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Если вас интересует горное дело – вы его 
найдете там; если вы художник – вы найде-
те многое для живописи; если литератор – 
вы встретите любопытные типы и массу 
первобытного, бытового и этнографического 
материалов; если вы коммерсант – то вы там 
найдете живое дело. Урал дает богатый ма-
териал как для сердца, так и для ума и вооб-
ще для самой разнородной деятельности… 

А. К. Денисов-Уральский 

Введение 

Урал, занимающий тринадцать процентов территории России, как ре-
гион, с одной стороны, хорошо изучен и освоен, с другой стороны, в плане 
развития туристского потенциала, – еще недостаточно раскрыт. Государст-
венной политикой до недавнего времени в сфере туризма было стимулиро-
вание именно въездного туризма, освоение туристского потенциала Россий-
ской Федерации. Это привлекало как российских, так и иностранных ту-
ристов и способствовало созданию новых рабочих мест в указанной сфе-
ре, а также развитию инфраструктуры.  

Урал, возраст которого составляет около 500 млн лет, – территория 
с богатейшими климатическими, ландшафтными и историческими ресур-
сами. На Урале свободно начала развиваться туристская индустрия только 
с 90-х гг. ХХ в. В первую очередь это связано с былой закрытостью регио-
на, ориентированного на оборонную промышленность. Знания самих ураль-
цев о своем регионе тоже претерпели некоторые изменения. Так, в совет-
ской школе на уроках географии и истории была определенная москвацен-
тричность (упор делался на изучение истории СССР со столицей Москвой). 
Хотя, конечно, в высших учебных заведениях Свердловска были курсы по 
истории и географии Урала. Но уже в 90-х гг. ХХ в. появились школьные 
факультативы «История Урала», «Культура народов Урала», а также кур-
сы, касающиеся изучения географии Урала. 

На сегодняшний день накоплен достаточно богатый практический опыт 
в сфере туристской индустрии на Урале. Однако  многие ниши в туристской 
индустрии Урала (разработка туров и маршрутов) являются не занятыми, 
в отличие от старых туристских регионов России. Также следует отметить, 
что научного анализа данного опыта в теоретической литературе недоста-
точно, а учебные пособия, предназначенные для студентов высшего или 
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среднего специального образования, обучающихся по направлению «Туризм 
и гостиничный сервис», и посвященные Уралу, практически отсутствуют. 

В предлагаемом учебном пособии предпринята попытка описать ту-
ристский потенциал Уральского региона. Учебное пособие имеет своей 
целью обеспечить подготовку специалистов, ориентированных на работу 
в области внутреннего туризма, дающего большие возможности для твор-
чества специалистам в этой отрасли. Также данное пособие направлено на 
ознакомление обучающихся с географическими и историко-культурными 
характеристиками региона для возможности использования всех доступ-
ных средств в организации туризма на Урале. 

В семнадцати главах настоящего пособия авторы постарались охва-
тить все развивающиеся и перспективные виды туризма в Уральском ре-
гионе и подробно представить их возможности и особенности. В пособии 
рассмотрены такие виды туризма, как горный, водный, экстремальный, со-
бытийный и др. Каждая глава заканчивается вопросами и заданиями для 
обсуждения, а также заданиями для микрогрупп. Для более полного изло-
жения материала в пособии представлены общая физическая карта Ураль-
ского региона (прил. 1) и физические карты описываемых в работе регио-
нов (прил. 2–8). 

Пособие содержит общий обзор развития туристской отрасли в Ураль-
ском регионе, где лидерами в развитии туристской отрасли являются Перм-
ский край, Свердловская и Челябинская области. И в первую очередь в этой 
отрасли конкурируют города Пермь и Екатеринбург, поскольку первый из-
вестен многообразием развитых видов туризма, а второй – знаковыми со-
бытиями (событийный и религиозный туризм). В Челябинской области ин-
тересен опыт Магнитогорска, одного из лидеров России по индустриаль-
ному туризму, а Оренбургская область и Башкортостан находятся на вто-
ром месте в регионе по развитию туриндустрии. Отставание этих регионов 
связано в основном с недостаточной проработанностью программ по раз-
витию туризма, финансированием и проблемами с инфраструктурой. 

Заметим, что не в каждой главе присутствуют сразу все обозначен-
ные для изучения регионы (Пермский край, Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская области, Башкортостан), а Республика Коми и Удмуртская 
Республика представлены авторами в отдельных главах, поскольку туризм, 
особенно внешний, там практически не развит. В Удмуртии основными при-
чинами такого положения вещей являются закрытость (в советское время 
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доступ в республику был ограничен даже для граждан СССР), отсутствие 
четкой программы развития туризма, проблемы с инфраструктурой и фи-
нансированием. Тем не менее, как нам думается, возможным брендом Уд-
муртии может стать так называемый этнический туризм. Что касается Рес-
публики Коми, то там нет и программы развития туризма, однако ее разра-
ботка уже планируется, поскольку данный регион располагает великолеп-
ными ресурсами экологического, геологического, археологического и этни-
ческого туризма (при этом нельзя отрицать очевидного: в Республике Коми 
существуют огромные проблемы с инфраструктурой туризма, что особенно 
важно при климате этой территории). Отметим, что именно в Коми нахо-
дится четвертое из семи чудес России – столбы выветривания Маньпупунер. 

Таким образом, каждый регион Урала имеет свои особенности в пла-
не развития туризма и уже сегодня формирует свой туристский бренд. 
А поскольку внутренний туризм в России имеет тенденцию к развитию, то 
Урал может стать примером сочетания богатства природных и культурных 
ресурсов и достаточно развитой инфраструктуры. Однако существует про-
блема отсутствия хорошо подготовленных кадров, которая актуальна для 
всех областей сервиса и туристской отрасли в том числе. Также для реше-
ния данной проблемы в течение десяти лет в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете (РГППУ) читался курс лек-
ций по дисциплине «География туризма». Данное пособие является обобще-
нием этого опыта и предназначено для студентов как высшего, так и сред-
него профессионального образования, обучающихся по направлениям, свя-
занным с туризмом. А также оно призвано хотя бы в какой-то мере помочь 
решению обозначенной проблемы нехватки компетентных и заинтересован-
ных специалистов. 
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Глава 1. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ: 
СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

1.1. Понятие туристских ресурсов 

Важнейшим элементом функционирования туризма как социально-
экономической системы являются туристские ресурсы. Именно они фор-
мируют интерес туриста к определенному региону, определяют выбор это-
го региона для будущего путешествия. 

По заключению большинства экспертов, несмотря на очевидный ту-
ристский бум, Россия использует свои туристские ресурсы крайне неэффек-
тивно – максимум на 20 %. Это заключение в том числе относится и к Ура-
лу, который по причине оборонного характера своей экономики был закрыт 
для международного туризма (а на некоторых территориях и для внутрен-
него туризма). Значительное количество имеющихся в распоряжении Урала 
как природных, так и культурно-исторических ресурсов по разным причи-
нам вообще не используются в туризме. Более того, часто конкретные созда-
тели турпродуктов (руководители и менеджеры турфирм) и планирующие раз-
витие туризма государственные органы даже не знают о тех или иных ре-
сурсах, либо не видят возможности внедрения их в настоящих условиях 
в туристские программы, сконцентрировав все внимание на привычных ту-
рах (например, религиозный и паломнический туризм в Свердловской об-
ласти). При этом наиболее проблемной сферой в туристской отрасли Ураль-
ского региона является инфраструктура туризма (дороги, средства разме-
щения, предприятия общественного питания, обслуживающие туристов). 

Согласно Федеральному закону (ФЗ) «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», туристские ресурсы – природные, истори-
ческие, социально-культурные объекты, включающие в себя объекты турист-
ского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные по-
требности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физиче-
ских сил [82]. Иначе говоря, туристские ресурсы – это совокупность природ-
ных и искусственно созданных человеком объектов, пригодных для исполь-
зования в процессе формирования регионального туристского продукта и для 
создания конкретных туристских продуктов для потребителей. 
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1.2. Классификация туристских ресурсов 

Специалисты выделяют такие туристские ресурсы, как непосредствен-
ные и косвенные. Непосредственные (первичные) туристские ресурсы – 
это объекты, формирующие интерес потенциальных потребителей к конкрет-
ной территории. Косвенные (инфраструктурные) туристские ресурсы яв-
ляют собой совокупность объектов и учреждений, образующих материаль-
но-техническую базу туризма и обеспечивающих общие условия для функ-
ционирования туристской отрасли (средства размещения, предприятия пи-
тания, транспортная инфраструктура). 

Также туристские ресурсы можно подразделить на природные, куль-
турно-исторические и информационные. 

1. Природные туристские ресурсы представляют собой компоненты 
природной среды, обладающие свойствами, привлекательными для тури-
стов. В зависимости от их происхождения выделяют следующие природ-
ные ресурсы: геологические, геоморфологические (рельеф), гидрологиче-
ские (воды), климатические, флористические, фаунитические. 

2. Культурно-исторические туристские ресурсы включают в себя объ-
екты антропогенного характера, являющиеся материальным воплощением 
исторических и культурных (в широком смысле этого понятия) процессов, 
имеющие привлекательные характеристики для их использования при фор-
мировании туристского продукта. Культурно-исторические ресурсы охва-
тывают всю социокультурную среду местности: исторические события, 
архитектуру, традиции, обычаи, особенности хозяйственной жизни и др. 

Выделяют следующие виды культурно-исторических ресурсов [37, с. 6–7]: 
● памятники архитектуры (архитектурные и градостроительные ком-

плексы, а также отдельные объекты). Их использование в туризме разно-
образно: ряд из них представляет собой ценность в силу своей уникально-
сти, другие, напротив, являются типичными памятниками для данной эпо-
хи или региона; 

● памятники истории (места, связанные с жизнью и деятельностью 
известных личностей, важными событиями истории); 

● археологические комплексы, памятники, объекты (остатки древних 
поселений, захоронений, укреплений, производств, каналов, дорог, а также 
каменные изваяния, наскальные изображения и отдельные участки куль-
турного слоя древних населенных пунктов). Специфика их использования 
в России заключается в том, что, как правило, для туристского показа от-

11 



бираются уже полностью исследованные (раскопанные) и (или) музеефи-
цированные объекты. Полностью исследованные памятники археологии, как 
правило, снимаются с государственной охраны, и становится возможным 
создание на их территории различных туристских объектов, в том числе 
тематических развлекательных парков, гостиниц и т. д.; 

● музейно-выставочные учреждения, которые также следует отнести 
к непосредственным туристским ресурсам; 

● этнографические ресурсы (элементы быта, досуга, хозяйственной 
деятельности, а также культурной среды, относящиеся к народным про-
мыслам, диалектным особенностям, песенной культуре и т. д.), имеющие 
определенные территориальные отличительные черты и представляющие 
интерес для туристов. 

3. Информационные ресурсы, включающие в себя различную инфор-
мацию о территории, ее природе, истории, культуре, знаменитых лично-
стях, и т. д. 

В зависимости от значения данных ресурсов они подразделяются на 
объекты культурного наследия [37, с. 7]: 

● федерального значения; 
● регионального значения; 
● местного (муниципального) значения. 
Важно понимать, что памятник природы или культуры далеко не 

всегда является туристским ресурсом. Для того чтобы охраняемый объект 
стал туристской аттракцией (т. е. привлекательным для туристов элемен-
том природной или культурной среды), необходимо, чтобы он обладал не-
которыми свойствами, формирующими его потребительскую ценность. При 
этом потребительская ценность туристского ресурса может не соответст-
вовать его природной или культурной ценности. 

Критериями потребительской ценности туристских ресурсов являют-
ся следующие: 

1) доступность – удобство расположения туристской аттракции отно-
сительно регионов, в которых проживают потенциальные потребители дан-
ного ресурса. Кроме того, здесь учитывается наличие возможностей осмот-
ра объекта (транспортных путей, парковок, лестниц, подъемников, смотро-
вых площадок, приспособлений для обеспечения безопасности при осмот-
ре). К сожалению, достаточно много потенциальных туристских аттракций 
в России либо не подготовлено к использованию их в массовом туризме, либо 
их возможно посетить только со специальными подготовкой и снаряжением; 
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2) концентрация – компактность расположения объектов по отноше-
нию друг к другу, насыщенность непосредственными ресурсами определен-
ной местности. В данной ситуации ценность каждого объекта повышается 
за счет расположения рядом с ним других туристских аттракций; 

3) зрелищность – эстетическая привлекательность объекта, способ-
ность его вызывать эмоции (в первую очередь положительные, но есть 
и исключения). Данный критерий зависит от степени сохранности объекта, 
от вписанности его в окружающий природный и культурно-исторический 
ландшафт. Важными здесь являются такие факторы, как уникальность (из-
вестность) объекта и эксклюзивность его для региона-донора в целом и кон-
кретного потребителя в частности; 

4) информационная обогащенность – степень изученности объекта, 
наличие о нем необходимой информации, повышающей интерес к объекту 
у потребителя. Эта категория необходима не только для экскурсионных 
объектов, как может показаться на первый взгляд (так, например, отсутст-
вие конкретных данных о химическом составе и лечебных свойствах ми-
неральной воды может стать серьезным препятствием для развития на базе 
данного источника оздоровительного курорта); 

5) потенциальный запас (емкость) – возможная антропогенная нагруз-
ка на объект. Здесь должны учитываться два фактора: потенциал прини-
мать и обслуживать на объекте определенное количество туристов без ущер-
ба для качества этого обслуживания; количество посещений объекта в опре-
деленный временной промежуток без ущерба для самого объекта (его со-
хранности); 

6) многослойность объекта – возможности использования его для 
удовлетворения различных потребностей туристов (для различных видов 
туризма). 

Правильная оценка туристского ресурса позволяет создать адекват-
ный туристский продукт, который сможет заинтересовать потенциального 
потребителя и максимально удовлетворит его потребности. 

1.3. Понятие туристского региона 

Туристский регион – это определенная географическая территория, 
располагающая набором привлекательных для туристов ресурсов и предла-
гающая определенный перечень услуг, необходимых для удовлетворения 
потребностей туристов. 

13 



Выделение туристских регионов основывается на выявлении в них 
специфических черт, которые отличают их от других регионов и позво-
ляют делать акцент на развитии определенного типа туризма (экологиче-
ского, культурно-познавательного, спортивно-оздоровительного, рекреацион-
но-восстановительного и т. д.). 

Некоторые исследователи предлагают не выделять специальных тури-
стских регионов, а пользоваться общепринятым в социально-экономической 
географии районированием. Туристская специфика региона, хотя и основы-
вающаяся на базовых природно-климатических, культурно-исторических, со-
циально-экономических особенностях территории, но все же не находящаяся 
в прямой зависимости исключительно от них, при этом не учитывается. 

Итак, туристский регион – условное понятие, отражающее географи-
ческую территорию, обладающую едиными характеристиками туристской 
ресурсной базы (объективный фактор) и цельным образом (брендом) в вос-
приятии потребителя, а также развитие и продвижение территории плани-
рующими органами (субъективный фактор). 

В качестве альтернативы понятию «туристский регион» некоторые 
исследователи вводят термин «дестинация» (от англ. destination – место-
нахождение). Туристская дестинация понимается как некая социально-гео-
графическая местность (регион, область, город, деревня и др.), которую 
конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в каче-
стве цели поездки, и которая располагает всей необходимой инфраструк-
турой: транспортом, средствами размещения, обслуживания и инфраструк-
турой развлечений [37, с. 13]. 

1.4. Уральский регион на географической карте России. 
Географическое деление Уральского региона 

Урал на карте России представляет собой горный кряж, протяжен-
ность которого с севера на юг составляет 2 000 км, а ширина колеблется 
в пределах 50–150 км (см. прил. 1). Если учитывать и предгорную часть 
территории, то последняя цифра возрастает до 400 км. На севере гряда 
упирается в остров Вайгач и архипелаг Новая Земля, с южной стороны рас-
положены горы Мугоджары. Западное направление имеет размытую линию 
соприкосновения с территорией Русской равнины. Контрастной является 
восточная граница. Здесь склоны формируют ярко выраженный обрыв 
в месте расположения долины Кама и протекания рек Уфа и Белая [91]. 
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Урал включает в себя следующие составляющие: Пай-Хой, Поляр-
ный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал, 
Мугоджары (окончание Уральского хребта). 

Пай-Хой – северная часть Уральских гор. Это старый, сильно разру-
шенный горный кряж в центре Югорского полуострова, состоящий из не-
скольких параллельных горных хребтов и прилегающих плато. Название 
хребта Пай-Хой произошло от ненецких слов Пэ-Хой, означающих «ка-
менный хребет». Хребет Пай-Хой вытянулся с юго-востока на северо-запад 
на 200 км – от северной части Полярного Урала до пролива Югорский Шар. 
Часть хребта уходит и дальше – под воды пролива, следы его прослежи-
ваются на острове Вайгач. От Полярного Урала Пай-Хой отделяет участок 
тундры в 40 км. 

Долгое время шли споры о том, считать ли Пай-Хой продолжением 
Урала или это самостоятельный хребет. Лишь изучив геологическое строе-
ние Пай-Хоя и Полярного Урала, ученые доказали их связь. 

Высота сильно разрушенного временем и природой хребта невели-
ка – от 200 до 400 м над уровнем моря. Высшая точка Пай-Хоя – гора Мо-
ре-Из (467 м) находится около левого берега реки Талота, в 70 км от про-
лива Югорский Шар. Интересно, что более старое название горы (ненец-
кое) – Васаимбай (или Вазаи-Пай, Вэсэй-Пэ) – Старикова скала, гора Стар-
цев. Современное название вершины – Море-Из возникло в XIX–XX вв. от 
оленеводов коми. Оно состоит из русского слова «море» (с вершины видно 
Карское море) и слова коми «из» – «камень», «гора». 

Самая значительная вершина горного кряжа близ моря – гора Сы-
вым-Пэ (в переводе с ненецкого – «зимний камень») находится на крайнем 
северо-западе Югорского полуострова. Считается, что она названа так по 
множеству озер, которые, находясь в ее окрестностях, изобилуют рыбой 
и дикими гусями, так что самоеды (или самодийцы), запасаясь здесь во 
время лета съестными припасами, преспокойно могут зимовать в этом месте. 

Самая загадочная вершина Пай-Хоя находится на крайнем западе 
хребта, близ моря, ее название – Сиртя-Пэ означает в переводе с ненецкого 
«гора сиртя». Сиртя – это легендарный народ из ненецких преданий, ма-
ленькие человечки, живущие под землей и иногда выходящие на поверх-
ность. Аналогичные предания (о чуди белоглазой) есть и у русских, в том 
числе и на Среднем Урале. По всей видимости, раньше здесь жил некий 
вымерший народ. 
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Климат на Пай-Хое суровый и холодный – субарктический. Продол-
жительность зимы – 230 дней. Среднегодовая температура воздуха состав-
ляет всего лишь 9 °С. Это царство вечной мерзлоты [169]. Такова самая се-
верная, ледяная окраина Уральского региона. 

Полярный Урал – это самая северная часть Уральских гор, по кото-
рым проходит условная граница между Европой и Азией. Здесь же грани-
чат два уральских региона – Республика Коми на западе и Ямало-Ненец-
кий автономный округ на востоке. Горы Полярного Урала также разделяют 
бассейны рек Печоры и Оби. 

Название Полярный Урал впервые предложил ученый и путеше-
ственник А. И. Шренк, изучавший эти горы в XIX в. До него их относили 
к Северному Уралу. Полярный Урал тянется от горы Константинов Камень 
на севере до верховий реки Хулга на юге (южнее начинается Приполярный 
Урал с самыми высокими вершинами Уральских гор). В координатах это 
территория между 68°30´ и 65°40´ северной широты. 

От горы Константинов Камень остается 40 км до Карского моря. На 
этом участке тундры встречаются небольшие горки, но ученые считают их 
лишь предгорьями Урала, не относя к горам Полярного Урала. Это Боль-
шая и Малая Хора-Маха (с ненецкого «Оленья грива»), Хара-Пэ («Пово-
ротный камень»), Парисей-Пэ («Очень черный камень»), Сибилей («Су-
мрачный») и др. Ненцы считают именно их концом Урала и называют Пэ-
мал – «Конец камня». В стороне от основного массива есть несколько пред-
горных возвышенностей, из которых наиболее интересна гряда Черныше-
ва. Это невысокие, но длинные западные предгорья Урала на Печорской 
низменности. Горный кряж идет по северо-востоку Архангельской области 
и Республики Коми параллельно Полярному и Приполярному Уралу – с се-
веро-северо-востока на юго-юго-запад. Длина гряды Чернышева составляет 
около 300 км, но максимальные высоты – лишь до 200 м. 

Открыл гряду Чернышева исследователь Севера А. В. Журавский в на-
чале XX в. и назвал в честь геолога, академика Ф. Н. Чернышева (1856–1914). 

Одна из интересных особенностей этой части Урала – невысокие пе-
ревалы через водораздел (200–250 м над уровнем моря). Однако следует 
иметь в виду, что походы в эту часть Урала тяжелые и сложные, необхо-
димы подготовка и достаточный туристский опыт. 

До долины реки Собь Уральские горы широкие, до 70–80 км в шири-
ну (здесь горы распадаются на небольшие хребты с глубокими котлови-
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нами и речными долинами между ними). Эта часть Полярного Урала вытя-
нута примерно на 170 км (идет в южном направлении). Южнее долины ре-
ки Собь горы Полярного Урала словно собираются воедино, становятся 
у́же (15–20 км) и поворачивают на юго-запад. Длина этого участка Поляр-
ного Урала составляют около 200 км. Общая же протяженность этой части 
Уральских гор – около 400 км. 

Возраст описываемого района Уральских гор – около 250–300 млн лет. 
Климат суровый, резко-континентальный, с сильными ветрами. Лето ко-
роткое, малоснежное. Погода часто меняется. На западных склонах выпа-
дает в 2–3 раза больше осадков, чем на восточных. В горах много снежни-
ков, несколько десятков ледников, много озер. Со склонов стекает немало 
рек. Поскольку таяние снега в горах затягивается, паводок начинается толь-
ко в начале лета. Здесь же находится самое глубокое озеро Урала – озеро 
Большое Щучье. Оно тектонического происхождения, образовалось во впа-
дине. Глубина озера Большое Щучье – 136 м. Лес есть лишь в южной час-
ти Полярного Урала. В северной же части растет только карликовая береза, 
местами мелкие тундровые ивы [165]. 

Приполярный Урал – самая высокая часть Уральских гор. Его границу 
проводят на севере от истоков реки Хулга и на юге до широтного участка 
реки Щугор. Приполярный Урал граничит с Полярный Уралом на севере 
и Северным Уралом – на юге. Его длина 240 км. 

Интересно, что Приполярный Урал был выделен в отдельную об-
ласть (из Северного) лишь в 1927 г. (т. е. менее века назад) в результате 
Североуральской экспедиции Академии наук и Уралплана (именно в ходе 
этой экспедиции была определена самая высокая вершина Уральских гор). 
Решение о выделении данной территории в особый район Урала было неслу-
чайным. Слишком уж он своеобразный по ландшафту, орографии и климату. 
А его название предложено руководителем экспедиции Б. Н. Городковым. 

На Приполярном Урале поднимаются в небо самые высокие горы 
Урала. В том числе высочайшая вершина древних Уральских гор – гора На-
родная, высотой 1 894,5 м. Славятся своей красотой горы Манарага (1 820 м) 
и Сабля (1 497 м). Живописные виды Приполярного Урала привлекают 
к себе туристов со всей страны. Эта часть Урала по праву считается самой 
красивой. Вершины здесь не сглажены, как в других частях Урала, а имеют 
выраженный альпийский рельеф. Однако эти вершины зачастую трудно-
доступны и туристам здесь может потребоваться альпинистское снаряжение. 
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Необходимо отметить, что не все вершины Приполярного Урала 
имеют свои названия. Так, в 2009 г. одну из безымянных вершин назвали 
в честь Стефана Пермского. Это первая вершина в нашей стране, носящая 
имя православного святого. 

Основной водораздел Приполярного Урала – Исследовательский и Ить-
инский хребты. Здесь в центральной части горы расширяются до 150 км. 
В горах Приполярного Урала встречаются ледники (самые известные из 
них ледники Гофмана и Малды). Площадь только горной области Припо-
лярного Урала равняется примерно 32 000 км2. 

Климат на этой территории резко континентальный. Даже летом здесь 
обычно стоит прохладная погода, а в горах она может внезапно и быстро 
меняться (самое лучшее время для поездок на Приполярный Урал – июль 
и август).  

Горы Приполярного Урала окружают смешанные леса, местами тайга, 
альпийские и субальпийские луга с высокорослыми травами. В самих горах – 
суровая тундра. Со склонов гор берут начало речки и ручьи. Есть в горах 
и озера. Самое глубокое из них – озеро Манси (глубиной 38 м). А самое боль-
шое (как по площади, так и по объему воды) – озеро Торговое. Часть При-
полярного Урала находится на территории национального парка «Югыд Ва». 

Посещение Приполярного Урала рекомендуется людям, уже имею-
щим достаточный опыт туристских походов [166]. 

Северный Урал. Его протяженность составляет 600 км с широтного 
течения реки Щугор и горного массива Тельпосиз на севере до гор Кось-
винский Камень и Конжаковский Камень на юге. Впрочем, с южной гра-
ницей не все так просто. Одни исследователи проводят ее по Косьвинско-
му Камню, другие – по горе Ослянка, третьи и вовсе предлагают отнести 
к Северному Уралу гору Качканар. Северная вершина этой части Урала са-
мая высокая. Гора Тельпосиз поднимается в небо на 1 617 м. 

Уральский хребет здесь идет строго с севера на юг параллельными 
хребтами, то сужаясь, то расширяясь. Вершины гор Северного Урала дале-
ки от альпийских пейзажей Приполярного Урала. В результате оледенений 
и выветривания они плоские. Склоны покрыты курумами (каменными осы-
пями). Главные вершины Северного Урала чаще всего расположены в сто-
роне от водораздельного хребта: Конжаковский Камень (1 569 м), Денеж-
кин Камень (1 492 м), Чистоп (1 292 м), Отортен (1 182 м), Кожим-Из (1 195 м), 
Тельпосиз (1 617 м). 
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Ледников на Северном Урале нет, но часто встречаются лежащие на 
протяжении всего лета снежники. Многие вершины украшают причудливые 
скальные останцы. Нет равных удивительным каменным идолам заповедно-
го плато Маньпупунер. Но они находятся на территории Печоро-Илычского 
заповедника и походы сюда без получения разрешения запрещены. Есть на 
территории Северного Урала и еще один заповедник – «Денежкин Камень». 
И именно на Северном Урале находится загадочный перевал Дятлова. 

Отметим, что Северный Урал отличается труднодоступностью и от-
даленностью от транспортных магистралей (кроме самой южной части). 
Желающие побывать здесь должны быть готовы к дорогостоящей заброске 
и длительным походам с тяжелыми рюкзаками. Отличается непостоянст-
вом и местная погода [167]. 

Средний Урал. Это самая низкая часть Уральских гор. Данная гео-
графическая часть Урала начинается от горы Юрма на юге (или от широт-
ного участка верхнего течения реки Уфы) и заканчивается широтами горы 
Ослянка на севере. 

Как считает краевед А. Пичугин, шведский путешественник и нату-
ралист И. П. Фальк во второй половине XVIII в. первым обозначил Сред-
ний Урал [168]. Первоначально он назвал его Екатеринбургским Уралом. Так, 
в XIX в. Средний Урал делили на три части: Богословский (он занимал также 
часть Северного Урала), Гороблагодатский и Екатеринбургский Урал [168]. 

Самая высокая гора Среднего Урала – Ослянка (1 119 м). Хотя некото-
рые исследователи считают, что ее стоит относить уже к Северному Уралу. 

На Среднем Урале лишь несколько вершин с высотой более 800 м: 
это уже упомянутая гора Ослянка, а также горы Средний Басег (994 м), 
Качканар (878 м). Менее 800 м высоты имеют следующие вершины Сред-
него Урала: Старик-Камень (755 м) и Широкая (746 м) на Веселых горах, 
Шунут-Камень (726 м). Вообще на Среднем Урале много невысоких хреб-
тов, кряжей, увалов, отдельных гор. Для них характерны плавные очерта-
ния. Можно выделить Сылвинский кряж, Тулвинскую возвышенность, Са-
барский увал, Коноваловский увал, Бардымский хребет, Киргишанский увал, 
хребет Басеги, Веселые горы, Уральский хребет и др. На вершинах некото-
рых гор встречаются красивые скалы. 

Ширина горной полосы здесь в среднем составляет 25–30 км, а с пред-
горьями доходит до 80–90 км. В меридиональном же направлении она тя-
нется примерно на 600 км. Ландшафт Среднего Урала горно-лесной. Горы по-
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крыты в основном темно-хвойной растительностью. Климат континенталь-
ный. Пасмурных дней больше, чем солнечных. 

Наиболее низки Уральские горы в окрестностях Екатеринбурга. Путе-
шественники прошлого всегда отмечали, что здесь можно проехать Ураль-
ские горы поперек и не заметить их. Неудивительно, что и в наши дни иссле-
дователи не имеют единого мнения по поводу того, по каким горам близ Ека-
теринбурга проводить водораздел и, соответственно, границу Европы и Азии. 

Низкогорность этой части Урала объясняется тем, что тектонические 
движения почти не отразились на Среднем Урале. И вместе с Южным Ура-
лом Средний Урал образует большую выпуклую на восток дугу. 

На Среднем Урале много рек, хорошо подходящих для туристских 
сплавов. Наиболее популярны Чусовая, Серга, Реж, Койва, Исеть и др. По 
берегам рек поднимаются живописные скалы. Распространен карст. На тер-
ритории Среднего Урала в XVIII–XIX вв. было построено много горных за-
водов. С тех пор на реках сохранилось много заводских прудов. Леса практи-
чески по всему Среднему Уралу вырубались по меньшей мере по три раза. 
Лишь поблизости от Веселых гор сохранился небольшой участок девствен-
ных лесов. Там создан Висимский заповедник. 

Археолог М. В. Малахов в XIX в. писал, что после дикого северного 
Урала начинается царство руд и металлов, так называемый Средний или 
Рудный Урал. А далее, спускаясь на юг, покидая уже девственную, дикую 
природу Урала, где нет почти определенных селищ обитания человека, 
люди вступают уже в пределы, более или менее занятые человеком, где 
проявил он свое господство и где он упорным, настойчивым трудом посте-
пенно покоряет природу, извлекая из недр ее скрытые сокровища [168]. 

Южный Урал. Есть две точки зрения на вопрос, где проводить гра-
ницу между Средним и Южным Уралом. 

1. Ландшафтный подход. Границу проводят по широтному участку 
реки Уфы в районе поселка Нижний Уфалей. Сторонниками этого подхода 
были А. М. Оленев и ряд других авторов [170]. 

2. Орографический подход. В этом случае границу проводят по се-
верным предгорьям горы Юрма в районе города Карабаша (на 60–70 км 
южнее, чем в первой точке зрения). Этот подход разделял В. И. Прокаев 
и ряд других известных географов [170]. 

На юге горы Южного Урала заканчиваются на территории Казахстана. 
Профессор Э. Петри более века назад писал про Южный Урал, что он 

преисполнен оригинальных и чарующих красок. И хотя он не может сопер-
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ничать с Альпами по величавости, но вполне равняется им по живописности 
и по привлекательности своих видов. Прекрасное и в то же время сильное 
впечатление производят эти, по-видимому, бесчисленные и более или менее 
параллельные друг другу ряды мощных хребтов, сложенных из гранита, 
гнейса, кристаллических сланцев, кварцитов и кварцевых песчаников. Они 
покрыты густыми лиственными и хвойными лесами, из которых местами су-
рово выступают обнаженные стены и обрывы или же выветрившиеся от не-
погоды причудливого вида вершины. Мрачные и малодоступные высоты эти 
еще более оттеняют нежную красоту мирных, но забытых и таинственных 
долин. Прекрасны быстрые и прозрачные потоки Южного Урала, верховья 
рек Белой, Урала, Уя и Ая, чудные горные озера среди лесов и топей, а также 
неизведанные никем сталактитовые пещеры с подземными озерами [170]. 

Главная вершина Южного Урала – гора Ямантау высотой 1 640 м. 
К сожалению, она находится на территории Южно-Уральского заповедни-
ка и побывать на ней, не нарушая закон, невозможно. Зато доступна для 
туристов и очень популярна вторая по высоте вершина Южного Урала – 
Большой Иремель (1 582 м). 

Хребты Южного Урала протянулись более чем на 550 км. Описывае-
мая часть Уральских гор отличается значительной шириной из-за предго-
рий, это самая широкая часть горной системы Уральских гор. Она достига-
ет 250 км (тогда как средняя ширина гор Урала от 40 до 150 км). Здесь чет-
ко прослеживается высотная поясность. Интересно, что по Уральскому хреб-
ту растительные зоны смещаются к югу. Граница лесной зоны тут прохо-
дит на 200 км южнее. 

В центральной части гор растет темнохвойный южнотаежный лес, 
состоящий в основном из ели и пихты. На западном склоне произрастают 
широколиственные леса с дубом, липой, кленом, ильмом, вязом. На вос-
точном склоне находятся сосновые и лиственично-сосновые леса. На юге 
Южного Урала раскинулись горная степь и степь, где встречаются степные 
кустарники, в том числе заросли степной вишни. 

Разнообразен и достаточно богат здесь и животный мир. Интересно, 
что до начала XX в. на Южном Урале встречался даже северный олень. 

Южнее долины реки Белой горы становятся все ниже. Заканчивается 
Южный Урал невысокими Губерлинскими горами в Оренбургской области, 
которые соединяются с Мугоджарами. 

Основная ось системы – хребет Уралтау, протянувшийся на 500 км 
и являющийся водоразделом между бассейнами рек Белой и Урал. Его глав-
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ная вершина – гора Арвякрязь (1 068 м), расположенная близ Белорецка. 
Этот хребет сдвинут на восток. На западе же расположены самые высокие 
хребты и горы (Иремель, Ямантау и др.). 

На западном склоне Южного Урала преобладают осадочные поро-
ды – известняки, доломиты, песчаники, конгломераты, глинистые сланцы, 
мергели. Восточный же склон сложен в основном крупнокристаллически-
ми изверженными породами – гранитами, диоритами, диабазами. 

Перечислим самые высокие вершины Южного Урала: Большой Яман-
тау (1 640 м), Большой Иремель (1 582 м), Малый Ямантау (1 512 м), Ма-
лый Иремель (1 449 м), Большой Шелом (1 427 м), Нургуш (1 406 м), По-
перечная (1 389 м). 

Некоторые горы венчают красивые скальные останцы. Очень много 
живописных скал и на текущих на Южном Урале реках, которые отличают-
ся красотой и достаточно опасными порогами. Большинство рек относится 
к бассейну Каспийского моря. По Южному Уралу течет самая длинная ре-
ка региона – река Урал (бывший Яик). 

Интересно, что большинство значительных рек Южного Урала берут 
начало недалеко друг от друга – в так называемом Иремельско-Ямантауско-
Южноуральском узле (среди них Белая, Юрюзань, Ай, Урал, Сакмара, Ин-
зер, Сим, Нугуш и др.). Наиболее полноводны реки западного макросклона. 

Много на Южном Урале и озер. Особенно знамениты Каслинские озе-
ра. А главная жемчужина Южного Урала – озеро Тургояк. Самое высоко-
горное озеро этой части Урала – озеро Зюраткуль. 

Член Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) М. В. Ма-
лахов в 1880-е гг. считал, что в пределах Оренбургской и Уфимской губер-
ний начинается область Южного Урала, где сразу же наблюдается быстрое 
повышение гор. Хребет здесь напоминает лучи веера от главной оси: как 
бы из одной точки горного узла, от обширного вздутия горы Юрмы, идут 
значительные ветви на запад и восток, прорезанные продольными долина-
ми, которые весьма живописны и служат ложем многочисленных рек, пред-
ставляющих то любопытное явление, что в верхнем своем течении они 
всегда направляются параллельно прилегающим хребтам, затем прорезы-
вают их поперек, круто поворачивая на восток или запад [170]. 

Описываемый регион богат полезными ископаемыми (железом, мар-
ганцевыми рудами, хромитами, алюминием, магнезитами и т. д.). Также 
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здесь добываются такие декоративные камни, как яшма, мрамор, серпен-
тинит, родонит, кварцит и т. д. В Оренбургской области расположены древ-
ние Каргалинские рудники (здесь в 3-м тысячелетии до н. э. возник самый 
ранний в данном регионе металлургический очаг). 

Климат здесь континентальный, с холодной зимой и теплым летом. 
Среднегодовое количество осадков составляет 500–700 мм, в горах – до 800 мм. 
Поскольку тут преобладают западные воздушные массы, на западном скло-
не осадков выпадает заметно больше, чем на восточном [170]. 

Заканчивается Уральский регион, как мы уже говорили, Губерлински-
ми горами, переходящими в Мугоджа́ры (каз. Мұғалжар) – южный отрог 
Уральских гор в Казахстане, представляющий собой ряд невысоких камен-
ных гряд (сопок). С Мугоджар на север течет река Орь (приток Урала). 

В заключение данной темы отметим, что административно Ураль-
ский регион включает в себя Пермский край, Свердловскую, Челябинскую 
и Оренбургскую области, Республику Башкортостан, расположенные на 
Уральском хребте, а также Республику Коми и Удмуртскую Республику. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте понятие «туристские ресурсы». 
2. Дайте географическую характеристику Уральского региона. 
3. Каково условное зонирование Урала? 
4. Какова история территориально-административного деления Ураль-

ского региона? 
5. Дайте характеристику основных туристских и курортных зон Урала. 
6. Сделайте общий обзор туристских ресурсов Пермского края. 
7. Сделайте общий обзор туристских ресурсов Свердловской области. 
8. Охарактеризуйте туристские ресурсы Челябинской области. 
9. Сделайте краткий обзор туристских ресурсов Оренбургской области. 
10. Охарактеризуйте туристские ресурсы Республики Башкортостан. 
11. В чем проявляется уникальность природно-территориальных ком-

плексов и природных зон, погодно-климатических условий, флоры и фау-
ны Уральского региона? 

Задание для микрогрупп 

На примере конкретных территориальных единиц Уральского регио-
на покажите особенности их топонимики. 
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Глава 2. ВОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

2.1. Водные туристские ресурсы Пермского края 

Уральский край богат реками и озерами, именно поэтому он популя-
рен у туристов, предпочитающих водные походы или сплавы по рекам на 
лодках, рафтах, катамаранах, байдарках. Количество рек и маршрутов здесь 
просто поражает. Тут могут отдыхать все, начиная от дилетантов (те, для 
которых поход один из первых) и уважаемые профессионалы (мастера спор-
та, туристы с большим стажем и опытом). Маршруты можно выбирать само-
стоятельно в зависимости от необходимой сложности и степени подготовки. 

Уральский край называют водной башней России, и это действитель-
но так. Его географическое положение уникально и вряд ли еще найдется 
место с таким количеством горных рек. 

По обеспеченности водными ресурсами Пермский край занимает 
1-е место на Урале (см. прил. 2). Широко развитая гидрологическая сеть 
представлена всеми типами внутренних водных объектов – реками, водо-
хранилищами, прудами, озерами, болотами. Основная часть рек относится 
к бассейну Камы. Наиболее крупными ее притоками (протяженность более 
300 км) являются реки Чусовая, Сылва, Колва, Вишера, Яйва. Кама обес-
печивает связь Перми с 5 морями – Каспийским, Азовским, Черным, Бал-
тийским и Белым. Незначительная часть рек Гайнского района, прилегаю-
щего к Республике Коми, относится к бассейну реки Вычегды, впадающей 
в Северную Двину. 

Гидрографическая сеть бассейна Камы характеризуется сложностью, 
обусловленной разнообразием форм рельефа. Горные реки (Вишера, Кось-
ва, Чусовая) в среднем течении имеют узкие, извилистые глубокие долины. 
На равнинных участках у рек широкие поймы, террасированные склоны, 
а русла изобилуют мелями и островами. Густота речной сети колеблется 
в широком диапазоне: от 0,8–1,0 км на км2 на севере края до 0,2–0,3 км на км2 
в южных районах, составляя в среднем 0,5–0,6 км на км2. 

В Пермском крае насчитывается более 150 озер площадью более 10 га, 
расположенных в основном в северных заболоченных труднодоступных 
районах края (Чердынском, Красновишерском, Гайнском, Косинском). Ха-
рактер питания поверхностных водных объектов преимущественно снего-
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вого типа с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними до-
ждевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Грунтовым питанием 
формируется в среднем 23–35 % годового стока [18]. 

Таким образом, по уточненным данным, водный фонд Пермского края 
составляют [63]: 

● более 29 тыс. рек общей длиной свыше 90 тыс. км; 
● около 800 озер общей площадью свыше 120 км2; 
● почти 1 000 болот, которые вместе с заболоченными лесами зани-

мают более 25 тыс. км2 площади; 
● разнообразные виды подземных вод; 
● снежники (2 многолетних снежника находятся на северо-востоке 

региона в Тулымском кряже); 
● пещерный лед более чем в 10 карстовых пещерах; 
● 3 водохранилища площадью свыше 3 тыс. км2; 
● почти 500 прудов; 
● 2 древних межбассейновых канала: Северо-Екатерининский (меж-

ду Джуричем и Северной Кельтмой) и Прокоп (между Чепцой в бассейне 
Вятки и Куличихой в бассейне Очера). 

Реки составляют основу гидрографической сети региона. Все они отно-
сятся к бассейну одной реки – Камы. Кстати, если подходить строго с пози-
ции науки гидрологии, учитывая все правила выявления главной реки, то 
получается, что не Волга, а Кама впадает в Каспийское море. По длине 
Кама (1 805 км) – шестая река в Европе после Волги, Дуная, Урала, Дона 
и Печоры. Абсолютное большинство ее притоков – малые, т. е. длиной ме-
нее 100 км. При этом 42 реки Прикамья имеют длину более 100 км каждая, но 
из них только Кама и Чусовая относятся к разряду больших рек (более 500 км). 

Реки Западного Урала очень живописны и разнообразны по характе-
ру. Некоторые из них типично равнинные (это в основном правые притоки 
Камы: Коса, Уролка, Кондас, Иньва, Обва; и некоторые левые: Весляна, 
Лупья, Южная Кельтма, Тулва, Сайгатка). У них спокойное течение, изви-
листое русло с островами, протоками, водной растительностью. Их поймы 
изобилуют старицами, озерами и часто заболочены. 

Левобережные притоки Камы, берущие начало в Уральских горах, 
в верховьях – типично горные реки с быстрым течением. По берегам этих 
рек часто встречаются обнажения многочисленных камней и живописные 
скалы. Русла их изобилуют перекатами, порогами и небольшими водопада-
ми. При этом, выходя на равнину, реки теряют свой горный характер [113]. 
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Основной источник питания рек Западного Урала – талые воды (бо-
лее 60 % годового стока). Поэтому для рек этого региона характерны про-
должительный ледостав, высокое весеннее половодье, низкая летняя и зим-
няя межень. Заметно влияют на режим рек леса. В северной части края бла-
годаря лесам, мощному снежному покрову (а на северо-востоке и горам) 
половодье длится дольше, чем на юге. У рек лесостепного юга продолжи-
тельность ледостава меньше, они рано вскрываются весной, а летом здесь 
бывают высокие дождевые и ливневые паводки. На северо-востоке края (бас-
сейн реки Вишеры) реки полноводны круглый год. Подъем их уровня вес-
ной превышает 7–10 м, течение быстрое (до 2–3 м/с), воды холодные, ле-
довый покров мощный. На юге летом реки сильно мелеют и даже пересы-
хают. В отдельные малоснежные суровые зимы малые реки промерзают до 
дна. На востоке в связи с высоким развитием карста нередки исчезающие 
реки, встречаются вторые подземные русла, водотоки с повышенной мине-
рализацией и жесткостью. 

Пруды и водохранилища. Пруды создавались в Прикамье с самыми 
различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой 
энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для укра-
шения сельских мест. Самые крупные пруды: 

● Нытвенский (площадь 6,7 км2) на реке Нытве; 
● Семинский (площадь 5,2 км2) на реке Зырянке; 
● Очерский (площадь 4,3 км2) на реке Травянке. 
Наиболее древние пруды были созданы еще 150–200 лет назад при 

старинных уральских заводах. Сейчас около пяти десятков таких прудов-
ветеранов (Очерский, Нытвенский, Пашийский, Павловский, Юго-Кам-
ский и др.) стали своеобразными памятниками истории и культуры. 

В регионе есть и более крупные, чем пруды, водоемы – водохрани-
лища, созданные в связи со строительством гидроэлектростанций (ГЭС): 
Камское и Воткинское на Каме, Широковское на Косьве. 

Озера поэтически называют «голубыми очами планеты». В Пермском 
крае представлены самые различные типы озер: глубокие и мелкие, малые 
и средние, проточные и бессточные, поверхностные и подземные, поймен-
ные, карстовые, тектонические, природные и рукотворные, пресные и со-
леные, зарастающие, совсем безжизненные и богатые рыбой, с красивыми 
названиями и вовсе безымянные. Однако большинство озер – малые, пой-
менные и безымянные. 
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По количеству озер Прикамье уступает другим уральским регионам. 
Общая площадь озер Пермского края составляет лишь 0,1 % ее площади. 

Самые большие озера (находятся на севере Пермского края): 
● Чусовское (19,4 км2); 
● Большой Кумикуш (17,8 км2); 
● Новожилово (7,12 км2). 
Самые глубокие озера (все они карстового происхождения): 
● Рогалек (глубина 61 м); 
● Белое (глубина 46 м); 
● Большое в Добрянском районе (глубина 30 м). 
Наибольшую соленость из поверхностных озер имеет озеро Игум в Со-

ликамском районе [115]. 
Крупнейшим из подземных в настоящее время считается озеро в гро-

те Дружбы народов в Кунгурской ледяной пещере (около 1 300 м2). Всего 
же в этой пещере обнаружено свыше 60 озер. Известны озера и в других 
карстовых пещерах – Пашийской, Дивьей, Кизеловской. 

