

обзорную экскурсию с элементами анимации по г. Тетюши с посещением 

музея истории Тетюшского края и усадьбы Молоствовых в с. Долгая 

Поляна. 

Во время тура нами было проведено тестирование на выявление 

изменений психоэмоционального состояния туристов по методике САН 

(самочувствие, активность, настроение). 

Методика САН является разновидностью опросников состояний и 

настроений. Она разработана в 1973 г. группой ученых: В.А. Доскиным, 

Н.А. Лаврентьевой, М.П. Мирошниковым и В.Б. Шарай. При разработке 

методики авторы исходили из того, что три основные составляющие 

функционального психоэмоционального состояния – самочувствие, 

активность и настроение (САН), могут быть охарактеризованы полярными 

оценками, между которыми существует континуальная 

последовательность промежуточных значений. 

Методика САН нашла широкое распространение при оценке 

психического состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной 

реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей, 

биологических ритмов и психофизиологических функций организма 

человека. 

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих 

степень физиологической и психологической комфортности состояния 

человека, направление мыслей чувств и т.п. Самочувствие может быть 

представлено в виде некоторой обобщающей характеристики 

(плохое/хорошее самочувствие, бодрость, недомогание и т.п.), а также 

может быть локализовано по отношению к определенным формам 

ощущения (ощущение дискомфорта в различных частях тела). 

Активность может трактоваться двояко. 

Во-первых, активность – это всеобщая характеристика живых существ, 

их собственная динамика как источник преобразования или поддержания 

жизненно значимых связей с окружающей средой, имеющее свою 

иерархию: химическая, физическая нервная психическая активность, 

активность сознания, личности, группы, общества. Активность строится в 

соответствии с вероятностным прогнозированием развития событий в 

среде и положением в ней организма. 
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Во-вторых, активность – это одна из сфер проявления темперамента 

которая определяется интенсивностью и объемом взаимодействия 

человека с физической и социальной средой. По этому параметру человек 

может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным 

или стремительным. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния 

человека, которое может быть представлено как эмоциональный фон 

(приподнятое, подавленное) т.е. являться эмоциональной реакцией не на 

непосредственные последствия конкретных событий, а на их значение для 

субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий; 

или как четкое идентифицируемое состояние (скука, печаль, тоска, страх, 

увлеченность, радость, восторг и пр.). Настроение, в отличие от чувств, 

всегда направлено на тот или иной объект. Настроение, будучи вызванным 

определенной причиной, конкретным поводом, проявляется в 

особенностях эмоционального отклика человека на воздействия любого 

характера. [5] 

Таким образом, мы считаем, что методика САН позволит нам оценить, 

как влияет программа культурно-познавательного тура «Пусть 

блаженствует душа» на самочувствие, активность и настроение членов 

туристкой группы. 

Для проведения исследования нами были выбраны точки проведения 

измерений: перед поездкой (перед посадкой в автобус), после ночной 

экскурсии «Огни ночной Казани», после посещения г. Казань, после 

посещения г. Чебоксары, после посещения г. Тетюши» и по возвращению 

группы туристов домой. 

Обработка результатов тестирования осуществлялась методом 

средневзвешенного показателя (см. таблицу). 
 

Результаты тестирования САН (самочувствие, активность, настроение) 
 

Показатели по методике САН Точки измерения 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Самочувствие 5,1 4,7 4,9 4,8 4,2 4,1 

Активность 4 4 4,1 4,2 3,7 3,5 

Настроение 5,2 5,3 5,6 5,4 5 4,9 

Среднее значение САН 4,8 4,7 4,9 4.8 4.3 4,2 

 

Результаты тестирования можно наглядно представить на гистограмме 

(см. рисунок). 
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Результаты тестирования САН (самочувствие, активность, 

