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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ТУРИЗМА 

 

 

УДК 338.48  
 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТИПА  

Л.И. Донскова
1
, М.Е. Базарова

2
,  

А.А. Макаров
3
, Е.В. Мягкова

1
 

1
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия 

2
Санаторий «Эдем», Белокуриха, Россия 

3
Московский гуманитарный университет, Москва, Россия 

 

Аннотация. Разработаны основные положения и концепция клиенториен-

тированного обслуживания в сфере услуг как стратегического развития обслу-

живающей деятельности. При этом подчеркиваются особенности бизнес-

процессов, которые подчинены цели наибольшего удовлетворения потребно-

стей клиента и строятся на оценке текущих и стратегических действий компа-

нии. Исследование клиенториентированного обслуживания: статистическое 

наблюдение на примере санаторно-курортной организации, оценка выполнения 

стандартов обслуживания и уровня удовлетворенности клиента позволяют 

обосновать элементы клиентоориентированного обслуживания как стратегиче-

ского приоритета в деятельности организации санаторно-курортного типа. 

В исследовании использовались следующие методы: опрос, анкетирование, фо-

кус-группы – метод экспертных оценок. Реализация эффективной политики 

клиентоориентированности поможет решить проблемы повышения качества 

обслуживания, лояльности потребителей, расширить клиентскую базу, нивели-

ровать сезонность услуг, увеличить прибыль и конкурентоспособность органи-

зации в целом.  
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Ключевые слова: сфера услуг, статистическое наблюдение, клиенториен-

тированная политика, удовлетворенность клиентов, стандарты обслуживания, 

качество обслуживания  

 

THE CLIENT-ORIENTED SERVICE 

AS A STRATEGIC PRIORITY IN THE ACTIVITIES  

OF THE ORGANIZATION OF SANATORIUM TYPE 

L.I. Donskova
1
, M.E. Bazarova

2
,  

A.A. Makarov
3
, E.V. Myagkova

1
 

1
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia 

 2
Sanatorium "Eden", Belokurikha, Russia 

3
Moscow University of the Humanities, Moscow, Russia 

 

Abstract. The main guidelines and concept of modern client-oriented policy in 

the service sector have been created as the dominant development of service activi-

ties. The goals of specific features of the business processes have to satisfy customers 

and are based on a realistic estimate of the client company's policies and actions. The 

investigation of (klientorientirovannogo care) client-oriented service : statistical ob-

servation on the example of the sanatorium-and-Spa organizations, evaluation of the 

implementation of service standards and client satisfaction level allows the elements 

of client oriented services to be considered strategic priorities in the activities of or-

ganization of sanatorium type. In the research there were used such methods as a sur-

vey, a questionnaire, a method of peer review of the focus group. The realization of 

the effective client-oriented policy will help to solve customer problems, improve the 

quality of service, customer loyalty, expand customer base, neutralize seasonality of 

services, increase profits and competitiveness of the Organization in general. 

Keywords: services, statistical monitoring, client-oriented policy, customer sat-

isfaction, service standards, quality of service.  

 

Введение. В последние годы качественно новое развитие получил рынок 

услуг, представляющий собой социально-экономический комплекс, работа ко-

торого осуществляется в соответствии с рыночными законами, отраслевой спе-

цификой и особенностями территории в целях усиления роли потребителей 

и повышения качества жизни общества. К сфере услуг относится совокупность 

предприятий и отраслей, продукция которых выступает в виде услуг для произ-

водственной сферы и потребительского назначения.  
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Сфера услуг в настоящее время является наиболее перспективной и при-

быльной отраслью в мировой и российской экономике, о чем свидетельствует 

статистика стран мира. Так, доля сферы услуг в совокупном ВВП составляет 

более 70% от его общего объема и значительно превышает долю сферы произ-

водства товаров. По данным официальной статистики в мире доля услуг 

в структуре ВВП за последние годы составила в США 75,5%, Великобрита-

нии – 72,6%, во Франции – 72,8% [18]. Этот процесс начался в середине  

1970-х гг. в связи с переходом стран Запада от преимущественно экстенсивного 

к преимущественно интенсивному производству за счет новых технологий 

и научно-технических факторов. Также происходит и увеличение числа заня-

тых в сфере услуг, доля которых составляет: в США – 77,6%, Великобрита-

нии – 76,3%, во Франции – 71,4% [18].  

Под влиянием экономических и общественных изменений в развитых 

странах происходит увеличение объемов потребления услуг, а также усложне-

ние структуры потребления. В структуре потребления услуг возрастают услуги 

образования, оздоровительные, информационные, социально-культурные и ре-

креационного характера. Такие услуги связаны с социокультурными, духовны-

ми потребностями, а также с индивидуальными потребностями любого челове-

ка, нацеленными на его развитие.  

В России сфера услуг является важным фактором эффективности работы 

рыночного механизма. Успешно функционирует сеть сервисных организаций, 

предоставляющих образовательные, информационные, консалтинговые, финан-

совые услуги и услуги аутсорсинга. Участники сферы услуг осваивают иннова-

ционные виды деятельности, расширяют свое присутствие во всех отраслях 

экономики. 

Наряду с возрастающей ролью данной сферы ужесточаются требования 

к предприятиям, оказывающим различные услуги. Повышение качества обслу-

живания и рост числа таких предприятий несомненно вызывает конкуренцию. 

Удовлетворение потребностей клиента, обеспечение уровня сервиса, а также 

клиентоориентированное обслуживание являются важным конкурентным пре-

имуществом.  

Вышесказанное позволяет подчеркнуть актуальность вопросов, связан-

ных с особенностями конкурентного функционирования, а именно: возмож-

ность привлечения новых клиентов, а также удержания текущих. Предприятия 

сферы услуг зависят именно от своих потребителей и, следовательно, должны 

понимать их текущие и будущие потребности, а также отвечать их требованиям 

и стремиться превзойти их ожидания.  
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В настоящее время на предприятиях разрабатываются стандарты обслу-

живания, но это считается недостаточным, потому что для поддержания конку-

рентоспособности необходимо не только их выполнять, но и поддерживать 

ориентацию на клиента. Стоит отметить, что клиентоориентированное обслу-

живание направлено на удовлетворение потребностей как внешнего, так 

и внутреннего клиента. К этому необходимо добавить, что значительную часть 

прибыли предприятия получают за счет повторного обращения клиента, поэто-

му необходимо выстраивать долгосрочные отношения с ним.  

В связи с этим становится актуальным для организации отслеживать из-

менения потребностей клиентов, уделять внимание повышению потребитель-

ской ценности продукции и услуг, обучению персонала ориентированности 

на клиента. Именно клиентоориентированный подход за счет повышения каче-

ства обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей являются важ-

нейшими элементами стратегической деятельности. В свою очередь для того, 

чтобы потребности внешнего клиента были удовлетворены, важно поддержи-

вать микроклимат на предприятии и удовлетворять в первую очередь потребно-

сти сотрудников как внутренних клиентов.  

Цель работы заключается в анализе особенностей клиентоориентирован-

ного обслуживания на практическом примере сферы услуг (ООО Санаторий 

«Эдем») и разработке элементов клиентоориентированности как приоритетного 

стратегического направления.  

Обзор научных публикаций по вопросам клиентоориентированного об-

служивания, качества сервиса, удовлетворенности клиентов российских авто-

ров – А.Н. Алиева [4], Е. Букашкина, О.В. Бурдюгова [5], В.В. Бусаркина [6], 

Л.И. Донскова [9, 10], А.А. Макаров [11], О.С. Крайнова [12], Н.Б. Кущева [13], 

М.Ю. Ласси [14], А.И. Миронова [15], А.П. Панфилова [16], И.Ю. Туманов [20], 

М.В. Якименко [22], Н.Ю. Саргаева [19] и др. – характеризует различные под-

ходы к исследованию клиентоориентированного обслуживания. Они затраги-

вают такие общие вопросы, как влияние клиентоориентированности на конку-

рентные преимущества организации, понятие клиентоориентированности пред-

приятия и проблемы ее оценки, так и специфические, к примеру, оценка каче-

ства санаторно-курортных услуг и приоритетные направления его повышения, 

подготовка специалистов для индустрии туризма и гостеприимства на основе 

проблемно-ориентированной модели обучения и др.  

Приведем подходы к исследованию клиентоориентированности, в кото-

рых раскрываются различные аспекты этого понятия.  
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В самом широком понимании под клиентоориентированностью понима-

ют стратегию компании, нацеленную на выстраивание долгосрочных взаимо-

отношений с клиентом.  

К примеру, О. Фрейдкин определяет клиентоориентированность как под-

ход к организации работы компании, при котором все бизнес-процессы выстра-

иваются для достижения цели наибольшего удовлетворения явных и скрытых 

потребностей клиента [5]. 

К. Харский в своих исследованиях утверждает, что клиентоориентиро-

ванность – это оценка, которую получает компания от своего клиента в резуль-

тате взаимодействия с ним [21]. 

Итак, можно сказать, что клиентоориентированность – это умение выяв-

лять потребности клиентов (как внутренних, так и внешних) и эффективно удо-

влетворять их. 

Анализируя подход к исследованию клиентоориентированности в органи-

зации, подчеркнем, что она проявляется на нескольких уровнях: 

 ценности компании, где формируется понимание значения клиента 

для успеха организации;  

 ядро стратегии компании, или только ее элемент, от чего зависит, бу-

дут ли бизнес процессы ориентированы на клиента или нет; 

 функция маркетинга, в частности работа по определению своей целе-

вой аудитории и ее потребностей; 

 сама система отношений с клиентами [14]. 

Поскольку клиентоориентированный подход к обслуживанию имеет 

наиболее прямое отношение к таким сферам бизнеса, где успешность деятель-

ности связана с взаимодействием с людьми, а именно – это сфера гостеприим-

ства, туризма, санаторно-оздоровительная деятельность. В таких организациях 

предлагаются услуги, которыми клиенты пользуются непосредственно в мо-

мент и месте приобретения, т.е. они наиболее зависимы от предоставления кли-

ентоориентированного обслуживания. Систематизирующим фактором, можно 

сказать, будет взаимодействие клиента и сотрудника (как правило, место взаи-

модействия называют «контактной зоной»).  

В соответствии с этим клиентоориентированность персонала предлагается 

разделить на следующие виды: по типу клиента и по типу поведения сотрудника.  

К примеру, по типу клиента делится на внешнюю и внутреннюю. 

Под внутренними клиентами принято понимать любых сотрудников данной ор-

ганизации, а под внешними – лиц, обратившихся в компанию извне для полу-

чения оказываемых организацией услуг (клиенты, заказчики, поставщики, ди-

леры и т.д.). Следует подчеркнуть, что высокий уровень клиентоориентирован-
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ности как внутренней, так и внешней влечет за собой увеличение лояльности 

клиентов обоих типов.  

По типу поведения сотрудника выделяются функциональная и отношен-

ческая. Функциональная клиентоориентированность представляет собой со-

трудника компании как человека, знающего все детали работы, способного 

представить продукт со всех сторон. Он способен понять интересы клиента 

и способствовать их удовлетворению на протяжении всего сотрудничества. Для 

обслуживания клиента не менее важно и умение сотрудников устанавливать 

доверительные oтношения, а именно наличие отношенческой или поведенче-

ской клиентоориентированности.  

Вышеприведенные подходы к рассмотрению клиенториентированного 

обслуживания позволяют обобщить, что клиентоориентированность – это 

концепция, согласно которой первенство принадлежит принципу удовлетворе-

ния потребностей клиентов, соответствия их ожиданиям, предвосхищения их 

желаний при осуществлении всех направлений организационной деятельности. 

Исходя из этого, взаимосвязь клиентоориентированности на практике не только 

с бизнес-процессами, но и с качеством, уровнем сервиса, удовлетворенностью 

клиентов, что выступает главной ориентацией на клиента с целью лучше по-

нять его потребности и удовлетворить их.  

В этом случае клиенториентированное обслуживание выступает интегри-

рованным показателем, характеризующим обслуживающую деятельность 

предприятия как текущую, так и стратегическую.  

Для предприятия, оказывающего санаторно-курортные услуги, интегриро-

ванный показатель клиентоориентированности включает следующие элементы:  

 функциональное качество (профессионализм персонала, вниматель-

ность к гостям, доступность информации, время ожидания услуг); 

 материальное качество (чистота и порядок в санатории, готовность но-

мера к приему гостей, питание, оснащенность медицинским оборудованием 

и др.); 

 комплексные элементы качества, отражающие организацию работ по 

обслуживанию отдыхающих (организация приема и размещения, оказания ме-

дицинских услуг, питания, досуга и анимации). 

По аналогии с другими организациями сферы услуг, отметим важность 

разработки в санаторно-курортных организациях стандартов, которые пред-

ставляют комплекс норм и правил, задающие общие рамки поведения обслужи-

вающего персонала (в «контактной зоне»), что формирует в целом культуру об-

служивания [1, 2].  
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В соответствии с такой логикой целесообразно провести анализ клиенто-

ориентированности на примере предприятия сферы услуг.  

Материалы и методы исследования. Исходя из того, что для любого 

предприятия сферы услуг как бизнес-единицы конечной целью деятельности 

являются финансовые результаты, которые выступают основными показателя-

ми эффективности деятельности предприятия в целом и его ориентированности 

на клиента. В этом случае положительные изменения результатов финансово-

хозяйственной деятельности характеризуют взаимосвязь с обслуживающей де-

ятельностью, а именно: клиент возвращается в компанию за дополнительным 

приобретением; клиент вносит свои пожелания, т.е. помогает улучшить про-

дукт и качество сервиса, оптимизировать бизнес-процессы; клиент рекомендует 

компанию своему близкому окружению, которое приносит дополнительный 

доход [15].  

Анализ стандартов на предприятии, их наличие, доступность, открытость 

и оценка их выполнения со стороны клиента характеризует элементы клиенто-

ориентированности.  

Анализ клиенториентированного обслуживания как интегрированного 

показателя включает совокупность элементов функционального и материально-

го качества обслуживания, а также комплексные элементы, отражающие орга-

низацию работ служб по обслуживанию отдыхающих. 

На основании полученных результатов анализа клиентоориентированно-

сти для предприятия формируются стратегические приоритеты (используя фо-

кус-группы).  

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве объекта исследо-

вания выбрана организация, оказывающая санаторно-курортные услуги – ООО 

Санаторий «Эдем» (Белокуриха). Это многопрофильное лечебно-профилакти-

ческое учреждение, оказывающее комплексное санаторно-курортное лечение 

на основе природных лечебных факторов с применением новейших методик 

лечения и современного оборудования.  

Политика обслуживания ООО Санаторий «Эдем» – это комплекс разно-

образных услуг, направленных на удовлетворение потребностей гостей санато-

рия и получения на этой основе дохода.  

В течение анализируемого периода (три года) отмечается рост выручки, 

финансовых результатов от продаж, что свидетельствует о повышении эффек-

тивности деятельности предприятия в целом: активизации маркетинговой дея-

тельности и направленности клиентоориентированности компании. 
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В санатории осуществляется мониторинг отзывов гостей об удовлетво-

ренности качеством услуг. Опрос гостей ведется на сайте на предмет оценки 

удовлетворенности услугами проживания, питания и лечения.  

К сожалению, опрос не детализирован, он не раскрывает причин недо-

вольства гостем теми или иными особенностями обслуживания. При этом ана-

лиз мониторинга не всегда носит системный характер: не ведется статистика 

неудовлетворенных клиентов, повторных продаж, отчетность по «жизненному 

циклу клиента». К этому необходимо добавить, что работа с жалобами прово-

дится по факту, без проведения предупреждающих профилактических мер.  

Основными документами, регламентирующими политику обслуживания 

в ООО Санаторий «Эдем», являются «Стандарт этики поведения гостиничного 

персонала» и «Стандарт внешнего вида гостиничного персонала». Данные до-

кументы устанавливают принципы поведения и внешнего вида обслуживающе-

го персонала, которые должны реализоваться в его повседневной деятельности 

и его взаимоотношениях с гостями санатория.  

На предприятии регулярно проводится мониторинг со стороны персонала 

соблюдения стандартов по 10-балльной шкале (10 – max…1 – min). Как пока-

зывает анализ, проведенный в результате наблюдений, все вышеперечисленные 

требования, направленные на поддержание высокого уровня клиентоориенти-

рованности, в достаточной мере выполняются обслуживающим персоналом, 

что подтверждено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Обобщенные результаты контроля соблюдения Стандартов сотрудниками 

(1 – min…10 – max) 

 

Критерий оцен-

ки 

Номерной 

фонд 

(1-10) 

Служба приема и 

размещения 

(1-10) 

Лечебный 

комплекс 

(1-10) 

Ресторан 

(1-10) 

Услуги культу-

ры и досуга 

(1-10) 

Стандарты пове-

дения 
7 9 8 8 6 

Стандарты 

внешнего вида 
7 10 9 9 7 

 

К основному недостатку можно отнести то, что существующие стандарты 

в основном направлены на работников гостиничного комплекса санатория, без 

учета обслуживания гостей в ресторане и лечебном комплексе. 

Для более глубокого исследования проведен анализ клиентоориентиро-

ванности по результатам оценки удовлетворенности гостей санатория услугами 

организации. Опрос отдыхающих (310 чел.) проводился в процессе их пребы-
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вания в санатории. Вопросы разработанной анкеты можно условно разделить на 

несколько «блоков», направленных на оценку удовлетворенности следующими 

элементами качества услуг:  

1) функциональные (поведение персонала, внешний вид, отношение 

к гостю, профессионализм); 

2) материальные (месторасположение, оснащение и оборудование сана-

тория, дизайн и чистота); 

3) качество услуг в комплексе (организация работы обслуживания в це-

лом по службам); 

4) лояльности и пожеланий потребителей по отношению к услугам сана-

тория. 

В качестве оценочной шкалы использовалась 10-балльная (10 баллов – 

максимальное удовлетворение; 1 балл – минимальное удовлетворение).  

Среди всех оценок выше всего – уровень удовлетворенности показателя-

ми материального качества (8,33). Это, на наш взгляд, наиболее быстро дости-

гается модернизацией оборудования, обновлением техники, мебели и др. Затем 

по средней оценке получил уровень удовлетворенности функциональным каче-

ством (8,16), элементы которого зависят в основном от деятельности персонала, 

что не всегда можно быстро сформировать на должном уровне. По результатам 

показателей уровня удовлетворенности отдыхающих по каждому из комплекс-

ных параметров санаторно-курортных услуг построен график (см. рис.). Про-

фили удовлетворенности функциональным, материальным и комплексным ка-

чеством услуг представлены на рисунке.  
 

 
 

Профили удовлетворенности функциональным, материальным  

и комплексным качеством услуг ООО Санаторий «Эдем» 
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Таким образом, отдыхающие удовлетворены услугами санатория «Эдем» 

и, несмотря на ряд незначительных недостатков в организации процесса предо-

ставления услуг лечения, проживания и питания, 80,4% всех опрошенных по-

желали вновь посетить санаторий.  

Разработка рекомендаций. В ходе проведенного исследования мы выяс-

нили, что анализ организационной и финансово-хозяйственной деятельности 

характеризует положительные изменения в организации. Преимуществом об-

служивания гостей в санатории является комплексный подход и отсутствие 

формализованного отношения руководства предприятия и персонала в целом 

к предъявляемым требованиям обслуживания. Комплексная оценка удовлетво-

ренности гостей санатория также показала высокие результаты клиентоориен-

тированности компании. 

С целью формирования предложений по совершенствованию обслужива-

ния в санатории был проведен опрос (фокус-группы – метод экспертных оце-

нок), посвященный клиентоориентированности как части стратегии компании. 

В опросе приняли участие руководители, специалисты и менеджеры среднего 

звена (служб «контактной зоны»). На примере результатов опроса можно по-

нять то, насколько важным они считают клиентоориентированность как часть 

стратегии организации. В результате третья часть экспертов (32%) считают 

клиентоориентированность важным элементом стратегии компании, а осталь-

ные эксперты признали, что в их организациях работа над внедрением филосо-

фии клиентоориентированности идет полным ходом. 

Для реализации данного подхода клиентоориентированность должна 

стать характеристикой деятельности самой компании, в числе приоритетов ко-

торой место интересов клиента должно быть четко определено. 

Важно, чтобы каждый ее сотрудник был ориентирован на обе «клиент-

ские» стороны – внутреннюю и внешнюю. Формирование клиентоориентиро-

ванности бизнеса должно начинаться с формирования клиентоориентированной 

корпоративной культуры, одновременно с изменением корпоративных ценно-

стей, целей, структуры, образа мышления сотрудников, в частности, формиро-

вания у них позитивного отношения к людям. 

