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Введение 
 

Актуальность исследования. В последнее десятилетие ХХ века на 

государственном уровне был сформирован запрос о развитии туристической 

сферы на территории Российской Федерации. Основой этого запроса стал 

Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 4 октября 1996 г. С того времени прошло более 

20 лет, за эти годы активно развивались туристические и рекреационные 

зоны во всех субъектах Российской Федерации, однако можно выделить ряд 

субъектов с наиболее высокой активностью – Ленинградская область, 

Московская область, Республика Татарстан, Самарская область и др. 

Свердловская область так же входит в группу областей с активным 

развитием туристско-рекреационной инфраструктуры.  

Туризм и на сегодняшний день принят одним из приоритетных 

отраслей экономики РФ, а развитие и поддержку внутреннего и въездного 

туризма – приоритетными направлениями регулирования туристской 

деятельности. 

Именно это обусловило обращение исследователей к проблемам 

развития туристско-рекреационной сферы. Так исследователями – В.А. 

Квартальний, И.В.Зорин, В.С.Сенин, А.Д.Чудновский – были разработаны 

основные понятия, теория и методология. 

Проблемы устойчивого развития туризма изучались в работах, 

посвященных основам и методологическим положениям, содержащихся в 

трудах И.Я.Блехцина, Н.В.Васильевой, М.А.Гусакова, A.А.Курочкиной, 

С.Н.Максимова, Т.Г.Максимовой, А.Н.Петрова, B.М.Разумовского, 

С.А.Рафикова, В.Е.Рохчина, В.И.Сигова, Е.Б.Смирнова, Д.В.Шопенко и др.  

Все наработки по проблеме туристско-рекреационной инфраструктуры 

в теоретическом аспекте и преобразования практическом аспекте, а также 

развитие туристско-рекреационных услуг требуют пересмотр материалов, 
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рассматриваемых в школе. Данное несоответствие обуславливает 

актуальность исследования. 

Тема работы «География туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области и её изучение в школе» 

Цель работы заключается в разработке методического аппарата к 

изучению материала географии туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области в школьном курсе. 

Объектом исследования является география туристско-

рекреационной инфраструктуры Свердловской области. 

Предметом исследования – особенности методического аппарата к 

изучению материала географии туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области в школьном курсе. 

Для достижения цели работы необходимо решить ряд задач: 

1. Провести анализ теоретико-методологические основы 

исследования туристско-рекреационной инфраструктуры региона за 

счет раскрытия понятий и категорий, показателей уровня развития 

туристско-рекреационной инфраструктуры региона и факторов 

формирования туристско-рекреационной инфраструктуры региона; 

2. Рассмотреть географические особенности туристско-

рекреационной инфраструктуры Свердловской области, особенностей 

ее формирования и современное состояние туристско-рекреационной 

инфраструктуры Свердловской области; 

3. Разработать методические рекомендации к изучению материала 

географии туристско-рекреационной инфраструктуры Свердловской 

области в школьном курсе. 

Теоретической, методологической и информационной основой 

исследования послужили официальные программные разработки на 

федеральном и региональном уровнях по развитию туризма, правовые акты, 

нормативно-методические документы, материалы научных конференций, а 
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также материалы монографических исследований отечественных и 

зарубежных ученых.  

Практическая значимость исследования заключается в 

теоретических и методических рекомендация и предложениях содержания и 

методики преподавания географии туристско-рекреационной 

инфраструктуры Свердловской области. Результаты могут быть 

использованы в практики преподавания географии в образовательном 

учреждении. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования туристско-

рекреационной инфраструктуры региона 

1.1. Понятия и категории рекреационной географии 

 

Рекреационная география рассматривает проблемы территориальных 

организаций рекреационной деятельности, в данной работе рассматриваются 

территориальные организации Свердловской области, занимающиеся 

рекреационной деятельностью.  

Можно отметить, что центральным понятием работы становится 

«рекреация». Были рассмотрены подходы к пониманию рекреации подходы 

таких авторов как Н.И. Агаджанян, И.В. Зорин, Д.В. Николаенко и др., на 

основании чего нами понятие «рекреация» рассматривается это деятельность, 

направленная на удовлетворение потребности восстановлении сил, здоровья.  

Удовлетворение потребности в рекреации может основываться на 

пассивном и активном виде, связанном с пространственной характеристикой. 

При удовлетворении потребности по месту своего основного пребывания, 

активная – связана с перемещением на пределы места жительства [2]. 

Рекреационная функция в первую очередь имеет большое значение для 

жителей данной местности, в то время как туристско-рекреационная для 

потенциальных туристов региона. В общенаучном смысле рекреация 

является отдыхом, процессом восстановления сил, а также деятельность по 

удовлетворению социальных, эстетических и духовных потребностей.  

Рассмотрение понятия «рекреация» в контексте географии открывает 

возможность раскрыть понимание термина рекреация в географических 

знаниях, так рекреация – это совокупность явлений и отношений, 

возникающих в процессе использования свободного времени для 

оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной 

деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне 

населенного пункта, являющегося местом их постоянного проживания [27]. 
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Можно отметить, что термин «рекреация» тесно связан с пониманием 

рекреационной деятельности. Рекреационная деятельность – это 

деятельность, направленная на удовлетворение рекреационных 

потребностей.  

Так можно отметить, что происходит формирование рекреационных 

земель, которые являются местами, используемыми населением в целях 

удовлетворения потребности в рекреации, определяющим критерием таким 

земель является рекреационная ценность. Так рекреационная землях 

формируется в местах организаций, реализующих рекреационную функцию, 

исторических местах, природных объектах - земельные участки, занятые 

территориями домов отдыха, пансионатов, санаториев, парков, культурно-

историческими и природными объектами, водными объектами, лесами, 

лесопарками и другие земли, служащие местами отдыха населения [9]. 

Одной из характеристик рекреационных систем является их 

принадлежность к территории. Территориальная рекреационная система 

представляет собой социально-географическую систему, основными 

элементами которой выступают природные и культурные объекты, а также 

отдыхающие, техническое оснащение, органы управления. Так 

территориальными рекреационными системами могут выступать спортивные 

сооружения, оздоровительные организации, познавательные рекреационные 

системы и др.  

Рассмотрим роль природных ресурсов в формировании рекреационных 

систем различного типа. Наибольшую роль в формировании играют 

природные ресурсы в лечебных и оздоровительных системах. В виду того, 

что в лечении отдыхающих могут принимать участие различные компоненты 

природных ресурсов, выделяются три подтипа: лечебно-климатические, 

лечебно-грязевые, лечебно-бальнеологические.  

Спортивный тип территориальной рекреационной системы направлены 

на удовлетворение потребности снятия напряжения средствами тренировки, 
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среди данной группы можно выделить следующие подсистемы: 

оздоровительный, купально-пляжный, оздоровительно-прогулочный [15]. 

Спортивный тип территориальной рекреационной системы к факторам 

природной группы может выдвигать особые требования, в зависимости от 

вида спорта – альпинизм, велоспорт, охота, рыбалка, горнолыжный спорт, 

водный слалом и т.д. Все эти виды можно разделить на три вида – 

рыболовно-охотничий, спортивно-соревновательный, спортивно-

туристический. 

Познавательный тип способствует развитию и восстановлению сил 

через познавательно-культурную или познавательно-природную 

деятельность. В данной деятельности основным результатом является 

получение впечатлений, информации в ходе знакомства с природными, 

историческими, культурными, этническими и другими памятниками [18]. 

Необходимо отметить, что термины «рекреационные ресурсы» и 

«рекреационный потенциал» имеют ряд различий. Так потенциал всегда 

предполагает совокупность ресурсов, кроме этого потенциал направлен на 

характеристику конкретного предмета, когда ресурс может характеризовать 

множество объектов, кроме этого потенциал предполагает некоторый 

уровень развития, качественный уровень.  

Так понятие «рекреационный потенциал» рассматривается нам как 

более широкое понятие, направленное на оценку характеристик, уровня 

развития конкретного региона. 

Рекреационные ресурсы - это часть туристских ресурсов, 

представляющая собой природные и антропогенные геосистемы, тела и 

явления природы, артефакты, которые обладают комфортными свойствами и 

потребительской стоимостью для рекреационной деятельности и могут быть 

использованы для организации отдыха и оздоровления определенного 

контингента людей в фиксированное время с помощью существующей 

технологии и имеющихся материальных возможностей [31].  
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На основании анализа можно сделать вывод, что основой 

территориальной рекреационной системы является природные факторы, а 

также наличие культурных и исторических объектов, особенностей 

коммуникаций и инфраструктуры. Природный потенциал требует 

качественного и количественного изучения с целью выявления перспектив 

развития, повышения инвестиционной привлекательности и разработки 

программ рекреационного природопользования для каждого из 

регионов. Для большинства рекреационных систем природная основа 

оказывает влияние на специализацию, структуру и территориальную 

организацию рекреационного хозяйства, определяет размещение основных 

маршрутов и потоков туристов, обеспечивает отдых, и здоровье людей.  

