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Введение

 
В деле развития сферы туризма и рекреации велика роль рекреационных ресурсов.

Поэтому, чтобы определить возможности использования какой-либо территории в рекреаци-
онных целях, необходимо изучить и оценить те рекреационно-туристические ресурсы, кото-
рыми обладает территория.

Рекреационные ресурсы – природные культурно-исторические комплексы и их элементы,
способствующие восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его тру-
доспособности и здоровья, которые при современной и перспективной структуре рекреацион-
ных потребностей и технико-экономических возможностях используются для прямого и кос-
венного потребления и производства курортных и туристских услуг.

Важнейшие характеристики рекреационных ресурсов:
– объем запасов (дебит минеральных вод; площадь рекреационных территорий; экскур-

сионный потенциал (в часах) туристских центров), необходимый для определения потенци-
альной емкости территориально-рекреационных комплексов, уровня освоенности, оптимиза-
ция нагрузок;

– площадь распространения ресурсов (размеры водоносных горизонтов, пляжей; леси-
стость, обводненность территории; границы устойчивого снежного покрова), позволяющая
определить потенциальные рекреационные угодья, установить округа санитарной охраны;

– период возможной эксплуатации (продолжительность благоприятного климатического
периода, купального сезона, залегание устойчивого снежного покрова), определяющий сезон-
ность туризма, ритмичность туристских потоков;

– территориальная неподвижность большинства видов ресурсов, обуславливающая тяго-
тение рекреационной инфраструктуры и потоков к местам их концентрации;

–  сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных
затрат, что позволяет достаточно быстро создавать инфраструктуру и получать социальный и
экономический эффекты, а также самодеятельно использовать отдельные виды ресурсов;

– возможность многократного использования при соблюдении норм рационального при-
родопользования и проведении необходимых мероприятий по рекультивации и благоустрой-
ству.

Оценка рекреационных ресурсов должна проводиться с учетом комплекса показателей
и четким указанием объекта оценки (тип ресурсов, объектов, территорий) и ее субъекта (вид
туризма, цикл рекреационных занятий, категория отдыхающих).
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Глава 1. Понятие о рекреации и отдыхе

 
 

1.1. Рекреация как социокультурный
феномен современности

 
Рекреация (в переводе с польского языка rekreacja – отдых, с латыни recreation – восста-

новление) – это: 1) праздники, каникулы, перемена в школе (устаревшее); 2) помещение для
отдыха в учебных заведения; 3) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в про-
цессе труда.

Исследованием рекреации как явления занимаются специалисты различных отраслей
знания – географы, биологи, психологи, экологи, медики, социологи, экономисты. В связи
с этим, следует отметить большую трудность в определении круга понятий, относящихся к
рекреационной деятельности. Рекреация как таковая является одним из основных объектов
исследования таких наук, как рекреационная география, рекреалогия, рекреационное приро-
допользование и других.

В нашей стране своими исследованиями в этих областях научного знания особенно
известны ученые РМАТ (Российской международной академии туризма), Сочинского универ-
ситета курортного дела и туризма, Балтийского международного института туризма, Москов-
ского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Смоленского гуманитарного
университета, Института географии РАН и других. Среди отдельных наиболее выдающихся
специалистов отметим деятельность И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, В.С. Преображенского,
Т.В. и многих других.

В отечественных и зарубежных источниках до сих пор нет единого мнения по поводу
определения понятия «рекреация». В рамках данного параграфа сделана попытка провести
обзор основных понятий, связанных с рекреационной деятельностью и выяснить, что же такое
рекреация. Для этого необходимо проанализировать и сопоставить все основные точки зре-
ния и взгляды специалистов на рекреацию как уникальный социокультурный и экономический
феномен.

Определение основных понятий, связанных с явлением рекреации оказывается в высшей
степени сложным. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, не существует единого международного терминологического стандарта по
данной тематике. В разных странах господствует существенно различное официальное пони-
мание (и, соответственно, толкование) понятий и терминов, связанных с рекреацией и сферой
досуга.

Во-вторых, в нашей стране нет единой законодательной базы, в которой был бы точно
определен круг основных понятий, связанных с рекреацией и индустрией досуга. В данных
условиях наблюдается полный плюрализм мнений. Всегда найдется такой специалист, кото-
рый докажет некорректность приведенного строгого определения и скажет, что «все не так, а
наоборот».

В-третьих, в силу различных причин такие понятия, как рекреация, туризм, отдых, экс-
курсия, свободное и рекреационное время, досуг и другие в реальных условиях зачастую не
так-то просто различимы. Поэтому не станем ориентироваться на предельно точные и сложные
определения (да в этом и нет необходимости) – опишем лишь основные понятия, наиболее
часто встречающиеся в современной отечественной и зарубежной литературе, их содержание
и соотношение лишь в самом общем виде, не вдаваясь в подробности и детали.
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Начнем свое исследование с понятия «рекреация». В научной литературе термин рекре-
ация появился в США в конце 90-х годов XIX века с введением нормированного рабочего
дня, второго выходного дня, летних отпусков. Рекреация, соответственно, – это восстановле-
ние, оздоровление и пространство, где осуществляются эти виды деятельности. Как уже было
сказано выше, рекреация в переводе с латыни означает восстановление, отдых. Именно эта
точка зрения бытовала в отечественной (в основном в советской) литературе. В современной
литературе, изданной в последние годы, наблюдается переход к новому видению рекреации.

В частности, В.А. Квартальнов в одной из своих последних работ (Энциклопедия
туризма, 2000) приводит следующие определения данному понятию. Рекреация – это:

– расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил
человека;

–  любая игра, развлечение и т.  п., используемые для восстановления физических и
умственных сил;

–  наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с участием
населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на уик-
энд;

–  перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая возможность
активной деятельности при различных условиях, характере и изменениях окружающей среды;

– цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными видами профилактики заболе-
ваний в стационарных условиях, экскурсионно-туристскими мероприятиями, а также в про-
цессе занятий физическими упражнениями.

Рекреация и туризм пересекаются: к рекреации относятся все виды деятельности, не свя-
занные с переменой места жительства; туризм же – это учеба, деловой туризм, лечебная рекре-
ация, шоп-туры, политический туризм. Следовательно, зоной их пересечения являются все
виды туризма, которые направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, дачный
отдых, паломничество, экотуризм.

Согласно приведенной точке зрения выделяют три последовательные фазы рекреации:
– «образ» – отражает характер и структуру рекреационных потребностей и формируемой

ими избирательности времени, мест и форм отдыха;
– «ситуация» – характеризует систему рекреационных занятий;
– «след» – определяет эффективность рекреации, включая эмоциональные аспекты –

воспоминания.



С.  Ю.  Махов.  «Оценка рекреационных систем»

9

 
1.2. Сущность, понятия и основные функции рекреации

 
Рекреация относится сейчас к такому избирательному виду деятельности, который ста-

новится необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации
напряжения, средством восстановления работоспособности и условием продолжения самого
производства.

Основная ее задача – восстановление и развитие физических и психических сил каждого
члена общества, всестороннее развитие его духовного мира. При этом высшей потребностью,
которая должна удовлетворяться в первую очередь, является развитие духовного мира чело-
века, его творческих способностей.

Рекреационные потребности общества – потребности в простом и расширенном воспро-
изводстве его социально-трудового и социально-культурного потенциала.

Рекреационная деятельность отдыхающих – деятельность, направленная на реализацию
рекреационных потребностей, восстановление и развитие физических и духовных сил чело-
века, его интеллектуальное совершенствование и характеризуемая самоценностью не только
результатов, но и самого процесса.

Туристская деятельность организаторов отдыха – деятельность, направленная на форми-
рование оптимальных условий отдыха населения, системы предоставления услуг, путей созда-
ния, обеспечения, функционирования и развития рекреационных систем.

Рекреационное занятие – простейший элемент рекреационной деятельности отдыхаю-
щих.

Рекреационное время – часть социального времени, используемого для рекреационной
деятельности.

Рекреационное пространство – часть социального пространства, используемого для
рекреационной деятельности; формируется в результате деятельности отдыхающих и органи-
заторов отдыха.

Рекреационная система (PC)  – социальная демоэкологическая система (т.  е. система,
в центре которой помещен человек, население), состоящая из взаимосвязанных подсистем:
групп отдыхающих, природных и культурных комплексов, технических систем, обслуживаю-
щего персонала, органа управления и обладающая функциональной целостностью; целевой
функцией системы является удовлетворение рекреационных потребностей.

Рекреация как процесс расширенного воспроизводства физических, психических и
интеллектуальных сил человека составляет одну из важнейших основ туризма.

Рекреационная система представляет собой совокупность социальных, демографиче-
ских, медико-биологических, экономических и других характеристик региона, территории.
Хотя в науке до сих пор не существует общепринятой классификации общественных функций
рекреации, их можно было бы разделить на три основные группы:

Медико-биологическая функция  состоит в санаторно-курортном лечении и оздоровлении.
Оздоровление через туризм – один из путей решения проблемы снятия производственного и
внепроизводственного психического утомления человека.