Для того чтобы клиентоориентированность стала стратегией компании, 

недостаточно подобрать сотрудников с требуемым потенциалом. Необходимо 

также осуществлять системную и эффективную подготовку персонала в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами обслуживания клиентов. При 

создании стандартов клиентоориентированности необходимо учитывать сле-

дующие правила: опираться на ожидания клиента; учитывать отраслевую спе-

цифику; соблюдаться всеми сотрудниками, а не только работниками, непосред-



15 

ственно взаимодействующими с клиентами; быть понятны каждому работнику 

и регулярно пересматриваться. 

Безусловно, стандарты делают рабочий процесс понятным для персонала, 

минимизируют временные затраты руководителей на адаптацию новых сотруд-

ников. Считается, что на практике нужно изначально отбирать подходящих 

кандидатов и развивать у них навык клиентоориентированности, т.е. развивать 

такую компетенцию у своих сотрудников. 

Это в равной степени относится как к клиенту, так и к сотруднику. Кли-

ентоориентированное поведение выгодно самому сотруднику как в материаль-

ном, так и нематериальном отношении. Можно привести алгоритм для создания 

клиентооринетированного персонала, а именно включает несколько этапов: 

подбор персонала, обучение в бизнес-тренинге по клиентоориентированности, 

пример руководства, систематически проведение опросов клиентов о качестве 

обслуживания. 

Особо подчеркнем роль и значение нового знания, информации, что до-

стигается проведением исследований, а именно: анкетирование гостей санато-

рия (offline и online) должно носить системный характер, составляется отчет-

ность, где должно отражаться количество и динамика удовлетворенных/не-

удовлетворенных клиентов, их соотношение, а также учитываться пожелания 

гостей.  

В результате формируются стратегические элементы клиентоориентиро-

ванного обслуживания по отношению к клиентам, за счет которых организация 

в той или иной степени решает следующие задачи: превратить недовольных 

клиентов в лояльных; нивелировать сезонность в работе службы равномерным 

распределением работы в течение года; отслеживать работу службы реклама-

ции с помощью систематического мониторинга удовлетворенности клиентов; 

расширить клиентскую базу и увеличить объемы продаж предприятия.  

Выводы. В ходе проведенного исследования выработан подход к исследо-

ванию клиенториентированного обслуживания и формирования концепции, 

главным принципом которой в удовлетворении потребностей клиентов, соот-

ветствия их ожиданиям при осуществлении всех направлений организационной 

деятельности.  

Клиентоориентированный сервис – это интегрированный показатель, 

оценивающий материальное и функциональное качество обслуживания, а также 

комплексное качество обслуживания, что в целом характеризует уровень удо-

влетворенности клиентов. При этом необходимо в организации разработать 

Стандарты, а также организовать контроль их соблюдения. При создании стан-

дартов клиентоориентированности необходимо полагаться на ожидания клиен-
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тов определенного уровня сервиса, учитывать специфику бизнесаи, применимы 

в реальных условиях, а также постоянно совершенствоваться. Преимуществом 

обслуживающей деятельности клиентов является комплексный подход и отсут-

ствие формализованного отношения руководства предприятия и персонала 

в целом к предъявляемым требованиям обслуживания.  

Таким образом, несмотря на то, что компания оценивается клиентом, как 

достаточно клиентоориентированная, необходимо постоянно работать над ее 

совершенствованием. Для формирования клиентооринетированного персонала 

рекомендуется осуществлять подбор персонала, обладающего определенными 

качествами, проводить постоянное обучение компетенциям и осуществлять 

сбор и анализ текущей информации.  

В результате комплексного подхода к исследованию клиентоориентиро-

ванности, формированию политики обслуживания и ее реализации повышается 

уровень удовлетворенности клиентов и персонала, что влечет за собой увели-

чение их лояльности, а также позволяет расширить клиентскую базу, увеличить 

прибыль и конкурентоспособность организации сферы услуг в целом.  
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Аннотация. Рассматривается молодежный туризм как сегмент социально-

го туризма и часть внутреннего туризма, которому присущи социально-эконо-

мические черты и региональные особенности. Главная концепция исследования 

социального туризма и его организации учитывала как общероссийские факто-

ры и условия, так и региональные особенности, а также главные мотивации мо-

лодежного туризма. Результаты эмпирического исследования молодежного ту-

ризма характеризуют основные цели путешествия, предпочтения в выборе ту-

ристических программ и туристских центров, что связано с региональными 

факторами, лежащими в основе социального туризма в молодежном сегменте. 

Особенно это актуально для тех регионов, где достаточно развита туристская 



21 

сфера деятельности, с максимальным использованием возможностей турист-

ской индустрии и инфраструктуры. 

Ключевые слова: социальный туризм, социальная инициатива, социаль-

ные группы населения, молодежный туризм, социальная политика, условия 

и факторы, мотивация и предпочтения.  

 

STUDY ON SOCIAL TOURISM IN THE YOUTH  

SEGMENT: CURRENT STATUS,  

PROBLEMS AND PROSPECTS  

L.I. Donskova
1
,  A.A. Makarov

2
, E.V. Myagkova

1
 

1
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia 

 2
Moscow University of the Humanities, Moscow, Russia 

 

Abstract. Youth tourism is considered to be a segment of social tourism and 

a part of domestic tourism, characterized by socio-economic characteristics and re-

gional peculiarities. The main concept of social tourism and its realizing takes into 

account both Russian factors and conditions and regional characteristics, as well as 

the principal motivation of youth tourism. The results of an empirical studing of 

youth tourism characterize the main purposes of the trip, preferences in choosing 

travel programs and tourist centres, all of them are connected with regional factors of 

social tourism in the youth segment. It is especially actual for those regions where 

tourist sphere of activity is developed well enough and the capacity of the tourism in-

dustry and infrastructure are used in their entirety . 

Keywords: social tourism, social initiative, social groups of the population, 

youth tourism, social policies, conditions and factors, motivation and preference. 

 

Введение. Роль и значение социального туризма определяются для чело-

века реализацией конституционных прав граждан в области социальной сферы: 

осуществляются меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, разви-

тию физической культуры, спорта и туризма, а также в санаторно-курортной 

сфере.  

В нашем исследовании социальный туризм рассматривается как часть 

внутреннего туризма, которому свойственны общие социально-экономические 

черты, а также специфические особенности, связанные с такими элементами, 
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как цели, субъект социального туризма и источники финансирования [4, 5]. 

Раскроем их характерные черты более подробно.  

К примеру, целевая направленность вытекает из обязанности общества 

предоставить своим гражданам реальные, эффективные и недискриминацион-

ные возможности доступа к туризму. К субъектам социального туризма отно-

сятся определенные категории населения, прежде всего учащиеся, студенты, 

пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, малообеспеченные семьи, 

а также соответствующие категории работников предприятий, организаций, 

учреждений. В качестве источников финансирования могут быть государствен-

ные и муниципальные средства на социальные нужды, соответствующие сред-

ства частных, корпоративных, государственных, смешанных предприятий и ор-

ганизаций, благотворительных фондов.  

Также в организации и проведении социальных туров особенности про-

являются в географии и времени года, а именно: преимущественно организо-

ванный, коллективный туризм (культурно-познавательный, рекреационный, 

восстановительный и оздоровительный) внутри страны, что особенно актуаль-

но в «межсезонье» и «низкий сезон», а в работе с инвалидами обусловливает 

наличие соответствующей инфраструктуры.  

Главным объектом является человек и удовлетворение его потребностей 

в отдыхе, поддержании и восстановлении физических и моральных сил и здо-

ровья, развитии – духовном и физическом. Повышая свой образовательный, 

культурный уровень, укрепляя здоровье, каждый гражданин преумножает свой 

человеческий капитал, а также образовательный и культурный потенциал всего 

общества.  

Таким образом, вышеприведенное подчеркивает актуальность данной те-

мы исследования социального туризма, что обусловлено его социально-эконо-

мической сущностью и особенностями, связанными с факторами и условиями 

территорий организации и проведения социальных туров. Обзор научных пуб-

ликаций как отечественных [1–16], так и зарубежных [17–22] авторов позволяет 

сравнить факторы и условия, способствующие развитию социального туризма, 

в том числе в молодежном сегменте. 

Материалы и методы исследований. Анализ условий и факторов разви-

тия социального туризма за рубежом.  

Анализ условий и факторов, связанных с социальным туризмом в евро-

пейских странах для особых категорий населения (пенсионеры, члены много-

детных семей, инвалиды и др.), по научным публикациям зарубежных авторов 
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(H.А. Шанзель [22], Дж. Г. Феррер [17], Н. Ким, Л. [19] Л. Миннарт [21], 

Я. Джеблонски [18], Я. Кюрилова [20] и др.), характеризует такую ситуацию.  

В развитии социального туризма в странах Европы наиболее значитель-

ным считается проект социального туризма «Калипсо» (2008 г.), поддержанный 

Европарламентом. Проект социального туризма как платформа европейского 

обмена был запущен в апреле 2012 г. (Ecalypso.eu). Цель этого проекта – урав-

нять доступ людей к путешествиям и поддержать социальный туризм в странах 

Европейского союза (ЕС), особенно таких категорий населения, как пожилые 

люди и пенсионеры, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, семьи со скромным 

достатком и инвалиды.  

На уровне проекта социальный туризм поддерживается через контракты, 

конкурсы, гранты, финансирование которых обычно осуществляется на нацио-

нальном и на общеевропейском уровнях. При этом в европейских странах для 

реализации социального туризма особое внимание уделяется социальным ини-

циативам, способствующим организации отдыха и путешествий для отдельных 

категорий населения, которые не имеют возможности самостоятельно это опла-

тить. В связи с этим эмпирические исследования проведены на примере следу-

ющих сегментов туристского рынка: детский и семейный туризм (H.А. Шан-

зель [22]), туризм пожилых людей – программа «Здоровое старение» (Джорди 

Г. Феррер, Мирела Ферри Санз [17]), а также выявление связи туризма с каче-

ством жизни (Ким Хеллин [19]).  

Следует подчеркнуть роль и значение туроператоров. К примеру, в боль-

шинстве стран с развитой сферой туризма основная их доля занимается внут-

ренним и въездным туризмом. Анализ деятельности туроператоров Германии, 

Нидерландов и Венгрии, специализирующихся на молодежном туризме, пока-

зывает предложения различных вариантов отдыха (как правило, это пляжный 

и спортивный туризм) для молодежной группы населения [16].  

Анализ условий и факторов развития социального туризма в России. Рас-

сматривая вопросы, связанные с социальным туризмом, российские авторы: 

Е.В. Шешегова [15], Е.В. Алексеева, Е.Н. Трофимов [13], Ю.С. Путрик [9], 

И.С. Кабиров [6], Л.И. Донскова, А.Г. Редькин [4, 5] и другие характеризуют 

общее состояние социально-экономической ситуации в нашей стране и низкий 

уровень развития социальной сферы, что связано с политическими, экономиче-

скими, социальными факторами. К этому относятся: низкий уровень доходов 

(«…люди не имеют возможности купить даже очень дешевую льготную турпу-

тевку») [5]; отсутствие адресности и контроля предоставления льготных путе-

вок (нередко люди с достаточно высоким заработком пользуются льготными 
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туристскими услугами). К тому же отмечаются постоянно растущие тарифы на 

транспорт, продукты питания, а цены на различные услуги опережают рост до-

ходов населения, что сокращает число потенциальных туристов [6].  

Основная и самая главная проблема – это отсутствие единой законода-

тельной базы, которая укрепляла бы положение социального туризма в стране, 

как следствие, систему финансирования социальных туров и мероприятий, 

а также распределение средств среди малоимущих категорий населения.  

Также необходимо выделить проблемы отдыха и туризма в регионах 

нашей страны. К примеру, плохие дороги; недостаточная информированность 

населения о видах туристских услуг на территории региона; неразвитая инфра-

структура; неразработанность туристских маршрутов; отсутствие уникальных 

туристских объектов; высокая стоимость услуг и др. [8].  

Проблема неинформированности населения о социальных путевках под-

тверждена во время проведения автором (Л.И. Донскова) эмпирического иссле-

дования (статистического наблюдения за 2013 и 2016 гг.). Оказалось, что мно-

гие люди даже не знают, что имеют полное право воспользоваться данным ви-

дом туризма. Также существует доля населения, которые не способны оплатить 

даже часть стоимости путевки при условии ее предложения от организации [4].  

Туристические фирмы в нашей стране занимаются в основном выездным 

туризмом, а доля туроператоров, занимающихся внутренним и въездным, со-

ставляет менее 10%. В частности, отсутствуют туроператоры, специализирую-

щиеся на молодежном сегменте [9]. 

Таким образом, характеризуя общую ситуацию, условия и факторы, спо-

собствующие развитию туризма для социальных категорий, можно отметить 

следующее: если в европейских странах ситуацию можно считать «благоприят-

ной», то в нашей стране – наоборот, «неблагоприятной» из-за отсутствия зако-

нодательно-правового фактора, что значительно тормозит развитие этой сферы 

туризма. Исследования отечественных авторов социального туризма сосредо-

точены в основном на анализе проблем, связанных с государственным регули-

рованием, в том числе с социальной политикой и социальной защитой.  

Развитие социального туризма как в России в целом, так и в ее регионах 

сдерживается в первую очередь, как было отмечено выше, практически полным 

отсутствием законодательно-правового обеспечения данной сферы. Ни в одном 

из субъектов РФ не принят на уровне регионального законодательства закон 

«О социальном туризме» [8].  

Однако следует подчеркнуть, что в некоторых регионах осуществляются 

программы развития льготного туризма в контексте концепции Федеральной 
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целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2016 гг.)». Например, в Санкт-Петербурге успешно действо-

вал Закон «О поддержке Санкт-Петербургом развития туризма в Санкт-

Петербурге» от 2003 г.; программа «Развитие социального туризма в Республи-

ке Башкортостан» (2012 г.); в Астраханской области – программа «Социальный 

туризм». Программа для развития социального туризма в Хабаровском крае 

поддерживает социальные группы населения, а также привлекает их к участию 

в общественной жизни города и края [7].  

Вклад в развитие социального туризма вносят Всероссийское общество 

инвалидов, Российская ассоциация социального туризма, негосударственные 

пенсионные фонды и другие организации [5]. Также к положительному приме-

ру в нашей стране можно отнести «Федеральный центр детско-юношеского ту-

ризма и краеведения». Это федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей создано Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2011 г. 

№ 1949. В рамках деятельности организации проводятся различные мероприя-

тия, конференции, семинары и др. К примеру, организован Всероссийский се-

минар-совещание руководителей и специалистов музеев образовательных 

учреждений по теме «Организация музейной работы в образовательных учре-

ждениях» [24].  

К тому же такие секторы туристского рынка, как семейный туризм и ту-

ризм для пенсионеров, туризм для молодежи являются в настоящее время 

наиболее крупными и постоянными рынками туристской индустрии.  

Социальный туризм в молодежном сегменте для любого национального 

туристского рынка является одним из самых перспективных. Связано это со 

многими социальными качествами молодежи, такими как «активность, высокий 

уровень потребности в приемлемых по качеству и недорогих туристских услу-

гах, восприимчивость к новым идеям, непритязательность, романтизм» [8]. Вы-

сокая туристская активность объясняется стремлением молодых людей к по-

знанию и общению [8]. Также у молодежи достаточное количество свободного 

времени в связи с продолжительными каникулами. Кроме того, источники до-

ходов современной молодежи становятся разнообразнее, а все больше молодых 

людей самостоятельно зарабатывают денежные средства, которые зачастую 

расходуют на проведение своего досуга, в том числе путешествий [16]. Экскур-

сии и туризм можно рассматривать как форму социализации молодежи и орга-

низации ее досуга [8].  

В нашей стране молодежь все больше внимания уделяет образовательным 

и развлекательным турам. Так называемый полезный отдых (образовательный 
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туризм) в России выбирают до 70% школьников и их родителей, 25% студентов 

и только 5% соотечественников в возрасте старше 25 лет [10]. Именно сегмент 

молодежного туризма сегодня очень интересен для российских туроператоров, 

что вызвано огромным желанием молодых людей путешествовать и их расту-

щим финансовым возможностям. Однако следует подчеркнуть, что на сего-

дняшний день выявить долю молодежного сегмента в международных турист-

ских потоках затруднительно, поскольку подобный мониторинг статистические 

органы не осуществляют. В связи с этим большое значение имеют эмпириче-

ские исследования социального туризма, в том числе в молодежном сегменте.  

В этом контексте цель настоящего исследования – выявить общее и осо-

бенное в исследованиях и его организации по проблемам социального туризма 

в молодежном сегменте, а также особенности, связанные с региональными фак-

торами его развития в будущем (на основе использования вторичных и первич-

ных источников информации, собственного исследования).  

Вопросам исследования проблем социального туризма в молодежном 

сегменте посвящены работы и научные публикации следующих авторов: 

Е.Н. Артемова [2], В.П. Ведерников [3], В.А. Косолапова, Н.Р. Колесников [3], 

А.В. Каменец [7], Ю.А. Колесова [8], Т.В. Соколенко [10], Т.М. Тезиев [12], 

С.Ч. Савхалова [12], Т.А. Юдина [16], М.Н. Баланян [16] и др.  

Молодежный социальный туризм характеризуется как общественные 

и культурные категории, а изучение возможностей его организации способ-

ствует развитию социально значимых качеств личности, формированию опыта 

социального взаимодействия и проявлению гражданской активности [7]. Моло-

дежный туризм прочно вошел в образ жизни современной молодежи, так как 

формирует здоровый образ жизни, патриотизм, воспитывает морально-волевые 

качества, позитивное отношение к природе [3].  

В исследовании Т.М. Тезиева и С.Ч. Савхаловой подчеркиваются вопро-

сы социального туризма как способа сохранения здоровья молодежи, подрас-

тающего поколения, как факторы повышения образовательного и культурного 

уровня молодежи, как один из важнейших составляющих патриотического вос-

питания молодого поколения [12]. 

Необходимость тщательного формирования и планирования социального 

туризма подчеркивают Т.А. Юдина и М.Н. Баланян, что обусловлено не только 

социальными качествами молодежи, но и стремлением молодых людей к обще-

нию и познанию [16]. 

А.В. Каменец рассматривает основные проблемы социального туризма 

с позиций инкультурации и социализации личности, а именно: особое внимание 

уделяется культурно-просветительным аспектам вовлечения молодежи в тури-
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стическую деятельность. К тому же рассматриваются распространенные про-

блемы культурного диалога, межкультурных коммуникаций в процессе освое-

ния молодежью туристических маршрутов в различных странах и регионах [7].  

Особенности молодежного туризма, взаимосвязанные с региональной 

спецификой, к примеру, Ю.А. Колесова рассматривает его как фактор развития 

внутреннего туризма Кировской области. Развитие молодежного туризма в «не-

туристском» регионе подчеркивает особенности молодежного возраста, повы-

шения интереса студенческой молодежи к изучению туристско-рекреационного 

потенциала города Кирова и Кировской области. Результаты проведенного со-

циологического исследования молодежного туризма свидетельствуют, что сту-

денческая молодежь предпочитает активные виды отдыха с выраженной сезон-

ной направленностью. Активным спросом пользуются туристско-рекреацион-

ные услуги, приходящиеся на летнее время (прогулки в парках, садах, купание 

в водоемах, туристские походы и т.д.). Такую ситуацию несложно объяснить, 

а именно наличием каникул и приемлемой ценой соответствующего туристско-

рекреационного предложения в сопоставлении с запросами студенческой моло-

дежи [8].  

Подчеркивая экономико-географическое положение регионов и возмож-

ности трансграничного сотрудничества, можно выделить роль молодежного ту-

ризма в развитии международного туризма. В частности, это актуально на 

Дальнем Востоке: туристские потоки между Россией и Китаем показывают вы-

сокие темпы роста, общее количество поездок граждан увеличивается и прибли-

зилось к одному миллиону человек [10]. Растет интерес молодежи на Дальнем 

Востоке к изучению китайского языка, в том числе в коммерческих кругах, 

а также в познавательных целях. Туристам молодых возрастов известно, что Ки-

тай – это страна с многовековой историей, богатейшей культурой и философией. 

Здесь уникальные памятники, специфическая кухня, древнее искусство врачева-

ния, курортные центры, отвечающие самым современным требованиям [10]. 

Сравнительный анализ предпочтений молодежи показал проблему сте-

реотипного восприятия со стороны соседних стран туристских регионов. 

К примеру, абсолютное большинство китайских туристов воспринимает Рос-

сию через Москву (Красная площадь и Кремль) и Санкт-Петербург (дворцовые 

комплексы и революционное прошлое). Как положительный пример, который 

в определенной степени меняет такой стереотип представления, это предлагае-

мый масштабный мультимедийный проект «Здравствуй, Россия», в рамках ко-

торого китайские журналисты посетили 22 региона нашей страны и отсняли 

более 100 видеороликов о ее туристических ресурсах [10].  
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Туризм является одним из видов «мягкой силы», который может и дол-

жен создать в глазах иностранцев объективный образ страны посещения. В от-

ношении КНР для проведения политики «мягкой силы» существует хорошая 

база в виде позитивного отношения большого количества китайских граждан 

к нашей стране.  