 

1.2. Показатели уровня развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры региона 

 

Нами уже была отмечена важность природных ресурсов в развитии 

рекреационной структуры региона, кроме это было отмечено, что 

территориальность является важнейшей характеристикой рекреации. 

Рассмотрим более детально особенности показателей уровня развития 

туристско-рекреационной системы.  

Прежде всего анализ развития рекреационной системы направлен на 

рекреационной районирование, которое основано на делении региона на 

части, на основании возможности их использования в тех или иных 

рекреационных видах деятельности.  

Основными показателями оценки развития являются следующие [47]: 

- структуру рекреационных функций в зависимости от преобладающего 

использования рекреационных ресурсов (лечебная, туристическая, 

спортивная и др.); 

- степень рекреационной освоенности территории (развитый, средне- и 

слаборазвитый районы);  
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- степень открытости района; 

- перспективность освоения [12].  

На этом основании все субъекты Российской Федерации можно 

разделить на регионы, выполняющие одну рекреационную функцию и 

регионы, выполняющие множество функций. Так Уральский регион 

рассматривается как полифункциональный район – развит лечебно-

оздоровительный, спортивный и экологический туризм. 

Потенциал развития туристско-рекреационной деятельности зависит от 

множества факторов: 

- Безопасности; 

- Известности на туристском рынке; 

- Уровня развития инфраструктуры и множества других. 

Анализ туристско-рекреационной деятельности основан на следующих 

типах анализа: экономико-географический анализ, территориально-

планировочный анализ, физико-географический анализ, функциональный 

анализ. 

В.П. Сидоров в своих работах использует кластерный подход как 

основу оценки развития рекреационной деятельности, в его работах кластер 

представлен многоплановым образованием, так анализ развития уровня 

развития туристско-рекреационной деятельности в регионе будет зависеть от 

таких показателей как [27]: 

1. Специфика природных ресурсов; 

2. Особенности объектов культурно-исторического наследия; 

3. Инфраструктура обслуживания отдыхающих; 

4. Особенности органов управления; 

5. Наличие системы подготовки кадров; 

6. Проекты и научная деятельность. 

Такой взгляд на проблему определяет актуальность и перспективность 

исследования экономической и социальной целесообразности 

взаимодействий предприятий, организаций, учреждений в форме кластеров с 
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целью использования и изучения территориальной организации рекреации и 

туризма.  

Кластерная политика может быть связана с определением наиболее 

перспективных туристско-рекреационных центров, способных оказать 

стимулирующее влияние на развитие региона и страны в целом, что вполне 

возможно реализовать при установлении особого режима хозяйствования, 

налогообложения, правового статуса, таможенного режима и развития 

транспортной инфраструктуры. В современных условиях хозяйствования 

концепция кластеризации легко накладывается на процесс производства и 

потребления услуг. Но говорить о туристском кластере как устоявшемся 

явлении еще преждевременно.  

Таким образом, рекреационные территории представляют собой 

иерархическую систему локальных образований с различной 

специализацией, объединенных целью их эффективного развития в 

туристско-рекреационной сфере региона.  

Так основа рекреационного потенциала территории будет выражаться в 

специфике природных, природно-технических, экономических, 

геологических систем. 

Другим подходом классификации является генетических подход, 

который выделяет две основные группы: природные и социогенные факторы. 

Так к социогенным факторам будут относиться: культурно-исторические, 

технические факторы, к природным: природные факторы, геологические 

системы. 

Природные рекреационные ресурсы - это комплекс физических, 

биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, которые 

используются в процессе восстановления и развития физических и духовных 

сил человека, его трудоспособности и здоровья. Практически все природные 

ресурсы объективно обладают рекреационным и туристским потенциалом, 

но степень использования его различна и зависит от рекреационного спроса и 
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специализации региона, так как сам потребитель (человек) - это часть 

природы как биологическое существо [37]. 

Другой группой ресурсов являются социально-экономические ресурсы. 

В данную категорию попадают все объекты исторически-культурного 

наследия: памятники, церкви, архитектура, этнография региона.  

К природным рекреационным ресурсам относятся имеющие 

рекреационную ценность природные комплексы и их компоненты (рельеф, 

климат, акватории, растительность и т. п.), к социогенным (созданным 

человеком) - культурно-исторические памятники, архитектурные объекты, 

уникальные технические сооружения, поселения и т. п.  

По назначению использования различают: курортные, оздоровительные, 

спортивные и экскурсионно-туристские рекреационные ресурсы. 

При анализе особенностей рекреационных систем Среднего Урала и 

смежных с ним территорий выделяются различные возможности реализации 

рекреационного потенциала: существует обширный массив территорий, 

освободившихся от хозяйственной деятельности, не используемых в 

хозяйственном обороте или исчерпавших свой хозяйственно-ресурсный 

потенциал. Указанные территории обладают потенциалом для организации 

различных видов рекреационной инфраструктуры [56]. 

Таким образом, ресурсный потенциал территорий Уральского региона 

позволяет развивать наряду с промышленными отраслями различные виды 

рекреационного хозяйства, используя в качестве инструмента разнообразные 

виды экологического предпринимательства (организация мест отдыха на 

ранее использованных в хозяйстве землях, создание парковых зон отдыха, 

экологический туризм, агротуризм и т. д.). Ресурсное богатство Урала в 

тесной увязке с рекреационным потенциалом обширных территорий 

позволяет развивать рекреационное хозяйство в рамках региона.  

Особо охраняемые природные территории - это природные комплексы 

и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное или оздоровительное значение, полностью 
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(заповедники, заказники) или частично изъятые из хозяйственного 

использования с установлением режима особой охраны. 

Исходной категорией для планирования устойчивой рекреационной 

деятельности является рекреационный потенциал территории, т. е. 

совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических ресурсов для организации рекреационной деятельности на 

определенной территории, совместная эксплуатация которых технически 

возможна, экономически эффективна и экологически допустима. 

Рекреационный потенциал определяется качеством составляющих его 

ресурсов, площадью его проявления и рекреационной емкостью территории. 

В состав рекреационного потенциала входят как природные, так и 

социогенные рекреационные ресурсы. Наряду с собственно рекреационными 

показателями, оценка рекреационного потенциала должна учитывать 

последствия рекреационной деятельности населения и хозяйства региона.  

Оценка рекреационных ресурсов всегда осуществляется в нескольких 

аспектах: функциональном, гигиеническом, эстетическом, технико-

экономическом и природоохранном. Эти же аспекты учитывают и при 

оценке рекреационного потенциала территории. Очевидно, оценки в каждом 

из названных аспектов могут и должны основываться на различающихся 

принципах и критериях, наиболее адекватных каждому конкретному аспекту 

оценивания.  

Оценка рекреационного потенциала преследует такие цели, как [5]:  

• учет и систематизация имеющихся рекреационных ресурсов;  

• выявление проблем, связанных с использованием и охраной 

рекреационных ресурсов;  

• планирование развития использования рекреационных ресурсов 

территории.  

Не все компоненты потенциала удается оценить количественно, для 

получения итоговой (суммарной) оценки целесообразно переводить все 

количественные оценки в качественные. Обычные градации качественной 
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шкалы варьируются от очень низкого до очень высокого. Затем ту или иную 

качественную шкалу необходимо перевести в балльную. При этом следует 

учитывать, что рекреационный потенциал складывается из множества 

факторов, часть которых может негативно воздействовать на его величину. 

Для объективности оценки таким факторам целесообразно присваивать 

отрицательные значения.  

На основании анализа можно сделать вывод, что основой 

территориальной рекреационной системы является природные факторы, а 

также наличие культурных и исторических объектов, особенностей 

коммуникаций и инфраструктуры. Природный потенциал требует 

качественного и количественного изучения с целью выявления перспектив 

развития, повышения инвестиционной привлекательности и разработки 

программ рекреационного природопользования для каждого из 

регионов. Для большинства рекреационных систем природная основа 

оказывает влияние на специализацию, структуру и территориальную 

организацию рекреационного хозяйства, определяет размещение основных 

маршрутов и потоков туристов, обеспечивает отдых, и здоровье людей. 

Сложность оценки территории для целей рекреации заключается в том, 

что для разных видов рекреационной деятельности необходимы различные 

ресурсы и условия. Даже в пределах одной группы рекреационных занятий 

необходимы порой взаимоисключающие природно-климатические условия. 

Другими словами, каждый вид рекреационной деятельности требует особой 

группировки оцениваемых факторов и особого прочтения их значения. При 

этом внимание следует уделять не только положительным, но и 

отрицательным факторам, которые могут ограничить или даже исключить 

использование территории в рекреационных целях.  
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1.3. Факторы формирования туристско-рекреационной инфраструктуры 

региона 

 

Проведенный анализ показал, что в формировании рекреационной 

системе большую роль играют природные факторы. В целом, на наш взгляд, 

взаимодействие между природными и социально-экономическими системами 

в рамках интегральных геосистем осуществляется по каналам 

природопользования, выражается в формировании конкретной 

экологической ситуации. Природные геосистемы определяют природно-

рекреационный потенциал территории как один из важнейших факторов 

формирования территориальных туристско-рекреационных систем, а также 

условия их функционирования (климатические, орографические, 

экологические и др.). С этой точки зрения территориальные туристско-

рекреационные системы могут быть объектом изучения как экономико-, так 

и физико-географов. 