Озеро Голубое – вынырок подземной реки. 
Некоторые озера Прикамья охраняются государством. Государствен-

ный заказник на озере Чусовское создан для охраны многотысячных стай 
перелетных птиц. Заказник на озере Адово призван сохранить гнездовья 
редкого в нашем регионе лебедя-кликуна [88]. 

Болота в Пермском крае распространены широко, как верховые, так 
и низинные. Болота и озера на севере региона – следы бывшего материко-
вого оледенения. Часть болот образовалась в результате естественных про-
цессов в малопроточных водоемах. Нередко к заболачиванию приводит хо-
зяйственная деятельность человека: интенсивная вырубка лесов, создание 
водохранилищ, устройство дамб, прокладка дорог. 

В Пермском крае насчитывается свыше 800 болот, торфяные залежи 
которых могут иметь промышленное значение. Но разработка торфа на 
многих болотах не рекомендована из-за их водоохранной роли, биологиче-
ских и других ценных качеств. Кроме того, на болотах растут богатые ви-
таминами клюква, морошка, княженица. Многие болота являются непло-
хими сенокосными угодьями. 

Наиболее крупные болота расположены на севере региона: 
● Большое Камское (площадь 810 км2); 
● Джурич-Нюр (площадь 350 км2); 
● Бызимское (площадь 194 км2). 
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Подземные воды. Велико разнообразие природных условий Пермско-
го края. И пресные воды здесь имеют прекрасные питьевые качества. В послед-
нее время в Прикамье обнаружено несколько десятков типов минеральных 
вод, многие из которых представляют интерес для курортного строительства. 
Пока шире всего используются йодо-бромные и сероводородные воды на 
курортах «Усть-Качка», «Ключи» и в водолечебницах города Перми. 

2.2. Водные туристские ресурсы Свердловской области 

На территории Свердловской области расположены бассейны семи основ-
ных рек: Тавды, Туры, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы, Сылвы (см. прил. 3). 
Гидрографическая сеть на территории области представлена 18 414 реками 
общей протяженностью более 68 тыс. км (в том числе 17 370 рек длиной 
до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1 027 рек длиной от 10 до 
200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км). 

Чусовая – самая известная река Урала с интереснейшей и богатей-
шей историей и удивительной по красоте природой. Единственная река, 
пробившая себе проход с одного склона Уральских гор на другой. Таким 
образом, Чусовая начинается в Азии, пересекает Уральские горы и далее 
течет в Европе. В «Описании уральских и сибирских заводов» главный на-
чальник Уральских заводов В. де Геннин писал по этому поводу: «Все ре-
ки, которые из оного Уральского камня текут в полуденную сторону, те 
прошли в Сибирь, а которые в полночь, те ушли в Русь. Сквозь те Ураль-
ские горы в Русь никоторая река, кроме Чусовой… не прошла, а Чусовая 
прошла сквозь и поперек их из Сибири в Русь и впала в Каму» [22, с. 70]. 
Самое распространенное и, похоже, наиболее близкое к истине толкова-
ние названия Чусовой – это производное от слова «Чусва», где «чус» на 
удмуртском языке означает «бойкий», «проворный», а «ва» на коми-пер-
мяцком – «вода», т. е. «бойкая вода». Исследователи полагают, что слово 
«чус», отсутствующее в современном коми-пермяцком языке, было забы-
то этим народом, но сохранилось в родственном ему удмуртском языке. 
Русские, придя в эти места, перестроили слово «Чусва» под более при-
вычное себе «Чусовая». 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномер-
ностью распределения не только во времени, но и по территории. Так, на 
бассейны рек Исети и Пышмы с наибольшей концентрацией населения 
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и промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % 
стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3 % населения области – 
53 % стока рек. 

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. 
Низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное 
загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов 
необходимого качества (до 30–80 % объема) в следующих муниципальных 
образованиях: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, городской округ 
Первоуральск, Кировградский городской округ и др. 

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объемом 
более 1 млн м3 с суммарным объемом 2,26 км3. 

Территория Свердловской области характеризуется многообразием 
природных условий формирования ресурсов (запасов) подземных вод и их 
качества. И это в сочетании с весьма значительной на отдельных площадях 
техногенной нагрузкой усложняет поиск, разведку и строительство водо-
заборов подземных вод, особенно хозяйственно-питьевого назначения. 

Общая величина ресурсов питьевых подземных вод области составля-
ет 19,6 млн м3/сут. (226,9 м3/с). При составлении карты ресурсов подземных 
вод Свердловской области в 2006 г. по заказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области общая величи-
на прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод была уточнена, 
но осталась практически на том же уровне – 19,482 млн м3/сут. (225,5 м3/с). 

Помимо пресных подземных вод питьевого назначения на террито-
рии области достаточно широко распространены минеральные воды для 
бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и лечебно-столового ис-
пользования. Их локализация определяется геолого-гидрогеологическим 
районированием и с учетом этого выделяются следующие их основные 
группы [114]: 

● сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-
сульфатные кальциевые воды Восточно-Русского и Предуральского бас-
сейнов (западная часть области); 

● радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассей-
на (центральная часть области); 

● хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хло-
ридно-гидрокарбонатных и слаботермальных йодо-бромных вод Западно-
Сибирского бассейна. 

29 



Средний Урал исключительно удобен, как мы уже писали, для реч-
ных сплавов. Один из самых интересных видов отдыха на Урале – это 
именно сплав по реке. Все сплавы по Уралу можно разделить на две боль-
шие группы: 

1) сплавы в паводок, по высокой воде в весеннее время; 
2) сплавы по спокойной воде. 
Сплавы в паводок требуют определенной спортивной подготовки и мо-

гут быть смертельно опасны для неопытных или неподготовленных тури-
стов, что, в общем-то, подтверждает ежегодная статистика. Отметим, что 
большинство уральских рек вблизи населенных пунктов пригодны к спла-
ву именно в паводок и тогда этот сплав полон опасностей, потому что реки 
холодны и стремительны. Сплавляться можно на байдарках и каяках (они 
рекомендуются только для туристов-водников с хорошими навыками), ката-
маранах, резиновых, дюралевых, деревянных лодках, катерах. Встречаются 
и нестандартные виды сплава, например, на плотах. Но в любом случае тре-
буется специальное снаряжение и знакомство с правилами поведения на воде. 

Одна из самых популярных рек для сплава – это Чусовая. Есть не-
сколько руководств по сплавам по этой реке, профессиональный путеводи-
тель, маршрут братьев Постоноговых, которые сплавились по реке Чусовой 
от Коуровской турбазы со дня открытия Всесоюзного маршрута в 1958 г. 
более 30 раз каждый и провели по маршрутам № 58 и 58а по две с лишним 
тысячи туристов. Привлекая студентов и преподавателей Нижнетагильско-
го и Свердловского пединститутов, Свердловского архитектурного инсти-
тута, альпинистов города Чусового, они организовали несколько экспеди-
ций по маркировке маршрута, по сбору краеведческих материалов, по при-
родоохранительному и эстетическому освоению реки [148]. 

Писатель А. В. Иванов, составивший подробное описание реки, отме-
чал: «Туристский потенциал Чусовой всеобъемлющ: и летние виды путе-
шествий, и зимние; и большие, и малые маршруты; и сложные, и простые. 
Можно организовать все, что угодно: проживание на берегу в домике или 
в палатке, рыбалку, натуральные продукты, сплавы на байдарках, катама-
ранах, надувных плотах и лодках, лыжные прогулки и походы, горнолыж-
ные трассы, экскурсии по музеям, занятия спелеологией и скалолазанием. 
Чего еще? Дайвинг на прудах? Парапланы с гор? Снегоходы на льду? Да 
пожалуйста!» [47, с. 467]. 

Чусовая популярна у туристов, писателей и поэтов, художников и ки-
нематографистов, ее называют душой Урала. 
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Об этой реке очень хорошо сказано и в очерках А. П. Черноскутова 
и Ю. В. Шинкаренко: «Обращаться к душе наивно и совсем не современно. 
Но что же тогда еще, как не душу, пленяет Чусовая своими сумрачными 
красотами и не слишком-то гостеприимными берегами? Вот пройден мар-
шрут, вот остались позади долгие версты и непогода, вот забываются от-
мели, усталость и тяжесть весла в руках. И вдруг вы ощущаете, что душа 
ваша стала как-то чище, светлее, просторнее. Это потому, что она обрела 
новое измерение, новые связи – не только с пространством, но и со временем. 

Потому что тайна притяжения Чусовой не только в километрах и пейза-
жах. Тайна Чусовой в обретении своего рода-племени… И вдруг начинаешь 
воочию видеть на хмурых скалах быстрые тени “железных караванов”, 
когда-то пронесшихся мимо, а в разлете облаков вдруг узнаешь размах крыль-
ев лебедей Ермака, вечно плывущих в синеве над Чусовой» [181, с. 468]. 

Река Серга, близ которой находится природный парк «Оленьи Ручьи», – 
одна из красивейших рек среднего Урала. Преимущество сплава по этой ре-
ке заключается в том, что бо́льшая часть его проходит по природному пар-
ку «Оленьи ручьи» через основные достопримечательности парка (скалы 
Карстовый Мост, Филаретов Камень, Священик, Утопленник, Дыроватый 
Камень, Писаница, Лягушка; пещеры Дружба, Большой Провал, Аракаев-
ская; скульптура «Ангел единой надежды»). Но надо учитывать, что толь-
ко в паводок вода в Серге бежит быстро (в это время сплавляться по реке 
опасно), в остальное время придется все время грести. 

Сплав по реке Реж очень комфортен. Река неторопливая, с красивы-
ми берегами. Но так как Реж – река неглубокая, лучше все-таки сплавлять-
ся в июле, когда вода достаточно прогрелась, поскольку часто придется 
сходить с катамарана и сталкивать его с мели [148]. 

Река Исеть в целом имеет спокойное, равнинное течение. Вдоль за-
ливных лугов, равнин, березняков и сосновых лесов стремится она к месту 
весьма популярному у туристов – порогу Ревуну, который влечет людей, 
любящих экстрим. Здесь из мирной равнинной реки Исеть превращается 
в бурлящую необузданную красавицу. Триста метров перекатывается вода 
по валунам и острым камням, торчащим из воды. Каменистые перекаты 
окружены отвесными скалами, достигающими 25-метровой высоты. И все 
это вместе красиво и опасно, привлекательно и предельно сложно для про-
хождения. Весной на пике высокой воды Ревун оценивается 5-й категори-
ей сложности (КС), в то время как 6-я категория доступна только очень 
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подготовленным и опытным сплавщикам. К счастью, за лето вода спадает 
так же, как и уровень сложности прохождения порога (до 2–3-й категории). 

Интересно, что археолог В. В. Бушуев нашел на одной из скал на по-
роге Ревун остатки древней писаницы. А в былые времена здесь была мель-
ница. На левом берегу Исети, под скалами близ воды можно увидеть два со-
хранившихся мельничных жернова. 

Исеть смогла пробить проход в порфиритовых и диабазовых породах, 
которые отличаются большой твердостью. Раньше здесь был древний палео-
вулкан. Сразу за Ревуном начинаются известняки с развитым карстом. В кило-
метре от порога находится знаменитая Смолинская пещера, которую тоже 
стоит посетить во время поездки на этот порог. Интересно пройтись и по 
Смолинскому логу. Здесь есть еще несколько небольших пещерок и карсто-
вая арка, а также небольшой ручей, который образует небольшой водопад. 

Нельзя не указать, что у спортсменов есть несколько маршрутов про-
хождения Ревуна. Здесь они отрабатывают навыки прохождения порогов. 
Вольготно в этом месте чувствуют себя и альпинисты, лазающие по ска-
лам. На скальных выходах вбиты крючья и кольца. От порога Ревун можно 
сплавиться по реке Исеть до Каменска-Уральского. Места здесь очень жи-
вописные, с красивыми скалами, но в двух местах придется переносить 
плавсредства [106]. 

В заключение данной темы отметим, что на пороге Ревун Свердловской 
киностудией снимался популярный советский фильм «Золотая баба» (1986). 
Для съемок на пороге даже устроили пожар. Здесь же снимались сцены про-
хождения порога в фильме «Географ глобус пропил» (2013). 

2.3. Водные туристские ресурсы Челябинской области 

На территории Челябинской области формируются многочисленные 
реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала. Общее количе-
ство рек в пределах области превышает 3 500 (см. прил. 4). Самые малые 
реки, не достигающие 10 км, составляют 90,3 % от общего числа рек в об-
ласти. Рек длиной более 10 км – 348. Протяженность свыше 100 км здесь 
имеют 17 рек. И только 7 рек (Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбей-
ка) имеют длину более 200 км (в пределах области). Реки Уй, Ай, Миасс, 
Юрюзань являются сплавными. 
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Челябинская область – озерный край Урала. На территории распола-
гается свыше 3 700 озер. 

Названия большинства озер Челябинской области происходят из та-
тарского и башкирского языков: в первую очередь это гидронимы, оканчи-
вающиеся на «куль» (от башк. куль – озеро). 

Для комфортного отдыха на берегу лучших озер, названия которых 
на слуху даже у туристов далеко за пределами Челябинской области, есть 
турбазы, предлагающие поселиться в уютных домиках и попариться в ба-
нях, работает прокат спортивного снаряжения и водного транспорта. Есть 
варианты и для зимнего отдыха. 

Малоизвестные челябинские озера – идеальный вариант для «дикого 
отдыха». Зачастую до них непросто добраться, но результат того стоит: все 
озера живописные, а уединение – дополнительное преимущество. 

Информацию о лучших маршрутах по озерам можно найти в отзывах 
туристов, там же есть и полезная информация о состоянии берега и спуске 
к воде, наличии пляжа, особенностях клева, общей инфраструктуре. 

Наибольшей озерностью (10–14 % от общего количества озер в об-
ласти) отличаются восточные предгорья. Озера протянулись почти сплош-
ной полосой от Синарской группы озер на севере до Чебаркульской – на юге. 
Здесь находятся самые крупные озера области: Увильды, Иртяш, Тургояк, 
Большой Кисегач, Каслинские озера. 

На территории области разведано 69 месторождений и участков под-
земных вод, в том числе 6 месторождений минеральных вод. 

Общая площадь болот превышает 2 500 км. Процент заболоченности 
в среднем составляет 2,8 %. В горных и предгорных районах заболочен-
ность около 10 %. Болота лесостепных районов составляют до 12–15 %. 
Мало болот в южных районах и на западных предгорьях. 

Несмотря на то, что в области большое количество рек и озер, значи-
тельная часть территории крайне слабо обеспечена водой (южные и юго-
восточные районы). Наиболее богаты водой территории горно-лесной зоны, 
поэтому в этом районе особенно развит приключенческий туризм (сплавы 
по горным рекам). Горные районы также изобилуют выходами родников. 
Озера Челябинской области богаты бальнеологическими ресурсами. По 
разнообразию лечебных грязей область занимает одно из первых мест в на-
шей стране. На озерах и болотах области развит еще один вид рекреацион-
ной деятельности – промысловый [120]. 

33 



2.4. Водные туристские ресурсы Республики Башкортостан 

В Республике Башкортостан много как спокойных равнинных рек, так 
и бурных горных. К числу больших и средних рек Башкортостана относят-
ся реки Белая, Уфа, Инзер, Ик, Дема, Ай, Юрюзань (см. прил. 5). 

Сплавы в Башкирии начинаются еще ранней весной, когда лежит снег. 
Летом, особенно в сильную жару, некоторые реки мелеют так, что их судо-
ходность затруднена. При этом на горной речке Айгир каждую весну про-
водятся профессиональные соревнования. 

Река Белая (Агидель) является жемчужиной Башкирии. Она протека-
ет по очень живописным местам Южного Урала (территории парка «Баш-
кирия» и заповедника «Шульган-Таш»). Сплав по Белой может удовлет-
ворить потребности в активном отдыхе разных групп населения. По этой 
реке могут сплавляться молодежные группы, целые семьи и все те, кто 
впервые взял весла в руки. Сплавляясь по Белой, можно познакомиться 
с историческими и культурными памятниками, расположенными в прибреж-
ной зоне этой реки. 

Река Ай – одна из самых известных и наиболее посещаемых тури-
стами рек Южного Урала. В переводе с башкирского ее название означает 
«лунная, светлая, красивая», что ярко подтверждают пейзажи, которыми 
можно любоваться во время сплава по ней. Особенно удачное время для 
сплава по этой реке – с начала мая до середины августа. А наиболее инте-
ресный участок реки – от поселка Межевой до села Лаклы. Во время спла-
ва туристы смогут увидеть много красивых и интересных скал, посетить не-
сколько пещер, которых здесь очень много, познакомиться с богатой исто-
рией этого края. 

Реку Зилим любят туристы-водники за необычную живописность. Луч-
шее время для сплава здесь весна, так как именно в это время есть большая вода. 

Пещера Победа является главной достопримечательностью Зилима. В пе-
щере можно встретить ледники, множество залов и галерей со сталагмитами 
и сталактитами, которые ничуть не уступают знаменитой Каповой пещере. 

Сплавляясь по реке Инзер, можно увидеть водопад Атыш (от башк. 
атыш – бьющий, стреляющий), который находится на Южном Урале, в Бе-
лорецком районе Республики Башкортостан. Этот водопад представляет 
собой выход из грота Атыш на поверхность подземной реки, которая так-
же называется Атыш. Сам грот (он же Атышская пещера) находится в го-
ре Яш-Кузь-таш. Внутри Атышского грота вода бьет из наклонного отверстия 
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мощной восходящей струей шириной 6 м и высотой 4,5 м, что и дало на-
звание водопаду. У основания скалы за столетия выработались два водобой-
ных котла диаметром 20 м, глубиной 7–10 м. Из этого озера река Атыш те-
чет дальше в реку Лемезу, откуда до недавнего времени заходил в озеро на 
нерест таймень. Возраст водопада очень большой. Гора, где находится водо-
пад Атыш, сложена из известняков возрастом 570 млн лет. Воды речушек Агуй 
и Атыш проточили в верхней части горы известняк и прошли вниз на юж-
ный склон горы, составляющий коренной берег речной долины реки Лемезы. 

Сплав по реке Большой Инзер является категорийным (2-я категория 
сложности (из 6 возможных); для участия необходим опыт весенних спла-
вов). Река Большой Инзер протекает в горной части Башкирии. Истоки реки 
находятся в труднодоступной заповедной территории, а сама река, практи-
чески полностью течет по территории Южноуральского государственного 
природного заповедника. На берегах реки расположено всего два неболь-
ших населенных пункта, да и до автомагистралей достаточно далеко. По-
этому с уверенностью можно сказать, что сплав по данной реке принесет 
очень много позитивных эмоций от общения с нетронутой уральской при-
родой. По берегам реки раскинулись практически не измененные челове-
ком леса, высокие скалы. Здесь находится огромное количество ручьев и род-
ников с чистейшей водой. 

Для экстремалов тоже имеется сюрприз – шивера (мелководный уча-
сток реки, с торчащими камнями) Сарышта (на реке Сарыште), которая по 
классификации туристов-водников относится ко 2-й категории сложности. 
Это достаточно протяженный (длиной около 5 км) участок реки с быстрым 
течением, стоячими валами, небольшими «бочками» (локальными речны-
ми препятствиями с пенным котлом и обратным течением на поверхности 
и заметным перепадом высот). Прохождение шиверы вызывает у туристов 
море эмоций, поскольку весь этот промежуток их окатывает водой и ско-
рость судна велика. 

Река Лемеза по праву считается одной из самых красивых рек Юж-
ного Урала. Длина ее составляет 120 км и на всем протяжении характер 
Лемезы меняется несколько раз. В верховьях она безобидно течет по забо-
лоченной долине маленьким ручейком между хребтами Сухие горы и Ам-
шар. Но после впадения крупного притока – реки Бедярыш Лемеза стано-
вится в разы полноводнее, на ее берегах появляются дремучие Уральские 
леса. Ниже деревни Искушта пейзажи резко меняются. Горы буквально 
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сжимают реку, возвышаясь над ее стремительным течением. Здесь Лемеза 
входит в горное ущелье, уклон резко возрастает, и бурные воды этой, уже 
пугающей реки, ревущим потоком бегут по огромным валунам, лежащим 
в русле, образуя серьезные пороги и препятствия. Перепад высоты от де-
ревни Искушта до деревни Верхние Лемезы составляет 200 м! Отметим, 
что это очень существенное падание реки, учитывая, что общий перепад 
высот от истоков до устья составляет 400 м. Ниже по течению скалистые 
берега начинают отступать, горы разжимаются и уже не кажутся такими 
неприступными. Скорость течения падает, дремучий хвойный лес остается 
позади, а на смену ему приходят кустарники и лиственные деревья. 

Река Лемеза имеет снеговое питание, поэтому пик ее паводка при-
ходится на конец апреля – начало мая. В это время сюда съезжаются тури-
сты-водники, любители острых ощущений и экстремального сплава на ка-
тамаранах. Весной эта удивительная река превращается в мощный реву-
щий водный поток с серьезными и достаточно опасными порогами. Самые 
известные из них – Красный Камень и Черная речка – 3-й категории слож-
ности. Порог представляет собой мощную шиверу на заходе с огромными 
валами и пенными ямами и впечатляющую размерами «бочку» в его клю-
чевой части. Чтобы правильно попасть в эту «бочку» и не перевернуть ка-
тамаран в ней, необходимо сделать точный и четкий маневр перед этим 
препятствием. Тут, если немного не доработать, катамаран рискует пере-
вернуться. Однако можно выбрать и менее опасную и экстремальную траек-
торию прохождения и пройти порог вдоль левого берега. 

Река Нугуш является притоком реки Белой, течет по территории 
Башкирии с северо-востока почти ровно на запад. В переводе с башкирско-
го Нугуш – «чистая вода». По ходу своего течения Нугуш вбирает в себя 
несколько мелких речек, которые впору назвать ручьями, за исключением 
сравнительно большой реки Урюк, которая впадает в Нугуш с севера в ниж-
нем ее течении, когда Нугуш уже практически становится водохранилищем. 
По левому берегу Нугуша расположен заповедник «Шульган-Таш» (верховья 
реки Нугуш проходят по территории заповедника «Шульган-Таш»), делать 
стоянку здесь запрещено. По правому берегу – национальный парк «Баш-
кирия». Территория Нугушского водохранилища входит в состав Националь-
ного парка «Башкирия». 

Нугуш считается рекой с самым быстрым течением в Башкирии. Спла-
вы по Нугушу в большую весеннюю воду очень популярны, ведь туристы 
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проходят по почти не населенной местности среди живописных гор. Также 
на пути встречаются такие признанные жемчужины природы, как водопад 
Куперля и настоящий каньон Пятилистник, представляющий собой изгибы 
реки, на карте похожие на лист дуба. «Лепестки» образованы скалистыми 
отрогами, на которые можно совершать восхождения и любоваться Нугу-
шом. Еще одна достопримечательность – река Савка, вытекающая прямо из 
скалы. И совсем недалеко от нее самое замечательное место – река Куперля 
и карстовый мост над ней. И Савка, и Куперля впадают в Нугуш справа 
по ходу течения. 

Водопад Куперля наиболее впечатляет весной, когда здесь течет бур-
ный поток воды, падающий с двух скальных уступов высотой по 10 м каж-
дый. Летом воды в ручье намного меньше, и он представляет собой неболь-
шой ручеек, кое-где исчезающий в понорах. 

Над ущельем выше водопада Куперля, как уже говорилось, нависает 
красивый карстовый мост – огромная арка высотой около 20 м. Длина это-
го чуда природы составляет 35 м, а длина висячей части – 10 м. Когда-то 
речка Куперля текла здесь под землей, в скальных породах. Постепенно 
порода разрушалась. В результате от подземной полости, по которой тек 
ручей, остался лишь этот карстовый мост. 

Отметим, что туристам, путешествующим по описываемым местам, 
следует подняться на гору, поскольку там можно насладиться отрываю-
щейся панорамой на реку Нугуш и горы, покрытые лесом. 

Путешествие по реке Юрюзань несмотря на частые мели, перекаты 
и подводные камни, вполне по плечам и новичку, годится оно и для семей-
ного отдыха. Но есть на Юрюзани и сложные участки (например, неболь-
шой водоскат около деревни Лысово). По берегам реки встречаются удоб-
ные поляны для разбивки лагеря. По Юрюзани оптимально идти на бай-
дарках, хотя годятся и другие плавсредства. На берегу реки находится из-
вестная пещера С. Юлаева, временное прибежище вождя башкирских пов-
станцев, присоединившихся к войску Е. Пугачева. 

На пороге Айгир, находящемся на реке Малый Инзер (Белорецкий 
район) регулярно проводятся традиционные соревнования по технике вод-
ного туризма Всероссийского ранга. Эти соревнования позволяют тури-
стам-водникам выполнять нормативы для присвоения им званий кандида-
тов в мастера спорта и мастеров спорта России по туризму. 
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Интересный и очень насыщенный водный маршрут для туристов по 
реке Уфа. Маршрут начинается от Нязепетровска (Челябинская область) 
и продолжается по территориям ряда районов республики до Павловской ГЭС. 
Маршрут характеризуется быстрым течением, перекатами, резкими пово-
ротами (до 180°) и подводными камнями. Протяженность этого маршрута 
около 635 км. А лучше начать поход от деревни Муллакаево (Караидель-
ский район), где начинается Павловское водохранилище, и далее по реке Уфа 
продолжить до Павловской ГЭС. Во-первых, здесь чувствуется простор са-
мого водохранилища, во-вторых, течение замедляется и можно увидеть уси-
ленное движение судов разных размеров и классов [1]. 

Таким образом, можно заключить, что богатство водных сплавных 
ресурсов Башкортостана неизменно привлекает и будет привлекать внима-
ние туристов-речников. 

2.5. Водные туристские ресурсы Оренбургской области 

В Оренбургской области – крае неповторимых природных контра-
стов, экзотического колорита степных просторов, обилия чистых и бога-
тых рыбой и дичью водоемов, неожиданных горно-скалистых и карстовых 
ландшафтов, островных оазисных сосновых, дубовых и березовых лесов – 
имеются прекрасные условия для организации многих видов отдыха и ту-
ризма (см. прил. 6). С распадом СССР Оренбургская область стала одной 
из самых южных территорий страны с климатом, благоприятным для раз-
вития многих видов рекреации. 

Средняя продолжительность периода, благоприятного для всех видов 
туризма, в этой области занимает более 120 суток. Купальный сезон в Орен-
буржье длится от 70 до 90 дней. Природные ресурсы Оренбургской облас-
ти положительно влияют на здоровье людей и это связано с особенностями 
степного климата, фитонцидными свойствами зеленых насаждений и степ-
ных эфироносов, разнообразными минеральными источниками, природны-
ми накоплениями лечебных грязей, солеными озерами, возможностями ку-
мысолечения. 

Лесистые поймы крупных рек области с прибрежно-речными и ста-
рично-озерными угодьями – наиболее привлекательные и самые емкие ре-
креационные ландшафты области. Поймы крупных рек Урала, Сакмары, 
Самары, Илека, Большого Ика и некоторых других обладают благоприят-
ными возможностями для любительского рыболовства (в том числе зимнего), 
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купания и загорания, водного туризма и сплава по равнинным участкам рек, 
сбора ягод и грибов, спортивного и экологического туризма. Рекреацион-
но-туристское освоение пойменно-речных ландшафтов успешно может быть 
реализовано в результате создания национального природного парка «Ураль-
ская Урема» в долине Урала ниже села Илек. 

Горно-речные ресурсы области охватывают горные речки, рекомендо-
ванные для сплавов на катамаранах, лодках и байдарках, и горные ручьи, 
пригодные для пешего туризма повышенной сложности. Для сплава в гор-
ных условиях интересны участок реки Урал от Ириклинского водохрани-
лища до устья реки Алимбет, а также река Сакмара от башкирского поселка 
Юлдыбаево до города Кувандыка. Новые возможности для организованного 
туризма по долинам горных рек откроют проектируемые природные парки 
«Урало-Губерлинский» (Хабарнинское ущелье) на Урале, «Карагай-Губер-
линское ущелье», а также заповедник «Шайтантау» в долине Сакмары. 

В рекреационно-туристском отношении степные речки уступают по 
своему потенциалу лесистым поймам крупных рек и горным рекам. Одна-
ко в сочетании с объектами природного и историко-культурного наследия 
такие степные слабооблесенные реки, как Большой Кумак, Суундук, Малая 
Хобда, Большой Уран, Салмыш, Большой Кинель, Чаган, могут быть пред-
ложены для разработки увлекательнейших лодочных, конных, велосипед-
ных и пеших туристических маршрутов. 

Что касается озер, то рекреационно-туристское значение имеют толь-
ко крупные степные озера на юго-востоке области – Светлинские озера. Их 
близким водно-ландшафтным аналогом являются крупные заросшие пру-
ды южной части Оренбуржья. Эти водоемы перспективны для охотничьего 
туризма. 

Замечательными рекреационно-туристскими возможностями облада-
ет Ириклинское водохранилище, где создается природный парк. Здесь мож-
но организовать байдарочные маршруты, прогулки на яхтах, катерах и теп-
лоходах. Из других крупных искусственных водоемов области осваивают-
ся в целях туризма и отдыха Кумакское, Димитровское, Сорочинское, До-
машкинское, Будамшинское и некоторые другие водохранилища [154]. 

В целом, водные туристские ресурсы Уральского региона способст-
вуют развитию самых разнообразных видов туризма, в том числе и сме-
шанных: водно-пеших, горно-водных и многих других на любой вкус для 
разновозрастных групп и индивидуального туризма. 
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Вопросы и задания для обсуждения 

1. Каковы особенности водных туристских ресурсов горнозаводского 
Урала (промышленные пруды и плотины)? 

2. Сделайте общий обзор водных туристских ресурсов Предуралья 
(Пермский край). 

3. Сделайте общий обзор водных туристских ресурсов Свердловской 
области. 

4. Каковы особенности горных рек Среднего Урала? 
5. Охарактеризуйте озера Среднего Урала как туристский ресурс. 
6. Охарактеризуйте туристские водные ресурсы Челябинской области. 
7. Сделайте общий обзор водных туристских ресурсов Оренбургской 

области. 
8. Сделайте общий обзор водных туристских ресурсов Курганской 

области. 
9. Сделайте общий обзор водных туристских ресурсов Республики 

Башкортостан. 
10. Каковы особенности сплава по рекам Уральского региона в зависи-

мости от сезона и характера рек (медленных равнинных и быстрых горных)? 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для вод-
ного туризма Уральского региона по областям: транспорт, пансионаты, тур-
базы, туристские приюты. 

2. Разработайте водный маршрут для любой территории Уральского 
региона, воспользовавшись следующим алгоритмом: 

● описание маршрута и его достопримечательностей; 
● определение программы маршрута; 
● расчет цен. 
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Глава 3. ГОРНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

3.1. Горные туристские ресурсы Пермского края 

В Пермском крае одними из наиболее эффектных геоморфологиче-
ских элементов являются останцы выветривания, связанные с избиратель-
ным разрушением горных массивов. Они формируются из блоков более 
устойчивых, нередко магматических, пород. Таких образований много на 
плоских вершинах Северного Урала: плато Кваркуш (Семь Братьев), хре-
бет Чувальский Камень, хребет Курыксар и др. 

Не менее привлекательными и живописными являются береговые утесы, 
связанные с боковой эрозией рек. Они приурочены к восточной части Перм-
ского края, относимой геоморфологами к Складчатому Уралу, претерпе-
вающему в настоящее время неотектонический подъем. Западнее этой гра-
ницы скалы распространены лишь на локальных неотектонических участ-
ках (Уфимское плато) и вдоль берегов камских водохранилищ. 

Особенно много береговых скал, или камней, на реке Чусовой, где 
расположены многочисленные памятники природы: Гребешки, Дырова-
тый, Столбы, Дужный, Дыроватые Ребра и некоторые другие. Немало их 
и на других реках (Усьве, Яйве, Вишере, Березовой). Самыми живописны-
ми являются береговые утесы, сложенные известняками. За мощь и вели-
чие их издавна именуют в народе камнями. Придавая речным долинам 
особую неповторимую красоту, многие скальные обрывы имеют названия, 
в которых очень точно отражены их индивидуальные особенности, напри-
мер, Столбы на реке Усьве, Красный Камень на Чусовой, Писаный, Ветлан 
на Вишере, Еран на реке Березовой и т. д. 

В восточной половине Уральского Прикамья широкое распростране-
ние получили карстовые формы рельефа, которые представляют собой 
некую совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью во-
ды, и выражаются в растворении горных пород и образовании в них пус-
тот, возникающих в местностях, сложенных сравнительно легко раствори-
мыми в воде горными породами – гипсом, известняком, мрамором, доло-
митом и каменной солью. Карстовые формы рельефа бывают как поверх-
ностными (карры, воронки, котловины, рвы, депрессии, карстовые лога, 
карстовые долины), так и подземными (каверны, карстовые трещины, по-
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лости, каналы, пещеры). Существуют и переходные формы карста – поно-
ры (вертикальные каналы с отверстием на поверхности диаметром до 0,5–
1,0 м) и колодцы (вертикальные каналы с поперечником в верхней части от 
1–3 до 5 м и глубиной до 20 м). 

Самая распространенная карстовая форма в Предуралье и на Урале – 
карстовая воронка, которая может быть конусообразной, цилиндрической, 
блюдцеобразной, чашеобразным понижением и иметь диаметр иногда бо-
лее 100 м, а глубину до 25 м. 

Иногда в карстовых районах можно наблюдать интереснейшее явле-
ние: обычная река, которая на первый взгляд не отличается от других рек, 
вдруг с шумом исчезает между камней. Место исчезновения водотока на-
зывается «нырок». Ниже этого места прослеживаются сухие долины, или 
суходолы. Обычно через какое-то расстояние подземные реки вновь выхо-
дят на поверхность в виде или мощного родника, или высачивающегося 
среди камней водотока, сила и расход которого нарастают постепенно. 
Место нового появления реки называется «вынырок». Во время весеннего 
половодья, когда талые воды не успевают поглощаться подземными кар-
стовыми полостями, речной сток идет прямо через русло суходола. 

Разнообразны карстовые озера с атмосферным, подземным и смешан-
ным питанием. Среди них встречаются как постоянные, так и периодически 
исчезающие водоемы. 

В настоящее время карстоведами и туристами-спелеологами выявлено 
более 550 пещер как в равнинной, так и в горной частях региона. Наиболее 
крупные из них – пещеры Дивья (глубина 9 750 м), Кизеловская Виашер-
ская (7 600 м) и Кунгурская (5 600 м). В Пермском крае преобладают гори-
зонтальные и наклонные пещеры, вертикальные встречаются реже. 

В заключение данной темы отметим, что в Пермском крае встреча-
ются и самые мелкие карстовые формы – карры, гребешки высотой от не-
скольких миллиметров до 1–2 см [76]. Увидеть их можно на обнаженных 
гипсовых берегах реки Сылвы и ее притоков, изредка в бортах воронок 
и логов небольшими участками. 

3.2. Горные туристские ресурсы Свердловской области 

«Милые зеленые горы! Когда мне делается грустно, я уношусь мыс-
лью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше 
и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по 
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этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, 
подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, 
напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что 
шепчет столетний лес…» [181, с. 22]. Так приводят в своих очерках А. П. Чер-
носкутов и Ю. В. Шинкаренко слова известного классика русской литера-
туры Д. Н. Мамина-Сибиряка об Уральских горах. 

Средний Урал богат великолепными горами и скалами, поросшими 
зелеными лесами: горы Азов, Белая, Волчиха, Высокая (Змеиная горка), 
Ежовая, Еловый мыс, Качканар, Конжаковский Камень, Кобылья Голова, 
Марков Камень, Медведь-Камень, Шунут, Северские каменные палатки, ска-
лы Чертово Городище, Петра Гронского (Петрогром), Аликаев Камень, Кыр-
манские скалы, Семь Братьев, Слободской Камень, Соколиный Камень. 
Также есть на Среднем Урале и пещеры: Аракаевская пещера, Смолинская пе-
щера, пещера Шамана. 

Гора Азов – одно из наиболее интересных и загадочных мест на 
Среднем Урале. Она находится всего в 4 км от города Полевского Сверд-
ловской области. С этой горой связано большое количество историй о кла-
дах, принадлежащих разбойникам, о девушке-призраке в белом, которую 
называют девкой Азовкой, о свечках-огнях по ночам и т. д. 

Высота горы составляет 589 м над уровнем моря. С вершины Азова 
открывается превосходный вид на город Полевской с его живописными 
окрестностями. 

Исследователи считают, что название горы Азов произошло от та-
тарского слова «азау», переводится которое как «зуб». Такое название не-
случайно, поскольку некоторые скалы здесь внешне по форме действи-
тельно похожи на зубы. 

С этой горой связаны многочисленные легенды. Мало какая природная 
достопримечательность Урала может похвастаться таким богатством преда-
ний! Приведем некоторые из них по книге «Предания и легенды Урала» [109]. 

«Жил на этой горе и в пещере скрывался разбойник Азов. Вот было 
у них безвыходное положение, всем уходить надо из этих мест. А в пещере 
много награбленного хранилось, его с собой не возьмешь. Вот и решили 
они вход и выход в пещеру закласть. Ну, заложили пещеру, а Азов и спра-
шивает у разбойников: “Кто желает остаться здесь при кладе?” Один и вы-
звался, Азов его пристрелил, чтобы никто про клад не узнал и кости его 
чтобы этот клад караулили… Я слыхал от стариков, что по имени этого 
Азова гора названа» [109, с. 68]. 
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Во втором варианте легенды разбойника звали Айзин, а люди упро-
стили его имя до Азова. Еще в одной легенде Азов был сподвижником 
Е. Пугачева, которого сам Пугачев якобы отправлял на эту гору для наблю-
дения за окрестностями. 

Также много преданий сложено о девке Азовке, которая то ли сама 
ушла к разбойникам, то ли ее выкрали, в результате чего она оказалась 
в пещере на горе. С ней же связывают и родник на горе. «Может быть, ви-
дели у Азов-горы ключ-родник? Думаете, вода в нем? Нет, то слезы девки 
Азовки. Когда ее заточили в пещеру, стала слезы лить горькие, просить, 
чтобы выпустили ее на свет поглядеть. Да не тут-то было. Не разжалобила 
Азовка разбойников, не выпустили ее из пещеры той. Так и плачет она, все 
глаза уж выплакала. Потому и родников у Азов-горы совсем мало уж оста-
лось… А соседи мои, когда сено косили лет десять назад, слышали даже 
плач ее» [109, с. 70]. Иногда Азовка показывалась людям. «Мне мама рас-
сказывала, что однажды ее отец ходил на покос. А покос-то у нас недалеко от 
горы Азов. Наступила ночь, такая темная. Страшно ему стало, он и гово-
рит: “Господи, благослови!” И вдруг видит, стоит перед ним огненная дев-
ка. Вся светится, так что даже светло кругом стало. “Оставайся, – гово-
рит, – у меня, а то мне скучно здесь одной! Ты мне приглянулся!” Да 
и правда, красивый он был, светлый, кудрявый. Испугался он, креститься 
стал. Смотрит, заплакала девка Азовка и все дальше и дальше от него ото-
двигается. А потом скрылась совсем. Тогда он быстрей домой побежал. 
Прибежал, дрожит весь. С тех пор не любил он к горе Азов ходить» [24]. 

Отметим, что в сентябре 1940 г. здесь действительно был найден клад 
группой полевских школьников, руководителем которой был геолог Бота-
нов (имя и отчество в источниках не сохранились. – примеч. авт.). На этот 
клад наткнулся школьник И. Шитиков. Клад лежал под каменной плитой 
размерами 50 × 40 × 15 см на вершине восточного склона горы, в 1,5 м от 
кромки обрыва. Он состоял из медных и бронзовых предметов. Здесь лежали 
44 птицевидных идола из бронзы и меди, круглые бляхи, наконечник копья, 
зеркало с ручкой, глиняные черепки и т. д. Об этом случае узнал П. П. Ба-
жов, после чего отправился туда вместе с археологом Н. Н. Бортвиным. Уче-
ные датировали клад IV–II вв. до н. э. По их словам, здесь находилось ман-
сийское святилище. В настоящее время увидеть культовых идолов с горы 
Азов можно в Полевском и Свердловском областных музеях. 
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Аликаев Камень (или Марьин утес) представляет собой скалу, кото-
рая расположена в 7 км западнее в сторону поселка Сарана на левом берегу 
реки Сарана. Высота утеса составляет около 50 м. Он является ботаниче-
ским и геоморфологическим памятником природы, историко-литературным 
объектом и местом спортивного туризма. 

Здесь произрастает скальная и степная флора. Место очень популярно как 
среди туристов, так и у местных жителей. Жителями Красноуфимского района 
в этих местах проводятся туристские слеты и соревнования. 

Заслуживают внимания, на наш взгляд, и окрестности Аликаева Кам-
ня: неподалеку на железной дороге построен впечатляющий виадук, а в ле-
сах встречаются интересные для спелеологов пещеры: Шахта-49 (пещера 
Страшного лога), Теплая, Холодная и др. Также можно заехать на скалы на 
реке Уфе (Семь братьев, Соколиный Камень, Овечий Камень). Очень жи-
вописен и пруд в Саране. По пути можно познакомиться с достопримеча-
тельностями Красноуфимска. 

На Аликаевом Камне встречаются окаменелости – остатки некогда 
живших здесь миллионы лет назад организмов. По сути эта скала является 
рифом пермского периода, оставшимся с тех времен, когда здесь плеска-
лось море. Тут можно найти окаменевшие мшанки, брахиоподы и другие 
окаменелости. 

Происхождение названия скалы объясняет местная мифология: «Жил-был 
башкир Аликай. Была у него очень красивая жена. Случилось так, что она 
ушла от него, тогда он бросился с этого камня и разбился. И по сей день 
зовется это место – Аликаев камень» [109, с. 83]. 

Скала стала популярной, когда там проходили съемки фильма «Тени 
исчезают в полдень» (1971, 1973). Здесь, на этом камне была снята сцена 
гибели Марьи Красной – командира партизанского отряда. Съемки прохо-
дили в окрестностях поселка Сарана. После выхода фильма на экраны, 
скалу стали называть Марьин утес [3]. 

Сегодня Аликаев Камень является излюбленным местом скалолазов 
и туристов. Ежегодно, как мы уже говорили, здесь проходят соревнования 
по скалолазанию, а также большое количество туристских слетов. 

Живописная гора Белая возвышается между Черноисточинским пру-
дом и поселком Уралец в северной части хребта Веселые горы. Такое на-
звание гора Белая получила неслучайно, поскольку весной склоны долго 
укрыты снегом. Гора Белая имеет вытянутую трапециевидную форму. Мак-
симальная высота горы достигает 715,4 м над уровнем моря. Высота горы 
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была измерена в 1892 г. известным немецким путешественником и ученым 
А. Гумбольдтом. Гора расположена на расстоянии примерно 35 км от по-
селка Уралец на юго-западе от Нижнего Тагила. 

На вершине горы виднеются небольшие скальные обнажения. В не-
которых местах на склонах горы есть курумы – каменистые россыпи. Они 
имеют вид хаотичного нагромождения камней, размеры которых могут до-
стигать двух метров. По этой горе проходит граница между Азией и Европой. 

С вершины горы Белой открывается живописный вид на другие вер-
шины Веселых гор, поселки Черноисточинск и Уралец, а также Черноис-
точинский пруд с его небольшими островками. 

Неподалеку от горы в XIX в. были найдены богатые месторождения 
такого дорогостоящего материала, как платина. Также поблизости нахо-
дится родина Д. Н. Мамина-Сибиряка, известного русского писателя, ко-
торый любил бывать на горе Белая, – село Висим [25]. 

Поселок был основан А. Демидовым как заводской, однако люди жи-
ли здесь и до возникновения поселка. «…Раньше здесь – давно это было – 
жили разные народности. У нас еще сохранилась поговорка “чудь белогла-
зая, чудь белобрысая”, это так называли местных жителей пришлые люди. 
А татары, калмыки, мордва потом пришли» [109, с. 42]. Рядом с поселком 
находятся Висимский заповедник и оленья ферма. 

Нужно отметить, что в Советском Союзе гора Белая пользовалась 
огромной популярностью среди туристов. Сегодня она представляет собой 
работающий круглый год современный спортивный комплекс. 

Летом туристам предоставляется возможность осуществить прогулку 
на кресельном подъемнике, покататься на горном велосипеде, посетить ве-
ревочный парк, поиграть в бильярд и пейнтбол. Зимой здесь можно пока-
таться на лыжах, санках, сноуборде и снегоходах. Круглый год в этом ком-
плексе работают тренажерные залы, бассейн и солярий. Также на террито-
рии есть ресторан и кафе. 

На Белой располагается пять горнолыжных трасс, длина которых со-
ставляет 6 км, и работают горные подъемники. В среднем перепад высот 
на горнолыжных трассах равен 225 м. Благодаря уникальному расположе-
нию здесь всегда больше снега, чем на других горах массива. Именно по-
этому тут есть все необходимые условия для занятий различными зимними 
видами спорта. Также специально для новичков есть и горнолыжная трас-
са, перепадом всего 50 м, т. е. здесь можно кататься даже без дополнитель-
ных навыков. 
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Конжаковский Камень – одна из самых высоких гор на севере Сверд-
ловской области (45 км в западном направлении от города Карпинск). 

Вместе с речкой Конжаковка (приток реки Лобва) гора упоминается 
еще в источниках XVIII в. Начальник Североуральской экспедиции Рус-
ского географического общества Э. К. Гофман, побывавший на вершине 
3 июля 1853 г., писал, что гора получила название по имени вогула Конжа-
кова, занимавшегося охотой. 

Конжаковский Камень представляет собой большой горный массив, 
состоящий из нескольких вершин: Конжаковский Камень (1 569 м), Тра-
пеция (1 253 м), Южный Иов (Дюпарков Камень) (1 311 м), Северный Иов 
(1 263 м), Тылайский Камень (1 471 м), Острая Косьва (1 403 м), Серебрян-
ский Камень (1 305 м) и др. 