настроение): №1 – дневной трансфер Челябинск–Казань, №2 – 

результаты измерения после экскурсии «Огни ночной Казани», №3 – 

результаты измерения после г. Казань, №4 – результаты измерения 

после г. Чебоксары, №5 – результаты измерения после г. Тетюши, 

№6 – результаты измерения после ночного трансфера г. Тетюши–

Челябинск 
 

Анализ состояния и данные гистограммы показывают, что самые 

высокие показатели психоэмоционального состояния туристов 

проявляются после посещения Казани. Казань – столица Республики 

Татарстан, один из крупнейших и красивейших городов России, входящий 

в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Для гостей столицы – 

это кладезь исторических памятников, памятников архитектуры. Еще 

одной особенностью Казани можно назвать переплетение национальных 

традиций разных народов и культур. Это город гармоничного 

сосуществования запада и востока. Сегодня туристов привлекает богатое 

архитектурное наследие города. Экскурсия к Казанскому Кремлю, 

посещение Петропавловского Собора, мечетей и храмов – неотъемлемые 

составляющие туристической прогулки. Туристов знакомят с легендами и 

преданиями города. Одна из таких легенд гласит, что город был возведен 

на месте, где без огня закипел «казан» – древний котел. 

Рассмотрим, как изменялись показатели самочувствия, активности и 

состояния туристов в данном культурно-познавательном туре. 

В первый день тура самочувствие у туристов перед отправлением 

составляло 5,1 балла из 7 возможных, и является самым высоким 

показателем по самочувствию за все последующие дни. 
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После экскурсии по ночной Казани самочувствие туристов снизилось 

с 5,1 до 4,7, т.е. снизилось на 0,4 балла, что обусловлено сменой часового 

пояса и ухудшением погодных условий (экскурсия проходила во время 

дождя). Вместе с тем, состояние туристов незначительно улучшилось на 

0,2 балла после отъезда из Казани, так как туристы получили 

эмоциональное удовлетворение и смогли прочувствовать всю красоту и 

загадочность города с многовековой историей. 

На третий день тура, когда туристы находились в г. Чебоксары, их 

самочувствие составляло 4,8 балла из 7 возможных. То есть понизилось на 

0,1 балла по сравнению с Казанью. В городе нас встретили экскурсоводы 

в национальных костюмах и с любовью и гордостью рассказали о своей 

родине и народе. Город поразил своей красотой и чистотой, высокими 

достижениями современной промышленности и бережным отношением к 

своему культурному наследию. И, поэтому, несмотря, на насыщенность 

экскурсионной программы, самочувствие у респондентов практически не 

ухудшилось. 

В третий день тура после посещения города Тетюши показатель 

составил 4,3 балла. 

В самом конце тура по приезду домой после длительного переезда 

самочувствие туристов составляло 4,2 балла, т.е. понизилось еще на 

0,1 балла. Видимо сказалась усталость после активного дня и длительного 

18-часового переезда. 

Таким образом, в условиях культурно-познавательного тура 

в Республику Татарстан самочувствие туристов ухудшилось вследствие 

ночных переездов и экскурсионной насыщенности программы тура. 

По сравнению с самочувствием показатель активности туристской 

группы изменялся незначительно. Перед отправлением в путешествие 

активность группы составила 4 балла из 7 возможных, и на протяжении 

тура практически оставалась на одном уровне, понижение отмечается 

лишь только по приезду домой. Это доказывает, что туристы, 

целенаправленно выбирают маршрут и готовы активно принимать участие 

в программе тура, а также подтверждает высокую организацию 

экскурсионного обслуживания, включающего все современные 

технологии. 

Показатель настроения перед началом поездки составил 5,2 балла, что 

ещё раз подчёркивает осознанность выбора участниками тура.  

Этот показатель повышался на протяжении всей поездки. Самым 

высоким он был после посещения Казани и незначительно изменился (на 

0,2 балла) в г. Чебоксары. В конце тура настроение понизилось до 4,9, т.е 

еще на 0,1 балла. 

В целом из всех показателей – показатель настроения был самым 

высоким и являлся определяющим для высокого общего показателя. В то 
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же время, здесь также прослеживается тенденция к его увеличению по 

посещению Казани и снижения в конце тура и по возвращении домой. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что 

самым эмоциональным элементом культурно-познавательного тура «Пусть 

блаженствует душа» оказалась экскурсионная программа в г. Казань, а 

также в г. Чебоксары, что подтверждает положительное влияние 

программы тура на психолого-эмоциональное состояние туристской 

группы. 