Другой особенностью рекреационной системы является ее 

непостоянство, динамичность, поскольку подвержены воздействию самых 

разнообразных условий и факторов. Это, с одной стороны, влечет усиление 

рисков в туристско-рекреационной деятельности, а с другой стороны, 

позволяет использовать динамические свойства для целенаправленной 

трансформации туристско-рекреационных систем с целью оптимизации 

интегральных социально-экономических территориальных систем.  

Туристско-рекреационная система иерархична, как и все геосистемные 

образования. В упрощенном варианте можно выделить глобальный, 

национальный и региональный уровни [33].  

Оценка факторов культурно-исторических и экотуристических 

рассмотрены в работах Н. А. Кумовой, М. С. Безугловой, М. А. 

Стебеньковой, С. В. Ситникова, Н. П. Рудниковой. Главным компонентом, 
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формирующим данный фактор, являются памятники архитектуры, искусства, 

истории, культуры и археологии. 

Особенности природно-рекреационной структуры включают в себя 

такие факторы как наличие на территории памятников природы, охранных 

объектов, заповедников, природных парков, ботанических садов и доли 

особо охраняемых природных ресурсов в общей площади района [27]. 

В работах М. А. Стебеньковой, С. В. Ситникова, Н. П. Рудниковой 

отмечено, что оцениваться должна не только эколого-рекреационный, 

природно-культурно-исторический потенциалы, но и экономическая 

составляющая.  

В настоящее время в работах Ф.К. Арнольда, Г.Ф. Морозова, Г.Н. 

Высоцкой, Н.С. Казанской, Г. А. Полякова, В. П. Чижовой, В. Д. Пряхина, А. 

И. Тарасова, Р. И. Ханбекова, Л. П. Рысина и др. подробно освещена 

рекреационная роль леса и рассмотрены различные методики оценки лесных 

ресурсов. Согласно трудам российских и зарубежных ученых, известно, что 

рекреационная деятельность на землях лесного фонда может осуществляться 

разнотипно (многофункционально) и однотипно (монофункционально), 

стационарно и маршрутно, в зимний и летний период. Следовательно, при 

разработке методики рекреационной оценки лесных угодий следует 

учитывать все многообразие рекреационных занятий, которое может 

осуществляться на данных территориях. Для определения перечня 

рекреационных занятий на землях лесного фонда лесостепной зоны 

необходимо рассмотреть структуру угодий и провести анкетный опрос 

отдыхающих [46].  

Л. А. Багрова, Н. В. Багров, В. С. Преображенский, И. И. Пирожник, В. 

Ф. Бероев,  Н. А. Данилова, Ю. А. Веденин к природным ресурсам относят 

крупные геосистемы или отдельные участки ландшафтов, создающие 

благоприятные условия для отдыха и лечения людей. Ими могут выступать: 

озера, незагрязненные пруды или водотоки, участки рек с удобным 

подъездом, хорошим пляжем и сухим лесом на побережье и так далее. В 
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результате капиталовложений в природный объект происходит его 

трансформация (например, создается пляж) в иное качественное состояние 

позволяющее включать его в основные фонды. Из чего следует, что ресурсы 

и фонды имеют определенные отличия.  

Природный фактор предопределяет возможность развития рекреации 

любого региона. Так, многообразный гидроминеральный потенциал и 

благоприятный климат Пермского края используется для лечения и 

оздоровления, менее комфортные условия температурного режима 

способствуют развитию оздоровительного и спортивного отдыха. 

Можно заключить, что нами проведен теоретический анализ проблемы 

рекреационной инфраструктуры, раскрыты основные понятия. На основании 

проведенного анализа можно сделать ряд заключительных выводов.  

На основании анализа можно сделать вывод, что основой 

территориальной рекреационной системы является природные факторы, а 

также наличие культурных и исторических объектов, особенностей 

коммуникаций и инфраструктуры. Природный потенциал требует 

качественного и количественного изучения с целью выявления перспектив 

развития, повышения инвестиционной привлекательности и разработки 

программ рекреационного природопользования для каждого из 

регионов. Для большинства рекреационных систем природная основа 

оказывает влияние на специализацию, структуру и территориальную 

организацию рекреационного хозяйства, определяет размещение основных 

маршрутов и потоков туристов, обеспечивает отдых, и здоровье людей. 

В работе рекреация рассматривается нами как совокупность явлений и 

отношений, возникающих в процессе использования свободного времени для 

оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной 

деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне 

населенного пункта, являющегося местом их постоянного проживания, а 

рекреационная деятельность – это деятельность, направленная на 

удовлетворение рекреационных потребностей. 
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Рекреационная функция в первую очередь имеет большое значение для 

жителей данной местности, в то время как туристско-рекреационная для 

потенциальных туристов региона. В общенаучном смысле рекреация 

является отдыхом, процессом восстановления сил, а также деятельность по 

удовлетворению социальных, эстетических и духовных потребностей.  

Рассмотрение понятия «рекреация» в контексте географии открывает 

возможность раскрыть понимание термина рекреация в географических 

знаниях, так рекреация – это совокупность явлений и отношений, 

возникающих в процессе использования свободного времени для 

оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной 

деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне 

населенного пункта, являющегося местом их постоянного проживания [7]. 

Среди показателей оценки уровня развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры нами были выделены особенности структуры 

рекреационных функций в зависимости от преобладающего использования 

рекреационных ресурсов (лечебная, туристическая, спортивная и др.), 

степень рекреационной освоенности территории (развитый, средне- и 

слаборазвитый районы), степень открытости района, перспективность 

освоения. Была отмечена важность природных ресурсов в развитии 

рекреационной структуры региона, кроме это было отмечено, что 

территориальность является важнейшей характеристикой рекреации. 

Рассмотрим более детально особенности показателей уровня развития 

туристско-рекреационной системы. 

Среди факторов формирования туристско-рекреационной структуры 

были выделены: совокупность природных, культурно-исторических и 

социально-экономических ресурсов для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории, совместная эксплуатация 

которых технически возможна, экономически эффективна и экологически 

допустима. 
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Таким образом, был проведен анализ теоретико-методологические 

основы исследования туристско-рекреационной инфраструктуры региона за 

счет раскрытия понятий и категорий, показателей уровня развития 

туристско-рекреационной инфраструктуры региона и факторов 

формирования туристско-рекреационной инфраструктуры региона
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Глава 2. Географические особенности туристско-рекреационной 

инфраструктуры Свердловской области 

2.1. История формирования туристско-рекреационной инфраструктуры 

на Среднем Урале 

Свердловская область обладает рядом преимуществ, оказывающие 

благоприятное действие на формирование рекреационного потенциала. 

Среди основных факторов были выделены следующие условия: 

1. Положение на границе Европы и Азии; 

2. Относительная политическая стабильность; 

3. Культурно-историческое наследие; 

4. Высокий уровень культурного и интеллектуального развития. 

В исследованиях Э.В. Першиной отмечается, что состояние 

материальной базы туризма в Свердловской области не обеспечивает в 

достаточной степени удовлетворения потребностей населения региона в 

туристско-рекреационных услугах, а также возможности приема 

иностранных гостей на уровне современных международных стандартов 

обслуживания. 

Для анализа истории формирования туристско-рекреационной 

инфраструктуры на Среднем Урале нами были проанализированы 

официальные документы Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области. 

Можно отметить, что история развития культурно-исторического 

наследия начинается с XVIII века, с момента создания Субъекта, именуемого 

сегодня Екатеринбургом и ряда других субъектов Свердловской области.  

В этом веке появляются следующие объекты культурного наследия: 

Преображенская церковь г. Екатеринбург, Свято-Троицкий собор г. 

Алапаевск, Петро-Павловская церковь г. Алапаевск, Воскресенская церковь 

г. Верхотурье, Часовня святого Иосифа Песнописца г. Красноуфимск и др.  
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Как видно из объектов культурного наследия в данное время 

появляются объекты, связанные с религиозными убеждениями: церкви, 

монастыри, соборы. Что связано с особенностями исторического развития 

Свердловской области и России в целом. 

Широкое развитие культурно-исторического наследия отмечено в XIX-

XX веках.  

Так в XIX веке можно отметить следующие объекты: башня 

водонапорная, Спасская церковь, Доходный дом М.М. Денисова, Ансамбль 

Екатеринбургского железнодорожного вокзала, Екатеринбургский земско-

городской родильный дом, Екатеринбургская контора государственного 

банка, Алексеевское реальное училище, уличный фасад купцов Жиряковых, 

Дмитриевых, Пассаж г. Ирбит, Свято-Троицкая церковь г. Ирбит, 

Преображенский женский монастырь и церковь г. Каменск-Уральский, 

здание начального городского училища г. Камышлов, здание бывшей 

женской гимназии г. Камышлов, здание мужской гимназии г. Камышлов, 

Александро-Невская церковь на Гальянке г. Нижний Тагил, Свято-Троицкая 

единоверческая церковь г. Нижний Тагил, Гикольская церковь г. Нижняя 

Салда, имение Поклевских-Козелл г. Талица и др.  

