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г. Тирасполь, 2017 



Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Ландшафтное проектирование туристских объектов» 

 

1. В результате изучения дисциплины «Рекреационная география» студент по 

направлению подготовки 44.03.01- «География» 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать: 

  

- место и роль рекреационной географии в системе географических наук; цели и задачи 

курса; 

- основные объекты исследования; 

- связь рекреационной отрасли с другими отраслями; 

- компоненты, формирующие территориально-рекреационную систему; 

- историю исследования рекреационной географии;  

- основные проблемы рекреационного хозяйства; 

- методику учета рекреантов; 

- виды рекреационных ресурсов; 

- основные типы рекреационного хозяйства; 

- лечебная, оздоровительная, спортивная, познавательная рекреация; 

- формирование и развитие территориальных рекреационных систем; 

- методику выявления и оценки рекреационных ресурсов; 

- методику и принципы рекреационного районирования; 

- роль туризма в расширении рекреационной деятельности; 

- рекреационные зоны мира и СНГ. Принципы районирования. 

- развитие и становление рекреационной отрасли в Казахстане; 

- рекреационные зоны Казахстана. Принципы районирования. 

 

уметь : 

 

- использовать разнообразные методы работы по изучению особенностей в практических 

исследованиях; 

- составлять полную комплексную характеристику ресурсно-рекреационного характера 

любой территории мира; 

- оценивать современное состояние страны, макрорайона с точки зрения рекреационно-

туристского развития; 

- анализировать факторы, влияющие на это развитие, определять наиболее эффективные 

пути ее оптимизации; 

- работать с картами и атласами мира; 

- пользоваться справочными материалами по странам мира. 

 

владеть: 

 

- комплексным анализом рекреационно-туристского потенциала территории стран мира; 

- географическим, пространственным видением стран мира, предполагающим умение 

понимать причины пространственных различий в связи с их социально-экономическими, 

природными и историко-культурными особенностями. 



 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Текущая 

аттестация 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины и их 

наименование 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

 

 

 

1 

Раздел 1. Рекреационная 

география как наука. 

Рекреационные ресурсы  

рекреационный потенциал, их 

оценка. 

 

 

ОК-3, ОК-6, 

ОПК-1  

 

Вопросы для текущей 

аттестации; Дискуссия; 

Перечень тем рефератов 

(докладов, сообщений) 

 

2 
Раздел 2. Особенности и 

принципы организации 

рекреационной деятельности. 

 

ОК-3, ОК-6, 

ОПК-1 

 

 

 

Вопросы для текущей 

аттестации; Круглый стол; 

Дискуссия; Перечень тем 

рефератов (докладов, 

сообщений) 

Промежут

очная 

аттестация 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины и их 

наименование 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

 

 

 

1 

Раздел 1. Рекреационная 

география как наука. 

Рекреационные ресурсы  

рекреационный потенциал, их 

оценка. 

 

 

 

ОК-3, ОК-6, 

ОПК-1 

 

Оценка знаний, умений, 

навыков и формируемых 

компетенций обучающихся 

в форме модульной 

контрольной письменной 

работы. 

 

 

 

2 

Раздел 2. Особенности и 

принципы организации 

рекреационной деятельности. 

 

 

ОК-3, ОК-6, 

ОПК-1 

 

Оценка знаний, умений, 

навыков и формируемых 

компетенций обучающихся 

в форме модульной 

контрольной письменной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы основываются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты, 

деловая игра 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов, деловой 

игры 

4 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 

заданий 



измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

8 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО» 

 
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

Пример оформления задания для кейс-задачи по дисциплине  

«Рекреационная география» 

 

Задание: 1 Рекреация как социокультурный феномен современности. 

Ответ: 

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

восстановление) – это: 1) праздники, каникулы, перемена в школе (устаревшее); 2) 

помещение для отдыха в учебных заведения; 3) отдых, восстановление сил человека, 

израсходованных в процессе труда. 

Исследованием данного 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 природопользование и других.  

Рекреационная география – 1) наука,  изучающая географические 

закономерности функционирования и развития территориальных систем организации 

деятельности людей вне рабочего времени; 

2) географическая дисциплина, изучающая и моделирующая собственный объект 

исследования – территориальные рекреационные системы.  

Рекреалогия – 1) междисциплинарная наука о рекреационных системах, 

основанная на парадигмах экологии человека; 2) наука о процессах и методах 

восстановления живых сил человека. 

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 

заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-туристскими мероприятиями, а 

также в процессе занятий физическими упражнениями.   



Рекреация и туризм пересекаются: к рекреации относятся все виды деятельности, 

не связанные с переменой места жительства; туризм же – это учеба, деловой туризм, 

лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм. Следовательно, зоной их 

пересечения являются все виды туризма, которые направлены на восстановление, 

выздоровление, релаксацию, дачный отдых, паломничество, экотуризм. 

 

Задание: 2 Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и 

рекреационная освоенность. 

Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и функции. 

Ответ: 

Под хозяйственным потенциалом рекреации понимаются основные фонды, с 

помощью которых осуществляются прямое производство, продажа и предоставление 

товаров и услуг рекреантам, а также те дополнительные средства труда, которые прямо не 

участвуют в процессе, но служат улучшению условий рекреации. Хозяйственный 

потенциал рекреации создается в процессе освоения территорий для рекреационных 

целей. Сложность этого процесса вызвала необходимость определения таких понятий, как 

рекреационное освоение и рекреационная освоенность.  

 

Рекреационное освоение – многосторонний процесс приспособления 

территории для определенных видов рекреационных занятий и их комбинаций 

(Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, 1981).  

Рекреационная освоенность – это уровень хозяйственного потенциала 

рекреации в процессе территориального разделения труда (Н.С. Мироненко, 

И.Т. Твердохлебов, 1981). При этом порог освоения конкретной территории 

зависит от норм физио-психо-социальной комфортности видов рекреационных 

ресурсов и рекреационных нагрузок.  

 

В связи с этим в последние годы резко возросла популярность агрорекреационных 

видов деятельности, в которых рекреация сочетается с производством дополнительных 

сельхозпродуктов. Это отдых на садовых участках, дачах и в сельских домах (В.Б. 

Нефедова, 2001). 

 

Несколько специфично определение, данное рекреации специалистами Центра 

исследований 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 

сравнению 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:  

1. 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.  

2. Время активной деятельности и время отдыха: первое время – это время, 

посвящаемое трудовой, общественной и домашней деятельности, а второе – это 

время, посвящаемое отдыху.  

3. Время производственной деятельности и время, не связанное с получением прибыли.  

4. 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, которое включает свободное время. Рекреационное время, несомненно, является 

частью свободного 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).          

 

Свободное время (по Т.В. Николаенко) – часть внерабочего времени, не 

связанная с удовлетворением естественных потребностей и вынужденной для 

исполнения деятельностью нетрудового характера (например, перемещения в 

пространстве).  

Еще одно определение понятию «свободное время» принадлежит ученым 

РМАТ (Российской международной академии туризма). По их мнению, 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, интеллектуального 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 телепередач, прослушивание радиопередач, 

чтение художественной литературы, прессы. Эти занятия имеют статичный характер, 

связаны с пассивным отдыхом дома и с потреблением готовых продуктов средств 

массовой информации. Поэтому большое значение имеет увеличение рекреационно-

познавательной активности через движение (В.Б. Нефедова, 2001). 

В качестве общей особенности литературы можно отметить имевшее место, 

определенное смешение категорий свободного времени и наличия свободного времени 

как фактора массовости рекреации. Свободное время рассматривалось как основной 

фактор массовости рекреации.  

Акцент делался на свободном времени как основном условии рекреационной 

деятельности. Несомненно, что отсутствие свободного времени и невозможность 

отлучиться от основного места работы и жительства, гарантируют самые незначительные 

перемещения с рекреационными 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 населения появилась масса свободного времени, но рекреационные 

потоки драматически сократились 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  (1) 

 

Виды рекреационного времени Продолжительность 

тыс. часов доля, % 

Инклюзивное (в течение рабочего дня)   20,0   4,0 

Ежедневное (после работы) 204,4 40,0 

Уик-энд (в конце рабочей недели)  178,1 34,8 

Отпускное   40,3  8,0 

Пенсионное   70,1          13,2 

ИТОГО  512,9        100,0 

 

(1)  И.В. Зорин, В.А. Квартальнов   Энциклопедия туризма.  М.: 2004. 

          

 Выделенные массивы рекреационного времени по-разному выполняют функции 

простого и расширенного воспроизводства сил индивида. Так, инклюзивное время – это 

время простого компенсаторного восстановления сил, ежедневное время – время 

компенсаторно-расширенного восстановления, уик-энд выполняет функции расширенно-

компенсаторного восстановления, отпускное – функции расширенного восстановления. 

При этом структура общественно организованной рекреации не соответствует структуре 

рекреационного времени. Согласно структуре рекреационного времени выделяются и 

соответствующие типы рекреации: 

 Инклюзивная – рекреационная деятельность, встроенная в бытовую и трудовую 

деятельность; 

 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;  

 Компенсаторная – рекреационная деятельность, компенсирующая затраты живых 

сил человека до нормального уровня; 

 Расширенная – рекреационная деятельность, позволяющая компенсировать затраты 

живых сил человека с определенным запасом.     
 

 

 



Задание: 3 Рекреационные и туристские ресурсы. 

Ответ: 

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 привлекательностью, целебно-

оздоровительной значимостью, могущие быть использованы для организации 

различных видов и форм рекреационных занятий.  

 

Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориальную организацию 

рекреационной деятельности, на формирование рекреационных районов и центров, на их 

специализацию и экономическую эффективность. Но это влияние не прямое. Оно 

опосредуется социально-экономическими факторами и, прежде всего, объемом и 

структурой рекреационных потребностей. 

В качестве природных предпосылок рекреации выступают, прежде всего, природно-

территориальные и аквальные комплексы различных рангов, их компоненты и отдельные 

свойства, в том числе такие, как аттрактивность, контрастность и ритм ландшафтов, 

возможность 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 

сравнительно недавно. В 50-60-е годы он в научной литературе не встречался. Очевидно, 

появление 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. Нефедова предложила рассматривать в качестве 

рекреационных ресурсов такие  элементы природы, как геологическое строение, рельеф, 

климат, поверхностные и подземные воды, растительность и почвы. Три года спустя Б.Б. 

Родоман рекомендовал относить к рекреационным ресурсам только те элементы 

географической среды, которые могут быть использованы для отдыха. Известный ученый 

А.А. Минц отмечал, что основными критериями, от которых зависит включение тех или 

иных элементов природы в состав естественных ресурсов, являются: техническая 

возможность, экономическая необходимость (потребность) и целесообразность 

использования, 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 публикациях этих лет понятию «природные ресурсы», как правило, сопутствует 

понятие «природные условия». Однако авторы вообще не разграничивают эти понятия, 

используя их как синонимы, а другие считают, что природные ресурсы входят составной 

частью в природные условия и, следовательно, являются более узким понятием по 

отношению к последним. Некоторые из авторов отмечают, что природные условия часто 

ограничивают возможности использования ресурсов или же, наоборот, способствуют их 

эффективному использованию, но не могут компенсировать их отсутствия.  

 

В связи с этим для всей совокупности определений природных условий 

достаточно справедливым 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 

природной среды в качестве ее компонентов (водные ресурсы – часть гидросферы, 

минеральные ресурсы – часть литосферы), с другой стороны они – составная часть 

социально-экономической 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 

климатических ресурсах в частности можно лишь в том случае, если известна 

продолжительность периода с комфортными для рекреационной деятельности погодными 

условиями, проявляющимися на конкретной площади. Только в этом случае мы можем 

считать, что перешли от понятия «климатические условия» рекреационной деятельности к 

понятию «рекреационно-климатические ресурсы». Например, морской пляж, не будучи 

предварительно исследован и оценен с точки зрения возможного его использования, 

является природным объектом, элементом ландшафта, одной из форм рельефа 

аккумулятивного берега. Но как только специалисты определили количество возможных 

посещений этого пляжа в течение летнего периода (число дней с температурой воды 

+17
о
С и выше), данный пляж может рассматриваться как рекреационный ресурс. 

 

Таким образом, природные рекреационные ресурсы – это природные тела, 

явления, процессы или отдельные элементы рельефа, которые проявляются на 

определенной площади в течение определенного времени и которые могут 

быть использованы для целей рекреации и туризма. 

 

Данное определение по своей сути справедливо и для культурно-исторических 

рекреационных ресурсов (памятники архитектуры, истории, этнографии и др.). К тому же 

оно не противоречит и определению «туристские ресурсы», приведенному в Федеральном 

законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

 

 

Согласно Н.С. Мироненко, рекреационные ресурсы – это объекты и 

явления природы, результаты человеческой (антропогенной) деятельности, 

которые можно использовать для отдыха, туризма и лечения.  

 

Они обладают рядом свойств. Во-первых, они историчны, то есть могут 

видоизменяться по мере роста рекреационных потребностей, технико-экономических и 

социальных возможностей. Например, становятся рекреационными ресурсами (объектами 

туристского показа) болота, промышленные предприятия, старая техника и оборудование 

и др. Во-вторых, они территориальны, то есть занимают большие площади; отдых как 

социально-экономическое явление уже сейчас требует территорий, почти равных 

используемым сельским и лесным хозяйством. В-третьих, обладают организующей 

ролью, способствуя формированию особых рекреационных пунктов, районов и зон, 

имеющих ту или иную специализацию, набор рекреационных предприятий от туристских 

маршрутов. 