Социально-культурная функция – это ведущая функция рекреации. Культурные, или
духовные, потребности – это потребности познания в самом широком смысле, познания окру-
жающего мира и своего места в нем, познания смысла и назначения своего существова-
ния. Туризм открывает большие возможности для общения человека с природными, куль-
турно-историческими и социальными ценностями не только своей страны, но и всего мира.

Экономическая функция  – простое и расширенное воспроизводство рабочей силы. Рекре-
ация сберегает общественно необходимое время. Благодаря рекреации повышается способ-
ность трудящихся к труду, увеличивается продолжительность периода сохранения полно-
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ценной работоспособности, что ведет к увеличению фонда рабочего времени вследствие
сокращения заболеваемости, повышения жизненного тонуса.

Рекреация выполняет также и другие экономические функции: ускоренное развитие
хозяйственной структуры определенной части территории страны; расширение сферы прило-
жения труда, то есть увеличение занятости населения за счет рекреационного обслуживания
и в отраслях, связанных с рекреацией косвенно; существенное влияние на структуру баланса
денежных доходов и расходов населения по территории страны в пользу рекреационных райо-
нов; повышение эффективности иностранного туризма как источника поступления иностран-
ной валюты.

На основе этих характеристик при решении проблем природопользования в целях
курортно-рекреационного освоения первоочередной задачей является оценка рекреационного
потенциала местности, определяемого как взаимодействие биоклиматических, территориаль-
ных, природных и гидроминеральных ресурсов изучаемой территории. Оценка рекреацион-
ного потенциала территории основана на последовательном анализе характеристик всех ее эле-
ментов. Эти характеристики сгруппированы в три основных блока:

– медико-биологический;
– психо-эстетический;
– функционально-хозяйственный.
Каждый блок включает такие показатели, как деятельность, загрязнение тяжелыми

металлами, количество дней с осадками, энергообеспеченность и т. д. Рекреационный потен-
циал может быть различным, выделяют три его уровня:

1. Достаточный потенциал (благоприятные климатические и природные условия, нали-
чие памятников истории и культуры).

2. Умеренный потенциал (менее благоприятные климатические условия).
3. Низкий потенциал (районы с достаточно высокими уровнями загрязнения).
Рекреация как сфера деятельности обладает всеми необходимыми признаками самодо-

статочности и автономности и является одной из ведущих в жизни человека. Значимость
отдыха определяется не только выбором форм рекреации, но и набором предлагаемых рекре-
ационных услуг. Рекреационная индустрия предлагает широкие возможности для предостав-
ления услуг:

–  туризм познавательный, спортивный, оздоровительный, в т.  ч. санаторно-курортное
лечение;

– гостиничное обслуживание и пребывание;
– организация питания;
– информационно-рекламное обеспечение;
– досуговая культура.
В развитых странах рекреация как отрасль экономики стала одной из важнейших при-

быльных отраслей. В отдельных государствах эта прибыль составляет до 70 % национального
бюджета. В связи с этим разрабатываются весьма емкие рекреационные программы, создаются
условия для повышения качества отдыха граждан. Что же касается России, где имеется доста-
точно высокий ресурсный потенциал, его использование пока малоэффективно, хотя попытки
развития данной отрасли предпринимались постоянно.

Значительное внимание, уделяемое рекреалогией рекреационной деятельности, обуслов-
лено тем, что объектом рекреалогии является человек, а предметом исследования – деятель-
ность в свободное время, представляющая собой неотъемлемую часть физической, социаль-
ной и духовной жизни личности.

Рекреационные потребности определяются как осознанная человеком, группой людей,
обществом необходимость в восстановлении и развитии физических и духовных сил. Потреб-
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ности могут быть реализованы только через деятельность: физическую, психическую, интел-
лектуальную; в силу этого они выступают как побуждение к деятельности.

Понятие «рекреационная деятельность» означает деятельность человека и групп насе-
ления, с ним связаны понятия «рекреационные занятия» и «циклы занятий». Рекреационная
деятельность обладает как общими для любых видов человеческой деятельности, так и своими
специфическими чертами. Как и многие другие виды, рекреационная деятельность – это и
одна из обязательных сфер освоения и познания человеком окружающего мира и самого себя.
Рекреационная деятельность выступает как сфера соприкосновения, взаимообмена общечело-
веческой и национальной, городской и сельской культур (Ю. Веденин).

Для рекреационной деятельности типичны упорядоченность и одновременно периодич-
ность. Они обусловлены как природными ритмами и циклами (суточными, сезонными, косми-
ческими), так и цикличностью (чередованием труда и быта) социально – бытовой деятельности
отдыхающих и общества (в частности, организаторов отдыха). Циклы – одна из характерней-
ших форм организованности рекреационной деятельности отдыхающих (циклы рекреацион-
ной деятельности) и организаторов отдыха (циклы рекреационного обслуживания). Циклы
рекреационной деятельности формируются на основе типизации рекреационных занятий (И.
Зорин, А. Зорин, 1999).

Элементарное рекреационное занятие (ЭРЗ) – внутренне целостный, однородный, нераз-
делимый на технологические компоненты элемент рекреационной деятельности. ЭРЗ – основа
формирования программ отдыха. Социологи насчитывают около 100 тысяч ЭРЗ, и число
их каждые 10 лет удваивается. Очевидно, что оперирование такой базой требует примене-
ния типизации ЭРЗ и сведения их в более крупные группы – типы рекреационных действий
(ТРД). Для этого используются такие свойства ЭРЗ, как альтернативность и взаимозаменяе-
мость. Условием объединения нескольких ЭРЗ в один ТРД является возможность без види-
мого ущерба для целей рекреации заменить одно ЭРЗ другим. Например, в негрибной период
можно предложить туристам компенсировать этот недостаток сбором ягод, трав, орехов и т. п.

В сущности, ТРД и представляют собой своеобразные «буквы», из которых туроператор
может составить «слова» – циклы рекреационной деятельности, а далее из циклов и предложе-
ния – программу отдыха. При конструировании циклов рекреационной деятельности важными
свойствами ТРД выступают взаимообусловленность и взаимопротивопоказанность. Именно
они позволяют сводить ТРД в новые комбинации – циклы рекреационной деятельности.

Цикл рекреационной деятельности (ЦРД)  – взаимосвязанное и взаимообусловленное
сочетание ТРД, возникающее на базе ведущего ТРД. ЦРД представляет собой как бы сюжет-
ную канву будущей туристской программы, позволяет на основе поведенческих возможностей
и образцов реализовать конкретные рекреационные цели, мотивации и притязания туристов
посредством выбора сочетаний ТРД как эталонов рекреационной деятельности.

В отсутствие ТРД каждый человек самостоятельно неосознанно конструирует ЦРД,
исходя из собственных представлений о полезности и аттрактивности рекреационной деятель-
ности, привычек, моды, цен, денежных доходов и других факторов. Чаще всего, таким образом,
самостоятельно организованная деятельность не может удовлетворить двум фундаментальным
требованиям эффективности: рекреационной полезности и индивидуальной привлекательно-
сти. Разработанная процедура формирования ЦРД позволяет проделать эту работу за туриста и
рекомендовать ему оптимальные сочетания. ЦРД выступают структурной композицией рекре-
ационной деятельности, обладающей внутренней целостностью и консервативностью, явля-
ются предметом организации и конструирования в рекреационных системах и туристских цен-
трах. Таким образом, ЦРД составляют системную структуру, адекватно отражающую свойства
и отношения как субъекта, так и объекта рекреации. С их помощью можно учесть рекреаци-
онные потребности и сформулировать требования к условиям их реализации, определить тех-
нологию обслуживания.
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1.3. Политическая сущность рекреации

 
Жизнедеятельность человека имеет две полярные формы. Одна из них связана с затра-

тами производительных сил (сфера производственной деятельности, производство благ, рабо-
чее время), другая – с их восстановлением и развитием (сфера быта, потребление благ,
нерабочее время). Диалектическое единство этих двух полярных форм жизнедеятельности
заключается в том, что без восстановления и развития сил (рекреации) не может быть и их
затрат. Это взаимодействие носит исторический характер. Иначе говоря, изменения в сфере
производственной объективно приводят к необходимости изменений в сфере бытовой. Взаи-
модействие, естественно, имеет и обратную связь.

Сфера быта охватывает все существование людей вне их производственной и обще-
ственно-политической деятельности; материальную и культурную среду, в которой происходит
удовлетворение потребностей в пище, одежде, жилище, отдыхе, развлечениях, поддержании
здоровья и т. д. Глобальная функция сферы быта – рекреация – имеет конечной целью восста-
новление и развитие производительных сил индивидов.

Рекреация характеризуется временем, в рамках которого происходит восстановление
сил человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных), и деятельностью, осознанно
или инстинктивно направленной на восстановление. Строго говоря, величина этого времени
зависит от производительности общественного труда, а величина рабочего времени нахо-
дится в зависимости от «производительности» рекреационной деятельности, от эффективно-
сти использования нерабочего времени, т. е. от того, насколько полно реализуется глобальная
функция сферы быта. Однако сфера быта из-за структурной сложности и множества определя-
ющих ее факторов не всегда и не в полной мере выполняет рекреационную функцию; в резуль-
тате не все нерабочее время, покрывающее эту сферу, можно считать рекреационным. Доля
рекреационного времени в нерабочем времени на текущий момент составляет не более поло-
вины. По функции в процессе воспроизводства живых сил человека рекреацию можно подраз-
делить на простую (компенсация) и расширенную (развитие сил).