Н данном этапе можно отметить появление объектов, связанных с 

различными историческими личностями – дома, памятники, так же объекты 

образования – гимназии, училища, продалжается появление объектом, 

связанных с религиозными убеждениями: церкви, монастыри, соборы. 

На рубеже XIX-XX вв. можно выделить следующие объекты: Усадьба 

мещанина А.Р. Кожурина, городская электростанция «Луч» флигель г. 

Екатеринбург  и др. 

В начале XX века можно отметить появление следующих объектов 

культурного наследия: здание Госстраха, дом мещанки Д.Я. Симоновой, дом 

Кругляшовых, здание товарищества электрического освящения, дом врача 

В.М. Онуфриева, дом В.М. Агушевича, дом связи, дом юстиции, дом 

фотоателье, здание Епархиального женского училища, глазная лечебница, 
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здание земской школы, корпус винокуренного завода г. Красноуфимск, дом 

врача Э.М. Сенкевича г. Краснотуринск, дом подрядчика Белова г. Нижний 

Тагил, могила братьев Морозовых и памятник Павлику Морозову г. Тавда и 

др. 

В данный период основные объекты культурного наследия связаны с 

научными деятелями, объектами образования, видных государственных 

политических деятелей. 

В конце XX века можно отметить появление следующих объектов 

культурного наследия: дом технической учебы, ансамбль центрального 

стадиона и др.  

Далее нами были проанализированы основные документы 

статистических данных Свердловской области за последние годы. 

Основными организациями по формированию туристско-рекреационной 

инфраструктуры являются: места размещения, театры, музеи, учреждения 

культурно-досугового типа. 

 

*по предварительным данным статистики на 2016 г. 

Рисунок 1. Диаграмма статистики театров Свердловской области 

На основании графика можно отметить рост количества единиц театров 

по Свердловской области, так в 2014 году численность театров составила 20 

единиц, по предварительным данным составила 24 единицы. К качественным 

показателям относится число мероприятий и количество посещений. Так 
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число мероприятий по данным статистики выросло с 5932 до 6828, а 

количество посещений с 1239 до 1302.  

На основании анализа статистических данных по количеству единиц 

культурно-досугового типа составлен график (рис. 2) 

 

*по предварительным данным статистики на 2016 г. 

Рисунок 2. Динамика численности учреждений культурно-досугового 

типа 

К учреждениям культурно-досугового типа отнесены клубы, дворцы и 

дома культуры, дома творческих работников, ученых, молодежи, дома 

учителя, врача, агронома, технического творчества, национальные 

культурные центры и другие виды досуговых учреждений, ориентированные 

на культурные интересы определенных профессиональных, национальных, 

половозрастных и других социально - демографических категорий населения. 

Можно отметить, что количество заведений снижается, начиная с 2014 года 

по предварительным данным количество снизилось с 870 до 846 единиц. Это 

прежде всего вызвано низким спросом на мероприятия данных учреждений 

среди населения. 

Составлена таблица распределения численности музеев по 

Свердловской области (табл.1) 
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Таблица 1. Качественные и количественные показатели статистики 

музеев по Свердловской области 

Годы Число 

музеев (включая 

филиалы) 

Число посещений 

музеев, тыс. 

Число посещений на 

1000 человек 

населения 

2014 98 1794 415 

2015 98 1967 454 

2016* 98 Нет данных Нет данных 

 

*по предварительным данным статистики на 2016 г. 

Среди музеев имеются следующие группы музеев: искусствоведческие, 

исторические и археологические, краеведческие, естественнонаучные, 

специализированные. Можно отметить, что на сегодня отмечена стагнация 

численности музеев, тем не менее за последние годы можно отметить рост 

качественных показателей – числа посещений экспозиций. 

Далее проанализированы данные по количеству единиц 

общедоступных библиотек, к которым отнесены библиотеки, имеющие 

универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы 

населения на литературу. Другими словами, в статистику не включены 

библиотеки при организациях, учреждениях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, научные, учебные, технические и другие специальные 

библиотеки (рис. 3). 
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Рисунок 3. График динамики общественных библиотек 

Можно отметить снижение количества едини численности библиотек, 

которое происходит за счет снижения количества библиотек в сельской 

местности. 

Особый при рассмотрении туристско-рекреационной инфраструктуры 

интерес представляют данные численности санаторно-курортных 

учреждений и мест размещения туристов, а также детские оздоровительные 

учреждения. 

Приведем данные статистики по Свердловской области относительно 

численности санаторно-курортных учреждений (табл. 2) 

Таблица 2. Статистика численности санаторно-курортных учреждений 

 2014 2015 2016* 

Число санаторно-курортных организаций 

и организаций отдыха, единиц 176 154 159 

в них коек (мест), тыс. 17,3 18,3 Нет данных 

Численность размещенных лиц, 

тыс. человек 373,6 331,2 Нет данных 

 
 

Из содержания таблицы видно, что число в 2015 году количества 

санаторно-курортных учреждений в Свердловской области снизилось, 
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однако по предварительным статистическим данным, опубликованным 

Росстатом, можно отметить что на конец 2016 года количество учреждений 

увеличилось. 

Не смотря на снижение количества организаций в 2015 году отмечен 

рост количества мест, способных разместить отдыхающих. Отмечается 

снижение активности населения по использованию санаторно-курортных 

учреждений. 

Рассмотрим данные статистики по количеству детских 

оздоровительных лагерей (табл. 3) 

Таблица 3. Статистика детских оздоровительных лагерей 

 2014 2015 2016* 

Число детских оздоровительных 

учреждений – всего, единиц 1197 1203 1202 

в том числе: 
   

загородные оздоровительные 70 71 73 

санаторно - оздоровительные 26 26 26 

оздоровительные с дневным  
пребыванием 1042 1040 1038 

 

На основании таблицы можно отметить, что отмечено снижение 

количества единиц детских оздоровительных лагерей на 2016 год, после 

роста в 2015 году. На территории Свердловской области имеются загородные 

оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные, а также лагеря с 

дневным пребыванием. Кроме указанных учреждений можно отметить 

трудовые лагеря, палаточные и прочие. 

Рассмотрим гостиницы и аналогичные средства размещения 

(гостиница, мотель, пансионат, общежитие для приезжих), результаты 

приведены в графике (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика численности организаций по размещению 

приезжих 

Можно отметить, что на 2015 и 2016 года отмечено снижение 

количества организаций по размещению приезжих, в статистике на 2017 год 

(январь) приводятся данные действующих предприятий гостиниц и 

ресторанов, которых насчитывается 274 единицы, из них 51 предприятие 

крупного и среднего бизнеса и 79 подразделений предприятий крупного и 

среднего бизнеса. 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы о высоком 

туристско-рекреационном потенциале Свердловской области, развитой 

инфраструктуры. Рекреационный потенциал Свердловской области 

формируют такие особенности как положение на границе Европы и Азии, 

наличие большого культурно-исторического наследия, развитая 

инфраструктура, состоящая из учреждений санаторно-курортного типа, 

средств размещения, культурно-досуговых организаций. 

2.2. Современное состояние туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области 
 

Особенности исторического развития инфраструктуры Среднего Урала 

связано с развитием региона как индустриального. В связи с чем, на 
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территории Свердловской области имеется большое количество 

промышленных предприятий, по данным Инвестиционного портала 

Свердловской области 82,7% от хозяйственного комплекса составляют 

материалоемкие промышленные производства, среди которых: 

 Машиностроение; 

 Химическая промышленность; 

 Черная и цветная металлургия; 

 Электроэнергетика. 

Этот факт исторического развития оказывает влияние на развитие 

рекреационного потенциала области, можно отметить следующие 

особенности: преобладание промышленных территорий, влияние 

промышленности на экологию и социальные особенности развития региона. 

Несмотря на сложившиеся особенности хозяйства региона как традиционно-

промышленного, подавляющая доля населения удовлетворяет потребности в 

рекреации за счет местных ресурсов, объектов [13]: «внутренние» туристы 

составляют 83%, а выездные только 17%.  

На сегодня в Свердловской области имеется 641 особо охраняемая 

территория, площадь которой составляет 1,34 Га, в соотношении с общей 

площадью составляет 6,9%. 

К специфическим проблемам реализации рекреационно-туристского 

потенциала Свердловской области относятся: столкновение интересов 

урбанизации и рекреации при расширении зон промышленной и гражданской 

застройки; отсутствие действенной системы регулирования рекреационных 

нагрузок на природные комплексы существующих зон отдыха; 

инфраструктурная не обустроенность транспортных коммуникаций, 

недостаточная профессиональная подготовка кадров туристского профиля.  