В то же время снижение показателей связано с длительным 

передвижением на автобусе, сменой часового пояса и насыщенностью тура 

экскурсионными программами. Для решения этой проблемы необходимо 

рассмотреть вопросы «дозированного» трансфера или предоставления 

туристам времени для отдыха и выделением большего объема свободного 

времени. И тогда, возможно, показатели будут оставаться высокими на 

протяжении всего маршрута, что подтверждает само название культурно-

познавательного тура «Пусть блаженствует душа». 
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Сегодня на гостиничном рынке присутствуют современные комплексы, 

отвечающие международным требованиям к объектам подобного класса. 

Фактор меняющегося потребителя усиливает искушенность клиентов в 

вопросах ассортимента услуг и способа их предоставления, поэтому 

сегодня уже недостаточно просто хорошей гостиницы. По материальной 

составляющей многие отели имеют одинаковые параметры, но их может 

отличать нематериальная составляющая сервиса – услуга, которая является 

неотъемлемой частью конечного продукта любого гостиничного 

комплекса, а также качество предоставления этой услуги. 

Оплатив услугу, клиент не уносит с собой ничего конкретного.  

Важно понимать, гость, который является потребителем услуги, 

непосредственно участвует в процессе ее производства. Услуга 

формируется в ходе обслуживания при взаимодействии исполнителя и 

заказчика. Гость, ставя задачу перед обслуживающей стороной, 

осуществляет контроль за ходом ее выполнения и выдвигает по мере 

необходимости новые требования и пожелания [1]. 

Многие гостиничные предприятия залогом своего процветания видят 

в последние годы совершенствование системы обслуживания гостей, 

повышение качества оказываемых услуг. 

Услуга, предоставляемая гостиницей, принципиально отличается 

от других услуг или товаров. Понимание этого, а также самой сути 

отличия крайне важно для выявления объективных показателей и 

правильных путей обеспечения качества услуг. Качество зачастую 

является определяющим фактором успеха в гостиничном бизнесе и 

успешной конкуренции на рынке услуг конкретного вида. 

По данным исследований, проведенных западными социологами, 82 % 

потребителей отказываются от посещения гостиницы вновь, если им не 

понравился сервис. Это говорит о том, что основной причиной потери 

клиентов, а, следовательно, прибыли является именно качественное со 

знаком «минус» (или некачественное) обслуживание [1]. 

Нематериальность, невозможность оценить обслуживание заранее 

представляет собой огромную проблему для оценки и контроля качества 

оказываемых услуг. 

В сфере предоставления услуг проблема контроля качества стоит 

достаточно остро. Прежде всего – это проблема самоконтроля работы 

обслуживающею персонала при условии, что каждый сотрудник знает, как 

обеспечить предоставление надлежащего качества. 

Для того чтобы гость остался всем доволен, сотрудник должен 

соответствовать тем стандартам, которых гость ожидает, начиная от 

скорости предоставления этой услуги и заканчивая внешним видом 

сотрудника и самой манерой отношения к гостю. 
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Для того, чтобы уровень сервиса отвечал ожиданиям гостей, 

гостиничное предприятие должно позаботиться о создании стандартов 

обслуживания. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» дает следующее определение стандарта: 

стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг [4]. 

По мнению Н.И. Кабушкина, Г.А. Бондаренко, стандарт – это 

нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, 

утвержденный признанным органом, направленный на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области. В стандарте 

устанавливаются для всеобщего и многократного использования общие 

принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на 

обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и 

направлен на достижение оптимальной пользы для общества [2]. 

Стандарты обслуживания – это критерии, необходимые для 

обеспечения результативности системы менеджмента качества.  

Добросовестное отношение к работе – замечательное качество. Но его 

поведенческое выражение может сильно варьироваться в зависимости от 

индивидуального понимания сотрудником содержания, которым это 

отношение наполнено. Клиент, который поселился в гостинице, хочет 

одинаково доброжелательного и вежливого обслуживания как со стороны 

сотрудника службы размещения, так о стороны официанта ресторана. 

Потому важно предоставление услуги гостю осуществлять по одному и 

тому же стандарту, прописанному и утвержденному компанией [3]. 