Склоны горного массива покрыты курумниками различной величи-
ны. Основные породы: пироксениты, дуниты и габбро. Здесь хорошо про-
слеживается высотная зональность: леса сменяются лесотундрой, а затем 
и горной тундрой. В лесах на склонах растет много кедров. Местами на 
Конжаковском Камне встречаются магнитные аномалии, которые могут 
сбить с выбранного маршрута ориентирующихся по компасу туристов. 

Погода на Конжаковском Камне, как и во всяких горах, переменчи-
вая. Хорошую, солнечную погоду поймать здесь непросто. Дожди бывают 
практически каждый день. Неспроста появилась шуточная примета: если 
виден Конжак – будет дождь, если не виден, значит, он уже идет. Зимой в 
горах выпадает очень много снега. Местами он не тает все лето. 

В 1720–40-е гг. на склонах Конжаковского Камня работало четыре руд-
ника с общим названием Конжаковские. Добываемую медную руду отправ-
ляли на Лялинский медеплавильный завод. 

Подъем на вершину Конжаковского Камня долгий и довольно тяжелый. 
У неподготовленных людей потом еще несколько дней болят ноги. Высшая 
точка Конжака высотой 1 569 м находится на вершине небольших скал. 

С вершины и склонов Конжака открываются потрясающие виды. Ку-
да ни посмотришь – кругом горы. Особенно красивы скальные зубцы Се-
ребрянского Камня и конус Косьвинского Камня, расположение которого 
связано с особыми свойствами слагающих его горных пород. 

Будучи на Конжаке, стоит дойти до Иовского провала (Иовской про-
пасти). Плато здесь резко обрывается с восточной стороны. Иовский про-
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вал – один из немногих сохранившихся на севере Свердловской области 
ледниковых цирков. Глубина провала – 300 м, средняя крутизна склонов – 35°. 
На поверхность выходят разноцветные породы (некоторые из них за счет 
светлого оттенка создают иллюзию, что на них светит солнце). Местами 
стенки провала совсем гладкие, словно отполированные. 

Внизу, в каньоне, течет речка Полудневая. Даже летом здесь местами 
лежит снег и лед. Стекающие в провал ручьи образуют небольшие водопа-
ды. Несмотря на грозное название, на дно провала вполне можно спустить-
ся. Склоны не такие уж отвесные. Куда опаснее зимой, когда, зазевавшись 
или не заметив провал в плохую погоду, можно скатиться вниз на лыжах. 
Тогда может случиться и трагедия. Говорят, что такие случаи уже бывали. 

Каждый год в первую субботу июля на Конжаке очень многолюдно. 
Начиная с 1996 г. здесь проходит горный марафон «Конжак». На него 
съезжаются участники со всего Урала, России и даже из других стран [27]. 

Для многих Конжак – источник вдохновения. О нем слагают песни, 
здесь пишут картины. Неспроста излюбленное место стоянки туристов на-
зывается Поляной художников. 

Марков Камень – гора, расположенная поблизости поселка Асбест, 
который находится в Сысертском районе (Свердловская область). Гора 
имеет скалистую вершину. Данная территория принадлежит природному 
парку «Бажовские места». 

По географическому положению гору относят к северной окраине 
относительно невысокого Каслинско-Сысертского кряжа. Гора имеет вы-
соту 414 м выше уровня моря; состоит из гранита, а на ее вершине распо-
лагаются останцы, имеющие матрацевидную форму. Скалы на этой горе 
небольшие, и их высота не превышает 15 м. Протяженность их тоже не ве-
лика и составляет она всего 30–40 м. Гору окружает прекрасный сосновый 
лес. Так как скалы Маркова Камня невысокие, получить хороший обзор 
окружающей гору местности невозможно из-за высоких деревьев. 

«Визитной карточкой» этой горы являются даже не небольшие ска-
лы, а триангуляционная вышка, расположенная на ее вершине. По словам 
археологов, на этой горе наши предки проводили обряды жертвоприноше-
ния богам. На скалах располагался жертвенник. Поговаривают, что и се-
годня здесь достаточно сильная энергетика. Ученые также предполагают, 
что Марков Камень является древней обсерваторией. При помощи камня 
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древние люди составляли нечто, напоминающее солнечный календарь (в дни 
весеннего и осеннего равноденствия лучи солнца падают на один из кам-
ней так, что образовывается треугольник; при этом весной вершина тре-
угольника направлена в одну сторону, а осенью – в другую). 

На поляне под горой раньше располагался кордон Марков Камень. 
Сегодня о поселении напоминают лишь несколько бревен, а также заросли 
иван-чая. Тут же поблизости протекает река Марковка. 

Несколько лет назад администрацией парка природы «Бажовские мес-
та» на склоне горы была установлена небольшая беседка. Отметим, что это 
отличное место для тех, кто решил остаться здесь на ночевку. 

П. Бажов, советский писатель, посвятил целый рассказ «Марков Ка-
мень» этим удивительным и красивым местам. По его мнению, гора полу-
чила свое название по имени Марка Береговика, рабочего Полевского за-
вода, который в конце XIX в. скрывался здесь [28]. 

Гора Шунут (или Шунут-Камень) является вершиной хребта Конова-
ловский Увал, ее высота составляет 726 м над уровнем моря, а длина дости-
гает 15 км. Для Среднего Урала такая высота достаточно велика. Состоит 
гора преимущественно из кварцитовых пород, которые являются доволь-
но-таки твердыми и плотными, благодаря чему гора не поддается воздейст-
вию природных стихий. Склоны ее покрыты хвойными лесами, а откры-
тыми остаются только некоторые вершины. Поэтому если вообще не знать 
местонахождения Шунута, то найти эту гору будет достаточно сложно. 

Гора Шунут имеет вид живописных скал. Высота их составляет от 
20 до 60 м. С восточной стороны скалы более отвесные и высокие. С вер-
шины Шунута открывается великолепный вид на «зеленое море тайги». 

Однако Шунут является не единственной скалистой достопримеча-
тельностью на Среднем Урале. Немного южнее располагается не менее 
любопытная скала под названием Старик-Камень. Такое название не слу-
чайно, поскольку профиль скалы несколько напоминает лицо человека. 
Старик-Камень также является частью Коноваловского хребта. 

В этих местах находится и источник Платонида, который считается 
святым. Возле источника хранится прах отшельницы Платониды, которая 
и прославила данный источник. Расстояние от Платониды до Шунута со-
ставляет всего 5 км. 
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Сегодня в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
обсуждается проект относительно увеличения территории парка природы 
«Оленьи Ручьи». Предположительно в скором времени такие достоприме-
чательности Урала, как Платонида и Шунут, станут частью этого парка [29]. 

Чертово Городище представляет собой величественные скалы, кото-
рые находятся на вершине одноименной горы на расстоянии 6 км к юго-за-
паду от поселка Исеть. Высота Чертова Городища составляет 347 м выше 
уровня моря. Последние 20 м из них – это гранитный могущественный гре-
бень. Зубчатые гранитные башни-останцы простираются с юго-востока на се-
веро-запад. В северной части Городище обрывается отвесной стеной, а в юж-
ной части скала более пологая, благодаря чему по огромным каменным 
ступням на нее можно забраться. Необходимо отметить, что южная часть 
скалы усиленно разрушается, о чем свидетельствуют каменные россыпи на 
южном склоне. Такое явление объясняется резкими перепадами темпера-
туры на достаточно хорошо освещаемом склоне этой части горы. 

Забраться на самую высокую точку скалы помогает специально уста-
новленная там деревянная лестница. С вершины открывается великолепная 
панорама: горы, озера и леса. 

Структура Городища матрацевидная, за счет чего создается обман-
чивое впечатление, что гора состоит из большого количества плоских плит. 
«Каменные города» образовались в далеком прошлом. Граниты, из кото-
рых сложена скала, имеют возраст примерно 300 млн лет и вулканическое 
происхождение. За столь продолжительное время под действием резких 
перепадов температур, ветра и воды гора подверглась серьезному разру-
шению. Это и стало причиной образования такого причудливого «городка». 

По обе стороны от основного массива Чертова Городища можно 
увидеть нечто напоминающее «каменные палатки». Самая интересная «па-
латка» из камня располагается западнее основного гранитного массива. 
Высота ее составляет 7 м. Тут тоже достаточно хорошо просматривается 
матрацевидная структура. 

Почти вся местность здесь густо усеяна «палатками» из камня. Чер-
тово Городище располагается в самом центре гранитного Верх-Исетского 
массива и среди остальных скальных обнажений, которых здесь более сот-
ни, несомненно, является наиболее грандиозным. Под горой внизу нахо-
дятся кордон и притока реки Исеть – речка Семипалатинка. 

50 



Чертово Городище прекрасно подходит для проведения занятий по 
альпинизму. Ежегодно для тренировок сюда приезжает огромное количе-
ство альпинистов, как профессионалов, так и новичков. В зависимости от 
навыков им предоставляются разные места для тренировок: новичкам – 
более пологие склоны, профессионалам – крутые склоны для приобретения 
практики преодоления препятствий на скорость. 

Если говорить о названии этих скал, то его происхождение очевидно. 
Внешний вид скал трудно назвать естественным: они выглядят так, как 
будто выстроены какой-то нечистой силой. Однако еще одна очень ориги-
нальная гипотеза происхождения такого названия: слово «чортан», а если 
быть точнее «сортан», состоит из таких частей «сарт» и «тан», что с ман-
сийского языка переводится как «передняя торговля». Русские в силу сво-
его восприятия несколько трансформировали мансийские слова, т. е. сар-
тан перешел в чортан, который трансформировался в чертов. Вот так и об-
разовалось название Чертово Городище. 

Археологи установили, что здесь с давних времен проживали люди. 
У подножия скалы в результате раскопок было обнаружено большое коли-
чество черепков глиняной посуды, а также кусочков листовой меди. Кроме 
того, были найдены и подвески-обереги из меди. Все эти находки были от-
несены исследователями к эпохе железного века. Видимо, Городище было 
глубоко почитаемо. Древние люди считали, что здесь обитают духи, 
и этим духам они приносили жертвы, пытаясь таким способом задобрить 
высшие силы. 

Впервые описали «каменный город» члены Уральского общества лю-
бителей естествознания (УОЛЕ). В 1861 г. 26 мая был совершен поход, ор-
ганизатором которого стал действительный член УОЛЕ В. З. Земляницын. 
К походу он приобщил и других членов общества – И. А. Машанова, пре-
подавателя гимназии в Екатеринбурге, и П. А. Наумова, книготорговца. 

Важно отметить, что отчет об этом походе опубликовали только 
12 лет спустя: «Записки УОЛЕ» от 1873 г. Во время экспедиции И. А. Ма-
шанов взял на Чертовом Городище несколько образцов гранита, которые 
впоследствии передал в музей УОЛЕ. 

В 1874 г. члены УОЛЕ провели вторую экспедицию на Чертово Го-
родище. В этот раз в ней принимал участие О. Е. Клер (основатель УОЛЕ), 
на которого скалы произвели неизгладимое впечатление. 
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Первые фотографии городища были сделаны известным уральским 
фотографом В. Л. Метенковым, создавшим потом с этим изображением поч-
товую открытку. 

Также художник Н. А. Терехов сделал достаточно отчетливое изобра-
жение этих скал (отметим, что при сравнении этой фотографии и совре-
менных, будет видно, что со временем облик Городища меняется). Он бес-
платно изготовил для «Записок УОЛЕ» 990 снимков и попросил, чтобы 
ему зачли эти снимки как пожизненный взнос в общество. И его просьба 
была выполнена. 

Следующая экспедиция на Чертово городище была проведена 20 ав-
густа 1889 г. Исследователи отправлялись с недавно построенной железно-
дорожной станции Исеть. Они прошли вдоль железной дороги несколько 
километров, а затем повернули к горам. К сожалению, их поход не увен-
чался успехом: они не смогли найти Чертово Городище в первый день 
и попросту проблуждали в пройме речки Кедровки по болотам. Потом 
случайно встретили посланных начальником станции людей, которые за-
нимались поиском экспедиторов. В результате, они вернулись на станцию 
на ночевку. И только на следующий день им удалось добраться до Горо-
дища и подняться на вершины скал. 

Сегодня Чертово Городище является самым посещаемым скальным 
массивом. К несчастью, из-за массовых посещений на протяжении ста лет 
экология здесь несколько ухудшилась, а также был подпорчен внешний вид 
скал [143]. И для того чтобы природа восстановилась, в 1980 г. гориспол-
ком Первоуральска закрывал этот район на целых 5 лет. Тогда проводи-
лись работы по очистке от бытового мусора, которого в скалах за время 
посещений накопилось достаточно много, а также был оборудован скало-
дром. Через 5 лет скалы вновь стали доступны для туристов [143]. 

Отметим, что поход на Чертово Городище является очень популяр-
ным вариантом тура выходного дня по окрестностям Екатеринбурга. Ос-
таться с ночевкой здесь можно только в своей палатке. Ближайшие гости-
ницы находятся в Екатеринбурге. При этом Чертово Городище прекрасно 
подходит для походов в любое время года. Чтобы попасть сюда, необхо-
димо сесть на поезд по направлению Свердловск – Нижний Тагил и выйти 
на станции Исеть, далее до места пройти пешком, следуя путеводителям. 

До подножия горы Городища можно также доехать и на автомобиле. 
В качестве ориентира можно взять кордон, к которому и нужно ехать. 
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Зимой практически всегда есть тропа и от станции Гать. От нее не-
обходимо двигаться в западном направлении. А вот летом пройти здесь не 
удастся, поскольку эта местность заболочена. 

Также попасть сюда можно и по другому маршруту: станция Исеть – 
Чертово Городище – озеро Песчаное – скала Соколиный Камень – станция 
Северка. Все расстояние составляет примерно 30 км. Для этого похода 
стоит отвести не менее двух дней. 

В заключение отметим, что неподалеку от Чертового Городища есть 
такие достопримечательности, как гора Мотаиха, скалы Петра Гронского, 
Исетское озеро. 

3.3. Горные туристские ресурсы Челябинской области 

Челябинские горы и скалы считаются одними из самых красивых на 
Урале. Одни вершины пользуются особой популярностью у экстремалов, 
другие интересны ученым и любителям истории. 

Александровская сопка – колоритная вершина хребта Урал-Тау входит 
в списки самых привлекательных достопримечательностей региона. Башки-
ры называют пик так же, как и весь хребет, в то время как русские именуют 
сопку Александровской. Новое имя появилось неспроста: в 1837 г. гору по-
сетил будущий император Александр II. 

Согласно иной версии, вершину назвали в честь другого российского 
правителя – Александра I, который в 1824 г. наведался в расположенный 
поблизости Златоуст. 

В 1909 г. на сопке возвели одну из первых отечественных «конти-
нентальных» радиостанций. Через год знаменитый фотограф С. М. Проку-
дин-Горский сделал цветные снимки живописной местности. Из «макуш-
ки» сопки, словно волосы, торчат скалы причудливой формы, склоны усыпа-
ны валунами-курумами. На острых камнях растут ароматные хвойные леса. 

Сквозь парк «Зюраткуль» тянется могучий хребет Нургуш длиной 
50 км, самый высокий пик которого достигает 1 406 м. Древние склоны гор-
ного хребта поросли хвойными и широколиственными лесами, в которых 
преобладают ели, пихты и березы. Как и многие другие природные объек-
ты области, эти горы имеют башкирское название. 

Слово «Нургуш» переводится на русский язык как «лучистая птица». 
Хребет популярен у альпинистов и любителей походов, многие начинают 
восхождение к вершинам с Алимпьева кордона, откуда идет удобная тропа. 
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Вдоль живописной извилистой речки Ай тянется длинная скальная 
стена высотой до 100 м (Большие и Малые притесы). Эти крутые верти-
кальные обрывы лишены растительности, в то время как вершины густо 
поросли березами и хвойными деревьями. В Притесах множество гротов 
разного размера, а с их высоты открывается потрясающий вид на речную 
долину и бескрайние леса на противоположном берегу. На пестрых стенах 
часто можно видеть тренирующихся альпинистов. 

В 1914 г. ученый В. Я. Толмачев нашел на этих скалах древние изо-
бражения, так называемые писаницы, а позже откопал осколки керамики, 
наконечники стрел и другие артефакты. Выяснилось, что столетия назад 
скалы были языческим святилищем. Сегодня любой желающий может изу-
чить наскальную живопись и полюбоваться на останцы. 

На окраине города Коркино находится пугающая и невероятно эф-
фектная достопримечательность – огромный угольный разрез – одно из 
самых глубоких месторождений угля в Европе и Азии (второй по величине 
в мире), обнаруженное в 1931 г. 

В 1936 г. был произведен мощнейший взрыв, обеспечивший промыш-
ленность сразу миллионом кубометров угля. Взрыв был таким сильным, 
что вызванный им подземный толчок зафиксировали все существовавшие 
в то время сейсмические станции планеты. Перед проведением работ при-
шлось эвакуировать весь город, куски породы взлетели на 500 м над зем-
лей, и окрестности еще долгое время были погружены во мрак из-за кру-
жившейся в воздухе черный пыли. 

За десятилетия угледобычи глубина воронки опустилась до отметки 
в 500 м, а диаметр достиг 1,5 км. Породу доставляют на поверхность с по-
мощью железной дороги, а рабочие постоянно следят, чтобы котлован не 
затопило грунтовыми водами. 

Также карьеры находятся на склонах горы Черемшанка. Появились 
они в результате многолетней добычи никелевой руды. Богатые месторож-
дения были открыты в 1912–1913 гг. Помимо никеля, геологи обнаружили 
мрамор и кварц. А со временем маленькие карьеры разрослись до огром-
ных размеров и после окончания работ наполнились водой небесного цвета. 
Красноватые ступенчатые склоны местами поросли травой и кустарниками. 

Иреме́ль – вторая по величине вершина Южного Урала, расположен-
ная в Белорецком районе Башкортостана и Катав-Ивановском районе Че-
лябинской области. 
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Гора представляет собой двухвершинный массив, в состав которого 
входят Большой Иремель с платообразной вершиной Кабан (башк. – стог) 
высотой 1 582,3 м; Малый Иремель высотой 1 449,4 м. 

Вершины отделены седловинным участком шириной около 1 км и вы-
сотой 1 200–1 250 м. Протяженность гор с северо-востока на юго-запад со-
ставляет 12 км, с северо-запада на юго-восток – 8 км [41]. 

Далее рассмотрим горные туристские ресурсы Башкортостана. 

3.4. Горные туристские ресурсы Республики Башкортостан 

Горная Башкирия охватывает Южный Урал, который в основном по-
крыт зелеными лесами из хвойных пород, а также дуба, березы, липы, клена. 

Этот край – царство разнообразных растений, многие из которых яв-
ляются эндемиками (произрастающими только на Южном Урале) или ре-
ликтами (оставшимися от былых эпох) Южного Урала. Здесь встретились 
две ботанические зоны Европейской и Сибирской равнин. 

Горный Башкортостан представляет собой систему горных хребтов, 
которые разделяются межгорными понижениями. Хребты вытянуты в ме-
ридиональном направлении. Главным или водораздельным хребтом являет-
ся Уралтау, где Талишинский Камень (имеет второе название «Шайтан-Ка-
мень») административно является вершиной хребта Уралтау. Она расположе-
на в Учалинском районе и похожа на гладкую каменную стену высотой 938 м. 

К северу от горы берет начало река Вишневый дол, затрагивающая 
Белорецкий и Учалинский районы области. Склоны Талишинского камня 
покрыты разнообразными лесами. Здесь растут экзотические виды деревь-
ев, изредка присутствуют луга. 

И хотя главный водораздельный хребет – Уралтау, как мы уже сказа-
ли, однако есть и более высокие хребты, например, Машак, Аваляк, распо-
ложенные к западу от Уралтау. Там находятся наиболее высокие вершины 
Южного Урала – Большой Иремель (1 582 м) и Ямантау (1 640 м). К западу 
от них высота хребтов подобно гигантской лестнице постепенно снижает-
ся. Эту территорию называют Западным склоном Южного Урала. К восто-
ку от Уралтау, на Восточном склоне, эта «лестница» короче, Южный Урал 
здесь круто обрывается к окружающей его с востока Западно-Сибирской 
равнине. Более плавно снижается высота гор в южном направлении. У юж-
ных границ республики горные хребты постепенно сливаются с Зилаир-
ским плато (Южно-Уральским плоскогорьем).  
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Отметим, что Южный Урал сложен различными по возрасту горны-
ми породами. Если двигаться с запада на восток, то в краевых частях гор 
и в пределах Зилаирского плато на поверхности можно увидеть более мо-
лодые – девонские, каменноугольные и пермские отложения. Среди них 
преобладают осадочные карбонатные породы – известняки, доломиты, мер-
гели. На Восточном склоне широко распространены магматические гор-
ные породы – древние лавы, туфы.  

В центральных частях Южного Урала обнажены более древние – про-
терозойские отложения. Они представлены преимущественно метаморфи-
ческими породами – кристаллическими сланцами, кварцитами. Глубинное 
строение, а также состав горных пород Южного Урала связаны с геологи-
ческой историей его развития. До недавнего времени многие ученые счи-
тали, что горы Урала образовались при вертикальных поднятиях земной 
коры. Однако в последние годы геологи накопили много убедительных дан-
ных о том, что горообразование на Урале является результатом горизон-
тальных движений, которые происходили благодаря одностороннему давле-
нию с востока, со стороны Западной Сибири. При этом возникали смятия 
горных пород и разрывы их. По образовавшимся пологим разрывам происхо-
дило медленное надвигание с востока крупных пластин земной коры. Подоб-
ный процесс можно сравнить с началом ледохода на реке, когда лед начинает 
трескаться и отдельные пластины его медленно наползают друг на друга [35]. 

Гора Ямантау представляет собой популярное туристское место. На-
ходится она на территории Южно-Уральского заповедника и охраняется 
властями Белорецкого района. 

Сами башкиры считают эту возвышенность не слишком дружелюб-
ным местом. Свое второе название – «Злая гора» – хребет получил в связи 
с тем, что местные склоны завалены многочисленными острыми камнями. 
Вокруг самой горы располагаются болота, которые издавна не позволяли 
коренным народностям выпасать здесь скот. Более того, в окрестностях 
Ямантау нередко можно встретить хищных зверей, в частности медведей. 

Центральная и южная часть Уральских гор простираются на юг от 
реки Уфы вплоть до границы с Казахстаном. Самая высокая точка этой мест-
ности и одновременно самая большая гора Башкортостана – гора Ямантау 
высотой 1 640 м, как уже говорилось ранее. Протяженность этого горного 
массива, заметного из всех окрестных деревень, составляет 5 км. Самыми 
большими пиками выступают вершины Большой и Малый Ямантау: высо-
та последнего составляет 1 510 м. 
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Снег лежит на самой высокой горе Башкортостана почти круглый 
год: до 205 дней, причем высота его достигает одного метра. Круглогодич-
но на вершине держится минусовая температура: порядка 12 °С летом и око-
ло 15 °С зимой. Количество осадков на этой большой горе тоже значитель-
ное: 7–11 см. 

Также на Южном Урале расположен хребет Акбиик высотой 969 м. 
Это осевой хребет, от которого на Восток и Запад отходят мощные отроги. 
В переводе с башкирского его название означает «белая высота». 

Хребет сформировался в палеозойскую эпоху, впадины относятся к оса-
дочным породам – песчанику и сланцу. Акбиик покрыт симбиотическими 
организмами (на его склонах распространены лишайники, сосновые и бере-
зовые леса). У основания хребта можно увидеть растущие березы и осины. 

Самой длинной пещерой Республики Башкортостан долгое время 
была Сумган-Кутук. Вход в нее представляет собой жутковатую, очень глу-
бокую пропасть, где внизу находится пещерная система с общей длиной 
ходов 9 860 м. Глубина пещеры ранее составляла 134 м. Однако после со-
здания Юмагузинского водохранилища бо́льшая часть пещеры ушла под 
воду. Теперь лидерство по данному признаку перешло к пещере Киндерлин-
ской (им. 30-летия Победы), в которой недавно открыли новые ходы, и дли-
на исследованной части пещеры достигла 12 935 м. Так что в настоящее 
время Киндерлинская пещера считается самой длинной на Урале, обойдя 
многие десятилетия лидировавшую пещеру Дивью в Пермском крае. Она 
же является самой глубокой пещерой всего Урала (235 м). 

Самая высокая скалистая вершина Урала – гора Кузгунташ, которая 
расположена между селами Уметбаева и Халилово. Она является памятни-
ком природы Республики Башкортостан. 

Приблизительная высота горы составляет 978 м над уровнем моря. 
В переводе с башкирского Кузгунташ означает «вороний камень». 

Самый удивительный археологический памятник республики и Юж-
ного Урала – Капова пещера (Шульган-Таш) на реке Белой. Внутри пеще-
ры найдены древние наскальные рисунки с изображениями мамонтов, шер-
стистых носорогов и даже верблюда. Данное открытие произвело фурор 
в науке. До этого подобные пещеры с рисунками были известны только 
в Европе. Примерный возраст рисунков от 14,5 до 40 тыс. лет. 

Из трещин на вершине горы Янган-Тау на реке Юрюзань выходит 
горячий газ. Всего на горе найдено пять «горячих» точек. Температура го-
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рячего газа колеблется от +37 до +150 °C. В пробуренной на глубину 90 м 
скважине температура и вовсе достигает 380 °С. Как установили ученые, 
внутри горы Янган-Тау окисляются битуминозные сланцы. А ранее какие 
только гипотезы не выдвигались: от подземного пожара до радиоактивного 
тепла или результатов падения метеорита, ставшего катализатором термаль-
ных процессов. Здесь находится одноименный санаторий «Янган-Тау». 

Масим – горный массив (1 040 м) считается самой высокой точкой 
Бурзянского района Башкортостана и самой южной тысячной точкой Ураль-
ского хребта. Маршрут к горе берет свое начало от села Киекбаево, от ко-
торого ближе к северу тянется пологая дорога. 

Примечательно, что вершина одной из скал представляет собой же-
лезную лестницу. На вершине Масима находится каменная мечеть «Таш 
масет» – сооружение из каменных стен. Эта мечеть использовалась башки-
рами для чтения намаза в теплое время года. 

Хребет является популярным местом среди туристов. С горой связа-
но много легенд, например, согласно одной из них, в древности здесь жил 
Масим-хан – правитель племен Башкирии. 

Хребет Масим отличается от обычной горно-таежной части Южного 
Урала прежде всего лесным покровом. Здесь преобладают такие виды де-
ревьев, как сосна, береза, липа, дуб. Горы сплошь покрыты лесом. 

Гора Шершил-тау высотой 1 108 м c покрытой хвойным лесом вер-
шиной. В переводе с башкирского название горы означает «много вершин». 

Эта горная вершина привлекает своим видом и находится в четырех 
километрах к западу от верхней подъемной станции лыжной трассы «Ме-
таллург-Магнитогорск». 

К Ширшил-тау периодически организуют увлекательные туристские 
поездки. На склонах горы растет в основном березовый лес, а на вершине 
и восточной стороне произрастают великолепные ели, видом которых мо-
жет насладиться каждый желающий [34]. 

Туристские тропы горного Урала (в первую очередь Пермского края, 
Свердловской и Челябинской областей, Башкортостана) не перестают удив-
лять своим разнообразием: от высоких гор Приполярного Урала, со снежни-
ками на вершинах, до пещер Пермского края и Башкортостана, водопадов 
и зеленых гор, поросших кедрами, соснами и пихтами. Недаром Урал (в древ-
ности предположительно Рифейские горы или Каменный пояс) с античности 
привлекал исследователей. 
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В заключение данной главы отметим следующее: в главе не затрону-
та тема горных ресурсов Оренбургской области по той причине, что сама 
область в основном представлена ландшафтами лесостепной средней по-
лосы России, а также лесистыми низкогорьями Южного Урала. Тем не ме-
нее, следует иметь в виду, что там находятся достаточно живописные Гу-
берлинские и Долгие горы, а также хребет Малый Накас, самой высокой 
вершиной которого является гора Накас (667,6 м). 

В целом же горные ресурсы Урала достаточно разнообразны и могут 
представлять интерес для туристов в турах и походах любой сложности. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор горных туристских ресурсов Пермского края. 
2. Сделайте общий обзор горных туристских ресурсов Свердловской 

области. 
3. Каковы ресурсы горного туризма Челябинской области? 
4. Охарактеризуйте горные туристские ресурсы Республики Башкор-

тостан. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры Ураль-
ского региона для горного туризма по областям: транспорт, пансионаты, 
турбазы, туристские приюты. 

2. Разработайте горный маршрут для любой территории Уральского 
региона. 
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Глава 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ НА УРАЛЕ 

4.1. Общий обзор состояния 
экстремального туризма на Урале 

В последнее время активно развивается экстремальный и приключен-
ческий туризм, т. е. виды туризма, которые объединяют все путешествия, 
связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, 
имеющие целью получение новых ощущений, впечатлений, улучшение ту-
ристами физической формы и достижение ими спортивных результатов. 
Конкретно экстремальный туризм набирает силу во всем мире, и в России 
в частности. И для туризма на Урале природные условия весьма распола-
гают к этому. Величественные горы, быстрые реки, открытые пещеры – 
все это, несомненно, притягивает туристов. 

Наиболее привлекательными для путешествий являются районы Се-
верного и Приполярного Урала. Именно здесь сохранилась нетронутая че-
ловеком первобытная природа. Наиболее благоприятный период для путе-
шествий в теплое время года – с начала июля до конца сентября. 

Более 30 тыс. горных рек и речушек с быстрым течением и порогами 
позволяют путешествовать по региону как неподготовленным путешествен-
никам, так и опытным. Опытные туристы могут проявить свою силу и му-
жество, выбрав более сложные маршруты сплавов. Восхождение в горы 
возможно как во время остановок при водном путешествии (сплаве), так 
и при пеших и автомобильных походах. 

Возраст Уральских гор, повторимся, около 500 млн лет. Подъем на 
них в большинстве случаев возможен без специальной подготовки. 

На Урале, где зимой нет недостатка снега, возникла популярность 
снегоходов, которая вызвала к жизни новый вид туризма – путешествия 
на снегоходах – снежные сафари на Среднем, Северном, Приполярном 
и Полярном Урале. 

Также к экстремальным видам туризма можно отнести сплавы по ре-
кам Урала: Чусовой, Койве, Вильве, Вишере, Лемезе, Зелиме. При этом 
один из самых сложных сплавов – по порогу Ревуну, который находится на 
реке Исеть, в 100 км к югу от Екатеринбурга. Его сложность оценивается 
до 5-й категории сложности. Он открыт с середины апреля до конца нояб-
ря. Длина порога около 300 м. На берегах есть хорошие скалы для трени-
ровок и соревнований. 
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Вообще Уральская природа располагает возможностями для экстре-
мальных походов на квадроциклах, горных велосипедах летом и зимой на 
снегоходах. Также на территории Урала имеются пещеры с озерами, кото-
рые хороши для технического дайвинга. Посещение таких пещер требует 
специальных спортивной подготовки и снаряжения. 

Отметим, что экстремальный туризм на Урале с каждым годом нахо-
дит все больше и больше поклонников. Красота экстрима в возможностях 
нарушить привычный образ жизни, испробовать свои физические силы, си-
лу духа, почувствовать прилив адреналина, преодолевая страх. Поток тра-
диционного туризма на Урале в последнее время относительно стабилизи-
ровался, а экстремальный туризм только начинает набирать обороты, миг-
рируя из привычной в советское время сферы самодеятельного туризма 
в высокоорганизованное русло. В современном экстремальном туризме ис-
пользуются последние достижения и технологии: трекинг GPS, подробная 
медицинская страховка, комментарии на картах Goodle Maps о пройденных 
достопримечательностях в процессе путешествия (особенно важен этот про-
цесс для трэвел-блогеров), спутниковая связь и самое современное навига-
ционное и страховочное оборудование, специальные костюмы и палатки. 

Экстремальный туризм относится к наиболее опасным видам туриз-
ма, и его цель заключается в том, чтобы турист мог именно почувствовать 
опасность. Все виды опасностей в экстремальном туризме классифициру-
ются по природе явления и роли туристов в возникновении опасной ситуа-
ции. Поэтому существуют туры, требующие специальной физической и тех-
нической подготовки от участников, близкие к спортивным, а есть туры, 
рассчитанные на человека с обычной подготовкой. 

Несколько отклонимся от заданной темы и дадим общие сведения, на 
наш взгляд, необходимые для полного изучения данного вопроса. Неко-
торые современные виды спорта, которые стали продвигаться в мире 
с 50-х гг. XX в., постепенно стало принято называть экстремальными. 
К таким видам спорта относятся скейтбординг, сноубординг, парашютизм, 
скалолазание. Экстремальные виды спорта появляются на свет каждый 
день. Их характеризуют высокая степень опасности для жизни и здоровья 
спортсмена, большое количество акробатических трюков, высокий уровень 
адреналина, который выделяется у спортсмена во время занятий спортом. 
История экстремального туризма тесно связана с историей развития экс-
тремальных видов спорта, среди которых скайсерфинг, трекинг, хели-ски, 
фрирайд, рафтинг и т. д. В настоящее время экстремальный туризм вклю-
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чает в себя разные спортивные виды отдыха, связанные с риском, и пред-
ставляет собой весьма пестрое явление. 

Некоторые зарубежные специалисты объясняют феномен экстремаль-
ного туризма изменением морали и вкусов, произошедшим в последние де-
сятилетия. Современный городской человек, привыкший к стабильному об-
разу жизни и техническому прогрессу, испытывает потребности в адрена-
линовом всплеске. Экстремальный туризм является одним из способов ле-
гального удовлетворения данной потребности, чем завоевывает с каждым 
годом все бо́льшую популярность среди жителей Урала и России в целом. 

Есть еще один фактор, способствующий развитию экстремального ту-
ризма – любопытство. Человек всегда пытается получить новые ощуще-
ния, эмоции, которые он не испытывал раньше. 

Специалисты в области социокультурных аспектов экстремального 
туризма В. Ф. Репс и А. В. Гребенюк полагают, что «главная ценность это-
го вида туризма в том, что, в иной обстановке возникает необходимость 
действовать по-другому, человек учится не только делать, но и восприни-
мать, анализировать ситуацию по-новому. Эмоциональный подъем, нало-
женный на необходимость действовать сообща, закладывает новый прин-
цип работы. В настоящее время, на первый план выходят другие аспекты: 
попытка испытания собственных возможностей, получение новых ощуще-
ний, высокая степень насыщенности событиями в короткий промежуток вре-
мени, престижность. Очевидно, модификация как содержания экстремаль-
ного туризма, так и отношения к нему напрямую связана с социальными из-
менениями в современном обществе, что позволяет рассматривать экстре-
мальный туризм как сферу самореализации личности в современную эпоху 
и один из важнейших показателей уровня развития общества. Таким обра-
зом, туризм, будучи фактором социокультурных трансформаций, отражает 
такие тенденции развития современного общества, как мобильность, визуаль-
ность, виртуальность, информатизация, потребление» [122, с. 42]. 

Видимо, людям важно выйти за рамки обыденности. Экстремальное 
путешествие становится способом отрицания. Отрицается устойчивое на-
стоящее. У современного человека не хватает душевных сил постоянно 
отождествлять себя с привычным контекстом. Он не так уж любит то ме-
сто, в котором живет, и то дело, которым занимается, и чувствует необхо-
димость время от времени сбегать от них. 
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Пример классического экстремального туризма описан в книге Дже-
рома К. Джерома «Трое в лодке, не считая, собаки», где показано, что по 
сравнению с другими видами туризма это, несомненно, более активный 
отдых. Такое путешествие не сводится к пребыванию в ином месте, оно яв-
ляется процессом, и это приближает путешествие к его исходному смыслу. 
К перемещению здесь прибавляются еще и приключения, опасности. При-
чем приключения – элемент необходимый, именно он чаще всего и являет-
ся стимулом к путешествию. Таким образом, мы приходим к тому, что экс-
тремальное путешествие – способ разнообразить свою жизнь. Регулярная 
жизнь слишком пресная и потому скучна. Ее приходится искусственно под-
вергать изменениям, чтобы получить привкус остроты. Правильное соотно-
шение обыденного и необычного утеряно, нужна внешняя стимуляция, что-
бы избежать ощущения бессмысленности существования. Экстремальное 
путешествие щекочет нервы как встреча с тем, что можно увидеть лишь 
единожды, – так оно попадает в разряд развлечений [108]. 

В заключение данной темы отметим, что территория Урала богата 
природными возможностями для планирования и проведения экстремаль-
ных туров (Южный, Средний, Северный, Полярный и Приполярный Урал). 

Наиболее привлекательными для путешествий такого плана являют-
ся районы Северного и Приполярного Урала. Именно здесь сохранилась 
нетронутая человеком первобытная природа. 

4.2. Организация и особенности планирования 
снегоходных маршрутов на Урале 

Говоря об организации и особенностях планирования снегоходных 
маршрутов на Урале, сразу обратим внимание на то, что туры проводятся 
в самых сложных условиях и по самым трудным маршрутам. Экстрим-ту-
ры могут затрагивать различные виды активного туризма (пешие экстрим-
туры, туры на снегоходах по горным вершинам). Во время экстремальных 
туров по Уралу у путешествующих будет множество возможностей испы-
тать свою силу и выносливость. 

На Урале, где зимой нет недостатка снега, популярность снегоходов 
вызвала к жизни новый вид туризма – путешествия на снегоходах – снеж-
ные сафари. И именно зимой Уральские горы особенно манят туристов. 

Снегоходные сафари проводятся по таким Уральским горам, как 
Нургуш, Иеремель, Косьвенский Камень, Конжаковский Камень, Народ-
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ная, Манарага. Но самое экстремальное путешествие – это путешествие на 
плато Маньпупунер (Приполярный Урал). Существует только два способа 
посетить данное затерянное плато: пешком минимум три дня пути по 
труднопроходимой, заваленной буреломом тайге или на вертолете. 

Отметим, что снегоходы стали неотъемлемой составляющей зимнего 
активного отдыха на Урале. Многочисленные пансионаты и лесные отели 
все чаще предлагают разнообразить программу пребывания в них катани-
ем на снегоходах. Это средство передвижения используют на горнолыж-
ных курортах для доставки лыжников на трассы и при организации зимней 
рыбалки, применяют для перевозки снаряжения и продуктов во время лыж-
ных походов. Вообще снегоход – удивительная машина. Она привносит 
в зимний отдых свободу, скорость, приключения в походах – все то, что 
без снегоходов возможно только летом. Снегоход стал надежным другом 
охотников и рыболовов, с ним и охота и рыбалка приобретают новые каче-
ства. На снегоходе доступны самые отдаленные, недостижимые другим спо-
собом уголки дикой природы. 

Разработка снегоходных маршрутов – сложная многоступенчатая про-
цедура, требующая достаточно высокой квалификации и являющаяся основ-
ным элементом технологии туристского обслуживания. Данная процедура 
длительна во времени и подчас занимает несколько месяцев. Если маршрут 
является заказным (разовым), то процедура его создания упрощается, как 
и в других видах туризма, за исключением мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность. 

При разработке снегоходного тура необходимо придерживаться сле-
дующих этапов: 

● изучение трассы маршрута и ее особенностей; 
● определение цели, вида и категории (степени) сложности; 
● определение суммы расходов затрат; 
● расчет продолжительности похода в днях; 
● разработка мероприятий по безопасности (заблаговременное уве-

домление контрольно-спасательной службы, в зоне действия которой про-
ходит маршрут, о проведении похода); 

● комплектация и испытание необходимого снаряжения; 
● заготовка продуктов питания; 
● разработка плана графика по срокам и мероприятиям; 
● подбор состава участников и распределение обязанностей; 
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● оформление туристской документации; 
● медицинское освидетельствование участников; 
● практическая и теоретическая подготовка участников к походу; 
● упаковка снаряжения, оборудования, продуктов и др. 
Если говорить о географии организации сафари на снегоходах, то 

наибольшее количество путешествий на снегоходах проводится на Припо-
лярном Урале, как уже упоминалось ранее (горы Неройка, Народная, Мань-
пупунер, Косвенский Камень, Конжаковский Камень), однако есть инте-
ресные туры и на Южном Урале (гора Ялангас, парк Таганай, горы Нур-
гуш, Иеремель). Существуют снегоходные туры для любителей охоты в Со-
ликамском районе. Обилие программ в северной части Урала обусловлено, 
прежде всего, насыщенностью региона уникальными природными и исто-
рическими достопримечательностями, а в целом снегоходные туры на Ура-
ле привлекательны особенностями рельефа местности, чудесной красотой 
природы и наличием большого количества снега. 

Время большинства сафари на снегоходах – с начала декабря по ко-
нец марта. Однако если путешествия предполагают движение по замерз-
шим водоемам, то сроки их проведения полностью зависят от толщины 
льда и погодных условий. По времени сафари на снегоходах могут длиться 
от нескольких часов до нескольких дней и различаются по сложности 
маршрута. Продолжительность и протяженность маршрута являются основ-
ными критериями для выбора тура на снегоходах. Свое приобщение к са-
фари на снегоходах следует строить по принципу постепенного перехода 
от простого к сложному. С одной стороны, снегоходы просты в управле-
нии, вынесенном на рукоятки руля: нажал большим пальцем правой руки 
на рычаг газа – поехал, левой – остановился. С другой стороны, туристу во 
время сафари так или иначе приходится преодолевать всевозможные есте-
ственные препятствия, уметь двигаться по лесу, по колее, преодолевать 
крутые подъемы и спуски, и даже оценивать лавинную безопасность скло-
нов. Все это требует определенной тренировки и навыков. 

Существуют простые маршруты, как правило, двух- или трехдневные, 
которые проходят по специально подготовленным трассам и льду озер, 
и многодневные экспедиции, которые предполагают участие в расчистке 
лесных дорог, движение по пересеченной местности на приличной скорости 
и в темное время суток, а также ночевки в охотничьих домиках. Для того 
чтобы принять участие в экстремальном туре, необходимо иметь опыт про-
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хождения предварительных тренировочных маршрутов, хорошо освоить тех-
нику управления снегоходом. Маршруты, которые не являются «продук-
том общего пользования», турфирмы оговаривают отдельно, нередко для 
таких маршрутов действуют ограничения по возрасту (от 25 до 50 лет). Та-
кие маршруты обычно технически трудно проходимы, имеют много естест-
венных препятствий (камни, буреломы, болота, реки) и планируются с осо-
бой тщательностью и хорошей технической оснащенностью. 

Большое внимание во время туров на снегоходах уделяется вопросам 
безопасности туристов. Общим для всех сафари на снегоходах является 
присутствие на маршруте инструктора, который показывает путь или про-
кладывает дорогу, проводит необходимое обучение, и следит за соблюде-
нием правил безопасности, а, главное, за скоростным режимом. Как прави-
ло, в многодневных путешествиях туристов сопровождают два инструкто-
ра, следующих в начале и в конце колонны. Инструктор во главе колонны 
регулирует движение. 

Немаловажным фактором в обеспечении безопасности туристов яв-
ляется экипировка. Для турфирм правилом хорошего тона стало предостав-
ление теплых комбинезонов, специальной обуви, защитных масок и перча-
ток, защищающих от ветра и обморожения. 

Главный критерий, по которому оценивают пригодность для снего-
ходных поездок той или иной наружной одежды: надежная защита от про-
никновения холодного воздуха внутрь. И, кроме того, она не должна про-
дуваться и при этом иметь некоторую степень вентиляции. Эти достаточно 
противоречивые требования удовлетворяются с помощью применения не-
обходимых материалов и различных конструктивных ухищрений. К послед-
ним, например, относятся так называемые мембраны, запашные элементы 
на «липучках», регулируемые манжеты и т. д. 

Обязательным атрибутом снаряжения является защитный шлем. По-
скольку туры проходят с использованием техники, обязательно в каждом 
снегоходе присутствует ремнабор. Инструктором дополнительно берутся 
буксировочные веревки, снежные лопаты, пилы, моторное масло, бензин. 
В целях безопасности и сохранности техники стандартные туры на снего-
ходах не проводятся при температуре ниже –25 и выше 0 °С, для экспеди-
ций нижний порог может быть отодвинут до –30 или –35 °С. Турфирма, 
которая уважает своих клиентов, также обязательно снабдит группу, выхо-
дящую на маршрут, GPS-навигатором и спутниковым телефоном. 
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Снегоходные походы и особенно длительные путешествия с преодо-
лением сложных и трудоемких препятствий (реки, горные местности, не-
проходимые леса, болота) в условиях низких температур, сильного ветра 
и снегопадов (особенно с ночевками в лесу) требуют от участников затрат 
большого количества энергии, которые в простом и средней сложности по-
ходе составляют 3 500–4 000 ккал, а в длительном и сложном возрастают 
до 5 000–6 000 ккал. Кроме высокой калорийности рациона питания тури-
стов при планировании похода большое значение имеет правильное соот-
ношение белков, жиров и углеводов, разнообразие питания, хорошие вку-
совые качества, витаминная насыщенность, возможность употребления не-
которых продуктов без варки. Для несложного похода подбирается рацион 
из обычных продуктов, который почти полностью компенсирует все су-
точные энергозатраты. Правда, он будет весить 1 100–1 200 г на человека 
в день, но это не представляет никакой проблемы, потому как всю прови-
зию обычно везет технический снегоход. При планировании недолгой про-
гулки каждый турист берет с собой в рюкзак перекус и небольшой термос 
с чаем, а также запасные перчатки, маску и очки. 

Поскольку мы рассматриваем туры на снегоходах, то при планиро-
вании маршрутов важен выбор снегохода. 

Снегоходы, которые в настоящее время выставляют на маршруты, 
как правило, иностранного производства, двухместные, обладающие повы-
шенной проходимостью, способные тянуть за собой сани с вещами. 