В реальной жизни выделяют четыре формы рекреации:
– в течение рабочего дня (I), инклюзивная, т. е. включенная в рабочее время;
– в конце рабочего дня (II), ежедневная;
– в конце недели (III), еженедельная;
– в конце рабочего года (IV), отпускная.
Функции этих четырех форм воспроизводства живых сил человека различны:
I – компенсаторная, II – компенсаторно – расширенная, III – расширенно-компенсатор-

ная, IV – расширенная.
Взаимосвязь четырех форм рекреации очевидна: они составляют единое целое – жизнен-

ный цикл рекреационной деятельности, для реализации которого необходимы соответствую-
щие каждой форме массивы рекреационного времени (минуты, часы, дни, недели) и особым
образом организованная среда.

Рост производительности общественного труда, с одной стороны, позволяет увеличить
нерабочее время, с другой, – требует его увеличения, ибо в рамках этого времени и происходит
восстановление и умножение производительных сил человека.

Поскольку существует общественно необходимое рабочее время, то существует и обще-
ственно необходимое время на восстановление затраченных сил, т. е. рекреационное время.
Под общественно необходимым рекреационным временем мы понимаем время, необходимое
для простого воспроизводства сил человека, затраченных на изготовление какого-либо про-
дукта при общественно нормальных условиях производства, т. е. при среднем уровне техники,
средней интенсивности труда и квалификации работников на предприятиях, выпускающих
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основную продукцию данного вида, а также время, необходимое для расширенного воспроиз-
водства, обеспечивающего дальнейший рост производительности труда.

Очевидно, что на каждом этапе развития общества рекреационное время, так или иначе,
должно достигать общественно необходимой величины. В противном случае прогресс в раз-
витии производительных сил общества не может быть обеспечен. Человечество никогда бы
не смогло достигнуть нынешнего уровня развития, если бы не увеличивалась доля рекреаци-
онного времени, в рамках которого происходит умножение производительных сил человека –
главной движущей силы прогресса.

Поскольку затраты сил и их восстановление находятся в диалектическом единстве, то
изменение характера затрат должно вести к изменению характера восстановления.

Научно-техническая революция резко повысила энерговооруженность человека не
только в сфере производства, но и в быту, чем резко изменила характер затрат, т. е. сокра-
тила физические нагрузки. Сто лет назад 94–99 % всей механической работы выполнялось за
счет мышечных усилий человека, ныне 99 % механического труда осуществляется с помощью
машин и только 1 % – за счет физических усилий человека. Энергетический баланс, который
в прошлом уравновешивался главным образом трудовыми затратами в рабочее время, требует
теперь активной физической деятельности в рекреационное время. Если это требование не
выполняется, человеку грозят патологические изменения, приводящие к необходимости вра-
чебного вмешательства.

Одновременно с резким падением доли физических нагрузок резко возрастает доля
интеллектуальных и эмоциональных. Углубляющаяся специализация, конвейеризация, поточ-
ное производство с разделением производственных операций на малые элементы приводят
к монотонности, вызывающей довольно быстрое психологическое утомление, снять которое
гораздо сложнее, чем утомление, вызванное физическими усилиями.

На протяжении всей биологической эволюции человек развивался как физически высо-
коактивный организм, и поэтому он не мог не «научиться» быстро и эффектно восполнять
израсходованную энергию: относительно кратковременный покой (менее 30  % от времени
суток) и небольшое количество пищи (0,75 % от собственного веса – суточный рацион) пол-
ностью восстанавливают физические силы человека. Нервное напряжение не снимается так же
быстро, как физическое, и обладает большой накопительной способностью.

Интеллектуализация труда и повышение психоэмоциональных нагрузок в рабочее время
диктуют свои требования к рекреации, которая должна обеспечить эмоциональную и психо-
физическую «надежность», «устойчивость» человека в процессе труда. Последнее наиболее
эффективно достигается не отключением от окружающей обстановки, а ее сменой, не изо-
ляцией от источников информации, а сменой характера информации, не эмоциональной и
интеллектуальной «спячкой», а сменой впечатлений. Механизмы этого кроются в особенно-
сти центральной нервной системы человека. Несмотря на резкое изменение характера затрат
сил, характер их восстановления практически не изменился: отдых по-прежнему у абсолют-
ного большинства населения ассоциируется с физическим покоем и обильным питанием, т. е.
реализуются потребности, прямо противоположные действительным рекреационным потреб-
ностям современного человека. Кроме того, нервное напряжение в отличие от физического
сопровождает человека не только в сфере производства, но и в быту, где оно зачастую бывает
выше производственного. Человек всегда стремился к экономному расходованию своей физи-
ческой энергии, чего нельзя сказать о расходовании им нервных сил. Нерациональный расход
нервных ресурсов – это неоправданные психические напряжения, эмоциональные «бури» по
пустякам длительное переживание уже минувших событий, перенос служебных забот в семью,
и наоборот, неумение освободиться от семейно-бытовых дел во время работы. Нарушения
душевного равновесия людей обусловливаются, в частности, несовершенством обслуживаю-
щих отраслей (опоздания транспорта, нечеткая работа магазинов, мастерских и т. п.), обще-
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нием, основанным на неблагожелательности, подозрительности, когда «ранит слово». Можно
назвать еще десятки других причин «непроизводительной» траты нервных сил.

Вольно или невольно, но современный человек оказывается в состоянии значительного
нервного напряжения в течение всего периода бодрствования. Это неизбежно. И бессмысленно
пытаться довести трату нервных сил до современного уровня траты физических, но вместе
с тем снижение нерациональных затрат до возможного минимума имеет большой социаль-
ный и экономический смысл. Для этого надо провести, прежде всего, целенаправленные меро-
приятия в сфере быта, которая, по оценке специалистов, является самым крупным источни-
ком нерациональных нервных напряжений и, скорее, областью приложения сил человека, чем
их восстановления. Именно это обстоятельство приводит многих социологов к мысли, что в
структуре нерабочего времени должно сокращаться время «непреложных занятий» и за счет
этого возрастать свободное время, т. е. чистое время отдыха и развития человека.

Однако резкого сокращения времени на непреложные занятия произойти не может. При-
чины этого заключаются в следующем.

Время, затрачиваемое на дорогу к месту работы и обратно, не может заметно умень-
шаться, более того, в некоторых случаях оно будет увеличиваться, так как процесс специали-
зации в общественном производстве будет расширяться и углубляться, а это неизбежно приве-
дет к дальнейшей территориальной дифференциации. Темп совершенствования организации
городского транспорта, рост скоростей городских транспортных средств едва ли будут спо-
собны поспевать за темпом территориальной специализации (Г. Гольц, 1983).

Затраты времени на уборку и содержание жилищ, скорее всего, будут расти, а не сокра-
щаться. Причина – увеличение полезной площади, приходящейся на одного человека; «мир
вещей» человека расширяется и требует возрастающих затрат времени на «управление» им.
Затраты времени на покупки не могут ощутимо сократиться, более того, свобода выбора товара
(отсутствие очередей, широкий ассортимент) не сокращает времени «торговой акции», а уве-
личивает его. Абсурдно ставить задачу сокращения затрат времени на личную гигиену, воспи-
тание детей и уход за ними, на сон, питание. Таким образом, время непреложных занятий в
ближайшей перспективе не есть резерв заметного, качественно ощутимого увеличения рекре-
ационного времени. Очевидно, что наряду с непродуктивными или малоэффективными затра-
тами рабочего времени существуют и непродуктивные или малоэффективные затраты рекре-
ационного времени.

Поэтому главную ставку нужно делать на увеличение доли рекреационного времени,
повышая или выявляя рекреационную функцию всякой деятельности. Иными словами, целе-
сообразно поставить цель: превратить в рекреационное время весь массив нерабочего времени.
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1.4. Время свободное и рекреационное

 
Несколько специфично определение, данное рекреации специалистами Центра иссле-

дований политики национального туризма США. Под рекреацией понимается деятельность
людей, занимающихся созиданием и персональным использованием свободного времени. В
связи с этим необходимо ввести в научный оборот еще одно важное понятие – «свободное
время».

Развитие рекреационной сферы теснейшим образом связано с проблемой свободного
времени. Свободное время – динамичная категория, носящая черты определенной эпохи,
класса, социальной группы, изменчивая по объему и содержанию. Оно является неотъемлемой
частью внерабочего времени. Для него характерна разносторонность деятельности человека,
от которого в значительной степени зависит, как он использует эти возможности: творчески
или просто «убивает» свое время.

Один из основных элементов активного использования свободного времени, по сравне-
нию с рабочим и производственным временем, является время отдыха – недельные праздники,
зимний и летний отдых и т. д. Понятие свободного времени ассоциируется с удовлетворением
культурных потребностей, отдыхом и развлечениями. Время, которым располагает человек в
течение своей жизни, можно классифицировать, согласно Р. Ланкуаре, следующим образом:

Время социальное и время личное: социальное время – время, посвящаемое активной
работе, общественной и семейной жизни; личное время – это время, посвящаемое заботе о
физическом здоровье и культурном развитии.