Понятие сервиса включает в себя обязательное наличие и строгое 

соблюдение следующих стандартов:  

 стандарт технологии обслуживания, который предполагает 

соблюдение установленной технологии обслуживания в номерном фонде 

гостиницы, ресторанах, барах, на стойке размещения. Это означает, что 

процедуры размещения гостей, уборки номеров, изготовления и подачи 

блюд и напитков и так далее должны быть четко прописаны и, что очень 

важно, хронометрированы; 

 стандарты внешнего вида обслуживающего персонала. 

Обязательным требованием к обслуживающему персоналу является 

соблюдение стандартов внешнего вида. Внешний вид сотрудника несет в 

себе огромную смысловую нагрузку для гостя. Если сотрудник одет в 

опрятную униформу и аккуратно причесан, то гость будет чувствовать 

уважение к себе; 
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 стандарты поведения обслуживающего персонала. Подразумевается, 

что персонал должен быть достаточно профессионален и компетентен, 

чтобы четко, быстро и культурно обслуживать гостя. 

Каждое подразделение гостиницы должно иметь свои, прописанные с 

учетом особенностей именно этой службы и категорий специалистов 

стандарты поведения и обслуживания. 

Таким образом, стандарт в деятельности гостиницы – это нормативный 

документ, направленный на обеспечение и поддержание качества 

предоставляемых услуг. Стандарт должен четко регламентировать 

обязанности персонала, нормы общения с гостями и в коллективе, 

обеспечивать безопасность, как гостей, так и персонала, быть направлен на 

сбережение ресурсов. 

Потребности гостя, которые формируются под действием личных 

жизненных стандартов, должны быть максимально удовлетворены – тогда 

гость вернется в отель еще не раз и еще не раз принесет гостинице доходы. 
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Тенденция увеличения в нашей стране количества детей-инвалидов, 

недостаточность существующих форм обучения и воспитания, 

соответствующих потребностям и способностям детей данной категории, 

многочисленные проблемы их адаптации и социальной интеграции в 

общество позволяют сделать вывод о несовершенстве социальной и 

образовательной политики в отношении детей с нарушениями развития.  

Специальное образование в нашей стране сложилось исторически и 

представляет собой разветвленную систему, включающую в себя 

горизонтальную и вертикальную структуры. 

Так называемая горизонтальная структура учитывает психофизическое 

развитие ребенка и специфику дефекта. С учетом названного подхода 

существуют следующие учебные заведения: 

 специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

детей с отклонениями в развитии; 

 специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением; 

 школы-интернаты и детские дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 дома-интернаты для лиц с глубокими физическими и психическими 

отклонениями; 

 специальные техникумы и ПТУ, где инвалиды получают 

профессиональную подготовку [2].  

Вертикальная структура основывается на возрастных особенностях 

учащихся и включает в себя 5 возрастных уровней (рис. 1). 

Дети с нарушениями в развитии в возрасте до 3-х лет воспитываются в 

домашних условиях, в детских яслях, дети-сироты – в домах ребенка.  

Для детей дошкольного возраста существуют следующие учреждения: 

специальные детские сады с дневным пребыванием и круглосуточные; 

коррекционные детские дома; специальные группы в массовых детских 

садах; специализированные реабилитационные центры; дошкольные 

группы в специальных школах (для детей с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта). 

Специальные (коррекционные) школьные учреждения для детей с 

отклонениями в развитии предоставляют возможность получения 

образования в пределах специальных государственных образовательных 

стандартов, а также одновременно решают специальные задачи 

коррекционного характера, обеспечивая воспитание, обучение, лечение, 

социальную адаптацию и интеграцию детей со специальными нуждами. 
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Рис. 1. Вертикальная структура образования 
 

Получение среднего и профессионального образования лицами с 

отклонениями в развитии возможно в следующих учреждениях: 

 специальных средних школах; 

 специальных производственных мастерских; 

 центрах социально-трудовой реабилитации; 

 специальных профессиональных училищах. 

Для детей и подростков с девиантным поведением существуют 3 вида 

специальных учебно-воспитательных учреждений: 

 специальная образовательная школа; 

 специальное профессионально-техническое училище; 

 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа и 

специальное (коррекционное) профессионально-техническое училище для 

детей и подростков с отклонениями в развитии [1]. 