Условно принято разделять все снегоходы на пять больших классов: 
● спортивные – это снегоходы, создающиеся специально для спор-

тивных гонок; 
● горные – тоже своего рода «спортсмены» (способ их использова-

ния ясен из названия класса); 
● утилитарные – многоцелевые машины, идеально подходящие и для 

работы, и для путешествий (это любимые машины охотников и рыболовов, 
отличающиеся высокой проходимостью, способностью буксировать гру-
женые сани с продовольствием, оснащенные пониженной передачей и зад-
ней скоростью); 

● туристские – наверное, самый широкий класс, в котором и очень 
простые, почти детские снегоходы и настоящие снегоходы-лимузины (ма-
шины этого класса совмещают максимальный комфорт и универсальность 
утилитарных машин, комплектуются различными системами автоматиза-
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ции, шикарными приборными панелями, зеркалами заднего вида, по мощ-
ности часто превосходят утилитарные, а по способности буксировать гру-
зы практически ни в чем им не уступают), однако для сложных технически 
походов, такие снегоходы не подходят; 

● детские – уменьшенные, не мощные и не быстрые, отличающиеся 
повышенной безопасностью и легкостью управления (конечно, ни о каких 
походах на таких машинах речи идти не может, поскольку из глубокого 
снега такой снегоход не выйдет). 

Медицинское обеспечение снегоходных путешествий. Профилактиче-
ские медицинские мероприятия должны проводиться в период подготовки 
и во время похода всеми членами группы во главе с руководителем и турис-
том, отвечающим за медицинскую помощь. 

Объем медицинской помощи в походе не зависит от вида туризма 
и категории сложности, а определяется количеством участников. При этом 
необходимо учитывать географический район путешествия (т. е. реаль-
ные сроки транспортировки пострадавшего). Медицинская помощь в по-
ходе группы численностью до 10 человек осуществляется в порядке само- 
и взаимопомощи под руководством лиц, обученных в объеме программы 
подготовки инструкторов по туризму. Для этой цели привлекаются также 
лица, прошедшие медицинскую подготовку по программе санитарных дру-
жин на предприятиях и в учреждениях. Участники походов 1 и 2-й кате-
горий сложности проходят обследование в районной поликлинике по мес-
ту жительства. 

Опасности в горах. Конечно, горы Урала не сравнятся с горами, на-
пример, Кавказа, но путь к их вершинам бывает долог, труден и опасен. Он 
не каждому по плечу и требует исключительной силы воли, твердости ду-
ха, упорства в достижении цели и, безусловно, глубокого знания гор, осо-
бенностей подготовки и прохождения горных маршрутов. Не будем опи-
сывать опасности общего плана, которые могут встретиться в любом пу-
тешествии. О них сказано достаточно. Остановимся более подробно на объ-
ективно существующих в наших горах.  

Камнепады, которые образуются в результате постоянного разруше-
ния скал под влиянием сил выветривания, в результате резкого колебания 
температур, замерзания в трещинах воды и других факторов. При планиро-
вании маршрутов важно принимать во внимание ориентацию склонов к солн-
цу, учитывать температуру воздуха, наличие облачности, погодные условия. 
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Лавины. Лавинами называют скользящие, круто падающие снежные мас-
сы, которые внезапно пришли в движение. Настоящих лавин, сходящих на ог-
ромной скорости и разрушающих все вокруг, на Урале, конечно же, нет, но под 
влиянием рева мотора снегохода могут сходить приличные массы снега, кото-
рые могут привести к неприятным последствиям. Часто небольшие лавины 
в наших горах образуются в результате обвалов карнизов на гребнях. Естест-
венно, что передвижение под такими надувами увеличивает степень опасности. 

Движение в темноте. В темноте усложняются ориентирование на мест-
ности, оценка обстановки, организация взаимодействия всех членов группы. 
Несмотря на наличие спутниковых карт, и световых приборов на снегохо-
де, передвижение в горной местности в ночное время суток не допустимо. 

Движение в условиях плохой видимости. Погода в горах сильно от-
личается от погоды «внизу». Низкая, густая облачность, сильный ветер или 
неожиданно начавшийся снегопад делают путешествие рискованным. Сле-
ды от гусеницы снегохода быстро заметаются и возможность потеряться, 
умножается во много раз. В условиях плохой видимости необходимо по 
следу спуститься ниже в лес и поменять траекторию движения. 

Движение в условиях очень низких температур. Низкие температуры 
опасны для ослабевшей группы, а если участники к тому же промокли, их 
положение еще более усугубляется. При планировании похода в таких усло-
виях необходимо учитывать расстояние перехода из одной точки в другую, 
подбор экипировки [92]. 

Далее более подробно рассмотрим тему экстремального туризма на 
Урале применительно к конкретным уральским местностям. 

4.3. Экстремальный туризм в Пермском крае 
В Пермском крае больше 30 тыс. рек и речушек, которые дают воз-

можность путешествовать по водным маршрутам даже неподготовленным 
путешественникам и любоваться спускающимися с гор речками и краси-
вейшими водопадами. Опытные туристы-эктремалы могут проявить свою 
силу и мужественность, выбирая более тяжелые маршруты для сплавов 
и экстремального спорта. На этих маршрутах есть возможность для оста-
новок в очень живописных местах, лесных прогулок, подъемов на скалы, 
рыбалки и охоты, которые делают отдых в крае для экстремальных тури-
стов еще более насыщенным и интересным. Отметим, что поднятие на горы 
и альпинизм возможны и во время остановки при водном туризме (сплаве) 
и при пешеходных и автомобильных путешествиях. 
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Наиболее развитым направлением экстремального туризма в Перм-
ском крае является горнолыжный спорт, а самыми популярными горно-
лыжными центрами – Жебреи, Губаха, Иван-Гора, Ашатли, Такма, где есть 
трассы любой сложности, которые подойдут как для новичков, так и для 
экстремалов с опытом. 

Отметим, что в Пермском крае снежный покров держится с октября 
до конца марта, что дает возможность любителям горных лыж наслаждать-
ся этим видом спорта полгода. Также в Пермском крае развиты полеты на 
парапланах и парашютный спорт. 

Вдобавок к вышесказанному Пермь – столица сноукайтинга во фри-
стайле. Спортсмены-любители, прицепившись к парусу (кайту), выполня-
ют удивительные вещи: взлетая над заснеженными полями и руслами рек, 
они кувыркаются в воздухе, делают перехваты, забираются на трамплины. 
Также сноуборд и горные лыжи с воздушным змеем дарят ни с чем, ни 
сравнимое ощущение полета [2]. 

Сейчас экстремальный туризм становится все более популярным в Перм-
ском крае, чему способствуют и последние достижения в технологиях, сре-
ди которых обеспечение спутниковой связью и самым лучшим навигаци-
онным и страховочным оборудованием. 

4.4. Экстремальный туризм в Свердловской области 

Экстремальный туризм в Свердловской области представлен в основ-
ном на севере области. Горы Северного Урала – это популярное место для 
любителей горных восхождений. В силу своей старины горы здесь не так 
высоки и круты, как Альпы или Кавказские горы. Это позволяет экстре-
мальным туристам при путешествии в горах преодолевать относительно 
большие расстояния, не застаиваться и в полной мере наслаждался красо-
тами северной природы. Однако это совершенно не значит, что поход в го-
ры на Урале превращается в легкую прогулку. По единогласному мнению 
всех туристов-экстремалов, прошедших здесь свой маршрут, Уральские го-
ры – очень «жесткие» горы по отношению к туристам. В первую очередь, 
это связано с отсутствием «благоустроенных» и накатанных туристских троп. 
Во-вторых, повышенная влажность климата дает о себе знать. 

Природа Северного Урала позволяет повысить популярность экстре-
мальных походов на квадроциклах, горных велосипедах. С каждым годом 
число таких туров только увеличивается. 
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Согласно впечатлениям туристов, побывавших на Северном Урале, 
экстремальный туризм здесь – это «верхняя планка» туризма. Любой ту-
рист, кто хоть раз побывал в горах Северного Урала или принимал участие 
в сплаве по одной из его бурных рек, никогда не сможет забыть увиденно-
го и пережитого здесь. 

По мнениям специалистов в области развития экстремального ту-
ризма на Северном Урале, количество желающих приобщиться к такому 
нестандартному времяпрепровождению в последние годы растет. Так, экс-
тремальными турами заинтересовались не только молодые люди в возрасте 
от 17 до 30 лет, но и люди более старшего поколения. Сегодня в связи с раз-
витием технологий экстремальный туризм не ставит границ перед челове-
ком. В горах Северного Урала не важен возраст, профессия, статус челове-
ка. Главную роль в готовности человека отправиться в экстремальный тур 
играет уровень его физического развития и моральная готовность к труд-
ностям и лишениям выбранного им путешествия. 

По данным опроса, проведенного среди экспертов экстремального 
туризма – представителей спортивных федераций и туроператоров, был 
составлен прогноз развития до 2020 г. по видам экстремального туризма. 
Рассмотрению подлежали пешеходный, горный, водный, лыжный, вело-, 
мото- и спелеотуризм на территории Северного Урала [187]. 

Предлагаются туры по Северному Уралу на снегоходах. Отметим сле-
дующее: чтобы преодолеть 250-километровый зимний маршрут через се-
верные Уральские горы на снегоходе, требуется около недели. 

Особую привлекательность для экстремальных туристов представля-
ет «тропа Дятлова», действительно сложная и опасная, и при этом роман-
тизированная загадочной гибелью группы и документальными и художест-
венными фильмами, а также разнообразными расследованиями, опублико-
ванными в литературно-художественной и публицистической форме. 

Пешеходные маршруты и трассы для беговых лыж круглогодично 
действуют до плато Маньпупунер – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 
и проходят через перевал Дятлова. Маршруты занимают до 14 дней. Один 
из маршрутов предлагает преодоление первых 800 км от Екатеринбурга на 
внедорожниках, далее следуют 97 км пешком (зимой на беговых лыжах) со 
скоростью 12,4 км в сутки. Ночевка на перевале Дятлова у горы Отортен 
вызывает интерес к этой местности не только как к месту гибели группы 
Дятлова, но и как к сакральному для народности манси месту. Склонные 

71 



к экстремально-приключенческому виду туризма туристы нанимают вне-
дорожники летом и в межсезонье. Маршрут пролегает через призрачную 
деревню Ушма, в которой на сегодняшний день проживает всего три ман-
си. В деревне до сих пор сохранились руины ГУЛАГа, который был создан 
там в 1938 г. Ушма находится рядом с Вижаем – намеченной конечной точ-
кой экспедиции Дятлова 1959 г. [188]. 

Городище лозьвинской группы манси Вижай упоминается с XIV в., 
хотя, скорее всего, существовало и ранее. В 1930–60-е гг. здесь был посе-
лок, населенный сотрудниками ИвдельЛАГа. Поселок сильно пострадал 
при пожаре в мае 1991 г., а 11 августа 2010 г. в результате лесных пожаров 
полностью выгорел. Уцелел один дом на берегу реки и памятник героям 
Великой Отечественной войны. Население в количестве 26 человек пере-
селено в Ивдель. Спустя некоторое время по распоряжению районной ад-
министрации уцелевший дом был разрушен. Восстановлению поселения 
силами бывших жителей власти препятствуют. Несмотря на это люди вер-
нулись в поселок и построили дома. Силами погорельцев начато восста-
новление кладбища. 

В 2021 г. экстремал из Перми С. Улитин добрался до перевала Дят-
лова на ездовых собаках. Он прошел семидневный путь в 230 км и перенес 
испытания 40-градусным морозом. Другой экстремал, И. Аристов из Дег-
тярска, покорил плато Маньпупунер на собачьей упряжке, пройдя 560 км. 

Нельзя не сказать и о том, что есть и летние походы на перевал Дят-
лова. Это походы средней сложности, они включают в себя труднопрохо-
димые участки тайги, большие перепады высот, поэтому требуют хорошей 
физической формы. Такой поход идет по следующему маршруту: Ивдель – 
Ушма – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Холачахль (1 096 м над 
уровнем моря) – гора Отортен и далее вдоль реки Ауспия к Ивделю [149]. 

Также становятся все более популярными экстремальные сплавы по 
северным рекам среди российских и иностранных экстремальных тури-
стов, которых привлекают природные уральские парки (например, Оленьи 
ручьи и Конжаковский Камень). Отметим, что если бы не угроза клещево-
го энцефалита, популярность экстремального туризма была бы еще выше. 

Между тем, динамичному развитию въездного уральского экстре-
мального туризма мешают несколько факторов. В первую очередь, нераз-
витость инфраструктуры, а также соотношение «цена – качество». Цены 
слишком высоки, дорого обходится и авиатранспорт, из-за чего перелеты 
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до ближайших пунктов на Северном Урале дороже, чем перелеты в Евро-
пе. Также одной из причин, тормозящих перспективный вектор развития 
туризма на Северном Урале, является отсутствие продуманной государст-
венной политики в этой области и эффективной системы управления и ко-
ординации между соответствующими ведомствами, отвечающими за раз-
витие экстремального туризма. При этом необходимо иметь в виду, что 
в отличие от Европы Урал длительное время был закрыт из-за оборонного 
характера своей промышленности. Необходимости в развитии инфраструк-
туры туризма не было, поскольку в СССР экстремальный туризм сущест-
вовал в форме самодеятельного. 

Тем не менее, имеющийся ресурсный потенциал Свердловской об-
ласти позволяет преодолеть негативные тенденции, дает возможности вос-
становить, развить и в несколько раз увеличить сектор экстремальных ви-
дов спорта при принятии ряда системных мер. 

Отметим, что развитие этого сегмента даст долговременный пози-
тивный эффект в области экономики региона и страны в целом, поспособ-
ствует улучшению демографической ситуации и оздоровлению населения, 
что в конечном итоге может сделать Северный и Средний Урал еще более 
привлекательными регионами для внутреннего и въездного туризма. 

4.5. Экстремальный туризм на Южном Урале 

Челябинская область знаменита горнолыжными курортами, которые 
привлекают отдыхающих со всей России не только красотой Уральских 
гор и чистым воздухом, но и развитой инфраструктурой, наличием горно-
лыжных трасс разной степени сложности. Здесь можно выбрать пеший, ве-
лосипедный маршрут или даже осуществить экстремальный сплав по ураль-
ским рекам. Также в этом регионе возможно совмещение в одном туре 
двух видов туризма: например, «Скалы, перекаты и водопады Урала» – ве-
ло-водный тур, который длится 13 дней. В течение недели туристы сплав-
ляются по реке Нугуш до устья реки Урюк [142]. 

Экстремальные путешествия на внедорожниках по Уральским го-
рам. К таким турам относится тур на гору Крутой Ключ. Она является 
хребтом Малого Урала и тянется с юга на север около 2 км. С южной точ-
ки этой горы открывается вид на озеро Тургояк, а с северной можно увидеть 
гору Ицыл и часть хребтов Таганая. Маршрут проходит по лесным дорогам 
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с пересечением горной реки Куштумги затяжным подъемом. Также сущест-
вует и тур на гору Ицыл (в переводе с башкирского «иссиль» – вечный ве-
тер). Ицыл, в отличие от других сопок Уральского хребта, выделяется греб-
невидной формой. Склоны хребта представляют собой многочисленные квар-
цитовые россыпи. Этот маршрут достаточно уникален, поскольку Ицыл явля-
ется восточной границей национального парка «Таганай», и с самой горы 
открываются прекрасные виды. С высоты 1 068 м видны многие вершины 
Уральского хребта: Откликной Гребень (1 155 м), Круглица (1 178 м) – самая 
высокая точка, Юрма (1 003 м), с северной стороны видно озеро Аргази, 
а с южной – озеро Тургояк [104]. 

На Южном Урале есть возможность совершать прыжки с парашютом. 
Сейчас этот вид проведения досуга весьма популярен. Прыгать с парашю-
том может практически любой человек при наличии определенной суммы 
денег и нормального состояния здоровья. Отметим следующее: для прыж-
ков с парашютом необходима удобная спортивная форма. Также перед по-
садкой в самолет «парашютисту» требуется пройти медосмотр. При этом 
к прыжку не допускаются люди в алкогольном опьянении, с сердечными 
заболеваниями, а также беременные женщины. Кроме того, каждый нови-
чок прослушивает инструктаж о том, как вести себя в небе. В Челябинской 
области прыгнуть можно в Калачево (стоимость – до 3 000 р. одиночный 
прыжок), на аэродроме Устиново (также до 3 000 р.). 

Участие в файер-шоу. С каждым годом эти шоу набирают все бо́ль-
шее количество участников – пойстеров. На файер-шоу участники представ-
ляют свое умение вращать горящие факелы на длинных веревочках и со-
здавать с помощью этого вращения настоящее представление. Что касается 
истории возникновения файер-шоу, то оно зародилось на побережье Тихо-
го океана, вероятно в Новой Зеландии в племени маори: камень, оберну-
тый в ткань, привязывали на недлинную веревку и вращали. С тех пор этот 
снаряд называется «пои» – «мяч на веревке». Сразу предостережем потен-
циальных пойстеров: перед тем как крутить зажженные факелы, надо по-
тренироваться на специальных шарах. Как отмечают профессионалы, са-
мое главное – держать траекторию плоскости. Через месяц упорных заня-
тий можно переходить к практике на огненных факелах, но обязательно под 
руководством опытного пойстера. Также необходимо четко усвоить сле-
дующее: для огненного шоу нельзя использовать бензин, только керосин 
с низким октановым числом. 
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Популярным на Южном Урале становится и полет в аэротрубе. 
Здесь, как и на любом экстремальном аттракционе, все, кто захочет испы-
тать свободный полет, должны будут пройти инструктаж. Туриста оденут 
в специальный костюм и проведут небольшую тренировку. И только после 
этого запустят в аэротрубу. Скорость воздушного потока там достигает бо-
лее 200 км/ч [189]. 

В Оренбургской области перспективным является водный туризм, по-
скольку на территории Оренбургской области протекают реки с порогами 
различных уровней сложности, что очень подходит для занятия каякингом 
и рафтингом, например, на берегах рек Сакмары и Урала. Развивать данные 
виды туризма можно при помощи создания новых туристских маршрутов 
для различных клубов Оренбурга по водному туризму. На Ириклинском, 
Сорочинском водохранилищах перспективным является развитие таких вод-
ных экстремальных видов туризма, как вейкбординг, водные лыжи и др. На 
востоке Оренбургской области и в Тюльганском районе на базе организации 
«Федерация альпинизма и скалолазания Оренбургской области» перспектив-
ным является развитие альпинизма и скалолазания. Также можно развивать 
спелеологию в многочисленных карстовых пещерах области на базе Орен-
бургского спелеоклуба. 

Экстремальный туризм в Оренбургской области, как и в России и мире 
в целом, является дорогим видом активного отдыха; направлен на моло-
дую часть населения, людей среднего возраста и в некоторых видах (гор-
ные лыжи, охота) на активных пенсионеров. Отметим, что экстремальный 
туризм в данном регионе находится на стадии возрождения, которое про-
исходит благодаря открытию новых и совершенствованию старых клубов 
активного отдыха. Многие клубы имеют свои сайты в Интернете, что спо-
собствует популяризации различных видов экстремального туризма [94]. 

Экстремальный отдых в Башкирии представлен в основном водны-
ми видами туризма, например, дайвингом – подводными погружениями со 
специальным снаряжением, которые пользуются большой популярностью. 
Дайверы исследуют озера, карстовые разломы, заполненные водой и под-
водные пещеры. Специализированные клубы по дайвингу есть в Уфе и Стер-
литамаке. Зимой с начинающими дайверами занимаются в бассейне. Те же, 
кто уже освоил необходимые премудрости дайвинга, приступают к изуче-
нию природных водоемов. Обычно в качестве объектов погружения выби-
рают озера Башкирии и Челябинской области. Глубина местных озер в не-
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которых местах достигает 30 м. Низкая температура воды компенсируется 
отличной видимостью. Так, например, в Сарвинском озере-роднике хоть 
и холодно так же, как в Красноусольских источниках, зато можно видеть 
под водой на расстоянии более 10 м. Озеро-родник примечательно своей 
небесно-голубой чистейшей водой и глубиной. В том же районе, в поселке 
Красный Ключ дайверы погружаются в источник с одноименным названи-
ем. Вода в Ключе зеленовато-голубая. Совершают погружения и занимают-
ся подводной охотой и в одном из крупнейших озер республики – Кандры-
куль (в Туймазинском районе). Отметим, что дайвинг один из самых ярких 
видов активного отдыха в Башкирии, но пока малоизвестный. 

Виндсерфинг в Башкирии тоже есть. Подходящим для начинающих 
виндсерферов признают, к примеру, озеро Кашкадан. Также виндсерферов 
можно встретить на Нугушском водохранилище. Достигнув здесь опреде-
ленного уровня мастерства, спортсмены отправляются на поиски более 
экстремальных маршрутов. 

Для туристов-экремалов в этой области могут предложить и водные 
лыжи – один из самых известных видов активного отдыха, который при-
сутствует практически на любой современной турбазе, расположенной на 
берегу водоема. Для занятий водными лыжами потребуются четыре вещи: 
водные лыжи, спасательный жилет, перчатки и гидрокостюм. Водные лы-
жи активно практикуются на водохранилищах Башкирии. 

Каякинг – также интересный вид спорта и активного отдыха для ту-
ристов. Постепенно он становится более известным в Башкортостане. Каяк – 
это небольшая промысловая лодка, в прошлом широко распространенная 
у многих народов Арктики. В верхней части оставляется отверстие, кото-
рое затягивается ремнем вокруг пояса гребца. Управляется лодка двумя 
маленькими веслами или одним двухлопастным. Каяк практически непо-
топляем и хорошо приспособлен для передвижения по бурной воде. Лю-
бимое время для каякеров – апрель и май, когда весенняя вода бурлит в ре-
ках. Отметим, что в каякинге есть различные стили – от просто сплава до 
фристайла, в котором каякер выполняет различные трюки [163]. 

В заключение данной главы резюмируем следующее: Уральский ре-
гион богат ресурсами для активного и экстремального видов туризма. Здесь 
существуют давние традиции экстремального туризма, особенно водного. 
Однако при всем богатстве природных ресурсов, бо́льшая часть их не ос-
воена в качестве туристских дестинаций. Причинами тому являются не-
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достаток информации об интересных туристских объектах; неразвитая ту-
ристская инфраструктура активного туризма; значительный моральный 
и физический износ существующей материальной базы; малое количество 
гостиниц с современным уровнем комфорта; невысокое качество обслужи-
вания туристской индустрии; низкий уровень подготовки кадров и отсутст-
вие у них опыта работы в условиях рыночной экономики. Тем не менее, ак-
тивный и экстремальный туризм развиваются и становятся все более попу-
лярными, несмотря на дороговизну некоторых их разновидностей. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Какие Вы можете назвать туристские ресурсы для водного экстре-
мального туризма в Уральском регионе? 

2. Охарактеризуйте туристские ресурсы для горного экстремального 
туризма в Уральском регионе. 

3. Каковы особенности планирования снегоходных маршрутов на Урале? 
4. Охарактеризуйте туристские ресурсы для пешего экстремального 

туризма в Уральском регионе. 
5. Охарактеризуйте туристские ресурсы для вело-, мото- и автотуриз-

ма экстремального туризма в Уральском регионе. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры Ураль-
ского региона для экстремального туризма по его видам и областям: транс-
порт, пансионаты, турбазы, туристские приюты. 

2. Разработайте экстремальный маршрут для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

5.1. Особенности развития 
экологического туризма на Урале 

Природа Урала имеет большие потенциальные возможности для раз-
вития экологического туризма: разнообразие, уникальность, привлекатель-
ность и обширность уральских ландшафтов, еще не охваченных антропо-
генными процессами. Сохранились на Урале обширные территории, насы-
щенные памятниками природы, представляющими большую эколого-куль-
турную ценность, что делает экологический туризм очень популярным ви-
дом отдыха на Урале. 

Национальные и природные парки созданы в уникальных и живопис-
ных ландшафтах по примеру американских национальных парков и пред-
назначены для обеспечения потребностей общества в отдыхе, экологиче-
ском туризме и экологическом просвещении. 

Урал открыт для экологического туризма благодаря богатейшим при-
родным ресурсам. Его потенциал в плане развития экологического туризма 
достаточно велик. Согласно определению Всемирного фонда дикой приро-
ды, экотуризм – путешествия в места с относительно нетронутой приро-
дой с целью посещения и ознакомления с целостными, уникальными эко-
системами и природными особенностями территории. На Урале заповед-
ники и национальные парки занимают немалую часть территории, также 
имеются охотничьи и ботанические заказники. 

Но тем не менее, ситуация с развитием экологического туризма в приро-
доохранных территориях области остается неоднозначной и весьма проблема-
тичной. Среди ключевых проблем, тормозящих развитие экологического туриз-
ма в регионе, можно выделить слабое развитие или отсутствие инфраструк-
туры экологического туризма (недостаточное строительство мини-гостиниц 
и кемпингов, малое количество оборудованных экологических троп, туристских 
маршрутов, оборудованных мест для наблюдений за животными и т. д.). 

5.2. Экологический туризм в Пермском крае 
Пермский край является одним из регионов России, отличающихся 

многообразием природных ресурсов и условий. На территории края нахо-
дится множество привлекательных в туристском плане природных объектов, 
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что создает большие возможности для развития экологического туризма. В рам-
ках развития внутреннего туризма в Пермском крае власти региона планируют 
уделить внимание, в первую очередь, развитию именно экологического туризма. 

К настоящему времени многие экологические туры по территории 
Пермского края географически ограничены относительно небольшим чис-
лом природных достопримечательностей региона, и значительная их часть 
привязана к береговым скальным обнажениям рек Вишеры, Чусовой и Сыл-
вы, которые по-прежнему остаются самыми популярными для туристов во 
время сплавов. Наиболее привлекательны в туристском плане для населе-
ния Горнозаводский, Гремячинский, Лысьвенский, Чусовской и Краснови-
шерский районы, среди которых особенно выделяются Горнозаводский и Чу-
совской, что обусловлено наличием в этих районах уникальных природных 
объектов и прежде всего их транспортной доступностью. Возможно, это 
также связано с определенной инертностью туристических фирм при раз-
работке новых продуктов и со сложной транспортной доступностью неко-
торых природных объектов [98, с. 72]. 

Следовательно, можно сказать о том, что экологический туризм в Перм-
ском крае находится на стадии развития, при этом местное население со-
гласно помогать его развитию, но это, скорее, стремление заработать, а не 
желание сохранить окружающую природную среду. Сложной остается 
и проблема сервиса: отечественные туристы еще способны к его восприя-
тию, но он совершенно не годится для иностранных гостей. Тем не менее, 
можно считать, что именно внутренний региональный туризм, и экологи-
ческий туризм в частности, способен изменить социально-экономическую 
ситуацию в Пермском крае [85]. 

В государственной программе «Развитие туризма в Пермском крае» 
экологический туризм, к сожалению, не рассматривается как одно из пер-
спективных направлений (он лишь упомянут среди некоммерческих на-
правлений туризма). В ней также отсутствует определение понятия «эко-
логический туризм», в соответствии с которым он должен развиваться и ре-
гулироваться государством в этом регионе. В то же время на рынке регио-
нальных туристских услуг присутствуют фирмы, активно предлагающие 
определенный набор «экотуров», подавляющее большинство которых (за 
исключением тех, которые проводятся в границах государственных запо-
ведников) соответствует максимально свободной трактовке понятия «эко-
логический туризм» [70]. 
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Наиболее перспективным вариантом развития экологического туриз-
ма является наделение мест массовых туристских посещений в крае стату-
сом природных или природно-хозяйственных парков, туристская деятель-
ность в которых должна базироваться на принципах сохранения ландшафт-
ного и биологического разнообразия, поддержания исторически сложив-
шихся ремесел и промыслов, учета интересов и культурных традиций ме-
стного населения, а также привлечения его к развитию туризма. При со-
здании таких природоохранных территорий и адаптации их под рекреаци-
онные зоны появится возможность для развития экологического туризма, 
ориентированного на прямое использование более или менее «диких» при-
родных зон в качестве дестинаций и внедрение экологических технологий 
во все компоненты тура. 

Таким образом, экологический туризм, являясь перспективным на-
правлением развития внутреннего туризма не только в России, но и в Перм-
ском крае, обладает недостаточным количеством документов, регламенти-
рующих его развитие на ближайшие годы. Для сохранения уникальных 
и типичных уголков дикой природы, исторических и культурных ценно-
стей необходимо постоянно прилагать специальные усилия, проводить ра-
боту по снижению негативного воздействия на эти объекты, предотвраще-
нию и уменьшению ущерба, нанесенного данным объектам хозяйственной 
деятельностью человека. 

В связи с увеличившейся антропогенной нагрузкой на природные ком-
плексы в последние годы ухудшилась санитарно-экологическая обстановка 
отдельных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), участков 
водоохранных зон и прибрежных скал, что выражается в захламлении, за-
грязнении бытовыми отходами мест стоянок туристов, вытаптывании поч-
вы, вырубке кустарников и деревьев и т. д. На отдельных рекреационных 
участках антропогенный пресс, создаваемый неорганизованными туриста-
ми, заметно превышает допустимые нормы. В результате повышенных на-
грузок почва на отдельных участках начинает уплотняться, вследствие че-
го ухудшаются ее водно-физические свойства, пропадают растения, среди 
которых могут быть очень редкие, исчезают подлесок, подрост, появляют-
ся механические повреждения у деревьев и т. д. 

Развитию экологического туризма в крае препятствует целый ком-
плекс причин, среди которых главными являются следующие: 

1) отсутствие нормативно-правовой базы в России для развития эко-
туризма на территории ООПТ; 
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2) неразвитость инфраструктуры (это характерно для всего комплек-
са развития туризма в Пермском крае и выражается в малом количестве бюд-
жетных средств размещения, мест отдыха и досуга, доступного и комфор-
тного транспорта, а также специализированных элементов экотуристской 
инфраструктуры (визит-центров, оборудованных экотропов и видовых пло-
щадок и т. п.)); 

3) слабая разработанность экотуристских продуктов на территории края; 
4) низкая вовлеченность местного населения в туристско-экскурсион-

ную деятельность; 
5) неполное позиционирование Пермского края на российском и меж-

дународном уровнях. 
Также есть и другие проблемы, ограничивающие возможности разви-

тия экологического туризма в крае, например [85]: 
1) отсутствие комплексной информации об объектах экологического 

туризма (паспортов объектов экологического туризма, в которых указано 
их состояние, перечислены проблемы, рассчитаны рекреационные нагруз-
ки), при этом создание такого кадастра позволило бы планировать турист-
ский поток, разработать долгосрочную политику в этой сфере и, как след-
ствие, повысить эффективность экологического туризма в целом; 

2) недооценка экологического туризма в системе восстановительного 
природопользования и подмена его спортивными формами (спортивная фор-
ма более проста в организационном плане, предъявляет меньшие требова-
ния к уровню подготовки проводников), но с появлением профессионально 
подготовленных гидов эта проблема, возможно, потеряет свою остроту; 

3) отсутствие концепции восстановительного природопользования в спе-
цифических природно-климатических условиях (эта общегосударственная 
проблема выходит за пределы туристской сферы, но без ее адекватного ре-
шения экологический туризм будет по-прежнему испытывать серьезные 
затруднения); 

4) неразработанность схемы экологического районирования террито-
рии края, для которой должны быть приняты регионально адаптированные 
нормативные, законодательные акты, стандарты и правила, соответствую-
щие российским и международным нормам (это также общегосударственная 
проблема, но ее решение, вероятно, удел не ближайшего будущего). 

Таким образом, отсутствие юридически оформленного региональны-
ми властями определения понятия «экологический туризм» и его основных 
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критериев, слабая разработанность экологических турпродуктов и недоста-
точная подготовка кадров являются основными причинами стихийного раз-
вития рынка экотуристских услуг в Пермском крае, в результате чего не-
возможно достижение основных целей экотуризма. 

5.3. Экологический туризм в Свердловской области 

Средний Урал отличается уникальным природным расположением: 
тут проходит граница Европы и Азии. Основными объектами для экологи-
ческого туризма в данной местности являются горы. Весьма популярны, на-
пример, Соколиные горы: скал с таким названием на Урале много, но са-
мая известная расположена в пригороде Екатеринбурга, недалеко от стан-
ции Северка. Скалы здесь встречаются на каждом шагу, они тянутся с за-
пада на восток и состоят из хаотично сваленных каменных глыб. На верши-
не находится обзорная площадка, с которой открывается вид на поселок. 
У подножия горы среди округлых скал течет речка Северка. Летом она до-
вольно спокойна, но весной превращается в бурлящий горный поток. 

Один из самых знаменитых природных памятников Урала – это ска-
лы Семь Братьев Верх-Исетского горного массива. Протянувшаяся с севе-
ра на юг гранитная гряда как будто собрана из множества плит. У скалы 
семь вершин, которые при наличии определенной доли воображения на-
поминают силуэты окаменевших великанов, навеки застывших в лесу. 

Также в Свердловской области есть множество глубоких, красивых 
и чистых озер, что важно для экотуризма. Например, озеро Таватуй – жем-
чужина Среднего Урала, которое находится в 50 км от Екатеринбурга. Вода 
здесь такая чистая, что можно разглядеть камни на дне, лежащие на глуби-
не нескольких метров. Площадь озера составляет чуть более 1,2 км2. Со 
всех сторон оно окружено живописными скалами и густым лесом, в том 
числе и зарослями кедра. На берегах Таватуя стоит три поселка, один из 
которых является первым поселением старообрядцев на Урале. Неподале-
ку от озера как раз и расположены знаменитые Семь Братьев. 

Самое большое озеро вблизи Екатеринбурга – Аятское. Оно находит-
ся в 70 км от столицы области, на восточном склоне уральских гор, протя-
женность озера составляет 12 км, а глубина – от 2 до 4 м. Расположенное на 
болотистом участке местности, со всех сторон окруженное лесом, Аятское 
озеро – отличное место для рыбалки на лодке. В разное время года сюда 
приезжают рыбаки за щукой, окунем, ершом, чебаком. 
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Самое глубокое озеро находится в пригороде Нижнего Тагила. Глуби-
на озера Бездонного, расположенного близ Смородиновского водохранили-
ща, в максимальной точке составляет 49 м. Купаться здесь можно, но стоит 
проявить осторожность: глубина большая даже у берегов, в воде плавают 
затонувшие деревья, а глубже 4 м температура воды не поднимается выше 
4–5 °С, поэтому заядлые ныряльщики могут в прямом смысле обжечься хо-
лодом. Поскольку озеро огорожено со всех сторон густыми лесами, доб-
раться на автомобиле до него невозможно. Поэтому Бездонное озеро остает-
ся уникальным экологически чистым уголком нетронутой природы Урала. 

Исетское озеро-водохранилище – одно из самых больших и извест-
ных вблизи Екатеринбурга. Издревле в тех местах жили люди – это дока-
зывают многочисленные археологические находки. Площадь озера 25 км2, 
в него впадает множество рек, самые крупные из которых Черная, Шитов-
ской Исток и Кедровка. Вытекает из озера только одна река – Исеть. 

На Исетском озере есть несколько красивых островов, по берегам 
расположены жилые поселки и гидроэлектростанция, которая, конечно же, 
отрицательно влияет на экологию. 

Также в окрестностях Екатеринбурга, если двигаться от города Сы-
серть на запад, можно увидеть небольшое, но очень красивое озеро-карьер 
Асбест-Камень. Это бывший рудник, который сейчас носит статус геоло-
гического памятника природы. В близлежащих отвалах можно найти об-
разцы здешних минералов, таких как синий корунд, натечный опал и дру-
гие. Вода в озере зеленого цвета и довольно прозрачная: можно увидеть 
дно на глубине трех метров. 

Удивительно, но одно из самых живописных озер Среднего Урала со-
здано человеком. Это озеро Тальков Камень. В конце XIX в. здесь был карьер 
по добыче талька. Во время работ был задет водоносный слой, что привело 
к постепенному заполнению карьера водой. Так образовалось красивое лес-
ное озеро, очень популярное у туристов и местных жителей. Его берега очень 
крутые и высокие, они состоят из скользкой талькосодержащей породы, по-
этому подходить к воде лучше с северной стороны, где есть плоская площадка. 

Озеро Молтаево в Алапаевском районе является уникальным источ-
ником целебных сапропелевых грязей, которые обладают удивительными 
оздоравливающими свойствами. Во времена Советского Союза проводи-
лись исследования по изучению состава воды и грязи озера, в 1950-е гг. 
здесь был построен санаторий, который сейчас, к сожалению, не работает. 
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Тем не менее за лечебной молтаевской грязью сюда приезжает очень мно-
го так называемых поборников экологического туризма. 

Экологически чистыми местами на Среднем Урале можно назвать 
парки. Так, природный парк «Оленьи ручьи» не зря является самым попу-
лярным в Свердловской области. Он находится в 115 км от Екатеринбурга. 
Множество скал, гротов, пещер, живописные леса и река Серга привлекают 
сюда любителей отдыха изо всех уголков региона и страны: ежегодно 
в «Оленьи ручьи» приезжает более 50 тыс. человек. На его территории на-
ходится много удивительных достопримечательностей. Это и Дыроватый 
Камень на берегу реки Серга, и Писаница – скала, испещренная рисунками 
древних людей, и живописные Миткины озера, а также пещера Дружба (одна 
из самых больших в области) и Большой Провал, глубина которого дости-
гает 30 м. Неподалеку есть Аракаевские пещеры и Провал горы Орловой. 

Еще один известный природный парк – «Бажовские места» назван 
в честь знаменитого уральского писателя. На территории парка можно по-
сетить такие интересные места, как озеро и скалу Тальков Камень, Хру-
стальные копи, Иванушкину гору, Гранатовый шурф, Щучье озеро, скалы 
Марков Камень и многие другие. «Бажовские места» – это широко раски-
нувшиеся лесные массивы с пестрым травяным покровом, озера, болота 
и реки, а также богатые геологические месторождения. 

Нельзя не сказать и об урочище Каменном, которое расположено 
в Ревдинском районе. Оно представляет собой горную цепь с многочислен-
ными скальными выходами. Здесь, по хребту горы Каменной, проходит гра-
ница Европы и Азии, что подтверждают многочисленные указатели. С вер-
шины горы открывается панорама Волчихинского водохранилища и карье-
ра «Гора Змеевая», недалеко от которого находятся Шабровские скалы. 
Иногда (в том числе в старых публикациях) эти скалы называют Шабров-
скими каменными палатками. Такое название встречающимся здесь скалам 
дал в 1855 г. Э. К. Гофман. Вот что он писал: «…Скалы имеют сходство 
с развалинами… Низкие скрыты в сосновом лесу, высокие поднимаются 
над лесом… Я назвал их Шабровскими каменными палатками» [Цит. по: 26]. 
Но все же к Шабровским палаткам обычно относятся скалы в районе речки 
Арамилки (правый приток реки Исети). Они поскромнее, не столь высоки, 
но тоже интересны именно в плане экологического туризма. Об этом месте 
археолог-любитель Н. А. Рыжников в 1924 г. писал следующее: «Шабров-
ские палатки – это узкие, очень высокие гранитные сопки, на вершину ко-

84 



торых удастся забраться не всякому смельчаку. Но и с той высоты их, на 
которую мне удалось забраться в 1889 году, открывается чудный вид на 
десятки верст во все стороны…» [Цит. по: 26]. 

Отметим, что Шабровские каменные палатки имеют статус государ-
ственного ландшафтного памятника природы и охраняются государством. 
Уже несколько лет здесь восстанавливается туристская тропа. 

Таким образом, Свердловская область имеет достаточно богатый по-
тенциал для развития экотуризма. 

5.4. Экологический туризм в Челябинской области 

Уникальное расположение Челябинской области, ее природа, эколо-
гически чистые уголки, которых много на территории региона, делают 
Южный Урал интересным для жизни, путешествий и инвестиций. Новая 
концепция экологического развития России дает надежду и на существен-
ное улучшение ситуации в больших промышленных городах. 

Озеро Увильды. Название озера произошло из башкирского языка сло-
жением двух слов: «уелды», что означает «провалилось», «выломалось», 
и «куль» – «озеро». В результате слияния данных слов получается «про-
вальное озеро». Озеро имеет причудливую, грушевидную форму, с залива-
ми и тихими заводями. Такая форма обусловлена его расположением у под-
ножья Уральских гор (на восточном склоне хребта). Другое символичное 
название озера – «голубая жемчужина», видимо, продиктовано тем, что в озе-
ре удивительно прозрачная вода, а берега отличаются особой красотой. 
Увильды – очень крупное озеро среди бессточных озер тектонического про-
исхождения. Оно образовалось в трещинах земной коры много миллионов 
лет назад. Однако в 1975 г. озеро перестало быть бессточным. Чтобы во вре-
мя засухи Челябинск не остался совсем без воды, была разрыта Увильдин-
ская канава – канал к озеру Аргази (Аргазинское водохранилище). В это 
время уровень воды в Увильдах снизился на 4 м. С тех пор идет уже по-
степенный подъем воды. Озеро замерзает в ноябре и вскрывается в мае. 
Площадь озера Увильды приблизительно равна территории такого госу-
дарства, как Сан-Марино, население которого составляет 20 тыс. человек. 
Общая площадь озера – более 68 км2. Наибольшая длина зеркала озера – 
14 км, ширина – 9 км. Длина всей его береговой линии – более 100 км. 
Расположено оно на высоте примерно 2 280 м над уровнем моря. Общий 
объем воды в озере более одного млрд м3. В озеро впадает река Черемшанка. 
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Интересной особенностью озера являются множество островов, раскидан-
ных по всему озеру. Острова очень разнообразны по своему виду и укра-
шают озеро: Ольховый, Березовый, Вязовый, Буковый, Еловый, Морской, 
Долгонький. Свободного доступа к берегу Увильды почти не осталось – вдоль 
почти всего озера располагаются турбазы и дома отдыха, а также часть бе-
рега застроена коттеджами. Недалеко от озера Увильды имеются лечебные 
грязи и радоновые источники, которые широко используются в медицине. 
Озеро Увильды – одно из популярнейших озер среди отдыхающих [162]. 

Озеро Зюраткуль – одно из самых красивых на Урале. Озеро, распо-
ложенное на высоте 724 м над уровнем моря, считается самым высокогор-
ным из крупных озер Урала. Справедливости ради стоит отметить, что 
в Уральских горах есть озера и на бо́льшей высоте, но они совсем невели-
ки по размерам. 

Зюраткуль вытянут с запада на восток. Расположен в горной котло-
вине, по его берегам поднимаются высокие горы. Озеро окружено горны-
ми хребтами Зюраткуль, Уреньга, Нургуш, Москаль и горой Лукаш. Гора 
Большой Нургуш (1 406 м) является высшей точкой Челябинской области. 
Любоваться открывающимися на берегу видами можно очень долго. За ред-
кую красоту это озеро называют «Уральской Рицей». 

Горные массивы образуют в прибрежной части каменные мысы, ко-
торые чередуются с заболоченными межгорными понижениями, болотами 
и переувлажненными лугами. На берегах сохранились реликтовые еловые 
массивы. В водоем впадает около трех десятков речек и ключей. Самые 
крупные из них: Большой и Малый Кыл, Черный Кыл, а вытекает из озера 
одна река – Большая Сатка – левый приток реки Ай. 

Дно каменистое, местами песчаное, также есть илистые участки. На 
дне озера имеются значительные запасы коричневато-желтых глинистых 
илов, которые отличаются однородностью состава и обладают целебными 
свойствами. В годы Великой Отечественной войны грязи озера использо-
вались в эвакуационных госпиталях. 

На этом озере неплохая рыбалка. Здесь водится плотва, лещ, окунь, 
ерш, щука, голец, гольян, язь, голавль, сиг, рипус, налим. 

Отметим, что 3 ноября 1993 г. был создан национальный парк «Зю-
раткуль» площадью 883 км2. Это один из наиболее известных и посещаемых 
национальных парков Урала. Озеро имеет статус гидрологического памят-
ника природы Челябинской области (с 1969 г.), что, думается, очень важно 
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именно для экологического туризма. Близ озера Зюраткуль имеются базы 
отдыха, экопарк с мини-зоопарком, форелевое хозяйство. Отсюда начинается 
самый популярный маршрут национального парка на хребет Зюраткуль [90]. 

Озеро Калды – типичное озеро лесостепной зоны Кунашакского райо-
на Уральского региона, расположенное в 80 км от Челябинска. Водоем име-
ет округлую форму и протяженность водного зеркала около 6 км. Макси-
мальная глубина составляет 7 м, а средняя – 4–5 м. Поскольку вода в озере 
достаточно чистая, глубина прозрачности варьируется от 2 до 3 м. Общая 
площадь поверхности составляет почти 18 км2. Северный и юго-восточный 
берега заросли камышами, а на южном берегу находится поселок Таскино. 
На юго-западной стороне расположены базы отдыха. На северо-востоке 
и северо-западе находятся поселки Сары и Сулейманово соответственно. 

Для туристов будет немаловажным узнать также, что в данной мест-
ности много песчаных пляжей. В здешних местах очень чистый воздух 
и необычайно красивые пейзажи. А природная среда и озерные биоресур-
сы способствуют распространению рыбной ловли как основного вида от-
дыха на этом озере. Но стоит отметить, что любительская рыбалка здесь 
платная, поскольку на водоеме ведется промышленный вылов рыбы. Не-
смотря на то, что Калды на башкирском означает «покинутое озеро», водо-
ем очень популярен среди любителей пляжного дикого отдыха и рыбаков. 
Кроме того, как возле озера Калды, так и возле близлежащих озер находит-
ся немалое количество достопримечательностей: Старообрядческий скит 
и Красный Камень на озере Сунгуль, на озере Иткуль Шайтан-Камень, 
а также озеро Ташкуль, находящееся в горах [97]. 

Озеро Иткуль. Окруженная со всех сторон лесистыми горами, там, 
где расступаются деревья, расположена жемчужина Урала – пресноводное 
озеро Иткуль. Это заповедная территория, густо заселенная более чем 
500 представителями флоры и фауны, часть из которых находится в Крас-
ной книге Хакасии, а часть – в Красной книге России. Береговой рельеф 
озера довольно разнообразен: местами он представляет собой белоснеж-
ные пологие песчаные берега и дно, приятные глазу и ногам, местами – 
гранитные и плохо подходящие для входа в водоем обрывы; кое-где спуск 
к воде чрезвычайно затруднен, либо берега озера сильно заболочены. В во-
доем впадает несколько рек, а само озеро служит естественным питьевым 
источником для находящегося неподалеку курорта «Озеро Шира». Прак-
тически вся территория озера является заповедной и охраняемой, в связи 
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с чем сюда запрещен въезд транспорта, разведение костров и т. д. Отды-
хающие располагаются либо на границе с охраняемой зоной, либо ищут 
доступные для отдыха места на разрешенной территории. Само озеро очень 
чистое и пресное, в нем много всевозможной рыбы, что привлекает сюда 
большое количество рыбаков [96]. 