Время активной деятельности и время отдыха: первое время – это время, посвящаемое
трудовой, общественной и домашней деятельности, а второе – это время, посвящаемое отдыху.

Время производственной деятельности и время, не связанное с получением прибыли.
Время структурированное и время неструктурированное: время первое – это время по

календарю и четко организованному расписанию, второе – это время не спланированное.
Одно из важнейших свойств времени – его иерархичность. Иерархию времени можно

отобразить следующим образом: социальное время = рабочее время + внерабочее время, кото-
рое включает свободное время. Рекреационное время, несомненно, является частью свобод-
ного времени. Суточное социальное время отвечает правилу трех восьмерок (из 24 часов в
сутки – 8 часов тратится на сон, 8 часов – рабочее время и 8 часов – внерабочее время). Под
свободным временем следует понимать время, свободное от труда и непреложных занятий,
которым субъект располагает самостоятельно (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, 2004).

Внерабочее время состоит из времени для естественных потребностей (сон, питание,
личная гигиена); для домашнего труда и бытовых потребностей; для физического, интеллек-
туального развития и отдыха. Свободное время состоит из двух частей: досуг или время для
отдыха и время для более возвышенной деятельности. Результаты исследований показывают,
что самое важное место в свободное время занимают культурные занятия: просмотр телепере-
дач, прослушивание радиопередач, чтение художественной литературы, прессы. Эти занятия
имеют статичный характер, связаны с пассивным отдыхом дома и с потреблением готовых про-
дуктов средств массовой информации. Поэтому большое значение имеет увеличение рекреа-
ционно-познавательной активности через движение (В.Б. Нефедова, 2001).

В качестве общей особенности литературы можно отметить имевшее место, определен-
ное смешение категорий свободного времени и наличия свободного времени как фактора мас-
совости рекреации. Свободное время рассматривалось как основной фактор массовости рекре-
ации.

Акцент делался на свободном времени как основном условии рекреационной деятельно-
сти. Несомненно, что отсутствие свободного времени и невозможность отлучиться от основ-
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ного места работы и жительства, гарантируют самые незначительные перемещения с рекре-
ационными целями. Но из факта наличия свободного времени отнюдь не следует, что люди
должны совершать дальние поездки и активно заниматься рекреационной деятельностью.

О значимости свободного времени как фактора формирования рекреационных потоков и
их направленности можно судить по той детали, что после 1991 года у значительной части насе-
ления появилась масса свободного времени, но рекреационные потоки драматически сокра-
тились благодаря тяжелому кризису. Постепенно ситуация выравнивается, однако прежние
потоки не восстанавливаются ни в количественном отношении, ни в плане их направленности.

В целом, количество свободного времени само по себе никакого реального влияния на
развитие рекреационной деятельности не оказывает. В зависимости от типа культуры и уровня
развитости общества, понятия свободного времени и рекреации существенно различаются.
Оба эти понятия в высшей степени относительны, и нет никаких оснований или данных для
приведения их к общему знаменателю (Т.В. Николаенко, 1998).

Вместе с тем, не следует путать понятие «свободное время» с понятием «рекреационное
время», под которым понимается время реализации рекреационной функции (расширенное
воспроизводство живых сил человека) деятельности человека (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов,
2004). Рекреационное время (как и свободное) имеет определенную структуру. Рассмотрим
типичный пример – структуру рекреационного времени в течение жизни человека (табл. 1).

Таблица 1
 

Структура рекреационного времени в течение жизни человека
 

Выделенные массивы рекреационного времени по-разному выполняют функции про-
стого и расширенного воспроизводства сил индивида. Так, инклюзивное время – это время
простого компенсаторного восстановления сил, ежедневное время – время компенсаторно-рас-
ширенного восстановления, уик-энд выполняет функции расширенно-компенсаторного вос-
становления, отпускное – функции расширенного восстановления. При этом структура обще-
ственно организованной рекреации не соответствует структуре рекреационного времени.
Согласно структуре рекреационного времени выделяются и соответствующие типы рекреации:

– Инклюзивная – рекреационная деятельность, встроенная в бытовую и трудовую дея-
тельность;

–  Ежедневная – постоянная рекреационная деятельность: краткосрочные прогулки,
утренняя зарядка, спортивная игра, купание, чтение;

–  Еженедельная – рекреационная деятельность, отнесенная на конец рабочей недели
(уик-энд): поездки за город, на дачу и т. д.;

– Отпускная – рекреационная деятельность, отнесенная на конец рабочего года;
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– Компенсаторная – рекреационная деятельность, компенсирующая затраты живых сил
человека до нормального уровня;

– Расширенная – рекреационная деятельность, позволяющая компенсировать затраты
живых сил человека с определенным запасом.

Традиционно, в качестве важнейших форм социального времени выделяют рабочее,
нерабочее (внерабочее) время, а в рамках последнего – свободное время. Рабочее время
рассматривается как время производства материальных и духовных благ в процессе обще-
ственно необходимого труда. Нерабочее время характеризуют чаще всего как время, включаю-
щее: затраты, связанные с работой на производстве (передвижение к месту работы и обратно,
затраты времени на предприятиях, не входящие в состав оплачиваемого рабочего времени и
т. д.), на домашний труд, самообслуживание, удовлетворение физиологических потребностей.
Особую роль в его рамках занимает свободное время, представляющее собой часть «нерабо-
чего времени (в границах суток, недели, года), остающееся у человека (группы, общества) за
вычетом разного рода непреложных, необходимых затрат».

Рекреационное время – часть социального времени личности, группы, общества, исполь-
зуемая для сохранения, восстановления и развития физического, духовного здоровья и интел-
лектуального совершенствования.

Сегодня рекреационное время для большинства групп людей не выходит за пределы сво-
бодного времени: более того, только часть свободного времени, расходуемая на восстановление
и развитие здоровья населения и его интеллектуальное совершенствование, может быть опре-
делена как рекреационное. На повестку дня встала новая задача – превращение свободного и
нерабочего времени (т. е. 75 % общего недельного бюджета времени) в рекреационное время.

В рамках рекреационного времени приходится различать время отдыхающих и органи-
заторов отдыха. Если для отдыхающих рекреационное время рассматривается, прежде всего, с
личностных позиций, то время организаторов отдыха – это время формирования и функцио-
нирования деятельности, направленной на обеспечение рекреационных потребностей населе-
ния.

Характерными свойствами рекреационного времени выступают иерархичность, кванто-
ванность, изменчивость и функциональность.

Иерархичность рекреационного времени обусловлена разномасштабностью отрезков
свободного времени в социальном времени. Единицами измерения, изучения социального вре-
мени выступают жизнь (детство, зрелость, старость), год, неделя, сутки. В рамках этих перио-
дов формируется структура социального времени, определенный ритм в чередовании рабочего
и нерабочего времени.

В суточный период, характеризующий обычный трудовой день, включены компактные
периоды нерабочего времени – до работы, во время обеденного перерыва, после работы.

Недельный период включает помимо регулярно повторяющихся интервалов суточного
нерабочего времени и время «уик-энда», обычно совпадающего с днями субботне-воскресного
отдыха.

Годовой период включает еще один-два интервала компактного нерабочего времени –
это отпускное время. Для учащихся вместо отпуска выделяется время каникул (от четырех до
двух интервалов в год).

Жизненный период охватывает всю жизнь человека, включая и то время, когда человек
не занят на производстве – детство, нахождение на пенсии.

В рамках исследуемого социального времени отмечается определенная пропорциональ-
ность, квантованность. Это отпускное время, «уик-эндное» время и отрезки времени, выделя-
емые на рекреацию в течение будничного дня.

Нерабочее рекреационное время в течение будничного дня – это, прежде всего, время
после работы (длительность которого может достигать 4–5 часов). «Уик-эндное» время для
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большей части трудящихся составляет 2 дня. Продолжительность отпускного времени посте-
пенно растет и у некоторых групп трудящихся доходит до 36–48 рабочих дней. Режимное
время определяется, прежде всего, социально-экономическими возможностями общества и
сложившимися стереотипами поведения населения. Характерное индивидуальное и групповое
время обусловливается потребностями людей, особенностями их физиологии и психической
организации условий деятельности.

Рекреационное пространство является неотъемлемой частью социального пространства.
Как и рекреационное время, оно тесно связано с субъектом рекреационной деятельности. Сле-
довательно, можно говорить о рекреационном пространстве человека, группы людей, населе-
ния региона, страны и т. д. Рекреационное пространство формируется как отдыхающими, так
и организаторами отдыха.

Формирование рекреационного пространства происходит на основе избирательности: из
множества объектов и свойств реальности выбирается то, что соответствует рекреационным
потребностям, притязаниям и условиям соответствующей деятельности.