Соответственно, выделяют 2 типа рекреационных ресурсов – природные и 

культурно-исторические.   

Под природными рекреационными ресурсами понимаются природно-

территориальные комплексы, их компоненты и свойства, такие как привлекательность 

(аттрактивность), контрастность и чередование ландшафтов, экзотичность, уникальность, 

размеры и формы объектов, возможность их обзора. 

 



Культурно-исторические ресурсы  включают в себя: 

 материальные – все средства производства и материальные ценности общества 

(памятники истории и культуры, предприятия всех отраслей народного хозяйства), 

могущие удовлетворять познавательные потребности людей; 

 духовные – достижения общества в государственно-общественной жизни, науке, 

культуре, искусстве. 

 

Рекреационные ресурсы обладают емкостью – то есть способностью 

принимать определенное количество рекреантов и выдерживать определенные 

антропогенные нагрузки без нарушения состояния экологического и 

природного равновесия. 

 

Емкость рекреационных ресурсов определяется исходя из нормативов: 

 нагрузка антропогенная, нормы которой определяются применительно к 

различным биогеоценозам в различных природных зонах доля прогулочного, 

пешеходного туризма и экскурсионной деятельности в целях недопущения 

нарушения экологического состояния природной среды; 

 нагрузки предельно допустимые – антропоэкологические нормативы, нарушение 

которых приводит к нарушению устойчивости геосистем разного уровня, 

необратимым изменениям в состоянии здоровья человека. 

С емкостью природных ресурсов связано понятие «рекреационный потенциал». 

Рекреационный потенциал – отношение между фактической и предельно возможной 

численностью туристов, определяемой исходя из наличия рекреационных ресурсов. 

Можно также определить рекреационный потенциал как способность территории принять 

определенное (предельное) количество рекреантов, при котором не происходит 

нарушения состояния природного и экологического равновесия.  

 

В настоящее время имеется необходимость составления территориальных 

балансов отдыха – современного и перспективного, с помощью матрицы, где по одной из 

осей расположены районы «потребления отдыха» с разбивкой внутри каждого района на 

возрастные и социальные группы населения, а по другой – районы «производства отдыха» 

с разбивкой на формы рекреации. Данная методика была разработана более 20 лет назад и 

на настоящий момент является актуальной и необходимой процедурой.  

Более того, необходим рекреационный кадастр – систематический свод данных, 

включающих количественную опись природных объектов и явлений рекреационного 

назначения. Он должен содержать географическую характеристику, данные о динамике, 

степени исследованности объекта или явления, рекомендации по использованию, 

необходимые меры по охране. Первые попытки составить кадастр туристских объектов 

России были предприняты А.И. Зориным – представителем научной школы Российской 

международной академии туризма.  

Наряду с хорошо разработанным в отечественной науке понятием рекреационных 

ресурсов существует и успешно развивается своеобразное учение о туристских ресурсах, 

которое, тем не менее, встречает рациональную критику со стороны ряда ученых-

географов страны (А.М. Сазыкин, А.С. Кусков и др.).  

Туризм основан на целевом и разумном использовании туристских ресурсов.  Суть 

туристских ресурсов – объекты туристского интереса,  которые потенциально способны 

удовлетворять потребности людей, возникающие в процессе туризма. Там, где нет каких-

либо туристских ресурсов – туризм не может быть в принципе.  Отдельные туристские 

ресурсы предполагают лишь туризм в ограниченных масштабах, поскольку в данном 

случае посещение объектов туристского интереса может быть связан с опасностью для 

жизни человека,  или этот интерес имеет кратковременный ресурс по каким-либо 

показателям, чаще всего временным.   



Туристские ресурсы создают возможность расширения производства туристского 

продукта, определяемую активами, запасами, внутренними резервами туристской 

организации, а также природными и социальными условиями, в которых она действует – 

совокупностью природных, оздоровительных, культурных и иных ресурсов, способных 

удовлетворять различные запросы и потребности туристов. Туристские ресурсы доступны 

для ознакомления и использования независимо от формы собственности, если к тому нет 

наложенных в установленном законом порядке ограничений.  

Туристские ресурсы количественно ограничены и качественно дифференцированы, 

следовательно, выступают как экономическое благо, как товар, требующий значительных 

затрат на воспроизводство. В экономическом плане туристские ресурсы выступают как 

факторы производства туристского продукта, так как их дифференциация порождает 

различия в результатах хозяйственного использования.  

Туристские ресурсы являются национальным достоянием. Однако часть из них,  

имеющие особое значение,  отнесены к объектам и памятникам мирового значения. Такой 

перечень устанавливает и ежегодно обновляет ЮНЕСКО. Все памятники культуры и 

природные объекты находятся под охраной государства, на поддержание и сохранение 

памятников и объектов всемирного значения выделяются также средства ООН.   

В зависимости от целей путешествия могут рассматриваться самые различные 

природные ресурсы.  

 

Туристская территория или акватория – вид комплексного туристского 

ресурса – географически определенное место концентрации наиболее ценных 

туристских ресурсов, а также объектов туристского интереса, выделяемое в 

составе туристского региона с указанием в реестрах и кадастрах и иных видах 

документации с введением режима приоритетного целевого функционирования 

и использования в целях туризма в ее пределах.  

 

Подводя определенный итог всему вышесказанному, приведем теперь наиболее 

часто употребляемые в научном обиходе дефиниции туристских ресурсов.  

 

Туристские ресурсы – природно-климатические,  социокультурные,  

исторические, и архитектурные и археологические, научные и промышленные,  

зрелищные,  культовые и иные объекты или явления,  способные 

удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма (М.Б. 

Биржаков, 2004).  

Туристские ресурсы – природные, исторические и социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию физических сил. (Закон РФ «Об основах 

туристской деятельности в РФ», 1996).  

 

Туристские ресурсы фиксируются в кадастре. Кадастр туристских ресурсов 

представляет собой обобщенную (экономическую или экологическую) потребительную 

(стоимостную или балльную) оценку туристских ресурсов. Кадастр обязательно должен 

быть представлен в региональной или тематической формах.  

Существуют также и другие разновидности рекреационных и туристских ресурсов. 

В частности, выделим в своей работе такие виды ресурсов как природные лечебные и 

туристские информационные. Природными лечебными ресурсами являются 

рекреационные ресурсы, предназначенные для лечения и отдыха населения, относящиеся 

к особо охраняемым природным объектам и территориям, имеющим свои особенности в 

использовании и защите. Туристские информационные ресурсы представляют собой 

информацию о территории, ее истории, культуре, природе и людях, полученную 



туристами непосредственно во время путешествия, в ходе подготовки к нему или по 

прошествии некоторого времени. 

Основой использования туристских ресурсов и туристских объектов для целей 

туризма является туристский интерес и туристское впечатление.   

Туристским интересом является перспектива получения туристом объективной 

информации, положительных эмоций и/или потенциальная возможность удовлетворения 

планируемой потребности туриста в конкретной, априори частично известной туристской 

услуге (работе),  туристском товаре и туристском продукте,  основанных на определенном 

комплексе туристских ресурсов, выступающих в виде объектов туристского интереса.  

К объектам туристского интереса относятся достопримечательности,  природные 

объекты и природно-климатические зоны,  социокультурные объекты показа и иные, 

способные удовлетворить потребности туриста в процессе осуществления туристской 

поездки или путешествия и потребности туристских услуг и/или туристского продукта 

и/или тура, адекватно прямым или спутным целям тура. 

Однако для того, чтобы эти объекты были бы реально использованы в целях 

туризма, необходима надлежащая инфраструктура и индустрия туризма, которая 

обеспечит: доведение до туриста информации о данном туристском объекте,  

необходимой и достаточной для уверенной мотивации выбора путешествий именно в эту 

местность и к этому объекту; достаточно комфортную и безопасную доставку туриста к 

этой местности; размещение; питание; развлечение.  

Под туристским впечатлением следует понимать комплекс эмоций,  в общем 

случае положительных, и душевного и физического состояния туриста,  возникший или 

достигнутый им в результате потребления туристских услуг (работ), приобретения 

туристских товаров, потребления туристского продукта.  

Туристское впечатление возникает при совершении экскурсии,  посещении красивых 

природных ландшафтов, посещении аттракционов,  ресторанов,  проживании в отеле и др. 

Туристское впечатление о туристских ресурсах и туре в целом складывается из многих 

компонентов. Поскольку туризм,  в основной своей направленности,  предназначен для 

удовлетворения потребности человека в отдыхе и развлечении,  то человек,  покупающий 

туристские услуги, естественно планирует или подразумевает получение положительных 

эмоций в процессе познания, оздоровления,  осуществления приключений и др.   

 
Задание: 4 Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация 

и этапы оценивания. Памятники истории и культуры и их разновидности 

Ответ: 

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают культурно-

исторические ресурсы, представляющие собой наследие прошлых эпох общественного 

развития. Они служат предпосылкой для организации культурно-познавательных видов 

рекреационных занятий, на этой основе оптимизируют рекреационную деятельность в целом, 

выполняя достаточно серьезные воспитательные функции. Образуемые культурно-

историческими объектами пространства в известной мере определяют локализацию 

рекреационных потоков и направления экскурсионных маршрутов. 

Культурно-исторические объекты подразделяются на материальные и духовные. 

Материальные охватывают совокупность средств производства и других материальных 

ценностей общества на каждой исторической стадии его развития, а духовные – совокупность 

достижений общества в образовании, науке, искусстве, литературе, в организации 

государственной и общественной жизни, в труде и быте. 

Фактически не все наследие прошлого относится к культурно-историческим ресурсам. 

К ним принято причислять только те культурно-исторические объекты, которые научными 

методами исследованы и оценены как имеющие общественное значение и могут быть 



использованы при существующих технических и материальных возможностях для 

удовлетворения рекреационных потребностей некоторого множества людей в течение 

определенного времени.  

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. В зависимости от их основных признаков памятники истории и культуры 

подразделяются на 5 основных видов: истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные памятники.  

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ. К ним могут быть отнесены здания, сооружения, 

памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 

народа, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью 

выдающихся людей государства. 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ.  Это городища, курганы, остатки древних 

поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные 

изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического 

культурного слоя древних населенных пунктов.  

ПАМЯТНИКИ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ. Для них 

наиболее характерны следующие объекты: архитектурные ансамбли и комплексы, 

исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки 

городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, промышленной, военной, 

культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения 

монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

пригородные ландшафты.  

ПАМЯТНИКИ  ИСКУССТВА. К ним относятся произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного  и иных видов искусства. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ.  Это акты органов государственной власти и 

управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и 

звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, 

редкие печатные издания. 

К культурно-историческим предпосылкам рекреационной отрасли можно отнести и 

другие объекты, связанные с историей, культурой и современной деятельностью людей: 

оригинальные предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, театры, 

научные и образовательные учреждения, спортивные сооружения, ботанические сады, 

зоопарки, этнографические и фольклорные достопримечательности, кустарные промыслы, 

народные обычаи, праздничные обряды и т. д. 

Все объекты, используемые в познавательно-культурной рекреации, подразделяются 

на 2 группы – движимые и недвижимые.  

Первую группу составляют памятники искусства, археологические находки, 

минералогические, ботанические и зоологические коллекции, документальные памятники и 

другие вещи, предметы и документы, которые можно легко перемещать. Потребление 

рекреационных ресурсов этой группы связано с посещением музеев, библиотек и архивов, где 

они обычно концентрируются. 

Ко второй группе относятся памятники истории, градостроительства и архитектуры, 

археологии и монументального искусства и другие сооружения, в том числе и те памятники 

искусства, которые составляют неотъемлемую часть архитектуры. С позиций познавательно-



культурной рекреации важно то обстоятельство, что объекты этой группы представляют 

собой самостоятельные одиночные или групповые образования.   

Анализ огромного количества разнородных объектов, составляющих культурно-

исторические рекреационные ресурсы, с позиций рекреационной отрасли хозяйства должен 

включать их учет, характеристику и типологию. При учете и характеристике культурно-

исторических объектов надо указать название объекта, его местоположение, маркировку, 

обладателя, литературные и прочие источники по объекту, схему местоположения и дать 

краткую характеристику объекта. 

Следующим, более важным этапом оценки культурно-исторических объектов, 

является их типология по рекреационной значимости. За основу типологии принимается 

информационная сущность культурно-исторических объектов: уникальность, типичность 

среди объектов данного вида, познавательное и воспитательное значение, аттрактивность 

(внешняя привлекательность). 

Информативность культурно-исторических объектов для рекреационных целей может 

быть измерена количеством необходимого и достаточного времени на их осмотр. Для 

определения времени осмотра объекта необходима классификация объекта по основанию, 

которое бы отражало продолжительность осмотра. Можно выбрать 2 классификационных 

признака: степень организации объекта для показа и место положения экскурсантов по 

отношению к объекту осмотра.  