Озеро Синара – это крупный пресный водоем, располагающийся 
в северо-восточной части Челябинской области, на территории Каслинско-
го района. Площадь озера превышает 2 420 га, его длина составляет 9 км, 
а ширина – 4 км. Данный водоем благодаря протокам и ручьям соединяет-
ся с другими озерами Челябинской области – Черкаскуль и Татыш, Таш-
куль и Багаряй, Чиганы и Черновское, Карагуз и Окункуль. Значительная 
часть побережья озера Синара находится на территории закрытого городка 
Снежинск. А подъехать к бескрайней озерной глади удобнее всего со сто-
роны села Воздвиженка, чтобы отдохнуть у водоема, искупаться, порыба-
чить, позагорать. Горожанам, желающим выбраться на природу, доступен 
платный и бесплатный отдых на этом озере, и, если есть желание отдох-
нуть с комфортом, можно проехать через все село Воздвиженка, заехать в лес, 
и после шлагбаума туристы увидят специально созданную зону отдыха 
с удобной стоянкой для автомобилей и возможностью арендовать лодку 
и купить дрова, причем в зоне отдыха регулярно осуществляется уборка. 
Особо отметим следующее: чтобы порыбачить и отдохнуть бесплатно, нуж-
но еще до села Воздвиженка свернуть с Екатеринбургской трассы к восточ-
ному берегу на гравийную дорогу, которая ведет к побережью. Восточная 
часть водоема открыта, и дрова отдыхающим рекомендуется привозить с со-
бой, а с других сторон озеро окружено романтичным березово-сосновым 
лесом. Сам берег очень протяженный, и туристы найдут отличное место 
для установки большой палатки. Рыбачить на озере можно и с берега, од-
нако гораздо удобнее вести рыбалку с лодки. В озере Синара водятся «або-
ригенные» виды рыб, включая карася, окуня, плотву, ерша, щуку, а благо-
даря зарыблению любители отдыха с удочкой в руках могут поймать чуд-
ского сига, а также линей и лещей. 

Озеро Большой Куяш также достаточно интересно в плане экотуризма, 
оно располагается на территории Каслинского района, между реками Багаряк 
и Синара. Рядом с бескрайним водоемом находятся села Клепаловское и Ог-
невское, а площадь огромного водного зеркала составляет 24 км2. Название 
озера Большой Куяш с тюркского языка можно перевести как «солнечное», 
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однако исследователи предлагают и другие варианты перевода. Некоторые 
утверждают, что этноним с языка пушту переводится как «родник в камен-
ном месте», и такая трактовка более соответствует действительности. 

Водораздельное пространство озера Большой Куяш сложено вулкано-
генными и метаморфическими породами, а сверху покрыто многовековыми 
осадочными отложениями. Но жители Урала приезжают сюда не для того, 
чтобы любоваться ландшафтами водосбора, поскольку главными разновид-
ностями отдыха в этом чу́дном уголке Урала являются рыбалка и купание. 
Вода озера Большой Куяш всегда остается прозрачной, однако она несколь-
ко солоновата, поскольку в ее состав входят ионы натрия, хлориды, гидро-
карбонаты и другие микроэлементы. Купание в водах Большого Куяша 
привлекает жителей Челябинской области (и не только), желающих поки-
нуть мегаполис на уик-энд, а рыбалка здесь становится основным время-
провождением. Пользователем Большого Куяша является рыбхоз, регуляр-
но осуществляющий зарыбление, поскольку из «аборигенных» рыб здесь 
водится только карась, поэтому и рыбалка платная. Зато рыбалка в этом 
месте возможна круглогодично, а рыбаки-любители смогут поудить абсо-
лютно любую рыбу. С 2003 г. в озере Большой Куяш водится судак, кото-
рый здесь появился по программе зарыбления, в водоеме много окуня 
и карпа, иногда встречается рипус и сырок, а некоторым рыбакам удается 
поймать раков [59]. 

Озеро Сунгуль входит в пятерку самых лучших и чистых водоемов 
Уральского региона, и потому привлекает жителей Челябинской области 
в летние дни. Вода озера Сунгуль является лечебной, что, несомненно, 
важно для экотуризма, она отличается минерально-щелочным составом, 
дно водоема илистое, а берега – крутые и каменистые. Живописное озеро 
площадью 1 166 га находится в непосредственной близости от села Непря-
хино, а чтобы добраться до него, нужно проехать по трассе Челябинск – 
Екатеринбург, а затем повернуть в сторону городка Касли и далее двигать-
ся согласно указателям. Отдыхающим рекомендуется остановиться на за-
падном берегу озера Сунгуль, поскольку в этом месте побережье наиболее 
обжитое, а у путешественников появляется альтернатива размещения – они 
могут расположиться в палатке, либо приобрести путевку в местный сана-
торий с одноименным названием. Горожане, желающие отдохнуть на ле-
чебном озере в Уральском регионе, могут поселиться на базе отдыха, 
предлагающей удобства и достаточно комфортное жилье. Побережье озера 
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Сунгуль очень живописное, на горизонте путешественники заметят Виш-
невые горы, а сам отдых заключается, в основном, в рыбалке и купании. 
В водах бескрайнего озера Сунгуль обитают окунь, плотва, карп, карась, 
язь, линь, налим, щука, рипус, сиг, а также елец. Купание в минерально-
щелочных водах озера Сунгуль уже само по себе становится лечебным, 
а горожане, желающие совместить отдых у водоема с оздоровлением, мо-
гут приобрести путевку в санаторий «Сунгуль», как уже говорилось ранее. 
Курортникам предлагается подводный душ-массаж, лечение заболеваний 
кишечника и другие оздоровительные процедуры, а все условия размеще-
ния рассчитаны на искушенных туристов [158]. 

Озеро Иртяш находится в Челябинской области в Каслинском райо-
не между двумя небольшими городами – Касли и Озерском. Расстояние от 
Челябинска до популярного среди отдыхающих водоема составляет 114 км, 
а остановиться на уик-энд можно в развитых поселках на берегу бескрай-
него озера. Огромный водоем, площадь поверхности которого составляет 
53 км2, путешественники заметят еще издали, а посреди водной глади воз-
вышаются небольшие островки суши. На побережье озера создана совре-
менная туристская инфраструктура, а приезжающие на выходные горожа-
не могут разместиться в палаточном городке, в охотничьем домике, на тер-
ритории рыбацкого стана, в санатории и на базе отдыха. Основной отдых 
на озере Иртяш – это рыбалка (в пресноводном водоеме водится лещ, окунь 
и хищная щука, однако наиболее часто на удочки рыбаков ловятся аккли-
матизированные виды рыб, включая сига и карпа). Чтобы поймать круп-
ного золотого карася или полуметрового судака, желательно использовать 
сеть, помимо этого отдыхающие могут заняться ловлей раков. Однако, сле-
дует знать, что рыбалка с берега здесь не совсем удобна, поскольку на мел-
ководье и у поверхности воды плавают только мелкие особи. Поэтому наи-
более интересно рыбачить с моторной или весельной лодки, а также с одно-
го из небольших островков. Отметим, что на водоеме регулярно проходят 
соревнования «Уральская блесна», собирающие многих сибиряков и жите-
лей Уральского региона, причем в данном случае места для бросания удо-
чек выбираются исключительно на островах. Также озеро Иртяш – отлич-
ное место для парусного спорта, в летний период по его водной глади мож-
но прокатиться под парусом, а иногда здесь даже проводятся соревнова-
ния. Еще одним видом досуга на озере Иртяш становится охота, поскольку 
в окрестностях водоема обитают куропатки, тетерева, рябчики, серые гуси, 
зайцы и косули [95]. 
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Озеро Аргази или Аргазинское водохранилище представляет собой 
построенный в 1940-е гг. искусственный водоем. Он располагается в Челя-
бинской области на территории Аргаяшского района, в непосредственной 
близости от печально известного в плане экологии городка Карабаш. На-
звание озера Аргази с тюркского языка можно перевести как «добрый хо-
зяин», а проведение досуга на его берегу подарит жителям Уральского ре-
гиона возможность полюбоваться прекрасными уголками края, приятно 
отдохнуть и порыбачить. Площадь зеркальной поверхности водохранили-
ща составляет 113 км2, длина искусственного озера превышает 22 км, а ши-
рина – 11 км. Водоем окружают отроги величественных Ильменских гор 
и живописные холмы, а берега озера Аргази пологие и холмистые, голые 
и лесистые, поэтому отдыхающие смогут найти место для палаточного ла-
геря по своему усмотрению. Нужно помнить, что береговая линия водохра-
нилища изменчива и извилиста, а уровень воды в водоеме постоянно меня-
ется, что влияет на результат рыбалки. Самым частым уловом здесь стано-
вится ерш, судак, налим, плотва, язь, сиг, щука, окунь, а на удочки самых 
удачливых рыбаков изредка попадаются карп, форель и осетр, однако дан-
ные разновидности рыб здесь встречаются только в единичных экземпля-
рах. В районе озера Аргази создана неплохая туристская инфраструктура, 
здесь функционируют санатории и удобные базы отдыха, где туристам пред-
ложат сыграть в бильярд и отдохнуть в русской парной. К побережью водо-
хранилища подходят густые березовые и сосновые леса, где можно прогу-
ляться и пособирать грибы. Желающие порыбачить смогут арендовать лод-
ку, чтобы закинуть удочку с ее борта или отправиться на небольшой остро-
вок, к примеру, остров Липовый, где наблюдается отличный клев [89]. 

В заключение данной темы необходимо сказать, что, несмотря на 
определенные проблемы, связанные с загрязнением данной территории, 
экологический туризм в Челябинской области имеет множество интерес-
ных объектов. 

5.5. Экологический туризм в Республике Башкортостан 

Говоря об экологическом туризме в Башкортостане, уместно будет 
повториться, что в последнее время весьма актуальна тема развития внут-
реннего и въездного туризма, совпавшая с падением курса рубля, подоро-
жанием заграничных турпутевок, пандемией и т. д. Когда-то в СССР была 
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неплохая система особо охраняемых природных территорий: новые запо-
ведники создавались, чтобы сохранить очаги биоразнообразия. В результате 
башкирские заповедники в СССР считались одними из лучших. Сейчас сно-
ва делаются попытки консолидации системы под единым методическим ру-
ководством. Создан биосферный резерват «Башкирский Урал», куда вошли 
несколько особо охраняемых природных территорий: природный заповед-
ник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природный парк «Му-
радымовское ущелье», зоологические заказники «Алтын-Солок» и «Икский». 

Национальный парк «Башкирия» посещают около 300 тыс. человек 
в год, природный парк «Кандры-Куль» – до 250 тыс. летом. Но освоение тур-
потока очень слабое – не получается оказывать весь спектр услуг. Так, Бур-
зянский район, который уже давно слывет туристской Меккой, до недавних 
пор не имел ни одной приличной гостиницы. Хотя в Старосубхангулове на-
чала работать 4-этажная гостиница на 120 мест, которая находится в очень 
красивом месте – напротив реки Белой. В гостинице есть горячая вода, а так-
же туалеты в номерах. Однако пока сделаны только первые шаги, поэтому 
экологический туризм в этом регионе развивается очень медленно. 

Отметим, что большинство наиболее интересных мест находится 
достаточно далеко от крупных городов. Однако предгорная часть Архан-
гельского района расположена в непосредственной близости от Уфы. Там 
много мест для летнего отдыха: устья рек Инзер, Сим, есть археологиче-
ские памятники, на скалах гнездятся сапсаны, в пойме живут бобры, есть 
песчаные пляжи. Здесь планируется создавать пригородный природный парк 
в расчете на отдых выходного дня. Для примера, в Свердловской области 
в пригородном парке «Оленьи ручьи», который начинался как обществен-
ная инициатива, турпоток доходит до 70 тыс. человек в год. 

С целью развития въездного туризма (и экотуризма в частности) здесь 
был разработан турмаршрут, который вошел в шорт-лист конкурса на 
лучший туристский маршрут России. Учитывая развитую сеть дорог, он 
будет автомобильным с начальной и конечной точкой в Уфе, пройдет че-
рез Белорецк, заповедник «Шульган-Таш», Мурадымовское ущелье, Юмагу-
зинское водохранилище, Нугуш, Шиханы. Что касается пока еще недоста-
точно эффективного привлечения туристов, то здесь причина кроется 
в организационной слабости чиновников и формальном подходе. Как следст-
вие, ситуация в природных парках вместо развития в последний год резко 
ухудшилась. Туристы идут и едут в ООПТ достаточно активно, но мало 
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грамотных экскурсоводов, мало интересных экскурсий, подготовленных 
объектов показа. Катастрофически мало средств размещения, причем не 
только гостиниц, но и простых лесных домиков, турприютов. Очень мало 
экологичного транспорта, осуществляющего поддержку пеших маршрутов. 
Не налажен экологический мониторинг последствий рекреации, отсюда 
и слабое регулирование рекреационных потоков, невнятная политика, ка-
сающаяся туризма [188]. 

В итоге экологический туризм в Башкортостане все-таки развивает-
ся, но слишком медленно и с большими проблемами. 

5.6. Экологический туризм в Оренбургской области 

Сразу отметим, что экологический туризм в Оренбургской области 
возможно развивать на следующих охраняемых природных территориях: 

● ключевые территории, крупные по площади ООПТ, способные со-
хранять целостность и естественность экосистемы (заповедники, националь-
ные природные парки); 

● ООПТ более низкого статуса разнообразных функций: заказники (гео-
логические, лесные, ботанические и др.), памятники природы; 

● экологические коридоры, обеспечивающие свободный биотический 
обмен существующих ООПТ, расселение и миграцию видов; 

● зоны геостабилизации, буферные или охранные зоны вокруг клю-
чевых территорий и экологических коридоров, защищающие их от небла-
гоприятных внешних факторов; 

● восстановленные (реставрационные) антропогенно-природные тер-
ритории регулируемой хозяйственной деятельности и охраняемые микро-
заказники. Эти территории имеют большое значение для сохранения фло-
ры и фауны в нарушенной среде и составляют резервный фонд. 

Приведем пример: заповедник «Оренбургский», который расположен 
в непосредственной близости от российско-казахстанской границы и со-
стоит из четырех участков, находящихся в пределах подзоны типичной 
степи. Опишем эти участки подробно: 

● Таловская степь (3 200 га, Первомайский район), до середины мая 
устланная ковром из цветущих «краснокнижных» тюльпанов Шренка; здесь 
гнездятся степной орел, дрофа, журавль-красавка, стрепет и многие дру-
гие, что придает заповедному участку подлинную уникальность; 
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● Буртинская степь (4 500 га, Беляевский район), где сосредоточено 
большинство редких и характерных типов урочищ (например, чернооль-
шаник Тузкарагал), здесь произрастает ковыль Залесского и ковыль краси-
вейший. На территории Буртинской степи находится обустроенный родник 
Кайнар. Рядом с заповедным участком расположено озеро Косколь, а также 
возвышается холмисто-увалистый массив Кармен, что, несомненно, привле-
кательно для экотуристов; 

● Айтуарская степь (6 753 га, Кувандыкский район) отличается бога-
той флорой, фауной и уникальной коллекцией геологических и геоморфо-
логических достопримечательностей. Участок богат ковылем лесным и ко-
вылем Лессинга, среди животных можно выделить рысь, степного хорька, 
среди птиц – пестрого дятла, серую куропатку и т. д.; 

● Ащисайская степь (7 200 га, Светлинский район) – это самый вос-
точный участок заповедника. Здесь произрастают тюльпан Шренка, гвоз-
дика уральская, эфедра двуколосковая и др. На озерах Журманколь, Лиман 
и некоторых других гнездятся лебедь-шипун, камышовый лунь и др. Этот 
заповедный участок называют еще царством сурков и степных орлов. 

Заповедный режим участков заповедника «Оренбургский» позволяет 
организовывать экологический и научно-познавательный туризм в буфер-
ной и охранных зонах заповедника. В Красные книги различных рангов 
занесены 44 вида животных, птиц и насекомых, обитающих в заповеднике. 
Млекопитающие заповедника представлены 45 видами, орнитофауна – 179 ви-
дами, энтомофауна – 368 видами. В Красную книгу РФ и Оренбургской 
области занесены 23 вида растений. Многие растения, произрастающие 
в заповеднике, являются скально-горностепными эндемиками. При этом 
58 видов растений заповедника являются лекарственными. Флора высших 
растений представлена более чем 600 видами (40 % общей численности 
высших растений области). Среди представителей флоры и фауны имеют-
ся редкие и исчезающие виды. 

Кроме «Оренбургского заповедника» развитие экологического и на-
учно-познавательного туризма возможно на крупных участках нераспахан-
ных степей, отличающихся уникальным биоразнообразием, например, «Дон-
гузской степи» (Оренбургский район), «Орловской степи» (Акбулакский 
район). Последняя выбрана для организации пятого участка заповедника 
«Оренбургский», площадью 16 тыс. га. В буферной зоне этого участка (40 га) 
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организован центр разведения степных копытных. В Орловскую степь за-
везли лошадь Пржевальского и тибетских киангов. Известно, что девствен-
ную степь невозможно сохранить без умеренного выпаса диких копытных 
животных, полувольные табуны лошадей имеются в Чилектинской степи 
Новоорского района [128]. 

Одним из крупнейших экотуристских проектов в России является 
проект «Великий Уральский Путь», сеть маршрутов которого, по задумке 
организаторов, должна объединить особо охраняемые природные террито-
рии федерального и регионального значения, а также сопредельные терри-
тории от Оренбуржья до Ямала. Недавно в управление сетью туристских 
маршрутов «Великого Уральского Пути» вошла дирекция региональных 
ООПТ Республики Башкортостан. Проект был представлен Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и получил одобре-
ние в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и разви-
тие экотуризма» национального проекта «Экология». 

В задачи описываемого проекта входит создание интегрированного 
пространства при объединении усилий ООПТ и регионов, расположенных 
на Уральских горах, а также создание сети экотуристских услуг в целях устой-
чивого развития и привлечения туристов. Здесь необходимы единые пра-
вила оказания услуг, подход к работе с партнерами, алгоритм взаимоотно-
шений с местным населением и информационное пространство в целях мар-
кетинга. «Великий Уральский Путь» – это уже сейчас более 5 500 км сущест-
вующих туристских маршрутов в заповедниках и национальных парках. Это 
500 км оборудованных эколого-просветительских троп, где путешествен-
ников не только познакомят с природным богатством Урала, но и научат 
его сохранять. Почти тысяча путешественников могут единовременно раз-
меститься на ночлег в гостевых домах и визит-центрах особо охраняемых 
природных территорий. А с началом реализации проекта появятся еще парт-
неры, что увеличит возможности ООПТ в десятки раз. Маршрут пройдет 
от степей Оренбуржья на юге по возвышенным равнинам Приуралья до 
берегов Северного Ледовитого океана на севере и охватит все природно-
климатические зоны кроме пустынь. Большое преимущество территории 
проекта – это транспортная доступность: наличие развитой сети автомо-
бильных дорог, аэропортов, железнодорожных вокзалов. Маршрут «Ве-
ликий Уральский Путь» можно будет преодолевать различными спосо-
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бами: проехать на автомобиле, пройти пешком, на лыжах, по воде, проле-
теть (причем как целиком, так и частями). Здесь можно будет не только по-
любоваться пейзажами, но еще увидеть степных лошадей Пржевальского, 
башкирских медведей и пчел, северных оленей, познакомиться с культурой 
и традициями народов Урала, отведать блюда уральской кухни, попасть на 
народный праздник, посмотреть музеи и многое другое. 

На всем протяжении маршрута «Великий Уральский Путь» посети-
телей будут сопровождать и охранять так называемые заповедные люди: 
государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, со-
трудники отделов экологического просвещения и познавательного туриз-
ма, т. е. люди, знающие и любящие свои территории, увлеченные, уни-
кальные и интересные. Общение с ними доставит посетителям не меньше 
удовольствия, чем погружение в природу. Отметим, что потенциальными 
партнерами и участниками проекта могут быть не только профессиональ-
ные туроператоры, но и местные жители. Как только они окажутся вовле-
ченными в экотуристскую деятельность, смогут извлекать из нее доход, 
что является одним из принципов экологического туризма. Таким образом, 
проект сформирует новый туристский продукт, поддерживающий регион, 
и станет одной из точек его устойчивого развития [17]. 

Итак, мы видим, что экологический туризм развит в Уральском ре-
гионе неравномерно. Более он развит в Пермском крае, Свердловской и Че-
лябинской областях, менее – в Башкортостане, а в Оренбургской области 
он стабильно организован. Отметим, что особенно сложная обстановка скла-
дывается в Башкортостане, где из-за размытости законодательства и отсут-
ствия финансирования, а также чрезмерной централизации и бюрократиза-
ции управления ООПТ экологический туризм теряет даже те ресурсы, что 
были выстроены в советский период. При этом общими проблемами для 
всего Уральского региона являются неразвитая инфраструктура и явная не-
хватка подготовленных кадров, в том числе и гидов. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте туристские ресурсы экологического туризма в Перм-
ском крае. 

2. Каковы туристские ресурсы экологического туризма в Свердлов-
ской области? 
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3. Охарактеризуйте туристские ресурсы экологического туризма в Че-
лябинской области. 

4. Что Вы можете рассказать о туристских ресурсах экологического 
туризма в Республике Башкортостан? 

5. Охарактеризуйте туристские ресурсы экологического туризма в Орен-
бургской области. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для эко-
логического туризма (транспорт, пансионаты, турбазы, туристские приюты). 

2. Разработайте экологический маршрут для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 6. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
СЕЛЬСКОГО И ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

6.1. Общий обзор сельского 
и гастрономического туризма на Урале 

Сельский туризм (или агротуризм) – это вид туризма, который пред-
полагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью 
отдыха и (или) участия в сельскохозяйственных работах; это сектор тури-
стской отрасли, ориентированный на использование природных, культур-
но-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для 
создания комплексного туристского продукта. При этом средства разме-
щения туристов, индивидуальные или специализированные, должны быть 
в сельской местности или малых городах без промышленной и многоэтаж-
ной застройки [136]. 

Очень часто сельский туризм совмещают с гастрономическими и эт-
нографическими видами туризма, особенно если целью туризма является 
ознакомление с особенностями территории. 

К сожалению, и сельский и гастрономический туризм находятся в за-
чаточной стадии развития на Урале. Отчасти это отражает ситуацию в це-
лом по России, где пока лишь несколько регионов развивают активно это 
направление (это Алтай, Калининградская, Ленинградская и Псковская об-
ласти, Краснодарский край). Однако специалисты турбизнеса не устают 
предсказывать небывалый размах развития сельского туризма, для которо-
го в России (и на Урале в частности) есть огромные ресурсы. 

Практически любое производство, даже картофельная грядка, может 
стать туристским объектом, если подойти к вопросу творчески. Например, 
посадить на ней какие-нибудь редкие сорта картофеля, поставить рядом 
стенд с видами картофеля, рассказать об особенностях его выращивания 
и завершить демонстрацию совместным приготовлением многими люби-
мого блюда – печеной картошки на углях. 

К числу преимуществ сельского туризма можно причислить следую-
щие [129]: 

● сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых 
рабочих мест; 
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● рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей 
при относительно небольших финансовых затратах; 

● улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной 
и строительной инфраструктуры; 

● развитие предпринимательства на селе, а также экологической при-
влекательности сельской местности; 

● расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства; 
● реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства (в част-

ности, готовых продуктов питания); 
● стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохра-

нение местных обычаев, фольклора, народных промыслов; 
● повышение культурно-познавательного уровня сельского населения; 
● пополнение местных бюджетов дополнительными поступлениями; 
● отсутствие необходимости значительных инвестиций при исполь-

зовании преимущественно частных источников финансирования с быстрой 
окупаемостью капиталовложений; 

● разгрузка наиболее популярных туристических центров, уменьше-
ние негативных экологических последствий слишком интенсивной деятель-
ности в «престижных» регионах. 

Проблемы развития сельского туризма [155]: 
● отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию 

сельского туризма; 
● отсутствие четко сформулированной государственной политики по 

сельскому туризму и, соответственно, системы нормативно-правового обеспе-
чения этого вида деятельности; 

● отсутствие специального федерального законодательства, регули-
рующего деятельность в области сельского туризма в РФ; 

● отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельско-
го туризма как специального сектора туриндустрии; 

● нехватка квалифицированных кадров; 
● отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зару-

бежных и отечественных туристов у имеющихся работников; 
● незнание людьми, проживающими на этой территории, собствен-

ных рекреационных ресурсов. 
Что касается развития гастрономического туризма на Урале, то се-

годня формируется бренд «Уральская кухня». На протяжении нескольких 
лет Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно 
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с краеведами, антропологами, историками, гастрономическими экспертами, 
шеф-поварами и рестораторами уральского региона собирает и проверяет 
информацию об аутентичности уральских продуктов, вкусов и блюд. По за-
думке здесь должен быть сформирован гастрономический туризм в пол-
ном объеме: от производства до потребления локального продукта на тер-
ритории области. Также должна быть составлена «Уральская гастрономи-
ческая карта». В настоящее время осуществляется проект аутентичной ураль-
ской кухни (АУК), а Агенство стратегических инициатив реализует гастро-
тур «На Урале – есть! Гастрономические путешествия» [77]. 

В 2019 г. был декларирован так называемый манифест уральской кух-
ни, в соответствии с которым в ресторанах Свердловской области подают при-
вычные блюда, но с уральским колоритом, и придумывают новые рецепты. 
К местным деликатесам (специалитетам) относят сосьвинскую сельдь, стро-
ганину из косули, нельму, юрму и др. [77]. 

В Центре развития туризма Свердловской области предлагают про-
ект компании «Наш Урал» и гастрономический сервис клуба экспедиций 
«Дикий Север» с дегустацией даров Северного Урала. 

Толчком к появлению подобных проектов («Наш Урал») послужили 
интерес гостей уральской столицы и самих уральцев к тому, где угоститься 
региональной кухней, и сомнения многих в наличии уральской кухни во-
обще. И это при том, что есть самобытные блюда народов Урала и опреде-
ленные продукты, которые встречаются только здесь. Словом, на Урале 
есть своя региональная кухня. 

Клуб экспедиций «Дикий Север» представляет собой яркую фотозо-
ну с палаткой и флагом клуба, где воссоздано охотничье застолье, укра-
шенное оленьими рогами и пушниной, а на столе представлена дичь из 
уральских лесов. 

Отметим, что гастрономический туризм становится все более и более 
популярным, потому что туристам нравится узнавать, видеть, пробовать 
что-то особенное, специфическое, характерное именно для той террито-
рии, куда они приезжают, и это касается не только самих маршрутов, но 
и каких-то интересных блюд, а также посещения уникальных для конкрет-
ной территории ресторанов. 

Центр развития туризма Свердловской области (подразделение Ми-
нистерства экономики) намерен увеличить турпоток на Урал также за счет 
агротуризма. Это направление включает в себя знакомство гостей с «уникаль-

100 



ной» уральской кухней, посещение местных ферм и гастрономических фес-
тивалей, которые проходят в регионе. Между тем участники туристского рын-
ка считают эту инициативу утопической и сложно реализуемой [77]. 

Сейчас в регионе наметилась специализация муниципалитетов по про-
филю выпускаемой продукции. К примеру, в Верхотурье производят ва-
ренье из шишек. В других населенных пунктах Свердловской области вы-
пускают напиток из иван-чая, медовое суфле и т. д. А многие уральские 
рестораны предлагают своим клиентам специальное уральское меню. Толь-
ко в Екатеринбурге насчитывается 20 таких точек питания. И рестораторы 
отмечают, что их положение на рынке гораздо лучше, чем в аналогичных 
заведениях из других регионов. Автор проекта «Двигаем Урал в России 
и в мире» М. Чеботарева считает, что Свердловская область не сможет стать 
привлекательной для туристов, если не предложит что-то принципиально 
новое: «Средний Урал должен найти какую-то “фишку”. Речь идет о фак-
торах, которые дают конкурентные преимущества по сравнению с другими 
местами. Необходимы принципиально новые проекты, которые смогут за-
интересовать иностранных и российских гостей» [160]. 

6.2. Сельский туризм в Пермском крае 

В Пермском крае сельский туризм находится на стадии зарождения. 
Конкретные туристские предложения в регионе пока единичны. К примеру, 
в Чайковском районе есть сельский дом ИП «Глухов В. Ю.». В течение всех 
дней пребывания в сельском доме туристы отдыхают на природе, участ-
вуют в быте деревенской семьи, в простых домашних делах, посещают ба-
ню, спят на сеновале. В зимнее время туристам предоставлены возможно-
сти ухода за домашними животными в личных подсобных хозяйствах, ка-
тания на санях, санках. Для любителей физических упражнений предлагает-
ся заготовка дров. В целом, в сфере агротуризма предоставляют следую-
щие услуги: катание на лошадях, рыбалка, баня, прополка грядок, доение 
коровы, питание домашними продуктами. Также предлагают лечение козь-
им молоком, пешеходные экскурсии, охоту, посещение пасек, страусиных 
ферм, проживание как в простых крестьянских жилищах, так и в коттеджах 
со всеми удобствами. Действует школа развития сельского туризма под пат-
ронажем Министерства спорта, туризма и молодежной политики. 

Тем не менее, абсолютный объем туристского потока в сельском ту-
ризме в Пермском крае относительно численности городского населения 
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не просто незначителен, а незаметен. Инфраструктура в виде средств раз-
мещения почти не создается. Не сформировалась благоприятная социаль-
но-экономическая среда сельского туризма в крае, так как опыта и культу-
ры работы в сельском туризме в Пермском крае пока не накоплено. По 
данным проведенных в городе Перми маркетинговых исследований, на во-
прос «Хотели бы вы проводить свой отдых в сельской местности?» 51 % го-
рожан ответили положительно, 16 % – отрицательно, остальные не смогли 
дать однозначного ответа. При этом сельский туризм для горожан ассоции-
руется с чистым воздухом, тишиной и натуральными продуктами пита-
ния (у 26 % респондентов); получением новых впечатлений и познаний (у 20 %); 
возможностями развлечений для детей и проведения досуга для взрос-
лых (у 19 %); ощущениями близости и единения с природой (у 16 %); спо-
койствием и размеренной сельской жизнью (у 11 %); комфортными усло-
виями проживания (у 8 % респондентов) [117]. 

Таким образом, основными проблемами для формирования и разви-
тия сельского туризма в Пермском крае являются отсутствие специаль-
ного федерального законодательства, регулирующего деятельность в об-
ласти сельского туризма, отсутствие стандартов и нормативов. В зако-
нодательстве отсутствует и понятийный аппарат, нигде не прописано, что 
такое сельский туризм, что не позволяет выделить его в особый вид пред-
принимательской деятельности, не определены способы взаимодействия 
субъектов сельского туризма с органами государственной власти. 

С целью формирования и развития сельского туризма в Пермском крае 
необходимо проводить маркетинговые исследования и уделять внимание 
мотивации бизнеса. При этом наиболее перспективным является развитие 
сельского туризма путем инвестиций, франшизы, строительства сети сель-
ских туристических комплексов под единым брендом. 

В заключение данной темы отметим, что формирование и развитие 
сельского туризма в Пермском крае может быть эффективным как с соци-
альной, так и с экономической точки зрения. Данное направление позволит 
не только поддержать крестьянство и повысить благосостояние жителей 
деревень, но и будет способствовать развитию инфраструктуры на селе: 
улучшит состояние дорог, решит ряд проблем с транспортом, водоснабже-
нием, торговлей. Сельский туризм может реально вытянуть и поднять даже 
депрессивные сельские территории. Для сельских жителей он представляет 
возможность дифференциации бизнеса, развития ремесленничества, вос-
становления традиций [117]. 
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6.3. Сельский туризм в Свердловской области 

Средний Урал – уникальная территория по своим природно-климати-
ческим и историко-культурным традициям и ресурсам. Свердловская об-
ласть имеет прекрасные возможности для развития сельского туризма, по-
скольку она владеет бесценными природными богатствами и интересней-
шим культурным наследием. Благодаря красоте уральской природы, само-
бытным народным обычаям и другим факторам потребность в сельском 
туризме растет, в том числе и у иностранных туристов, путешествующих 
по маршруту Транссибирской магистрали. 

Пока желающих принять туристов в свой дом можно пересчитать по 
пальцам, однако благодаря успешному примеру некоторых пионеров в дан-
ном деле количество желающих создать свой бизнес в деревне значитель-
но возросло. 

Одной из первых в Свердловской области принимать гостей в дере-
венском доме начала семья Чебаковых из Невьянского района. 

По мнению владельцев подворья, сельский туризм – перспективное 
направление, но для его активного развития нужно ввести более лояльные 
требования к деревенской туриндустрии. 

Цены на услуги и проживание в деревенских домах были и так весьма 
демократичны, но с недавнего времени, опасаясь, что поток туристов из-за 
кризиса может уменьшиться, предприниматели значительно их снизили. 

Заинтересованность в развитии местной индустрии туризма проявля-
ют и региональные власти. Чиновники уверены, что это поможет перерас-
пределить доходы между богатыми крупными городами и депрессивными 
сельскими территориями и решит проблемы занятости населения. Даже бы-
ло подготовлено специальное методическое пособие для сельских предпри-
нимателей, которые хотели бы заняться данным видом деятельности. Под-
держивают начинания деревенских жителей и на муниципальном уровне. 

Впрочем, несмотря на заявления властей о различных видах под-
держки «сельских курортов», пока предпринимателям приходится начи-
нать бизнес лишь на собственные средства [74]. 

Впрочем, основными препятствиями в развитии сельского туризма 
на Урале является менталитет сельчан, поскольку деревенские жители с не-
доверием воспринимают туристов и соглашаются принимать их у себя толь-
ко в случае, если видят, что этим успешно занимаются соседи. 
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Другая проблема, актуальная для всех без исключения малых отелей 
в стране: большинство пожарных и санитарных норм, а также ГОСТы и СНиПы, 
описывающие требования как к жилым помещениям, так и к гостиницам, 
не менялись достаточно давно и иногда не соответствуют нынешним условиям. 

Кроме финансовых и правовых аспектов развитию сельского туриз-
ма на Урале препятствует еще и то, что многие горожане поддерживают 
настолько тесные связи с селом, что сельский туризм они не воспринима-
ют как форму отдыха. 

С другой стороны, большинство детей горожан не видели близко 
живых домашних животных, не представляют, что такое родник, поход 
в лес за грибами и т. д. Многие бизнесмены, уставшие от проблем город-
ской жизни и скоростного ритма насыщенной информацией рабочей атмо-
сферы, проникаются ностальгией по спокойной сельской жизни. 

Потенциальными туристами считаются, в первую очередь, жители 
индустриальных городов Свердловской области (Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Краснотурьинск и т. д.). 

Потребителем или целевой группой могут быть семьи с детьми, по-
жилые люди, компании молодых людей, любители спорта (при наличии 
соответствующих услуг – верховой езды, проката лыж и т. д.). Свой выбор 
клиент делает, как правило, оценивая соотношение «цена – качество». Но 
для турпродукта в России, тем не менее, определяющим фактором стано-
вится все же качество. 

Сельские территории Свердловской области обладают мощным при-
родным потенциалом, который при более рациональном и эффективном 
использовании может обеспечить полную занятость, высокий уровень и ка-
чество жизни сельского населения. 

Свердловская область обладает богатейшим потенциалом для разви-
тия сельского туризма – как традиционными, так и уникальными ресурса-
ми, в число которых входят следующие: 

1) уникальное историко-культурное наследие: с завоевания ураль-
ских и сибирских земель в конце XVI в. казачьими дружинами Ермака на-
чалось формирование России в настоящих территориальных пределах; имен-
но здесь в XVII–XIX вв. существовала уникальная по организации быта 
и традиций производства так называемая горнозаводская цивилизация, дав-
шая мощный толчок развитию металлургии Российской империи; в XIX в. 
территорию Среднего Урала охватила «золотая лихорадка» – здесь было 
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найдено первое рассыпное и жильное золото в России. Такие уникальные 
исторические факты могут стать основной аттрактивной (привлекательной) 
составляющей ряда культурно-познавательных и активных туров; 

2) проживание на территории Свердловской области людей разных 
национальностей (русские, татары, башкиры, марийцы, манси и др.), нали-
чие исторических поселений общероссийского и областного значения, круп-
ных православных центров, уникальных историко-культурных особенно-
стей (старообрядчество), что может стать базой для развития таких состав-
ляющих сельского туризма, как культурно-познавательная, культурно-рели-
гиозная и этнографическая части; 

3) наличие недвижимых объектов культурного наследия (памятники 
истории и культуры), находящихся под государственной охраной (в настоя-
щее время на территории Свердловской области их насчитывается 1 228); 

4) уникальность географического положения Свердловской области, 
расположенной на территории нескольких природных зон: горной и рав-
нинной тайги, широколиственных лесов и лесостепи, что способствует рос-
ту числа особо охраняемых природных территорий (на территории Сверд-
ловской области располагаются Висимский заповедник и заповедник «Де-
нежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры», природные 
парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские места»). 

Великолепная природа Среднего Урала и наличие транспортной и ком-
муникационной инфраструктуры создают прекрасные условия для разви-
тия сельского туризма в регионе. 

Вместе с тем стоит отметить, что, несмотря на высокий туристский по-
тенциал области, туристские ресурсы здесь используются неэффективно. По 
данным ассоциации «АгроТуризм», на территории Свердловской области ус-
луги сельского туризма предлагают 32 предприятия, из них всего 5 сельских 
гостевых домов, остальные туристические предприятия – базы отдыха, агент-
ства, предлагающие экскурсии и маршруты по сельской местности. 

Проблемы сельского туризма в Свердловской области в общем и це-
лом мало отличаются от общероссийских. Вообще сельский туризм являет-
ся одним из направлений внутреннего туризма и их развитие неразрывно 
связано. По мнению экспертов, работающих над ребрендингом Свердлов-
ской области как туристского направления, для наиболее эффективного 
развития туристские зоны и маршруты сельского туризма области должны 
тяготеть к наиболее ценным элементам природного наследия Урала – чис-
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тым рекам, лесным массивам, озерам и водоемам, а также к архитектур-
ным комплексам малых городов и сел. В настоящее время хорошим потен-
циалом для сельского туризма обладают Невьянский городской округ, где 
уже присутствует опыт создания гостевых домов в селе Нижние Таволги, 
Алапаевский, Нижнесергинский, Красноуфимский, Первоуральский, Ша-
линский, Артемовский, Полевской и Сысертский районы. Информацион-
но-туристический центр Свердловской области рекомендует развивать гос-
тевые дома в рамках комплексных программ туристского обслуживания: 
параллельно популярным туристским маршрутам, как экскурсионно-позна-
вательным, так и экологическим, включая рекреационные маршруты и мар-
шруты, связанные с различными видами спорта. 

На наш взгляд, одним из благоприятных факторов для развития сель-
ского туризма на территории нашей области является тот факт, что вла-
стями региона поставлена задача заменить стереотип «Урал – промышлен-
ный» на «Урал – край туризма». При этом, повторимся, сельский туризм 
способен перераспределить доходы между богатыми крупными городами 
и депрессивными сельскими территориями, а также решить проблемы за-
нятости населения. 

В ноябре 2009 г. при поддержке Министерства культуры и туризма 
в Екатеринбурге состоялась межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Сельский туризм и судьба уральской деревни. Проблемы, пер-
спективы, экономический и социокультурный эффекты» [137]. Участники 
конференции обсудили теоретические аспекты и практический опыт реали-
зации проектов в сфере сельского туризма в Европе и России (на примере 
Северо-Западного и Уральского регионов), а также механизмы и инструмен-
ты государственной поддержки туристской деятельности. Организаторы 
конференции привлекли к участию в конференции экспертов из Финляндии 
и Ленинградской области, предпринимателей-практиков из сельских тер-
риторий Свердловской области. 

На конференции были сделаны выводы о том, что сегодня многие 
уральские предприниматели фактически занимаются сельским туризмом, 
хотя и не обладают полным представлением о его концепции: кто-то со-
держит гостевой дом или мини-отель в сельской местности, кто-то органи-
зует рыбалку, кто-то открыл частную гончарную мастерскую и проводит 
мастер-классы для туристов и экскурсантов. В рамках концепции сельско-
го туризма также действует и огромное количество муниципальных крае-
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ведческих музеев, рассказывающих об особенностях быта и традициях на-
родов Урала. Однако для успешного развития сектора услуг в сельской ме-
стности необходима всемерная поддержка предпринимательских проектов 
в сфере сельского туризма со стороны государства, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления на местах. От развития сельского туризма сегодня во многом 
зависит судьба всей российской, в том числе и уральской, деревни, по-
скольку это позволит перевести «избыточные» трудовые ресурсы села из 
аграрного (производственного) сектора в сферу услуг, превратить сельскую 
местность в рекреационное пространство для жителей городов. 

Как было решено на конференции, в 2011 г. на Среднем Урале был 
организован цикл обучающих семинаров для предпринимателей и специ-
алистов органов местного самоуправления под общим названием «Школа 
сельского туризма Свердловской области». Участники семинаров получи-
ли методические рекомендации по этому виду деятельности: стандарты 
обслуживания, требования безопасности, гигиены и санитарии. Также пред-
приниматели узнали о формах и механизмах государственной финансовой 
поддержки проектов в сфере сельского туризма, рекламных мероприятиях 
и туристских выставках, в которых возможно льготное участие [137]. 

Первый семинар «Школа сельского туризма» для представителей му-
ниципальных образований области и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма, состоялся в июле 2011 г. 
в Министерстве культуры и туризма Свердловской области. Это событие 
положило начало поэтапной работе по поддержке предпринимателей, кото-
рые работают или планируют свою деятельность в сельском туризме [185]. 

Возможности сельского туризма были наглядно продемонстрирова-
ны в Свердловской области 8–9 октября 2011 г. Мероприятие было органи-
зовано Министерством культуры и туризма Свердловской области также 
в рамках семинара «Школа сельского туризма», который прошел во время 
международной туристической выставки «EXPOTRAVEL-2011». Состоял-
ся информационный тур по сельскому и гастрономическому туристскому 
маршруту «Золотая роса». 

Инфотур «Золотая роса» – это первая в Свердловской области по-
ездка, посвященная развитию сельского и гастрономического туризма. Участ-
ники посетили пчеловодческую и страусиную фермы, марийскую и татар-
скую деревни; дегустировали мед и продукты, сделанные на основе меда, 

107 



угощались национальными марийскими и татарскими блюдами. Инфоту-
ровцы приняли участие в марийских обрядах: свадьбе и проводах в армию; 
играли в национальные татарские игры, катались на лошадях и наблюдали, 
как изготавливают валенки ручным способом. В процессе инфотура все 
участники смогли увидеть и оценить, какими туристскими ресурсами на 
тот момент обладала Свердловская область, какие необходимо было вне-
сти изменения и доработки, чтобы запустить первые маршруты новых ви-
дов туризма – сельского и гастрономического. 

На сегодняшний день в Свердловской области реализуется несколько 
проектов в сфере сельского туризма [19]. Например, семья Чебаковых из 
Невьянского района, о которой мы уже упоминали ранее, принимают у се-
бя туристов. 

По мнению владельцев подворья, сельский туризм – перспективное 
направление, но для его активного развития нужно ввести более лояльные 
требования к деревенской туриндустрии. «Нам очень сложно соответство-
вать всем нормам. К точкам общепита требования как к большому ресто-
рану! Почему, спрашивается, их не снизить хоть немного? Ведь, по сути, 
у нас семья, к нам приехали гости, и я хочу их просто накормить домашней 
едой», – сетует Ирина Чебакова [69]. По ее словам, также работу с клиен-
тами затрудняет отсутствие постоянного доступа к Интернету, нет возмож-
ности работать с заявками онлайн. Кроме того, много времени уходит на 
поиск и организацию посещений интересных для гостей мест [69]. 

Другой проект по организации сельского туризма реализуется в селе 
Акинфиево при поддержке Нижнесалдинского музея истории. Недавно там 
побывали первые гости. Сотрудники музея разработали маршрут по досто-
примечательностям Нижней Салды. Завершающим аккордом данного мар-
шрута стало пребывание туристов на ферме в Акинфиево. Обкатка мар-
шрута прошла успешно. Туристы разделились на две команды – грибников 
и рыбаков. Никто не проиграл – обе компании вернулись с богатой добы-
чей. А после насыщенного событиями дня отдыхающие оказались в сель-
ской идиллии – среди барашков, гусей и кроликов. 

Отметим, что для успешности частного проекта нужны потребитель-
ский спрос, средства, поддержка местных властей, а главное – энтузиазм 
и вера в свои силы того, кто этим делом занялся. Все эти составляющие 
(кроме денег, как водится) имеются в достатке. Хозяева этого подворья 
в селе Акинфиево – супруги Долбиловы, получившие грант на животно-
водческую деятельность и теперь намеревающиеся реализовать программу 
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по сельскому туризму, чтобы гость имел полный комплект услуг – и баню, 
и конную прогулку, и участие в приготовлении традиционных блюд в рус-
ской печи. «Мы строго следуем традициям нашего села. Собрали старин-
ную мебель, подобрали кулинарные рецепты. Сотрудники музея помогли 
в проекте нашего гостевого дома сохранить историческую точность», – 
рассказывает А. И. Долбилова [138]. В планах супругов сделать несколько 
вариантов программ отдыха: для семей с маленькими детьми, для пожилых 
горожан и корпоративных компаний, решивших провести выходные как 
в старые добрые времена – на берегу с удочкой или в лесу с лукошками. 
Для развития бизнеса А. И. Долбилова активно ищет инвестиции, ей гото-
вы помочь и в местной администрации, и в области. Но, сетует хозяйка 
фермы, множество программ, разработанных для поддержки объектов сель-
ского туризма, попросту не известны в глубинке. Пока еще уральцы пред-
почитают отдыхать на заграничных курортах. Этот вид отдыха был долгое 
время недоступен нашим соотечественникам, и еще не приелся. Но в буду-
щем, считают Долбиловы, россияне вернутся к истокам. Расцвет сельского 
туризма не за горами [138]. 