В первом приближении можно выделить следующие элементы деятельности по органи-
зации рекреационного пространства:

– освоение (оценка, охват, захват, присвоение) – осуществляется отдыхающими и орга-
низаторами;

– конструирование, комбинирование (экстенсивное) – осуществляются организаторами;
– рекомбинация – осуществляется отдыхающими;
– «изобретение» – нахождение принципиально нового занятия и пространства;
– выбор места для реализации функции;
– подбор функции для данного места;
– расширение функций места (геотехсистемы).
Для рекреационного пространства также характерна многомерность, что обусловлено:

разнообразием иерархических уровней субъектов деятельности (индивид, группа, населе-
ние и т. д.); социокультурной дифференцированностью отдыхающих; соотношениями между
потребностями и возможностями их реализации; функциональными типами деятельности;
природными, экономическими и техноорганизационными условиями осуществления деятель-
ности.

Мерность пространства растет с возвышением и расширением потребностей отдыхаю-
щих и умножением функций рекреационных образований. Размеры рекреационного простран-
ства отдыхающих варьируют в зависимости от ранга (индивид, группа или население), сферы
принадлежности субъекта к той или иной возрастной, социальной либо профессиональной
группе, от здоровья, активности, интересов.

Взаимозависимость структуры рекреационного времени и рекреационного пространства
проявляется в их дискретности, квантованности – наличии участков, ареалов рекреационной
деятельности, ориентированных на отдых в течение дискретных, компактных отрезков вре-
мени.

Различным видам режимного времени (отпуск, уик-энд, рекреационное время рабочего
дня), как и жизненному периоду, соответствуют соразмерные рекреационные пространства.
Эта сопряженность обусловлена, прежде всего, объемами свободного времени и возможно-
стями отдыхающих выделить из него время на преодоление расстояний (транспортные пере-
движения).

В рамках жизненного пути связи между размерами свободного времени и рекреацион-
ного пространства далеко не прямолинейны. Для большинства населения наибольший объем
рекреационного времени совпадает с минимумом экономических и физических возможностей
охвата пространства. Наибольшая продолжительность рекреационного времени наблюдается у
детей и пенсионеров, а минимум – у трудящегося населения. С другой стороны, физические
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и экономические возможности у лиц трудоспособного возраста заметно выше, чем у детей и
пенсионеров, поэтому радиус их поездок, как правило, больше – они посещают самые удален-
ные, труднодоступные регионы.

Выделение критериев рекреационной деятельности по продолжительности и месту про-
ведения времени является весьма существенной процедурой. По продолжительности рекреа-
ции выделяются туризм и экскурсии. Определение временного различия между экскурсиями
и туризмом достаточно однозначно – это суточный цикл. Все, что занимает в рекреационной
деятельности менее 24 часов, есть экскурсия; более 24 часов – туризм.

Виды рекреационной деятельности достаточно разнообразны. Так, все виды отдыха
можно подразделить на две большие группы: стационарные и мобильные. Другая классифи-
кация рассматривает отдых как длительную категорию (лечебный, оздоровительный, спортив-
ный и познавательный туризм) и кратковременную категорию. По сезонному признаку в этих
группах отдыха можно выделить летние, зимние и виды отдыха переходных сезонов. По воз-
растным показателям различают отдых дошкольников, школьников, молодежи, лиц среднего
возраста и отдых пожилого населения. Кроме того, выделяют отдых семейный, индивидуаль-
ный, смешанный, организованный и неорганизованный. В международной практике выделя-
ется конгрессный туризм (В.Б. Нефедова, 2001).

Необходимым условием развития рекреации является наличие рекреационного потен-
циала, который может оцениваться в разных масштабах: на уровне мира, страны, района и т. д.

Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, куль-
турно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреацион-
ной деятельности на определенной территории (Т.В. Николаенко, 1998).

Иногда рекреационным потенциалом называют отношение между фактической и пре-
дельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия рекреационных
ресурсов, что является, по мнению специалистов, не совсем верным утверждением.



С.  Ю.  Махов.  «Оценка рекреационных систем»

20

 
1.5. Климато-рекреационные территории

и природные лечебные факторы
 

Все народы с незапамятных времен находили в окружающей среде лечебные средства.
Особое значение придавалось минеральным водам, лечебным грязям и климату, которые при-
менялись для лечения различных заболеваний. И сегодня основной задачей санаторно-курорт-
ных учреждений является повышение качества диагностики и эффективности лечения с
максимальным использованием природных лечебных факторов. Природная среда является
сложной многокомпонентной структурой, требующей системного подхода к оценке ее состоя-
ния. Это, в свою очередь, вызывает необходимость приведения разнообразных групп факторов
рекреационной среды и их показателей к сопоставляемой форме, позволяющей выбрать наи-
лучшее решение по уровню ее качества. Можно разделить многообразие природных лечебных
факторов на три группы:

– природно-климатические;
– санитарно-гигиенические;
– эстетические.
Самой емкой является первая группа. Она включает в себя такие факторы как климат

и погода. Климат является важным показателем для характеристики всех курортов и курорт-
ных местностей, т. е. таких регионов, где курорты могут быть построены. Бальнеологические
ресурсы являются основным показателем при решении вопроса пригодности территории для
курортного освоения. Под бальнеологическими ресурсами в данном случае понимаются мине-
ральные воды и лечебные грязи. В эту же группу факторов входят ландшафтно-растительные
ресурсы. Ландшафты представляют сложные природные комплексы, функционирование кото-
рых – обмен веществом и энергией – тесно связано с условиями внешней среды и верхней
части литосферы. Важное место в обмене веществом и энергией принадлежит радиационному,
водному балансам, газообмену. На радиационный режим, в частности, оказывает влияние ряд
ландшафтных факторов, связанных с растительными ресурсами. Различают закрытые, полу-
открытые и открытые пространства. При курортно-рекреационном освоении важен учет соот-
ношения открытых и закрытых пространств.

К группе природно-климатических факторов относятся и гидрологические условия, а в
частности, размеры акваторий озер и рек, судоходность, скорость течения, отмели, характер
прибрежной полосы и др. В эту же группу входят орография (особенности рельефа); почвен-
ные и групповые условия, а именно: вид почв, влажность, пригодность для озеленения и т. д.;
инженерно-геологические явления – оползни, карст, сейсмичность, заболоченность. В следу-
ющую группу входят санитарно-гигиенические факторы. Организация рекреационных терри-
торий предъявляет особые требования к качеству окружающей среды, поэтому обязательным
элементом освоения рекреационных территорий должна быть оценка санитарной ситуации.
Комплекс показателей, которые необходимо учитывать, включает в себя:

–  состояние атмосферного воздуха: загрязнение (содержание вредных веществ), шум
днем/ночью, электромагнитные поля, импульсное излучение;

– состояние воды водоемов: потенциал самоочищения водоема, загрязнение;
– почвогрунты: самоочищающая способность, загрязнение.
Все эти показатели не должны превышать нормы, установленные санитарно-гигиениче-

ской службой. И последнюю третью группу, составляют эстетические факторы. В число эстети-
ческих факторов, определяющих привлекательность отдыха в курортно-рекреационных мест-
ностях, входит возможность разнообразия видов рекреационной деятельности, в том числе с
точки зрения пригодности для организации массового спорта и купания, промысловых заня-
тий и т. д. Особенно благоприятными являются территории с наличием туристских объек-
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тов, живописными ландшафтами, обладающими определенной контрастностью с ландшаф-
тами постоянного места проживания отдыхающих.

Важное значение имеет то эмоциональное воздействие, которое оказывает данная мест-
ность на отдыхающих. Что касается степени живописности ландшафта, то она в значитель-
ной степени определяется соотношением природных комплексов в сочетании с заселенностью
и пересеченностью рельефа. Следовательно, при планировании и проектировании курортно-
рекреационных комплексов и зон необходимо учитывать местные природно-климатические
факторы и условия макро–  и микроклиматического значения для обеспечения санаторного
лечения и отдыха людей.

Для понимания сущности действия природных факторов на больных с различными забо-
леваниями необходимо знать характеристику курортных местностей.

Территории, пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также
отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды,
лечебные грязи, лечебный климат, пляжи, другие природные объекты и условия), могут быть
отнесены к категории климато-рекреационных территорий. Следует иметь в виду, что климат
любого района формируется под влиянием большого числа природных факторов. Правильная
их оценка помогает составить климатогеографическую характеристику любого региона. Среди
климатообразующих факторов первое место занимает географическое положение по отноше-
нию к морям и океанам, горным местностям и равнинам. Эти факторы, в свою очередь, играют
важную роль в формировании важнейших типов минеральных вод, лечебных грязей и тор-
фов, которые в разных климатогеографических зонах имеются в неодинаковом количестве и
используются в разной мере. В разных краях и областях нашей страны имеются различные
природные факторы, позволяющие с успехом организовать курортное лечение. Однако один
географический принцип для характеристики курорта явно недостаточен, поскольку и клима-
тические факторы оказывают существенное влияние на рациональное использование лечеб-
ной местности. Все климатические факторы (атмосферное давление, температура, влажность,
ветер, солнечная радиация и др.), определяемые высотой над уровнем моря, широтой и долго-
той места расположения, наряду с особенностями ландшафта составляют среду, действующую
в своей совокупности на человека положительно или отрицательно.