Таким образом, можно подчеркнуть, что туристическая активность моло-

дежи определяется скорее не социальным статусом, уровнем дохода и образо-

вания или какими-либо социально-демографическими показателями, а туристи-

ческой мотивацией. Среди туристических мотивов доминирующее положение 

занимают познавательные (гносеологические) и коммуникационные. При этом 

познание рассматривается в двух плоскостях: как познание мира (новые места, 

новые люди, новые знакомства) и познание самого себя (возможность испытать 

себя) [16]. Важное место занимает коммуникационная мотивация, состоящая 

в удовлетворении потребности в общении, поиске новых друзей, знакомств, 

а также поддержании старых дружеских связей. 

Результаты проведенного исследования (на примере Краснодарского 

края, опрошено 412 чел. в возрасте 17–29 лет, 2013–2014 гг.) основных мотивов 

поездок показывают, что молодежь проявляет высокий интерес к путешестви-

ям, во время которых молодыми людьми чаще всего движет желание рассла-

биться, заниматься спортом, загорать и купаться. Следующим по важности мо-

тивом выступает общение и знакомство с новыми людьми [16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для более глубокого иссле-

дования проблем молодежного туризма было проведено статистическое наблю-

дение (опрос 2018 г., 861 человек) среди молодежи – студентов вузов и уча-

щихся колледжей Алтайского края. Ответы на вопросы анкеты помогают объ-

ективно оценить развитие молодежного туризма и создать программу его раз-

вития в крае. По результатам исследования социального туризма в молодежном 

сегменте получено свидетельство о государственной регистрации базы данных 

(2018 г.) [23].  

Среди респондентов были студенты университетов (87%) и учащиеся 

колледжа, академии (12%). Из них отдыхали по социальной путевке хотя бы раз 

в жизни 90% респондентов, путешествие было организовано группой, иногда 

с учителем (55%), а третья часть – самостоятельно (один, с семьей, друзьями). 

Также наблюдается, что чаще всего опрошенные ездили с целью оздоровления, 

а мы знаем, что в настоящее время практически не встретишь ребенка, который 

не бывал бы в школьных лагерях. При этом продолжительность отдыха, как 

правило, – одна неделя (27%) или две недели (32%), а также тур выходного дня 

или однодневная социальная поездка.  
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Основная цель проведенного исследования – выявить основную цель пу-

тешествия, которая определяется основным мотивом путешествия. К примеру, 

результаты опроса свидетельствуют, что самую значительную долю составляет 

познавательная цель (73,9%), событийная (69%), затем образовательная 

(62,2%), культурно-познавательная (59%), религиозная (57,7%), спортивная 

и рекреационная (32%), оздоровительная, а реже всего приключенческий и эко-

логический туризм (см. рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Структура респондентов в зависимости от целей путешествий 

 

Также в ходе опроса респондентов был задан вопрос о том, насколько они 

были удовлетворены социальным отдыхом (5 – очень удовлетворен; 1 – совсем 

неудовлетворен). Практически половина опрошенных положительно оценила 

соответствие цены и качества (43%). Можно предположить, что требования 

к сервису и качеству у молодых людей не завышены. В целом, это говорит о 

том, что социальный отдых представлен на хорошем уровне. 

На вопрос «Планируете ли Вы в ближайшее время социальный отдых?» 

более половины (60%) ответили отрицательно. В качестве причин они указали: 

1-е место – нет времени, 2-е – по личным причинам, на 3-м месте указали фи-

нансовую причину (20%). Это свидетельствует о том, что не всегда финансовое 

и материальное обеспечение выступает решающим фактором при планирова-

нии отдыха и путешествий.  

Данные сравнения посещаемых и планируемых мест характеризуют, что 

большинство опрошенных выбирает путешествия по Алтайскому краю. В крае 
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имеется большое разнообразие рекреационных ресурсов, которые способны 

удовлетворить туристские потребности отечественной молодежи. Отмечаются 

наиболее посещаемые молодежью алтайские турцентры, туристические дести-

нации: озеро Ая, город-курорт Белокуриха, Телецкое озеро, озеро Яровое, тур-

центр «Манжерок» и др. Причинами такой тенденции могут быть, с одной сто-

роны, невысокая покупательная способность отдыхающих, с другой – постоян-

ная связь с туристическими объектами и мероприятиями, которые предлагают-

ся на данной территории.  

Представляется интересным в рамках проведенного исследования отметить 

также наиболее привлекательные и интересные туристические экскурсии и меро-

приятия: экскурсия на заказник «Лебединый»; тур выходного дня на оз. Яровое; 

зимний тур выходного дня в туркомплекс; недельный тур в город-курорт Белоку-

риха; туристическая поездка «Семинский перевал» и др. (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Наиболее интересные туристические экскурсии и мероприятия 

 

При этом респонденты отмечают, что для них желательно самостоятель-

ное путешествие (59%), с друзьями и организовано группой (41%). Работа гида 

не всегда актуальна. Они готовы платить 1–2 тыс. руб., 2–3 тыс. руб. или даже 

выше этой стоимости. Отдых желательно в летний, а иногда в зимний период.  

В качестве основных изменений, которые необходимо осуществить в си-

стеме социального отдыха, респонденты выделили следующее: расширить пе-
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речень услуг и ассортимента дополнительных услуг, чаще внедрять новшества, 

вводить в социальную путевку спортивные программы, а также повышать ком-

петентность обслуживающего персонала.  

В качестве респондентов выступали студенты (девушки или юноши в ос-

новном до 22 лет), они являются российскими студентами (68%), а также ино-

странными (14%), студенты учатся в основном на бакалавриате, в магистрату-

ре. Среди них 35% являются членами Лиги студентов. 

Таким образом, исследование социального туризма в молодежном сег-

менте позволяет показать, что он развивается, социальные инициативы реали-

зуются в разных регионах России. Именно, социальный туризм в регионах 

способен удовлетворять потребности отдыхающих, а для этого необходимо 

переосмысление роли и значения молодежи в условиях постоянного возраста-

ния объемов внутренних туристских потоков, а также формирование в нашей 

стране новых теоретико-методологических основ развития социального ту-

ризма.  

Выводы. С учетом вышеизложенного приходим к выводу, что различные 

регионы России применяют разные способы решения таких задач. Однако есть 

и то, что объединяет данный процесс, – это актуальность создания целевых 

программ по развитию социального туризма, в том числе среди молодежи как 

объединяющего фактора и средства, развивающего туризм в разных регионах 

России [16].  

В перспективе «Туризм» как программа, мы считаем, может стать по сво-

ей значимости в ряд таких приоритетных национальных проектов, как «Обра-

зование» и «Здоровье». Данная программа позволит значительно улучшить раз-

витие не только отдельного человека, но и подрастающего поколения и обще-

ства в целом [12]. 

В этой ситуации разработка социально ориентированного туристического 

продукта для молодежи может быть осуществлена за счет акцентов на социаль-

ную и культурную составляющие. Именно туристические программы, основан-

ные на нравственно-духовной и научно-познавательной составляющих, как по-

казало исследование, будут востребованы молодежью. Этот акцент к тому же 

позволяет развивать молодежный социальный туризм, часто опирающийся на 

принцип «нулевой экономики», т.е. без больших специальных финансовых 

вложений, где главным ресурсом становится энтузиазм и подвижничество са-

мих участников туристических маршрутов [7].  

В молодежном туризме среди его разнообразных форм можно рекомен-

довать, к примеру, такие мероприятия, как туриады, турслеты, соревнования, 
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фестивали и др. Именно, участие в них прямым образом направлено на воспи-

тание патриотизма подрастающего поколения, правильное формирование ми-

ровоззрения молодежи, гармоничное физическое воспитание, а также эколо-

гическое и историко-археологическое познание родного края и России в це-

лом [3].  

Результаты исследований социального туризма, несмотря на его специ-

фику, позволяют подчеркнуть его значимость для каждого региона, что связано 

с проведением собственного исследования и выявления связи с природными, 

культурно-историческими и другими объектами, а также развитием инфра-

структуры регионов.  

За счет разработки и реализации целевой региональной программы соци-

ального туризма, в том числе в рамках молодежной политики, должно быть 

обеспечено взаимодействие государства, образовательных организаций (выс-

шего и среднего звена) и бизнеса. Особенно подчеркнем, учитывая тенденцию 

роста числа иностранных студентов, важность предоставления им социальных 

туристских поездок по региону. Координатором в этом случае выступят пред-

ставители профильных кафедр ведущих университетов в регионе. При этом 

важно стимулировать частно-государственное партнерство, участие представи-

телей малого и среднего бизнеса в региональных и российских туристических 

проектах.  

Главная идея данной программы – создание условий для развития внут-

реннего массового туризма, направленного на социальные категории населения 

как целевые сегменты, в том числе и молодежь. Для обеспечения доступности 

туристского отдыха для молодежи в регионе необходимо сбалансировать госу-

дарственное регулирование, рыночный механизм и общественное самоуправле-

ние. Для этого важно совершенствовать систему организации социального ту-

ризма, обеспечения роста социальных инициатив на основе законодательства, 

сделать экономически выгодной для отечественных туроператоров их работу на 

внутреннем рынке туристских услуг, заинтересовать через систему льгот пред-

принимателей по формированию и реализации социально ориентированных не-

дорогих туров по региону и России в целом. Ориентация социального туризма 

на развитие внутреннего туризма позволит решать как социальные, так и эко-

номические проблемы регионов.  
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Аннотация. Исследования носят междисциплинарный характер и являются 

следствием применяемых методов изучаемого объекта – археологического насле-

дия. Предметом является методы и технологии сбора и интерпретации геоархео-

логических данных, которые рассматриваются авторами через призму ландшафт-

но-исторического (археологического) подхода. Рассматривается методика созда-

ния интегральных моделей теплообеспеченности как фактора среды обитания 

древнего человека. При изучении условий распространения археологических объ-

ектов, а значит и системы расселения, доказана зависимость от предложенного 

интегрального показателя, которую удалось установить с использованием числен-

ных методов и программы расчета корреляции в локальных областях. Предло-

женные авторами статьи показатели, методика и алгоритм пространственного 

анализа вносят вклад в изучение культурно-исторического потенциала территории 

Алтайского региона и в развитие археологического туризма. 

Ключевые слова: геоархеология, археологическое наследие, морфометри-

ческий анализ, теплообеспеченность, пространственные модели, корреляция. 
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Abstract. The studies are interdisciplinary in nature and are a consequence of 

the applied methods of the studied object – the archaeological heritage. The subject is 

the methods and technologies for collecting and interpreting geoarchaeological data, 

which are considered by the authors through the prism of the landscape-historical (ar-

chaeological) approach. The technique of creating integrated models of heat supply 

as a factor in the habitat of an ancient person is considered. In studying the distribu-

tion conditions of archaeological sites, and hence the settlement system, the depend-

ence on the proposed integral indicator was proved, which was found using numerical 

methods and a program for calculating correlation in local areas. The indicators, 

methodology, and spatial analysis algorithm proposed by the authors of the article 

contribute to the study of the cultural and historical potential of the Altai region and 

to the development of archaeological tourism. 

Keywords: geoarchaeology, archaeological heritage, morphometric analysis, 

heat supply, spatial models, correlation. 

 

Введение. Геоархеологические данные в нашем понимании представляют 

собой научно обоснованные сведения о природно-географических условиях 

и историческом ландшафте, его структуре, динамике и развитии в рассматрива-

емый исторический отрезок времени. Геоархеологические данные должны быть 

продуктом геоархеологии, результатом ее познавательной научно-исследова-

тельской деятельности. 

В классическом представлении, сформулированным Я.В. Кузьминым, 

«геоархеология – междисциплинарное научное направление на стыке есте-

ственных наук и археологии, имеющее целью реконструкцию природно-

климатических условий древнего человека, его геологического возраста, эко-

номики (пищевых и сырьевых ресурсов), взаимодействия с природной средой, 

влияния на естественные ландшафты, а также выявление иных аспектов жизни 

древних людей, которые невозможно получить чисто археологическими мето-

дами [4]. 

Между тем представленные в статье результаты исследований не претен-

дуют на максимально широкий охват для всех направлений геоархеологии, 

а отражают только ее отдельную часть, близкую по своему содержанию 

и предназначению к ландшафтной археологии. Она возникла в результате раз-

вития экологической школы и представляет особый мультидисциплинарный 

подход к изучению взаимодействия человека с окружающей средой, заимству-

ющий естественнонаучные методы и инструменты исследований. По мнению 

Д.С. Коробова, «ландшафтная археология» появилась и стала развиваться с се-
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редины 1980-х гг. прошлого века в поселенческой археологии Европы [1]. В за-

рубежных исследованиях родственным термином стал «археология окружаю-

щей среды (environmental archaeology)», что означает – изучение природной 

среды и ее взаимоотношение с человеком во времени» [4]. 

Сегодня это направление не является уникальным или особенным – оно 

развивается в русле цифровизации, отражением которой стало активное ис-

пользование и внедрение ГИС-технологий и инструментов математико-карто-

графического моделирования для реконструкции природной среды, отражаю-

щей состояние археологического ландшафта и характер использования челове-

ком его отдельных элементов в прошлом. 

Одним из компонентов ландшафта, облик которого изменяется не по ис-

торической, а по геологической шкале, является рельеф. Ценность его изучения 

для геоархеологии показана довольно широко как в отечественной, так и в за-

рубежной печати (научных статьх и монографиях, отчетах и др.), поэтому оста-

навливаться на обосновании данного тезиса, как нам представляется, нет осо-

бой необходимости. 

Материалы и методы исследования. Цель наших исследований состояла 

в разработке методики создания моделей теплообеспеченности, отражающих 

закономерности пространственной дифференциации солнечной энергии в зави-

симости от количественных (морфометрических) характеристик рельефа зем-

ной поверхности и других природно-географических факторов. 

Задачи состояли в следующем: 

1. Апробировать методику разработки моделей теплообеспеченности 

в ГИС-среде на примере двух модельных площадок; 

2. Рассмотреть полученные модели с позиции геоархеологического ана-

лиза (ландшафтной археологии); 

3. Выполнить анализ распределения археологических памятников в за-

висимости от теплообеспеченности на основе численных моделей простран-

ственной корреляции. 

В книге В.А. Червякова, Е.П. Крупочкина, О.Н. Барышниковой и др. 

«Теория и технология регионального картографического моделирования…» 

теплообеспеченность рассматривается как интегральный показатель, состоящий 

из набора агроклиматических, физико-географических, геоморфологических 

и других факторов. Под теплообеспеченностью мы будем понимать количество 

поступаемой и распределяемой солнечной энергии, влияющей на процесс 

нагреваемости земной поверхности. Учитывая, что решающая роль в процессе 

перераспределения солнечной энергии принадлежит рельефу, теплообеспечен-
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ность можно рассматривать как производную от рельефа величину. При этом 

важно помнить, что рельеф является одним из ключевых факторов обитания 

человека и его деятельности, в первую очередь хозяйственной и рекреацион-

ной. Вместе с тем, несмотря на актуальность и многогранность данной пробле-

мы, изучается она очень слабо и часто недооценивается, по всей видимости, из-

за сложности исследуемых процессов и явлений. 

Для выявления наиболее и наименее теплообеспеченных участков мест-

ности осуществлялось моделирование, анализ и графическое представление 

географических полей на основе аппроксимирующих функций. Производные 

карты рельефа (углов наклона и экспозиции склонов) изображались регулярной 

сетью стрелок-векторов в направлении скатов, толщина которых отражает чис-

ловые значения углов наклона. Такие карты отличались высокой наглядностью, 

однако по ним невозможно получить количественную информацию именно 

о теплообеспеченности. Таким образом, одной из задач исследований стало по-

строение усовершенствованных моделей теплообеспеченности инструментами 

математико-картографического моделирования. 

Районами исследований в силу специфики сбора, обработки и обобщения 

данных стали две модельных площадки. Первая расположена в предгорно-

низкогорной части Алтая (в границах Алтайского края), вторая – на территории 

Горного Алтая (в границах Республики Алтай). Первая условная площадка 

с позиции археологии представляет своеобразную «контактную зону», которая 

характеризуется процессами этнического, хозяйственного, социального, рели-

гиозного и культурного взаимодействия, игравшего важную роль в формирова-

нии населявших данную территорию народов. Вторая площадка отражает 

скифскую систему расселения, так как располагается в зоне с максимальной 

плотностью населения, в подавляющем большинстве, существовавшем в скиф-

скую эпоху. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим основные этапы 

разработки моделей теплообеспеченности. Процесс создания ГИС-моделей раз-

бит на несколько этапов (рис.1): 

1. Ввод данных (первый этап). 

2. Обработка данных (второй этап). 

3. Перекодировка на основе классификации (третий этап). 

4. Объединение пространственных моделей данных (заключительный 

этап). 
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Рис. 1. Алгоритмическая схема построения интегральной модели 

теплообеспеченности склонов: Ri – морфометрические показатели рельефа 

(крутизна склонов и экспозиция), Ii – показатели распределения солнечной 

энергии (температура, продолжительность периода со среднесуточной  

температурой выше 10°), Mi – индикаторы, оказывающие влияние  

на распределение температуры подстилающей поверхности  

(преобладающее направление ветра, показатель NDVI) 

 

Первый этап. Ввод данных осуществлялся по геопривязанным климати-

ческим картам, взятым из атласа Алтайского края, том 1. К ним относятся – 

продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 10°С, сум-

ма среднесуточных температур воздуха выше 10°С, среднесуточные темпера-

туры июля.  

Следующий блок данных – векторные и растровые наборы геопростран-

ственных данных, характеризуют гидрографическую сеть и рельеф местности. За 

основу гидрографической сети были взяты векторные слои, полученные ранее 

путем оцифровки общегеографической и топографических карт М 1 : 500 000 – 

1 : 200 000.  

Данные о рельефе определялись на основе цифровой модели SRTM-

модель с плановым разрешением 90 м (версия 2.0). Значения нормализованного 

вегетационного индекса NDVI вычислялись на основе данных многозональной 

съемки Landsat 7. 
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Второй этап. На данном этапе с помощью цифровой модели SRTM бы-

ли произведены вычисления производных характеристик рельефа и построены 

сплайн-модели (Ii1, Ii2, Ii3, Mi1, Mi2, Mi3), отражающие блок климатической ин-

формации – на основе интерполированных данных; а также блок морфометри-

ческой информации – полученной в результате обработки матрицы высот 

SRTM. В завершение данного этапа были созданы производные модели: 

 крутизны и экспозиции склонов (R1, R2); 

 произведены настройки шкал с классификацией растровых моделей, 

необходимые для более корректного выполнения вычислительных задач сле-

дующего этапа. 

Третий этап. Для обработки и комплексирования (интегрирования) всех 

показателей потребовалась унификация данных и перевод численных значений 

в условную систему классов (см. табл. 1). 

 

Схема перекодировки показателей в систему классов от 1 до 5 
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285°  340° 1,5 - 3,0 3 20,48 - 21,22 2 2313 - 2415 2 140 - 146 2
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В результате проведенной операции все показатели были перекодированы 

следующим образом: экспозиция по румбам (рис. 2) на пять классов; климати-

ческие показатели были разбиты на три класса на основе выявленных на гисто-

граммах распределения «всплесков»; значения углов наклона были модифици-

рованы и разбиты на классы с учетом диапазонов, заимствованных из методи-

ческих рекомендаций (используются в отраслях народного хозяйства). 

Заключительный этап. На завершающем этапе с помощью инструмен-

тов булевой алгебры были созданы несколько моделей, характеризующих теп-

лообеспеченность как интегральный показатель. При комплексировании тема-

тических растров, соответствующих схеме перекодировки, за основу был взят 

метод суммирования как наиболее объективный (рис. 3). При построении те-

стовых моделей теплообеспеченности алгоритм сложения матриц, пересчитан-

ных на единую растровую сетку, показал более плавный переход численных 

значений и отсутствие резких перепадов с «пустыми» ячейками. 
 