Развитие этих направлений на практике должно обеспечиваться 

соответствующими нормативными правовыми актами.  
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Нами были рассмотрены основные ресурсы Свердловской области, 

отражающие состояние развития туристско-рекреационной инфраструктуры, 

составлена таблица (табл. 4) 

Таблица 4. Анализ лечебных природных ресурсов Свердловской 

области 

Образующий фактор 

рекреационной системы 

Географические 

наименования 

Описание 

Месторождения 

минеральных вод 

Бальнеологический 

«Нижние Серги» 

хлоридно-натриевая 

минеральная вода с 

небольшой примесью 

сероводорода, она содержит 

37 элементов таблицы 

Менделеева 

Курорт Курьи Месторождения 

слабожелезистых вод, 70 м 

над уровнем моря, в 

сосновом бору, в удалении 

от областного центра 

Месторождения лечебных 

грязей 

Грязевой «Озеро Молтаево» для курортов «Самоцвет» и 

Молтаево в Свердловской 

области, сапропелевые 

грязи 

Вне курортные торфяные 

грязи 

 

 
 

Можно отметить, что сегодня с Свердловской области имеются 

бальнеологические месторождения, которые широко используются в 

деятельности санаторно-курортных учреждениях, а также лечебницах. 

Так же известны крупные месторождения лечебных грязей, которые 

обеспечивают потребности санаторно-курортных учреждений. Кроме этого в 

ходе анализа отмечено, что имеются месторождения лечебных торфяных 

грязей, которые не используются в Свердловской области, что раскрывает 

потенциал развития рекреационной зоны. 

Таблица 5. Анализ экскурсионного туризма Свердловской области 
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Образующий 

фактор  

Географические 

наименования 

Описание 

Экспозиции 

музеев  

г. Алапаевск Дом-музей П.И. Чайковского 

Алапаевский музей изобразительного 

искусства 

Алапаевский краеведческий музей 

Мемориальная комната святой мученицы 

Великой княгини Елизаветы Федоровны 

г. Березовский Музей золота 

Музей-шахта 

г. Верхняя Пышма Музей военной техники «Боевая слава Урала» 

Пос. Висим Литературно-мемориальный музей Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

Музей быта и ремесел 

Г. Ирбит Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств 

Музей Уральского Искусства Музей 

Уральского Искусства 

Музей народного быта 

Ирбитский музей мотоциклов 

Г. Краснотурьинск Федоровский геологический музей 

Мемориальный музей А.С. Попова 

Г. Красноуфимск Музей Красноуфимская земская больница 

Г. Невьянск Невьянская наклонная башня и Музей истории 

Невьянского края 

Дом Невьянской иконы 

Г. Нижний Тагил Музей истории подносного промысла (Дом 

Худояровых) 

Музей быта и ремесел горнозаводского 

населения Урала (Господский дом) 

Историко-технический музей «Дом 

Черепановых» 

Мемориально-литературный музей А.П. 

Бондина 

Здание наблюдательной башни (Лисьегорская 

башня) 
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Г. Нижняя 

Синячиха 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

им. И.Д. Самойлова 

Г. Реж Музей «Самоцветная полоса Урала» 

Г. Екатеринбурга Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств 

Музей истории Екатеринбурга 

Музей истории и археологии Урала 

Музей Природы 

Дом Поклевских-Козелл 

Фотографический музей "Дом Метенкова" 

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" 

Музей "Литературная жизнь Урала XX века" 

Музей кукол и детской книги "Страна чудес" 

Мемориальный Дом-музей П.П. Бажова 

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Музей Ф.М. Решетникова 

Музей Сад Казанцева 

Музей Радио 

Музей Эрнста Неизвестного 

Музейный клуб "Дом Агафуровых" 

Музей архитектуры и дизайна УралГАХА 

Музей истории камнерезного и ювелирного 

искусства 

Музейный центр "Гамаюн" 

Музей памяти воинов-интернационалистов 

"Шурави" 

Музей воздушно-десантных войск "Крылатая 

гвардия" 

Музей гигиены 

 
 

В данной таблице приведены наиболее выдающиеся музеи, в каждом 

районном центре Свердловской области имеются музеи краеведческие или 

музей быта, в отдельных образованиях имеются экспозиции, посвященные 

историческим персонам (Павлик Морозов и др.), литературным деятелям 

(Мамин-Сибиряк, Бажов и др.), специфическим видам деятельности (шахта 

золотодобычи, камнерезное искусство и др.) – данные экспозиции 

представляют ценность для туристско-рекреационной деятельности, 

поскольку составляют основу или могут быть включены в различные 

программы времяпрепровождения. 
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Таблица 6. Анализ спортивного и специализированного туризма 

Свердловской области 

Образующий фактор 

рекреационной системы 

Географические 

наименования 

Описание 

Акватории Приток Чусовой – Сулем 

Приток Тагила – Вогулка 

 

Альпинизм Адуйский камень 

Аликаев камень (Марьин 

утес) 

Верхоловская гранатовая 

копь 

Верхоловская гранатовая 

копь 

Конжаковский камень 

 

 

Шунут-камень (или просто 

Шунут)  

 

 

 

 

 

 

 

Самая высокая гора 

Свердловской области.  

главная вершина 

Коноваловского увала. 

Высота Шунута – 726 

метров над уровнем моря 
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Горнолыжные комплексы  Гора Ежовая  

 

 

 

«Гора Лиственная»  

 

 

 

 

Горнолыжный комплекс 

«Гора Пильная» 

 

 

Горнолыжный центр 

«Флюс» 

принадлежит к массиву 

Весёлых гор. Ее высота 

составляет 550 метров над 

уровнем моря 

 ГЛЦ «Гора Лиственная» 

больше всего подходит для 

начинающих 

горнолыжников и 

сноубордистов. 

Идеально подходит для 

новичков и начинающих 

горнолыжников, а также для 

отдыха всей семьей.  

Расположен в 40 

километрах от 

Екатеринбурга, неподалеку 

от Ревды и Первоуральска 

Карстовые пещеры  Пещера Дружба  

 

 

 

Пещера Катниковская 

 

 

 

Пещера Мрака 

 

Пещера Теплая 

 

 

Пещера Смолинская  

находится в правом борту 

Федотова лога, в 1,5 км от 

его устья (место выхода 

лога в долину реки Серги) 

В стороне от основных 

туристических маршрутов в 

природном парке «Оленьи 

ручьи» находится пещера 

Катниковская. 

На севере Свердловской 

области  

Пещера близ поселка 

Сарана длиной 75 метров и 

глубиной 36 метров. 

На данный момент общая 

длина известных ходов 

пещеры составляет 890 

метров 
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Водопады Водопад Гилевский 

 

 

Водопад Грохотун в 

Кунгурке 

 

 

 

 

 

Водопад Шата 

 

Водопад Южаковский 

в Белоярском районе 

Свердловской области 

около деревни Гилева 

Один из водопадов Урала 

искусственного 

происхождения, находится в 

Свердловской области 

(недалеко от 

Екатеринбурга) 

На речке Шата, близ города 

Сухой Лог 

гидрологический объект – 

Южаковский водопад на 

реке Амбарка 

 
 

Как уже отмечалось – природные ресурсы в Свердловской области 

представляют особый интерес. Прежде всего это связно с тем, что край 

создавался как промышленный, это несет особенности архитектуры, 

сравнительно высокий процент рекреационных зон в чертах городов, 

высокий процент промышленных зон.  

В целом в Свердловской области имеются ресурсы для различных 

видов спортивного и специализированного туризма. Так сравнительно 

недавно в Свердловской области зародилось новое направление – геотуризм, 

в котором были задействованы маршруты в Реж, поселок Малышевский, 

Камнерезное искусство и добыча минералов является одним из 

исторических, специфичных для Урала видом деятельности. Существуют 

более распространенные виды рекреационных направлений – альпинизм, 

горнолыжные трассы. Специфика Свердловской области – расположение 

рядом с Уральскими горами Высота гор не высокая, что позволяет создавать 

трассы как для новичков, так и для более опытных туристов. 

Таблица 7. Анализ религиозного/ паломнического туризма 

Свердловской области 

Образующий фактор Географические 

наименования 

Описание 
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рекреационной системы 

Храмы и соборы  Верхотурский район Историко-архитектурный 

музей-заповедник 

Верхотурье  

Монастыри  Екатеринбурге бывший дом Ипатьева, где 

были расстреляны 

последний российский 

император и члены его 

семьи, ныне православный 

Храм-на-Крови 

 
 

В данной таблице приведены лишь наиболее значимые места 

религиозного паломничества, традиционно – это Верхотурье и места, 

связанные с расстрелом царской семьи – Ганина Яма, Храм-на-Крови, тем не 

менее в Свердловской области имеется 648 религиозных объектов, которые 

находятся в городах, поселках и т.д.  