По степени организации объекты подразделяются на специально организованные и 

неорганизованные для показа. Организованные объекты требуют больше времени осмотра, 

так как они являются целью осмотра и составляют основу экскурсии. Неорганизованные 

объекты служат сопутствующим экскурсии общим планом, фоном, который охватывается 

одним взглядом без детального рассмотрения.  

По месту положения экскурсантов объекты подразделяются на интерьерные 

(внутренний осмотр объекта) и экстерьерные (внешний осмотр объекта).  Суммарное время 

осмотра экстерьерных объектов всегда больше времени осмотра интерьерных объектов 

(пожалуй, лишь за исключением музеев и некоторых других хранилищ исторических 

ценностей). 

 

Памятники культовой архитектуры. Памятники культовой архитектуры – наиболее 

древние, которые дошли до нашего времени. Это церкви и монастыри различных конфессий 

(религий): православные храмы, католические соборы, лютеранские кирхи, еврейские 

синагоги, буддистские пагоды, мусульманские мечети. 

Сейчас, в период возрождения религиозности, паломничества становятся очень 

актуальными. Путешествия к культовым комплексам могут осуществляться разными 

группами с разными целями. Различают несколько форм таких путешествий.  

Экскурсионные поездки – знакомство с монастырями как объектами русской 

культуры, с их художественными достоинствами. 

Религиозный тур – экскурсия верующих людей, которые посещают святые места, 

поклоняются местным святым, могут принимать участие в богослужениях. При этом 

экскурсантов знакомят с историей монастыря, со священнослужителями, прославившими 

обитель своими деяниями, с архитектурой и другими художественными достоинствами 

данного культурного комплекса. 

Паломничество – путешествие верующих к святым местам, вызванное 

представлением о том, что в таких местах молитва более действенна. Религиозные люди, 



совершая паломничество в святые места, пребывают там несколько дней, в течение которых 

живут в монастыре, где поклоняются святым мощам, совершают вместе с монахами 

богослужение, при этом они питаются в монастырской трапезной, помогают монахам в 

работах по хозяйству или  строительству. 

При посещении святых мест огромную роль играет сохранение исторического 

ландшафта. С этой целью предполагается организация рекреационных природно-

исторических монастырских парков, включающих территории монастырей и прилегающих 

окрестностей. 

В монастырском парке должны быть возрождены традиционные формы 

хозяйствования: занятие экологически чистым сельским хозяйством, заготовка грибов, ягод, 

лекарственных растений, приготовление пищи по старинным рецептам монастырской кухни, 

развитие народных промыслов и сувениров. Для детей предусматривается организация 

воскресных школ и художественных мастерских по изготовлению разных иконостасов, 

изразцов, окладов икон, иконописи, золотому шитью и проч. 

Памятники светской архитектуры. Памятники светской архитектуры включают в 

себя городскую застройку – гражданскую и промышленную, а также загородные дворцово-

парковые ансамбли. Из наиболее древних сооружений до наших дней сохранились кремли и 

боярские палаты. Городская архитектура обычно представлена дворцовыми сооружениями, 

зданиями административного назначения (присутственные места, торговые ряды, дворянские 

и купеческие собрания, дома губернаторов), зданиями театров, библиотек, университетов и 

больниц, которые зачастую строились на средства меценатов по проектам знаменитых 

зодчих. Со времени образования ямской гоньбы по дорогам для царственных особ 

возродились почтовые станции и путевые дворцы, которые в настоящее время вошли в черту 

городов или стоят вдоль старых трактов. К промышленной архитектуре относятся здания 

фабрик и заводов, рудники, каменоломни и другие сооружения. Загородная архитектура 

представлена усадьбами и дворцово-парковыми ансамблями, такими как, например, 

Петродворец и Павловск в окрестностях Санкт-Петербурга, Архангельское и другие в 

Подмосковье. 

Археологические памятники. К археологическим памятникам относят селища, 

курганы, наскальные рисунки, земляные валы, древние каменоломни, рудники, а также 

останки древних цивилизаций и раскопки самых ранних периодов. Археологические 

памятники представляют интерес для специалистов – историков и археологов. Туристов в 

основном привлекают наскальные рисунки, осмотр вскрытых археологических пластов, а 

также археологические экспозиции. 

Этнографические памятники. Этнографическое наследие, вовлекаемое в туристские 

маршруты, представлено двумя видами. Это либо музейные экспозиции в краеведческих 

музеях, музеях  народного быта и деревянного зодчества, либо существующие поселения, 

сохранившие особенности традиционных форм хозяйствования, культурной жизни и 

обрядов, присущих данной местности. 

Музейные экспозиции содержат коллекции народных костюмов, предметов 

крестьянского быта и народного творчества, характерных для населения определенных 

регионов. Они знакомят туристов с историческим прошлым. 

В каждой местности на протяжении исторического развития складывается свой 

особый архитектурный стиль, связанный с национальными и природными особенностями 

края. Образцы народной архитектуры представлены в музеях деревянного зодчества. Они 

располагают образцами жилой застройки, хозяйственных служб (мельницы, амбары и т. д.) и 



культовых сооружений. Сюда экспонаты свезены из различных районов области, и в музее 

они находятся в природных условиях, близких к реальным. Деревянное зодчество, кроме 

того, представлено отдельными объектами в городах и деревнях. 

Интересный этнографический материал представляют места расселения малых 

народов. Так можно познакомиться со своеобразной культурой, разнообразными формами 

жилищ (чумы, вигвамы, сакли и прочие), обрядами, традициями.  

Этнографические памятники относят к культурному наследию по следующим 

критериям: уникальность и своеобразие этнокультурных и социокультурных условий; 

компактное проживание малочисленных народов и старожильческого населения, где 

традиционные уклады, обычаи и формы природопользования сохранены наиболее полно.  

Народные промыслы. Народные промыслы исторически относятся к древнейшим 

видам искусства. Их корни лежат в крестьянском быту, народных ремеслах. Некоторые виды 

художественных промыслов зародились в церковном искусстве и в дворянской помещичьей 

культуре. В крестьянском быту берут свое начало ручное узорное вязание, ткачество и 

вышивка. С деревенскими ремеслами связаны кузнечное дело, плотницкая резьба по дереву, 

набойка на тканях, многие виды гончарного дела. С течением времени, возникая в отдельных 

селах, эти ремесла, распространяясь по целым районам, превращались в промыслы. 

В городах зародились те виды народных промыслов, которые находили спрос у 

привилегированных заказчиков: холмогорская резьба по кости, великоустюжское черненое 

серебро. В помещичьих мастерских развились особо изысканные виды вышивки – мстерская 

белая гладь или нижегородские гипюры. 

Ремесла традиционно были представлены и в монастырях: кузнечное дело, столярное, 

плотницкое – в мужских, там же иконопись и ювелирное дело, в женских занимались худо-

жественной вышивкой, создавали вышитые иконы, пелены, воздух (покрывало) и пр.  

Роль народных промыслов в культурном потенциале туризма чрезвычайно велика. 

Центры народного искусства – это не только объекты познавательного туризма, но и основа 

сувенирной промышленности.  

 

Задание: 5 Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

Ответ: 

В отечественной рекреационной географии обоснована теория территориальных 

рекреационных систем как предмета научного исследования и одной из основных форм 

организации отдыха и туризма. Вся система понятий этого научного направления 

базировалась на антропоцентрическом характере систем рекреации и туризма, что 

означает замыкание всех системных связей на потребности туриста. На этой 

методологической основе были разработаны принципы оценки рекреационного спроса, 

природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов, инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование и развитие рекреационных районов.  

Основы этой теории были разработаны еще в дорыночную эпоху России. Этим 

объясняется недостаточная разработанность экономических и управленческих аспектов 

туризма. Достаточно слабо оказались разработанными многие прикладные вопросы 

организации и информации в области туризма и рекреации.  

Существует большое количество определений данных понятий.  Учение о 

рекреационных системах, разработанное профессором В.С. Преображенским еще в 60-х 

годах XX века было центральным во всех научных исследованиях, посвященных такому 

многогранному явлению как рекреация.  

 При этом базисным понятием для подобного рода исследованием является понятие 

«рекреационная система».  



 

Рекреационная система – сложная социально управляемая (частично 

самоуправляемая) система,  центральной подсистемой которой являются 

субъекты туризма, а целевой функцией – наиболее полное удовлетворение их 

рекреационных потребностей (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов).  

 

Рекреационная система состоит из взаимосвязанных подсистем: отдыхающих, 

туристов, природных комплексов, материальной базы и рекреационной инфраструктуры, 

обслуживающего персонала и органа управления (Приложение, рис. 1.). 

Природный комплекс – взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание 

природных объектов и явлений – выступает не только как ресурс, но и как условие 

удовлетворения рекреационных потребностей людей. Специфическими характеристиками 

природных комплексов являются их емкость, устойчивость, комфортность, разнообразие, 

привлекательность. 

Группа отдыхающих характеризуется параметрами поведения, описываемыми с 

помощью циклов рекреационных занятий. Отношения с другими подсистемами 

дифференцируются в зависимости от социальной, возрастной, психологической, 

национальной, профессиональной, региональной и индивидуальной избирательности 

определенных групп людей, условий и ресурсов рекреации.  

Технические системы обеспечивают обычную жизнедеятельность отдыхающих и 

обслуживающего персонала и удовлетворяют специфические рекреационные потребности 

туристов. 

Обслуживающий персонал с помощью технических систем производит, собирает, 

сохраняет и доставляет отдыхающим комплекс услуг, удаляет и утилизирует отходы. 

Орган управления сопоставляет информацию о мере удовлетворения потребностей 

туристов с информацией о состоянии других подсистем и  о наличии материальных и 

финансовых резервов, принимает хозяйственные решения. 

Помимо  субстрата рекреационной системы исследователей рекреации в большей 

степени интересуют отношения между элементами и свойства рекреационной системы, 

такие как взаимодействие – всеобщая форма связи подсистем рекреационной системы, 

предметов, явлений объективной действительности, которая проявляется в том, что 

изменение одного объекта вызывает изменение другого. Наиболее значимые при 

исследовании виды взаимодействия: культурное, межличностное, социальное, социально-

политическое, экономическое (Приложение, табл. 2).  

В рекреационной системе важно учитывать такие свойства как целостность, 

динамичность, надежность, эффективность, иерархичность и т. д. Оценка эффективности 

функционирования рекреационной системы может производиться по двум критериям: 

внешнему и внутреннему. Внутренний критерий может быть по содержанию 

социальным (уровень удовлетворения потребностей, удовлетворенность отдыхом); 

экономическим (максимизация прибыли); социально-экономическим (удовлетворение 

спроса).  

Согласно мнению авторов приведенного выше определения понятия «рекреационная 

система», к территориальной рекреационной системе относится рекреационная 

система, у которой отношения между элементами опосредованы территорией. К одному 

из основных типов рекреационных систем относятся агломерации.  

 

Агломерация – тип территориальной рекреационной системы, возникающей 

на базе крупного туристского центра с обширной площадью зоны 

урбанизации, поглощающей смежные населенные пункты.  

Туристские агломерации отличаются высшей степенью концентрации объектов 

индустрии туризма, а также высокой плотностью туристов и экскурсантов и высокой 

степенью комплексности и интеграции индустрии туризма; оказывают значительное 



влияние на окружающую территорию, видоизменяя ее экономическую структуру и 

социальные аспекты жизни населения. Примеры туристских агломераций: Сочи, 

Лазурный Берег, Балеарские, Канарские, Сейшельские и пр. острова, Кавказские 

Минеральные Воды, Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Долина Луары, Иль-де-Франс, 

Майами, Акапулько, Калифорнийское побережье и т. д.  

Любые сложные рекреационные системы имеют и соответствующие типы 

структуры. Выделяют два основных типа структур – иерархический и территориальный.  

Иерархическая структура характерна для сложной рекреационной системы, в 

которой существует разделение множества составляющих ее элементов на подмножества 

разных уровней – подсистемы, обладающие свойством целостности, определенной 

степенью саморегулирования и связанные многоступенчатыми отношениями подчинения 

подсистем одних уровней другим – более высоким. 

Территориальная структура представляет собой совокупность территориальных 

связей между элементами системы. Территориальная структура реализуется в туризме как 

совокупность территориальных связей между подсистемами рекреационной системы. К 

территориальной структуре, например, относятся: планировочная структура курорта; 

территориальная структура туристских потоков; территориальная организация 

рекреационной деятельности; территориальная организация туристского обслуживания; 

территориальная структура туристского спроса; территориальная структура туристского 

рынка и т. д. 

 Выделяют также и некоторые разновидности композиционных элементов 

рекреационных систем, к которым относятся в частности, такие  компоненты как 

субстрат, элемент и структурный элемент рекреационной системы. Под субстратом 

понимается каркас рекреационной системы, обязательный набор ее подсистем, 

составляющий основу ее функционирования.  Элементом рекреационной системы 

является объект, принимаемый единым, неразложимым в данном конкретном 

исследовании, часть системы, выполняющая в ней определенную функцию. В 

рекреационных системах за элементы принимаются: турист, рекреационное занятие, 

служащий туристской организации, ландшафт, гостиничный номер и т. д. Структурный 

элементом называется компонент рекреационной системы, который выполняет 

определенную функцию.   

  

Классическое определение принадлежит автору учения о ТРС В.С. 