 

Рис. 3. Алгоритм работы калькулятора ArcGIS  

при сложении (суммировании) растровых слоев 

Рис. 2. Схема разбиения  

угловых значений экспозиции 

на румбы, используемые  

при вычислении моделей  

теплообеспеченности (Т) 
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Анализ. Визуальный анализ разработанных ГИС-моделей Алтайского 

и Чарышского районов показал, что наименее теплообеспеченные участки тер-

ритории этих районов располагаются на склонах хребтов северной экспозиции, 

а наиболее теплообеспеченные – в предгорной части территории, где преобла-

дают пологие формы рельефа, преимущественно южной экспозиции (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. ГИС-модель теплообеспеченности склонов с распределением  

археологических памятников в границах Чарышского и Алтайского районов 

 

Для перехода от простого анализа к более строгому – количественному 

нами предложен алгоритм расчета пространственной корреляции, характери-

зующей не массив/модель в целом, а значения локальных областей. Алгоритм 

«пространственной корреляции» Spatial Correlator работает следующим обра-

зом: на входе указываются два массива/изображения A и B с одинаковым коли-

чеством значений, что соответствует равенству двух массивов. Далее с помо-

щью функции corr2 (A,B) в программе MatLAb выполняется вычисление коэф-

фициента корреляции в начальной позиции RXi,Yi, где Xi, Yi соответствуют 

центральному элементу скользящего окна (маски). 
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После этого полученное численное значение присваивается результиру-

ющему массиву в позиции RXi,Yi и операция повторяется. Таким образом, за-

вершается первый цикл. Далее следует новый цикл, который повторяется до тех 

пор, пока не будут обработаны все элементы массива/матрицы. Результирую-

щая матрица (I), по сути – численная модель, но в то же время – простран-

ственная, т.е. адаптированная для работы в ГИС-среде (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. ГИС-модели пространственной корреляции, совмещенные  

со слоем археологических памятников: A – первая модельная площадка,  

B – вторая модельная площадка 

 

Интегральные модели, построенные для двух тестовых площадок, пока-

зали наличие зависимости в распределении археологических памятников от ин-

тегрального фактора теплообеспеченности (рис. 6). Большинство памятников 

сконцентрированы именно в таких участках. Если исходить из предположения 

«чем теплее, тем комфортнее», в долинах крупных рек это действительно под-

тверждается максимальной концентрацией археологических объектов на скло-

нах южной и юго-западной экспозиции. Такие участки соответствуют наиболь-

шей теплообеспеченности, на них сконцентрированы более 2/3 от общего коли-
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чества археологических памятников, сосредоточенных преимущественно бере-

гах рек. Вторым фактором, не менее важным, является близость к воде, что 

подтверждается практически на всех ГИС-моделях. 

Выводы. В мировой науке археологическое наследие используется чрез-

вычайно широко в различных сферах жизни общества. Археологические объек-

ты являются своего рода визитной карточкой многих европейских стран. 

Во многих странах (Египет, Италия, Греция и др.) туризм в значительной степе-

ни базируется на использовании археологического наследия, предполагает по-

сещение древних памятников, музеев, памятных мест, приобретение сувениров, 

участие в проводимых театрализованных представлениях и прочих мероприяти-

ях [2]. В этой связи предложенная методика и технология количественного опи-

сания и ГИС-картографирования теплообеспеченности одновременно охватыва-

ет две проблемные области. Первая – доказывает необходимость изучения теп-

лообеспеченности как важнейшего фактора среды обитания человека (археоло-

гическая проблематика); вторая включает большинство морфометрических ха-

рактеристик в алгоритм интегральной оценки туристско-рекреационного потен-

циала [3]. 

Авторами предложен новый алгоритм, разработана и протестирована но-

вая программа вычисления пространственной корреляции на основе обнаруже-

ния параметрической связи внутри скользящего окна/маски. Уникальность 

предложенного аппарата состоит в следующем. Во-первых, с помощью модели 

пространственной корреляции появляется возможность перейти от обобщенно-

го уровня анализа причинно-следственных связей к локальному или местному, 

выявляющему локальные «ядра» повышенных значений пространственной кор-

реляции. Это дает основание говорить о том, что, к примеру, несмотря на пре-

обладающие низкие или близкие к нулевым, значения корреляции связь между 

двумя наблюдаемыми явлениями присутствует в обнаруженных очагах. Отме-

тим, что такой механизм практически никогда не использовался. Как правило, 

в расчетах, в том числе с использованием современных ГИС-технологий, при-

нимался во внимание один общий коэффициент корреляции, рассчитанный 

между матрицами. Однако для более тщательного, глубокого анализа такой ме-

ханизм ничего не дает. Во-вторых, результирующая корреляционная матрица 

является одновременно и изображением, и численной моделью (т.е. массивом 

данных). Такие универсальные свойства позволяют выполнять аналитические 

процедуры в программах математической обработки и в то же время – в геоин-

формационных системах. Например, появляется возможность настройки, клас-

сификации и группировки классов пикселей, соответствующим заданным поро-
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гам. Автоматически это находит свое отражение в легенде. В-третьих, при 

условии географической привязки, обеспечивающей строгое математическое 

соответствие заданной системе координат, появляется возможность реализации 

оверлейных функций в ГИС – от простого соответствия с наборами векторных 

и растровых слоев, до математической обработки с использованием калькуля-

тора растров и др. инструментов. 

Предложенные инструменты и методика исследований имеют отношение, 

прежде всего, к научному туризму и в частности – археологическому. Это акту-

ального и важно как для науки, так и для практической деятельности с позиции 

экономики региона. Предлагаемая методика оценки историко-культурного по-

тенциала Алтайского региона основана на междисциплинарных подходах и ме-

тодах. Это проявляется в синтезе математического и геоинформационного ме-

тодов, что в дальнейшем будет способствовать решению прикладных задач оп-

тимизации туристско-рекреационного хозяйства. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА (ОПЫТ АНАЛИЗА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ П. ТИЛЛИХА) 

А.В. Метелев 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

 

Аннотация. В статье поддерживается критика традиционной односторон-

не негативной оценки «экстремальности» и, как следствие, экстремального ту-

ризма в социологических и психологических исследованиях. Поддерживается 

точка зрения о необходимости обоснования положительных аспектов «экстре-

мальности» за счет выявления фундаментальных, в первую очередь экзистен-

циальных, оснований экстремального туризма, исходя из анализа соответству-

ющих философских концепций. В контексте рассмотрения «положительной» 

экстремальности, в результате анализа и реконструкции концепции «мужества 

быть» одного из представителей экзистенциальной философии П. Тиллиха, на 

основе интерпретации и развития некоторых его идей и положений предлага-

ются экзистенциальные основания экстремального туризма. 

Ключевые слова: экстремальность, экстремальный туризм, риск, безопас-

ность, экзистенциальные основания, экзистенциальная философия, «мужество 

быть», самоутверждение. 
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Abstract. The article supports the criticism of the traditional one-sided negative 

evaluation of «extremality» and, as a result, outdoor adventure in sociological and 

psychological research. The author supports the point of view about the necessity of 

justification of positive aspects of «extremality» by means of fundamental, primarily 

existential, grounds of outdoor adventure, on the basis of analysis of corresponding 

philosophical conceptions. In the context of consideration of «positive» extremality, 

as the result of analysis and reconstruction of the conception «courage to be» belong-

ing to a representative of existential philosophy P. Tillich, on the basis of interpreta-

tion and development of some of his ideas and guidelines the author suggests existen-

tial grounds of outdoor adventure. 

Keywords: extremality, extreme tourism, risk, security, existential causes, exis-

tential philosophy, «courage to be», self-affirmation. 

 

Введение. Одним из быстроразвивающихся видов туризма как в мире, так 

и в Российской Федерации является экстремальный туризм. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует то, что в последние десятилетия стремительно растет чис-

ло его новых видов, разрабатываются новые маршруты, развивается их инфра-

структура, совершенствуется специальное туристское оборудование, снаряже-

ние, экипировка и продукты питания. Фирмы с мировыми брендами входят на 

новый и быстроразвивающийся сегмент рынка, связанный с производством 

продукции, обеспечивающей активный и экстремальный туризм. Компании, 

которые и ранее занимались разработкой и производством товаров для занятий 

спортом, отчасти обеспечивая своей продукцией экстремальный туризм, учи-

тывая потребности рынка, расширяют ассортимент, внедряют новые передовые 

технологии и предлагают свою продукцию, специально предназначенную для 

различных видов экстремального туризма. 

Быстрое развитие экстремального туризма можно объяснить двумя ос-

новными факторами. Во-первых, активной деятельностью туристских фирм по 

продвижению своих услуг, а также уже упомянутых компаний, специализиру-

ющихся на производстве специального оборудования, снаряжения, экипировки 

и питания. В данном случае не только спрос рождает предложение, но и пред-

ложение создает и стимулирует спрос. Во-вторых, экстремальный туризм ста-

новится более организованным, технически оснащенным, технологически под-

готовленным, а потому менее опасным и дискомфортным, то есть, как это ни 

парадоксально, не таким экстремальным, а значит, более доступным и востре-

бованным. 
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Однако несмотря на предпринимаемые меры по повышению комфортно-

сти и обеспечению безопасности, экстремальный туризм по-прежнему сопря-

жен с вынужденным снижением уровня комфортности, значительными затра-

тами физических и психических сил, он остается травмоопасным, а в ряде слу-

чаев связан с риском для жизни. Кроме того, занятия экстремальным туризмом 

требуют значительных материальных средств на покупку или прокат специаль-

ного оборудования, снаряжения, экипировки и питания, а также на саму орга-

низацию и проведение туристских поездок, либо оплату туристским фирмам, 

которые предоставляют соответствующие услуги. Тем не менее популярность 

экстремального туризма растет и все больше людей готовы попробовать свои 

силы в том или ином его виде. 

Так что же движет людьми, которые проявляют интерес к экстремально-

му туризму и эпизодически принимают участие в экстремальных турах или со-

глашаются на включение элементов экстремального туризма в программу своей 

туристской поездки, а тем более теми, кто занимается им регулярно? К сожале-

нию, специальных работ по этой тематике по-прежнему недостаточно. Отчасти 

это связано с тем, что возникновение и обособление экстремального туризма от 

других видов туризма произошло сравнительно недавно. Другая причина за-

ключается в том, что большинство исследователей привлекает изучение раз-

личных аспектов самого феномена экстремального туризма, например таких 

как: новые виды экстремального туризма, методика подготовки и проблемы 

обеспечения безопасности туристов-экстремалов и т.д. Что же касается изуче-

ния фундаментальных оснований экстремального туризма, то данная проблема 

почти не изучается в специальных исследованиях, а лишь затрагивается, по 

преимуществу социологами и психологами, но в контексте более широких или 

смежных исследований. Например, в социологических исследованиях – в рам-

ках «социологии риска» и «социальной девиации», в психологических – в раз-

личных вариантах теории мотиваций, исследованиях девиантного поведения, 

«психологии риска», экстремальной психологии и психологической помощи. 

Материалы и методы исследования. Контекст и общая направленность 

социологических и психологических исследований (выявление социальных или 

психических отклонений от «нормального» поведения), включающих иногда 

в качестве «наглядных» примеров упоминания об опасных видах спорта (в том 

числе – экстремальном туризме) во многом предопределяют характеристику 

и оценку экстремального туризма в этих науках в целом. Чаще всего экстре-

мальный туризм (или шире – опасные виды спорта) рассматривается как одно 

из проявлений ненормальной или неоправданной склонности к риску. При этом 
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нередко даются односторонние, а иногда крайние варианты оценок, такие как 

психологическая или социальная девиация или даже патология.  

Так, с точки зрения социологических концепций, которые не учитывают 

(в том числе намеренно, для «чистоты» социологического исследования) лич-

ностные (психологические) мотивы (так как это область психологических ис-

следований), занятие и увлечение экстремальными видами спорта и туризма 

оцениваются чаще всего как социальная девиация.  

Например, если следовать логике концепции типов индивидуального 

приспособления Р. Мертона, то люди, занимающиеся экстремальным туризмом, 

автоматически должны быть отнесены к одному из девиантных типов, так как 

они не следуют сформированным и признанным в данной культуре целям 

и ценностям. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что выдвигая свои 

предложения по поводу противодействия нарастающей угрозе аномии в обще-

стве, Р. Мертон, помимо прочего, предлагает допустить легитимность не только 

принятых целей и ценностей, но и тех их вариантов, которые, не представляя 

угрозы стабильности социальной структуры, могут «канализировать» актив-

ность некоторых групп людей. К таким альтернативным вариантам он в первую 

очередь относит цели и ценности представителей науки и искусства, для кото-

рых нахождение истины и самовыражение, более важны, чем достижение фи-

нансового успеха [4]. Дополняя Р. Мертона, можно предложить отнести к таким 

альтернативным вариантам цели и ценности людей, которые увлекаются экс-

тремальными видами спорта и туризма. 

Негативная концептуализация феномена экстремальности в психологии 

по преимуществу связана с происхождением и традицией применения данного 

термина в этой науке. Он был заимствован психологами из медицинских 

и естественнонаучных дисциплин и стал применяться при исследовании нега-

тивных психологических последствий различных бедствий и несчастных случа-

ев, то есть экстремальных событий. Традиционный натуралистический, в пер-

вую очередь позитивистский, подход в психологии делал (и отчасти делает 

до сих пор) акцент на разработке и применении способов преодоления негатив-

ных последствий экстремальности [2]. В противовес этому одностороннему 

подходу можно привести точку зрения М.Ш. Магомед-Эминова о том, что: 

«… кроме негативно-страдальческого лика, который вызывает основной инте-

рес у психологов, экстремальность имеет другую оборотную сторону – порож-

дает стойкость, мужество, героизм, сострадание, помощь, иллюминацию, рост, 

развитие, трансгрессию и др.» [2]. Поэтому феномен экстремальности можно 

исследовать не только с негативной, но и с позитивной точки зрения [1, 2].  
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Для решения этой задачи может быть применен онтологический подход, 

который предполагает рассмотрение человека в предельных способах бытия, 

в которых он не только негативно реагирует на экстремальные ситуации, но 

и пытается, пройдя через них, найти или сформировать свою сущность, вы-

явить или сконструировать смысл. В отечественной науке к такому подходу 

можно отнести, например, разработки А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

Д.А. Леонтьева и М.Ш. Магомед-Эминова. 

В зарубежных исследованиях наиболее фундаментальны различные вари-

анты такого подхода у представителей экзистенциальной психологии и психо-

терапии, например у С.Р. Мадди и Р. Мея, а также логотерапии и экзистенци-

ального анализа, например В. Франкла и А. Ленгле, которые в своих работах 

в первую очередь опираются на концепции представителей экзистенциальной 

философии, а также на некоторые разработки психоанализа. 

Однако и они в своих иссдедованиях нечасто рассматривают экстремаль-

ный спорт и туризм. А кроме того, некоторые из них по-прежнему находятся 

под влиянием традиционно негативного отношения к экстремальности. 

Например, один из сторонников экзистенциальной психологии и психо-

терапии, представитель экзистенциальной персонологии С.Р. Мадди в своей 

работе «Смыслообразование в процессе принятия решений» к «серьезным» 

формам экзистенциального недуга относит не только «вегетативность» (невоз-

можность найти что-то интересное и стоящее, апатия и скука, прерываемая пе-

риодами депрессии) и «нигилизм» (нахождение смысла в отрицании всего, 

упор на антисмысл, агрессия, стремление к соперничеству), но и «авантюризм» 

(нахождение позитивного смысла в экстремальных занятиях, избегание скуки 

путем принятия избыточного риска) [3]. То есть увлечение экстремальным ту-

ризмом может быть отнесено к этой форме, которая расценивается исследова-

телем как недуг и девиация. 

Весьма спорным представляется утверждение С.Р. Мадди о том, что в от-

личие от экстремального переживания, повседневную жизнь на когнитивном 

уровне авантюрист считает пустой, нежизненной и неважной, на эмоциональ-

ном уровне, ведя ее, он апатичен и скучает [3]. Конечно, примеры таких людей 

есть, однако гораздо чаще они встречаются среди тех, кто не склонен к экстре-

мальным занятиям. Кроме того, можно согласиться с утверждением М.Ш. Ма-

гомед-Эминова о том, что «экстремальность связана с переходом из повседнев-

ной реальности в неповседневную и обратно. Эти переходы сопровождаются 

сменой смысловых структур жизненного мира. В соответствии с этой сменой 

у человека трансформируется мотивация, смысловые образования, картина ми-
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ра и т.д.» [1]. Таким образом, С.Р. Мадди рассматривает смысловые структуры 

данного типа как статичные и поэтому дает одностороннюю оценку данному 

типу, подчеркивая только негативные моменты. Несколько смягчает эту его 

оценку замечание о том, «авантюризм» является наименее тяжелой формой эк-

зистенциального недуга по сравнению с «вегетативностью» и «нигилизмом», 

так как он связан с активностью и поиском новых ощущений [3].  

На этот момент обратили внимание Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин, которые 

справедливо указали на то, что как раз с этой особенностью связана нечеткость 

грани между «авантюризмом» и соответствующим ему «позитивным» поняти-

ем, которое характеризуется поиском новых впечатлений. Хотя в «авантюриз-

ме» можно обнаружить элемент эскапизма (уход от бессмысленной жизни 

в бессодержательный риск), а поиск новых впечатлений связан с попытками 

нахождения бытийных ценностей в новых видах деятельности [5]. Различие 

действительно малозаметно, особенно со стороны, и в каждом конкретном слу-

чае может быть выявлено, только если точно установлены мотивы и цели лю-

дей (которые к тому же могут их и не всегда осознавать), относимых авторами 

к одному или другому типу.   

Среди немногочисленных специальных исследований, направленных на 

выявление экзистенциальных оснований экстремального спорта и туризма, 

особо следует выделить работу Э. Браймера и Р. Швейцера «Опасные виды 

спорта полезны для здоровья: феноменологическое осмысление страха и трево-

ги в контексте экстремального спорта». Авторы обращают внимание на пози-

тивные стороны экстремальных занятий и переживаний и приходят к выводу 

о том, что преодоление страха в экстремальных видах спорта открывает перед 

его субъектами новые жизненные горизонты, в том числе в обычной жизни, 

а кроме того, выступает стимулом к изменению поведения, отношения к при-

роде и даже трансформации сознания [10]. 

Следует отметить, что, несмотря на практически философские выводы 

Э. Браймер и Р. Швейцер, также как С.Р. Мадди, подходят к рассмотрению 

данной проблемы в первую очередь с точки зрения психологии.  

Противоположность оценок занятий экстремальным спортом и туризмом 

С.Р. Мадди, с одной стороны, а также Э. Браймера и Р. Швейцера – с другой, 

демонстрирует необходимость оценки экстремальности с разных точек зрения 

и, следовательно, допустимость говорить как об «отрицательной», так и «поло-

жительной» экстремальности, а кроме того, о разграничении того и другого. 

Этому может способствовать применение онтологического подхода, один из 

вариантов которого предлагает экзистенциальная философия. 
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Поэтому в связи с недостаточной изученностью экстремального туризма, 

незначительным количеством специальных работ, его исследованностью пре-

имущественно на уровне явления, а также односторонней традиционно нега-

тивной оценкой «экстремальности» и, как следствие, экстремального туризма, 

следует указать на необходимость обоснования положительных аспектов «экс-

тремальности» (не отрицая отрицательных ее сторон), за счет выявления фун-

даментальных, в первую очередь экзистенциальных оснований экстремального 

туризма, исходя из анализа философских концепций. 

В данном исследовании предлагается анализ и выявление экзистенциаль-

ных оснований экстремального туризма в контексте «положительной» экстре-

мальности с опорой на положения и идеи онтологической концепции «муже-

ства быть» одного из наиболее известных представителей экзистенциальной 

философии – П. Тиллиха. 

У П. Тиллиха почти не различается «мужество быть» в повседневности 

и экстремальности. Точнее, он делает предметом своего исследования в первую 

очередь повседневность, а экстремальность почти не рассматривает. В тех же 

немногочисленных случаях, когда П. Тиллих к ней все же обращается, он рас-

сматривает ее преимущественно в негативном плане, как «критические ситуа-

ции», вызывающие у человека «отчаяние» (это состояние человека, в котором 

он осознает отсутствие надежды и невозможность что-либо изменить). При 

этом «критические ситуации» в понимании П. Тиллиха – это то, что задается 

судьбой (или случайностью). И в этом плане в его концепции проявляется хри-

стианский или точнее протестантский фатализм.  

Однако несмотря на данную религиозную установку и негативную оцен-

ку «критических ситуаций», П. Тиллих диалектически выводит их ценность для 

человека, подчеркивая, что цель их анализа в том, чтобы открыть некоторые 

крайние возможности, в свете которых следует понимать и обычные состояния. 

«Мы не всегда сознаем неизбежность смерти, но в свете одного такого опыта 

вся наша жизнь переживается иначе» [7]. 

Данный вывод П. Тиллиха показывает, что несмотря на некоторые его ре-

лигиозные установки и убеждения (например, протестантский фатализм), неко-

торые положения его онтологического подхода в рассмотрении человека могут 

оказаться продуктивным для исследования феномена экстремальности 

и, в частности, для изучения экзистенциальных основ экстремального туризма. 