Таблица 8. Анализ экологического туризма Свердловской области 

Образующий фактор 

рекреационной 

системы 

Географические 

наименования 

Описание 

Памятники природы  Г. Алапаевск  Кишкинские припоселковые 

кедровники  

Болото Шмаковское 

Артемовский район Озеро Белое с охранной зоной 

Белоярский район Белоярский сосновый бор 

Багдановичского района Болото Ольховское 

Г. Верхняя Пышма Озеро Балтым с окружающими 

лесами 

Болото Шитовской Исток 

Г. Ивдель Скалы на реке Северная Тошемка 

Ушминские скалы 
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Ирбитский район Бугры, лесопарковая зона г. 

Ирбита 

Косаревский бор, лесопарковая 

зона г. Ирбита 

Г. Карпинск Гора Сосновая 

Горный массив Серебрянский 

крест 

Серебрянский естественный 

горный кедровник 

Казанский кедровник 

Невьянского района Невьянский пруд 

Г. Нижний Тагил Гора Синяя 

Гнездо беркута 

Г. Североуральск Озеро Светлое с прилегающими к 

нему сосновыми борами 

Озеро Верхнее 

Лесные и природные 

парки  

Природный парк Оленьи 

Ручьи 

Природный парк Малый 

исток 

Природный парк Река 

Чусовая 

 

Заповедники  Заповедник «Висимский» Основан в 1971 г., 13,5 тыс. Га, 239 

видов растений, 37 видов 

млекопитающих, 4 вида амфибий, 

3 рептилии, 130 птиц.  

«Денежкин Камень» Восстановлен в 1991 г, 78,2 тыс. 

Га, 41 вид зверей, 129 видов птиц, 

655 видов растений, 4 вида рыб. 

«Припышминские боры» Основан 1993 г., 41,3 тыс. Га, 43 

вида зверей, 142 вида птиц, 459 

видов растений, 17 видов рыб. 

 
 

Анализ природных ресурсов позволяет сделать вывод, что в 

Свердловской области имеются различные виды птиц, животных, рептилий, 

растений, рыб, различные природные ресурсы – водные ресурсы, уникальное 

сочетание гор и равнин, лесополосы, природные парки и заповедники и т.д. 
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Таким образом, нами проведен анализ актуального состояния развития 

инфраструктуры, связанной с туристско-рекреационной деятельностью, 

можно отметить, что Свердловская область обладает большим 

рекреационным потенциалом – богатая история области, наличие значимых 

религиозных объектов, обилие природных ресурсов, особенности ландшафта 

– все это может привлекать туристов с различными целями туристической 

деятельности. 

Факторы, определяющие рекреационный потенциал Свердловской 

области  

1. Естественные факторы – обусловлен природно-ресурсным 

потенциалом. Биологическое разнообразие региона определяет характер 

природно-хозяйственных связей. Взаимосвязи и взаимообусловленности 

элементов природно-ресурсного потенциала региона определяют 

возникновение рекреационного потенциала региона; 

2. Антропогенные факторы, вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Ухудшение свойств и качеств объектов природы, особенно вблизи 

тех промышленно-хозяйственных комплексов, где высока эмиссия вредных 

веществ и низок ассимиляционный потенциал экосистемы. Улучшение 

свойств и качеств объектов природы за счет привлечения целевых средств, а 

также достижений научно-технического прогресса для осуществления 

природоохранных мероприятий. Развитая инфраструктура влияет на свойства 

и качества объектов  

3. Характер реализации – всегда «привязан» к территории 

4. Экономические факторы – необходим для воспроизводства главной 

производительной силы. РПР является базовым элементом для организации 

рекреационного хозяйства  

5. Необходимость поддержания РПР, так же как и любого другого 

потенциала Расширение числа особо охраняемых природных территорий. 

Экологическое предпринимательство. Целевое налогообложение 

предприятий для финансирования содержания рекреационных зон. 
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Административно-законодательная мотивация рационального использования 

рекреационного потенциала  

Указанные факторы формируют систему рекреационного потенциала, 

способствуют ее развитию и воздействуют на нее в рамках Свердловской 

области, причем каждый элемент системы обладает собственной 

рекреационной ценностью. 

Поскольку основу рекреационного потенциала Свердловской области 

составляет природный потенциал рекреации, необходимо при планировании 

и осуществлении рекреационной деятельности учитывать также те ресурсы, 

которые уже представляют собой ценность, но характер их вовлечения в 

хозяйственную деятельность не оценивается объективно и не носит 

постоянного характера:  

1) заброшенные земли лесного и водного фонда, которые являются 

базой для организации охоты, рыбалки;  

2) территории с разнообразием ягодных и грибных культур.  

Природная база рекреационного потенциала урбанизированных территорий 

претерпевает существенные изменения в связи с их освоением. 
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2.3. Проблемы и перспективы развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры в регионе 
 

Изучение туристско-рекреационной инфраструктуры в настоящее 

время опирается на добротную статистическую и информационную базу, 

создаваемую в рамках Всемирной туристской организации (ВТО) и других 

международных объединений.  

Нами были рассмотрены основные нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»  

2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2015 года  

3. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на период до 2018 года»  

4. Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 г. № 51-ОЗ «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской области»  

5. Стратегия социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2020г.  

6. Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской 

области» 

Развитие туризма на национальном уровне во многом определяется 

политикой государства, нормативно-правовой базой, создающей условия для 

развития туристского бизнеса. Повышение эффективности отечественной 

туриндустрии связывают с формированием региональных концепций 

развития туризма в рамках региональных целевых программ социально-

экономического развития. Понятно, что разумно выстроенная стратегия и 

тактика туристского развития может способствовать решению многих 

социально-экономических проблем в регионе.  
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В настоящее время продолжается научный поиск в отношении 

подходов к изучению влияния туризма на социально-экономическое 

развитие.  

Согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации» по 

уровню туристского предложения, учитывающего неравномерность 

распределения туристских ресурсов на территории России, а также 

различный уровень развития туристской инфраструктуры и кадрового 

потенциала, районы страны могут быть распределены следующим образом:  

• регионы с высоким уровнем развития туристского продукта;  

• регионы со средним уровнем развития туристского продукта;  

• регионы с недостаточным уровнем развития туристского продукта, но 

обладающие значительным потенциалом для перспективного развития, в 

которых качественный туристский продукт только начинает появляться [21].  

Несмотря на достаточный туристский потенциал, Урал согласно 

«Стратегии» относится к третьей группе регионов, что обусловлено его 

традиционно промышленной ориентацией и слабым развитием туристской 

инфраструктуры.  

В «Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2030 г.», принятой постановлением Правительства 

Свердловской области № 873-ПП от 27 августа 2008 г., приоритетными 

направлениями развития области названы:  

• развитие человеческого потенциала, в том числе улучшение качества 

окружающей среды, создание высокоразвитой, многоканальной и 

обновленной сферы услуг, обеспечение единого культурного пространства;  

• становление новой экономики, в том числе структурная 

диверсификация экономики и рациональное природопользование;  

• развитие инфраструктурного комплекса, в том числе формирование 

конкурентоспособной транспортной инфраструктуры; достижение уровня 

развития сферы услуг гостеприимства; необходимого для выполнения 

функций делового туризма и отдыха; повышение обеспеченности 
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гостиничными услугами на территории области за счет строительства новых 

гостиниц, отвечающих мировым требованиям [28].  

Федеральным агентством по туризму Российской Федерации была 

разработана Типовая структура региональной (муниципальной) программы 

развития туризма субъекта Российской Федерации, направленная на 

обеспечение методологического единства региональных (муниципальных) 

программ и согласование их с государственной стратегией развития 

туризма.  

Цели разработки программы таковы:  

• определение приоритетных направлений развития субъекта РФ;  

• оценка потенциала развития туристской сферы субъекта РФ;  

• обеспечение согласованности действий государственных органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

• определение основных направлений деятельности субъекта РФ по 

управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией [13].  

Постановлением Правительства Свердловской области была принята 

Областная государственная целевая программа «Развитие туризма в 

Свердловской области на 2010-2016 гг.». Одним из важнейших результатов, 

которые планируются к достижению в ходе ее реализации, соотносящихся с 

указанной в Типовой структуре нормативной целью по оценке потенциала 

развития туристской сферы субъекта, является обновление реестра 

туристских ресурсов области [14].  

Кадастр туристских ресурсов - обобщенная (экономическая или 

экологическая) потребительная (стоимостная или балльная) оценка 

туристских ресурсов.  