При характеристике лечебных свойств климата в последнее время большое внимание
уделяют электрическому состоянию атмосферы: ионизации, напряжению электрического поля,
электропроводности воздуха и ряду других электрических явлений, тесно связанных между
собой. Электрическая проводимость воздуха обусловлена количеством содержащихся в нем
положительно и отрицательно заряженных частиц, получивших название атмосферных ионов
(аэроионов). Высокая ионизация воздуха повышает защитные функции организма там, где
они снижены. Аэроионы стимулируют аэробное окисление, активизируют обмен веществ,
улучшают утилизацию кислорода в тканях, что очень важно при заболеваниях нервной, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной систем, нарушениях обмена веществ. Так называемые легкие
аэроионы находятся в нижних слоях атмосферы. Количество и состав их в разных местах
неодинаковы. В сельской местности, вдали от крупных промышленных центров, воздух богат
отрицательными ионами, обладающими четко выраженными целебными свойствами. А в горо-
дах и промышленных центрах преобладают положительные аэроионы, вызывающие чувство
усталости, недомогание, головные боли. Для каждой местности, иногда ограниченной срав-
нительно небольшой территорией, характерен свой ионизирующий режим воздуха. Суточный
и годовой ход ионизации воздуха определяется совокупностью многих физических условий,
состоянием поверхности почвы и атмосферными процессами, приводящими как к образова-
нию аэроионов, так и к их уничтожению.

Максимум ионизации легких аэроионов в течение суток в большинстве пунктов возни-
кает в поздние ночные и ранние утренние часы, что связано с чистотой воздуха. В естествен-
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ных условиях повышенная потенция воздуха с резким преобладанием отрицательных аэроио-
нов возникает вблизи горных рек, водопадов, фонтанов, где происходит разбрызгивание воды.
Концентрация и знак заряда аэроионов, образующихся при разбрызгивании воды, зависят от
наличия растворенных в воде солей, характера и интенсивности распыления.

Комплексная оценка приведенных данных дает возможность выделить шесть типов кли-
мата, благоприятного для организации лечения и отдыха населения:

1. Континентальный климат равнин, лесной и лесостепной зон . Он характеризуется пре-
обладанием в летние месяцы умеренной температуры, относительно невысокой влажностью и
достаточной солнечной радиацией. При этом отсутствуют раздражающие действия колебаний
сухости и сырости, холода и жары. Такие особенности погоды обеспечивают успокаивающее
воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, дыхание.

2. Климат зон степей и пустынь, т. е. более южных районов. Он отличается интенсив-
ностью солнечной радиации, значительными суточными колебаниями температуры и меньшей
силой ветра. Летом в этих зонах увеличивается повторяемость малооблачной, жаркой и сухой
погоды. В таком климате легко осуществляется регуляция теплообмена кожей и легкими, уси-
ливается выделение жидкости, в то же время уменьшается ее выделение почками, в крови
увеличивается содержание гемоглобина и эритроцитов. В условиях такого климата успешно
лечатся больные с поражениями органов дыхания, болезнями почек, малокровием, функцио-
нальными расстройствами нервной системы.

3. Лесной климат – климат равнин, богатых растительным покровом. Он успокаивающе
действует на больного, быстро восстанавливает силы перенесших заболевание и утомленных
людей.

4. Степной климат. Он отличается сухим знойным летом, что способствует повышен-
ному выделению кожей и легкими воды вместе с продуктами обмена, тем самым облегчается
работа почек. Такой климат показан при лечении хронического нефрита.

5. Горный климат. Ему свойственно сниженное барометрическое давление, уменьшен-
ное содержание кислорода в воздухе, большая интенсивность солнечной радиации, чистота
и прозрачность воздуха. В условиях этого климата улучшается функционирование органов
дыхания (углубляется дыхание, увеличивается емкость легких), уменьшается возбудимость
сердца. Горный климат способствует закаливанию и укреплению организма. На горных курор-
тах лечатся пациенты с заболеваниями легких, некоторыми заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, малокровием, туберкулезом, заболеваниями кожи, костей и суставов во вне-
активной форме. Особенности влияния горного климата на организм определяются также
высотой местности над уровнем моря.

6. Приморский климат. Он характеризуется (в летние месяцы) относительно высоким
барометрическим давлением, равномерной температурой и чистотой воздуха, увеличенным
содержанием в нем кислорода и морских солей, повышенной влажностью и ветрами, интен-
сивностью солнечной радиации. Пребывание возле моря способствует повышению обмена
веществ и усилению секреции эпителия слизистых оболочек, улучшению состава крови. На
приморских курортах налаживается функция нервной системы, закаливается организм. Науч-
ные исследования последних лет помогли выявить лечебные свойства даже такого климата,
как климат пустынь, характеризующийся сухостью, переменчивыми ветрами, высокой темпе-
ратурой.

При выборе курортной местности ученые России еще в начале XVIII в. исходили из того,
что наряду с благоприятным климатом необходимо наличие на данной территории минераль-
ных вод и лечебных грязей. В те времена их обнаружили на Северном Кавказе, а затем на
Черноморском побережье Кавказа, Крыма, в Центральной России. Само понятие курорт про-
исходит от немецких слов kur – лечение, ort – место, т. е. место, в котором имеются лечебные
факторы: минеральные воды, лечебные грязи и благоприятный климат.
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Однако в век научно-технического прогресса наряду с наличием природных богатств
курорт – это крупный лечебный комплекс, включающий сложные гидротехнические, баль-
неологические, архитектурные и прочие санаторные сооружения. Все курорты могут быть
разделены на три основных типа: климатические, бальнеологические, грязевые. Деление это
довольно условное, т. к. на одном и том же курорте могут быть минеральные воды и лечебные
грязи, а также благоприятный климат, обладающий определенными лечебными свойствами.
В зависимости от сочетания природных лечебных факторов курорты подразделяются на баль-
неогрязевые, бальнеоклиматические, климатогрязевые, климатобальнеогрязевые. Исходя из
разнообразия природных ландшафтно-климатических зон все курорты могут быть разделены
на три группы:

– равнинные приморские с преобладанием средиземноморского климата, степного кли-
мата, климата пустыни, климата влажных субтропиков, лесного климата умеренных широт,
муссонного климата;

– континентальные равнинные, которые включают курорты таежные, лесные умеренного
пояса, степные и лесостепные, субтропических лесов, полупустынь;

– горные курорты: низкогорные (от 500 до 1000 м над уровнем моря), среднегорные ниж-
него пояса (1000–1500 м), среднегорные верхнего пояса (1500–2000 м), высокогорные (выше
2000 м).

Климато-рекреационные территории могут находиться в зоне лесов умеренных широт и
в субтропической зоне, в зоне степей, пустынь, вблизи морей и в других ландшафтно-климати-
ческих зонах. При тщательном разностороннем изучении климата различных географических
зон обычно выявляются специфические, присущие только этому климатогеографическому
району особенности, действующие положительно на излечение того или иного заболевания
человека.
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1.6. Методика оценки туристско-рекреационного

потенциала субъектов Российской Федерации
 

Пространство России весьма разнообразно по природно-климатическим условиям, что
предопределяет специфику каждой отдельной территории по рекреационным возможностям.
Изучение туристско-рекреационного потенциала предполагает оценку величины и особенно-
стей ресурса, оценку потребностей в нем и оценку возможностей использования.

Важным индикатором рекреационного потенциала территории является количество коек
в туристско-рекреационных учреждениях. По суммарному количеству мест безоговорочно
лидирует Краснодарский край, имеющий более 117 тысяч коек. За ним следуют Московская
область, Ставропольский край, Челябинская область, Республика Татарстан. Число мест в
санаториях, пансионатах, домах отдыха и турбазах в них составляет от 22 до 40 тысяч. По
17–18 тысяч мест в специализированных учреждениях отдыха имеют Республика Башкорто-
стан, Нижегородская область и г. Санкт-Петербург. Ведущие позиции Краснодарского края
объясняются в первую очередь природно-рекреационными возможностями территории. Этот
же фактор является ключевым и для Ставрополья. Однако для этого региона, с богатыми баль-
неологическими ресурсами, но не имеющего непосредственного выхода к морю и с преоблада-
нием степных ландшафтов, характерна яркая специализация на рекреационных услугах, свя-
занных с лечением. Доля санаториев и пансионатов в общей структуре учреждений отдыха
составляет 99,2 %, тогда как в Краснодарском крае – 41,6 %.

В числе регионов с развитой туристско-рекреационной инфраструктурой находятся
субъекты, выделяющиеся относительно высоким уровнем жизни населения. Отсутствуют либо
развиты в ограниченном количестве рекреационные учреждения в автономных округах, а
также в образованиях Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия)
и регионах с экстремальными природными условиями (Мурманская, Амурская, Сахалинская
области, Республики Алтай, Тува, Якутия, Калмыкия, Коми). Северные и северо-восточные
субъекты не имеют возможностей развития санаторно-курортной базы в силу жесткого огра-
ничения этой деятельности природными условиями. К этой же группе относится значитель-
ная группа территорий с широкими возможностями рекреации, но сдерживающим фактором
оказываются крайне низкие уровень и качество жизни населения. Все эти территории нахо-
дятся ниже 50-го места по уровню социально-экономического развития, а семь из них входят
в последнюю десятку субъектов Российской Федерации.