Тем более что здесь по сути П. Тиллих, может быть и не желая того, уже 

вскрывает одну из причин обращения некоторых людей к экстремальным ви-

дам спорта и туризма. 
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Онтологическая концепция П. Тиллиха в той ее части, которая касается 

фундаментальных проблем бытия человека, наиболее полно раскрывается в его 

анализе понятия «мужество». Согласно утверждению П. Тиллиха, «несомненно, 

мужество – этическая реальность, но корни его уходят в глубину человеческого 

существования как целого и, в конечном счете, в структуру самого бытия» [7]. 

«Понимание мужества предполагает понимание всего человека и его мира, со 

всеми его структурами и ценностями» [7].  

Наиболее подробный анализ категории «мужество быть» П. Тиллих дает 

в первом томе своего фундаментального труда «Систематическая теология» [8], 

а также в работе «Мужество быть» [7]. 

В книге «Мужество быть», указывая онтологические основания своей ре-

лигиозно-философской концепции, П. Тиллих, так же как К. Ясперс [9], говорит 

о диалектической связи Я и мира. С одной стороны, он отмечает их полярность, 

а с другой – диалектическое единство этих противоположностей, которое уста-

навливается за счет участия индивидуального Я в мире, то есть в структурном 

единстве бытия. В первую очередь это проявляется в онтологическом само-

утверждении Я в мире, которое происходит как взаимосвязанные процессы ин-

дивидуализации и партиципации [7, с. 58-59]. С одной стороны – «… это 

утверждение себя как такового, то есть отдельного, центрированного в себе, 

обособленного, единственного в своем роде, свободного, самоопределяющегося 

Я» [7, с. 58]. «Онтологическое самоутверждение предшествует всем различени-

ям метафизических, этических и религиозных определений Я» [7, с. 58-59]. 

С другой стороны, Я принадлежит миру, является его частью, то есть соучаст-

вует в нем, в утверждении Бытия [7, с. 59]. При этом самоутверждение бытия 

вопреки небытию – это и есть мужество [7, с. 58]. «… Самоутверждение Я как 

индивидуального Я всегда включает в себя утверждение силы того бытия, в ко-

тором участвует это Я. Я утверждает себя как участника в силе какой-то груп-

пы, движения, в силе каких то смыслов, самой силе бытия как такового. Само-

утверждение, если оно осуществляется вопреки угрозе небытия, есть мужество 

быть» [7, с. 59]. Таким образом, «мужество быть всегда в сути своей есть и му-

жество быть частью и мужество быть самим собой в их взаимной зависимости» 

[7, с. 60].  

Применительно к экстремальному туризму «мужество быть» для членов 

группы – это взаимосвязанные процессы индивидуализации и партиципации, 

(«соучастие» по П. Тиллиху), взаимозависимость «мужества быть собой» 

и «мужества быть частью», когда от каждого зависит успех группы или даже ее 

выживание. С другой стороны, безопасность обеспечивает подготовка и кон-
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кретные действия каждого, то есть безопасность группы зависит от каждого, 

а безопасность каждого – от группы. 

Следует обратить внимание на то, что подобно Ж.П. Сартру [6], П. Тил-

лих разграничивает страх и тревогу, утверждая, что угроза утраты Я – сущность 

тревоги, а сознание конкретной угрозы ему – сущность страха [7, с. 58]. То есть 

страх, в отличие от тревоги, вызывается угрозой со стороны конкретного объ-

екта или объективной ситуации, реагируя на которые можно предпринять ка-

кие-то действия. Но тревогу, в отличие от Ж.П. Сартра, который понимает ее 

как осознание человеком неопределенности своей сущности [6], П. Тиллих 

определяет как состояние, в котором человек экзистенциально осознает воз-

можность собственного небытия, свою конечность [7, с. 59]. При этом страх 

и тревога взаимосвязаны, поэтому тот, кто испытывает чувство тревоги, стре-

мится «переключить» его на конкретную объективную угрозу, пытаясь устано-

вить объект страха, поскольку это позволяет проявить мужество [7, с. 59].  

Таким образом, экстремальные ситуации, в том числе возникающие 

в экстремальном туризме, позволяют человеку объективировать угрозу Я 

и «переключиться» с чувства тревоги на чувство страха, с внутреннего пережи-

вания возможности собственного небытия на действия направленные на сохра-

нение и самоутверждение Я. 

В соответствии с тремя направлениями (онтологическим, духовным и мо-

ральным), по которым небытие угрожает бытию, П. Тиллих различает три вза-

имосвязанных типа тревоги и, следовательно, самоутверждения и мужества. 

Осознание онтологической угрозы есть тревога судьбы и смерти, духовной – 

тревога пустоты и бессмысленности, моральной – тревога вины и осуждения 

[7, с. 31]. 

Если спроецировать эти формы тревоги и самоутверждения на пережива-

ния и действия туристов-экстремалов, то можно отметить, что все они в боль-

шей или меньшей мере им свойственны. В обыденной жизни – больше вторая, 

в экстремальных ситуациях наиболее ярко выражены первая и третья. При этом 

третья форма наиболее сильно проявляется у руководителя группы.   

Как отмечает П. Тиллих, во всех трех формах тревога экзистенциальна, 

но может быть и паталогической [7, с. 31]. Различая экзистенциальную и пата-

логическую тревогу, П. Тиллих указывает на то, что «экзистенциальная тревога 

имеет онтологический характер и не может быть снята; она должна быть при-

нята в мужество быть. Патологическая тревога есть следствие неспособности Я 

принять эту тревогу на себя. … Паталогическая тревога судьбы и смерти по-

рождает нереалистическое чувство безопасности; патологическая тревога вины 
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и осуждения нереалистическое чувство безупречности; патологическая тревога 

сомнения и бессмысленности – нереалистическую уверенность» [7, с. 53]. 

Патологическая тревога – это, по сути, тревога Я, не пытающегося «пере-

ключиться» на страх и не решающегося встретиться лицом к лицу с объективи-

рованной угрозой, а значит и решиться на борьбу. Это создание и поддержание 

иллюзии внутренней защищенности за счет избегания чувства страха и необхо-

димости борьбы с объективной угрозой. То есть, согласно П. Тиллиху, патоло-

гична не активность, а пассивность. 

П. Тиллих утверждает, что тревога и мужество носят психосоматический 

характер, то есть являются не только психологическими, но и биологическими. 

Страх и тревога мобилизуют живое существо к действиям защиты и сопротив-

ления перед угрозой небытия. При этом чем больше у него жизненной силы, 

тем более оно способно утвердить себя, в противовес тем угрозам о которых 

предупреждают страх и тревога [7, с. 53].  

Однако, по мнению П. Тиллиха, верно и обратное – чем больше человек 

проявляет мужество, пытаясь самоутвердить себя, тем больше укрепляются 

и растут его жизненные силы [7, с. 54]. Поэтому преодоление трудностей 

и страха в экстремальном туризме – это форма самоутверждения Я и укрепле-

ние жизненных сил.  

Вместе с тем П. Тиллих утверждает, что в биологическом аспекте для со-

хранения жизни самоутверждение должно находить баланс между страхом 

и мужеством. С одной стороны, необходимо стремление к достижению без-

опасности, совершенства и уверенности. Но оно может стать деструктивным, 

если полностью исключить риск. С другой стороны, если риск опирается на ре-

алистическое основание в Я и мире, то он необходим, но при отсутствии такого 

основания он также биологически деструктивен. Жизненному процессу, в кото-

ром достигается баланс между страхом и мужеством, свойственна витальность 

(жизненность или жизненная сила) [7, с. 54]. 

В рассуждениях о психосоматическом характере тревоги и мужества, 

а также о жизненных силах (витальности), на первый взгляд заметна значитель-

ная опора П. Тиллиха на «натуралистический» («биологический») подход 

к рассмотрению человека. Однако данный подход у него соединяется с восхо-

дящим к античности рационалистическим утверждением о том, что мужество 

человека должно быть основано на разуме, благодаря которому может быть до-

стигнуто среднее состояние между трусостью и безрассудством. При этом 

П. Тиллих считает одним из необходимых условий оправданности риска – реа-

листическую (то есть, по-видимому, рациональную и осознанную) внутреннюю 
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уверенность в своих возможностях. К тому же, по его мнению, отличие челове-

ка от других живых существ заключается в способности осознавать свою сущ-

ность и превосходить себя, находить и создавать новые смыслы. Именно это 

характеризует человека как человека. На это указывает его утверждение о том, 

что жизненная сила человека взаимосвязана с его интенциональностью (отно-

шением к смыслам, направленностью к осмысленному содержанию) и растет 

при ее увеличении. Витальность позволяет человеку творить, превосходя себя, 

но при этом сохраняя себя [7, с. 55]. 

Баланс риска, страха и мужества, о котором говорит П. Тиллих, может 

быть оптимально и сознательно достигнут в экстремальном туризме, где при-

нимаются меры по минимизации негативных случайностей. В отличие от фа-

тальных «критических ситуаций» в понимании П. Тиллиха, экстремальные си-

туации в туризме чаще всего носят «запланированный» характер, так как зара-

нее предусматриваются и оцениваются с точки зрения степени риска, а значит, 

и возможности относительно реалистично оценить свои силы и способности, 

подготовиться, а также «подстраховать» себя, предприняв меры безопасности. 

То есть в данном случае риск запланирован, а значит, человек к нему может 

быть готов.  

Следует подчеркнуть, что «запланированный» риск или угроза не соот-

ветствует религиозным фаталистическим установкам П. Тиллиха, поэтому он 

даже не упоминает такого рода экстремальные ситуации, а лишь иногда указы-

вает критические ситуации, которые оказываются неожиданно данными для че-

ловека.   

Результаты исследования и их обсуждение. Концепция «мужества быть» 

П. Тиллиха изначально и в целом направлена на обоснование и выведение 

из нее религиозной веры [7, с. 57]. Поэтому в итоге он ее приводит к высшей, 

на его взгляд, форме мужества быть – мужеству безусловной веры, которая 

превосходит все иные рассмотренные им формы синтеза «мужества быть со-

бой» и «мужества быть частью». При этом показательно его утверждение о том, 

что обретение мужества – это дело благодати. «Мужество как благодать – это 

и вывод, и вопрос» [7, с. 57].  

Следует также отметить, что в ряде случаев онтологический подход Тил-

лиха дает ему возможность найти позитивные последствия переживания чело-

веком критических ситуаций. Но это данные человеку критические ситуации, 

к которым он, правда, может или должен быть онтологически, духовно и мо-

рально готов, а не те, которые он создает сам, как в экстремальном туризме. 
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Поэтому последовательная протестантская религиозно-философская по-

зиция П. Тиллиха не предполагает сколько-нибудь позитивного отношения 

к экстремальному туризму, а тем более допустимость подведения сугубо рели-

гиозных оснований под данный вид туризма.  

И все же проведенный анализ и реконструкция концепции П. Тиллиха 

позволяют утверждать, что некоторые положения его концепции могут быть 

применены к выявлению экзистенциальных оснований экстремального туриз-

ма, но при условии их переинтерпретации и развития, а также, и в первую оче-

редь, – абстрагирования от двух принципиальных для П. Тиллиха положений. 

Во-первых, это протестантская фаталистическая установка на данность «крити-

ческих ситуаций», которая не допускает возможность сознательно и активно 

идти навстречу ситуациям, которые предполагаются в экстремальном туризме. 

Во-вторых, это заявленная П. Тиллихом цель и, как следствие, вывод о муже-

стве безусловной веры, как высшей формы мужества быть. 

Выводы. Таким образом, по итогам анализа и интерпретации идей 

П. Тиллиха, а также их развития и применения к исследованию экстремального 

туризма можно выделить следующие экзистенциальные основания данного ви-

да туризма. 

1. «Критические ситуации» открывают некоторые крайние возможно-

сти, в свете которых следует понимать и обычные состояния, то есть дают 

опыт, в свете которого вся жизнь может переживаться иначе. 

2. Преодоление трудностей и страха в экстремальном туризме – это 

форма самоутверждения Я и укрепление жизненных сил.  

3. Самоутверждение Я, если оно осуществляется вопреки угрозе не-

бытия, есть «мужество быть». «Мужество быть» для каждого участника группы 

в экстремальном туризме – это взаимозависимость «мужества быть собой» 

и «мужества быть частью», когда от каждого участника зависит выживание, 

безопасность, успех группы и наоборот, при этом общий успех – это успех 

каждого.  

4. Экстремальные ситуации, позволяют человеку объективировать 

угрозу Я и «переключиться» с чувства тревоги на чувство страха, с внутреннего 

переживания возможности собственного небытия на действия направленные на 

сохранение и самоутверждение Я. 

5. Существуют три взаимосвязанных типа тревоги и, следовательно, 

самоутверждения и мужества. Осознание онтологической угрозы есть тревога 

судьбы и смерти, духовной – тревога пустоты и бессмысленности, моральной – 

тревога вины и осуждения. Туристам-экстремалам в обыденной жизни больше 



61 

свойственна вторая форма, в экстремальных ситуациях – наиболее ярко выра-

жены первая и третья. При этом третья форма наиболее сильно проявляется 

у руководителя группы.   

6. Экстремальный туризм дает возможность лучше осознать свою 

сущность и превзойти себя, найти или создать новые смыслы.  

7. В отличие от данных «критических ситуаций», экстремальные си-

туации в туризме чаще всего носят «запланированный» характер, так как зара-

нее предусматриваются и оцениваются с точки зрения степени риска, а значит и 

возможности относительно реалистично оценить свои силы и способности, 

подготовиться, а также «подстраховать» себя, предприняв меры безопасности. 

Таким образом, в экстремальном туризме может быть оптимально и сознатель-

но достигнут баланс риска, страха и мужества. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние наличия гидроминераль-

ных ресурсов на формирование лечебно-оздоровительных зон в Алтайском 

крае. Авторы рассматривают теоретические аспекты формирования лечебно-

оздоровительных дестинаций, лечебно-оздоровительных центров в контексте 

приуроченности их к природно-ресурсной базе региона. Проводится анализ 

подходов к определению лечебно-оздоровительного туризма. Дается определе-

ние лечебно-оздоровительному туризму как туристским путешествиям, органи-

зованным для цели восстановления и укрепления физических, психологиче-

ских, эмоциональных и духовных сил. Оценка гидроминеральных ресурсов Ал-

тайского края позволила выявить десять туристских дестинаций и особенности 

в их формирования.  

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм (ЛОТ), туристские де-

стинации, гидроминеральные ресурсы, минеральные воды, Алтайский край. 
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Abstract. The article considers the influence of the availability of hydro-

mineral resources on the formation of health-improving zones in the Altai krai. The 

authors consider the theoretical aspects of the formation of health zones, health cen-

ters in the context of their confinement to the natural resource base of the region. The 

authors analyze the approaches to the definition of health tourism. Health tourism is 

defined as tourist travel organized for the purpose of restoring and strengthening 

physical, psychological, emotional and spiritual forces. Evaluation of the hy-

dromineral resources of the Altai krai made it possible to identify features in the for-

mation of health-improving zones. 

Keywords: health tourism (LOT), hydromineral resources, healing mud, miner-

al groundwater, Altai krai. 

 

Введение. Гидроминеральные ресурсы традиционно являются основой ре-

сурсной базы для формирования курортов. К таким ресурсам относятся мине-

ральные воды и лечебные грязи. Регион (административный субъект) может 

иметь несколько центров туризма, в которых используются лечебные грязи од-

ного или двух месторождений. Существуют примеры транспортировки мине-

ральной воды. В связи с этим развитие лечебно-оздоровительного туризма 

(ЛОТ) в пространственном аспекте во многом связано с наличием медицинско-

го учреждения и развитой инфраструктуры (крупные села, города), а также 

привлекательными ландшафтами. Гидроминеральные ресурсы могут успешно 

транспортироваться, особенно на небольшие расстояния. В связи с этим акту-

ально выявить пространственные особенности распределения гидроминераль-

ных ресурсов и их использования в туристских дестнациях ЛОТ Алтайско-

го края. 
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Материалы и методы исследования. Целью исследования является ана-

лиз потенциала гидроминеральных ресурсов Алтайского края для целей разви-

тия лечебно-оздоровительного туризма (ЛОТ).  

Общетеоретической и методологической основой исследования послужи-

ли труды по лечебному и лечебно-оздоровительному туризму Е.В. Колотовой 

[8], А.С. Кускова [11], А.М. Ветитнева [4], а также труды по оценке гидромине-

ральных ресурсов Б.Н. Лузгина [9] и ряда других авторов. 

Базой данных для исследования послужили труды Томского НИИ ку-

рортологии и физеотерапии [10], данные территориального фонда геологиче-

ской информации по Сибирскому федеральному округу [12], также полевые 

наблюдения авторов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Существует несколько под-

ходов в определении ЛОТ. К примеру, И.И. Ахмедова и др. считают этот вид 

туризма перспективным направлением и к его особенностям относят пребыва-

ние туристов в местах чистым воздухом и обеспечение их экологически, здоро-

вой пищей и природными минеральными водами. Наряду с этим определенная 

часть туристов проходят лечебные процедуры [1].  

По мнению В.С. Орловой и др., лечебно-оздоровительный туризм являет-

ся более широким понятием, которое включает две компоненты – лечение 

и оздоровление, предопределяющие такие его разновидности, как медицин-

ский, санаторно-курортный и оздоровительный туризм [13]. Посещение сана-

торно-курортных учреждений содержит обе указанные компоненты. Это под-

тверждается основными положениями курортологии – науке о природных ле-

чебных факторах, их воздействии на организм и методах использования в ле-

чебно-профилактических целях.  

В отечественной практике ЛОТ акценты при его определении делались 

и делаются исключительно на медицинской ее составляющей, при явно второ-

степенной роли рекреационного компонента. При этом ЛОТ обозначается 

в трудах российских специалистов как самостоятельный вид туризма, направ-

ленный на восстановление здоровья и его профилактику [4]. 

Анализ подходов к определению ЛОТ позволяет нам сформировать свое 

видение к данному определению. На наш взгляд, ЛОТ – это туристские пу-

тешествия с целью восстановления и укрепления физических, психологических, 

эмоциональных и духовных сил. ЛОТ представляет собой комбинированный вид 

туризма и включает два традиционных вида туризма: лечебный предназначен-

ный в основном для людей, имеющих заболевания, и оздоровительный, целе-
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вым сегментом которого являются условно здоровые люди. Организация ЛОТ 

предполагает взаимное проникновение этих двух видов туризма [6].  

Алтайский край с его благоприятными природно-климатическими усло-

виями традиционно считается привлекательной территорией как для регио-

нальных туристов, так и для приезжающих из различных субъектов России 

и других стран, желающих не только отдохнуть и запастись природной силой 

и энергией, но и оздоровиться. Для этих целей в лечебно-оздоровительных 

учреждениях нередко используют местные полезные ископаемые – гидромине-

ральные ресурсы. 

Изучение озер Алтайского края, имеющих запасы лечебных грязей, пока-

зало их приуроченность к пониженной центральной части Кулундинской рав-

нины и древним долинам стока. Наиболее крупными здесь являются Большое 

и Малое Яровое, имеющие изометричную форму и представляющие собой 

плоские чаши с небольшими глубинами. Водно-солевое питание озер связано 

с атмосферными осадками и водами грунтового и поверхностного стока. В за-

сушливые годы площадь водного зеркала сокращается [12]. 

Значительное количество озер расположено в древних долинах стока 

(Касмалинской, Барнаульской, Верхне-Кулундинской). В пределах Касмалин-

ской долины лечебные грязи содержатся в озерах Горькое (Горчина), Мормы-

шанское, Душное, Горькое-Солоновское, Жирное, Малиновое; в Барнаульской 

долине – в оз. Горькое-Перешеечное, на склоне Верхне-Кулундинской долины – 

в озерах Долгое, Горькое-Завьяловское, Щелочное, Горькое-2, Ракитник [12]. 

Лечебные грязи указанных выше озер используются как на месте их 

нахождения, так и осуществляется добыча полезного ископаемого. По данным 

ВСЕГЕИ [14], на 01.01.2018 г. промышленно освоенным является лишь место-

рождение Чернокурьинское; оз. Малое Яровое – месторождение, подготавлива-

емое к освоению; оз. Мармышанское и оз. Горькое-Перешеечное – нераспреде-

ленный фонд. 

По другим источникам [5], добыча лечебных грязей организована на ме-

сторождениях «Озеро Мормышанское» (19,0 м
3
), Чернокурьинском (102,0 м

3
) 

и Северо-Восточном лимане (140,7 м
3
). К примеру, в 2017 г. добыто 

0,262 тыс. м
3 
лечебной грязи. 

В целом, рапа и донные отложения водоемов степной зоны Алтайского 

края являются ценным лечебным сырьем и ресурсной базой для использования 

их в целях оздоровления населения. Купание в соленых озерах и грязелечение 

является важным аспектом ЛОТ.  
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Минеральные воды распространены на территории края крайне неравно-

мерно, что связано с условиями их формирования. В долине реки Оби распола-

гаются месторождения и проявления исключительно пресных подземных вод. 