До сих пор в России господствующей является ориентация на 

традиционное образование детей-инвалидов в специализированных 

учебных заведениях. В развитых странах Запада взят курс на инклюзивное 

образование детей-инвалидов в массовой школе вместе со здоровыми 

сверстниками, дающее лучшие результаты в подготовке детей к 

последующей жизни и их включению в общество.  

Введение инклюзивного обучения в России рассматривается как 

высшая форма развития образовательной системы в направлении 

реализации права человека на получение качественного образования в 

период раннего младенчества (от 0 до 3 лет) 

дошкольный период (от 3 до 7 лет) 

период обязательного обучения (от 7 до 16 лет) 

период среднего образования и 
профессиональной подготовки (от 15 до 18 лет и 
вплоть до 21 года для слепых, глухих, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата) 

период обучения взрослых инвалидов 
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соответствии с его познавательными возможностями и адекватной его 

здоровью среде по месту жительства. Успешность реализации этих 

обязательств зависит не только от государства, но и от позиции общества 

по отношению к людям с ограниченными физическими возможностями 

вообще и к их образованию, в частности. Идея совместного обучения и 

воспитания детей-инвалидов и здоровых детей встречает возражения со 

ссылками на отсутствие условий для их осуществления: материальных, 

организационных, финансовых, менталитета населения и педагогических 

работников [3].  

Технология интеграции людей с ограниченными физическими 

возможностями в учебный процесс вуза является составной частью 

процесса общей социальной реабилитации инвалидов. Для ее успешной 

реализации необходимо выполнение ряда методических рекомендаций, 

схематично представленных на рисунке (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общие методические рекомендации 

по обеспечению учебного процесса 
 

Рассмотрим их более подробно. Рекомендации к образовательным 

организациям ВПО в первую очередь связаны с: 

 созданием структурного подразделения, ответственного за обучение 

инвалидов, основная цель которого будет заключаться в создании условий 

по обеспечению инклюзивного обучения по программам высшего 

образования; 

Общие методические
рекомендации 

по обеспечению 
учебного процесса

Рекомендации 
к образовательным 
организациям ВПО

Рекомендации 
по кадровому обеспечению

Рекомендации 
по доступности 

образовательных 
организаций

Общие рекомендации 
по проведению занятий 

с детьми с ограниченными 
физическими возможностями
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 ведением специализированного учета людей с ограниченными 

физическими возможностями на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства; 

 обеспечением доступности сайта вуза для различных категорий 

инвалидов. 

Что касается кадрового обеспечения, то педагогические кадры должны 

быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями лиц с 

ограниченными физическими возможностями и учитывать их при 

организации учебного процесса.  

Рекомендации по доступности образовательных организаций и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса: 

 требуется обеспечить доступность путей передвижения, наличие 

средств информационно-навигационной поддержки, дублирование 

лестниц пандусами или подъемными устройствами, контрастная окраска 

дверей, лестниц; 

 отдельное внимание нужно уделить оборудованию аудиторий для 

людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Наиболее 

оптимальным является расположение аудитории на одном уровне с 

входом. При ином размещении аудиторий следует предусматривать 

подъемные устройства и лифты; 

 оборудование специальных мест для людей с ограниченными 

физическими возможностями предполагает увеличение размера зоны на 

1 место, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения 

прохода между рядами столов, возможно, замена двухместных парт на 

одноместные; 

 для людей с нарушением зрения и слуха следует выделять первые 

места в ряду от окна и в среднем ряду. Для людей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата в аудитории лучше выделять первые столы 

в ряду от двери; 

 для студентов с нарушениями слуха необходимо использование 

сурдотехнических средств; 

 учебная аудитория должна быть оборудована компьютерной 

техникой, электронной доской, мультимедийной системой; 

 для студентов с нарушениями зрения необходимо наличие 

брайлевской компьютерной техники, технических средств приема-

передачи учебной информации; 

 для студентов с нарушением зрения в учебной аудитории 

необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов, 

текста при помощи видеоувеличителей. 