В соответствии с Туристским паспортом Свердловской области, 

предложенным в проекте «Концепции развития туризма в Свердловской 

области», все рекреационные ресурсы региона делятся группы: 

 деловой; 

 конгрессно-выставочный; 
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 культурно-познавательный; 

 событийный; 

 развлекательный рекреационный; 

 экологический; 

 культурно-познавательный; 

 паломнический; 

 активный. 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области № 41-

ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо 

охраняемых природных территорий областного значения и утверждении 

перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

Свердловской области» в регионе находится около пятисот памятников 

природы, среди них - геологические, геоморфологические, гидрологические, 

ботанические и ландшафтные [6]. 
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Глава 3. Методические рекомендации к изучению материала в 

школьном курсе географии 

3.1. Применение материала на уроках географии в школе 

 

Целью применения материала на уроках географии в школах в 

соответствии с современными образовательными стандартами являются 

достижение следующих результатов образования: 

Личностные – формирование патриотизма за счет развития интереса к 

внутреннему туризму, развитие интереса к истории Свердловской области, 

расширение знаний по культуре родного края; 

Метапредметные - умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 Предметные - формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 

Можно выделить ряд образовательных задач 

1. Формирование интереса к истории и культуре Свердловской 

области; 

2. Развитие патриотического отношения к Свердловской области 

как к родному краю, богатому природными, исторически-культурными 

объектами; 

3. Углубление знаний о территориях Свердловской области в их 

связи объектами рекреационного значения, месторождениями, 

особенностями ландшафта и климатических условий; 

4. Формирование представлений о особенностях туристических 

потоков Свердловской области и их связи с историей, культурой и 

природными объектами; 
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5. Формирование личностных целей и мотивации на освоение 

территорий Свердловской области в ходе туристско-рекреационной 

деятельности. 

Для решения этих задач, по нашему мнению, как нельзя лучше 

подходит проектная технология, которая позволяет организовать поисковую 

деятельность школьников, обеспечить рост их коммуникабельности и 

развивает умения находить пути решения поставленных задач. 

Считаем реальным и целесообразным применение проектной 

технологии учителями школы как на различных уроках, так и во внеурочной 

деятельности, поскольку универсальность этой технологии позволяет 

совместить ее с существующими образовательными системами обучения и 

программами в начальном звене. 

Однако внедрение учителем внедрение проектной технологии практику 

не должно происходить стихийно: следует проводить целенаправленную 

работу по подготовке обучающихся младшего школьного возраста к 

проектной деятельности. 

Материалы по рекреационному потенциалу Свердловской области 

более целесообразно в курсе географии Свердловской области в рамках 

курса общеобразовательного учреждения. 

Приведем планирование часов по изучению рекреационного 

потенциала Свердловской области в школьном курсе (табл. 9) 
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Таблица 9. Планирование часов по теме «Туристско-рекреационная 

инфраструктура Свердловской области» 

Вид учебной работы 

Содержание обучения 

Общая трудоемкость  21 час 

Аудиторные занятия 3 часа 

лекции 1 час 

практические занятия 1 час 

семинарские занятия – 

лабораторные работы 1 час 

другие виды аудиторных занятий – 

Самостоятельная работа 18 часов 

домашние задания 3 часа 

подготовка к контролю 15 часов 

Вид промежуточного контроля Проект 

 
 

Мы предлагаем при использовании материала в курсе географии 

Свердловской области использовать проектный метод обучения. Результатом 

проекта является материал, подготовленный в ходе внеклассной работе, 

длящийся 15 часов. 

Проект представляет собой самостоятельно планируемую и 

реализуемую работу, в которой речевое общение органично вплетается в 

интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Таким 

образом, проект позволяет реализовать межпредметные связи в обучении 

истории, расширить пространство общения посредством опоры на 

практическую деятельность. 

Проектная технология обучения предполагает высокую 

мотивированность школьников и базируется на познавательном интересе 
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учащегося. На наш взгляд, методика проектов - это дальнейшее развитие 

концепции образования в сотрудничестве, доказавшей свою исключительную 

самостоятельность и успешность. Таким образом, проект - это личностный 

образовательный продукт, что, на наш взгляд, является ключевым фактором 

выбора данной технологии в процессе обучения в школе. 

По мере выполнения проектной работы процесс овладения предметным 

знанием становится значимым для учащегося и личностно-мотивированным. 

Следует отметить, что для выполнения такого вида работ необходим 

определённый объём знаний для решения целого ряда задач: конкретизации 

проблемы, выявления путей её решения, предложения возможных вариантов 

развития ситуации. 

В контексте наблюдаемого смещения акцентов в обучении в 

российских образовательных учреждениях происходит постоянный поиск 

новых интегрированных принципов обучения (обучение в сотрудничестве, 

кооперативное обучение, личностно ориентированный подход, 

коммуникативно-деятельностные методы обучения, проблемное обучение и 

т. д.), что ведёт к появлению возможности выбора школьником 

образовательной траектории, создания индивидуальной образовательной 

среды и повышению автономии обучаемого. 

В соответствии с проектным методом обучения в началее производится 

вводная лекция – 1 час, далее производится внеклассная работа учащихся, 

составление отчета производится в формате лабараторной работы по теме, и 

практическое занятие представляет защиту проектной работы. Мы 

предлагаем использование группового проекта, оптимальным количеством 

участников группы является 5-8 человек. 

В процессе подготовки проектной работы задействованы разные виды 

деятельности, среди которых мыслительная, коммуникативная, практическая 

и презентационная. На наш взгляд, одним из положительных факторов 

применения данной технологии в школе является групповая форма 

организации работы. Групповая организация выполнения проекта 
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подразумевает распределение ролей, выполнение отдельным школьником 

отведённого участка работы и объединение усилий каждого в единый 

результат. 

Технология проектного обучения определяется построением 

образовательного процесса на активной основе, деятельности каждого 

ученика, его интересов и потребностей. Данная технология реализуется через 

систему учебно-познавательных методов и приемов, направленных на 

практическое или теоретическое освоение действительности обучающимися 

посредством выявления и решения существующих противоречий. 

Рассмотрим структуру работы на уроках географии. 

1. Лекционный материал: 

 Раскрытие основных понятий и их содержания темы 

(рекреация и туризм); 

 Анализ основных факторов рекреационного потенциала: роль 

природных факторов, роль культурно-исторических факторов; 

 Освещение особенностей основных туристско-рекреационных 

объектов Свердловской области (рис. 7); 

2. Домашняя работа: 

 Подготовка справочного материала поисследуемой проблеме; 

 Консультация по вопросам структуры подготовки проекта (по 

группам) освещение стрктуры, содержания; 

3. Лабараторная работа: 

 Анализ основных материалов, собранных по проекту; 

 Структурирование проектного материала; 

 Подготовка отчета по проекту; 

4. Практическое занятие: 

 Рассказ по проектам; 

 Защита проекта; 

 Отчет по участию и работе каждого участника группы. 
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Рисунок 7. Карта туристско-рекреационных объектов Свердловской области 

Содержательные аспекты работы по теме.  

Тема. «Рекреационный потенциал Свердловской области». 

Понятие рекреация. Водные ресурсы Свердловской области. 

Особенности ландшафта Свердловской области. Природные парки и 

заповедники Свердловской области. Культурно-исторический фактор 

формирования рекреационного потенциала. Основные объекты туристско-

рекреационного значения. 

В ходе лекционного материала формирования мотивации учащихся 

производится за счет знакомства с особенностями ресурсов Свердловской 

области, после чего производится анализ особенностей туристического 

потока по области (рис. 8) 
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Рисунок 8. Группы туристического потока по Свердловской области 

Таким образом, нами предложена структура использования материала в 

школьном курсе географии, данная структура основана на проектной 

деятельности и включает в себя внеклассное мероприятие, в ходе которого 

готовится материал для проектной работы. 

3.2. Применение материала во внеклассной работе в школе 
 

Внеклассная работа в соответствии со структурой, предложенной по 

использованию материала в общеобразовательном учреждении представляет 

собой работу по проекту.  

Вид внеклассной работы может варьироваться в соответствии с 

возможностями в образовательном учреждении. Нами предложена 

внеклассная работа – поездка в природный парк «Оленьи ручьи». 

Работа по проекту имеет следующую структуру. 

Среди компетенций, развиваемых в ходе организации проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

- развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 

- привить навыки сотрудничества с другими людьми; 
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- активизировать навыки эмоционального общения с членами 

семьи; 

- привить первоначальные умения собирать информацию из 

разных источников, осмыслить её и использовать для выполнения 

проекта; 

- активизировать навыки самостоятельной работы по сбору 

нужной информации 

- развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при 

решении общих задач. 

О.Н. Хижнякова в своей книге «Современные образовательные 

технологии в начальной школе» общие этапы работы над проектом 

формулирует следующим образом: 

1. Подготовка - выбор темы проекта, определение цели и 

содержания проекта, формирование творческих групп, определение 

форм выражения итогов проектной деятельности. 

2. Планирование - анализ проблемы, определение задач, средств 

реализации проекта, выбор критериев оценки результатов, 

распределение ролей в группе, формулировка вопросов, на которые 

нужно ответить, разработка заданий для творческих групп, отбор 

литературы. 

3. Принятие решения - сбор и уточнение информации, обсуждение 

различных гипотез, выбор оптимального варианта, уточнение плана 

деятельности. 

4. Выполнение - выполнение проекта. 

5. Оценка результатов - оценка результатов выполнения проекта 

(поставленных целей, достигнутых результатов, анализ причин 

возможных затруднений или недостатков). 

6. Презентация - защита проекта. 