Преображенскому. Он определил территориальную рекреационную 

систему как социальную географическую систему, состоящую из 

взаимосвязанных подсистем: природных и культурных комплексов, 

инженерных сооружений, обслуживающего персонала и отдыхающих 

(рекреантов), характеризующуюся функциональной и территориальной 

целостностью.  

 

Задание: 6 Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры 

Ответ: 

Проблема оптимизации размещения рекреационной инфраструктуры имеет 

несколько уровней конкретизации. На высшем уровне решается задача определения 

темпов и пропорций развития рекреационной инфраструктуры отдельных регионов, для 

чего, прежде всего, необходима разработка региональных нормативов уровня ее развития, 

которые формализуют цель регионального развития рекреационной инфраструктуры – 

обеспечение в равной степени удовлетворения рекреационных потребностей населения и 

наивысшей эффективности территориального разделения труда. Региональные темпы 



развития рекреационной инфраструктуры должны обеспечивать достижение этой 

двуединой цели. 

Региональные нормативы показателей рекреационного обслуживания должны 

устанавливаться на основании глубокого изучения факторов размещения рекреационной 

инфраструктуры, и, прежде всего факторов, определяющих тенденции развития 

рекреации. Представляется, что перспективным путем решения проблемы выступает 

использование рационально нормативного бюджета с соответствующими 

территориальными коррективами. Во-первых, одна и та же потребность может быть 

удовлетворена различными путями. Во-вторых, удовлетворение одинаковых по размеру 

потребностей в регионах из-за различий в системе рекреационного расселения может 

потребовать не одинакового уровня развития рекреационной инфраструктуры. 

Территориальное сочетание социальных и экономических факторов характеризуется 

различной степенью концентрации, наивысший уровень которой соответствует курортам. 

Причем влияние внепроизводственных факторов на развитие и повышение их 

эффективности в наибольшей степени проявляется на курортах, которые включены в 

систему активных социально-экономических связей региона. В результате общей сети 

населенных мест образуются определенные группы рекреационных поселений с высокой 

степенью развития социально-экономических связей. Функциональные изменения в одной 

из групп поселений неизбежно приводит к соответствующим сдвигам по всей группе 

взаимосвязанных населенных мест. Такие территории образуют целостные 

функционирующие системы рекреационного расселения, в которых локализуются 

производства и социально-демографические процессы. 

Сложность функциональных и пространственных зависимостей, выявляющихся при 

решении экономических и социальных задач регионального планирования 

рекреационного хозяйства и развития курортов, обусловливает необходимость 

совершенствования методов региональных исследований. Как показывают исследования, 

наиболее эффективным в области изучения и проектирования сложных региональных и 

градостроительных систем является метод системного анализа и системологии. 

Использование системного анализа связано с исследованием системных представлений о 

градостроительных объектах, что является предпосылкой успешного применения и в 

рекреационном градостроительстве экономико-математических методов и электронно-

вычислительной техники. 

Весьма эффективно применение математических методов на основе системной 

методологии для определения структуры территориальной системы как функциональной 

целостности. В качестве критерия, обладающего необходимой степенью общности, 

принимается условие структурно-пространственной оптимизации рекреационного 

расселения. К отправным моментам исследования и оптимизации структуры 

территориальных рекреационных комплексов относится выявление сложившейся сети – 

центров социально-экономической активности, соизмерение их системообразующих 

потенциалов и определения границ зон влияния на прилегающую территорию. На этой 

основе строится следующий этап исследования, имеющий своей целью 

совершенствование системы центров на перспективу в соответствии с принятым 

критерием оптимизации. 

Второму уровню конкретизации отвечает рациональное размещение объектов 

рекреационной инфраструктуры в пределах территориальных таксономических единиц. 

Эта проблема включает ряд частных задач, требующих самостоятельного решения. 



На первый план выступает разработка методологических основ распределения сети 

объектов рекреационной инфраструктуры между составными частями региона: городской и 

сельской местностями, поселениями различного ранга, архитектурно-планировочными 

районами курорта и т. д. Для успешного решения этой задачи важно выяснить характер 

потребностей в услугах объектов рекреационной инфраструктуры как постоянно 

проживающего, так и временно пребывающего на данной территории населения. Наряду с 

определением потребности постоянно проживающего населения в товарах и услугах 

внимание исследователей должно акцентироваться, во-первых, на установления точной 

численности и, во-вторых, на определении нормативных уровней обслуживания временно 

находящегося населения. Спрос данной категории населения на рекреационные услуги 

существенно отличается как по объёму, так и по структуре от спроса постоянно 

проживающего населения. Причём среди временно находящегося в населенном пункте 

населения следует различать прибывших по служебным обстоятельствам и находящихся на 

отдыхе, место нахождения которых связано именно с получением рекреационных услуг. 

Решение проблемы рационального размещения объектов рекреационной 

инфраструктуры требует, прежде всего, обоснования принципов их размещения. В основе 

территориальной организации рекреационной инфраструктуры лежит информация о 

размещении населения, т. е. дислокация места жительства, характер производственной и 

общественной деятельности, подвижность, потребность в отдыхе, учёбе, культурном 

развитии. Размещение рекреационной инфраструктуры на основе изучения основных 

форм жизнедеятельности населения позволит максимально сократить затраты времени на 

обслуживание. 

В такой постановке решением задачи оптимизации размещения объектов 

рекреационной инфраструктуры является выбор критерия оптимальности и функций, и 

цели. Критерий оптимальности – количественная мера качества выполнения объектами 

рекреационной инфраструктуры их социально-экономических функций. Для населения 

критерием максимальных удобств может служить минимум суммарного времени, 

затраченного на получение рекреационных услуг. Такие удобства создавались благодаря 

большому количеству относительно мелких рекреационных предприятий и учреждений, 

но рентабельность их оказалась экономически сравнительно низкой. Выход из 

создавшегося положения можно найти, использовав критерий оптимальности размещения 

объектов рекреационной инфраструктуры. 

Критерием оптимальности размещения объектов рекреационной  инфраструктуры 

является минимум суммы затрат времени населения на получение рекреационных услуг и 

потерь рекреационных предприятий и учреждений в результате недостатка в рекреантах. 

Например, затраты времени на преодоление расстояния до рекреационного предприятия 

могут быть выражены как путь при определении скорости передвижения, а вопросы 

экономической эффективности объектов рекреационной инфраструктуры могут быть 

отражены через ограничительные условия и др. 

Для построения схемы рационального размещения сети объектов рекреационной 

инфраструктуры важно правильно определить характер жизнедеятельности людей. В 

курортной зоне наиболее широкое распространение получила так называемая ступенчатая 

система размещения предприятий и учреждений рекреационной инфраструктуры, в 

основе которой лежит представление о коллективной социальной организации 

градостроительных комплексов, органически связанных с индивидуальным жильем. 

Сторонники ступенчатой системы выдвигают два принципа организации общественного 



обслуживания: учет частоты спроса на те или иные рекреационные услуги и учет 

расстояния от жилища до объекта, предоставляющего рекреационные услуги. При этом 

предполагается, что, чем чаще спрос, тем ближе должны быть расположены к месту 

жительства объекты рекреационных услуг. В качестве норматива принимается то, что 

предприятия и учреждения, удовлетворяющие повседневные рекреационное потребности 

должны размещаться не далее 600 метров от места жительства рекреантов, периодические – 

не далее 1500 метров (т. е. в пределах пешеходной доступности). Удовлетворение 

эпизодических рекреационных потребностей связывается с поездками на общественном 

транспорте, но не более чем в 1,5 часах езды (в исключительных случаях – до 2 ч.). 

Функциональная система размещения объектов рекреационной инфраструктуры в 

отличие от ступенчатой предполагает деление объектов не на три группы (повседневного, 

периодического, эпизодического посещения), а на две – стандартную и избирательную. 

Основной задачей рекреационных предприятий и учреждений стандартного обслуживания 

является обеспечение повседневных рекреационных потребностей, а также удовлетворение 

этих потребностей в товарах и услугах регулярного массового спроса при минимальных 

затратах времени и усилий рекреантов. Функцией объектов избирательного, т. е. 

индивидуального, специального рекреационного обслуживания выступает удовлетворение 

индивидуальных, эстетических, избирательных потребностей, создание среды для 

проведения досуга и межличностных общений с обеспечением максимального комфорта и 

выбора вида рекреационного обслуживания, обогащение времени посещения. Такое 

подразделение объектов в большей мере отвечает реальным запросам рекреантов, характеру 

жизнедеятельности и социальной активности населения. 

Избирательное обслуживание рекреантов осуществляют рестораны, бары, кафе, 

казино, организующие помимо питания и отдых, а также салоны красоты, театры, клубы, 

бассейны, стадионы, универсальные и специализированные магазины и т. п. В 

зависимости от задач, решаемых каждой группой рекреационных объектов, формируются 

принципы их территориальной организации. Для объектов стандартного рекреационного 

обслуживания предусматривается попутное размещение, т. е. пешеходная доступность и 

локализация в местах, связанных с транспортной системой, и в местах повседневного 

пребывания рекреантов (зоны отдыха). Предприятия и учреждения избирательного 

рекреационного обслуживания должны иметь хорошую транспортную доступность. Они 

должны быть местами массового притяжения рекреантов, выполнять роль центров 

курортного значения, располагаться, когда это требует их назначение, в зонах отдыха и 

туризма. 

Использование принципа функционального рекреационного обслуживания в 

перспективе должно способствовать созданию единой системы организации 

рекреационной инфраструктуры. Причём эту систему обслуживания необходимо 

создавать не только в достаточно крупных населённых пунктах, но и в небольших 

совокупностях населённых мест, образующих локальную систему рекреационного 

расселения. Важной предпосылкой построения единой системы рекреационного 

обслуживания выступает переход к групповой системе рекреационного расселения. 

Исследования в области перспектив развития отдельных звеньев рекреационной 

инфраструктуры в местах массового отдыха населения должны выступать в качестве 

первоочередной задачи в решении общей проблемы создания высокоразвитой 

рекреационной инфраструктуры. 

 



Задание: 7 Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель 

и основные типы туристского природопользования 

Ответ: 

Туристское природопользование можно определить как область теории и практики, 

связанная с поиском оптимальных режимов использования природных ресурсов в туристских 

целях. При этом функциональная модель туристского природопользования концентрируется 

вокруг природного комплекса (Приложение, рис. 2.).  

Природный комплекс является центральной подсистемой функциональной модели 

туристского природопользования. Состояние природного комплекса измеряется такими 

параметрами, как площадь, емкость, нагрузка (чел./га) и характеризуется специфическими  

свойствами – устойчивостью, аттрактивностью, надежностью. Особое внимание уделяется 

изучению нагрузки на природный комплекс со стороны отдыхающих и выработке предельно 

допустимых норм рекреационных нагрузок для различных типов ландшафтов. Не менее 

важно учитывать уровень и характер технологических воздействий во время строительства и 

в ходе эксплуатации туристских учреждений и маршрутов, параметры антропогенных 

бытовых нагрузок на природный комплекс со стороны местного населения.  

 Данная территориальная система состоит из следующих подсистем: 

 управление технологическим воздействием на природный комплекс со стороны 

материальной базы туризма и рекреационной инфраструктуры; 

 управление рекреационными воздействиями на природный комплекс; 

 управление бытовыми антропогенными воздействиями на природный комплекс; 

 управление производственными воздействиями на природные комплексы и 

рекреационные ресурсы. 

Вопрос об установлении территориальных типов природопользования решается 2 путями: а) 

через типологию земель рекреационного назначения,  б) путем разработки системы 

функционального зонирования территорий. 

 

Земли рекреационного назначения – выделенные в установленном порядке участки земли, 

предназначенные и используемые для организованного массового отдыха и туризма населения.  

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая 

использованию их по целевому назначению.  

 

В зависимости от уровня рекреационной специализации можно выделить 3 основных типа 

рекреационного землепользования: 

1) территории с высокой интенсивностью рекреации, где другие землепользователи 

отсутствуют или имеют второстепенное значение (парки, пляжи и другие зоны 

массового отдыха); 

2) территории со средней интенсивностью рекреации, выполняющие одновременно 

некоторые экологические и производственные функции (пригородные зеленые 

насаждения, противоэрозионные леса); 

3) территории с незначительным удельным весом рекреации. 

Выделяется  4 основных типа природопользования, а в их рамках – ряд функциональных 

зон: 

1. Заповедное природопользование – доступно лишь научным работникам для 

экспериментов и исследований, студентам для практики, а широкой публике только для 

кратковременных экскурсий. 



 зона особо охраняемая – функциональная зона, в пределах которой    обеспечиваются 

условия для сохранения природных комплексов и объектов, на территории которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

 заповедные зоны – функциональные зоны, в пределах которых запрещены любая 

хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории. 

2.  Рекреационное  природопользование основано на развитой сети загородных 

пригородных парков для длительного отдыха и туризма, то есть предполагает умеренную 

эксплуатацию природных комплексов естественного происхождения. Здесь большое 

значение имеют экскурсии и важным фактором остается пейзаж. В этой зоне разрешается 

лежать на траве, ловить рыбу, купаться, собирать грибы и ягоды. Здесь располагаются 

туристские базы, дачные поселки, сеть туристских троп и маршрутов: 

 зона (округ) санитарной охраны – особо охраняемая природная территория с 

установленным в соответствии с законодательством РФ режимом хозяйствования, 

проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных 

лечебных комплексов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающей к ней 

участками от загрязнения и преждевременного истощения; 

 зона рекреационная – функциональная зона, предназначенная для отдыха; 

 зона личной территории – зоны специфического индивидуального поведения. В туризме 

к данным зонам относятся зональные пространства: интимное, личное, социальное, 

общественное; 

 зона отдыха – специально организованная территория для приема большого количества 

краткосрочных посещений (уик-энд), обеспеченная транспортной связью с большим 

городом, водоснабжением, канализацией, предприятиями питания, отдыха и развлечения. 