Среди общих рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ограниченными физическими возможностями можно выделить 

следующие: 



312 
 

 в ходе лекции необходимо обращаться ко всем студентам, как к 

здоровым, полноценным людям, с уважением, не допуская резкости. Не 

следует вступать с ними в дискуссии и спорить; 

 текст лекции не должен быть перегружен слишком сложной 

информацией. При этом предложения должны быть короткими, четко 

сформулированными. Желательно медленно и целенаправленно вести 

лекцию; 

 по ходу лекции нужно смотреть в лица студентам, поддерживая 

визуальный контакт, в случае с людьми с ограниченными возможностями 

зрения следует направлять свою речь в их сторону. Задаваемые 

посетителям вопросы должны быть конкретными, требующими простых 

ответов или кивков головы; 

 нельзя унижать достоинство инвалида покровительственной опекой. 

Если лектор заметил, что студенту нужна помощь, следует предложить 

ему свои услуги и спокойно реагировать в случае отказа; 

 необходимо обращаться непосредственно к инвалиду, но не к 

сопровождающему или переводчику; 

 инвалиды всех категорий за время нахождения на занятиях 

испытывают и сильную психологическую нагрузку, могут быть 

возбуждены. Это важно учитывать при общении. 

Однако при проведении практических и лекционных занятий 

необходимо также учитывать основные аспекты, которые свойственны 

определенной категории людей с ограниченными физическими 

возможностями. Рассмотрим их подробнее.  

Рекомендации по проведению занятий с детьми с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата. Число студентов с ограниченными 

возможностями передвижения в группе не должно превышать 5–6 чел., т.к. 

возможны сложности при передвижении в аудитории, осмотре стендов, 

географических карт. Желательно чтобы вокруг было свободное 

пространство. 

К особым рекомендациям организации лекции относятся следующие: 

 лектор должен проявлять терпение и заранее адаптировать темп 

изложения информации под данную категорию студентов; 

 необходимо также учитывать быструю утомляемость таких 

студентов, наиболее важные моменты необходимо освещать в начале 

лекции; 

 проходы между партами не должны быть сужены случайными 

предметами: стульями, стойками и т.п.; 

 при проведении лекции лучше, если лица преподавателя и студента 

расположены на одном уровне, удобнее всего сесть или отойти немного 

назад, чтобы инвалидам не надо было запрокидывать голову; 
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 инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

нельзя рассаживать на стулья с низко расположенной перемычкой между 

передними ножками, имеющих ограничения в подвижности 

тазобедренного сустава, на таких стульях им сидеть крайне неудобно; 

 высота столов не должна превышать 1 м, а свободное пространство 

перед ними не менее 0,9x1,5 м. 

Рекомендации по проведению занятий с детьми с ограниченными 

возможностями зрения. Процесс проведения лекций для людей с 

ограниченными возможностями зрения требует особого внимания и 

тщательной подготовки. Данная категория студентов получает 

информацию и «видит» объекты совсем иным способом. Следовательно, 

упор надо делать на сенсорные и звуковые ощущения. Они дают 

определенное восприятие информации и самого процесса. Восприятие 

играет важную роль для слепых и слабовидящих и является центральным 

понятием для составления методики по организации лекции для людей с 

ограниченными физическими возможностями зрения.  

Различают три формы слепоты: тотальная слепота, остаточное зрение, 

слабовидение. 

Для студентов с остаточным зрением можно предложить слайды, 

наглядный материал, выполненные крупным, контрастным шрифтом (либо 

светлым на черном фоне, либо черным на белом фоне). 

Важно, чтобы число студентов с остаточным зрением и слабовидением 

в группе было не более 6 чел., а тотально слепых – не более 4. В группу 

также могут входить сопровождающие, оказывающие помощь в 

передвижении в пространстве. При этом спутник должен придерживаться 

определенного поведения: незрячий держится за руку сопровождающего, 

располагаясь на полшага сзади. При этом нельзя делать резких движений. 

Следует заранее предупреждать о препятствиях, слегка приостанавливаясь 

перед ними. Сопровождая ребенка-инвалида, нельзя стискивать его руку. 

Во время лекции необходимо устраивать перерывы, т.к. студенты с 

потерей зрения очень быстро утомляются. Вследствие этого может 

снижаться уровень внимания и восприятия информации.  