Рассмотрим особенности деятельности учащихся в ходе внеклассной 

работы (табл. 10) 
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Таблица 10. Структура деятельности учащихся во внеклассной работе 

Этапы Деятельность 

учащихся 

Деятельность учителя 

Подготовка – выбор 

темы проекта, 

определение цели и 

содержания проекта, 

формирование 

творческих групп, 

определение форм 

выражения итогов 

проектной 

деятельности. 

Уточняют информацию, 

обсуждают задание, 

принимают общее 

решение по теме, 

формируют творческие 

группы 

Отбирает возможные 

темы и предлагает их 

учащимся. Объясняет 

цель, мотивирует к 

деятельности. 

Организует работу по 

формированию 

творческих групп 

Планирование – анализ 

проблемы, определении 

задач, средств 

реализации проекта, 

выбор критериев оценки 

результатов, 

распределение ролей в 

группе, формулировка 

вопросов, на которые 

нужно ответить, 

разработка заданий для 

творческих групп, отбор 

литературы. 

Вырабатывают план 

действий, 

осуществляют 

постановку конкретных 

задач, определяют 

средства реализации 

проекта, уточняют 

источники информации, 

распределяют роли в 

группе 

Разрабатывает задания, 

вопросы для поисковой 

деятельности, 

подбирает литературу, 

принимает участие в 

обсуждении вариантов 

по реализации проекта. 

Принятие решения – 

сбор и уточнение 

информации, 

обсуждение различных 

гипотез, выбор 

оптимального варианта, 

уточнение плана 

деятельности. 

Работают с 

информацией, 

выдвигают и 

осуществляют отбор 

гипотез, выполняют 

исследование, 

корректируют план 

деятельности 

Консультирует, 

координирует работу 

учащихся, стимулирует 

их деятельность. 
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Выполнение – 

выполнение проекта 

Работают над проектом 

и его оформлением. 

Учащиеся вначале по 

группам, а потом во 

взаимодействии с 

другими группами 

оформляют результаты 

в соответствии с 

принятыми правилами 

Консультирует, 

координирует работу 

учащихся, стимулирует 

их деятельность. 

Оценка результатов – 

оценка результатов 

выполнения проекта: 

- поставленных целей, 

- достигнутых 

результатов, 

- анализ причин 

возможных затруднений 

или недостатков 

Обсуждают полученные 

результаты, исправляют 

возможные недочеты, 

формулируют выводы 

Наблюдает за 

деятельностью 

учащихся, принимает 

участие в обсуждении 

Презентация – защита 

проекта 

Докладывают о 

результатах своей 

работы 

Организует экспертизу 

(например, приглашает 

в качестве экспертов 

старших школьников 

или параллельный 

класс, родителей и др.) 

 
 

Приведем примерный список тем по проектам: 

1. Особенности скалистой местности природного парка «Оленьи 

Ручьи» (описание, характеристика, фотографии, история названий, 

истории и поверья, связанные со скалами – Лягушка, Целующиеся 

скалы, скала Писаница, скала Светлая и др.); 

2. Освещение пещер природного парка «Оленьи Ручьи» (описание, 

характеристика, фотографии, история названий, истории и поверья, 

связанные с пещерами – Дружба, Большой провал, Стоянка древнего 

человека, Большая Аракаевская); 

3. Особенности водных ресурсов (описание, характеристика, 

фотографии, история названий, истории и поверья, связанные с 
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водными ресурсами природного парка – водопад, Нижнее и Верхнее 

озеро, Миткинский рудник, реки Серги) 

4. Скульптуры природного парка «Оленьи Ручьи» (описание, 

характеристика, фотографии, история названий, истории и поверья, 

связанные со скульптурами – скульптура Ангела Единой Надежды, 

скульптура Перуна) 

5. Формирование Уральских гор, особенности рельефа и 

геологического строения территории парка. Процессы 

картообразования; 

6. Органический мир Рифейского моря. Окаменелости; 

7. Особенности животного мира природного парка «Оленьи Ручьи» 

(животные парка в различные времена года); 

8. Птицы природного парка (описание, характеристика, 

фотографии); 

9. Особенности растительного мира (лекарственные растения и 

краснокнижные виды парка – описание, виды, сбор образцов); 

10. История освоения и зарождение металлургии на территории 

Нижнесергинского района (Миткинский рудник); 

11. Особо охраняемые природные территории, их значение и 

классификация; 

12. Туризм, основные виды туризма. Развитие экотуризма на 

примере природного парка «Оленьи ручьи»; 

13. Экологические факторы и экологические проблемы. 

Таким образом, нами составлена структура использования материала 

на уроках в общеобразовательном учреждении, в ходе работы нами были 

предложены следующие компоненты включения материала по теме 

туристско-рекреационная инфраструктура Свердловской области: 

лекционный материал, практические занятия, лабораторная работа, а также 

внеклассное мероприятие, составляющее основу проектной деятельности. 
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Предложенная структура работы направлена на освещение таких 

разделов темы как понятие рекреация, водные ресурсы, особенности 

ландшафта, природные парки и заповедники, культурно-исторический 

фактор формирования рекреационного потенциала.  

Использование метода проекта в работе по теме позволяет учесть 

индивидуальные интересы и мотивы учащихся, что формирует внутренюю 

мотивацию при работе по теме туристско-рекреационная инфраструктура 

Свердловской области. Такой подход к проблеме позволяет решить основные 

задачи обучения: формирование патриотизма за счет развития интереса к 

внутреннему туризму, развитие интереса к истории Свердловской области, 

расширение знаний по культуре родного края; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 
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Заключение 
 

Данная работа посвящена проблеме изучения особенностей туристско-

рекреационной инфраструктуры Свердловской области, на основании 

проделанной работы можно сделать ряд заключительных выводов.  

Проблема развития туристических и рекреационных зон активно 

разрабатывалась во всех субъектах Российской Федерации, однако можно 

выделить ряд субъектов с наиболее высокой активностью – Ленинградская 

область, Московская область, Республика Татарстан, Самарская область и др. 

Свердловская область так же входит в группу областей с активным 

развитием туристско-рекреационной инфраструктуры. Туризм и на 

сегодняшний день принят одним из приоритетных отраслей экономики РФ, а 

развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма – приоритетными 

направлениями регулирования туристской деятельности. 

Был проведен анализ теоретико-методологические основы 

исследования туристско-рекреационной инфраструктуры региона за счет 

раскрытия понятий и категорий, показателей уровня развития туристско-

рекреационной инфраструктуры региона и факторов формирования 

туристско-рекреационной инфраструктуры региона. Теоретической базой 

исследования послужили официальные программные разработки на 

федеральном и региональном уровнях по развитию туризма, правовые акты, 

нормативно-методические документы, материалы научных конференций, а 

также материалы монографических исследований отечественных и 

зарубежных ученых. 

Рекреация нами рассматривается нами как совокупность явлений и 

отношений, возникающих в процессе использования свободного времени для 

оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной 

деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне 

населенного пункта, являющегося местом их постоянного проживания, а 
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рекреационная деятельность – это деятельность, направленная на 

удовлетворение рекреационных потребностей. 

Далее были рассмотрены географические особенности туристско-

рекреационной инфраструктуры Свердловской области, особенностей ее 

формирования и современное состояние туристско-рекреационной 

инфраструктуры Свердловской области. можно сделать выводы о высоком 

туристско-рекреационном потенциале Свердловской области, развитой 

инфраструктуры. Рекреационный потенциал Свердловской области 

формируют такие особенности как положение на границе Европы и Азии, 

наличие большого культурно-исторического наследия, развитая 

инфраструктура, состоящая из учреждений санаторно-курортного типа, 

средств размещения, культурно-досуговых организаций. 

Далее мы разработали методические рекомендации к изучению 

материала географии туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области в школьном курсе. Мы предлагаем при использовании 

материала в курсе географии Свердловской области использовать проектный 

метод обучения. Результатом проекта является материал, подготовленный в 

ходе внеклассной работе. В соответствии с проектным методом обучения в 

началее производится вводная лекция, далее производится внеклассная 

работа учащихся, составление отчета производится в формате лабараторной 

работы по теме, и практическое занятие представляет защиту проектной 

работы. Мы предлагаем использование группового проекта.  

Была предложена структура использования материала в школьном 

курсе географии, данная структура основана на проектной деятельности и 

включает в себя внеклассное мероприятие, в ходе которого готовится 

материал для проектной работы. 

В ходе работы были предложены теоретические и методические 

рекомендация и предложениях содержания и методики преподавания 

географии туристско-рекреационной инфраструктуры Свердловской области. 
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Результаты могут быть использованы в практики преподавания географии в 

образовательном учреждении. 

Можно отметить, что в работе рассмотрены особенности географии 

туристско-рекреационной инфраструктуры Свердловской области, а именно 

особенности методического аппарата к изучению материала географии 

туристско-рекреационной инфраструктуры Свердловской области в 

школьном курсе. 

Можно отметить, что был разработан методический аппарат к 

изучению материала географии туристско-рекреационной инфраструктуры 

Свердловской области в школьном курсе, что являлось целью данного 

исследования. 
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