К востоку и западу степень дренированности территории уменьшается. На во-

сточном склоне Приобского плато наблюдаются месторождения сульфатно-

гидрокарбонатных подземных вод. В западном направлении от реки Оби под-

земные воды приобретают гидрокарбонатно-сульфатный состав, их минерали-

зация повышается. В центральной части Кулундинской низменности распро-

странены месторождения хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные. Во-

обще, большинство разведанных месторождений и проявлений минеральных 

вод расположены в западной части Алтайского края, на территории Кулундин-

ской низменности, в пределах распространения бессточных озер и древних до-

лин речного стока.  

По данным Управления Алтайского края по развитию туризма и курорт-

ной деятельности [2], лечебно-оздоровительные центры Алтайского края ак-

тивно используют лечебно-столовые минеральной воды. К ним относятся ми-

неральные воды «Завьяловская», «Белокурихинская Восточная № 2», «Сереб-

ряный ключ» и др.  

Большой популярностью у специалистов санаторно-курортной сферы ре-

гиона в лечении различных заболеваний пищеварительной системы пользуется 

минеральная лечебно-столовая вода «Завьяловская» (месторождение Завьялов-

ское) с высоким содержанием магния и кальция, добываемая из одноименного 

месторождения (по составу хлоридно-сульфатная кальциево-магниево-натрие-

вая, общая минерализация 4,5-6,5 г\л.). 

Минеральная вода «Серебряный ключ» добывается на Стан-Бехте-

мирском месторождении. Минеральная вода с повышенным содержанием сере-

бра, в сочетании с кремниевой кислотой и уникальным составом минеральных 

солей. Вода оказывает бактерицидный и противовоспалительный, лечебный 

эффект в гастроэнтерологии. Ее успешно применяют в лечении и профилактике 

урологических недугов и заболеваниях дыхательных путей (санаторий «Рассве-

ты над Бией» (Бийский район) и в лечебно-оздоровительных центрах. 

По химическому составу минеральная питьевая вода «Белокурихинская 

Восточная № 2» является, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной, кальциево-

натриевой, минерализация 2,25 г/дм
3
, добывается на Березовском месторожде-

нии в поселке Солоновка, расположенном неподалеку от города-курорта Бело-

куриха. Минеральная питьевая вода «Белокурихинская Восточная № 2» восста-

навливает многие функции организма, в первую очередь почек и желудочно-
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кишечного тракта. Ионно-солевой и газовый состав воды, взаимодействуя 

со всеми внутренними органами и системами, нормализует в них обменные 

процессы и оказывает высокий лечебный эффект как общего, так и местного 

характера. 

Источники термальных радоновых вод на территории Алтайского края 

представлены [7]: Белокурихинское месторождение термальных радоновых вод 

(в долине реки большая Белокуриха), относится к категории термальных (37 °C) 

слабоминерализованным щелочным сульфатно-гидрокарбонатным натриевым 

радоновым минеральным водам; Искровское месторождение термальных радо-

новых вод (в 12 км западнее курорта Белокуриха в долине реки Большая Сы-

чевка), относится к категории субтермальных (25-35 °C) слабощелочным сла-

боминерализованным гидрокарбонатным натриевым радоновым минеральным 

водам; Черновское месторождение термальных радоновых вод (в 15 км запад-

нее от Белокурихинского источника), относится к категории термальных 

(35 °C) слабощелочным слабоминерализованным гидрокарбонатным натрие-

вым радоновым минеральным водам. 

В настоящее время на территории Алтайского края общий объем добычи 

лечебных минеральных подземных вод за 2017 г. составил 497,2 м
3
/сут, в том 

числе по месторождениям: Белокурихинскому – 410,0 м
3
/сут; Стан-Бехте-

мирскому – 59,67 м
3
/сут; Солоновскому – 1,57 м

3
/сут; Завьяловскому – 

5,89 м
3
/сут. [5].  

Туристские дестинации ЛОТ Алтайского края. Наличие гидроминераль-

ных ресурсов (таблица, рис.) способствовало формированию в Алтайском крае 

дестинаций ЛОТ, точками притяжения в которых являются лечебно-оздорови-

тельные центры (ЛОЦ) – санатории, медицинские центры. В результате анализа 

их сосредоточения были выделены следующие туристские дестинации ЛОТ: 

Барнаульская, Пригородная, Белокурихинская, Бийская, Катунская, Кулундин-

ская, Горькоозерная, Завьялово-Гуселетовская, Змеиногорская, Заринско-Са-

лаирская. 
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Туристские дестинации ЛОТ Алтайского края 
 

Месторождения полезных ископаемых (по [14]) 
 

Номер 

на карте 

Название  

месторождения 
Полезное ископаемое Промышленная освоенность 

1 оз. Бурлинское Соль пищевая, бром Разрабатываемое 

2 оз. Малое Яровое Грязи лечебные 
Подготавливаемое  

к освоению 

3 оз. Малое Яровое Соли магниевые Нераспределенный фонд 

4 оз. Бол. Яровое NaCl, MgO, cekmafn Na, Br Нераспределенный фонд 

5 оз. Кулундинское Сульфат натрия, бром Нераспределенный фонд 

6 оз. Кучук 
Сульфат натрия, NaCl, 

MgO, Br 
Разрабатываемое 

7 Завьяловское Минеральные воды Разрабатываемое 

8 Чернокурьинское Грязи лечебные Разрабатываемое 

9 оз. Мормышанское Грязи лечебные Нераспределенный фонд 

10 Малиновское MgO Нераспределенный фонд 

11 Михайловское Сода Нераспределенный фонд 

12 оз. Малиновое 
NaCl (пищевая), MgO, 

сульфат Na 
Нераспределенный фонд 

13 оз. Кочковатое NaCl (пищевая) Нераспределенный фонд 

14 
оз. Горькое-

Перешеечное 
Грязи лечебные Нераспределенный фонд 

15 Стан-Бехтемирское Минеральные воды Разрабатываемое 

16 Искровское Минеральные воды Разрабатываемое 

17 Белокурихинское Радоновые ванны Разрабатываемое 
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Барнаульская дестинация ЛОТ расположена в северной части Алтай-

ского края, включает в себя Барнаульский городской округ. Санатории и лечеб-

ные учреждения: санаторий-профилакторий «Мечта» (1 – номер на карте), са-

наторий-профилакторий «НикаМед+» (2), санаторий «Барнаульский» (3), Дет-

ский туберкулезный санаторий (4), детский оздоровительный лагерь «Звездоч-

ка» (5), санаторий «Медикал Эстейн» (6), санаторно-оздоровительный лагерь 

«Мозайка» (7), санаторий-профилакторий «Станкостроитель» (8), санаторий 

«Обь» (9), Краевой психоневрологический детский санаторий (10). 

Лечебные грязи: используется торфяная глина (привозная), сульфидно-

иловая грязь (привозная), собственные ресурсы отсутствуют. 

Минеральные источники: местные минеральные источники отсутствуют, 

используются привозные лечебно-столовые минеральные воды «Завьяловская», 

«Белокурихинская Восточная № 2», «Серебряный ключ» и др.  

Пригородная дестинация ЛОТ расположена в северной части Алтайско-

го края вокруг г. Барнаула, включает часть территорий муниципальных образо-

ваний края (Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский районы). 

Санатории и лечебные учреждения: Павловский детский санаторий 

«Зарница» (11), санаторий-профилакторий «Обские плесы» (12), санаторий-

профилакторий «Гренада» (13), детский оздоровительный лагерь «Гренада» 

(14), детский санаторно-оздоровительный лагерь «Орленок» (15), санаторий 

«Сосновый бор» (16), санаторий-профилакторий «Алтай» (17), санаторий-про-

филакторий «Березовая роща» (18). 

Лечебные грязи: используется торфяная глина (привозная), сульфидно-

иловая грязь (привозная), собственные ресурсы отсутствуют. 

Минеральные источники: местные минеральные источники, используе-

мые в целях оздоровления, отсутствуют. Имеется местная «Платоновская вода» 

в санатории «Сосновый бор». Используются привозные лечебно-столовые ми-

неральные воды «Завьяловская», «Белокурихинская Восточная № 2», «Сереб-

ряный ключ» и др.  

Белокурихинская дестинация ЛОТ расположена в юго-восточной части 

Алтайского края, включает в себя часть территорий муниципальных образова-

ний края (Алтайский, Смоленский и Солонешенский районы). 

Санатории и лечебные учреждения: санаторий «Белокуриха» (19), сана-

торий «Алтайский замок» (20), санаторий «Алтай-WEST» (21), санаторий 

«Родник Алтая» (22), санаторий «Сибирь» (23), санаторий «Катунь» (24), сана-

торий «Россия» (25), санаторий «Эдем» (26), санаторий «Транссиб» (27), сана-

торий «Аврора» (28), санаторий Центрсоюза РФ (29), санаторий «Белокуръ» 
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(30), Детский санаторий «Белокуриха» (31), Детский санаторий Министерства 

здравоохранения «Белокуриха» (32), санаторий «Жемчужина Белокурихи» (33), 

лечебно-оздоровительный комплекс «Долина Алтая» (34), санаторий «Марьи-

но» (на карте обозначен как прочие объекты ЛОТ).  

Лечебные грязи: используется сульфидно-иловые грязи, привозные (озеро 

Мормышанское и др., Алтайский край); сапропелевая грязь (озеро Большой Та-

раскуль, Тюменская область). 

Минеральные источники: преобладают кремнистые термальные радоно-

содержащие воды (Белокурихинское месторождение с термальные азотно-крем-

нистыми радоносодержащими водами, от 30 до 42 °C), утвержденные запасы – 

1200 м
3
/сут. Минеральная питьевая вода используется как из местных источни-

ков («Белокурихинская Восточная №2»), так и в отдельных лечебно-оздорови-

тельных центрах используется привозная лечебно-столовая минеральная вода 

«Завьяловская» («Белокуриха», «Эдем», «Россия», «АлтайВест», «Центросо-

юз» и др.). 

Бийская дестинация ЛОТ расположена в восточной части Алтайского 

края, включает в себя часть территорий муниципальных образований края 

(Бийский, Зональный, Смоленский и Советский районы). 

Санатории и лечебные учреждения: санаторий-профилакторий «Нина» 

(35), санаторий «Рассветы над Бией» (36), КГБУЗ «Санаторный оздоровитель-

ный лагерь «Чайка  

Лечебные грязи: для санаторного лечения используется сульфидно-

иловая грязь (привозная), собственные ресурсы отсутствуют. 

Минеральные источники: преобладающими являются местные серебро-

содержащие воды Бехтемирского месторождения («Серебряный ключ»). 

Катунская дестинация ЛОТ расположена в юго-восточной части Ал-

тайского края, включает в себя часть территорий муниципальных образований 

края (Алтайский, Советский, Красногорский районы).  

Санатории и лечебные учреждения: Центр реабилитации медико-сани-

тарной части МЧС МВД). Имеется много туристских объектов оздоровитель-

ной направленности. 

Лечебные грязи: для санаторного лечения используется сульфидно-ило-

вая грязь (привозная), собственные ресурсы отсутствуют. 

Минеральные источники: местные минеральные источники отсутствуют, 

используются привозные лечебно-столовые минеральные воды «Завьяловская», 

«Серебряный ключ» и др. 
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Кулундинская дестинация ЛОТ расположена в северо-западной части 

Алтайского края, включает часть территорий муниципальных образований края 

(Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Славгородский, Табунский районы).  

Санатории и лечебные учреждения: оздоровительный центр «Алтайхим-

пром» (39), санаторий-профилакторий «Дионисий» (40), КГБУЗ «Краевой ле-

чебно-реабилитационный центр озеро Яровое» (41), санаторий «Химик» 

(на карте обозначен как прочие объекты ЛОТ). 

Водные объекты, используемые в рекреационных целях: оз. Большое Яро-

вое, оз. Малое Яровое, оз. Кулундинское, оз. Бурсоль и др. 

Лечебные грязи: преобладает среднесульфидно-иоловая грязь, образую-

щаяся на дне соленых водоемов (оз. Большое Яровое, оз. Малое Яровое, 

оз. Бурсоль и др.). 

Минеральные источники: используются преимущественно привозные ле-

чебно-столовые минеральные воды «Славяновская», «Завьяловская», «Сереб-

ряный ключ» и др. 

Горькоозерная дестинация ЛОТ Расположена в юго-западной части 

Алтайского края, включает часть территорий муниципальных образований края 

(Рубцовский, Егорьевский).  

Санатории и лечебные учреждения: детский санаторий «Медуница» (42), 

санаторий-профилакторий «Тонус» (43). Ранее существовавший курорт Лебя-

жье на берегу оз. Горькое не функционирует. 

Лечебные грязи: сульфидно-иловая грязь и голубые глины оз. Горькое. 

Минеральные источники: местные минеральные источники отсутствуют, 

используются привозные лечебно-столовые минеральные воды «Завьяловская», 

«Серебряный ключ» и др. 

Завьялово-Гуселетовская дестинация ЛОТ находится в западной части 

Алтайского края, включает часть территорий муниципальных образований края 

(Завьяловский, Романовский районы). 

Лечебно-оздоровительные учреждения: «Центр восстановительного ле-

чения «Завьялово» (44), туристско-оздоровительный комплекс «Сила Озер» 

и лечебно-оздоровительный комплекс «Романовский Плюс» (на карте обозна-

чены как прочие объекты ЛОТ). 

Лечебные грязи: грязь по химическому составу сероводородная, преобла-

дают минеральные илово-сульфидные грязи, пеллоидные грязи, пеллоидные 

пресноводные грязи, голубая глина – оз. Щелочное. 

Минеральные источники: Завьяловское месторождение минеральных вод 

(хлоридно-натриевый состав). 
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Змеиногорская дестинация ЛОТ расположена в южной части Алтай-

ского края, включает часть территорий муниципальных образований края (Зме-

иногорский, Курьинский и Третьяковский районы). 

Санатории и лечебные учреждения: санаторий «Лазурный» (45), детский 

оздоровительный лагерь «Лазурный» (46). 

Лечебные грязи: используется сульфидно-иловая грязь, привозная (с ме-

сторождения оз. Мормышанское Романовского района).  

Минеральные источники: в г. Змеиногорске расположена скважина, 

из которой добывается минеральная вода. В ней содержатся ионы серебра 

(до 60% всех микроэлементов, входящих в её состав), йод, ионы фтора, кальция 

и калия. Жесткость воды в 3 раза ниже норм, допустимых ГОСТом. Она повы-

шает иммунитет, укрепляет ослабленный организм, обладает антимикробным 

действием. Полезна тем, у кого нарушена функция щитовидной железы, стра-

дающим йодистой недостаточностью, нарушен водносолевой баланс организма. 

Заринско-Салаирская дестинация ЛОТ расположена на северо-востоке 

Алтайского края, включает в себя Заринский район. 

Санатории и лечебные учреждения: санаторий-профилакторий «Бод-

рость» (47). 

Лечебные грязи: для санаторного лечения используется сульфидно-иловая 

грязь (привозная), собственные ресурсы отсутствуют. 

Минеральные источники: местные минеральные источники отсутствуют, 

используются привозные лечебно-столовые минеральные воды «Завьяловская», 

«Серебряный ключ» и др. 

Выводы. Лечебно-оздоровительный туризм – это туристские путешествия 

с целью восстановления и укрепления физических, психологических, эмоцио-

нальных и духовных сил.  

Алтайский край располагает значительными прогнозными запасами ле-

чебных гидроминеральных ресурсов, которые являются ресурсной базой для 

использования в целях оздоровления населения. В настоящее время лечебные 

грязи соленых озер Алтайского края используются как в местных лечебно-оздо-

ровительных центрах, так и в центрах других субъектах Российской Федерации. 

В результате анализа туристских потоков и размещения центров оказания ле-

чебных услуг туристам, были выделены следующие туристские дестинации: 

Барнаульская, Пригородная, Белокурихинская, Бийская, Катунская, Кулундин-

ская, Горькоозёрная, Завьялово – Гуселетовская, Змеиногорская, Заринско-Са-

лаирская. Каждая из представленных дестинаций имеет свою специализацию 
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в зависимости от особенностей, используемых в рекреационных целях и ис-

пользует гидроминеральные ресурсы. 

Основой в развитии Кулундинской, Горькоозёрной, Завьялово – Гуселе-

товской дестинаций ЛОТ являются наличие соленых озер, обладающих лечеб-

ными свойствами рапы и лечебной грязи. За счет наличия запасов лечебных 

гидроминеральных источников активно развиваются Белокурихинская и Бий-

ская дестинации. Гидроминеральные ресурсы не являются приоритетными при 

образовании лечебно-оздоровительных центров Барнаульской, Пригородной, 

Катунской, Змеиногорской, Заринско-Салаирской туритсских дестинаций. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЕВ ГОРОДА БАРНАУЛА 

В.А. Быкова, В.Е. Скутин 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

 

 Аннотация. Музеи сегодня являются не только местом хранения различ-

ных предметов ценности, а также коллекций, представляющих историческую 

ценность, но и местом, выполняющим социально-культурные функции, местом 

для отдыха и развлечения посетителей. В настоящее время существует огром-

ное количество форм и средств обслуживания посетителей, которые можно 

развивать и использовать повсеместно. Одной из таких новинок является ис-

пользование музеем инновационных форм обслуживания, которые привлекают 

новых посетителей, повышают привлекательность организации, а также помо-

гают выиграть конкурентную борьбу. В статье проанализированы инновацион-

ные формы обслуживания посетителей музеев города Барнаула. Выявлены вза-

имосвязи между применением в музее инновационных форм обслуживания 

и популярностью музея на сервисном рынке Барнаула. Предложено создание 

концепции единого сайта для музеев города Барнаула. 

Ключевые слова: музей, музейный сервис, инновационные формы обслу-

живания, посетители музея, единый сайт музеев города.  

 

INFORMATION SERVICE OF VISITORS  

OF MUSEUMS OF BARNAUL CITY 

V.A. Bykova, V.E. Skutin 

Altai State University, Barnaul, Russia 

 

Abstract. Museums are not only a place of various value objects storage, and 

collections of historical value, but also a place that performs social and cultural func-

tions, a place for recreation and entertainment for visitors. Currently, there is a huge 

number of forms and means of serving visitors that can be developed and used eve-

rywhere. One of such museum innovations is the use of service innovative forms that 

attract new visitors, which increases the attractiveness of the organization, and helps 

to win the competition. The article analyzes innovative forms of serving visitors at 
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the museums in the city of Barnaul. The author reveals the relationship between the 

use of innovative forms of service at the museum and the popularity of the museum 

in the service market of Barnaul. The creation of the single site concept for the muse-

ums of the Barnaul city is proposed. 

Keywords: museum, museum service, innovative forms of service, museum 

visitors, a single site of the city’s museums. 

 

Введение. Музеи сегодня являются не только местом хранения различных 

предметов ценности, а также коллекций, представляющих историческую цен-

ность, но и местом, выполняющим социально-культурные функции, местом для 

отдыха и развлечения посетителей. Для применения современных форм обслу-

живания необходимо понимание их особенностей и способов внедрения на 

практике. В настоящее время все чаще и чаще появляются труды по исследова-

нию форм обслуживания и их влияния на общую привлекательности и деятель-

ность музея. Но данная проблема до сих пор не является полностью изученной, 

а значит и применение инновационных форм обслуживания ограничивается 

инновационной деятельностью лишь ряда крупных музеев. 

Музеи хранят и передают знания о событиях различных времен, эпохах 

и явлениях. Данную информацию можно назвать основной в деятельности му-

зея, ее транслируют собственно работники музея, либо сама экспозиция. Дру-

гой информацией можно назвать справочную информацию, касающейся дея-

тельности музея. Различные справочные и информационные услуги являются 

средством коммуникации в музее. Музей может транслировать следующие ви-

ды справочной информации: 

1) информация об предстоящих и планируемых мероприятиях, проводи-

мых на территории музея и не только; 

2) дополнительная информация о предметах коллекции музея; 

3) информация о списке дополнительных и основных услуг. 

Справочная информация о деятельности музея может быть представлена 

справочной информацией на территории музея (стенды, вывески, афиши и т.д.) 

и удаленной справочной информацией (официальные сайты музея, сторонние 

сайты музея, социальные сети). 

В современном мире сеть Интернет является наиболее популярным спо-

собом нахождения информации. Многие посетители ищут интересующую их 

информацию именно там. Это касается не только музеев, но и других мест, где 

люди могут провести свободное время.  