Лекция должна быть конкретизирована и не перегружена, а речь четкой 

и понятной для лучшего восприятия информации. Задавая вопросы, 

следует обращаться лично к студенту, а не к сопровождающему. При этом 

громко и четко произносить его имя.  

Во время рассказа можно применять музыкальные произведения в 

качестве средства передачи эмоционального настроения.  

Необходимо создавать словесный образ описываемого объекта. Для 

этого требуется точно выверенные сравнения, основанные на 

геометрических формах (например, треугольная вершина, вертикальные 

обрывы и т.п.). Можно использовать трехмерный макет объекта в целом 
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или отдельных его частей, при этом в процессе знакомства с трехмерными 

макетами необходимы дополнительные разъяснения длянезрячих и 

слабовидящих, максимально детализировать все описания, с указанием их 

формы, размера и цвета.  

При ориентации в учебном заведении слепые преодолевают 

препятствия по звукам, которые обычно не воспринимаются зрячими. 

Таким образом, у незрячих и слабовидящих студентов слуховое 

восприятие является важной опорой в познании окружающего мира, 

необходимого для их психического развития. Поэтому при организации 

учебного процесса следует особое внимание уделять аудиосистемам 

ориентации. Все надписи следует выполнять шрифтом увеличенного 

размера для тех, кто имеет слабое зрение.  

Для осмотра стендов с макетами слепым нужно выдавать специальные 

перчатки. Следует придерживаться определенной техники тактильного 

осмотра: нужно подвести студента к экспонату и положить обе руки на 

предмет, для изучения. Нельзя водить руку слепого по предмету, 

желательно его не торопить. Необходимо, предоставить возможность для 

знакомства с объектом каждому. При осмотре следует давать четкое 

объяснение тому, что оказывается под пальцами. В процессе рассказа 

нужно называть цвета экспонатов, у многих есть остаточное зрение или 

представление о цвете. В ходе осмотра правильно будет говорить 

студентам «посмотрите». Не следует использовать глаголы «потрогайте», 

«пощупайте», «почувствуйте». 

Рекомендации по проведению занятий с детьми с ограниченными 

возможностями слуха. Организация лекции для студентов с 

ограниченными возможностями слуха сталкивается с меньшим объемом 

проблем, но требует не меньшего внимания. Жестовая речь, дактильная 

азбука, чтение с губ и письмо – таковы простейшие способы преодоления 

помех, создаваемых глухотой при организации учебного процесса.  

Для студентов с тотальной глухотой необходимо сопровождение 

переводчика русского жестового языка.  

Во время проведения лекции говорить в ровном темпе, не торопясь, 

слова произносить четко. Важное значение имеет повышенная 

артикуляция и мимика. Студенты с ограниченными возможностями слуха 

нуждаются в чуть большей эмоциональности в движениях рук и лица в 

ходе рассказа.  

Важно, чтобы во время лекции не мешали посторонние источники 

шума. Во время работы нужно встать так, чтобы было видно лицо 

преподавателя и особенно губы. Рассказ следует формировать простым 

языком. Если студент слабо, но слышит или пользуется слуховым 

аппаратом, то нужно говорить громче, но ни в коем случае не кричать – 

это лишь повышает общий уровень шума. Если в группе окажутся глухие, 
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необходимо воспользоваться услугами переводчика русского жестового 

языка (сурдопереводчика). Число таких студентов в группе не может быть 

больше 5 человек. Речь должна быть медленной и четкой, чтобы 

сурдопереводчик успевал передавать необходимую информацию. 

При подготовке к лекции особое внимание следует уделить наглядным 

материалам, презентации. Это существенно облегчит восприятие 

информации. Очень уместно предложить группе студентов с 

ограниченными возможностями слуха заранее подготовленный текстовый 

вариант лекции.  

У глухих людей очень сильно развито тактильно-вибрационное 

ощущение. Для глухих и слепоглухих вибрационная чувствительность 

компенсирует потерю слуха. Следует учитывать, что непродолжительные 

вибрации оказывают тонизирующее влияние, но длительные и 

интенсивные вибрации утомляют и способны вызвать болезненные 

явления.  

Таким образом, предложенные методические рекомендации будут 

способствовать организации учебного процесса для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 
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