3.  Руральное природопользование характеризуется средней и высокой   интенсивностью 

ведения сельского хозяйства.  

 зона традиционного экстенсивного природопользования – функциональная зона, 

выделяемая в районах проживания коренного населения, где допускаются традиционная 

хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними 

виды пользования природными ресурсами; 

 зона хозяйственного назначения – функциональная зона, в пределах которой 

осуществляется  хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

функционирования рекреационной территории. 

4.   Урбанизированное природопользование – городские парки и скверы для повседневного 

пользования; 

 зона обслуживания посетителей – функциональная зона, предназначенная для 

размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 

культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 

 зона охраны культурно-бытовых объектов – функциональная зона, в пределах которой 

обеспечиваются условия сохранения историко-культурных объектов; 

 зона познавательного туризма – функциональная зона, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами.   

 

 

 

 



Задание: 8 Особо охраняемые природные территории: классификация и рекреационное 

использование. 

Ответ: 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам 

общенационального достояния и представляют собой участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

 

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся: природные 

заказники, памятники природы, заповедные участки леса, национальные парки, 

заповедники. Основное назначение этих территорий – охрана ценных природных 

объектов: ботанических, зоологических, гидрологических, геологических, комплексных, 

ландшафтных (Приложение, табл. 3.).  

По имеющимся оценкам ведущих международных организаций в конце 90-х годов в 

мире насчитывалось около 10 тыс. крупных охраняемых природных территорий всех 

видов. Общее число национальных парков при этом приближалось к 2000, а биосферных 

заповедников – к 350. 

Уникальность данных природных объектов определяет их высокую ценность для 

познавательного туризма, что позволяет рассматривать ООПТ как важные природные 

рекреационные ресурсы, использование которых в туризме должно быть строго 

регламентировано.  

Особо охраняемые природные территории имеют важное значение в природном 

рекреационном потенциале России. С учетом особенностей режима и статуса 

находящихся на них природоохранных учреждений обычно различают следующие 

категории указанных территорий: 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

 национальные парки;  

 природные парки;  

 государственные природные заказники;  

 памятники природы;  

 дендрологические парки и ботанические сады;  

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Первые две группы из вышеперечисленных территорий представляют особую 

значимость для охраны природы нашей страны. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной 

власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и 

иные категории ООПТ (территории, на которых находятся зеленые зоны, городские леса и 

парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, речные 

системы и природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.). 

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные 

зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. ООПТ 

федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении 

федеральных органов государственной власти. ООПТ регионального значения являются 

собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов 

государственной власти субъектов Федерации. ООПТ местного значения являются 



собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного 

самоуправления. 

ООПТ неоднородны по своему природоохранному режиму и выполняемым 

функциям. В иерархической системе каждая категория ООПТ отличается способностью 

удержать от разрушения и серьезного изменения природный комплекс или отдельные его 

структурные части. 

Природные заказники, памятники природы и заповедные участки леса это 

территории, выделяемые для уникальных, редких или типичных природных комплексов, 

охрана которых поручается землепользователям этих территорий: лесничествам, 

лесхозам, если ООПТ расположены на землях гослесфонда, или сельской администрации, 

если они находятся  в пределах земель бывших колхозов, совхозов и т. д. 

 

Государственные природные заповедники являются 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и 

изучение естественного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных 

видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

 

Эти заповедники являются в России наиболее традиционной и жесткой формой 

территориальной охраны природы, имеющей приоритетное значение для сохранения 

биологического разнообразия (Приложение, табл. 4.). 

На территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного 

использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, 

растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-

просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные или 

редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного 

мира. 

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территориях 

заповедников, предоставляются в пользование (владение) последних на правах, 

предусмотренных федеральными законами. Имущество заповедников является 

федеральной собственностью. Здания, сооружения, историко-культурные и другие 

объекты недвижимости закрепляются за заповедниками на правах оперативного 

управления. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и 

другие природные ресурсы, которые включаются в заповедники. Природные ресурсы и 

недвижимое имущество заповедников полностью изымаются из оборота (не могут 

отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами). 

Положение о конкретном заповеднике, его статус утверждаются органом, 

уполномоченным на то Правительством Российской Федерации. 

На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая 

задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в 

положении о данном заповеднике; запрещается интродукция живых организмов в целях 

их акклиматизации. 

На территориях заповедников допускаются мероприятия и деятельность, 

направленные на: 

 сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и 

предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия;  

 поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность;  

 предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие 



жизни людей и населенным пунктам;  

 осуществление экологического мониторинга;  

 выполнение научно-исследовательских задач;  

 ведение эколого-просветительской работы;  

 осуществление контрольно-надзорных функций. 

 

Заповедники – природоохранные учреждения, территория или акватория 

которых включает природные комплексы и объекты, представляющие 

уникальную экологическую ценность, предназначенные для использования 

в природоохранных, научных и научно-просветительских целях. 

 

В отличие от национальных парков заповедники имеют очень ограниченное 

рекреационное использование, в основном только просветительское. Это отражено в 

функциональном зонировании территории заповедников.  В частности, выделяются 4 

основные зоны:  

 зона заповедного режима, в которой животный и растительный мир развивается без 

вмешательства человека; 

 зона научного мониторинга, в которой научные сотрудники заповедника ведут 

наблюдения за состоянием и развитием охраняемых природных объектов; 

 зона экологического просвещения, где обычно размещается музей природы 

заповедника и проложены строго регламентированные тропы, по которым проводят 

группы туристов для ознакомления с природными особенностями комплекса; 

 зона хозяйственно-административная.    

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, которые входят в международную систему 

соответствующих резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

К территориям биосферных заповедников в целях проведения научных 

исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов 

рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и 

не истощающих биологические ресурсы, могут быть присоединены территории 

биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным режимом особой охраны и 

функционирования. 

Конкретный режим особой охраны территории биосферного полигона 

устанавливается в соответствии с положением о нем, утверждаемым государственными 

органами, в ведении которых находятся биосферные заповедники. 

 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

которые предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях и регулируемого туризма. 

 

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории 

национальных парков, предоставляются в пользование (владение) паркам на правах, 

предусмотренных федеральными законами. Историко-культурные объекты, поставленные 

на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование 

национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны 

памятников истории и культуры. В отдельных случаях в границах парков могут 

находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. 

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за 

счет средств федерального бюджета и иных, не запрещенных законом источников. Эти 



парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности. Здания, 

сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за 

национальными парками на праве оперативного управления. Конкретный парк 

функционирует на основании положения, утверждаемого государственным органом, в 

ведении которого он находится, по согласованию со специально уполномоченным на то 

государственным органом Российской Федерации в области охраны окружающей 

природной среды. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным 

режимом природопользования. 

За рубежом национальные парки являются наиболее популярным видом ООПТ. В 

частности, в США история создания некоторых парков насчитывает более ста лет. 

Задачей национальных парков наряду с природоохранной функцией является 

создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях. На 

территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой 

охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. Исходя из 

указанных особенностей на территориях парков можно выделить различные 

функциональные зоны, в том числе заповедные, с режимом, характерным для природных 

заповедников (заповедные зоны занимают в российских национальных парках до 64% их 

территории). Вокруг парка выделяется также охранная зона, где хозяйственная 

деятельность должна согласовываться с администрацией парка. 

С учетом природных, историко-культурных и иных особенностей национальных 

парков в них могут быть выделены различные функциональные зоны, в том числе: 

 заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и 

рекреационное использование территории;  

 особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения 

природных комплексов и объектов и на территории которой допускается строго 

регулируемое посещение;  

 познавательного туризма, предназначенная для организации экологического 

просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами парка;  

 рекреационная, предназначенная для отдыха;  

 охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются 

условия для их сохранения;  

 обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, 

палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и 

информационного обслуживания посетителей;  

 хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная 

деятельность, необходимая для обеспечения функционирования парка. 

Следовательно, в самом условном варианте на территории любого национального 

парка  выделяются 4 функциональные зоны: 

 зона заповедного режима, в пределах которой запрещена всякая рекреационная и 

хозяйственная деятельность; 

 зона заказного режима – сохранение природных объектов при строго 

регламентированном рекреационном использовании; 

 зона познавательного туризма – организация экологического просвещения и 

ознакомления с достопримечательностями парка; 

 зона рекреационного использования, включающая территории для отдыха, 

спортивной и любительской охоты и рыболовства. 

 

Следующей категорией особо охраняемых природных территорий России являются 

природные парки регионального значения.  

Природные парки регионального значения – относительно новая категория 

ООПТ России. Они являются природоохранными рекреационными учреждениями, 

находящимися в ведении субъектов Федерации, территории (акватории) которых 



включают природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность, и предназначенными для использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях. Парки располагаются на землях, 

предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях – на 

землях иных пользователей, а также собственников. 

Одной из наиболее «массовых» категорий особо охраняемых природных территорий 

являются государственные природные заказники, которые имеются практически во всех 

регионах Российской Федерации. Объявление территории государственным природным 

заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и 

собственников земельных участков.  

 

Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения либо восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса.  

 

Государственные природные заказники могут быть федерального или регионального 

значения и иметь различный профиль. Ландшафтные заказники предназначены для 

сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

биологические (ботанические и зоологические) – сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных (включая ценные виды в хозяйственном, 

научном и культурном отношении); палеонтологические – сохранения ископаемых 

объектов; гидрологические (болотные, озерные, речные, морские) – сохранения и 

восстановления ценных водных объектов и экологических систем; геологические – 

сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы. 

К категории охраняемых природных территорий можно отнести также и памятники 

природы. Данная категория ООТ является самой распространенной.  

 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения. 

 

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, 

а также одиночные природные объекты, в том числе: 

 участки живописных местностей;  

 эталонные участки нетронутой природы;  

 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы, 

древние копи);  

 места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и 

исчезающих видов растений и животных;  

 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный 

состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также 

образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;  

 природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического 

режима;  

 уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, группы 

скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и отроговые долины, 

моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты);  

 геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы, 

стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых);  

 геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особо 



выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и 

складчатых нарушений залегания горных пород;  

 местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;  

 участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий, 

небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды;  

 природные гидроминеральные комплексы, термальные и минеральные водные 

источники, месторождения лечебных грязей;  

 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты);  

 отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-

долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых 

форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, 

водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, 

пещеры, гроты). 

Памятники природы могут иметь федеральное, региональное или местное значение в 

зависимости от природоохранной, эстетической и иной ценности охраняемых природных 

комплексов и объектов. 

В российском законодательстве выделена еще одна категория охраняемых 

природных территорий – дендрологические парки и ботанические сады. Это 

преимущественно городские и пригородные объекты, созданные для выполнения 

образовательных, научных и лишь частично рекреационных целей.   

 

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. 

 

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются 

только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в 

бессрочное (постоянное) пользование либо паркам, либо научно-исследовательским или 

образовательным учреждениям, в ведении которых они находятся. 

Ботанические сады и дендрологические парки осуществляют интродукцию растений 

природной флоры, изучают в стационарных условиях их экологию, биологию, 

разрабатывают научные основы декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры, 

озеленения, введения дикорастущих растений в культуру, защиты интродуцированных 

растений от вредителей и болезней, а также разрабатывают методы и приемы селекции и 

агротехники по созданию устойчивых декоративных экспозиций, принципы организации 

искусственных фитоценозов и использования растений-интродуцентов для оптимизации 

техногенной среды. 

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, 

регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации или представительных и 

исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Федерации. 

С видами и формами рекреационного использования особо охраняемых природных 

территорий  можно подробно ознакомиться, изучив представленные ниже 

хрестоматийные выдержки из статей, затрагивающих данную проблематику. 

 

 

 



Задание: 9 Понятие о рекреационном проектировании. Принцип В.С. Преображенского. 

Классификация рекреационной деятельности 

Ответ: 

Туроператор – специалист, который наряду с другими задачами занимается 

проектированием тура: определением рекреационной специализации туристских центров; 

прокладкой туристских маршрутов; разработкой программ отдыха; измерением 

эффективности программ отдыха; расчетом параметров тура. 

Разработаны многочисленные процедуры туроперейтинга, помогающие туроператору 

эффективно решать эти задачи. В данной главе предлагается концепция рекреационного 

проектирования туров, основанная на принципе рекреационного проектирования В.С. 

Преображенского. 

Рекреалогия – наука о расширенном воспроизводстве живых сил человека – 

физических, интеллектуальных и духовных. Соответственно предмету ее исследования 

наиболее важными для нее выступают вопросы оптимизации рекреации с помощью 

специальных технологий рекреационного проектирования. 

