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Сезонные колебания нельзя ликвидировать, но их интенсивность возможно снизить. На практи-
ке для этого используют разнообразные методы. В период низкого спроса проводятся рекламные туры, 
корректируется ценовая политика. Но основным направлением является разработка и продвижение 
новых видов турпродукта, не подверженных сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие де-
лового и событийного туризма, а также социального туризма для целевых групп. Внедрение иннова-
ционных форм обслуживания способствует сглаживанию сезонной неравномерности.
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Статья посвящена вопросам разработки системы показателей оценки историко-
культурного наследия кадастра туристских ресурсов. Рассмотрены различные факторы 
и показатели, которые могут быть учтены в кадастре. Показана необходимость выполнения 
исследования системы показателей для кадастра туристских ресурсов Алтайского края.
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The article is devoted to questions of indicators system development for the historical 
and cultural heritage estimations of the tourist resources inventory. Various factors and 
indicators which can be examined in the cadastre are considered. Need of performance of 
the indicators system research for the tourist resources cadastre of Altai Krai is shown.
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Эффективное управление сферой туризма предполагает создание и обеспечение функциони-
рования системы сведений об объектах и явлениях туристского интереса для формирования 
туристского продукта. В качестве такого свода данных выступает кадастр туристских ресур-

сов, обеспечивающий информационное обеспечение и системную организацию сведений об объек-
тах туризма, обоснование экологических регламентов, экономических и правовых механизмов ис-
пользования ресурсов в целях туризма.

Туризм как сфера коммерческой деятельности базируется на комплексе ресурсов, присущих тер-
ритории, на которой он осуществляется. Основой туризма, наряду с природным, является истори-
ко-культурный потенциал территории. Он представлен различными видами исторических объектов, 
комплексов и явлений: памятниками, мемориальными местами, народными промыслами, музеями, 
т. е. спецификой материальной и нематериальной (духовной) культуры. В последние годы мировое 
сообщество придает особое значение охране нематериальной культуры. Так, под эгидой ЮНЕСКО 
введена новая номинация — памятники нематериальной культуры. Это, прежде всего, разнообраз-
ные проявления народной традиционной культуры — фольклор, народные художественные промыс-
лы, бытовые традиции и т. д.

В научной и практической действительности зачастую наблюдается объединение исторических 
и социально-культурных туристских ресурсов в единую категорию — историко-культурное наследие. 
Однако не все наследие прошлого относится к историко-культурным ресурсам, а только те объекты, 
которые исследованы научными методами, оценены как имеющие общественное значение и могут 
быть использованы при существующих технических и материальных возможностях для удовлетво-
рения туристских потребностей [3; 10].

Историко-культурное наследие — это наследие развития цивилизации, которое сосредоточено 
на определенной территории. Практически каждая местность географического пространства может 
представлять интерес для туризма в аспекте историко-культурного наследия. В понятие историко-
культурного наследия входят: памятники археологии, культовая и гражданская архитектура, памят-
ники ландшафтной архитектуры, малые и большие исторические города, типичные сельские поселе-
ния, музеи, театры, выставочные залы и другие объекты социокультурной инфраструктуры, объекты 
этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства, техниче-
ские комплексы и сооружения и пр. — вся социокультурная среда с традициями и обычаями, особен-
ностями бытовой и хозяйственной деятельности [4, 7, 16, 17].

Опыт многих стран свидетельствует, что историко-культурное наследие может быть определяю-
щим в формировании спроса на туристские ресурсы и экономической доходности.

Историко-культурное наследие является важнейшим конкурентоспособным преимуществом ту-
ристской отрасли как России в целом, так и отдельных российских регионов, представляя особенную 
актуальность для российской провинции, маргинальных территорий, малых исторических городов 
[18]. Именно культурно-познавательные цели служат основной мотивацией для посещения России 
иностранными туристами, составляя до 20 % внутреннего турпотока. В России насчитывается около 
2400 музеев, почти 99 000 памятников истории и культуры, 477 исторических городов, 23 объекта 
культурного наследия входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [http://www.ania-news.info/].

Однако в России в целом и во многих регионах историко-культурные объекты практически 
не оценены для целей туристского бизнеса. Имеется опыт оценки историко-культурных объектов как 
материального результата труда, представляющий собой процесс расчета стоимости недвижимости, 
затрат на восстановление и поддержание в надлежащем состоянии, однако, для выполнения всесто-
ронней комплексной оценки, помимо традиционных знаний инженерно-строительного характера, 
экономической затратности и доходности, специальных знаний в области проектирования рестав-
рационно-восстановительных работ, определения перечня и величины затрат на их выполнение, не-
обходимо использование результатов культурно-исторических, археологических, социологических 
исследований [1]. Сложившаяся ситуация делает необходимой оценочно-кадастровую деятельность 
в отношении историко-культурных объектов, разработку научно обоснованных теоретических основ 
создания кадастра туристских ресурсов, выработки системы его показателей [3, 5; 9].

Одним из важных качеств объектов историко-культурного наследия служит их неповторимость 
или уникальность, что определяет формы их использования в качестве туристских ресурсов. Суще-
ствует ряд форм включения историко-культурных ресурсов в сферу туризма, которые, в первую оче-
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редь, основаны на оценке их значимости для туристско-рекреационных целей — ранжировании 
ценности. Представление о ранжировании ценности туристских ресурсов достаточно давно введено 
исследователями, занимавшимися изучением проблем рекреалогии (В. С. Преображенский, Е. В. Ко-
лотова и др.). Изначально в целях ранжирования осуществляется анализ туристских ресурсов в целях 
определения наиболее важных для региона объектов туристско-рекреационного интереса. В первую 
очередь выявляются и определяются возможности туристских ресурсов, представляющих мировое 
значение. К наиболее значимым туристским ресурсам мирового значения относятся объекты Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Так, в Алтайском регионе в их число включен объект «Золотые горы Ал-
тая» (1998), имеющий несколько кластеров, и расположенный на территории Республики Алтай [15].