Успешно в Свердловской области действует и проект «Уральская ста-
рина – село Коптелово» (село находится в 25 км от Алапаевска). Именно 
сюда возят иностранцев, чтобы познакомить их с бытом и традициями 
уральской деревни. Для туристских групп проводят целую программу: ка-
танье на тройках, угощение шаньгами, гадания, игрища, хороводы. 

Когда-то Коптеловский район славился на всю область своим сель-
ским хозяйством. Сегодня эта уральская глубинка – интереснейший музей 
истории земледелия и ремесел местных крестьян. Экскурсия имеет как сель-
ский, так и этнографический характер. 

В современный музейный комплекс села Коптелово входит несколь-
ко объектов: крестьянская изба XVII в., зал по истории земледелия, па-
вильон народных ремесел, деревенская кузница. Здесь туристам предостав-
ляется возможность самим попробовать, каков крестьянский труд. После 
избы туристы, познакомившись со сложностями крестьянского быта, на-
правляются в дом торговца Торопова. Там их угощают травяным чаем 
и шаньгами, а потом им рассказывают о вышивках, самоварах, о том, сколько 
сундуков должно быть у богатой невесты, а также о том, как и чем укра-
шали себя красавицы, и чем занимались они вечерами. Далее туристам 
предлагается осмотр уникальной коллекции сельскохозяйственных орудий 
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и агрегатов, а затем – деревенской кузницы, в которой оборудовано рабо-
чее место кузнеца и размещена выставка предметов кузнечного искусства. 

В Коптелово есть еще одно примечательное место: на улице Красных 
Орлов, рядом с музеем истории земледелия и ремесел крестьян стоит часо-
венка, а внутри нее находится родник, которому за чистую вкусную воду 
приписывают чудодейственную силу, будто бы если пить эту воду, то не 
постареешь, и никакая болезнь тебя не возьмет. И, говорят, сколько лет селу, 
столько и роднику. 

Итак, можно сделать вывод, что для развития сельского туризма 
Свердловская область имеет прекрасные возможности, поскольку здесь вы-
сокая степень урбанизации, относительно высокий уровень жизни город-
ского населения, которое желает и таким образом разнообразить свой до-
суг. В области очень большая сельская территория, бесценные природные 
богатства и уникальное культурное наследие, а также достаточно велик ор-
ганизационный потенциал в связи с заинтересованностью региональных и му-
ниципальных властей в развитии внутреннего туризма [172]. 

6.4. Сельский туризм на Южном Урале 

В Челябинской области в направлении агротуризма есть определен-
ный потенциал. 

Здесь сразу отметим, что сельский туризм, вопреки сложившемуся 
стереотипу, не только посещение ферм, пасек, контактных зоопарков, а бо-
гатейший, разнообразный сектор туристской индустрии, ориентированный 
на использование природных, этнографических, культурно-исторических 
и других ресурсов сельской местности и ее особенностей. Именно такой 
комплексный продукт предлагает сегодня Чесменский район Челябинской 
области, задействовавший в работе в сфере туризма памятники археоло-
гии, этнографии, объекты агроиндустрии, ремесленные площадки и культо-
вые объекты. Здесь разработаны и успешно действуют этногастрономиче-
ские маршруты, а также создаются новые площадки. 

Также в Челябинской области в сентябре 2019 г. туристскому сооб-
ществу был презентован межмуниципальный маршрут «Черная река – река 
времени», объединяющий Троицкий, Чесменский и Пластовский районы. 
Главным объектом маршрута стал народный средовой музей казачьего бы-
та в поселке Черноречье. 
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Первые группы туристов отправились в сельские туры уже в самые 
первые дни 2020 г., как в рамках тематических каникул для школьников, 
так и познавательных туров для детей и взрослых. В казачьем доме органи-
зованы площадки по зимним ремеслам, где можно получить навыки ткать 
полотно или выпекать хлеб в печи. Внимание туристов по-прежнему при-
влекает татарское село Редутово, где гости могут стать не только свидете-
лями зимнего обряда заготовки мяса «Гусиная помощь», но и сами ощи-
пать птицу, а потом продегустировать такие национальные блюда, как беш-
бармак, эчпочмак, рисовую кашу на гусином бульоне, домашнюю сгущенку. 
Также хозяева научат гостей доить корову, вязать пуховые платки, распи-
сывать посуду [16]. 

Индустрия туризма Башкортостана – сравнительно молодая, но 
развивающаяся отрасль экономики. Однако несмотря на огромный природ-
но-рекреационный потенциал, темпы ее роста недостаточно высоки. Срав-
нительно низкая привлекательность региона для российских и иностран-
ных туристов связана со слабым развитием туристской инфраструктуры, 
несоответствием цен качеству предоставляемых услуг, недостаточной ин-
формацией о рекреационных возможностях и достопримечательностях ре-
гиона. Однако среди отдыхающих, кроме жителей республики и близлежа-
щих регионов, есть и туристы из стран СНГ, Эстонии, Дании, Германии, 
Польши, Словении и т. д. И можно смело сказать, что башкирский Южный 
Урал в отношении агротуризма очень привлекателен, поскольку является 
колыбелью башкирского народа, кладезем его самобытной культуры. Здесь 
сохранились исконные традиции и культура народа, местный уклад жиз-
ни, что является хорошей базой именно для развития сельского туризма. 

В настоящее время в республике функционирует несколько десятков 
агротуристических хозяйств. Пять наиболее известных хозяйств располо-
жены в горнолесной зоне республики – Бурзянском и Белорецком районах, 
существенным источником доходов которых (40 % и выше) является об-
служивание туристов. Четыре из пяти хозяйств осуществляют агротурист-
скую деятельность в рамках личного подсобного хозяйства и лишь одно 
зарегистрировано как крестьянско-фермерское хозяйство. 

Во всех хозяйствах в пакет агротуристских услуг входят стандартные 
(проживание, питание, гид-проводник по местности, баня) и дополнитель-
ные виды услуг (экскурсии в Башкирский государственный заповедник, 
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в заповедник «Шульган-Таш», посещение исторических и природных па-
мятников, организация охоты и рыбалки и т. д.). Хозяйства могут одно-
временно принимать до 10 человек. 

Туристам здесь предлагаются уютные просторные дома, здоровая 
домашняя пища, развлекательные мероприятия (катание на лошадях, ве-
сельных лодках, шашлыки на природе и др.) – все, что располагает к прек-
расному отдыху и создает психологический комфорт. Некоторые хозяйства 
имеют собственные пасеки и могут предложить мед и другие продукты 
пчеловодства (прополис, маточное молочко). 

Что касается полученного дохода, то в основном он реинвестируется 
в развитие хозяйства (покупка лошадей, коз, необходимой домашней утва-
ри) и на расширение спектра предоставляемых услуг. При этом, по общему 
мнению владельцев обследованных хозяйств, агротуризм приносит непло-
хой доход, но, к сожалению, поток туристов не постоянен, имеет сезонный 
характер и ограничен лишь летним периодом, хотя есть все возможности 
для круглогодичного приема отдыхающих. Владельцы данных агротурист-
ских хозяйств предлагают довольно широкий спектр услуг при минимуме 
негативного воздействия на природу. Все они наладили тесное сотрудни-
чество с местной туристическо-экскурсионной фирмой «Капова пещера», 
которая рекламирует их услуги и оказывает им организационную и инфор-
мационно-консультативную поддержку. 

Одно из хозяйств – крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Друж-
ба» – является достаточно крупным фермерским хозяйством в горнолесной 
зоне Башкортостана, специализирующимся на молочно-мясном животно-
водстве. Оно функционирует с 2002 г., имеет 30 га земли, около 70 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 50 дойных коров. Хозяйственная дея-
тельность этого хозяйства достаточно диверсифицирована и включает в себя 
также кормопроизводство, коневодство, пчеловодство, предоставление аг-
ротуристских услуг. Также здесь есть несколько лодок, катамаранов и дру-
гой необходимый инвентарь для сплава в верхнем течении реки Белой. 
Рынком сбыта сельскохозяйственной продукции (молока, сметаны, кисломо-
лочной продукции, мяса, меда, кумыса и др.) данного КФХ являются близ-
лежащие населенные пункты. Доход хозяйства складывается на 50 % от 
сельскохозяйственной деятельности, а оставшаяся часть – от предоставле-
ния туристских услуг (проживание, питание, рыбалка, охота, собиратель-
ство, сплав по реке, катание на лошадях, экскурсии по местным достопри-
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мечательностям, катание на лыжах и снегоходах и др.). КФХ «Дружба» 
ориентировано на круглогодичный прием агротуристов и проводит гибкую 
ценовую политику на услуги: клиент платит ровно столько, во сколько он 
оценивает свой отдых, исходя из его собственных возможностей. В разгар 
летних отпусков количество отдыхающих достигает 20 человек в день, что 
создает напряженность в хозяйственной деятельности, учитывая ее семей-
ный характер и необходимость проведения сельскохозяйственных работ. 

Информацию о предоставлении услуг КФХ «Дружба» нигде не раз-
мещает. Основную массу отдыхающих составляют работники Магнитогор-
ского металлургического комбината, с которым имеется неофициальная до-
говоренность о предоставлении агротуристских услуг. 

В целях выявления потенциального спроса городских жителей на та-
кую специфическую услугу, как агротуризм, и определения агротуристско-
го потенциала сельской местности в регионе было проведено социологиче-
ское исследование, которое охватило 145 городских и 139 сельских семей 
из 9 районов Башкортостана. 

На основе проведенных социологического опроса и интервьюирова-
ния выяснилось, что 48 %, т. е. почти половина опрошенных, знакомы с та-
ким видом отдыха, как сельский туризм, 26 % не знакомы, и столько же – 
26 % немного слышали об этом. 

На вопрос «Хотели бы Вы проводить свой отдых в сельской местно-
сти?» 54 % горожан ответили положительно, 18 % – отрицательно, осталь-
ные не смогли дать однозначного ответа. Из числа тех горожан, которые 
хотели бы провести свой отдых в сельской местности, готовы ехать на не-
делю 45 %, на выходные дни – 32 %, на месяц – 1 %, на неопределенный 
срок – 10 %, затруднились ответить 12 % респондентов. 

Выбирая отдых в деревне, жители городов хотели бы получить такие 
услуги, как проживание (17 %), деревенская баня (16 %), ночлег (11 %), 
экскурсии (11 %), охота (10 %), сбор ягод, грибов, лекарственных расте-
ний (8 %), рыбалка (7 %), питание (5 %), участие в хозяйственной жизни 
принимающей семьи (5 %), прочее (10 %). 

Сельский туризм для горожан ассоциируется с чистым воздухом, ти-
шиной и натуральными продуктами питания (26 %), получением новых впе-
чатлений и знаний (18 %), комфортными условиями проживания (18 %), ощу-
щениями близости и единения с природой (15 %), возможностями развле-
чения для детей и проведения досуга для взрослых (14 %), спокойствием 
и размеренной сельской жизнью (9 %). 
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Проявили свою готовность и желание принять на некоторое время 
туристов большинство опрошенных сельских семей (72 %), из которых 
48 % согласны принимать туристов только летом, 22 % – только зимой, 
20 % – круглогодично, 10 % опрошенных затруднились ответить. В том чис-
ле 31 % селян могут принять отдыхающих на неопределенный срок, 29 % – 
на неделю, 27 % – только на выходные дни, 13 % – на месяц. Почти поло-
вина опрошенных селян (54 %) смогли бы принять на отдых одновременно 
лишь одну городскую семью, 12 % – две-три семьи, 4 % опрошенных гото-
вы принять четыре и более семей. 

У 35 % опрошенных селян жилищно-бытовые условия являются дос-
таточно хорошими, что позволяет им заниматься агротуризмом, 40 % нуж-
даются в некотором улучшении условий, 11 % признали полное отсутствие 
необходимых условий для приема отдыхающих, 14 % опрошенных затруд-
нились ответить на этот вопрос. 

Готовность принять на отдых родителей с детьми выразили 39 % се-
лян, только взрослых – 19 %, молодежь – 11 %, детей – 3 %. Для 28 % опро-
шенных селян контингент отдыхающих не имеет никакого значения. 

Желающие оказывать агротуристские услуги готовы предложить сво-
им будущим клиентам следующий комплекс услуг: проживание (76 %), ноч-
лег (65 %), питание (64 %), рыбную ловлю (58 %), сбор грибов, ягод, ле-
карственных растений (63 %), участие в семейной хозяйственной деятель-
ности (55 %), экскурсии по местным достопримечательностям (46 %), охо-
ту (14 %) и что-то эксклюзивное (6 %). Наличие уникальных объектов приро-
ды (гор, водоемов, пещер и т. д.) отметили практически все респонденты, 
при этом 71 % из них могут гарантировать безопасность туристов, 7 % не 
могут гарантировать, остальные затруднились ответить. 

Желающие заняться агротуризмом оценивают свои услуги сравни-
тельно недорого: от 100 до 300 р. Так, 8 % опрошенных селян оценили стои-
мость суточного пребывания туриста в их доме приблизительно в 100 р., 
29 % – до 200 р., остальные опрошенные – не более 300 р. 

Таким образом, потенциальный спрос на данную разновидность ту-
ризма, наличие уникальных природно-рекреационных ресурсов, условий 
для размещения туристов, заинтересованность и желание сельских семей 
организовывать агротуристские хозяйства создают базовые условия и пред-
посылки для развития туризма в сельской местности Республики Башкор-
тостан [118]. 
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Оренбургская область обладает огромными возможностями для раз-
вития агротуризма, поскольку уровень ее урбанизации составляет всего 58 %. 
Оренбуржье (а именно город Соль-Илецк) было выбрано местом прове-
дения Международного форума «Сельский туризм в России» (2014). Со-
гласно оценкам экспертов, рентабельность сельского туризма здесь может 
составлять до 30 %. Со слов начальника Управления государственных ту-
ристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по ту-
ризму А. Сирченко, выступавшего на форуме, один административный 
район субъекта РФ может приносить прибыль около 30 млн р. в год. Сель-
ский туризм предполагает пакет услуг, начиная от размещения в сельском 
доме, экскурсий, питания и заканчивая активным участием в сельской жиз-
ни. Заниматься этим видом туризма может каждый сельский населенный 
пункт Оренбургской области, где есть необходимые предпосылки для разви-
тия (например, специализированные гостевые дома или дома жителей сел, 
приспособленных для приема туристов). 

Правительство Оренбургской области отмечает ряд факторов, благо-
приятствующих развитию данного вида туризма в регионе, среди которых 
большая площадь сельскохозяйственных угодий (второе место в Россий-
ской Федерации), многонациональный состав населения (со своими тради-
циями землепользования, ремеслами). Символом региона является пшени-
ца и соль-илецкие арбузы. Согласно данным Министерства сельского хо-
зяйства РФ, по объемам данного производства Соль-Илецк занимает 2-е мес-
то в стране (503 000 т), обгоняя Астрахань (200 000 т), уступая лидерство 
Камышину Волгоградской области (650 000 т). 

Для выявления перспектив развития сельского туризма в Оренбуржье 
был проведен социологический опрос среди потенциальных потребителей 
подобного вида туризма (горожан). Возрастная группа потенциальных сель-
ских туристов находится в диапазоне 20–45 лет, это люди в трудоспособ-
ном возрасте, состоящие в браке и имеющие детей. Горожан интересуют 
традиционные виды сельского отдыха – баня, рыбалка, сбор ягод и грибов, 
конные и пешие прогулки, а уход за домашними животными будет интере-
сен городским семьям с маленькими детьми. 

Популярным сроком для проживания в сельской местности с целью 
отдыха составляет 2 дня, т. е. это «туры выходного дня». На втором месте 
по востребованности – недельный тур. При этом стоимость итогового тур-
пакета должна быть в достаточно низкой ценовой категории, что делает 
его привлекательным для туристов. 
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Успешное развитие сельского туризма на основе существующих бла-
гоустроенных сельских поселений возможно, например, в селе Дедуровка. 
Село Сергиевка привлекает страусиной фермой «Птица удачи». Здесь раз-
водят павлинов, декоративных кур, цесарок, фазанов. 

Село с богатыми культурными традициями может заинтересовать обу-
чением какому-нибудь ремеслу. Так, в области возможно обучение основам 
вязания (например, пуховых платков) в селе Желтое Саракташского района 
и других селах. В Соль-Илецком районе турист может принять участие в сбо-
ре бахчевых культур, в ежегодном фестивале «Соль-Илецкий арбуз», кото-
рый был награжден специальным призом «За разработку идеи региональной 
уникальности» на Всероссийском конкурсе проектов в рамках Московской 
международной ярмарки событийного туризма и где Соль-Илецкий район за-
регистрировал товарный знак «Соль-Илецк – арбузная столица России». 

Отметим, что развитие сельского туризма способствует улучшению 
жизни семей, принимающих туристов, что выражается в поддержании по-
рядка в доме, облагораживании его и приусадебного участка, в повышении 
культурного уровня принимающей семьи и ее доходов [100]. 

Также в Оренбуржье одновременно с сельским туризмом можно разви-
вать некоторые направления гастрономического туризма (привлекательного 
направления во всех отношениях). Благодаря этому виду туризма путешест-
венники могут «попробовать на вкус» культурные традиции региона, при этом 
туристические компании получают круглогодичный источник прибыли – кух-
ню, которая в отличие от пляжей, не закрывается в зависимости от сезона. 

Если конкретно говорить об уральской кухне, то она, повторимся, 
получила свое развитие под влиянием климатических особенностей и гео-
графического расположения Урала, являющегося границей между Европой 
и Азией, она отличается сплетением исконно русских кулинарных традиций 
с обычаями азиатских народов. Рецепты и блюда уральской кухни в боль-
шинстве своем не сложны в приготовлении и их компоненты недороги 
и доступны. Пищевой рацион уральцев, как правило, подчинялся сезонно-
сти и зависел от климатических колебаний. Основными продуктами пита-
ния, составляющими уральскую кухню, являлись овощные культуры, рас-
тительные продукты, различные крупы, продукты домашнего животновод-
ства и промыслов. Одним из популярных блюд уральской кухни являются 
уральские пельмени. Такие пельмени варятся на пару, их подают к столу 
с приправой из смеси тертого чеснока, уксуса, соли и перца. 
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Местная кухня, отметим, отражает любовь уральцев к белковой пи-
ще (говядина, тушеная с грибами; утка, жареная с репой; свинина по-ураль-
ски; лещ, запеченный в сметанном соусе; дичь печеная). Характерным для 
уральской кухни является приготовление крупных кусков мяса, жареных 
целых тушек молочных поросят и домашней птицы. Этому способствовала 
конструкция уральской духовой печи. Способ жарки был прост и вместе 
с тем очень разумен: кусок мяса или тушку птицы помещали в печь и за-
пекали, периодически поливая вытапливающимся из них жиром и мясным 
соком. Еще среди уральцев, видимо, были любители полакомиться рыбой, 
поскольку существует много рецептов рыбных блюд: щука отварная, щука 
отварная под горчичным соусом, сазан по-уральски, запеченный с яйцом и др. 

Отметим, что в прежние времена блюда из рыбы готовили не из фи-
ле, а из всей рыбы целиком с костями и головой. В основном для таких 
блюд используется местный улов: караси, щука, лещи. Известны в ураль-
ской кухне и такие блюда из рыбы, как паровая, вареная, тельное из рыбы 
(изготовленное особым образом из одного филе, без костей), жареная, чи-
неная (наполненная начинкой из каши или грибов), тушеная, заливная, пе-
ченая в чешуе, запеченная на сковородке в сметане, просольная, вяленая 
иссушенная. Зимой также жарили строганину (мерзлое мясо нужно было 
строгать маленькими кусочками). К мясным, рыбным и любым овощным 
блюдам часто подавался соус по-уральски. 

Также на Урале часто готовят и разнообразные каши (например, пшен-
ную с тыквой и редькой, кашу с грибами, кашу ячневую на молоке и др.) [171]. 

Вообще в целом по Уральскому региону по поводу сельского и гастро-
номического туризма можно сказать, что с каждым годом уральские кули-
нарные традиции привлекают все больше туристов, а сельский туризм яв-
ляется одной из основ устойчивого развития региона, его экономики, осо-
бенно сферы услуг. Так, например, Нижнесинячихинский музей-заповед-
ник деревянного зодчества только на Яблочный Спас собрал более 4 тыс. че-
ловек гастрономическими программами. В музее проводятся чаепития с ураль-
скими шаньгами, где каждый гость, наслаждаясь традиционной кухней, мо-
жет ближе познакомиться с культурой и бытом Урала. 

В Челябинской области ежегодно проводят фольклорно-гастрономи-
ческий фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего», приурочен-
ный ко времени проведения Никольских торгов, которые по русским тра-
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дициям с широким размахом проводились в предновогодние дни. Фести-
валь представляет собой ключевое мероприятие событийного туризма и уни-
кальный гастрономический проект Южного Урала. Организаторами его 
являются Министерство культуры Челябинской области, Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области, Центр развития туризма Челя-
бинской области 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что существенным препят-
ствием активного развития агротуризма в Уральском регионе является отсут-
ствие институтов, призванных обеспечить нормативно-правовую, информа-
ционно-консультативную и финансово-экономическую базу этого вида услуг. 

В связи с этим необходимо принятие федеральных и региональных 
программ развития агротуризма. В них должны быть отражены конкрет-
ные меры по созданию материально-технической и институциональной (пра-
вовой, социальной) баз для развития сельского туризма, механизмов (орга-
низационного, экономического, финансового) его поддержки со стороны 
государственных и местных органов власти, а также других предпосылок 
и условий, призванных сформировать благоприятный климат для потенциаль-
ных субъектов агротуристского бизнеса. 

В отделах экономики муниципальных районов (образований) целе-
сообразно предусмотреть штатные единицы специалистов по развитию сфе-
ры рекреации. Такой специалист должен анализировать состояние и про-
блемы развития туристской отрасли; консультировать и информировать 
субъектов, хозяйствующих в сфере туризма, по широкому кругу интере-
сующих их вопросов; осуществлять надзор за соблюдением туристского 
законодательства, участвовать в разработке региональных программ и пи-
лотных проектов развития туризма; организовывать проведение регио-
нальных и международных научно-практических семинаров и симпози-
умов по вопросам развития туризма, а также туристских выставок, ярма-
рок, бирж и т. п. 

Важными условиями формирования эффективно и устойчиво разви-
вающегося сельского туризма являются стратегическое планирование и про-
гнозирование комплексного развития территорий, маркетинг, использова-
ние зарубежного опыта и, главное, заинтересованное участие местных на-
селения и властей в становлении агротуризма в регионе, их совместная со-
гласованная деятельность. 
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Для развития конкретно гастрономического туризма главное, на наш 
взгляд, найти уральским территориям свои, местные, гастрономические 
бренды. При этом необходимо учитывать, что влияние, которое оказывали 
местные народы на кулинарную культуру Урала в результате историческо-
го взаимодействия, чрезвычайно неоднородно. На западе региона (Перм-
ский край) превалирует коми-пермяцкая гастрономическая культура, в Баш-
кортостане присутствует своя местная кулинарная традиция, в Челябин-
ской и Оренбургской областях прослеживается сильное влияние татарской 
и башкирской кухни, в Оренбургской области присутствует еще и тради-
ционная казацкая компонента. 

Нельзя не отметить, что отпечаток на гастрономическую культуру 
уральцев наложили и климатические особенности: проживание в степях, 
тайге, богатство или бедность гидроресурсов. Однако гастрономический 
туризм с уральской спецификой находится в зачаточном состоянии (кроме 
Республики Башкортостан), и во многом это связано с низким уровнем ин-
формированности туристов, а также отсутствием концепции развития дан-
ного вида туризма на территориях Уральского региона. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор сельских и гастрономических туристских ре-
сурсов Пермского края. 

2. Сделайте общий обзор сельских и гастрономических туристских 
ресурсов Свердловской области. 

3. Каковы сельские и гастрономические туристские ресурсы Челябин-
ской области? 

4. Что Вы можете сказать о сельских и гастрономических туристских 
ресурсах Оренбургской области? 

5. Охарактеризуйте сельские и гастрономические туристские ресур-
сы Республики Башкортостан. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для сель-
ского и гастрономического туризма по областям (транспорт, пансионаты, 
турбазы, туристские приюты). 

2. Разработайте сельский и гастрономический маршрут для любой 
территории Уральского региона. 
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Глава 7. ЭТНИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

7.1. Общий обзор этнического многообразия Урала 

Этническое разнообразие Урала, на наш взгляд, может стать одним 
из факторов привлечения гостей и популяризации региона. Урал уникален 
уже хотя бы потому, что со времен завоевания его русскими в конце 
XVI в., и особенно после мощной волны индустриализации и проведения 
целенаправленной имперской политики в XVIII в. многочисленные очень 
разные народности уживались здесь достаточно мирно. И в наши дни обо-
стрений межнациональных конфликтов слышать о чем-либо подобном на 
Урале приходится крайне редко. Возможно, причиной такого миролюбия 
является, хотя бы отчасти, то, что разные народы здесь всегда были заняты 
общим и очень серьезным делом, которое требовало полной отдачи и не 
оставляло времени и места для выяснения межнациональных отношений, 
а конфликты возникали, скорее, на экономической и трудовой почве. Как 
нам кажется, здесь господствовала установка, близкая идеалам протестан-
тизма: главное – это дело, успех в нем, и для этого все средства хороши, 
можно и нужно объединяться с кем угодно, лишь бы это был надежный 
деловой партнер, хороший специалист, а вопросы происхождения и веро-
исповедания не играют существенной роли. 

Представители многих коренных народностей (башкиры, ханты, ман-
си, коми) жили всегда достаточно обособленно от русских, компактно в сво-
ей среде и долгое время продолжали заниматься традиционными промыс-
лами, сохраняя при этом соответствующий жизненный уклад, верования 
и т. п. Христианизация при всем желании не могла последовательно и нас-
тойчиво проводиться в «медвежьих углах», поэтому она носила эпизодиче-
ский и, следовательно, приемлемый для иноверцев характер, позволяя им 
быть достаточно свободными в выборе веры и обычаев. Серьезный урон 
традиционным этническим культурам Урала, и в особенности их верова-
ниям, был нанесен в годы советской власти. Многие народы оказались на 
грани вымирания. Однако и в этом случае разжигания национальной враж-
ды не получилось, так как уничтожался традиционный уклад жизни всех 
народов, и все были в равном положении. Некоторые коренные уральцы 
оказались даже отчасти в лучшей ситуации, нежели русские, поскольку 
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власть пропагандировала братство и дружбу между народами, и ради пози-
тивного имиджа в среде нерусского населения сохраняла мечети в местах 
компактного проживания, например, татар и башкир, а также традиционные 
народные промыслы, в которых находили свое проявление картина мира 
и верования различных этносов [191]. 

К сожалению, к настоящему времени российский рынок различных 
видов этнокультурного туризма находится (без преувеличения) в зачаточ-
ном состоянии. Одно из доказательств тому – отсутствие фирм, специали-
зирующихся непосредственно на ностальгическом, этнопознавательном, 
эколого-этнографическом и прочих видах этнокультурного туризма. Отме-
тим, что на нынешнем этапе развития туристской индустрии этого и не 
требуется, поскольку для успешной работы в рамках того или иного вида 
этнокультурного туризма вполне достаточно иметь общую ресурсную, до-
говорную, информационную базу. Широкий кругозор и, в первую очередь, 
приемлемый уровень знаний в этнокультурной сфере у сотрудников соответ-
ствующих туристических фирм, прежде всего, менеджеров, позволит им 
вполне успешно выполнять свои обязанности организаторов в рамках каждой 
из заявленных форм этнокультурного туризма. Другая серьезная концеп-
туальная проблема отечественного этнокультурного туризма – продвижение 
этнокультурных элементов в рамках комбинированных туров силами фирм. 
Без длительной подготовки отечественного потребителя к инновационному 
продукту – этнокультурным турам – их продвижение вряд ли может быть 
успешным. Не стоит забывать и о тенденции последних лет к снижению 
интереса со стороны стихийных туристов к этнографическому туризму [103]. 

Культура народов Урала достаточно уникальна и самобытна. До той 
поры, пока Урал не отошел России, многие местные народности не имели 
собственной письменности. Тем не менее, со временем эти же народы уже 
обладали знаниями не только своего языка, но и русского. 

Туристам, к примеру, могут быть интересны удивительные предания на-
родов Урала, которые насыщены яркими таинственными сюжетами. Как прави-
ло, их действие связано с пещерами и горами, разнообразными сокровищами. 

Говоря об этнотуризме, нельзя не упомянуть непревзойденное мас-
терство и фантазию народных мастеров. Например, широко известны из-
делия мастеров из уральских минералов. Их можно увидеть в ведущих му-
зеях России. Также знаменит наш регион и резьбой по дереву и кости. Де-
ревянные крыши традиционных домов в уральских деревнях, уложенные 
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без применения гвоздей, украшаются вырезанными «коньками» или «ку-
рицами», а у коми принято возле дома на отдельных шестах устанавливать 
деревянные фигуры птиц (знаменитая деревянная скульптура народа коми). 
При этом металл также присутствовал в народных промыслах уральских 
народов. Здесь можно как пример привести «пермский звериный стиль»: 
чего только стоят древние фигурки мифических существ, отлитых из брон-
зы, найденные во время раскопок. 

Коренные народы Урала. Исконный уралец – кто же он? Например, 
башкиры, татары и марийцы проживают в данном регионе всего лишь не-
сколько веков. Однако и до прихода этих народностей данная земля бы-
ла заселена. Классик русской литературы, известный уральский писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк в своем очерке «Бойцы. Очерки весеннего сплава по 
реке Чусовой» (1883) так описывал представителей уральских народов, со-
бравшихся работать на весеннем сплаве: «Были тут башкиры из Уфимской 
губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыря-
не из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаи-
шева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом 
глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок 
и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а при-
поднятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысые пермя-
ки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно 
сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с проныр-
ливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского 
типа перемешались здесь с финскими… Живее других казались башкиры 
и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание 
мальчишек. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллю-
страцию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напо-
ром и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чув-
ство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история чело-
вечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием 
цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосиль-
ной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы жи-
вем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша ра-
дость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла ис-
тория, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день 
хоронит мать-земля в своих недрах…» [64]. 
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Писатель уже тогда видел признаки ассимиляции уральских народов, 
поглощение их культур более крупным, русским этносом. Изучение этни-
ческой культуры уральских народов способствует пониманию и сохране-
нию социокультурной идентичности, пониманию своей сопричастности к ис-
тории и культуре своей малой родины, способствует межэтнической ком-
муникации и взаимоуважению. 

Манси были коренным народом на Урале. До революции их имено-
вали вогулами. На карте Урала и теперь можно отыскать реки и поселения, 
именуемые «Вогулкой». Манси относятся к народу финно-угорской язы-
ковой группы. Их наречие родственно с хантами (остяками) и венграми. 
В древние времена данный народ населял территорию севернее реки Яик (Урал), 
но позже их вытеснили воинственные кочевые племена. Вогулов упоминал 
даже летописец Нестор в своей «Повести временных лет», где они имену-
ются «югрой». Вогулы активно сопротивлялись русской экспансии. Очаги 
их сопротивления были подавлены в XVII в. Вместе с этим проходила хри-
стианизация вогулов. Первое их крещение произошло в 1714 г., второе – 
в 1732 г., более позднее – в 1751 г. После покорения коренных жителей 
Урала манси были обязаны платить подать – ясак, подчиняясь Кабинету 
Его Императорского Величества. От рекрутской повинности они были ос-
вобождены до 1874 г. С 1835 г. им пришлось платить подушную подать, 
а позднее выполнять земскую повинность. 

Манси делились на кочевые и оседлые племена. У первых были ка-
нонические чу́мы летом, а зимовали они либо в шалашах, либо в юртах 
с оборудованным там очагом. Оседлые манси строили из бревен прямо-
угольные хижины с земляным полом и плоской крышей, укрытой колотым 
бревном и берестой. 

Основным родом деятельности этого народа была охота. Жили в ос-
новном тем, что добывалось с помощью лука и стрел. Вогулы пробовали 
себя в скотоводстве, однако хлебопашества практически не признавали. 
Когда новыми хозяевами Урала стали владельцы заводов, коренному насе-
лению пришлось заниматься лесорубством и жжением угля. Важную роль 
в жизни любого вогула играла охотничья собака, без которой, как и без то-
пора, ни один мужчина не вышел бы из дому. Насильственное обращение 
в христианство не заставило отказаться данный народ от древних языче-
ских ритуалов. Идолы устанавливались в укромных местах, им по-прежне-
му приносили жертвы. 
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Манси являются малочисленным народом, к которому относится 5 изо-
лированных друг от друга групп в соответствии с местом обитания: верхо-
турская (лозьвинская), чердынская (вишерская), кунгурская (чусовская), 
красноуфимская (кленовско-бисертская), ирбитская [54]. 

Практически от истоков реки Исеть и далее на север прослеживаются 
мансийские географические названия, например, ближайшие к Екатерин-
бургу: река Нейва (Невья), река Быньга (Ялбынья), и чем севернее, тем чаще 
встречаются мансийские топонимы. Отметим, что для финно-угорских то-
понимов характерны окончания «ва» и «га», и если посмотреть карту об-
ласти, то можно насчитать более 400 географических названий, имеющих 
мансийские корни. 

Процесс крещения и обрусения манси, переход их от традиционных 
занятий к земледелию и скотоводству приводил к тому, что они выпадали 
из статистики ясачных инородцев и причислялись к пахотным крестьянам. 
С приходом русских вогулы в значительной мере переняли их порядки 
и обычаи. Стали появляться смешанные браки. При этом совместное про-
живание в деревнях с русскими не помешало вогулам сохранить древние 
занятия, например, охоту. 

Чтобы представить ситуацию, сложившуюся к началу XXI в., есть 
смысл привести цитату из статьи Е. В. Переваловой «Ивдельские манси: 
практика выживания» (Этнографическое обозрение, 2012 г., № 2): «На тер-
ритории Ивдельского городского округа на 1 января 2011 г. численность 
манси составила 153 человека. Из них только 86 манси проживают на стой-
бищах и придерживаются традиционного образа жизни. 

К настоящему времени сложилась следующая ситуация: в 2010 г. по 
решению правительства Свердловской области для манси был построен 
поселок на месте бывшей зоны в устье Ушмы, притока Лозьвы, куда пере-
ехала часть жителей манси. Пелым полностью опустел, из 70 манси, про-
живающих там в начале 1960-х, к настоящему времени остались только 
трое. На притоках Ивделя, на р. Поме, проживает пять манси Пакиных, на 
р. Тальтии десять человек из той же семьи Пакиных. Итого около 40 ман-
си, проживающих в шести национальных поселках» [Цит. по: 6]. 

Сегодня манси остается все меньше и меньше. При этом по старым 
традициям живет всего пара десятков человек. Молодежь ищет лучшей 
жизни и не знает даже национального языка, что является признаком окон-
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чательной ассимиляции уральских манси. В поисках возможностей само-
реализации молодые манси стремятся уехать в Ханты-Мансийский округ 
для получения образования и ради заработка. 

Коми-пермяки, проживающие в Пермском крае, появились к концу 
1-го тысячелетия. С XII в. на данную территорию проникли новгородцы, 
занимающиеся обменом и торговлей пушниной. В XV в. пермяки образо-
вали собственное княжество, которое вскоре было присоединено к Москве. 

Внешне коми-пермяки являют собой типичных представителей Ураль-
ского региона. Это смешанный антропологический тип, который именуют 
уралоид – микс из северных европеоидов и лаппоидов, которые дают пер-
мякам узнаваемые черты. 

Коми-пермяки родственны по происхождению и языку народам ко-
ми (зырянам) и удмуртам. В языковой классификации народов мира язык 
трех народов назван пермским. Он образует подгруппу финно-угорской 
группы уральской языковой семьи. 

Судя по археологическим памятникам и топонимическому материа-
лу, этническая территория коми-пермяков распространялась на весь Перм-
ский край. Она стала сокращаться в связи с тем, что в местах расселения 
предков коми-пермяков с конца XV в. начали селиться русские. 

Этническая консолидация коми-пермяков завершилась после образо-
вания в 1925 г. национального округа путем сплочения двух этнических 
групп – северной (косинско-камской) и южной (кудымкарско-иньвенской). 
Литературный язык сформировался в начале 1930-х гг. на основе иньвен-
ского диалекта. В последние десятилетия коми-пермяцкий язык, в том чис-
ле его диалектные проявления, активно изучается лингвистами, причем вы-
ходцами из своего народа. По переписи 2002 г. коми-пермяцкий язык счи-
тали родным 83,1 % коми-пермяков. 

На земле коми-пермяков на протяжении полутора тысяч лет развива-
лось искусство медно-бронзового литья, получившее название, как мы уже 
упоминали, «пермский звериный стиль». Его содержание и художествен-
ную специфику составляют зооморфные (медведь, лось, бобр, ящер, конь, 
лебедь, утка, змея и т. д.) и зооантропоморфные (человек-лось, человек-
птица и др.) образы, тесно связанные с общественным строем племен, хо-
зяйственной деятельностью, религиозными представлениями, знаниями об 
окружающей среде. 
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В коми-пермяцком крае получила распространение храмовая деревян-
ная скульптура – также одно из ярких художественных явлений Пермского 
края. К числу наиболее интересных произведений относятся те, которые 
происходят из сел Большая Коча, Ёгва, Коса, Юксеево. В деревне Пармай-
лово открыт музей деревянного зодчества, где собраны работы Е. Утробина. 

Основным занятием коми-пермяков издавна было земледелие. Они 
выращивали рожь, ячмень, овес, а в южных районах – пшеницу и просо. 
Животноводство у коми-пермяков представлено разведением лошадей, ко-
ров, овец, свиней, кур. При этом коми-пермяки были искусными рыболова-
ми и охотниками [53]. 

Коми-зыряне – один из уральских народов, относящийся к финно-
угорской языковой группе. Коренное население Республики Коми. Общую 
численность коми-зырян в России оценивают в 228 тыс. человек, из кото-
рых 202 тыс. человек живут на территории Республики Коми. Они состав-
ляют 23,7 % от населения республики. Коми-зыряне значительно обрусели. 
Родным язык коми назвали лишь 169 тыс. человек. 

На территорию современной Республики Коми предки зырян попали 
в 1-м тысячелетии до н. э. Зыряне стали первым финно-угорским народом, 
который перешел под власть Москвы. В XVI–XVII вв. коми-зыряне засели-
ли верхнюю Вычегду, а в XVIII–XIX вв. – Печору и Ижму. 22 августа 1921 г. 
в составе РСФСР была образована автономная область Коми (Зырян) с цент-
ром в Усть-Сысольске. Позже, в 1929 г. АО Коми (Зырян) вошла в состав 
Северного края, в ноябре 1936 г. автономная область была преобразована 
в Коми АССР, а в 1992 г. она была преобразована в Республику Коми. Сто-
лицей Республики Коми является Сыктывкар. 

В составе народа выделяются несколько локальных этнографических 
групп: удорцы, печорцы, ижемцы, верхневычегодцы, нижневычегодцы, ви-
шерцы, вымичи, прилузцы, сысольцы. Они сохранялись до начала XX в. [51]. 

В повседневной жизни коми наиболее важными занятиями были оле-
неводство, земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, собирательство. 
Оленей коми часто заимствовали у ненцев, одновременно перенимая цен-
ные знания и привнося собственные навыки в оленеводческое дело. В на-
чале XX в. они стали крупнейшими оленеводами на всем европейском се-
вере. В одном стаде оленевода могло быть до 2 тыс. голов. За животными 
следили круглосуточно с помощью особой породы собак. В земледелии 
коми сохранили традиции предков, которые берут свое начало еще с X в. 
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В настоящее же время в земледелии используются современные методы 
и техника, что позволяет получать хороший урожай. Коми выращивают 
многие культуры, причем если раньше огородничество практически не бы-
ло развито, то сейчас на придомовых участках можно видеть хорошо зна-
комые картофель, лук, редьку и другие культуры [50]. 

Башкиры. Упоминания о башкирах встречаются в летописях начи-
ная с X в. Занимались они кочевым скотоводством, рыболовством, охотой, 
бортничеством. В X в. были присоединены к Волжской Булгарии и в этот 
же период туда проник ислам. В 1229 г. Башкирия подверглась нападению 
монголо-татар. В 1236 г. данная территория отошла в удел брата хана Ба-
тыя. Когда Золотая Орда распалась, одна часть Башкирии перешла в Но-
гайскую Орду, другая – к Казанскому ханству, третья – Сибирскому ханст-
ву. В 1557 г. Башкирия вошла в состав России. 

Южные башкиры кочевали, жили в юртах, питались мясом и моло-
ком. Северные башкиры занимались пастушеским скотоводством и охотой. 

В формировании башкир как этноса решающую роль сыграли тюрк-
ские скотоводческие племена южно-сибирского и центральноазиатского про-
исхождения, которые до прихода на Южный Урал значительное время коче-
вали в приаральско-сырдарьинских степях, вступая в контакты с печенегами 
и кипчаками. Еще в Сибири, Саяно-Алтайском нагорье и Центральной Азии 
древнебашкирские племена испытали некоторое влияние тунгусо-манчь-
журов и монголов, отразившееся в языке, в частности в родо-племенной 
номенклатуре, и антропологическом типе башкир. При этом, придя на Юж-
ный Урал, башкиры частью вытеснили, частью ассимилировали местное 
финно-угорское и иранское (сармато-аланское) население. Здесь они, по-види-
мому, вступили в соприкосновение с угорскими племенами, чем можно объ-
яснить смешение их в средневековых арабских и европейских источниках 
с древними венграми. К концу первой трети XIII в., ко времени монголо-та-
тарского нашествия, в основном завершился процесс формирования этни-
ческого облика башкир. 

В XVII в. в Башкирию активно начали съезжаться русские, среди ко-
торых были крестьяне, ремесленники, торговцы. Башкиры стали вести 
оседлый образ жизни. Присоединение башкирских земель к России вызы-
вало неоднократное восстание коренных жителей [75]. А с 1922 г. столи-
цей Республики Башкортостан стал город Уфа. 
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Марийцы или черемисы являются финно-угорским народом. Живут 
в Башкирии, Татарстане, Удмуртии. Есть марийские деревни и в Свердловской 
области. Впервые упоминаются в VI в. готским историком Иорданом. Татары 
называли этот народ «черемыш», что значило «препятствие». До начала рево-
люции в 1917 г. марийцев, как правило, именовали черемисами или череми-
сой, но затем данное слово было признано оскорбительным и убрано из оби-
хода. Сейчас такое название вновь возвращается, особенно в научный мир. 

Татары – второй по численности народ Урала (после русских). Боль-
ше всего татар проживает в Башкирии (порядка 1 млн человек). На Урале 
немало полностью татарских деревень. Бо́льшая часть татар следует ис-
ламским традициям и вероисповеданию. 

Существует много мнений относительно того, когда же впервые та-
тары появились в уральских краях, ибо достоверных сведений, связанных 
с этим, мало. Большинство выводов сделано на основе только предполо-
жений. Многие источники утверждают, что это пришлый народ, посколь-
ку бо́льшая их часть появилась в начале захватнических походов золото-
ордынских ханов. Однако другие историки настаивают на упоминании 
о татарских поселениях на Урале еще в XI в. (персидские источники). Не-
которые историки выдвигают гипотезу о появлении татар на уральских 
землях в XV–XVI вв. Причиной тому послужила миграция татар со средне-
волжских земель. 

Нагайбаки. В Нагайбакском районе Челябинской области живут по-
томки крещеных татар-казаков, получивших название «нагайбаки». Это ко-
ренной малочисленный народ РФ (около 10 тыс. человек). Нагайбакские ка-
заки участвовали во всех масштабных сражениях XVIII в. Их признают по-
томками ногайских татар, которые не ушли из Среднего Поволжья после за-
воевания Иваном IV Казанского ханства. В Оренбургской губернии нагайба-
ков было три группы, но в настоящее время сохранились только две. 

Существует несколько версий происхождения данной народности. 
Согласно одной из них, они могут быть потомками воинов-найманов, тюр-
ков, являвшихся христианами.  

Современные нагайбаки помнят своих предков, которые первыми во-
шли в Париж во время Отечественной войны. За это они получили землю, 
на которой основали в том числе и село Париж. Также на землях нагайба-
ков в этой части Челябинской области встречаются и другие европейские 
топонимы: Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Требия и др. Эти назва-
ния появились по предложению оренбургского генерал-губернатора. 
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Удмурты (удм. удмурт, удмор, удмуртъёс; устаревшее русское на-
звание – вотяки́, отяки, отяцкая чудь) – финно-угорский народ, в основном 
проживающий в Удмуртской Республике и соседних регионах России. 

Формирование древних удмуртов случилось в итоге смешения финно-
пермских и угорских народов в IX в. н. э. Предки удмуртов появились в меж-
дуречье Волги и Камы. Они составляли две большие группы: южную (жили 
на правом берегу нижнего течения реки Камы и притоках Вятки – Вале 
и Кильмези) и северную (появились в результате переселения на Вятку, Чеп-
цу и Верхнее Прикамье после нашествия в XIII в. монголо-татар). Главным 
городом удмуртов был, по-видимому, Иднакар – укрепленный ремеслен-
ный, торговый и административный центр. По мнению историков, к XVI в. 
численность удмуртов не превышала 3,5–4 тыс. человек. 

Удмурты говорят на удмуртском и русском языках. При этом 58,7 % уд-
муртов назвали родным удмуртский язык, который относится к финской группе 
финно-угорской семьи. Внутри своей языковой группы удмуртский язык вместе 
с коми-пермяцким и коми-зырянским составляет пермскую подгруппу. По дан-
ным переписи 2010 г., в России проживало около 552 тыс. удмуртов, в том числе 
в самой Удмуртии 410 тыс. Основная религия удмуртов – православие, в сель-
ской местности включающее в себя остатки дохристианских верований [75]. 