Суммарное количество мест в рекреационных учреждениях не дает представления о
структуре и, следовательно, о спектре рекреационных возможностей территории. Структура
туристско-рекреационных объектов включает в себя санатории и пансионаты с лечением, дет-
ские лечебно-оздоровительные учреждения, дома отдыха и пансионаты без лечения с предо-
ставлением повышенного уровня сервиса, базы отдыха. Развитие туристических баз отдыха
экономически целесообразнее, но предполагает сезонность использования и ограниченное
развитие инфраструктуры туризма.

Интересен тот факт, что Краснодарский край, далеко опережая все прочие субъекты
России по числу санаторно-курортных учреждений отдыха, по числу коек в детских санато-
риях и пансионатах занимает второе место, несколько уступая Московской области, которая
по природным условиям, безусловно, не может соперничать с юго-западными регионами Рос-
сии. Ее лидерство свидетельствует о тенденции максимального использования рекреационных
возможностей среды при наличии спроса. Московский регион выделяется не только по числу
жителей, но и по уровню развития социально-экономических показателей, прежде всего по
покупательской способности населения, главным образом жителей столицы.



С.  Ю.  Махов.  «Оценка рекреационных систем»

25

Таким образом, при изучении туристско-рекреационного потенциала территории выяв-
ляется проблема реализации рекреационных возможностей пространства. Она наиболее
наглядно обозначается при соотнесении фактического развития инфраструктуры туризма и
отдыха с природно-рекреационным потенциалом данной территории. Учитывая, что в настоя-
щее время приоритетным природным фактором в дальних поездках населения на отдых явля-
ется выход к морскому побережью, была предпринята попытка расчета природно-рекреаци-
онных возможностей территории по степени удаленности от моря. Территория страны была
разделена на десять зон по степени удаленности от морского побережья, для них устанавлива-
лись коэффициенты благоприятности условий. Максимальное значение получило побережье
Черного моря, среднее – Балтийского, минимальное – Каспийское и тихоокеанское в районе
Владивостока. Холодные Охотское и Берингово моря в расчет не брались. Субъекты, непосред-
ственно выходящие на побережье, получили премиальные баллы.

Выявилась следующая картина. Максимально благоприятные условия у Краснодарского
края. Большие потенциальные возможности рекреации имеют Дагестан, Калмыкия, Астрахан-
ская область, которые отличаются низким социально-экономическим развитием и политиче-
ской нестабильностью и по этим причинам неспособны реализовать имеющиеся рекреацион-
ные ресурсы. В следующей группе оказались Северо-Кавказские территории, Северо-Запад
(Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область) и Юг России (Ставро-
польский край, Ростовская и Волгоградская области).

Характерно, что при такой методике расчета виден очевидный недостаток тихоокеанских
курортов – их значительная удаленность от центральных районов – мест сосредоточения насе-
ления в целом и населения обеспеченного в частности.

Сопоставление интегральных результатов оценки обеспеченности туристско-рекреаци-
онными учреждениями, степени благоприятности природно-климатических условий и степени
удаленности от морских побережий в сочетании со степенью качества жизни населения реги-
онов, проведенное по 29 показателям, позволяет выделить следующие группы субъектов тер-
ритории по степени туристско-рекреационного потенциала.

Районы с положительным балансом туристских потоков:
–  Территории с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями, с

широким спектром индустрии отдыха и относительно развитой производственной и социаль-
ной инфраструктурой (Краснодарский край).

– Территории с благоприятными природно-климатическими условиями, со специализа-
цией на бальнеологических услугах, с развитой социально-производственной инфраструкту-
рой (Ставропольский край).

– Территории с благоприятными в летний сезон природно-климатическими условиями,
имеющие выход к морскому побережью и развитые в социально-экономическом плане (Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Калининградская область).

– Территории европейской части России с относительно благоприятными природно-кли-
матическими условиями в летний сезон и имеющие высокие показатели социально-эконо-
мического развития (Москва и Московская область, Башкортостан, Татарстан, Челябинская,
Самарская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Саратовская, Воронежская обла-
сти). Здесь можно особо выделить столичный регион, который имеет значительные финансо-
вые ресурсы развития рекреации, а также отличающийся инновационными разработками в
индустрии отдыха.

Районы с отрицательным балансом туристских потоков:
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–  Территории с благоприятными природно-климатическими условиями, но с низким
уровнем социально-экономического развития (республики Северного Кавказа, Калмыкия,
Астраханская область, Сахалинская и Амурская области, Приморский край).

– Территории России с относительно благоприятными природно-климатическими усло-
виями в летний сезон, но со средним и низким уровнем качества жизни населения (все осталь-
ные субъекты европейской части, за исключением северных районов, а также регионы южной
Сибири и Дальнего Востока).

– Территории с неблагоприятными природными условиями для рекреации (регионы Рос-
сии, включающие субъекты Федерации на севере и северо-востоке страны).

Таким образом, можно говорить о значительной дифференциации территорий Россий-
ской Федерации по степени туристско-рекреационного потенциала, а также направлений и воз-
можностей его использования в сочетании с уровнем качества жизни населения.

Развитие туризма значительной частью населения рассматривается как один из главных
путей активизации социально-экономического развития территории, уменьшения различий в
уровне и условиях жизни между регионами, чуть ли не как своего рода панацея в увеличении
занятости. Значение развития сферы туризма для большинства российских регионов в усло-
виях российской действительности нельзя абсолютизировать.

Что необходимо учитывать при определении перспектив туриндустрии в том или ином
регионе? При проведении данных исследований методически верным является выделение сле-
дующих аспектов:

– выявление имеющегося туристско-рекреационного потенциала;
– оценка имеющегося туристско-рекреационного потенциала;
– оценка современного состояния использования туристско-рекреационного потенциала;
–  оценка возможностей интенсификации использования туристско-рекреационного

потенциала;
– оценка факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе;
– подготовка перспективной модели территориальной организации туристско-рекреаци-

онной сферы региона.
Выявление имеющегося туристско-рекреационного потенциала является далеко не

самой сложной задачей, так как в настоящее время практически для любой староосвоенной
территории имеются своды памятников истории и культуры, природных охраняемых объектов,
а также подробные сведения об объектах социально-культурной сферы – музеях, гостиницах,
ресторанах, санаториях и базах отдыха и т. п.

Более сложным аспектом является оценка имеющегося туристско-рекреационного
потенциала. Она должна учитывать:

– уникальность имеющихся объектов;
– различия в доступности объектов;
– различия в плотности размещения объектов в пределах региона;
– разнообразие и комплексность имеющихся объектов;
– физическое состояние объектов.
Необходимо отметить, что большая часть российских регионов характеризуется низкой

плотностью размещения туристско-рекреационных объектов, их слабой транспортной доступ-
ностью, плохим физическим состоянием и отсутствием комплексности. К субъектам РФ,
потенциал которых может быть признан высоким, возможно отнести лишь Московскую, Вла-
димирскую и Ярославскую области, города Москву и Санкт-Петербург. Во всех других субъ-
ектах РФ имеются особенности, которые затрудняют его использование или ухудшают каче-
ственные характеристики, что означает и уменьшение его общей оценки.
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Оценка современного состояния использования объектов туристско-рекреационной
сферы вполне осуществима на основе имеющихся показателей посещаемости данных объектов
в сопоставлении с возможностями приема туристов.

Возможности интенсификации использования туристско-рекреационного потенциала
связаны с решением целого ряда задач. Это поиск финансовых средств, которые должны быть
направлены как на развитие объектов социальной сферы в целом, так и туристской инфра-
структуры в частности. Это подготовка кадров, способных работать в данной сфере на новом,
современном уровне. Это и новые подходы в работе с различными категориями туристов и
отдыхающих. Это рекламная деятельность, позволяющая определить приоритеты в выборе
места отдыха потенциальному рекреанту. Пока российская действительность не вселяет опти-
мизма при оценке каждого из этих направлений, хотя и имеются отдельные подвижки.

Несмотря на сложности в использовании туристско-рекреационного потенциала, необхо-
димо определять перспективы его использования. В этом плане одним из необходимых аспек-
тов является разработка модели организации туристско-рекреационной сферы региона с выде-
лением территорий, которые нуждаются в первоочередной концентрации усилий и средств на
их развитие, резервных территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры
нецелесообразно.
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1.7. Проблемы оценки природно-

рекреационного потенциала территории
 

Природно-рекреационный потенциал территории является одной из ведущих пред-
посылок развития туризма. Содержательный (всесторонний) анализ территорий с высоким
природно-ресурсным потенциалом, основанный на использовании методологии системного
порядка, предполагает следующее. Для устойчивого развития таких территорий, предназна-
ченных для эффективного восстановления здоровья населения, природные и социально-эко-
номические комплексы на ней должны представлять собой целостную самоорганизующуюся
систему различной иерархической сложности и пространственного охвата, которые могут
находиться в различных структурно-динамических состояниях.