Несколько ниже оцениваются туристские ресурсы, представляющие интерес для жителей Россий-
ской Федерации, еще ниже — для жителей Сибири и приграничных областей Казахстана. На ниж-
нем уровне значимости туристских ресурсов находятся те из них, которые востребованы жителями 
отдельно взятых административно-территориальных единиц — Алтайского края, Томской, Омской, 
Новосибирской областей и пр.

В документах, формирующих направления социально-экономического развития Алтайского 
края: «Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года», долгосроч-
ной целевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы» и государственной 
программе Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015–2020 годы» туризм опре-
деляется как приоритетная отрасль экономики. В крае насчитывается более 5000 памятников исто-
рии и культуры (археологии, архитектуры) более 60 краеведческих и тематических музеев, тради-
ционные народные ремесла, промыслы многочисленны другие социально-культурные объекты [12, 
15, http://www.altaiinter.info].

В Алтайском крае ведутся исследования по созданию кадастра туристских ресурсов [2, 11, 12]. 
Предложена модель кадастра туристских ресурсов с соответствующими показателями. В большей сте-
пени оценочно-кадастровые работы направлены на природные ресурсы [9]. Однако полноценность 
создающегося кадастра невозможна без включения в него объектов историко-культурного наследия, 
их многостороннего учета и оценки на основе системы показателей [8, 13,14].

Для историко-культурных комплексов, так же как и для природных, важными характеристиками 
являются надежность и емкость. Надежность культурного комплекса обусловливается такими фак-
торами, как:

— устойчивость к рекреационным нагрузкам;
— соответствие ценностным критериям, сформировавшимся у туристов.
Фактор устойчивости определяет регулирование потока туристов, который может выдержать 

данный историко-культурный объект или комплекс. Фактор стабильности и соответствия ценност-
ным критериям связан с долговременностью интереса туристов к данному историческому и/или 
культурному объекту. В первую очередь, сохраняется стабильность интереса к объектам мирового 
историко-культурного наследия или феноменам — символам территорий.

Емкость историко-культурного комплекса определяется продолжительностью периода, в течение 
которого туристы могут воспринимать содержащуюся в нем информацию, и зависит от таких факто-
ров, как, например, аттрактивность объекта осмотра и психофизиологические возможности челове-
ка, которые отличаются значительной индивидуальностью и имеют определенный предел.

Как правило, историко-культурные ресурсы размещены не равномерно. Количественный пока-
затель этих ресурсов еще не дает представления об уровне их познавательной ценности, привлека-
тельности и пригодности для организации познавательных туристических продуктов. Поэтому необ-
ходима оценка свойств историко-культурных ресурсов по определенным качественным признакам, 
которая должна учитывать:

• время создания, постройки историко-культурного объекта/комплекса;
• упоминание объекта в исторических документах;
• уникальность объекта;
• доступность/различия в доступности объектов;
• различия в плотности размещения объектов в пределах региона;
• разнообразие и комплексность имеющихся объектов;
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• физическое состояние объектов;
• использование по назначению;
• включение в официальный список памятников истории и культуры федерального или регио-

нального уровней, местных достопримечательностей;
• познавательную ценность объектов, которая может быть оценена показателем информаци-

онности ресурсов [13, 15].
В работах Мирзехановых З. Г. и Д.Г. информационное обеспечение рассматривается как неотъ-

емлемая часть туристского продукта, специфика которого определяется с учетом национальных осо-
бенностей и туристских потребностей туристов, способствует формированию у туристов образного, 
эстетического и эмоционального восприятия сведений об историко-культурном наследии [6].

Кадастр туристских ресурсов непосредственно связан с маркетингом продвижения туристского 
продукта. При определении уровня современного использования наиболее значимых объектов ту-
ристского интереса в Алтайском крае необходимо учитывать:

— степень готовности для посещения туристами, включая транспортную доступность, наличие 
объектов размещения и их уровень;

— наличие туристских и экскурсионных программ, посвященных этим объектам;
— степень активности продвижения историко-культурного объекта на туристском рынке;
— популярность у местных жителей и туристов;
— экспертную характеристику контингента посетителей [10, 11, 14].
Качественные изменения данных параметров могут способствовать повышению уровня исполь-

зования туристских ресурсов, значительному увеличению спроса на туристские ресурсы и экономи-
ческой доходности.

Среди формирующихся центров историко-культурного туризма Алтайского края можно выделить 
историко-культурный район Горной Колывани; административные районы: Алтайский, Змеиногор-
ский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Смоленский, Солонешенский и Чарышский; 
города: Барнаул, Белокуриху, Бийск, Змеиногорск. Включение туристских ресурсов названных цен-
тров в кадастр предусматривает их паспортизацию, включающую различного рода оценочные пока-
затели, включая экономическую оценку содержания в надлежащем состоянии, инфраструктурные 
затраты, оценку туристской нагрузки на территорию, возможную перспективную доходность и т. д.

Кадастр туристских историко-культурных ресурсов, основанный на системе объективных оце-
ночных показателей, должен служить инструментом контроля уровня потребления и восстановле-
ния ресурсов, планирования и прогнозирования развития туризма в регионе.

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный университет» по проекту 2.2.3. «Геоэкологическая оценка геосистем в условиях гло-
бальных изменений природной среды для эффективной реализации туристско-рекреационного кла-
стера в Алтайском регионе».
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