Далее более подробно рассмотрим этнические туристские ресурсы 
Уральского региона в целом в рамках одной темы. 

7.2. Общий обзор этнических туристских ресурсов Урала 

Пермский край. Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» – это 
ежегодное мероприятие, посвященное истории и культуре земли Пермско-
го края. Данный фестиваль проходит в течение трех летних дней на поляне 
близ села Камгорт. Во время фестиваля можно увидеть и услышать высту-
пления этномузыкантов, побывать на различных ремесленных и кулинар-
ных мастер-классах, на которых можно не только узнать, чем занимались 
и как питались в давние времена наши предки, но и самим принять участие 
в приготовлении каши из топора или в изготовлении глиняной посуды. 
Кроме того, здесь можно услышать рассказы известных путешественников, 
этнографов и экологов, которые поведают много интересного о традицион-
ных обрядовых танцах и песнопениях, о лечебных травах и их полезных 
свойствах, а также расскажут увлекательные легенды о земле Пермского края. 
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В окрестностях города Чусового, в живописном месте на берегу речки 
Архиповки действует музей под открытым небом – этнопарк истории реки Чу-
совой. Он создан благодаря энергии выдающегося человека – Л. Д. Постникова. 

Парк возник около Арининой горы, на которой еще в 1954 г. Л. Д. Пост-
никовым была основана школа олимпийского резерва «Огонек». Здесь тре-
нируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и сан-
ным спортом, а также проводятся соревнования по этим видам спорта. 
Осенью 1981 г. сюда была перевезена часовня из деревни Махнутино. В ней 
открылся Музей истории похода Ермака. Позже были доставлены кузница, 
сельская лавка и пожарная часть из деревни Антабары, две крестьянские 
избы из деревни Мульково и Заречка, трапезная и церковь из деревень Мах-
нутино. Постепенно здесь выросла целая деревенская улица в стиле XIX в. 
Были созданы тематические экспозиции, а также памятные знаки людям 
и событиям, значимым для этих мест. Также в этнопарке содержится не-
большое хозяйство: курицы, утки, гуси, кролики. Летом птицы гуляют на 
улице, благодаря чему создается колорит старой русской деревни. Отме-
тим, что в наши дни этнопарк реки Чусовой – главная туристская досто-
примечательность города Чусового [192]. 

Интересен в Пермском крае и этнопарк «Страна Вису» с разработан-
ными этнографическими маршрутами. Здесь собраны основные экспозиции 
и выставки. В рамках проекта «Страна Вису» проводится экскурсия «Ис-
тория страны Вису», на которой представлены местные, коми-пермяцкие 
народные промыслы. Здесь же проходят народные праздники. Музей под 
открытым небом постепенно развивается, строятся новые объекты, готовят-
ся новые интерактивные экскурсии. 

В Пермском крае есть возможность познакомиться с ремеслами. Эт-
нографическая мастерская «Амбар» находится недалеко от города Кудым-
кара, в живописном месте на берегу реки Иньвы в поселке Майкор Коми-
Пермяцкого округа Пермского края. Мастерская принимает туристов с 2016 г. 
Инициатором и создателем этой мастерской является этнограф, краевед, 
турист, мастер народных промыслов Е. Смертин [151]. 

Свердловская область. Для сохранения, создания и распространения 
художественных народных промыслов и ремесел, традиционной народной 
культуры в таких ее проявлениях, как фольклор, обычаи и обряды, языки, 
диалекты и говоры, исторические топонимы в Свердловской области соз-
дан Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Государст-
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венное бюджетное учреждение культуры ведет активную работу по сохра-
нению материального и нематериального культурного наследия народов 
России в области традиционной народной культуры. 

Основой для развития этнотуризма здесь могут стать массовые тра-
диционные народные праздники, ярмарки и фольклорные фестивали. При 
поддержке Правительства в Свердловской области проходят такие привле-
кательные для туристов мероприятия, как «Верхотурская Рождественская 
ярмарка», «Масленичные гулянья на Вознесенской горке», «Троицкие гу-
лянья» в Верхотурье, «Яблочный спас» в Нижней Синячихе, «Ирбитская 
ярмарка», «Дмитриев день» и др. Однако, отметим, что большинство про-
ектов охватывает народы Урала в массе, без индивидуализации. Это рабо-
тает на такую цель, как представление Урала как содружества народов, но 
мало помогает понять культуру конкретного народа. Вряд ли это способст-
вует и укреплению национальной идентичности. 

Отметим, что этнографический туризм – это один из способов обра-
тить этническую тему в конкретный капитал. Наличие туристских марш-
рутов важно как для туристов, получающих новые впечатления, так и для 
местных жителей, зарабатывающих на этом средства к жизни и чувствую-
щих себя нужными. 

Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердлов-
ской области до 2030 г. среди основных тенденций выделяются поиск но-
вых туристских направлений, выбор альтернативных средств размещения 
и транспорта. При этом прогнозируется рост спроса на так называемые 
комплексные туристские продукты, предлагающие физический и менталь-
ный отдых, как правило, в аутентичной среде, в результате чего должна 
усилиться тенденция к путешествиям в менее известные и малодоступные 
места (рост популярности экологического, сельского туризма, активных 
видов туризма) [39]. Этнографический туризм здесь не назван, хотя все 
сказанное может быть обеспечено и за счет него. Экологический и сельский 
туризм совместим с этнографическим, так как лучше всего культура ко-
ренных народов сохраняется в селе. «Альтернативными средствами раз-
мещения» туристов могут быть юрта, изба, чум. То же касается и способов 
передвижения. Однако Стратегия не демонстрирует понимание властями 
этого факта [39]. 

Одной из задач в Стратегии ставится создание яркого, узнаваемого 
туристского бренда региона, отражающего культурно-исторические, при-
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родные, географические особенности Свердловской области. При этом осно-
ву такого бренда должны составить традиционные ценности, достижения 
и особенности Урала и Свердловской области, а также культурные особен-
ности, связанные с традиционными ценностями русского народа (мастер-
ство, умение, красота, природа, родина, русский дух), которые нашли от-
ражение в развитии традиционных народных ремесел и промыслов малых 
народов Урала (уральская роспись, обработка камня, металла, резьба по 
дереву, изготовление кукол-оберегов) [39]. К сожалению, в Стратегии осо-
бенностями объявлены только ценности русского народа, что не составляет 
уникальность Урала. При этом традиционными народными ремеслами и про-
мыслами» названы феномены русской либо европейской культуры [39]. 
Странно, что они обозначены как «промыслы малых народов», и непонят-
но, каких именно. 

В перечне перспективных отраслей туризма этнографического ту-
ризма нет. Отчасти его можно соотнести с сельским туризмом, который 
в ряде территорий области активно развивается. На основе местных музей-
ных комплексов и центров ремесел формируются значительные экскурсион-
ные потоки, которые могут дать серьезный социально-экономический эф-
фект [39]. При этом понимание нужности таких центров присутствует, од-
нако в пример приводятся лишь музеи русской культуры. 

Тем не менее, авторы Стратегии видят недостатки в развитии отрас-
ли, касающиеся этнической темы. По их мнению, в области отсутствуют 
этнокультурные парки, а большинство музейных экспозиций имеют пас-
сивную направленность [39]. При этом интерактивность – наиболее адек-
ватный способ знакомства с культурой живого народа. 

Однако создателями таких проектов, в которых турист какое-то вре-
мя живет в среде народа и знакомится с его культурой изнутри, могут быть 
только сами представители этого народа, а о поддержке подобных проек-
тов со стороны властей ничего не сказано. То есть непонятно, как этот не-
достаток планируется исправлять. В предложениях по развитию туризма 
в регионе этнографическая тема отсутствует, и говорится, что основные ту-
ристские продукты в Свердловской области должны формироваться в сфе-
ре бизнес-туризма, конгрессно-выставочной деятельности, развлечений, спор-
та и активного отдыха, индустриально-минералогического туризма [39]. 
При этом развитие туристского бренда Свердловской области необходимо 
осуществлять в рамках развития туристского бренда «Большой Урал», что 
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позволит именно Свердловской области получить максимальную выгоду 
и частично монополизировать тему Урала на внешнем рынке [39]. Однако 
нам непонятно, что такое «Большой Урал» и почему в «тему Урала» не 
входит многонациональность. 

В разделе Стратегии, посвященном культурно-познавательному ту-
ризму, этнографическая направленность все-таки упомянута. Там говорит-
ся, что в сфере культурно-познавательного туризма основным направлени-
ем является формирование культурно-этнографических, культурно-истори-
ческих парков [39]. Однако в таблице, где перечислены основные турист-
ско-рекреационные кластеры, формируемые на территории Свердловской 
области, этнографический туризм вновь отсутствует. 

На сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
указаны мероприятия, проводимые с 2016 по 2018 гг., которым планирова-
лось оказать финансовую поддержку. И только IX Международный фольк-
лорный фестиваль и ярмарку ремесел «Малахитовая шкатулка» (2017 г., Ара-
миль) можно счесть событиями этнической направленности [39]. 

На сайте Центра развития туризма Свердловской области единствен-
ный объект нерусской культуры – этнографический парк «Земля предков», 
посвященный манси. В нем проводятся фольклорные праздники, связан-
ные с традиционными верованиями манси. Однако у парка есть один су-
щественный минус – это некая имитация, туристский аттракцион. Он, без-
условно, находит своих посетителей и закрывает пустующую нишу, но не 
заменяет подлинной мансийской деревни и погружения в культуру манси. 
И тем более он никак не способствует тому, чтобы сами манси включились 
в эту игру и получили прибыль как финансовую, так и символическую. При 
этом проекты, знакомящие с культурами других народов Урала, отсутст-
вуют, хотя в области есть татарские, башкирские, марийские села, в кото-
рых сохранился национальный колорит [39]. 

Таким образом, мы видим, что региональный туризм Свердловской 
области использует тему народов Урала недостаточно. Возможно, пробле-
ма в том, что имеет место некоторая рассогласованность действий между 
разными ведомствами. Также вероятной причиной может быть отсутствие 
инициативы со стороны самих представителей коренных народов, в том 
числе и по причине их малочисленности. Но в этом случае власть могла бы 
создавать более благоприятные условия для рождения и поддержки этой 
инициативы. Нужно отметить, что в госпрограмме «Развитие культуры 
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в Свердловской области до 2024 г.» национальная тема не прописана во-
обще. Установка на формирование единой российской нации на базе рус-
ской культуры превращает упоминание об остальных народах в формаль-
ность. Включение в сферу внимания лишь языка, фольклора, кухни и реме-
сел в их как бы застывшем виде, без анализа социально-экономической си-
туации бытования культуры приводит к тому, что этнокультурная полити-
ка сводится к организации смотров художественной самодеятельности и су-
венирных ярмарок [39]. 

Челябинская область. Говоря о многонациональности Челябинской 
области можно предполагать, что в регионе есть ресурсы для развития эт-
нокультурного туризма. Ярким примером могут служить многочисленные 
праздники, проходящие в области (масленица, сабантуй в Магнитогорске, 
различные ярмарки и фестивали в Челябинске, фестиваль казачьей песни 
в Брединском районе). Создаются центры народного творчества и народно-
го фольклора (например, в заповеднике «Аркаим», Дом дружбы народов 
в Магнитогорске), где у туристов есть возможность на несколько дней 
разместиться и пожить в юртах (к примеру, «Стойбище кочевника»), при-
коснувшись к аутентичной культуре. Во многих городах организуются яр-
марки ремесел (но они, к сожалению, имеют характер сезонности) и выстав-
ки поделок народных умельцев. 

Отметим, что Южный Урал исторически связывал Запад и Восток 
торговыми путями, но также был территорией, через которую проходили 
крупные миграции народов. Однако туристические фирмы в большинстве 
своем не предлагают услуги этнокультурного туризма, поскольку пока не 
создана централизованная база мероприятий на уровне области (с конкрет-
ным указанием места и времени проведения мероприятий). Сложность за-
ключается в необходимости проведения работы на опережение: заказ гости-
ниц, транспорта. Нужны также подготовленные экскурсоводы со знанием двух 
или трех иностранных языков для обеспечения выхода на так называемый 
уровень международного туризма. И тогда уже путешествия с этнокультур-
ной мотивацией стоит рассматривать как более сложный феномен [101]. 

Оренбургская область – один из многонациональных регионов Рос-
сии. На территории области проживают представители более 100 нацио-
нальностей. Символом этнокультурного взаимодействия народов Оренбург-
ской области является уникальный культурный комплекс «Национальная 
деревня». В этом парке-музее представлены русское, украинское, татарское, 
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казахское, башкирское, мордовское, чувашское, белорусское, армянское 
и немецкое национальные подворья. Во всех десяти подворьях предусмот-
рены музеи истории, культуры и быта, библиотеки с литературой на род-
ном языке представленного этноса, кафе или рестораны национальной кухни, 
редакции газет на родных языках, офисы национально-культурных центров. 
На их территории располагаются экспозиции и предметы этнографии, отра-
жающие быт и культуру этнических общностей. 

В национальных подворьях гости знакомятся с историческими и куль-
турными традициями разных народов, их национальными особенностями, 
жизненным укладом и национальными костюмами. Уникальный проект со-
здан и воплощен для того, чтобы жители Оренбуржья (и гости из других 
областей и стран) больше знали об истории, культуре и национальных тра-
дициях каждого народа, живущего на данной территории, с уважением от-
носились к этим народам. На наш взгляд, это может помочь сохранить дух 
нации и передать его молодому поколению. 

К участию в данном культурном проекте были приглашены десять 
национально-культурных объединений, количество которых определилось 
исходя из численности этнических групп в многонациональном Оренбур-
жье. Доля русских в составе населения региона составляет 73,9 %, татар – 
7,6 %, казахов – 5,8 %, украинцев – 3,5 %, башкир – 2,4 %, мордвинов – 
2,4 %, немцев – 0,8 %, белорусов – 0,4 % и армян – около 0,5 %. 

Строительство комплекса развернулось в 2005 г. на неухоженной тер-
ритории. При этом местонахождение культурного наследия (на проспекте 
Гагарина, за памятником первому российскому космонавту Ю. А. Гагарину), 
на наш взгляд, символично. Как когда-то в далеком 1961 г. Ю. А. Гагарин 
своим полетом в космос объединил все проживающие на территории Рос-
сии национальности, так и сегодня за «его плечами» объединены 119 на-
родностей, проживающих на территории Оренбургского края. 

В июле 2007 г. в парке-музее широко и празднично открылось пер-
вое (украинское) подворье. После него свои двери распахнули башкирский, 
казахский, русский, татарский, мордовский, белорусский, немецкий, армян-
ский и чувашские дома. Открытие каждого подворья запомнилось орен-
буржцам как красочное событие в культурной жизни этого края (звучали 
народные песни, исполнялись яркие, зажигательные, искрометные танцы 
артистов в национальных костюмах, проводились веселые конкурсы). 

135 



Отметим, что в открытии украинского дома участвовал Временный по-
веренный в делах Украины в Российской Федерации Л. Осаволюк, башкир-
ского – Президент Республики Башкортостан М. Рахимов. А далее, в том же 
2007 г. свои двери в парке-музее распахнуло казахское подворье. В 2008 г. 
состоялось открытие очередных четырех подворий – мордовского, белорус-
ского, немецкого и русского. В июне 2009 г. на празднование по случаю от-
крытия татарского подворья прибыла делегация Республики Татарстан во 
главе с Председателем Госсовета Ф. Мухаметшиным, а в августе ленточку 
армянского дома перерезал Президент Республики Армения С. Саргсян [56]. 

В Оренбургской области также есть перспективы для так называемо-
го этноностальгического туризма: возможна организация туров из Герма-
нии в немецкие села Оренбуржья, которые сохранили элементы своей куль-
туры и быта. Число немцев в Оренбургской области, согласно переписи на-
селения 1989 г., составляло чуть менее 50 тыс. человек. Многие из них пере-
ехали в Германию, но хотели бы посетить могилы своих предков. В 2002 г. 
в Оренбургской области проживало чуть более 18 тыс. немцев (по материа-
лам переписи населения 2002 г.). Развитие данного вида туризма возможно 
в следующих селах, основанных немцами: Кичкасс, Кубанка, Степановка, 
Родничное, Претория Переволоцкого района, Хортица, Петровка, Ждановка 
Александровского района, Покровка, Сузаново Новосергиевского района, Пле-
шаново, Донское, Луговск, Подольск Красногвардейского района и др. [175]. 

Башкортостан. Важнейшими направлениями государственной поли-
тики в Республике Башкортостан являются сохранение культурного насле-
дия и развитие творческого потенциала народов, живущих здесь, сохране-
ние народных и этнических культур, развитие самодеятельного художест-
венного творчества, художественных промыслов и народных ремесел, разви-
тие и модернизация сети культурно-досуговых учреждений. Реализацию дан-
ных направлений в Башкортостане осуществляет Министерство культуры 
Республики Башкортостан. 

Отметим, что огромное значение для укрепления межнационального 
согласия имеет приобщение коренных жителей и гостей этого края к куль-
туре и традициям других этносов, живущих здесь. Этой задаче отвечает 
проведение республиканских дней национальных культур, фестивалей, раз-
личных праздников национальных культур, конкурсов по развитию на-
родного творчества. К наиболее значимым мероприятиям в данной сфере 
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нужно отнести XI Межрегиональный праздник русской песни и частушки, 
XVII открытый фестиваль популярной и молодежной музыки «Крещенские 
морозы», III Республиканский фестиваль «Бирское яблоко», Межрегиональ-
ный фестиваль народов Икского региона «Земля предков», Республикан-
ский фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Драгоценные рос-
сыпи», Республиканский праздник «Салават йыйыны», Республиканский 
праздник гармони и др. 

Однако несмотря на очевидные преимущества перед подавляющим 
большинством российских регионов, Республика Башкортостан сталкива-
ется с серьезными проблемами в развитии этнокультурного туризма. Баш-
кортостану, как и многим другим регионам страны, для стимуляции разви-
тия этнокультурного туризма не хватает как регионального, так и феде-
рального финансирования, хотя именно обычаи и традиции башкирского 
народа сейчас востребованы на рынке туристских услуг [106]. Также здесь 
необходимы новые идеи и подходы к развитию туристской сферы. 

Тем не менее, для побуждения интереса к этнокультуре башкирского 
народа в республике был разработан этнотур «Настоящая Башкирия». Тур 
имеет комплексный характер. Недалеко от Каповой пещеры туристы пол-
ностью погружаются в быт, обычаи, образ жизни башкирского народа, про-
буют его национальную кухню. Изюминка нового проекта – мастер-классы 
по национальным играм, стрельбе из лука, приготовлению башкирских блюд, 
катанию на лошадях и т. д. В тур входят: 

● проживание в уютных деревянных домах, оформленных изнутри 
в виде башкирских юрт с коврами и паласами в национальном стиле, раз-
вешанными на стенах орудиями традиционного быта, оружием, шкурами 
зверей, музыкальными инструментами; 

● обучение верховой езде и катание на лошадях башкирской породы 
в национальных костюмах и с традиционным вооружением, а зимой ката-
ние на санях, запряженных лошадьми; 

● обучение стрельбе и проведение турнира по стрельбе из традици-
онного башкирского лука; 

● участие в театрализованной музыкальной программе на тему из ис-
тории башкир; 

● мастер-классы по башкирским танцам и игре на традиционных му-
зыкальных инструментах, в том числе на курае; 
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● мастер-класс по приготовлению башкирских национальных блюд 
(полное «погружение» в башкирскую кухню), в том числе дегустация та-
ких блюд, которых в городе найти невозможно ни в одном заведении; 

● башкирская баня с медом, травами, косметическими средствами на 
основе кумыса и обрата, а также с медвежьим жиром и чаем из самовара 
и опять же с медом; 

● башкирский массаж с медом, топленым сливочным маслом и ка-
пелькой медвежьего жира для силы; 

● спортивная программа «Игры кочевников»; 
● дегустация башкирских напитков (кумыса, настоящего деревенско-

го терпкого катыка, айрана, бузы, хитэ балы (медовуха из меда бурзянской 
пчелы)). Некоторые продукты и напитки гости имеют возможность приоб-
рести и увезти домой. 

Так как база находится в Бурзянском районе, в программу входит бес-
платное посещение пещеры Шульган-Таш. По окончании тура все участни-
ки получают сертификаты [193]. 

Несмотря на определенные шаги в развитии данного вида туризма 
в Башкортостане, необходимо по-новому подойти к решению проблемы ин-
вентаризации ресурсов этнокультурного туризма. Региону явно недостает 
этнографических деревень и парков, современных тематических комплексов. 

В заключение данной главы мы можем отметить, что этнический ту-
ризм Уральского региона с учетом разнообразия туристских этноресурсов 
требует объединения усилий ведомоств, ответственных как за социокуль-
турное развитие региона, так и за туризм. Необходима работа по созданию 
программ развития этнотуризма, его информационного обеспечения, по 
увеличению финансирования, требуется коммуникация с носителями этно-
культур. Позитивным примером такой работы могут служить некоторые 
проекты в Пермском крае, Башкортостане, Оренбургской области. При этом 
еще раз напомним, что установка на формирование единой уральской иден-
тичности на базе только русской культуры ведет к обеднению многообра-
зия региона, а включение в сферу внимания только лишь языка, фолькло-
ра, кухни и ремесел в их застывшем виде приводит к тому, что этнокуль-
турная политика сводится к организации смотров художественной самодея-
тельности и сувенирных ярмарок. 
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Вопросы и задания для обсуждения 

1. Назовите коренные народы, проживающие на Урале, и укажите на 
карте места их расселения. 

2. Сделайте этническую характеристику современного Урала. 
3. Каково было влияние на уральскую полиэтничность российской (и со-

ветской) истории? 
4. Охарактеризуйте ресурсы этнического туризма Пермского края. 
5. Определите возможный потенциал возникновения и развития этни-

ческого туризма в Свердловской области. 
6. Охарактеризуйте ресурсы этнического туризма Челябинской области. 
7. Охарактеризуйте ресурсы этнического туризма Оренбургской области. 
8. Охарактеризуйте ресурсы этнического туризма Башкортостана. 

Задание для микрогрупп 

Разработайте этнический маршрут для любой территории Уральско-
го региона. 
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Глава 8. КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

8.1. Культурно-познавательный туризм в Пермском крае 

Север Пермской области богат древним историческим наследием (Со-
ликамск, Усолье, Чердынь). Здесь множество соборов, старых купеческих 
кварталов, музеев. По ценности архитектурно-градостроительного насле-
дия Усолье отнесено к самой высокой группе «А» наравне с такими горо-
дами, как Суздаль, Углич, Великий Устюг. 

Усолье. Село Новое Усолье было основано в 1606 г. известной дина-
стией Строгановых и на целое столетие стало «столицей» их владений. Мест-
ные рассолы отличались высокой концентрацией соли, количество варниц 
постоянно росло. Новое Усолье превратилось в крупное селение. Поскольку 
Усолье располагалось на многочисленных островах с протоками, его называ-
ли «уральской Венецией». Оно часто страдало от половодий. Оставаясь се-
лом, Усолье обзавелось красивым архитектурным ансамблем и имело около 
7 569 жителей на 1850 г., работавших на двух солеваренных заводах. Благо-
даря этим крупным солеваренным заводам в Усолье интенсивно развивалось 
рабочее движение и после революции Усолье получило городской статус 
и стало центром уезда. Правда, в 1932 г. Усолье, как и все окружающие по-
селки, вошло в состав большого нового города Березники, образовавшегося 
вокруг Березниковского содового завода и строящегося Березниковского хи-
мического комбината, а также Березниковского калийного комбината. Центр 
нового города располагался на левом берегу реки Камы, напротив Усолья. Но 
отсутствие моста через Каму сильно затрудняло транспортное сообщение, 
и в 1940 г. Усолье вновь было выделено в отдельный город. 

Отметим, что по численности населения Новое Усолье еще в XIX в. 
оставило далеко позади уездный Соликамск, да и большинство других уезд-
ных городов Пермской губернии. Вокруг Усолья имелось несколько круп-
ных сел, таких как Ленва, Веретье, Зырянка, Орел-городок, Пыскор и даже 
горный город Дедюхин. Сильно поменялась жизнь города Усолья после 
создания Камского водохранилища. Значительная его часть была затопле-
на или заболочена, при этом старая часть Усолья фактически стала горо-
дом-призраком, раскиданным на множестве островов. 
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В центре Усолья возвышается возведенный Строгановыми в начале 
XVIII в. архитектурный ансамбль в стиле барокко, состоящий из следую-
щих зданий: 

1) Спасо-Преображенский собор (1724–1731). В советское время в хра-
ме размещался пивзавод, на сегодняшний день храм действующий. Вблизи 
юго-восточного угла храма находятся руины часовни Спаса-Убруса, по неко-
торым данным старейшего каменного здания Усолья, построенного в XVII в.; 

2) Соборная колокольня (1730). Она наклонная (так же, как и Соли-
камская соборная колокольня и знаменитая Невьянская башня и т. д.). Для 
укрепления Усольской колокольни были пристроены торговые ряды с за-
падной стороны (1832–1835). Ныне здания заброшены. До пожара 1842 г. 
колокольня была украшена высоким шпилем с флюгером, затем главкой. 
В настоящее время на колокольне планируется установка шпиля; 

3) Палаты Строгановых (1724). На сегодняшний день в здании про-
водятся различные выставки. Украшениями палат служат две печи с пре-
красными изразцами. Первоначально здание состояло из четырех палат, 
соединенных сенями, в противоположных углах здания были размещены 
два сейфа, а в подклете (цокольном этаже) располагались помещения для 
слуг и каретный сарай. 

После раздела строгановского имения между наследниками рядом со 
«строгановским ансамблем» начали появляться особняки других владель-
цев солеваренных заводов. Да и сами строгановские палаты стали принад-
лежать разным владельцам после переноса главного правления имением 
в село Ильинское. Отметим, что владельческие дома возводились в основ-
ном на берегу Камы в архитектурном стиле классицизм. 

В 1833 г. Строгановы возвели для своих служб здание, известное 
сейчас как «контора сользаводов». В настоящее время в нем размещается 
женский монастырь. Здание построено по стандартному проекту, изменен-
ному крепостным архитектором Т. Тудвасевым. 

Недалеко от палат Строгановых стоит сильно разрушенное здание, 
украшенное портиками с колоннами, – особняк князей Лазаревых (1830), ку-
пивших в конце XVIII в. часть строгановских земель, металлургических и со-
леваренных заводов. Напротив дома Голицыных (которым перешла часть 
строгановских земель по женской линии), чуть в стороне от Камы распола-
гается так называемый господский дом Строгановых, построенный в 1832 г. 
Кроме дома от усадьбы сохранились два флигеля, баня и остатки сада. 
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Через дорогу от него, выходя фасадом на главную площадь Усолья, 
стоят руины дома-правления графа Шувалова (как и Голицыным, Шувало-
вым перешла часть строгановских земель по женской линии). Ныне от 
большого полукаменного дома с балконом, постройки XIX в., сохранился 
только первый этаж, перекрытый кирпичными сводами. 

Как уже говорилось, в Усолье имелось два солеваренных завода, 
располагавшихся выше и ниже села. Они назывались соответственно Верх-
ними и Нижними промыслами. На берегу Камы около дома Голицыных 
сохранилось кирпичное двухэтажное здание дома Мальцева или типогра-
фии Тарасова (1915). 

От крупного солеваренного завода Нижнего промысла с высокими 
рассолоподъемными башнями и кирпичными башнями, закрытого после 
Гражданской войны, не осталось ничего. 

Из всех построек в этом районе сохранилась только церковь Владимир-
ской иконы Божьей матери, или Рубежская, построенная в 1757–1791 гг. на 
средства приказчиков Дьячкова и Коровина (старая деревянная церковь 
сгорела из-за поджога этими приказчиками дома конкурентов, ставшего 
причиной возникновения большого пожара). На сегодняшний день церковь 
лежит в руинах, обрушились купол и свод трапезной. 

Интересен комплекс деревянных зданий Земской больницы, постро-
енный в начале XX в. Здания используются по назначению. Чуть в стороне 
от дороги возвышается Никольская церковь (1813–1820), построенная как 
памятник Отечественной войне 1812 г. Считается, что ее автором был из-
вестный архитектор А. Н. Воронихин, который родился здесь, в Усолье. 
Самое известное творение этого архитектора – Казанский собор в Санкт-Пе-
тербурге. Сейчас Никольская церковь находится в процессе реставрации [173]. 

При всем богатстве историко-архитектурных ресурсов Усолья, отме-
тим, что бо́льшая часть зданий, к сожалению, находится в разрушенном 
или полуразрушенном состоянии. 

Соликамск (русская солонка) изначально рассматривается как уникаль-
ный, неповторимый по своей значимости туристский район, родоначаль-
ник промышленности на Урале. 

Жизнь и название Соликамску дала соль. Город возник при соляных 
промыслах, организованных вологодскими купцами Калинниковыми. Есть 
указания, что около 1430 г. они устроили рассолоподъемные трубы и вар-
ницы на берегу Усолки. Первоначально город назывался в летописи 1506 г. 
Усолье на Камском, позднее – Усолье Камское, а с XVII в. – Соль Камская. 
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Сооружения промыслов (трубы, башни над ними, лари для хранения 
рассола, варницы, амбары) были первыми постройками нового поселения. 
В 1451–1505-х гг. расположенное в верховьях Камы Великопермское кня-
жество было присоединено к Великому княжеству Московскому. В 1711 г. 
в Соль Камскую прибыли 97 плененных в Северной войне шведов, в том 
числе 93 офицера и 4 лекаря. Также в городе оставались шведы, которые 
не могли продолжить путь в Сибирь по причине болезни и когда в 1721 г. 
вышел Указ Сената о возврате пленных на родину, то в Соликамске нахо-
дилось 186 шведов, некоторые из них приняли православие и обзавелись 
семьями. В 1730-е гг. в селе Красном близ Соликамска Г. Демидовым был 
создан один из первых в России частных ботанических садов. Количество 
растений в саду превышало 500 наименований. В 1746 г. в саду была со-
хранена коллекция 80 сибирских растений Г. Стеллера, переданная в Акаде-
мию наук. Фрагментарное описание сада и оранжерей встречается в книгах 
И. Гмелина, Ж. Ш. д’Отроша. В конце 60-х гг. XVIII в. А. Ф. Турчанинов 
в своей усадьбе также разбил ботанический сад. Оба ботанических сада 
представляли большой научно-практический и познавательный интерес. 

К достопримечательностям Соликамска относятся Музей соли, Бота-
нический сад им. Г. А. Демидова, Троицкий собор, Богоявленская церковь, 
краеведческий музей, музей древнерусского искусства, Людмилинская сква-
жина с калийной солью [32]. 

Людмилинская скважина на берегу реки Усолки находится в паре 
километров севернее Соборной площади. А рядом Заливной луг, и это ти-
пичное для Соликамска сочетание центра и окраины (здесь можно увидеть 
деревянные ворота и лавочки-бревна). Сама скважина представляет собой 
толстое воткнутое в землю бревно с вынутой сердцевиной, откуда день 
и ночь сочится синеватая вода, пахнущая сероводородом. Скважину про-
бурили в 1902 г. с научными целями. Из таких же колодцев (скважин) ка-
чали рапу (соляной рассол) еще братья Калинниковы в XV в. и Строгановы 
в XVI в. Наличие соли в этой местности можно объяснить тем, что около 
286 млн лет назад здесь было дно Пермского моря. Затем часть моря оказа-
лась отрезанной от основной массы в результате подъема суши и превратилась 
в озеро. Из-за высыхания озера и занесения его осадочными породами обра-
зовалось современное месторождение калийно-магниевых солей. 

Чердынь – столица древней Перми Великой – ныне представляет со-
бой полностью сохранившийся старый город в окружении старинных по-
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селений (Покча, Вильгорт, Ныроб). Это один из древнейших городов Ура-
ла. Здесь, как нигде на Урале, сохранилось очень много старинных зданий. 
И сам уклад жизни во многом остается неизменным. 

Отметим, что Чердынь – один из самых старых топонимов Верхнего 
Прикамья. Название города произошло от коми-пермяцких слов «чер» (ви-
доизмененное слово «шор» – небольшой ручей) и «дынь» – устье, т. е. 
«чердынь» означает «поселение около устья ручья». 

Часто обращают внимание, что Чердынь, как и Рим, как и Москва, 
стоит на семи холмах. Каждый холм имеет название: Вятский, Троицкий, 
Воскресенский, Богоявленский, Монастырский, Посадский и Старокладби-
щенский. Высокий берег Колвы рассечен глубокими оврагами, которые 
образуют несколько высоких мысов. На них стоят церкви Чердыни. 

Через Чердынь шли дороги за Урал. Она имела крупные торговые 
связи с другими странами. В обмен на ценную пушнину сюда шли в том 
числе изделия из серебра. Так родились легенды о закамском серебре. 
О богатстве этих мест наглядно свидетельствуют многочисленные находки 
кладов. Некоторые из них можно увидеть в музее Чердыни. 

Точная дата основания города неизвестна. Первое письменное упо-
минание Чердыни относится к 1451 г. (Вычегодско-Вымская летопись). Тог-
да московский князь Василий II (Василий Темный) назначил наместником 
в Чердынь вереинского князя Михаила Ермолаевича. Этот год официально 
считается датой рождения города. Борцы за православие склоняли жителей 
Чердыни к христианству. В 1455 г. для епископа Питирима эта попытка 
окончилась неудачей – он был убит вогулами. В 1462 г. епископом Ионой 
в Чердыни был основан Иоанно-Богословский мужской монастырь и зало-
жена деревянная церковь Иоанна Богослова. Во второй половине XV в., 
как мы уже упоминали, Пермь Великая была присоединена к Московскому 
государству. В 1505 г. в Чердынь назначили московского наместника, после 
чего население города становится преимущественно русским. 

В 1535 г. на Троицком холме была построена деревянная крепость. 
С трех сторон ее надежно защищали глубокие овраги, а с четвертой сторо-
ны соорудили ров и высокий земляной вал длиной 130 м. Крепостной вал 
прекрасно виден и сейчас, поражая своими размерами. Крепость выдержа-
ла 11 крупных нападений татар и вогул. В 1535 г. Чердынь получила офи-
циальный статус города. Но в 1595 г. появилась более короткая Бабинов-
ская дорога через Соликамск и политическое и экономическое значение 
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Чердыни стало снижаться. В 1781 г. образован Чердынский уезд, просущест-
вовавший вплоть до 1923 г. Он был самым большим в Пермской губернии, 
охватывал обширную территорию площадью 70 790 км2. В 1783 г. утверж-
ден герб города Чердынь (символ города (лось) как арт-объект находится 
на площади перед автовокзалом, также в наши дни разработан и брендбук 
города с лосем). В 1792 г. город сильно пострадал от опустошительного по-
жара. Сгорели крепость, церкви, дома. Осталось лишь 35 построек. Чердын-
ские купцы участвовали в восстановлении города, выделяли средства на по-
стройку новых общественных зданий и церквей. В 1970 г. Чердынь вклю-
чена в список 116 исторических городов России. 

Опишем более подробно некоторые достопримечательности Черды-
ни. Например, Троицкий холм, о котором мы уже упоминали ранее. Отсю-
да начиналась Чердынь. Это сердце города, его начало. Еще в XII–XIII вв. 
на этом месте стояло Чердынское (Троицкое) городище. Археологи нашли 
черепки посуды и бронзовые шумящие подвески родановской культуры. 

На месте городища в XV в. и появилась Чердынь с деревянной кре-
постью. На Троицком холме есть небольшая экспозиция, встроенная в вал, 
на которой представлены воспроизведенная кольчуга тех времен, наконеч-
ники копий, фигурки пермского звериного стиля, древнее блюдо. 

По соседству с Троицким, чуть южнее, находится Вятский холм, где 
было Вятское городище. Археологами здесь найдены остатки металлурги-
ческого производства, а также клад с предметами пермского звериного сти-
ля. К 200-летию дома Романовых на холме высажена роща. 

Самая старая каменная постройка Чердыни – Храм Иоанна Богослова. 
Она возведена в 1704–1718 гг. Интересно, что здание строили пленные шве-
ды-каменщики по приказу Тобольского генерал-губернатора князя М. П. Га-
гарина, который посещал Чердынь проездом, а в 1751 г. архимандритом 
Ионой Иоанно-Богословского монастыря были крещены последние языч-
ники Вишерского края – манси. 

Часовня Спаса Нерукотворного (или часовня «Убиенных родителей») 
напоминает о тех смутных временах, когда на Чердынь нападали неприятели. 
Стоит она над могилой 85 чердынцев, павших в 1547 г. в бою с ногайскими 
татарами. Имена погибших перечислены на надгробной плите. Надписи на 
старославянском языке у входа гласят: «Сия часовня освящена в честь Неру-
котворного Образа Гда Бга и Спса нашего Иса Хса» и «Построена в память 
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о 85 воинах избиенных на брани от нагайских татар в 1547 год генваря 
6-го дня». Спасская часовня была утрачена в советское время и восстановле-
на в 2007 г. Сейчас в ней работает музей «Часовня Спасская». 

Собор Воскресения Христова строился с 1750 г., освящен в 1754 г. 
Внутри ведется реставрация. Колокольня Воскресенского собора служит 
главной высотной доминантой города. Сюда можно подняться и посмот-
реть на Чердынь с высоты птичьего полета. Подъем происходит по винтовой 
металлической лестнице. В одном месте на рельсе можно увидеть надпись 
«Демидова Н. Т. завод 1877 года». 

Также дошли до наших дней Успенская церковь (в ней сейчас Музей 
истории веры) и Всесвятская церковь (1815–1817), находящаяся на кладби-
ще в северной части города. Здесь можно увидеть собрание икон, церков-
ной утвари, узнать о храмах Чердынского района. 

Обязательный для посещения в Чердыни объект – краеведческий музей. 
Пожалуй, это самый интересный и богатый по своим коллекциям провинци-
альный музей Урала. А еще он один из старейших в Пермском крае, поскольку 
был открыт в 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина (музей 
носит его имя). Создан музей благодаря председателю Чердынской уездной 
управы Д. А. Удинцеву – мужу сестры писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

В музее очень много интереснейших экспонатов, в том числе бога-
тые археологические и этнографические коллекции. Здесь можно увидеть 
фигурки пермского звериного стиля, клады монет, восточное серебро. Ин-
терес среди туристов вызывает и икона «псоглавца» – святого Христофора 
с головой собаки. В прошлом чердынские охотники считали его своим по-
кровителем, а перед началом сезона охоты священник кропил охотничьих 
собак святой водой. Кстати, в 1722 г. церковь запретила рисовать этого 
святого с собачьей головой, а ранее написанные изображения были унич-
тожены как «противные естеству, истории и самой истине» [33]. Лишь не-
сколько изображений «псоглавца» чудом дошли до наших дней. Одно из них 
на иконе в Чердынском музее, другое – на фреске в церкви Ныроба (это 
изображение вдохновило писателя А. Иванова на создание романа «Псо-
главцы»). Справа от входа в музей находится выставка старой сельскохо-
зяйственной техники под открытым небом. 

На улице Прокопьевской сохранилось здание больницы, со второго 
этажа которой в свое время спрыгнул отправленный в Чердынь в ссылку 
поэт О. Мандельштам, пытаясь покончить с собой. Об этом событии напо-
минает мемориальная табличка. 
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В Чердыни очень много купеческих домов и просто интересных ста-
ринных построек. Благодаря удаленности Чердыни при советской власти 
не разрушили и не перестроили ее церкви и другие старые здания. В отли-
чие, например, от Ирбита, который мог бы быть очень похожим на Чер-
дынь. На улицах города встречаются таблички для туристов с интересной 
информацией из истории города, установленные к отмечавшемуся в 2011 г. 
юбилею Чердыни. А недалеко от Троицкого холма можно увидеть заставу 
со шлагбаумом (теперь застава воссоздана, а появилась она в Чердыни в 1683 г. 
для контроля над проезжающими по дороге и высылки беглых крестьян). 
В Чердыни возвращены названия улиц, которые были здесь до революции. 
Поэтому здесь нет улицы Ленина, а таблички на магазинах выполнены 
в дореволюционном стиле. 

В настоящее время численность населения города около 4,7 тыс. чело-
век. Это один из самых маленьких городов страны, однако в наши дни Чер-
дынь стала крупным туристским центром Урала и Пермского края. Отметим, 
что летом в окрестностях Чердыни проходит фестиваль «Зов Пармы» [33]. 

Пермь. Среди познавательных ресурсов, имеющих всероссийское зна-
чение, в Перми можно назвать Пермский художественный музей (с уникаль-
ной коллекцией деревянной скульптуры и бронзовых изделий в пермском 
стиле); царь-пушку и царь-молот в районе Перми – Мотовилихе; единствен-
ный в России музей великого импрессарио С. Дягилева; архитектурно-этно-
графический музей «Хохловка», находящийся в 40 км к северу от Перми.  

В старом центре города немало памятников архитектуры, которые 
производят неизгладимое впечатление. Среди них одно из самых красивых 
зданий в городе – дом купца Грибушина с элементами барокко и модерна; 
величественный Спасо-Преображенский кафедральный собор, где теперь 
располагаются Пермская художественная галерея и архиерейский дом; ду-
ховное училище (ныне институт культуры); Мариинская женская гимна-
зия, ставшая сельхозакадемией им. Д. Н. Прянишникова; Успенский женский 
монастырь; Казанская церковь; дом Благородного собрания; храм Всех 
Святых; Вознесенская церковь. 

В Перми множество интереснейших театров. Пермский академиче-
ский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского предлагает экскурсию по 
закулисью театра. В этот театр в годы Великой Отечественной войны эва-
куировали труппу Ленинградского Мариинского театра. Театр является 
одним из старейших театров в России. При этом считается, что это третий 
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музыкальный театр в нашей стране после Большого (Москва) и Мариин-
ского (Санкт-Петербург) театров. Также в Перми действует одна из самых 
сильных балетных школ в России. 

Пермский академический театр драмы «Театр-Театр» славится как 
классическими спектаклями, так и мюзиклами, а также различными теат-
ральными экспериментами. Необычное название он получил в 2007 г. 

Театр «У Моста» (ударение на букву «о») – один из самых нетриви-
альных театров не только в Перми, но и в стране. Это частное учреждение, 
его основатель и вдохновитель – заслуженный артист и деятель искусств РФ, 
режиссер С. Федотов. «У Моста» регулярно входит в рейтинги лучших куль-
турных учреждений России, получает престижные награды, в том числе 
является неоднократным лауреатом самой известной театральной премии 
России «Золотая маска». 

Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) функционирует с 1964 г. и се-
годня он занимает красивый двухэтажный особняк Любимовой – памятник 
архитектуры в стиле модерн, куда с удовольствием ходят юные зрители. 

Пермский театр кукол также весьма известный театр: в «копилке» 
его наград есть «Золотая маска» и другие престижные награды. А репер-
туар у данного театра весьма разнообразный и интересен не только юным 
театралам, но и их родителям. 

Что же касается музеев, то один из главных музеев современного ис-
кусства за пределами двух столиц – это музей современного искусства 
PERMM, основанный в 2009 г. Поначалу он занимал здание бывшего реч-
ного вокзала, а затем переехал в трехэтажный дом на бульваре Ю. Гагари-
на. В этом музее собрана большая коллекция актуального российского ис-
кусства XX–XXI вв. 

В Музее пермских древностей находится собрание образцов древ-
нейших флоры и фауны пермского геологического периода (пермские яще-
ры, редкие минералы, окаменевшие растения и останки морских существ, 
динозавров, мамонтов и др.). 

На сегодняшний день Пермь отличается большим количеством куль-
турных событий и объектов. Город активно повышает свой рейтинг турист-
ской привлекательности и создает собственный бренд территории госте-
приимства. При этом для развития туристской отрасли в Перми приори-
тетны качество инфраструктуры и сервиса, а также внедрение и развитие 
новых турпродуктов. 
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Чусовой. Недалеко от города Чусового расположен уникальный му-
зей, посвященный истории политических репрессий ХХ в. Этот мемори-
альный центр (музей «Пермь-36» находится в 120 км от Перми) создан 
в 1990-е гг. на месте последнего концлагеря для политических заключен-
ных Советского Союза. 

Кунгур. Выразительным комплексом исторической застройки среди 
городов Пермского края отличается Кунгур, сохранивший более сотни жи-
лых, административных и культовых сооружений XVIII–XIX вв., а также 
интересные скульптурные памятники. Усиливает аттрактивность историче-
ского центра Кунгура его расположение на подковообразной излучине ре-
ки Сылвы, а также наличие в городе знаменитой пещеры. Большинство хра-
мов в Кунгуре построено во времена его расцвета – в XVIII–XIX вв., когда 
он был торговым центром Урала и так называемой чайной столицей России. 

В этом городе представляют интерес для туристов такие храмы, как 
храм Тихвинской иконы Богоматери, Успенский храм Пресвятой Богоро-
дицы, Свято-Никольская церковь, Всехсвятская церковь, Спасо-Преобра-
женская церковь, Малая Алексеевская церковь, Кунгурская мечеть. 

В то же время (в XVIII–XIX вв.) купцы строили здесь красивые и доб-
ротные дома для своих семей, а также здания для городских служб. Мно-
гие из этих строений сохранились и сегодня (особняк Ковалева, дом Гри-
бушина, Гостиный двор, Малый Гостиный двор, Городская управа). В этих 
старинных особняках расположены Художественный музей Кунгура, Музей 
истории купечества (в здании Малого гостиного двора), Краеведческий му-
зей, Музей камня. 

Таким образом, можно заключить, что культурно-познавательные воз-
можности в Пермском крае весьма велики. 