В.С. Преображенский противопоставляет две исследовательские позиции в решении 

данной проблемы: «от ресурса» и «от потребностей». Анализируя базисную модель 

рекреационной системы, он указывает на ведущую роль в ней человека-туриста как 

центральной подсистемы, отмечая, что состояния и свойства всех остальных подсистем 

зависят от требований центральной подсистемы, а целевая функция рекреационной системы 

определяется как максимально возможное удовлетворение рекреационных потребностей 

человека.  

В основу анализа возникающих субъект-объектных отношений, согласно В.С. 

Преображенскому, положена простая схема взаимоотношения человека-туриста и среды. 

Согласно этой схеме, если исследователь отдает предпочтение человеческому фактору, то он 

работает с классом антропоцентрических систем, т. е. систем, хозяином которых выступает 

человек с его потребностями, мотивациями, предпочтениями, системой оценок. Если 

исследователь обозначает в качестве ведущей подсистемы окружающий мир (неважно, 

природный или культурно-исторический комплекс), он вынужденно работает с классом 

натуроцентрических моделей, где «правят» другие ценности: охрана природы, регламентация 

деятельности человека. 

В.С. Преображенский был одним из первых ученых в России, кто не только осознал 

необходимость системного подхода при анализе сложных процессов, но и реализовал его. 

Принцип Преображенского в исследовании рекреации основан на принципе целостности 

общей теории систем, согласно которому отличительным качеством системы является тот 

факт, что в системе возникает новое свойство, которым не обладает ни одна из образующих 

ее подсистем.             

Согласно учению В.С. Преображенского деятельность – это инвариантная часть 

системы, связывающая субъекта с ландшафтом. При этом связь несет в себе как 

сущностные признаки субъекта, так и сущностные признаки ландшафта. Принцип 

Преображенского позволяет точно локализовать деятельность не только как связь, но и как 

структуру. Действительно, состоянию деятельности инвариантны все остальные состояния 

рекреационной системы. Например, различия познавательной, курортной и спортивной 

рекреационной деятельности определяют специфику требований и состояний природного 

комплекса, обслуживающего персонала, технических систем, функций управления в 

рекреационной системе. 



 

Рекреационное проектирование – вариативное моделирование программ отдыха и 

обслуживающих их систем с учетом требований рекреации. 

 

Рекреационное проектирование рассматривается как функция туроператора на стадии 

разработки проекта тура. Эта задача, как правило, имеет для туроператора вполне 

конкретный характер – разработать рекреационную программу тура. Пользуясь моделью 

рекреационного проектирования, можно значительно упростить и ускорить его конкретную 

реализацию.              

В основу моделирования положены принцип иерархии рекреационной деятельности 

(И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, 1994), а также деятельностно-ландшафтный принцип 

рекреационного проектирования В.С. Преображенского. Эти два принципа позволяют 

рассматривать рекреационное проектирование как структурно-модульный процесс, схожий с 

задачей составления слов из букв, предложений – из слов и, наконец, текста – из 

предложений.  

Азбука туроператора, исходя из этих принципов, должна содержать вместо букв 

комбинации рекреационной деятельности. Основные понятия: рекреационная деятельность; 

элементарное рекреационное занятие (ЭРЗ); типы рекреационной деятельности (ТРД); циклы 

рекреационной деятельности (ЦРД). Речь об этих понятиях пойдет в следующих параграфах.  

 

В научной литературе встречаются разнообразные классификации и группировки 

рекреационной деятельности. Чаще всего в их основе лежат: цель путешествия; характер 

организации; правовой статус; продолжительность путешествия и пребывания рекреанта в 

определенном месте; сезонность; характер передвижения рекреанта; его возраст; активность 

занятий и т. д. (Приложение, таблица 9).  

По общественной функции и технологии выделяются лечебная, оздоровительная, 

спортивная и познавательная рекреационная деятельность.  

Лечебно-курортная рекреация различается по основным природным лечебным 

факторам: климат, грязи, минеральные воды. Условия лечебно-курортной рекреации должны 

соответствовать медико-биологическим нормам.  

Оздоровительная и спортивная рекреация наиболее разнообразна. Большой 

популярностью во всем мире пользуется пляжно-купальный отдых. Кроме того, сам отдых у 

воды и на воде включает разнообразные рекреационные занятия. Прогулочный и промыслово-

прогулочный отдых включает: прогулки на воздухе, осмотр пейзажей, сбор грибов и ягод, 

морских даров, и т. д. 

Маршрутный туризм может быть спортивным, может оздоровительным. По характеру 

преодолеваемых препятствий он подразделяется на равнинный и горный. Он тесно связан с 

познавательным краеведческим туризмом. По характеру используемых способов 

передвижения он может быть пешеходным, моторизованным и т. д. Различен и радиус его 

действий: местный, региональный,  государственный. 

Большое развитие получил водный туризм, как прогулочный, так и спортивный. Эти 

виды туризма сочетаются с пляжно-купальным туризмом. Все более популярным становится 

подводный спортивный туризм с целью фотоохоты и подводной охоты на морских 

животных. Сюда включены и элементы познавательного туризма (например, 

археологический подводный туризм). Известна также популярность рыболовного и 

охотничьего туризма. Особенно широкое распространение получают фото- и киноохота, 



преследующие своей целью не материальное обогащение, а отдых на природе и реализующие 

познавательные формы туризма. Охотничий туризм – один и самых дорогостоящих видов 

иностранного туризма (например, африканское сафари).  Получили широкое развитие также 

горно-лыжный туризм  и альпинизм.   

Познавательная рекреация. Познавательные аспекты присущи значительной части 

рекреационных занятий. Однако выделяются сугубо познавательные рекреационные занятия, 

связанные с информационным потреблением культурных ценностей: осмотр культурно-

исторических памятников, достопримечательностей, ознакомление с новыми районами, 

городами, странами, с их этнографией, экономикой, культурой, природой. 

Своеобразное место в международном и внутреннем туризме занимают конгрессный 

туризм, выставки, ярмарки, спортивные соревнования, фестивали и паломничество к святым 

местам. Эти мероприятия вызывают довольно значительные туристские потоки. 

Деление свободного времени в зависимости от характера его использования на 

ежедневное, еженедельное и ежегодное является важным в методическом отношении, так как 

служит основой при изучении структуры отдыха и использования свободного времени для 

рекреационных целей. Дифференцированное таким образом свободное время позволяет 

рассмотреть рекреационную деятельность по периодичности и территориальному признаку. 

Использование ежедневного свободного времени непосредственно связано с жилищем и 

городской средой. Еженедельная рекреация зависит от размещения пригородных 

рекреационных объектов и дач. Использование ежегодного свободного времени связано с 

размещением рекреационных объектов курортного типа. Соответственно выделяют 

рекреацию внутри населенного пункта; местную еженедельную (пригородную – уик-энд); 

ежегодную региональную, государственную или международную.  

По характеру организации рекреация делится на регламентированную 

(спланированную по путевке) и самодеятельную (дикий отдых).   

По числу участников различают индивидуальный (включая семейный) и групповой 

туризм. Большое значение имеет такой показатель как плотность социальных контактов, 

выражаемая числом рекреантов на единицу площади. Стремление к максимальному 

уединению может быть названо центробежностью, а к максимальным контактам – 

центростремительностью.  

По признаку подвижности туризм делится на стационарный и кочевой. Это довольно 

условное деление. При выделении стационарного туризма подчеркивается, что в данном 

случае путешествие осуществляется ради пребывания на каком-то курорте. К стационарным 

формам туризма относятся лечебный туризм и отдельные виды оздоровительно-спортивного 

туризма. Кочевой туризм предполагает постоянное передвижение, изменение места 

пребывания. В связи с этим материально-техническая база туризма все больше тяготеет к 

дорогам.  Происходит развитие рекреационного хозяйства вширь наряду с одновременным 

углублением территориального разделения труда в рекреационной отрасли.  

Многие виды рекреации имеют сезонный характер. Сезонность порождает много 

социально-экономических проблем (пики и провалы). Климат и погода выступают самыми 

существенными и объективными факторами сезонности. Сезонность еще зависит от 

стереотипов людей. Отпуска предприятия дают в основном летом, каникулы в 

образовательных учреждениях тоже летом, люди стремятся поехать отдыхать в период с 

июня по сентябрь. Лишь санаторно-курортные учреждения имеют круглогодичный характер 

обслуживания, но и здесь сезонность (хотя и в меньшей степени) тоже имеет место.  



По характеру используемых транспортных услуг туризм делится на 

автомобильный, автобусный, авиационный, железнодорожный, теплоходный (морской, 

речной и озерный).  

По правовому статусу туризм делится на национальный (внутренний) и 

международный (иностранный). Международный туризм подразделяется на активный и 

пассивный в зависимости от его влияния на платежный баланс страны. Для каждой страны 

путешествие ее граждан в другие государства называется пассивным туризмом, а приезд 

иностранцев – активным туризмом.  

По продолжительности пребывания  международный туризм делится на 

краткосрочный и длительный. Если продолжительность туристского путешествия составляет 

не более 3 суток, то его относят к краткосрочному туризму, а более 3 суток – к длительному.  

 

 

Задание: 10  Рекреационное районообразование и районирование (по Д.В. Николаенко).  

Рекреационное районирование и районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные черты. 

Ответ: 

Районообразование – процесс объективный. Он длится на протяжении столетий в 

рамках определенного социокультурного стандарта освоения территории. Меняется 

техническая основа освоения, развивается транспорт, но сохраняется преемственность в 

освоении территорий. Освоение пространства – фундаментальная пространственно-

временная характеристика человеческой активности.  

Наиболее фундаментальной причиной районообразования является процесс 

освоения территорий в социокультурных образованиях. Это явление носит 

фундаментальный характер и детерминирует массу частных проявлений в пространстве. 

Социокультурное освоение территорий – причина №1 формирования любых отраслевых и 

интегральных районов. Из нее вытекают более конкретные следствия, в частности, 

определение именно тех специализаций районов, которые и находят место в реальности. 

При освоении целостного пространства социокультурного образования имеет место 

разделение труда между различными его районами, когда за тем или иным регионом 

закрепляются соответствующие функции. В целом, пространство СКС осваивается по 

единым стандартам и любые отклонения от доминирующего социокультурного стандарта 

нивелируются. Однако это не означает, что освоение совершенно равномерно и 

однообразно, – конкретные формы освоения отдельных регионов целостного 

пространства СКС очень сильно различаются, и рекреационное освоение – только часть 

общего процесса.  

Важно, что в процессе районообразования закрепление за территорией определенной 

функции не носит финалистского характера: эти функции весьма изменчивы, и одна и та 

же территория может приобретать закономерный калейдоскоп меняющихся во времени 

функций. Конкретные особенности подобного процесса зависят от общего течения 

процесса социокультурного освоения целостного пространства СКС.  

Соотношение начальных предпосылок освоения территории и закрепления за ней 

новой специализации – очень сложный и неоднозначный процесс. Потребность освоения 

явно доминирует в нем над всеми остальными факторами. Рекреационное 

районообразование – частный случай общего процесса районообразования. Оно также 

связано с определенным типом освоения территории, которая приобретает рекреационные 



функции и, следовательно, специализацию в рамках общего разделения труда целостного 

пространства СКС. Продолжительность процесса определения рекреационной 

специализации может быть существенно различной в зависимости от конкретных 

(исторических) условий. Особенности этого процесса зависят от массы факторов. То есть 

процессы районообразования носят достаточно долговременный характер даже в случае 

определения рекреационной специализации, которая, как правило, не играет особенно 

значимой роли в хозяйстве и не является доминирующей даже в самих рекреационных 

районах.  

Освоение района в рекреационных целях – явление достаточно редкое, но 

периодически имеющее место. Как правило, рекреационное освоение оказывается 

привязанным к внутренним буферным пространствам и совпадает по времени с 

периодами начального интенсивного освоения тех или иных территорий. Когда нужно в 

минимальные сроки освоить территорию в соответствии с определенным, новым для нее 

социокультурным стандартом, развитие рекреации оказывается весьма эффективным 

путем. Оно позволяет за исторически короткий промежуток времени заселить удаленную 

территорию и наладить в ней ротацию значимых количеств населения из хоумленда, что 

исключительно важно для закрепления территории за СКС и приведения ее к 

определенному типу и уровню социокультурной освоенности. 

Процесс рекреационного районообразования в предельно общем виде можно 

описать следующим образом: 

Первый этап. Существует не освоенная, но стратегически важная для СКС 

территория с потенциальными рекреационными ресурсами (ресурсы будут найдены 

обязательно: для этого достаточно элементарного природного отличия от хоумленда). Как 

правило, такие территории на исторически короткое время попадают в пространство 

государственного контроля СКС. Чаще всего они расположены на ее периферии и 

перерабатываются во внутренние буферные зоны СКС. 

Второй этап. Начинается быстрый рост нового рекреационного района. В массовом 

сознании утверждается установка, что его рекреационные ресурсы уникальны, так что 

даже странно подумать, как население хоумленда СКС, недавно установившей 

государственный контроль над новой территорией, могло существовать без них ранее. 