К сожалению, собственные сайты музея не всегда предоставляют исчер-

пывающую информацию по предметам коллекции музея или же мероприятиям, 
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проводимым в музее. Зачастую сайты музеев не являются высокоразвитыми 

и высокотехнологичными. Многие музеи и вовсе не имеют собственного сайта, 

и тогда получение информации о каких-либо аспектах деятельности музея ста-

новится еще более проблематичным. В таком случае потенциальный посети-

тель обращается к услугам сторонних сайтов, где он может найти интересую-

щую его информацию. 

Материалы и методы исследования. Проанализировав удаленную работу 

музеев г. Барнаула, можно сказать, что большинство музеев обладают соб-

ственными сайтам, но информация, которая там предоставлена, является лишь 

обзорной. Информацию о многих музеях можно найти на сайтах с отзывами 

или на общих сайтах, посвященных местам проведения культурного досуга. 

На неофициальных сайтах представлена общая неразвернутая информация 

о деятельности музея в целом, иногда добавляется информация о крупнейших 

мероприятиях, проводимых в музеях. Часто можно найти информацию о круп-

ных музейных мероприятиях, таких, например, как «Музейная ночь». Решить 

данную проблему можно через создание единого сайта, посвященного деятель-

ности музеев города Барнаула. Это поможет объединить всю информацию 

о музеях, а также составить подробную афишу мероприятий и праздников, про-

водимых в музеях. На сегодняшний день справочную информацию о каждом 

музее необходимо искать в различных источниках, что требует значительного 

времени, а также найденная информация не всегда является официальной и ак-

туальной на момент поиска. Отсутствие структурированной информации явля-

ется фактором, затрудняющим принятие решения о посещении заведения. 

Результаты исследования и обсуждение. Собственными сайтами обла-

дают большинство барнаульских музеев. Стоит отметить, что сайты музеев 

сильно отличаются по качеству, наполнению и эстетической привлекательно-

сти. Одними из лучших сайтов по результатам опросов посетителей являются 

сайты музея «Мир Камня» и Государственного музея истории литературы, ис-

кусства и культуры Алтая. Данные ресурсы обладают хорошим дизайном, все 

интуитивно понятно. Имеется функция «виртуальный тур по музею», что 

предоставляет потенциальным посетителям дополнительную информацию. 

На сайтах есть афиша, на которой представлена информация о различных ме-

роприятиях. Также представлена информация о сувенирной продукции и изда-

тельской деятельности музеев. Продажи продукции online на сайте не пред-

ставлено. 

Большинство музеев имеют странички в социальных сетях, которые вы-

полняют функции сайта. Но стоит понимать, что социальные сети не могут вы-
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полнить все функции, которые могут быть представлены на сайте. Представлен-

ные в социальных сетях услуги ограничиваются только функционалом сайта. 

Большинство музеев обладают собственными сайтам, но они не являются 

«высокотехнологичными» и обладают ограниченным функционалом. Некото-

рые сайты предоставляют только обзорную информацию о музее и часах его 

работы (примером может быть сайт музея «Мир времени»). Также почти везде 

есть информация об планируемых мероприятиях.  

Кроме того, не все музеи стремятся развивать свои сайты, делать их более 

удобными и доступными, зачастую на представленных сайтах не хватает 

наполнения или же контента. Многие сайты представляют собой лишь краткую 

информацию о музее, его истории, а также представляют посетителям сайта 

афишу. Многие сайты не подготовлены к посещению их с мобильных 

устройств, что также является большим минусом в современном мире, в то 

время как многие крупнейшие музеи мира имеют сайты с мобильными версия-

ми и даже мобильные приложения музеев.  

В то же время многие сторонние ресурсы предлагают краткую характери-

стику музеев, их деятельности, а также услугах, предлагаемых в музее. Но дан-

ные сайты не сотрудничают напрямую с музеями, зачастую такие сайты наце-

лены на отзывы посетителей музея. Также стоит отметить, что информация, 

представленная на подобных сайтах, не всегда является проверенной и досто-

верной.  

Если говорить о небольших музеях, то они зачастую не обладают соб-

ственными сайтами. Многие музеи, которые находятся при учебных заведени-

ях, представляют высокую культурную ценность и обладают потенциалом для 

развития. Такие музеи являются «локальными» и не обладают большим числом 

посетителей. Их деятельность также необходимо представить в едином сайте 

музеев. Во многих школах города имеются собственные музеи, которые расска-

зывают не только о деятельности учебного заведения. К примеру, в МБОУ 

СОШ 24 имеется музей боевой славы жителей поселка Кирова. Но информации 

о деятельности таких музеев недостаточно для открытия собственного сайта.  

Минусами «стационарных» средств передачи справочной информации 

очевидны – ее невозможно получить без посещения музея. Многие потенци-

альные посетители принимают решение о посещении того или иного музея за-

ранее, основываясь на собственных предпочтениях и ожиданиях, которые фор-

мируются под действием определенных факторов. Это могут быть и советы 

друзей и близких, реклама, а также Интернет. Если у посетителя будет полная 

информация о музее, то и решение о его посещении будет принято быстрее. 
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В связи с этим нами разработана концепция единого сайта музеев г. Бар-

наула, главной целью которого является предоставление различных справоч-

ных услуг посетителям музея (об экспонатах, о деятельности музея, местопо-

ложении и т.д.). Концепция предлагаемого сайта заключается в следующем: 

1) объединение всех музеев города Барнаула в один сайт, включая не-

большие музеи (к примеру, школьные музеи); 

2) создание единого банка данных о коллекциях музеев, где каждая кол-

лекция должна быть описана, а экспонаты перечислены; 

3) активное использование QR-кодов в деятельности музея; 

4) продажа сувенирной продукции; 

5) помощь в издательской деятельности для музеев; 

6) возможность создания аудиогидов для каждого отдельного музея. 

Как уже говорилось ранее, многие музеи имеют собственный сайт, но их 

уровень не всегда отвечает требованиям и технологиям современного мира. Со-

здание единого музея будет удобным и для деятельности музеев, и для посети-

телей музеев города Барнаула. Каждый музей сможет сотрудничать с другими, 

за наполнение странички музея на сайте будут отвечать сторонние люди, со-

трудничая с представителями музея.  

 

 
 

Макет сайта «Музеи Барнаула» – главная страница сайта 

 

На сайте (рисунок) предоставлены несколько разделов: 

1) музеи; 

2) издательская и научная деятельность музеев; 
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3) покупка сувенирной музейной продукции; 

4) аудиогиды; 

5) календарь событий. 

Выводы. Если говорить о посетителях музея, то намного удобнее, когда 

вся информация хорошо систематизирована и располагается в одном месте. 

Также в деятельность сайта, помимо основной услуги (справочная услуга), бу-

дут включены и другие дополнительные услуги, к примеру, издательская дея-

тельность, продажа сувенирной продукции и т.д. Также важно включить в дея-

тельность сайта и небольшие музеи, которые имеют лишь локальную извест-

ность, а на уровне города они не являются популярными, количество посетите-

лей небольшое. Наличие единого музейного сайта поможет привлечь дополни-

тельных посетителей. 

Создание единого банка данных об экспонатах музеев является важной це-

лью с точки зрения предоставления наиболее полной справочной информации 

о предметах коллекции. Посетители смогут сами прочитать и понять важность 

того или иного предмета и его роль в экспозиции. Каждый предмет будет описан 

и прикреплен к коллекции музея. По итогу получится список всех предметов му-

зейной коллекции каждого отдельного музея, предметы будут не просто пере-

числены, а описаны, вся информация о них будет легкодоступной и понятной. 

Внедрение в деятельность каждого музея QR-кодов является очень важ-

ным пунктом в деятельности сайта. Таким образом, к большинству предметов 

коллекции будет привязан QR-код, который будет перенаправлять на сайт му-

зеев, где будет информация о предмете. Считывать коды такого типа сейчас не 

проблематично, практически каждый смартфон обладает данной функцией. 

Также планируется возможность для продажи сувенирной продукции че-

рез сайт, а также поддержка издательской деятельности, публикация статей 

и их продвижение. Сотрудничество непосредственно с музеями создает воз-

можность для создания аудигидов, которые будут находиться непосредственно 

на сайте и будут созданы профессионалами музейного дела. 

Главная цель единого сайта – продвижение музеев, расширение возмож-

ности музеев, предоставление справочных и информационных услуг посетите-

лям, которое облегчит посещение музея, а также принятие решения о посеще-

нии того или иного музея. 
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙНОГО 

ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА 

«АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА») 

К.К. Мальчугова, Н.Н. Праздникова 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация. Приводится сравнение термина «событийный туризм» раз-

личных авторов. Предлагается анализ и выявление наиболее важных критериев 

ведения успешной маркетинговой и рекламной кампании событийного меро-

приятия. Проводится исследование фестиваля «Алтайская зимовка», главного 

зимнего праздника Алтайского края, открывающего зимний туристический се-

зон с целью разработки рекомендации по развитию и продвижению данного 

событийного мероприятия. Сформулированы «шесть золотых правил» ведения 

успешной работы по развитию и продвижению ивента. 

Ключевые слова: событийный туризм, ивент, «Алтайская зимовка», со-

бытийный маркетинг, продвижение мероприятия. 

 

SPECIFICITY OF PROMOTION OF EVENT 

TOURISM (ON THE EXAMPLE  

OF THE HOLIDAY ALTAI WINTER) 

K.K. Malchugova, N.N. Prazdnikova 

Altai State University, Barnaul, Russia 

 

Abstract. A comparison of the term "event tourism" of various authors is giv-

en. An analysis and identification of the most important criteria for conducting a suc-

cessful marketing and advertising campaign for an event is proposed. A study is be-

ing conducted of the Altai Winter festival, the main winter holiday of the Altai Re-

gion, which opens the winter tourist season with the aim of developing recommenda-

tions for the development and promotion of this event. The “six golden rules” of con-
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ducting successful work on the development and promotion of the event are formu-

lated. 

Keywords: event tourism, event, Altai wintering, event marketing, event 

promotion. 

 

Введение. Событийный туризм является неотъемлемой частью туризма 

в целом. Из года в год наблюдается развитие данной сферы, которая становится 

все более востребованной на отечественном и зарубежном рынках. 

Событийный туризм – направление сравнительно молодое. Уникальные 

туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных 

мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую популярность. 

Событийный туризм – это непреходящая атмосфера праздника, индивидуаль-

ные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная особенность собы-

тийного туризма – множество ярких неповторимых моментов. Это перспектив-

ный и динамично развивающийся вид туризма [1, c. 62-63]. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании предлага-

ется анализ способов и методов развития и продвижения событийного туризма, 

действенность и необходимость применение которых подкрепляется анализом 

рекламной и маркетинговой кампании фестиваля «Алтайская зимовка». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

приемы и методические разработки ученых в области событийного туризма, 

представленные в трудах С.В. Герасимова, Г.Л. Тульчинского, Т.Е. Лохиной, 

Е.Г. Леонидовой, Е.А. Лакомова, А.В. Бабкина, Е.А. Белецкой, С.В. Булгани-

ной, Н.С. Лопаткиной, Я.С. Нарута, Т.А. Гариной и др. 

При выполнении исследования применялись методы анализа и синтеза, 

статистический, анкетирование, интервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. В учебной и научной лите-

ратуре представлено большое разнообразие толкования термина «событийный 

туризм», но смысловое наполнение этого понятия в исследованных публикаци-

ях существенно отличается  

Так, Я.С. Нарута трактует событийный туризм, как туристскую деятель-

ность, увязанную с разнообразными общественными событиями, уникальными 

природными явлениями, притягивающую множество российских и зарубежных 

туристов [7, с. 1159]. Е.А. Лакомов пишет, что событийный туризм – это ту-

ристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественны-

ми событиями, а также редкими природными явлениями, привлекающими сво-

ей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большое количество ту-
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ристов из разных стран [6, с. 64]. По мнению Н.С. Булганиной, событийный ту-

ризм – направление туризма, в котором туристические поездки приурочены 

к каким-либо определенным мероприятиям [3]. Е.А. Белецкая под понятием со-

бытийного туризма подразумевает значимую часть культурного туризма, ори-

ентированную на посещение дестинации в определенное время, связанную 

с каким-либо событием в жизни сообщества [2, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что событийный туризм – это од-

но из направлений туризма, связанное с происходящими событиями обще-

ственного характера, и способствующие развитию дестинации, в которой про-

исходят эти события. 

Событийный туризм обладает рядом важных характеристик, таких как 

прогнозируемость, массовость, всесезонность, зрелищность, стимулирование 

повторного посещения дестинации, регулярность мероприятий, инновацион-

ность, интерактивность [2]. 

Событийный туризм побуждает туриста не просто приобщиться к куль-

туре – принять участие в празднике, но и посетить окрестности той дестинации, 

на территории которой это событие организовано. Он делает туристское путе-

шествие комплексным, а потому более привлекательным. Именно поэтому экс-

перты считают этот вид туризма одним из самых перспективных направлений. 

Событийный туризм неисчерпаем по своему содержанию – используя 

креативный потенциал жителей, бизнесменов, специалистов сферы туризма 

и других заинтересованных лиц, он может быть организован практически в лю-

бом месте, любого характера, любого уровня охвата.  

Помимо вышеперечисленных особенностей, для событийного туризма 

характерны следующие черты: сжатие или компрессия туристического сезона, 

обязательное обладание уникальностью и аутентичностью, участие местных 

жителей, возможность участия туриста в самом мероприятии [5, c. 37]. 

Для повышения популярности события специалистами приводятся сле-

дующие меры: акцент на ключевых элементах мероприятия; привлечение парт-

неров; приглашение знаменитостей; лотереи, конкурсы, соревнования, призы 

(создание азартного настроения) [4, c. 193-195]. 

Воображение организаторов, их способность придумать оригинальную 

идею праздника не всегда оказываются достаточными условиями для создания 

хорошего события. Важно также понимать целевую аудиторию будущего 

праздника, ее интересы и нужды. 

По мнению С.В. Герасимова, Г.Л. Тульчинского и Т.Е. Лохиной, один 

из критериев успеха специального события сводится к тому, чтобы само собы-



87 

тие или его название стало брендом. Непременной составляющей бренда собы-

тия является более запоминающийся и неповторимый внешний образ. При этом 

если у организации, которая проводит мероприятие, уже имеется узнаваемый 

бренд, разумно будет разработать бренд мероприятия на основе бренда органи-

зации [4, c. 212]. 

При планировании мероприятий (отдельных площадок), которые прой-

дут на празднике следует руководствоваться таким вопросом, как: «Чем мы 

можем удивить?». Если программа праздника будет яркой, насыщенной, не-

обычной, продвижение события будет происходить успешнее, потенциальные 

гости будут заинтересованы, а после самого мероприятия не будут жалеть о по-

траченном времени. 

Однако как показывает практика, гораздо легче привлечь гостей 

на праздник, если на этом празднике присутствуют интересные для целевой 

аудитории персонажи. Кроме того, в большинстве случаев мероприятия вообще 

не привлекают внимание аудитории, если на событии не присутствуют медий-

ные личности.  

Первые шаги по продвижению ивента следует предпринимать за 2-3 ме-

сяца до начала, чтобы оповестить аудиторию. По мере приближения даты от-

крытия активность необходимо увеличивать, а пик ее должен прийтись на по-

следние 2-4 недели до мероприятия. 

Алтайская зимовка – классическая модель массового праздника. Одной 

из его особенностей является проведение множества мероприятий на различ-

ных площадках края под эгидой самого праздника. Ежегодно районы края 

участвуют в организации местной «Алтайской зимовки». 

Применение любого из способов развития и продвижения ивента не мо-

жет быть без детального анализа опыта проведения исследуемого событийного 

мероприятия, а также анализа рекламной кампании события. В ходе анализа 

были выявлены следующие характерные особенности:  

– количество гостей праздника, а также городов и районов-участников 

нестабильно, что связано, в первую очередь, с различными погодными услови-

ями в дни проведения мероприятия, а также с выбранной организаторами ос-

новной площадкой фестиваля, которая ежегодно меняется; 

– новые мероприятия зачастую появляются лишь на дополнительных 

площадках, т.е. в районах и городах, а не на территории основной площадки 

проведения праздника. На главной площадке Алтайской зимовки проводятся 

лишь те мероприятия, которые уже успели стать традиционными. Таким обра-

зом, развитие праздника осуществляется лишь за счет увеличения дополни-
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тельных мероприятий. Кроме того, Алтайская зимовка больше похожа на зим-

нюю версию праздника «Цветение маральника»; 

– в юбилейный год проведения фестиваля гости вправе были ожидать 

чего-то особенного и необычного, однако это не склонило организаторов к кор-

ректировке традиционной программы; 

– предполагается, что организаторы как опытные специалисты также 

осознают некоторые недостатки проведения фестиваля и его рекламной кампа-

нии, но ввиду статуса государственного бюджетного учреждения у организато-

ров нет возможности затрачивать большие суммы на проведение мероприятий. 

На основе изученных данных о фестивале «Алтайская зимовка», а также 

полученной информации в ходе интервьюинга работников Туристского центра 

Алтайского края, были составлены портреты целевых групп данного праздника: 

Женщина, 35 лет, с 1-2 детьми, замужем. В семье имеется личный авто-

мобиль. Заработная плата средняя. Интересуется недорогими мероприятиями, 

которые могли бы внести разнообразие в жизнь, а также были бы интересны 

детям.  

Женщина, 45+ лет. Ведет активный образ жизни. Занимается спортом, 

активно участвует в различных мероприятиях. Заработная плата средняя или 

выше среднего. Путешествует обычно одна или с подругой (другом). Приезжа-

ет на личном автомобиле или на автобусе, заказывая тур у туроператора или 

в турфирме.  

Мужчина 35-40 лет. Женат, 1-2 детей. Имеет личный автомобиль. Инте-

ресы: спорт, рыбалка, спокойный отдых. Посещает главную площадку праздни-

ка потому, что заставляет жена. Или посещает мероприятия, проходящие на до-

полнительных площадках, по своему желанию. 

В 2018 г. был разработан новый фирменный стиль праздника (рис. 1), 

в котором нашла отражение история края. Символом визуального решения 

стал образ кумандинцев — коренного народа, живущего в Красногорском 

районе, которые, по легенде, произошли от лебедей. Дизайн нового логотипа 

упрощен – сделан акцент на тонких линиях, четких краях и очертаниях. В со-

ответствии с мировой тенденцией, новый логотип стремится к минимализму 

и эстетичности.  
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Стилистическое оформление и применение логотипа праздника 

«Алтайская зимовка» 

 

У праздника есть два официальных сайта. Сайт алтайскаязимовка.рф 

ориентирован на гостей праздника. Сайт украшен красивыми фото во всю 

страницу, и содержит минимум информации, лишь ту, что может пригодиться 

туристу. Второй сайт (zimovka.visitaltai.info) содержит более подробную ин-

формацию о празднике. Этот сайт будет полезен всем партнерам, участникам 

и тем гостям, которые хотят узнать больше о самом мероприятии. Организа-

торы регулярно обновляют информацию на сайтах, а дата проведения празд-

ника в 2019 г. была обновлена в короткие сроки после праздника 2018 г.  

Также стоит отметить, что у организаторов на высоком уровне налаже-

ны отношения с представителями СМИ. Журналисты регулярно выпускают 

статьи о празднике, а в 2018 г. количество таких публикаций составило 78. 

Единственным минусом оказалось отсутствие мониторинга подобных статей – 

некоторые из них были прокомментированы читателями, одному из которых 

нужна была помощь организаторов, но ответ на вопрос так и не был получен.  

Праздник «Алтайская зимовка» имеет 7 групп и аккаунтов в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram». Здесь можно отметить высокую 

активность специалистов по связям с общественностью.  

Для более объективного мониторинга социальных сетей и их контента 

был проведен анонимный опрос среди пользователей сети Интернет. Всего 

в опросе приняли участие 279 респондентов. Основной возраст участников – 
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18-25 лет. 72,8% опрошенных проживают в Алтайском крае. Анкетирование 

проводилось за две недели до старта праздника на основной площадке в 2018 г. 

Проведенный анализ, как теоретических материалов, так и опыта прове-

дения праздника и рекламной кампании фестиваля, позволяют сделать вывод 

о том, что специалистами выполняется большая работа по организации, разви-

тию и продвижению этого событийного мероприятия. Однако нельзя не заме-

тить некоторые проблемы, которые требуют участия и разработки некоторых 

рекомендаций.  

Ивент несомненно является востребованным в жизни края. К тому же 

праздник уже стал одним из брендов Алтайского края. Но его узнаваемость 

и масштабность все еще находятся на низком уровне. 

Наиболее важным проблемным вопросом остается вопрос увеличения 

масштабности мероприятия и вывод его из разряда краевого, отчасти всесибир-

ского, в разряд всероссийского. При нынешних затратах на проведение и со-

путствующие работы такого масштаба добиться не удастся. Потому первооче-

редная работа организаторов – найти спонсоров, меценатов и партнеров для ре-

ализации инновационных идеи организаторов праздника.  