Под саморегулирующейся системой, как известно, в общем случае подразумевается
система, способная адаптироваться к воздействиям среды (подчиняясь собственным прави-
лам и закономерностям) путем генерации новых свойств и структур. Применительно к рекре-
ационным территориям важно выявить ряд ее свойств: уровень рекреационных ресурсов, их
потенциал, природно-социально-экономическую целостность, востребованность в настоящем
и будущем.

Под рекреационными ресурсами понимается совокупность компонентов природных ком-
плексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию целостности
ландшафта, прямое и опосредованное потребление которых оказывает благоприятное воздей-
ствие, способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья чело-
века.

Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех свойств природ-
ных комплексов, которые в интегральной форме выражают его наиболее уникальные потреби-
тельские свойства, в том числе и с точки зрения восстановления здоровья человека, его психо-
логического, физического и эмоционального состояния. Поскольку эстетическое восприятие,
в отличие от физического, индивидуально и вместе с тем выражает принадлежность человека к
определенной этнической культуре, а использование отдельных свойств рекреационных ресур-
сов многогранно и неоднозначно, в основу оценки положены следующие положения:

– высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможностей (лечеб-
ных, спортивных, познавательных, эстетических и пр.);

– первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов определяют их
общечеловеческую ценность;

– потребность человека в общении с «дикой природой» естественна и должна быть непре-
менно удовлетворена;

– природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные возможности к
восстановлению, незаменимы.

На основе исходных положений разработан методический подход по оценке рекреаци-
онного потенциала территории. На первом этапе составлена шкала качественной балльной
оценки по каждому компоненту: рельефу, климату, поверхностным водам, растительному и
животному миру, гидроминеральным ресурсам, природным и культурно-историческим памят-
никам.

Ресурсы климата через продолжительность комфортного и дискомфортного периодов
благоприятствуют отдыху или ограничивают пребывание человека на открытом воздухе. Наи-
больший потенциал имеют территории с благоприятным климатом, не имеющие ограничений
по режиму и видам отдыха на открытом воздухе. Повышение дискомфортности климата, обу-
словленное совокупностью параметров атмосферы, ограничивающих пребывание человека на
открытом воздухе, ведет к снижению рекреационной ценности территории.
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Одним из важных для человека компонентов ландшафта, определяющим качество его
отдыха, является вода: как поверхностная, так и подземная. В зависимости от температурного
режима открытых водоемов, являющегося одним из основных ограничительных факторов, а
также площади акватории водоемов, наличия естественных речных препятствий, привлека-
тельных для разных видов спорта, наличия качественной питьевой и разнообразия минераль-
ных вод дифференцируется рекреационная значимость той или иной территории.

При оценке достоинств других природных компонентов привлекательность ландшафта
учитывалась через многообразие их форм. Кроме того, дополнительно учитывались: при
оценке рельефа – панорамность и живописность, крутизна склонов; при оценке растительного
и животного мира – редкие и исчезающие виды, в том числе занесенные в Красную книгу
России и региона, ненарушенный растительный покров, заказники по охране отдельных видов
животных и комплексные, мигрирующие виды; при оценке гидроминеральных ресурсов – их
количество, значимость для областного и регионального использования. Отмечены уникаль-
ные памятники культуры и природные объекты национального масштаба: горные системы,
озера и реки, особо охраняемые природные территории, являющиеся сокровищницами гено-
фонда растительного и животного мира.

В итоге наибольшей привлекательностью обладают территории с максимально широкими
возможностями развития рекреационных услуг, которые оставляют право выбора вида отдыха
за человеком. Рекреационная ценность территории снижается по мере уменьшения разнооб-
разия компонентов ландшафта и имеет наименьшую значимость при монотонном рельефе,
суровом климате, длительно ограничивающем пребывание на открытом воздухе, при дефи-
ците воды, скудно представленных флоре, фауне и отсутствии объектов историко-культурного
наследия. Суммарная качественная оценка (в баллах) изменяется в пяти диапазонах: до 50,
51–150, 151–300, 301–600 и более 600, что соответствует вариациям коэффициента привле-
кательности от очень низкого (0,2) до очень высокого (1,0) и отражает степень существующих
различий типичности ландшафта, биоразнообразия, памятников природы и историко-культур-
ного наследия, благоприятности климата и вод для отдыха человека.

В основу оценки для определения рекреационного потенциала приняты теоретические
расчеты удельной емкости, по Н.Ф. Реймерсу (1990) – 4 человеко-дня в год на 1  га. Такие
низкие нормативы гарантируют качество отдыха, отсутствие негативной реакции среды и ее
сохранение на достаточно длительный период.
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Глава 2. Ресурсный потенциал
рекреационной деятельности

 
 

2.1. Рекреационные и туристские ресурсы
 

Как отрасль хозяйства и род деятельности рекреация относится к той группе отраслей и
родов деятельности, которые имеют ярко выраженную ресурсную ориентацию.

Важнейшей составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные
ресурсы, под которыми понимаются компоненты природной среды, объекты хозяйственной
деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательно-
стью, целебно-оздоровительной значимостью, могущие быть использованы для организации
различных видов и форм рекреационных занятий.

Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориальную организацию рекреа-
ционной деятельности, на формирование рекреационных районов и центров, на их специали-
зацию и экономическую эффективность. Но это влияние не прямое. Оно опосредуется соци-
ально-экономическими факторами и, прежде всего, объемом и структурой рекреационных
потребностей.

В качестве природных предпосылок рекреации выступают, прежде всего, природно-тер-
риториальные и аквальные комплексы различных рангов, их компоненты и отдельные свой-
ства, в том числе такие, как аттрактивность, контрастность и ритм ландшафтов, возмож-
ность преодоления препятствий, географическая специфика, экзотичность, уникальность или,
наоборот, типичность, размеры и формы природных объектов и их визуально-географическое
положение.

Следует отметить, что термин «рекреационные ресурсы» в научный обиход вошел срав-
нительно недавно. В 50–60-е годы он в научной литературе не встречался. Очевидно, появле-
ние этого понятия следует относить к 1968–1971 гг. Именно в эти годы Ю.К. Ефремов в одной
из своих работ к рекреационным ресурсам рекомендовал относить места отдыха и туризма,
живописные пейзажи, красивые и декоративные виды организмов. В этом же году В.Б. Нефе-
дова предложила рассматривать в качестве рекреационных ресурсов такие элементы природы,
как геологическое строение, рельеф, климат, поверхностные и подземные воды, раститель-
ность и почвы. Три года спустя Б.Б. Родоман рекомендовал относить к рекреационным ресур-
сам только те элементы географической среды, которые могут быть использованы для отдыха.
Известный ученый А.А. Минц отмечал, что основными критериями, от которых зависит вклю-
чение тех или иных элементов природы в состав естественных ресурсов, являются: техниче-
ская возможность, экономическая необходимость (потребность) и целесообразность исполь-
зования, а также определенный уровень изученности.

Далее, в течение последующих трех десятилетий, экономисты, географы и ученые других
специальностей постоянно уточняли содержание этого понятия. Однако в научных публика-
циях этих лет понятию «природные ресурсы», как правило, сопутствует понятие «природные
условия». Некоторые авторы вообще не разграничивают эти понятия, используя их как сино-
нимы, а другие считают, что природные ресурсы входят составной частью в природные усло-
вия и, следовательно, являются более узким понятием по отношению к последним. Отдельные
авторы отмечают, что природные условия часто ограничивают возможности использования
ресурсов или же, наоборот, способствуют их эффективному использованию, но не могут ком-
пенсировать их отсутствия.
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В связи с этим для всей совокупности определений природных условий достаточно спра-
ведливым может оказаться одно общее: природные условия – это разнообразные природные
явления, тела или природные процессы, существенные на данном уровне развития технологии
производства туристского продукта, но непосредственно не участвующие в этом процессе.

Это значит, природные рекреационные ресурсы, с одной стороны, входят в состав при-
родной среды в качестве ее компонентов (водные ресурсы – часть гидросферы, минеральные
ресурсы – часть литосферы), с другой стороны они – составная часть социально-экономиче-
ской жизни общества. При этом, природные тела, явления, процессы и отдельные элементы
рельефа часто выступают то как условия рекреационной деятельности, то как ресурсы. Это
имеет решающее значение для понимания механизма превращения природных условий в
ресурсы.

Так, например, исходя из определения «природные ресурсы» вообще, говорить о кли-
матических ресурсах в частности можно лишь в том случае, если известна продолжитель-
ность периода с комфортными для рекреационной деятельности погодными условиями, про-
являющимися на конкретной площади. Только в этом случае мы можем считать, что перешли
от понятия «климатические условия» рекреационной деятельности к понятию «рекреаци-
онно-климатические ресурсы». Например, морской пляж, не будучи предварительно исследо-
ван и оценен с точки зрения возможного его использования, является природным объектом,
элементом ландшафта, одной из форм рельефа аккумулятивного берега. Но как только специ-
алисты определили количество возможных посещений этого пляжа в течение летнего периода
(число дней с температурой воды +17 °C и выше), данный пляж может рассматриваться как
рекреационный ресурс.
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