Часто пионерное рекреационное освоение начинается с развития курортов, 

ориентированных на лечебные цели, и район, недавно бывший театром военных действий, 

становится модным курортом, собирающим привилегированных представителей данной 

СКС. В норме – привлечение первых лиц СКС для популяризации нового рекреационного 

района. Рекреация привлекает большое количество населения из хоумленда, которое 

осваивается в новом районе и остается постоянно жить там. Рекреационный путь освоения 

сочетается с высокой ротацией населения из хоумленда. В регион инвестируются мощные 

средства, создается специализированная рекреационная инфраструктура, ориентированная 

на обслуживание населения всей СКС. 

В качестве типичного примера можно привести рекреационное освоение района 

Кавказских Минеральных Вод. В других СКС происходят аналогичные процессы. 

Третий этап. Когда район достигает высокого уровня социокультурного освоения, 

наступает период снижения его рекреационной популярности. Казалось бы, нонсенс: в 

регион инвестированы колоссальные средства, создана прекрасная рекреационная 

инфраструктура, у населения СКС сложились фиксированные образы данного места 

именно как центра рекреации и оно, не задумываясь, указывает на этот район как на 



наиболее желанный вариант ежегодного отдыха. Но... все начинает рушиться, и 

конкретные причины упадка могут быть самыми разными. 

В рамках третьего этапа наиболее существенно следующее: 

 процесс рекреационного освоения периферийной территории связан с 

фундаментальными процессами преобразования пространства СКС. Это не 

изолированный район: происходящее в нем – только часть более общего процесса;  

 перерастание узко специализированного рекреационного района в 

полифункциональный район. Рекреация начинает губить в нем рекреацию: 

парадоксальная ситуация, когда рекреация, давшая толчок бурному развитию района, 

перестает играть ведущую роль даже в нем самом и начинает все более преобладать 

промышленное и сельскохозяйственное освоение. Рекреацией теперь пренебрегают даже 

местные власти и субъекты экономической деятельности. В регионе достаточно иных, 

вполне развитых экономических функций, и даже полное исчезновение рекреации не 

уничтожит его экономику. Регион становится самодостаточным. 

Четвертый этап. Стабилизация и переориентация рекреационного района: от славы 

и невероятной популярности второго этапа и мизерности третьего этапа совершается 

очередной шаг в освоении. Рекреационные районы очень редко полностью теряют свои 

первоначальные функции, и развивающаяся со временем полифункциональность никогда 

окончательно не вытесняет рекреацию. Однако сохранить популярность второго этапа 

удается очень редко. Количество рекреантов в районе драматически сокращается, и их 

потоки на долгое время стабилизируются. 

В рамках четвертого этапа наиболее существенно следующее: 

 специализация района в области рекреации может меняться по мере его 

эволюции. По сравнению со вторым этапом, отличие может быть очень существенным. 

Основное же заключается в том, что на данной территории достигнут определенный тип 

освоенности, в строгом соответствии с доминирующим социокультурным стандартом;  

 сохранившиеся рекреационные специализации достигают высокого уровня 

развития. Они являются реально значимыми на рынке рекреационных услуг, поскольку 

уже не имеют возможности пользоваться преимуществами прежнего, отчасти 

искусственно поддерживаемого авторитета. Они должны доказывать право на 

существование качеством своего сервиса. В случае выполнения этого условия район 

становится стабильным, устойчивым рекреационным центром. 

Особенность рекреационного районообразования заключается в том, что оно 

затрагивает и природные, и общественные явления и объекты. В целом, это интегральный 

процесс, протекающий на их стыке: определенные предпосылки в виде благоприятных 

природных условий накладываются на соответствующие социальные и экономические 

потребности освоения, что при некоторых условиях ведет к формированию 

рекреационного района. Главный фактор этого процесса определяется потребностями 

социокультурного освоения территории. 

Рекреационный район не может не быть привлекательным в природном отношении – 

он должен быть "уникальным". "Уникальность" генерируется особым образом и в 

реальности означает лишь разнообразие, контраст с привычными условиями среды 

доминирующей СКС, которая ведет освоение данной территории. 

В процессе освоения "уникального" региона в рекреационных целях проявляется 

следующая диалектика. Пока стоит задача его освоения, акцент делается на необычной 



природе региона. Заданная установка подтверждается даже научными фактами. Создается 

ТРС, которая обслуживает громадные потоки рекреантов. Когда же определенный 

уровень освоенности достигнут, на первое место выступает нестабильность региона, о 

которой ранее никогда не вспоминали. Оказывается, в нем имеют место этнические и 

региональные конфликты. Опять же, их масштаб явно преувеличивается – как прежде 

природная уникальность и ценность региона. 

На развитие рекреационных районов существенное влияние оказывают многие 

факторы, например: уровень экономического развития территории; транспортная 

доступность территории в пределах СКС; наличие достаточного количества трудовых 

ресурсов; существование системы расселения. Это реальные факторы конкретного 

процесса развития рекреационного района. С другой стороны, их отсутствие не играет 

столь уж существенной роли и не снимает задачи освоения определенного района в 

качестве рекреационного. Основное в этом процессе – потребность СКС в освоении той 

или иной территории, и если она начинает осваиваться в качестве рекреационного района, 

то проблемы решаются независимо от того, насколько благоприятны указанные выше 

факторы. 

Первичной причиной районообразования является потребность социо-культурного 

освоения определенной территории. Выбор конкретного направления ее освоения зависит 

от потенциала территории и особенностей СКС. Это может быть индустриальное 

развитие, рекреационное или любое другое. В зависимости от сделанного выбора 

начинается процесс рекреационного, индустриального или иного районообразования. 

Любой из них – только следствие, частная форма общего процесса освоения заданной 

территории. 

В случае с рекреационным районообразованием имеет место стандартная схема: 

существует определенная территория, которой предстоит быть освоенной в рамках СКС; 

если ее потенциал способствует развитию рекреации, то процесс начинается – и не 

потому, что возникает острая, неожиданно развившаяся потребность отдыхать именно в 

данном районе и именно таким образом, который предлагает этот район. Процесс 

рекреационного освоения начинается и развивается только потому, что пришло время 

освоения территории. Выбор же конкретного пути, действительно, отчасти зависит от ее 

потенциала. Итогом процесса освоения является соответствующее развитие территории 

как промышленного, столичного или рекреационного района. После прохождения 

некоторого пика наступает стабилизация освоения в выбранном направлении: столица 

может быть перенесена в другой город; интенсивное развитие промышленности истощает 

ресурсы территории, порождает региональный экологический кризис и утрачивает темпы 

и перспективы; рекреация вытесняет рекреацию в силу роста полифункциональности и 

неожиданно выяснившейся нестабильности региона. Конкретное выражение различно – 

социокультурная механика процесса освоения едина. 

Рекреационное районообразование базируется на природной основе. Однако 

природная основа достаточно избыточна, а возможности и потребности рекреационных 

районов весьма ограничены. Итогом этого противоречия является то, что выбор 

конкретного района под рекреационное освоение во многом определяется потребностями 

социокультурного освоения территории. Кандидатов на рекреационное развитие среди 

различных районов значительно больше, чем реальных возможностей их освоения.  

Это касается как начальных стадий освоения территории в рекреационных целях, так 

и этапа поддержания достигнутого уровня рекреационной освоенности. Ежегодная 



рекреационная активность населения СКС – ресурс весьма ограниченный, который 

поэтому перераспределяется в зависимости от потребностей этой социокультурной 

системы. Во многом процесс рекреационного освоения территорий, пусть даже 

действительно уникальных, определяется особенностями СКС. Освоение по 

определенным социокультурным стандартам безусловно стоит на первом месте.  

Роль природной основы в процессе формирования рекреационного района не вполне 

однозначна. Во многих случаях природная среда играет исключительно важную роль. 

Уникальные природные ресурсы, естественно, крайне привлекательны. И при освоении 

территории нового района всем бы хотелось иметь там свой “Ниагарский водопад”. Но в 

целом, рекреационные районы могут формироваться и на основании природных ресурсов, 

катастрофически неблагоприятных для развития рекреации. Пример – Лас-Вегас как 

рекреационный центр мирового значения, расположенный в пустыне Невада. Объяснить 

сказочную историю его возникновения и развития можно только тем, что задачи освоения 

территории безусловно доминировали при определении функции района. В истории 

различных СКС немало примеров такого рода: необязательно Лас-Вегас, но обязательно – 

неожиданно быстрое освоение территории, казалось бы, совершенно неподходящей для 

придаваемой ей функции. Формирование рекреационных центров и районов в 

значительной степени определяется и объясняется именно потребностями 

социокультурного освоения территорий СКС. 

Районирование – научная процедура, связанная с изучением процесса 

районообразования. Районирование базируется (или, по крайней мере, желательно, чтобы 

базировалось) на строгой теории и методологии. Рекреационное районирование – вид 

частного, отраслевого районирования, отражающий только один аспект (рекреацию), 

который может быть адекватно описан на фундаментальной основе. Освоение отдельных 

территорий под цели рекреации – скромная часть общего процесса формирования 

пространства СКС. Основой корректного понимания процессов рекреационного 

районообразования и его районирования служит соответствующее адекватное описание 

процессов социокультурного освоения территорий. 

Процедуру районирования нельзя рассматривать изолированно, поскольку оно не 

является результатом исключительно интеллектуальных усилий специалистов – это 

отражение реальности. На первом месте, безусловно, находится процесс, протекающий в 

реальном пространстве. Он-то и генерирует сами районы, а затем задает стандарты их 

вычленения. Процедура районирования – только размышление по поводу районов в 

соответствии со строго заданными критериями. Изменения в районообразовании влекут 

естественные и соответствующие перемены в области научного районирования, в том 

числе стимулируют развитие районирования как научной процедуры: объект непостоянен, 

и в нем происходят не только количественные, но и качественные изменения. 

Рекреационное районирование является важной научной и практической 

процедурой. Это эффективный и совершенно необходимый научный метод, позволяющий 

многое понять в географии рекреационной деятельности и рекреационной сферы 

обслуживания. В СССР рекреационное районирование позволяло наиболее эффективно 

распределять инвестиции в создание ТРС. Оно было очень полезно для практики, а 

пользовались им, в основном, крупные государственные организации. В условиях новых 

реалий стран СНГ рекреационное районирование существенно меняется и становится 

инструментом не только крупных, но и средних и даже мелких управленческих решений: 

на основании рекреационного районирования и знания тенденций рекреационного рынка 



можно эффективно планировать и осуществлять инвестиции на уровне отдельных 

туристских компаний и банков. 

 

Рекреационное районирование – членение территории по принципу 

однородности признаков, характеру рекреационного использования. 

Главными признаками рекреационного районирования являются уровень 

рекреационной освоенности территории и структура рекреационных функций 

(лечебной, оздоровительной, туристской, экскурсионной).  

 

В зависимости от поставленных исследователями задач в качестве 

районообразующих признаков могут быть приняты различные характеристики. Выбор 

районообразующих признаков зависит и от масштаба исследуемой территории (района, 

республики, государства). Зонирование территории по степени комфортности 

производится и на уровне составления генеральных планов курортных зон и отдельных 

рекреационных объектов. 

Однако каждый районообразующий признак отражает лишь частности, 

обусловливающие развитие туризма в том или ином регионе. Например, природных 

рекреационных ресурсов по степени благоприятности их для организации рекреационной 

деятельности. Вместе с тем для оценки состояния современного туризма и перспектив его 

развития требуется комплексный анализ рекреационного использования территории, что и 

составляет основу рекреационного районирования. При этом должны соблюдаться 

общегеографические принципы районирования: объективность, многоаспектность, 

иерархичность и конструктивность. 

Объективность означает, что районообразующие признаки должны отражать 

конкретные характеристики. Многоаспектность (комплексность оценки) обусловлена 

разнообразием видов туризма, входящих в туристскую отрасль. Иерархичность 

позволяет делить территорию на зоны, подзоны, районы и подрайоны, находящиеся в 

четкой взаимной связи и подчинении. Конструктивность определяется четкостью 

поставленных при районировании задач. 

В отличие от традиционного экономического подхода, в котором рассматривается 

только одна функция района – обслуживание туристов, в рекреационном  районировании 

район определяется как территория, однородная по характеру рекреационного 

использования, следовательно, она должна отличаться комплексом признаков. 

Как и прочие виды функционального районирования территории, рекреационное 

районирование может проводиться с помощью учета свойств, сущность которых 

определяется целями работы (исследование степени развитости общерекреационных 

функций, анализ структуры рекреационных функций территории, изучение эволюции 

форм рекреационного освоения и т. д.). Каждое из этих свойств может быть 

охарактеризовано с помощью большого числа признаков (абсолютная и относительная 

численность предприятий, уровень внутриотраслевой специализации и связей и т. д.). 

В рекреационном районировании в качестве районообразующих признаков были 

выбраны следующие:  

 структура рекреационных функций в зависимости от преобладающего 

использования рекреационных ресурсов (лечебная, туристская, спортивная и др.); 

 степень рекреационной освоенности территории (развитый, средне- и слаборазвитый 



район); 

 степень открытости района; 

 перспективность освоения. 

 

В отечественной практике рекреационного членения территории применяется 

пятиступенчатая система таксономических единиц рекреационного районирования: зона, 

область (край, республика, округ), район, рекреационная местность, рекреационный 

микрорайон.  