Кроме того, согласно мнениям исследователей, утверждающим, что со-

временные мероприятия не привлекают достаточного внимания при отсутствии 

ньюсмейкера, фестиваль так и останется незамеченным среди жителей края 

и соседних регионов, пока организаторы не найдут средства на привлечение из-

вестного человека (или нескольких), который будет интересен целевой аудито-

рии праздника.  

Еще более смелым решением будет персонификация Алтайской зимов-

ки, т.е. передача права одному из популярных в России людей быть лицом 

праздника. Связанно это с тем, что со временем любой бренд начинает изжи-

вать себя. Но бренд, который можно любить и которому можно сопереживать, 

способен больше времени оставаться популярным.  

Во время мероприятия могут быть проведены такие акции, как органи-

зация интересной фотозоны, на которой можно получить не только фото на те-

лефон, но и, например, памятное фото на фотоаппарате с моментальной печа-

тью (типа Polaroid); мгновенный вывод опубликованных с упоминанием креа-

тивных хэштегов в социальных сетях фотографий гостей праздника; или орга-

низация мобильной почты, где каждому желающему выдается открытка с лого-

типом праздника, на оборотной стороне которой гости пишут поздравления 

и пожелания своим друзьям и близким, по окончанию фестиваля все открытки 

рассылаются по адресатам организаторами.  
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Безусловно, необходимо проводить конкурсы, и не только в социальных 

сетях. Это создает хорошее настроение и увеличивает количество потенциаль-

ных участников праздника. Проведение конкурсов – важная составляющая 

продвижения мероприятия. Конкурс — не что иное, как познавательно-развле-

кательная форма отдыха, позволяющая выявить лидирующих участников в ка-

кой-либо области. При организации конкурсов в социальных сетях следует 

отойти от банальных розыгрышей репостов, а подойти к данному вопросу бо-

лее креативно и организовать выполнимое, не требующее усилий задание, 

например, филлворд или угадывание верного ответа. Можно провести и более 

сложные конкурсы для заинтересованных участников, например, поиск клада, 

или создание афиши мероприятия.  

Более креативно следует подойти и к вопросу формирования сувениров 

праздника. Сувениры должны стать менее банальными и более необходимыми. 

В качестве примера можно привести подушки, пледы, дорожные подушки, тер-

мокружки, елочные украшения. 

При организации наружной рекламы следует уделить внимание рекламе 

на внешней стороне общественного транспорта в крупных городах (Барнауле, 

Бийске, Заринске, Алейске, Камень-на-Оби, Новосибирске, Кемерово и др.).  

Раздачу листовок следует заменить раздачей простых и недорогих маг-

нитов, так как такой сувенир используют чаще, чем флаер или буклет. Если все 

же от раздачи листовок невозможно отказаться, то их следует дополнить важ-

ной для целевой группы информацией, такой как, например, расписание элек-

тричек или рисунок-раскраска для детей.  

Кроме того, учитывая специфику восприятия человеком информации 

(человек запоминает лишь 30% того, что увидел, 70% того, что обсудил с дру-

гими, 80% того, что сделал, и 90% того, что сделал и обговорил одновременно) 

организация промо-акций также должна быть крайне запоминающейся и с мак-

симальным вовлечением потенциальных гостей. В 2018 г. была представлена 

ростовая кукла-лебедь с модной прической и в модной одежде. Этот лебедь 

стал символом Алтайской зимовки, а потому его обязательно нужно использо-

вать в промо-акциях. Так, лебедь может гулять по городу, задавая прохожим 

вопросы: «Вы не замерзли? Может, я помогу Вам согреться?». После чего ани-

матор предлагает прохожим попрыгать, побегать или потанцевать, даря радость 

и позитивное настроение. В это же время аниматор должен обязательно пригла-

сить прохожих на праздник. Весной можно провести подобную акцию. Этот же 

лебедь будет гулять по городу с зонтом, интересуясь у прохожих, не заслоняет 

ли он им солнце, говорить, что становится «жарковато», «самое время лететь на 
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Цветение маральника на Бирюзовую Катунь». Это могло бы стать рекламой 

сразу двух мероприятий – своевременное промо Цветения маральника (органи-

заторами которого также являются управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортного дела и Туристский центр Алтайского края) и напомина-

ние об Алтайской зимовке. 

Говоря о социальных сетях, нельзя не отметить, что наибольшее внима-

ние организаторами уделяется социальным сетям «ВКонтакте» и Instagram. Од-

нако разработанные нами портреты целевых групп гостей праздника больше 

внимания уделяют социальной сети «Одноклассники». Но несмотря на это, со-

гласно проведенному анкетированию, даже в «ВКонтакте» и «Instagram» боль-

шинство интернет-пользователей получают недостаточно информации о празд-

нике. Такое использование социальных сетей видится нерациональным. Следу-

ет пересмотреть имеющийся контент-план и выстроить его с учетом запросов 

целевых групп. 

Выводы. Анализ литературных источников, посвященных теме собы-

тийного туризма, показал, что нет единого определения таких понятий, как 

«событийное мероприятие», «special event», «ивент», «специальное событие» 

и др. Кроме того, отмечено, что существуют и различные подходы к классифи-

кации событийных мероприятий и выделению их характеристик. Все это 

напрямую зависит от изучаемого объекта исследования. 

Развитие и продвижение событийного мероприятия – сложная и трудо-

емкая задача. Изученные материалы позволили доказать, что специалисты дан-

ной сферы должны обладать не только богатыми знаниями, но и уметь пра-

вильно их применять, что доказывает необходимость поручения этой задачи 

опытным высококвалифицированным сотрудникам. 

Для ведения успешной рекламной кампании любого мероприятия сле-

дует придерживаться следующих правил. Во-первых, необходимо определить 

целевую аудиторию будущего мероприятия. Во-вторых, продвижение должно 

производиться только по актуальным для данной контактной целевой группы 

каналам. В-третьих, свою аудиторию всегда следует держать на близком рас-

стоянии, всегда быть для нее другом. В-четвертых, никогда не забывать о но-

вых веяниях и трендах, в соответствии с которыми должна производиться рабо-

та над ивентом. В-пятых, любое событие должно организовываться специали-

стами, чем крупнее мероприятие, тем более опытным и квалифицированным 

должен быть специалист. И, в-шестых, к любой работе следует подходить 

с юмором и креативом – это позволит благоприятно настроить аудиторию по 

отношению к ивенту, а в некоторых случаях даже переубедить тех, кто не лю-
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бит массовые мероприятия, и завлечь их на площадку праздника. Соблюдение 

этих шести правил поможет любому организатору создать интересное событие 

и продвинуть его на рынке событийного туризма.  
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Аннотация. Особое место в системе современного мирового туристского 

рынка занимает агротуризм. Сегодня его принято рассматривать в качестве од-

ного из ведущих и активно развивающихся секторов туристского рынка. Мно-

гие исследователи связывают это с возрастанием осознания обществом эколо-

гических проблем, увеличением техногенных нагрузок на общество, растущей 

урбанизацией и другими факторами. В статье предпринята попытка рассмотре-

ния эволюции агротуризма в Польше и выявления факторов, оказывающих 

наиболее заметное влияние на его развитие. Проведенный анализ позволил сде-

лать вывод о том, что тенденция активного роста агротуризма замедлилась 

в последнее время вследствие всевозрастающей конкуренции. Однако большое 

разнообразие природных, сельскохозяйственных, этнографических, культурных 
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и иных ресурсов сельской местности Польши позволяет создавать конкуренто-

способный туристский продукт на основе оптимального сочетания цены и ка-

чества. В статье формулируются мероприятия и предпосылки для дальнейшего 

развития агротуризма в Польше. 

Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, экотуризм, агротуристи-

ческое хозяйство, сельский дом отдыха, гостевой дом. 
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Abstract. Agritourism holds a special place in the system of the modern world 

tourist market. Today it is customary to consider it as one of the leading and actively 

developing sectors of the tourism market. Many researchers attribute this to an in-

crease in public awareness of environmental problems, an increase in man-made 

pressure on society, growing urbanization, and other factors. The article attempts to 

review the evolution of agritourism in Poland and identify the factors that have the 

most noticeable impact on its development. The analysis made it possible to conclude 

that the trend of active growth of agritourism has slowed down recently due to in-

creasing competition. However, a wide variety of natural, agricultural, ethnographic, 

cultural and other resources of rural Poland allows you to create a competitive tourist 

product based on the optimal combination of price and quality. The article formulates 

measures and prerequisites for the further development of agritourism in Poland. 

Keywords: agrotourism, rural tourism, ecotourism, agritourism, rural rest 

house, guest house. 

 

Введение. Агротуризм – относительно новое явление на мировом турист-

ском рынке. Но несмотря на свою молодость, агротуризм необычайно популя-

рен, и в основе этой популярности лежит не только дань моде на все натураль-

ное, но и множество экономических, социально-психологических и экологиче-

ских факторов. Желание жить не только в гармонии природой, использовать 
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натуральные продукты питания, заботится о сохранении природы и культурной 

самобытности, но и стремление поддержать национальных сельскохозяйствен-

ных производителей, сгладить растущую дифференциацию в уровне жизни 

сельских и городских жителей – эти и многие другие факторы привели 

к необычайному росту популярности агротуризма во всем мире. 

Исследования показывают, что до 35% городских жителей отдают пред-

почтение сельскому отдыху. В некоторых странах их доля еще выше. Так, 

в Нидерландах туристы с такими предпочтениями составляют до 50% туристов, 

проживающих в городах. Официальные достоверные данные о вкладе агроту-

ризма в экономику в целом и туристическую отрасль, в частности, практически 

отсутствуют. Тем не менее по экспертным оценкам в Европе, агротуризм обес-

печивает от 10-12 до 20-30% совокупных доходов туристической индустрии. 

Кроме того, по мнению специалистов, «появляется все больше доказательств, 

что устойчивый рост туризма в сельской местности может привести к умень-

шению масштабов бедности». Сказанное определяет возрастающий интерес 

к изучению тенденций развития агротуризма. 

Основная задача работы состоит в исследовании закономерностей разви-

тия агротуризма в Польше и перспектив его развития. 

Материалы и методы исследования. В качестве источников информации 

для проведения исследования использовались данные Центрального статисти-

ческого управления (GUS) Польши, данные Польского Министерства сельского 

хозяйства и развития села, а также изучена Национальная программа развития 

сельских районов на 2014-2020 годы. В качестве методологической базы иссле-

дования применялись исторический и сравнительный подходы к изучению раз-

вития агротуризма, а также такие общенаучные методы, как анализ и синтез, 

дедукция и индукция, абстрагирование, обобщение и др. 

Результаты исследования и обсуждение. Мировая практика убедительно 

демонстрирует возрастающее значение агротуризма как в системе туристиче-

ской индустрии, так и экономики в целом. Быстрый рост данного сектора ту-

ристской индустрии, который по данным исследований составляет до 6% в год, 

обеспечивается следующими факторами: 

1) агротуризм выступает в качестве эффективного инструмента реструк-

туризации сельского хозяйства в условиях перепроизводства сельскохозяй-

ственной продукции и возрастающей конкуренции за счет перевода части аг-

рарного бизнеса из сферы производства в сферу услуг; 

2) агротуризм способствует нивелированию различий в уровне жизни 

сельского и городского населения, преодолению бедности; 
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3) благодаря агротуризму появляются новые возможности сохранения 

культурной идентичности, поддержания и развития национальных традиций 

и укладов жизни; 

4) агротуризм соответствует запросам значительной части современных 

туристов, являющихся носителями экологических ценностей, стремящихся 

на время отпуска покинуть урбанистическое пространство города и приоб-

щиться к природе и истокам национальной культуры как своей страны, так 

и других государств. 

Агротуризм в Польше сегодня обеспечивает 4% валового внутреннего 

продукта. Обеспечение высоких темпов роста агротуризма в Польше – это, 

прежде всего, заслуга государственной политики, проводимой в этой области. 

В качестве действенных мер поддержания и развития данного туристического 

сектора можно назвать: 

 освобождение агротуристических хозяйств от уплаты подоходного 

налога с доходов от туристической деятельности; 

 законодательное закрепление стандартов агротуристического бизнеса; 

 бесплатная регистрация гостевых домов и др. 

Помимо этого, успехи Польши обусловлены тем, что здесь, в отличие 

от других стран бывшего социалистического лагеря, практически всегда сохра-

нялись частная собственность на землю и особое отношение к сельскохозяй-

ственному производству. В частности, в соответствии с польским законода-

тельством право наследования земли имеют лишь лица, имеющие специальное 

образование для работы в сельском хозяйстве. 

Сельские поселения в Польше занимают более 93% общей площади. 

При этом основу сельского хозяйства составляет малый бизнес. Средний раз-

мер земельного надела здесь значительно ниже, чем в целом по ЕС, и составля-

ет 5,9 гектара [4]. 

Самые посещаемые туристские регионы Польши – побережье Балтийско-

го моря, Татры (самый высокий горный хребет Карпат), Судеты, Беловежский 

лес и Мазурский Озерный край. Почти 40% действующих агротуристических 

хозяйств в Польше расположены в следующих провинциях: Малопольское, 

Подкарпатское и Варминско-Мазурское. Наименее агротуризм развит в про-

винциях Лодзинское, Опольское и Любушское. Следует, однако, отметить, что 

агротуризм встречается по всей стране, в том числе в районах, которые не яв-

ляются типичными туристическими регионами. Это в основном сезонные объ-

екты, поэтому большинство туристов остаются в них в летние месяцы (июль 

и август).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Польские фермерские хозяйства в основном предлагают (в 70-80%) раз-

мещение в гостевых комнатах (жилье), в меньшей степени в отдельных кварти-

рах и домах, а также в кемпингах. В среднем одно агрохозяйство имеет 5 ком-

нат на 10 спальных мест (5 двухместных номеров) (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Гостевой дом 

 

Рекреационное предложение фермерских хозяйств включает в себя раз-

личные дополнительные услуги: развлекательные, образовательные и куль-

турные мероприятия. Также популярен и гастрономический туризм. Продук-

ты, отмеченные знаками, подтверждающими высокое качество агропродо-

вольственных товаров, являются дополнением к рекламному туристскому 

предложению сельских районов. С другой стороны, в сети агрономических хо-

зяйств распространена идея фермерского образования в области продоволь-

ственного производства и культурного наследия села. А также в последнее 

время растет интерес туристов к «медленной жизни», «медленной еде» 

и экопродуктам [2]. 
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Рис. 2. Агротуристический комплекс «Остойя Шамана», Сарникеж 

 

Серьезные изменения в развитии туризма в сельской местности произо-

шли в начале 1990-х годов XX века, когда на рынке туристических услуг по-

явилось предложение об агротуризме – отдыхе, организованный фермером 

на его ферме. Агротуризм характеризуется сочетанием туристических услуг 

с действующим сельскохозяйственным предприятием. Ритм жизни фермы, вы-

раженный в характерных запахах, звуках и цветах, определяет уникальность 

этого вида туризма.  

В 1990 году в Польше было только 590 фермерских хозяйств, в 1997 го-

ду – уже 4800, а в 2007 году агротуристические услуги были предоставлены 

примерно 8 790 объектами. Тем не менее в 2009 году произошло снижение до 

5473 единиц жилья с почти 57,1 тыс. коек. По данным Центрального стати-

стического управления Польши, на конец 2018 года в Польше насчитывалось 

более 8000 фермерских хозяйств, принимающих туристов, с более чем 90 000 

койко-мест [1]. 

Темпы роста базы агротуризма уже не такие динамичные, как в начале 

90-х годов прошлого века. Существование агротуристических ферм теперь за-

висит от получения ими конкурентного преимущества. Организации, предо-

ставляющие туристические услуги в сельской местности, в том числе агротури-

стические фермы, конкурируют друг с другом, прежде всего, по цене, качеству 

предлагаемых продуктов и условиям продажи. 

Особенности агротуризма в Польше – это в первую очередь довольно де-

шевое проживание. Различные хозяйства могут предложить туристам как удоб-
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ную традиционную комнату в деревенском доме, так и красивый номер в мини-

отеле, который находится на территории фермы.  

 

 

 

Рис. 3. Лошади на территории агротуристического хозяйства 

 

Также следует отметить, что выделяется два основных вида ферм. Специ-

ализация первого вида – исключительно агротуризм, а фермы второго вида ис-

пользуют его как источник дополнительных доходов. Получается, в первом 

случае путешественник получит не только проживание в дешевом отеле – ему 

также проведут познавательные туры, ознакомят с польской культурой, накор-

мят традиционной польской кухней. Во втором случае все гораздо скромнее – 

кухня без особых изысков, путешественнику придется самостоятельно органи-

зовывать себе экскурсии, зато во втором случае, как правило, более низкие це-

ны на услуги. 

В 2014–2020 годах туризм в целом, а значит и агротуризм, не является 

отдельной областью финансовой поддержки в рамках национальных программ 

и программ Европейского Союза. Тем не менее цели, связанные с развитием 

туристических функций в сельской местности, реализуются косвенно. Туризм 

понимается как особая, многогранная отрасль экономики, культуры и образо-

вания, включая социальную среду, вмешивающуюся в природную среду, свя-

занную с функционированием ферм и даже заводов, перерабатывающих сель-

скохозяйственную продукцию. 
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В нынешней перспективе из средств Европейского союза, как в рамках 

Программы развития сельских районов на 2014–2020 годы, бенефициарами ко-

торой являются главным образом фермеры, так и в рамках финансовой про-

граммы из рыбного фонда и в рамках политики объединения, запланированы 

действия в области развития инфраструктуры, инновационные и про-

экологические решения, также способствующие улучшению условий жизни 

сельских жителей и повышению привлекательности сельских районов, как сре-

ди постоянных жителей, так и туристов. 

В Программе развития села на 2014-2020 годы можно получить финансо-

вую поддержку проектов, прямо или косвенно связанных с развитием сельского 

туризма. Это возможно в рамках приоритета 6: расширение социальной инте-

грации и сокращение бедности и содействие экономическому развитию в сель-

ских районах. В рамках этого приоритета было разработано три вида деятель-

ности, в рамках которых были предусмотрены операции в сфере сельского ту-

ризма, а именно: бонусы за начало несельскохозяйственной деятельности, ока-

зания базовых услуг и обновление села [3]. 

Реализация Программы развития сельских районов на 2014-2020 годы 

также важна для консолидации туристических активов поселка, в связи с со-

хранением и защитой природной среды в сельской местности. Инструменты 

данной программы в области передачи знаний и консультирования, включая 

вопросы, связанные с воздействием сельского хозяйства на окружающую среду, 

внедрением инноваций или улучшением рыночных позиций сельскохозяй-

ственных производителей путем сокращения продовольственных цепочек, так-

же оказывают положительное влияние на развитие агротуризма. Все эти вопро-

сы имеют косвенное, но большое значение для наращивания потенциала сель-

ского туризма, создания его имиджа и создания социального и человеческого 

капитала сельского туризма в Польше. 

Стремление создать имидж сельских районов как туристического рынка, 

предлагающего разнообразные и круглогодичные развлечения, а также повы-

шение рейтинга сельского туризма и агротуризма. 

В сфере туризма с 2016 года Министерство сельского хозяйства и разви-

тия села реализует проект «Отдых в деревне». Его главная цель – создать 

имидж польской деревни как места, привлекательного для туристов, предлага-

ющего различные возможности для отдыха. Началась популяризация туристи-

ческого предложения на многочисленных специально разработанных стендах 

«Отдых в деревне», которые демонстрируются во время проведения многочис-

ленных торговых и общественных мероприятий. Кроме того, в рамках этой 
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программы были организованы различные сопутствующие форме семинары, 

практикумы, конференции и тренинги, нацеленные на обмен знаниями и пере-

довой практикой в области управления и продвижения продуктов сельского ту-

ризма и агротуризма. Министерство сельского хозяйства и развития сельских 

районов надеется, что благодаря таким мероприятиям будет создана система 

межведомственного сотрудничества для развития всего туристического секто-

ра. Такое стремление создать имидж сельских районов как туристического 

рынка, предлагающего разнообразные и круглогодичные развлечения, без-

условно, очень сказывается на повышении рейтинга сельского туризма и агро-

туризма [2].  

Выводы. Есть все основания полагать, что тенденция активного роста аг-

ротуризма будет сохраняться достаточно длительное время, в том числе за счет 

вовлечения в эту сферу все новых и новых фермерских хозяйств и создании ме-

роприятий, способствующих популяризации агротуризма. Выступая в качестве 

одного из подвидов экологического туризма, агротуризм в максимальной сте-

пени соответствует концепции устойчивого туризма, предполагающей гармо-

низацию экологических, экономических и социально-культурных интересов 

туристов и местного сообщества посредством рационального использования 

всех ресурсов туристической дестинации. 
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