Рекреационные зоны выделяются в зависимости от плотности сосредоточения 

предприятий длительного отдыха и освоенным рекреационным ресурсам. В основу схемы  

положена степень развитости рекреационных функций территории. Степень развитости 

определяется по территориальной концентрации предприятий отдыха и санаторного 

лечения для взрослых. 

На следующем этапе районирования внимание было обращено на преобладание или 

сочетание ведущих функций рекреационных предприятий: лечебной, оздоровительной, 

туристской, экскурсионной. Эти образования были названы районами. При выделении 

районов учитывалась также ориентированность рекреационного хозяйства района – на 

обслуживание населения всей страны, смежных районов или только населения своего 

района. 

Под рекреационным районом понимается целостная территория, отличающаяся 

благоприятным для рекреации сочетанием природных условий, имеющая рекреационные 

объекты и специализацию. Современный рекреационный район – это не только 

территория для лечения, отдыха и туризма, но также сложный административно-

хозяйственный организм. Его обслуживают сельскохозяйственные и промышленные 

предприятия, транспортные, строительные, культурно-бытовые и другие организации. 

В пределах районов выделяют рекреационные местности, характеризующиеся 

общими чертами географического положения, однородными природными ресурсами и 

более узкой возможностью для специализации рекреационных учреждений. 

Рекреационные местности могут служить необходимой базой, на основе которой 

сформируется курорт, зона отдыха и туризма. 

Под рекреационным микрорайоном понимается совокупность рекреационных 

учреждений и различных сопутствующих отраслей, расположенных на компактной 

территории и связанных между собой системой инженерного и бытового обеспечения с 

централизацией и кооперированием обслуживающих подразделений.  

По принципу преобладающих рекреационных функций районы делятся на 

монофункциональные с доминирующей одной функцией (Северокавказский район – 

лечебный отдых) и полифункциональные, отличающиеся множеством функций 

(Уральский район – спортивный, экологический, лечебно-оздоровительный туризм). 

Степень рекреационной освоенности района оценивается конкретной величиной – 

абсолютной освоенностью территории, равной отношению суммарного числа мест в 

рекреационных учреждениях района к его площади (в тыс. кв. км). Степень 

открытости района зависит от того, кто преобладает в учреждениях отдыха – местные 

или приезжие рекреанты. Перспективность района для развития туризма зависит от 

множества внешних и внутренних факторов: безопасности, уровня развития 

инфраструктуры, известности на отечественном и мировом туристском рынке и пр. 



Указанные районообразующие признаки не являются постоянными, со временем их 

содержание или количественные характеристики могут меняться.  Наиболее стабильна 

функциональная структура района, так как она обусловлена ресурсами. Степень 

освоенности района во многом зависит от рекреационной политики в отношении туризма: 

при поддержке его со стороны местной администрации и при установлении 

экономического благоприятствования для инвестиций в туристскую сферу в районе может 

резко увеличиться число предприятий отдыха. 

Степень открытости района (например, Кавказа) связана с сочетанием уникальных 

рекреационных ресурсов и популярностью территории на туристском рынке. Однако под 

влиянием внешних обстоятельств (политическая нестабильность, экономическое 

неблагополучие) приток туристов может падать или наоборот, мода на экзотические и 

авантюрные туры может способствовать развитию туризма в малоосвоенных районах за 

счет иностранных туристов, и эти районы, оставаясь слаборазвитыми, могут работать как 

открытые. 

Изменение районообразующих факторов объясняется необходимостью уточнения 

рекреационного районирования, ведь схема районирования является отражением 

определенного этапа в развитии территориальной организации рекреационной 

деятельности. 

 

Определим рекреационный район как территориальную совокупность 

экономически взаимосвязанных рекреационных предприятий, 

специализирующихся на обслуживании рекреантов, позволяющую наилучшим 

образом удовлетворить их потребности, используя существующие природные 

и культурно-исторические комплексы территории и ее экономические 

условия.  

 

Рекреационные районы имеют ряд характерных черт: 

 

1. Рекреационный район – социальное по своему характеру и конечному продукту 

образование. Его продукция – рекреационные услуги, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство физических и духовных сил населения, а потребители рекреационных 

услуг – люди. 

2. Для рекреационных районов характерен четырехъединый процесс общественного 

воспроизводства: производство, обмен, распределение и потребление. В рекреационных 

районах между производством и потреблением, как правило, нет временного разрыва. Это 

относится к главной продукции – рекреационным услугам, которые не могут 

накапливаться впрок. 

3. Для размещения рекреационных районов, выполняющих функции длительного 

(ежегодного отдыха), характерна ярко выраженная ориентировка на ресурсы. В отличие от 

пригородных рекреационных районов, рекреационные районы государственного и 

международного значения возникают на базе уникальных сочетаний рекреационных 

ресурсов, распространенных ограниченно. 

4. Многим рекреационным районам свойственна сезонность функционирования, 

обусловленная как природной ритмикой, так и рядом аспектов организации общественной 

жизни. 



 

Контрольные вопросы 

     1) Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной географии на 

современном этапе. 

     2) Место рекреационной географии в системе географических наук. 

     3) Рекреация как социокультурный феномен современности. 

     4) Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

     5) Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность. 

     6) Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и функции. 

     7) Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

     8) Рекреационные и туристские ресурсы. 

    9) Рекреационная оценка природных ресурсов. 

    10) Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и 

этапы оценивания. 

    11) Памятники истории и культуры и их разновидности. 

    12) Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

    13) Природное и культурное наследие в туризме. 

    14) Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

    15) Основные подсистемы территориальных рекреационных систем. 

    16) Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. 

    17) Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и 

туристские учреждения. 

    18) Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель и 

основные типы туристского природопользования 

   19) Рекреационное природопользование и охрана природы. 

   20) Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения. 

   21) Особо охраняемые природные территории: классификация  и рекреационное 

использование. 

   22) Экологический туризм. 

   23) Национальные парки и их виды. 

   24) Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. 

   25) Структурные особенности рекреационной деятельности 

   26) Понятие о рекреационном проектировании. 

   27) Понятие и цели туризма. 

   28) Классификация, виды и формы туризма. 

   29) Понятие и основы программного туризма. 

   30) Рекреационное районообразование и районирование. 

   31) Рекреационное районирование и районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные черты. 

   32) Особенности рекреационной оценки территорий как основа для проведения 

рекреационного районирования. 

   33) Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм. 



   34) Туристский центр и центр туризма: соотношение понятий. Общие положения 

типологии туристских центров. 

   35) Международный туризм – глобальное социально-экономическое явление 

современности. 

   36) Условия развития международного туризма. Проблемы сезонности в 

международном туризме. 

   37) География туризма с целью отдыха и развлечений. 

    38) География делового туризма. 

   39) География религиозного туризма. 

   40) География лечебно-оздоровительного туризма. 

 

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он успешно применяет развитые 

навыки анализа методологических проблем, возникающих при решении практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует достаточно высокий 

уровень обладания навыком анализа методологических проблем, возникающих при 

решении  практических задач;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обладает общим 

представлением, но не систематически применяет навыки анализа методологических 

проблем, возникающих при решении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

фрагментарное применение навыков анализа методологических проблем, возникающих 

при решении практических задач. 

 

Составитель:                                                     Палий В.Л. 

5 сентября 2017 г. 

 

 

Тематика докладов/рефератов/эссе/презентаций 

 

1) Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной географии на 

современном этапе. 

     2) Место рекреационной географии в системе географических наук. 

     3) Рекреация как социокультурный феномен современности. 

     4) Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

     5) Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность. 

     6) Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и функции. 

     7) Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

     8) Рекреационные и туристские ресурсы. 



    9) Рекреационная оценка природных ресурсов. 

    10) Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и 

этапы оценивания. 

    11) Памятники истории и культуры и их разновидности. 

    12) Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

    13) Природное и культурное наследие в туризме. 

    14) Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

    15) Основные подсистемы территориальных рекреационных систем. 

    16) Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. 

    17) Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и 

туристские учреждения. 

    18) Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель и 

основные типы туристского природопользования 

   19) Рекреационное природопользование и охрана природы. 

   20) Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения. 

   21) Особо охраняемые природные территории: классификация  и рекреационное 

использование. 

   22) Экологический туризм. 

   23) Национальные парки и их виды. 

   24) Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. 

   25) Структурные особенности рекреационной деятельности 

   26) Понятие о рекреационном проектировании. 

   27) Понятие и цели туризма. 

   28) Классификация, виды и формы туризма. 

   29) Понятие и основы программного туризма. 

   30) Рекреационное районообразование и районирование. 

   31) Рекреационное районирование и районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные черты. 

   32) Особенности рекреационной оценки территорий как основа для проведения 

рекреационного районирования. 

   33) Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм. 

   34) Туристский центр и центр туризма: соотношение понятий. Общие положения 

типологии туристских центров. 

   35) Международный туризм – глобальное социально-экономическое явление 

современности. 

   36) Условия развития международного туризма. Проблемы сезонности в 

международном туризме. 

   37) География туризма с целью отдыха и развлечений. 

    38) География делового туризма. 

   39) География религиозного туризма. 

   40) География лечебно-оздоровительного туризма. 

 

 

 

 



 

Контрольные для оценки знаний 

 

     1) Место рекреационной географии в системе географических наук. 

     2) Картографический метод исследования в рекреационной географии. 

     3) Отдых и рекреация: общее и особенное. 

     4) Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

     5) Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал. 

    6) Климатические и гидрологические условия организации отдыха. 

    7) Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического 

наследия. 

    8) Историко-культурный и природный потенциал в системе международного туризма. 

    9) Культурный ландшафт: современные представления и подходы к типологии. 

    10) Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и 

туристские учреждения. 

    11) Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. 

   12) Взаимодействие туризма и окружающей среды. 

   13) Влияние туризма на  природную и культурную среду. 

   14) Национальные парки и их виды. 

   15) Экология и туризм. 

   16) Элементарные рекреационные занятия как компоненты рекреационной 

деятельности. 

   17) Циклы рекреационных занятий и их моделирование. 

   18) Классификация рекреационной деятельности. 

   19) Турист: понятие, цели, типы. 

   20) Разновидности программного туризма. 

   21) Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм. 

   22) Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

   23) Туристские районы: иерархия и типология. Районы узкой и широкой специализации. 

   24) Методика количественной оценки рекреационного потенциала туристских центров 

России. 

  25) Развитие и география международного туризма ( по В.П.Максаковскому). 

  26) География религиозного туризма. 

  27) География лечебно-оздоровительного туризма. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

     1) Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной географии на 

современном этапе. 

     2) Место рекреационной географии в системе географических наук. 

     3) Картографический метод исследования в рекреационной географии. 

     4) Рекреация как социокультурный феномен современности. 

     5) Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

     6) Отдых и рекреация: общее и особенное. 



     7) Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность. 

     8) Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и функции. 

     9) Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

     10) Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал. 

    11) Рекреационные и туристские ресурсы. 

    12) Рекреационная оценка природных ресурсов. 

    13) Климатические и гидрологические условия организации отдыха. 

    14) Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и 

этапы оценивания. 

    15) Памятники истории и культуры и их разновидности. 

    16) Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

    17) Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического 

наследия. 

    18) Природное и культурное наследие в туризме. 

    19) Историко-культурный и природный потенциал в системе международного туризма. 

    20) Культурный ландшафт: современные представления и подходы к типологии. 

    21) Рекреационные и территориальные рекреационные системы. 

    22) Основные подсистемы территориальных рекреационных систем. 

    23) Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. 

    24) Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и 

туристские учреждения. 

    25) Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. 

   26) Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель и 

основные типы туристского природопользования 

   27) Рекреационное природопользование и охрана природы. 

   28) Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения. 

   29) Взаимодействие туризма и окружающей среды. 

   30) Влияние туризма на  природную и культурную среду. 

   31) Особо охраняемые природные территории: классификация  и рекреационное 

использование. 

   32) Экологический туризм. 

   33) Национальные парки и их виды. 

   34) Экология и туризм. 

   35) Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. 

   36) Структурные особенности рекреационной деятельности 

   37) Понятие о рекреационном проектировании. 

   38) Элементарные рекреационные занятия как компоненты рекреационной 

деятельности. 

   39) Циклы рекреационных занятий и их моделирование. 

   40) Классификация рекреационной деятельности. 

   41) Понятие и цели туризма. 

   42) Классификация, виды и формы туризма. 

   43) Турист: понятие, цели, типы. 

   44) Понятие и основы программного туризма. 



   45) Разновидности программного туризма. 

   46) Рекреационное районообразование и районирование. 

   47) Рекреационное районирование и районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные черты. 

   48) Особенности рекреационной оценки территорий как основа для проведения 

рекреационного районирования. 

   49) Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм. 

   50) Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

   51) Туристские районы: иерархия и типология. Районы узкой и широкой специализации. 

   52) Туристский центр и центр туризма: соотношение понятий. Общие положения 

типологии туристских центров. 

   53) Методика количественной оценки рекреационного потенциала туристских центров 

России. 

   54) Международный туризм – глобальное социально-экономическое явление 

современности. 

   55) Условия развития международного туризма. Проблемы сезонности в 

международном туризме. 

   56) Развитие и география международного туризма ( по В.П.Максаковскому). 

   57) География туризма с целью отдыха и развлечений. 

   58) География делового туризма. 

   59) География религиозного туризма. 

   60) География лечебно-оздоровительного туризма. 

 

 

 

 