8.2. Культурно-познавательный туризм 
в Свердловской области 

Одним из наиболее привлекательных в плане культурно-познаватель-
ных ресурсов на Урале является Свердловская область. На ее территории 
расположены 942 памятника истории и архитектуры, в том числе 79 памят-
ников федерального значения. История Свердловской области нашла от-
ражение в экспозициях 111 государственных и муниципальных музеев, бо-
лее 700 ведомственных и частных музеев (в том числе 532 школьных музеев). 
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Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и на-
родного искусства (туристский поток – около 65 тыс. человек в год) пред-
ставляет собой историко-культурный и ландшафтный музейный парк. Жем-
чужина Невьянского историко-архитектурного музея – Невьянская наклон-
ная башня Демидовых (посещаемость – около 100 тыс. человек в год). Вер-
хотурский Кремль (посещаемость – около 50 тыс. человек в год) – один из 
двух находящихся в азиатской части России каменных кремлей (построен 
в начале XVIII в. по приказу Петра Великого). 

В последнее время в регионе появились новые интересные музеи и му-
зейные комплексы: Музей Владимира Высоцкого (Екатеринбург, частный 
музей), литературно-музейный центр «Дом Окуджавы» (Нижний Тагил, 
муниципальный центр культуры), Художественный музей Эрнста Неизвест-
ного (Екатеринбург, филиал Свердловского областного краеведческого му-
зея). Популярны среди туристов музейные комплексы, посвященные со-
ветскому наследию и уральской промышленности: Музей бронетанковой 
техники (Нижний Тагил), нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал», Музейный комплекс военной и гражданской техники (Верх-
няя Пышма), Ирбитский государственный музей мотоциклов (Ирбит) [164]. 

На территории Екатеринбурга и его окрестностей известно более 
190 археологических памятников. Зачастую их открытие первоначально но-
сило случайный характер. Например, при проведении железной дороги у стан-
ции Гать был обнаружен могильник Калмацкий брод, а у станции Палки-
но при разрушении Правобережных Палкинских стоянок при добыче мра-
мора – Палкинский могильник. 

Отметим, что археологические исследования в окрестностях Екате-
ринбурга начались в конце XIX в. и связаны с деятельностью Уральского 
общества любителей естествознания. Уже тогда выяснились некоторые 
особенности древних памятников региона. Первая связана с их топографи-
ей. Памятники были найдены как по берегам озер, так и на островах Верх-
Исетского пруда, а также на останцах среди болот, окружающих озера Исет-
ское, Мелкое, Карасье, Шарташ. Поздние слои археологических памятни-
ков были обнаружены в толще торфяников озер Карасье и Шувакиш (ар-
хеологи 2-й половины XX в. обследовали и открыли массу новых мест 
древнего обитания). 
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Вторая особенность археологических памятников региона – много-
кратность заселения одних и тех же мест. Так, на острове Каменные палат-
ки (севернее поселка Палкино) возводились сооружения и производствен-
ные площадки практически во все древние эпохи, начиная с мезолита (при-
мерно 7 тыс. лет до н. э.) и заканчивая памятниками XVII в. (каменоломни 
и углежогные ямы). Третья особенность археологических памятников гор-
но-лесных территорий связана с составом почв. В них сохраняются только 
пережженные кости и, частично, полированные костяные предметы, а сы-
рые кости (не говоря уже о деревянных изделиях) в течение нескольких 
веков совершенно исчезают. Это обстоятельство крайне затрудняет для ис-
следователей определение объектов охоты, рыбной ловли, а также время 
появления скотоводства и земледелия у древнего населения. При этом 
в торфе археологические материалы как из кости, так и дерева достаточно 
хорошо сохраняются [190]. Примером тому является Шигирский идол – са-
мый древний деревянный памятник в мире, найденный в 70 км к северо-за-
паду от Екатеринбурга в районе деревни Калата (сейчас это город Киров-
град) в Шигирском торфянике. Возраст идола, по последним оценкам уче-
ных, достигает 12 100 лет. 

В самом Екатеринбурге наиболее интересны следующие объекты: 
Плотинка и Исторический сквер, где расположен музей под открытым не-
бом на месте старейшего предприятия города; памятники архитектуры со-
ветского авангарда; Уральский геологический музей; Музей камнерезного 
искусства; Литературный квартал с мемориальными музеями писателей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова; Музей Невьянской иконы; Музей 
изобразительных искусств и т. д. 

Ирбит и Ирбитская ярмарка. Древнейшие поселения на месте горо-
да возникли в эпоху бронзы (2-е тысячелетие до н. э.), наиболее значитель-
ное из них – Ирбитское городище, расположенное на холме-останце у севе-
ро-западной окраины города, напротив деревни Мельникова на левом бе-
регу реки Ирбит. 

В 1631 г. при впадении реки Ирбит в Ницу верхотурским слобожани-
ном И. Шипицыным (Спицыным) была заложена Ирбеевская слобода (поз-
же в употреблении закрепляется название Ирбитская). Также был основан 
острог. Население слободы составляли государственные крестьяне, бело-
местные казаки, дьячки, священнослужители, ямщики, мельник, кузнец, пуш-
карь. Вскоре после основания в слободе возник торжок (устар. место торговли). 
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В 1643 г. указом царя Михаила Федоровича торжок был узаконен, и воз-
никла Ирбитская ярмарка. Здесь продавались европейские, азиатские и си-
бирские товары. Ярмарка стала второй в России после Нижегородской 
и имела исключительное значение для международного рынка пушнины 
и российского рынка чая, принимала купцов из Китая, Индии, Средней 
Азии, Западной Европы и России [141]. А в 1775 г. Екатерина Великая по-
жаловала Ирбитской слободе статус города, после того как во время вос-
стания Емельяна Пугачева жители Ирбита оказали сопротивление кресть-
янским войскам. 

К достопримечательностям Ирбита кроме Ирбитской ярмарки относят-
ся Ирбитский муниципальный драматический театр им. А. Н. Островского, 
Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, Ирбитский 
историко-этнографический музей, Ирбитский музей народного быта, центр 
мотокультуры «Мотодом», Ирбитский государственный музей мотоциклов – 
единственный в России музей мотоциклов, имеющий статус государственного. 

Верхотурье. В августе 2018 г. исполнилось 420 лет городу Верхоту-
рью, самому старому городу Свердловской области, основанному в 1598 г., 
строить который начали еще в эпоху Рюриковичей. Строительство Верхо-
турья началось на основании грамоты царя Федора Ивановича (последнего 
представителя московской ветви династии Рюриковичей) от 10 (20) октяб-
ря 1597 г. В грамоте, направленной известным военным и государствен-
ным деятелям В. П. Головину и И. В. Воейкову, говорилось: «И как к вам 
ся наша грамота придет, и вы б того места от реки от Туры по берегу рас-
смотрели, сколь то место крепко и можно ль быти по тому месту от реки от 
Туры без городовые стены. И только будет то место крепко, и городовая 
стена не надобе, и вы б сделали нового города три стены, а с четвертую 
сторону от реки от Туры велели поставить хоромы в стену воеводские или 
которые иные хоромы поставить пригодятся, которым быти в городе при-
гоже, только бы было постенно, да избы поделать…» [31]. 

И в 1598 г. государственной экспедицией В. П. Головина и И. В. Воей-
кова был основан город Верхотурье как острог на месте существовавшего 
ранее мансийского городища Неромкар для защиты одного из главных вод-
ных путей в Сибирь: вверх по Каме до Соликамска, затем посуху, и далее 
вниз по Туре в Обь. Таким образом Верхотурье стало главной крепостью 
на пути в Сибирь. В 1600 г. здесь была устроена таможня, и через город 
шли все сибирские товары. 
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В Верхотурье интересны для туристов Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник; Православный музей; Дом 
народных художественных промыслов и ремесел [31]. 

Невьянск. Развитие горнорудной промышленности Урала началось 
с города Невьянска, в котором туристам предлагают посещение знамени-
той падающей башни и историко-краеведческого музея. 

Второй город области – Нижний Тагил привлекает туристов благо-
даря единственному в России музею-заповеднику горнозаводского дела (му-
зей включает в себя 16 объектов), музею-заводу истории развития черной 
металлургии (функционирует на базе старинного завода Демидовых), ин-
тересным административным постройкам горного округа. Отметим, что 
Нижний Тагил является родиной конструкторов первого российского паро-
воза братьев Черепановых. 

В третьем по значимости городе Среднего Урала – Каменске-Ураль-
ском интересны исторический центр, и так называемый Старый Каменск. 
До наших дней там сохранились здания XVIII и XIX вв., три десятка па-
мятников архитектуры регионального значения. В этих зданиях раньше 
жили купцы, располагались школы, училища, магазины. 

Особенно интересен здесь краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина – 
памятник архитектуры федерального значения. Музей расположен в зда-
нии бывшей конторы Каменского казенного чугунолитейного завода по-
стройки 1825 г. Гордость музея – артиллерийская коллекция, собранная из 
образцов изделий Каменского чугунолитейного завода, который построен 
по специальному проекту и отвечает всем европейским требованиям, предъ-
являемым также и к колокольному производству. Отметим, что начиная 
с 1733 г. Каменский-Уральский носит название колокольной столицы Ура-
ла. И уже два десятилетия в городе отливают колокола для храмов России, 
Европы и Америки (производство колоколов весом от 6 до 18 т). Этот за-
вод единственный в стране, где туристы могут увидеть технологию литья 
«от и до», а напоследок загадать желание, позвонив в колокол. 

Заслуживают внимания и провиантские склады – памятник архитек-
туры регионального значения. Здание создано по проекту М. П. Малахова, 
дважды перестраивалось в советский период, поэтому утеряло прежний 
облик. Свой нынешний вид оно обрело в 1958 г. после перестройки мест-
ным архитектором В. А. Гагариным. Здесь в разное время размещались 
кинотеатр им. С. М. Кирова и драмтеатр [48]. 
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8.3. Культурно-познавательный туризм 
в Челябинской области 

Интересными ресурсами для познавательного туризма обладает Че-
лябинская область, особенно такие города области, как Златоуст, Касли, 
Верхнеуральск, Троицк, Челябинск, Кыштым, Миньяр, Миасс. Сам город 
Челябинск не может похвастать хорошей сохранностью исторической сре-
ды, но его пешеходная улица Кировка с многочисленными скульптурными 
композициями выглядит очень привлекательно. Одним из самых совре-
менных музейных зданий в России обладает Челябинский областной исто-
рико-краеведческий музей. 

Город Миасс – бывший центр золотодобычи Южного Урала – сохра-
нил интересный архитектурный комплекс и музей, посвященный, в первую 
очередь, периоду «золотой лихорадки». В Миассе на окраине Ильменского 
заповедника находится естественнонаучный музей с одной из крупнейших 
в России коллекцией минералов. 

В музее города Златоуст (старинный центр производства стального 
оружия) имеется уникальная коллекция златоустовского оружия. 

Крупным центром народных промыслов в Челябинской области яв-
ляется город Касли, где туристам предлагается познакомиться с музеем 
каслинского художественного литья. 

Также в Челябинской области находятся такие известные археологи-
ческие памятники, как комплексы древних городищ-поселений Аркаим, 
Синташта, древняя стоянка первобытного человека Богдановка, археоло-
гический комплекс Кесене, пещерный комплекс обитаемых стоянок перво-
бытного человека в долине реки Ай, а также исторические памятники – 
места пугачевской крестьянской войны. 

Но, безусловно, главным туристским объектом культурно-позна-
вательного характера в Челябинской области является музей-заповедник 
«Аркаим» (расположен на юге Челябинской области на границе с Оренбург-
ской в 11 ч пути от Челябинска и в 6 ч – от Магнитогорска). 

В конце 3 – начале 2-го тысячелетия до н. э. одно из развитых племен 
(или группа племен) дошло до земель современного Южного Урала, где 
и осело на пару веков, отстроив несколько десятков городищ, разбросан-
ных по территории диаметром в 350 км. А более 3 тыс. лет спустя останки 
этих городов найдут археологи, окрестив «Страной городов». Это название 
уникальным строениям дал Г. Б. Зданович, под чьим руководством прово-
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дился ряд археологических раскопок древних городов, чья приближен-
ность друг к другу, единый архитектурный стиль, а также схожие инже-
нерные решения и материалы подтверждают их общность. 

Согласно выводам, сделанным исследователями и учеными, городи-
ща не являются перестройкой прежних мелких селений или стоянок. До 
того как сюда пришли так называемые праиндоевропейцы, здесь не было 
ничего кроме холмистой степи. При этом строительство явно велось по 
общему плану и топографической логике. Например, между всеми города-
ми соблюдалось расстояние в 30–50 км, которые легко можно было пре-
одолеть за 12 ч (считается, что перемещались эти племена на лошади или 
колеснице) без остановок на ночлег за пределами цивилизации. 

Города также представляли собой не скопление мелких разномаст-
ных домишек за высоким частоколом, а целостные инженерные сооруже-
ния, выполненные по единой схеме. Причем в разные эпохи архитектур-
ные решения менялись. Например, самые ранние постройки имели круг-
лую форму, более поздние – квадратную. 

В настоящее время известно о существовании 24 таких городов на 
территории Урала, бо́льшая часть из которых находится на территории Че-
лябинской области. При этом Аркаим не является чем-то уникальным, это 
типичное городище древней культуры, оставившей стоянки. Известны по-
селения Синташта, Ольгино, Андреевское, Берсаут, Бахта, Журумбай, Ка-
мысты, Коноплянка, Куйсак, Родники, Париж и т. д. 

Возвращаясь к истории открытия Аркаима, отметим, что у реки Ка-
раганки в конце 1980-х гг. были найдены остатки древнего поселения, су-
ществовавшего, как мы уже указывали, в конце 3 и начале 2-го тысячите-
лития до н. э., которое некоторые поспешили объявить колыбелью индо-
арийской цивилизации. На базе археологического комплекса, а также со-
хранившейся окружающей природной среды в 1994 г. был создан специа-
лизированный природно-ландшафтный и историко-археологический центр 
«Аркаим», где туристам предлагается осмотр городища Аркаим с рекон-
струированным фрагментом стен и жилищ, музея «Природа и человек», 
музея древних производств, поселка каменного века, погребального курга-
на сарматского вождя, казачьей усадьбы (все это не подлинные объекты, 
а реконструкции). Ценность историко-культурных объектов усиливает не-
тронутая природа степного Урала [152]. 

В заключение данной темы рекомендуем следующее: существенный 
интерес для туристов представляют историко-культурные ресурсы Южного 
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Урала, уникальность которых обеспечивается бурным промышленным раз-
витием региона в XVIII–XX вв., в результате чего он превратился в один из 
крупнейших центров добычи полезных ископаемых, а также их переработки. 

8.4. Культурно-познавательный туризм 
в Оренбургской области 

Оренбургская область не может похвастать наличием значительных 
историко-культурных ресурсов, за исключением находящихся в самом Орен-
бурге моста «Евразия», расположенного на условной границе двух частей 
света, и культурно-исторического комплекса «Караван-Сарай». 

Тем не менее на территории области есть очень интересные памятни-
ки археологии, связанные с кочевой культурой сарматов. Благодаря уникаль-
ному географическому положению Оренбургской области на границе Евро-
пы и Азии археологическое наследие региона обладает значительным по-
тенциалом и широким культурно-историческим спектром. 

Первые археологические раскопки на территории Оренбуржья связа-
ны с деятельностью Оренбургской ученой архивной комиссии: до 1917 г. 
в Оренбургской губернии изучались лишь отдельные курганы у сел Крас-
ногор, Покровка и Прохоровка. Широкую известность получил комплекс 
курганов у села Прохоровка, содержавший богатые сарматские захоронения. 
По месту этой находки ранесарматские памятники получили общеприня-
тое название – прохоровская культура. 

В настоящее время в Оренбургской области в ходе разведок и раско-
пок выявлено свыше полутора тысяч археологических памятников: посе-
лений, городищ, грунтовых и курганных могильников, датированных вре-
менем от эпохи палеолита до начала Нового времени. Самые древние па-
мятники археологии на территории области находятся в Красногвардей-
ском районе и датируются примерно 8-м тысячелетием до н. э. 

Филипповский курганный могильник, расположенный на территории 
Илекского района, датируется V–IV вв. до н. э., и обнаруженные здесь уче-
ными реликвии принадлежали кочевникам-сарматам, упомянутым в древ-
них письменных источниках. Филипповский курганный могильник состо-
ял из 29 курганов, в том числе двух так называемых царских. Результаты 
раскопок, проведенных на этих курганах, принесли памятнику мировую 
известность, а созданные на основе раскопок выставки побывали в музее 
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«Метрополитен» (Нью-Йорк), Палаццо Реале (Милан), Государственном 
эрмитаже (Санкт-Петербург), Государственном историческом музее (Москва). 
В настоящее время коллекция находится на постоянном хранении и экспо-
нируется в Центре этнологических исследований Уфимского научного цен-
тра Российской академии наук (РАН). При этом, по оценкам экспертов, 
около 70 % от общего числа найденных памятников нуждается в принятии 
срочных мер по их спасению от разрушения, повреждения и уничтожения 
в результате проявления разных негативных явлений и процессов, особую 
роль среди которых играют экологические. Однако в последние годы в Орен-
буржье выделяется недостаточно денежных средств на исследование и мо-
ниторинг археологических памятников, вследствие чего археологи не име-
ют возможности проводить охранные раскопки, а десятки курганных мо-
гильников и поселений ежегодно оказываются полностью утраченными для 
науки в результате как хозяйственной деятельности человека, так и природ-
ного фактора (размытие берегов, рост оврагов и т. п.). 

Одним из решений проблемы охраны памятников археологии в Орен-
бургской области может стать создание историко-культурного националь-
ного парка. При этом археологический туризм может стать достаточно 
серьезным источником финансовых средств как для охраны важнейших 
объектов историко-культурного наследия, так и продолжения их дальней-
шего исследования. 

Далее необходимо сказать об исторических городах Оренбургской об-
ласти, которые являются важнейшими компонентами национального куль-
турного достояния России. В нашей стране это наиболее крупные места 
значительной концентрации объектов культурного наследия – ансамблей 
и комплексов памятников истории, культуры, архитектуры. 

Однако утрата значительной части исторических градоформирующих 
доминант и вторжение резко диссонирующих объектов в историческую город-
скую среду является сложной проблемой исторических городов. При этом об-
щегородские административно-общественные функции исторических центров 
должны сочетаться с музейно-культурными, туристскими и рекреационны-
ми функциями, позволяющими многократно расширить масштабы посещений 
и пребывания в этих центрах как отечественных, так и зарубежных граждан. 

В Оренбургской области статус исторических городов имеют Орен-
бург, Орск, Бугуруслан, Бузулук. Все эти города образуют структурные ядра 
историко-культурного каркаса Оренбургской области. В этих городах на-
ходятся мемориальные памятники истории, связанные с жизнью и деятель-
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ностью выдающихся писателей, композиторов, государственных деятелей 
России (например, памятники С. Т. Аксакову, А. А. Алябьеву, В. И. Далю, 
М. Джалилю, Н. М. Карамзину, И. И. Неплюеву, В. А. Перовскому, А. С. Пуш-
кину, П. И. Рычкову, В. Н. Татищеву, Э. А. Эверсманну и др.). 

Также в области много памятных мест, связанных с драматическими со-
бытиями крестьянской войны 1773–1775 гг. под предводительством Е. И. Пу-
гачева и осадой Оренбурга. Много в Оренбуржье и других своеобразных па-
мятников истории, коими являются постройки старинных башкирских сел 
в северных районах области и старинные киргиз-кайсацкие (казахские) клад-
бища конца XVII – начала XX вв. с каменными стелами – «кулпытысами». 

Завершая описание культурно-познавательных ресурсов Оренбуржья, 
необходимо сказать и о прекрасных краеведческих музеях этого края. В Орен-
бургской области находятся Оренбургский краеведческий музей, Соль-Илец-
кий краеведческий музей, Бузулукский историко-краеведческий музей, кото-
рый расположен в центре города в здании, построенном купцом И. К. Под-
резовым в начале XX в. (здание представляет собой образец архитектуры 
стиля «русский модерн») [161]. Каждый из перечисленных музеев достоин 
пристального внимания туристов. 

8.5. Культурно-познавательный туризм 
в Республике Башкортостан 

Говоря о туристских культурно-познавательных ресурсах Башкорто-
стана, нельзя не отметить, что весьма интересны такие археологические 
памятники республики, как всемирно известная Капова пещера, курганы 
и курганные могильники. Любопытны для туристов и поселенческие па-
мятники, металлургические комплексы, остатки «степных мечетей», места 
установки юрт на летовках, а также памятники археологических культур 
каменного, бронзового и железного веков. 

Не менее знамениты образцы культовых православных и мусульман-
ских сооружений: Михайло-Архангельский собор, Никольский собор, ме-
четь XVIII в., мавзолей Хусаин-бека, Остатки дворца Тура-хана XIV–XV вв., 
художественный музей им. Н. В. Нестерова, Аксаковский народный дом, 
Дом-музей М. Гафури, Дом-музей С. Т. Аксакова и многие другие памятные 
места республики, связанные с крестьянской войной под предводительст-
вом Емельяна Пугачева и его сподвижника Салавата Юлаева. 

Нельзя не сказать и о том факте, что историко-культурный потенциал 
Башкортостана уступает его природным ресурсам. Здесь главным форми-
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рующим интерес туристов фактором является национальная культура баш-
кир и их религия – ислам. В Уфе – столице Башкортостана – наиболее из-
вестными культурно-познавательными объектами являются памятник на-
циональному герою Башкортостана Салавату Юлаеву, монумент Друж-
бы (грандиозный памятник в честь 400-летия присоединения Башкирии 
к России), мечеть Ляля-Тюльпан, Национальный музей Республики Баш-
кортостан, Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова, а в 50 км от Уфы, око-
ло поселка Чишмы находятся несколько кэшэнэ (исламских мавзолеев). 

Вообще в Башкортостане имеется множество интереснейших объек-
тов для культурно-познавательного туризма, которые могут быть изучены 
обучающимися самостоятельно (например, привлекательными исторически-
ми ансамблями обладают города Бирск и Стерлитамак). 

В целом стоить отметить, что Уральскому региону для повышения 
конкурентоспособности в сфере историко-культурного туризма необходимо 
решить хотя бы некоторые проблемы, связанные с инфраструктурой туризма, 
привлечением частного капитала (а для этого необходимо правовое и финан-
совое обеспечение), а также с созданием системы подготовки специализи-
рованных кадров, информационного обеспечения. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор культурно-познавательных туристских ре-
сурсов Пермского края. 

2. Охарактеризуйте культурно-познавательные туристские ресурсы 
Свердловской области. 

3. Каковы туристские культурно-познавательные ресурсы Челябин-
ской области? 

4. Охарактеризуйте туристские культурно-познавательные ресурсы 
Оренбургской области. 

5. Опишите туристские культурно-познавательные ресурсы Башкор-
тостана. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для куль-
турно-познавательного туризма по областям: транспорт, гостиницы, пан-
сионаты, турбазы, туристские приюты. 

2. Разработайте культурно-познавательный тур для любой террито-
рии Уральского региона. 
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Глава 9. РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

9.1. Религиозный туризм как вид туризма. 
Религии древних уральцев 

Туристом, путешествующим с религиозными целями, является чело-
век, намеревающийся посетить святые места и центры религий в своей стра-
не и за ее пределами. Под религиозной туристской деятельностью следует 
понимать виды деятельности, связанные с предоставлением услуг и удов-
летворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам 
и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них сре-
ды. Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
паломнический туризм (о нем мы расскажем подробно) и религиозный ту-
ризм экскурсионно-познавательной направленности. 

Паломнический туризм (или духовно-паломнический туризм) – это со-
вокупность поездок представителей различных конфессий с паломнически-
ми целями (паломничество – стремление верующих людей поклониться свя-
тым местам). Среди причин для совершения паломничества можно выде-
лить следующие: желание исцелиться от душевных и физических недугов; 
помолиться за родных и близких; обрести благодать; выполнить богоугод-
ную работу; отмолить грехи; выразить благодарность за блага, посланные 
свыше; проявить преданность вере; стремление к подвижничеству во имя 
веры; обрести смысл жизни [4]. 

Объектами поклонения и почитания древних югорцев были идолы, 
солнце, огонь, вода, камень, деревья, волы, козы, кудесники, волхвы, золо-
тая баба. Об этом писали еще первые русские летописцы. И это вполне со-
ответствует верованиям людей до христианства, поскольку все языческие 
боги – обожествление сил природы, родовые фетиши. 

Отметим, что подобный перечень божеств был в те времена и у гре-
ческих и славянских «язычников» и т. д. Так, бог-громовержец Зевс вы-
полнял те же функции, что и старославянский повелитель молний Перун, 
а у манси был Нуми-Торум и Ен – у коми. 

У уральских народов к началу нынешней эры сложился устойчивый 
и вполне их устраивающий взгляд на строение мира и место всего сущего 
в нем. Конечно же, воззрения их по нынешним оценкам кажутся наивны-
ми, но, по большому счету, они мудры и исчерпывающе целостны. Древ-
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ние уральцы, не имея еще понятия о сложных причинах многих природных 
процессов, создали тем не менее стройные системы миропонимания, глав-
ной особенностью которых было триединство мира. Прауральцы были 
уверены, что в среде их обитания – среднем мире, одном из трех (еще есть 
верхний и нижний миры), созданных богами, человек был только одним из 
божьих творений. Не хуже, но и не лучше других. Коми и манси, напри-
мер, были убеждены, что они и звери – существа одной крови. Многие из 
них всерьез вели истоки своих родов от животных. Большинство предпо-
читало медведя, но не чурались числить в своих предках и оленя, и сову, 
и даже лягушку. Лягушка вообще по верованиям многих народов была пе-
реродившимся человеком, и вредить ей считалось великим грехом. Также 
верили прауральцы в возможность временного перевоплощения человека 
в зверя, птицу, причем была эта возможность не только у шаманов и колдунов. 

У вогулов, которые считали медведя своим родственником, перед 
тем как идти на зверя, долго убеждали свою будущую жертву в вынужден-
ности этого поступка. Даже угощали его дух сладкой кашей, чтобы задоб-
рить и убедить в необходимости подставить тело под смертельный удар. 
А после удачной охоты, освежевав тушу, охотники почтительно хоронили 
голову и кости забитого медведя. 

Человек дохристианской эпохи на Урале считал себя в сродстве не 
только с животным, но и растительным миром. Не отказывал он, к приме-
ру, и деревьям в праве иметь душу. Сохранившийся в языке коми обычай 
называть деревья подтверждает это. Шумящие листвой или зелеными иг-
лами растения они называют «ловья пу» – дерево с душой. Если же разго-
вор идет о сухостое, мертвом дереве, его пермяк обозначал выражением 
«ловтом пу» – дерево без души. Они верили, что если желаешь, к примеру, 
чтобы дерево кедра или ели принесло больше шишек, попроси его хоро-
шенько и принеси жертву [121]. 

Близость язычества к природе – непреходящая ценность древней ве-
ры уральцев. Поначалу просьбы богам возносили без всякой системы. 
Возникала необходимость – обращались, кто как умел. Но постепенно на-
чала складываться некая процедура, перешедшая в мистический ритуал, – 
процедура общения с потусторонними силами. И появился целый слой лю-
дей, ее производящих, – священнослужителей. С позиций современной нау-
ки трудно, конечно, признать обоснованной убежденность языческих слу-
жителей культа в своем высоком предназначении, однако возможно, что 
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многие из них владели даром предвидения (или прогнозирования), умели 
врачевать и влиять на сознание верующего. Как правило, знания передава-
лись по наследству, или наиболее склонным к усвоению шаманских зна-
ний членам рода. Отметим, что не все служители культа были добры к лю-
дям. Во многих преданиях коми и манси сохранились такие персонажи, как 
злые колдуны и волхвы (черные шаманы). 

В настоящее время сохранились в основном лишь отголоски языче-
ских верований, в основном в виде этнографических действий и праздни-
ков. В России у финно-угорских народов элементы язычества сохранились 
лишь у марийцев. 

9.2. Религиозный и паломнический туризм 
в Пермском крае 

Материалы Пермского края дают нам возможность характеризовать 
некоторые стороны паломничества, хотя в пределах епархии святынь для 
поклонения было не так и много. 

У жителей Северного Прикамья существовала развитая традиция па-
ломнического посещения Соликамска в день почитания святой Параскевы 
Пятницы, который приходился на девятую пятницу по Пасхе. Главной 
святыней, притягивавшей богомольцев в Соликамск, был именно древний 
образ святой Параскевы Пятницы, который находился в Воскресенской церк-
ви. Значительную часть крестного хода, устраиваемого в этот день, икона 
путешествовала по городу. Восприятие образа усиливалось еще убеждени-
ем, что святая Параскева Пятница защитила Соликамск от вражеских на-
падений и сохранила его для потомков. Праздничный день в честь Параске-
вы Пятницы завершался литургической службой перед ее образом в Вос-
кресенской церкви. 

Ежегодное стечение богомольцев, и притом не из близких только 
мест, наблюдалось в селе Ныроб Чердынского уезда. В течение Великого 
поста здесь бывало более тысячи человек. Их влекли цепи-кандалы, в кото-
рых в 1601 г. был доставлен из Москвы М. Н. Романов. Цепи при его жиз-
ни не являлись религиозной реликвией. Но вскоре после его гибели народ 
стал их почитать как заместителя души невинного страдальца и мученика. 
Они прославились как святыня и таковой вновь стали в наши дни, хотя на-
ходятся пока еще в музее, а не в церкви. 
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Святым почитался источник в Оханском уезде (ныне в Большесос-
новском районе), названный в честь преподобного Серафима Саровского. 
В наше время у жителей он вновь пользуется известностью, на что указы-
вает прибытие людей из большой округи в день почитания преподобного 
Серафима Саровского. 

Одна из самых известных культурно-исторических достопримечатель-
ностей Пермского края – Белогорский монастырь. Его часто называют Ураль-
ским Афоном. Это место интересно не только православным паломникам, 
но и обычным туристам. 

Свое название монастырь получил благодаря горе, на которой воз-
ник, прозванной Белой от того, что здесь долго не тает снег. Известно, что 
еще в XVIII в. в этом районе размещались старообрядческие скиты (старо-
обрядцам в данной главе будет посвящен отдельный пункт). Современная 
«православная» история этого места началась в 1891 г., когда в память 
о спасении цесаревича Николая от покушения в Японии на Белой горе по-
ставили крест высотой более 10 м. В народе его окрестили «Царским». 
Вскоре родился проект строительства на этой горе большого монастыря, 
а 18 июня 1893 г. освятили место будущей стройки. Первый деревянный 
храм был построен к концу зимы следующего года. Также построили на-
стоятельский и братский корпуса, открыли школу для мальчиков-сирот. 

Белогорский монастырь жил богато. Он владел 580 десятинами зем-
ли. Монахи занимались хлебопашеством, разводили скот, ловили рыбу, 
держали пчел. В 1910-х гг. при монастыре появился завод по разведению 
рыбы. Однако спустя всего три года после постройки 16 ноября 1897 г. 
церковь сгорела. Позже, 23 апреля 1901 г., случилась новая трагедия: на 
Белую гору обрушился сильный ураган. Мощный ветер повалил даже Цар-
ский крест. Конечно, вскоре его восстановили, и он простоял до смены ре-
жима. А 24 июня 1902 г. на Белой горе состоялась торжественная церемо-
ния закладки нового каменного Крестовоздвиженского собора. Его реши-
ли построить в византийском стиле. По проекту он должен был вмещать 
8 000 паломников. Огромный храм строили долго – на протяжении полу-
тора десятков лет. Кирпичи для строительства делали самостоятельно на 
принадлежащем монастырю кирпичном заводе. Интересно, что от храма до 
братского корпуса был построен подземный ход. Праздничное открытие 
нового собора состоялось 7–9 июля 1917 г. На торжестве присутствовало 
30 тыс. паломников из разных уголков нашей страны. 
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С приходом к власти большевиков для Церкви наступили темные вре-
мена. Богатый монастырь не мог не привлечь внимания новой власти. 
В августе 1918 г. был жестоко замучен, а затем утоплен в реке Каме архи-
мандрит Варлаам из Белогорского монастыря. Подобную судьбу разделили 
с ним и многие рядовые монахи. В 1923 г. монастырь окончательно закры-
ли. Сначала тут размещали репрессированных и раскулаченных, затем от-
дали помещения дому инвалидов. 

В 1990-х гг. начались работы по восстановлению монастыря и Крес-
товоздвиженского собора. Отметим, что посещение Белогорского монасты-
ря можно совместить со знакомством с достопримечательностями Кунгура 
и Суксуна, также, совершая паломничество, можно посетить Кунгурскую ле-
дяную пещеру, камень Ермак на реке Сылве, водопад Плакун [8]. 

Далее рассмотрим религиозный и паломнический туризм Среднего Урала. 

9.3. Религиозный и паломнический туризм 
в Свердловской области 

Свердловская область является привлекательной как для религиозно-
го, так и паломнического туризма, это обусловлено наличием на ее терри-
тории церковных зданий, архитектурных памятников XVII–XIX в. и собы-
тиями, связанными с гибелью царской семьи. 

Храм Вознесения Господня – один из самых старейших храмов Ека-
теринбурга. Летоисчисление храма ведется с 1770 г. (от постройки дере-
вянного храма на косогоре). Каменный храм на вершине Вознесенской 
горки начали строить в 1792 г., считается, что первоначально использовали 
чертежи Богоявленского собора. Как и Богоявленский, храм Вознесения 
планировали сделать двухэтажным. 

Вознесенский храм был последним, чей колокольный звон слышала 
семья Николая II. Дневниковая запись говорит следующее: «При звуках ко-
локолов грустно становится при мысли, что теперь Страстная, и мы лише-
ны возможности быть на этих чудных службах» [178]. Один из тех колоко-
лов можно услышать и сегодня, правда, звучит он в другой части Екатерин-
бурга. Спасенный от участи быть переплавленным на нужды индустриали-
зации, колокол много лет прослужил в Оперном театре, а после возвраще-
ния Церкви Свято-Троицкого кафедрального собора был помещен на его 
колокольню. Считается, что это единственный сохранившийся дореволю-
ционный колокол нашего города [178]. 
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Ганина Яма и Храм-на-Крови – это отголоски истории 1918 г. Храм 
построен в начале 2000-х гг., практически на том месте, где находился дом 
Н. Ипатьева, перед Храмом расположен памятник царской семье, который 
венчает 23 ступени, ведущие в расстрельную комнату, именно столько ступе-
ней было в доме Н. Ипатьева. В 2003 г. на 85-ю годовщину гибели царской 
семьи Храм был освещен. 

Что касается Ганиной Ямы, то на сегодняшний день она представляет со-
бой целый монастырский комплекс. Первый крест в этом месте появился 
в 1991 г., через год туда прибыл первый крестный ход, в 1995 г. была совершена 
Божественная литургия, а в 2000 г. царская семья была канонизирована в лик 
святых страстотерпцев. Сегодня эти места гибели царской семьи Романовых 
привлекают паломников, каждый год в годовщину гибели царской семьи, в ночь 
с 16 на 17 июля проводится крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. 

Тропа Симеона Верхотурского (Верхотурье). Старинный уральский 
паломнический маршрут, который на сегодняшний день обрел новую жизнь. 
Симеон Верхотурский – покровитель Урала, и поэтому тысячи паломников 
спешат в канун дня его памяти (24 сентября) в Верхотурье и Меркушино, 
где жил и покоился великий молитвенник. 

В те далекие годы, когда Симеон Праведный пришел на Урал, в селе 
Меркушино не было храма и на богослужение святому приходилось идти 
несколько десятков километров в Тагильскую слободу. В Меркушино храм 
появился, по разным данным, либо при жизни Симеона, либо уже после его 
смерти. Там он и был похоронен. Позднее его мощи перенесли в Верхо-
турье. К мощам Симеона на протяжении трех столетий приходили верую-
щие из разных мест. Так за триста лет и сформировался путь «Симеонов-
ская тропа». В сентябре 1914 г. императорская семья пожертвовала Свято-
Никольский монастырь Верхотурья для мощей святого Симеона, в кото-
ром они ныне и хранятся [153]. 

Монастырь в честь новомучеников и исповедников Российских, построен-
ный у шахты, в которую были сброшены великая княгиня Елизавета и иноки-
ня Варвара, находится в городе Алапаевске. В 1918 г. в этот небольшой ураль-
ский городок привезли необычных пленников. Это были члены царствую-
щего дома: великая княгиня Елизавета Федоровна с инокиней Варварой, ве-
ликий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Ремез, великие князья 
Константиновские: Иоанн, Константин, Игорь, князь Василий Палей. В ночь 
с 17 на 18 июля 1918 г. узников, инсценировав их побег, вывезли за город и сбро-
сили живыми в заброшенную Староселимскую шахту в 12 км от Алапаевска. 
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Сегодня на этом месте около самой шахты воздвигнут поклонный крест 
и построена часовня. Рядом в 1966 г. был основан мужской монастырь в честь 
новомучеников и исповедников российских [71]. 

Невьянск. Спасо-Преображенский собор. Если Невьянская наклонная 
башня считается главным символом династии Демидовых, то Спасо-Преобра-
женский храм – это наиболее величественное сооружение, построенное но-
выми хозяевами Невьянского завода, Яковлевыми. По легенде, Яковлевы по-
ставили условие, чтобы колокольня церкви была выше башни Демидовых, 
именно с учетом этого и возводили колокольню. Однако по завершении 
строительства колокольня все равно оказалась ниже Невьянской башни. Тогда 
на верх колокольни решено было поместить шпиль с крестом. Только так она 
стала выше наклонной башни. Сегодня восстановленная колокольня является 
самой высокой из колоколен Среднего Урала, ее высота составляет 64 м. 

К началу 60-х гг. XIX в. Спасо-Преображенский храм приобрел тот 
облик, который позволил современникам считать его одним из лучших 
в России, а на Урале не имеющим себе равных [79]. В мае 1912 г. указом 
Синода Спасо-Преображенскому собору присвоен статус храма. В 1932 г. 
храм закрыли, здание собора было передано Невьянскому механическому 
заводу. Новые хозяева снесли колокольню, разобрали купол. Однако по 
указу губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя началось возрож-
дение Невьянской святыни и 16 августа 2003 г. состоялось освящение вос-
становленного Спасо-Преображенского собора. И теперь, как и в старые вре-
мена, храм поражает своей красотой и размерами. Его интерьеры украша-
ют пять фаянсовых иконостасов, изготовленных на Сысертском фарфоро-
вом заводе. Собор стал третьим храмом на Урале, для которого работали 
сысертские мастера. В последние годы храм обрел две старинные святыни: 
икону Святителя Николая и икону святого евангелиста Иоанна Богослова. 

Святые источники села Тарасково. В надежде на исцеление в Тарас-
ково приезжают многие тысячи паломников не только со всего Урала, но 
и из других регионов России, а порой даже из-за рубежа. В настоящее вре-
мя в селе действует Свято-Троицкий мужской монастырь. Он еще очень 
молодой, открыт в 2003 г. В монастыре летом достаточно красиво, растут 
цветы. Каменная однопрестольная Свято-Троицкая церковь на территории 
монастыря была освящена в 1906 г. Она сменила на этом месте деревян-
ную Свято-Духовскую церковь. В советское время храм закрывали. В раз-
ные годы здесь размещались зернохранилище, сельский клуб, лыжная база. 
В 1994 г. здание возвратили верующим. Главная святыня монастыря – икона 



пресвятой Богородицы «Всецарица». Это список (копия) с иконы Ватопед-
ской обители на горе Святой Афон, подаренный местной церкви в 1997 г. 
Также в храме хранится книга свидетельств исцелений после посещения 
этих мест. Она пестрит рассказами о чудесных избавлениях от самых раз-
ных болезней. Что касается святых источников, то их на территории мона-
стыря и в окрестностях несколько. У каждого источника свои легенды и свои 
истории чудесных исцелений. Главный почитаемый источник, как неслож-
но догадаться, находится на территории монастыря. Он освящен в честь 
иконы пресвятой Богородицы «Всецарица». Над источником построили не-
большую деревянную церковь. Туда с утра и до вечера всегда тянется боль-
шая очередь туристов, паломников, просто прихожан за чудодейственной 
водой. Воду разливает один из послушников монастыря. 

Рядом со стенами монастыря в небольшой часовенке находится ис-
точник в честь Николая Чудотворца (говорят, что расположенному в ча-
совне колодцу уже более 120 лет). Но наиболее интересен источник, освя-
щенный и названный в честь Марии Египетской. Он находится в лесу ря-
дом с деревней Тарасково (примерно в километре от монастыря). Здесь по-
строена хорошая купальня с оборудованным спуском в воду. Как правило, 
в летние выходные дни здесь всегда очередь из паломников, жаждущих 
окунуться в святую воду. Вода в источнике холодна, как лед. Стоит задер-
жаться на пару секунд при спуске в воду, как ноги начинает неимоверно 
ломить от холода. Неудивительно, что после такого купания активизиру-
ются защитные ресурсы организма и можно избавиться от болезней. Также 
в лесу находится Троицкий источник. Он самый старый, известен еще 
с XVIII в. При Свято-Троицком монастыре действует монастырская гости-
ница, в которой можно переночевать. Там же можно и трапезничать [135]. 

Далее рассмотрим интересные в плане религиозного туризма места 
Челябинской области. 

9.4. Религиозный и паломнический туризм 
в Челябинской области 

Уникальный храм во имя Святого Архангела Михаила стоит в селе Ко-
елга. В Челябинской области он является единственным храмом, где даже 
иконы написаны на камне. Недавно эта сельская церковь отметила свой пре-
стольный праздник. Михаило-Архангельский храм вмещает в себя не менее 
300 прихожан. Достигающий 41-метровой высоты, он как своеобразная визит-
ная карточка здешних мест, богатых и замечательными людьми, и щедро на-
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деленных природой. Изнутри церковь полностью облицована знаменитым ко-
елгинским мрамором (именно минерал из Коелгинского месторождения ис-
пользовался для облицовки Храма Христа Спасителя в Москве; оценили рабо-
ту местных мастеров и те, кто молился перед мраморным, коелгинским же, 
иконостасом в екатеринбургском Храме-на-Крови). А еще здешние умельцы 
для храма выполнили и ведущие вверх на хоры ступени, и архиерейскую ка-
федру, и выточили перила, балюстраду и иконостас. Даже иконы здесь пишут-
ся на мраморе (как мы уже упоминали ранее). Еще этот храм славится редкой 
акустикой, придающей необыкновенную красоту церковному пению, создаю-
щей необычную и очень праздничную атмосферу богослужения, по окончании 
которого все молящиеся проходят крестным ходом вокруг церкви. 

Село Чудиново Октябрьского района за последние 20 лет преврати-
лось в место паломничества. Это небольшое село стало одним из самых 
почитаемых мест на Урале наряду с Верхотурьем и Ганиной Ямой. Здесь 
нет ни больших красивых монастырей, ни высоких куполов церквей, одна-
ко сюда стремятся сотни южноуральцев и жителей других регионов. Мно-
гие едут в Чудиново за исцелением, кто-то просто хочет поклониться мо-
гиле местной праведницы Евдокии Маханьковой. 

Таковы туристские ресурсы религиозного туризма данной области. 

9.5. Религиозный и паломнический туризм 
в Оренбургской области 

Оренбург – город, в котором в 1920–30-е гг. практически все храмы были 
снесены или изменили свою функцию. Было уничтожено около 40 церквей. Но 
одному храму все же удалось уцелеть. Это великолепный Никольский кафед-
ральный собор, построенный в конце XIX в. С храмом связаны многие чудесные 
события и пророчества, которые в точности сбылись (информацию по ним при 
желании можно найти самостоятельно). Сегодня, как и много лет назад, Николь-
ский собор привлекает взор каждого своими белоснежными стенами, золоты-
ми и зелеными куполами и удивительно красивыми росписями помещений. Он 
был построен на пожертвования прихожан в достаточно короткий срок по ини-
циативе местных казаков. Спланирована церковь была военным инженером 
В. В. Сахаровым, известны и имена строителей, например, подрядчика Ефи-
мия Колокольцева и настоятеля отца Василия (оба похоронены за алтарем церви). 

Поклонникам мусульманской храмовой архитектуры Оренбург по-
кажется сокровищницей. Здесь располагаются 7 соборных мечетей, по-
строенных более 100 лет назад. Мечеть Хусаиния, чей минарет возвышается 
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над южной частью города, – одна из самых молодых и благоустроенных, 
что объясняется «народной» поддержкой: и строительство, и реконструк-
ция велись на средства прихожан. Верующие активно участвовали в вос-
становлении мечети. В 1994 г. на минарет установили полумесяц. 

Отметим, что имя купцов-миллионеров Хусаиновых известно каждому 
оренбуржцу, независимо от вероисповедания. Начав с оставленных отцом 
долгов и работы на торговцев, братья смогли создать свое дело с оборотами, 
позволявшими экспортировать товары даже в Западную Европу. Значитель-
ную часть капитала, который формировался от продажи шерсти, кожи и мяса, 
предприниматели направляли на меценатство. В 1891 г. благодаря им откры-
лось медресе (исламская школа), а год спустя архитектурный ансамбль до-
полнила Хусаиния, став 6-й соборной мечетью в Оренбурге [40]. 

Как и большинство церквей и мечетей в советское время, этот храм 
закрыли, а здание использовали для нужд Татарского педагогического тех-
никума. Ближе к 1990-м гг. его отдали во владение Министерства внутрен-
них дел СССР (МВД) и лишь в 1992 г. вернули прихожанам – комплекс 
перевели на баланс Мухтасибата Оренбургской области. 

Своеобразие архитектуры Хусаинии в том, что ее здание асимметрич-
но. Объясняется это тем, что авторы проекта стремились и уместить объект 
на небольшом участке в центре города, и сохранить все необходимые для 
отправления обрядов помещения. 

Яркое впечатление производит напоминающий колокольню католическо-
го собора минарет, который возвышается над громоздким строением мечети. 

Благодаря посильному вкладу прихожан внутреннее убранство и декор 
мечети, основанный на элементах европейских стилей, находятся в превосход-
ном состоянии. Внешняя и внутренняя отделка мечети в светло-зеленых пас-
тельных тонах.  

В заключение данной темы отметим, что весной и летом Хусаиния 
утопает в зелени, вдобавок мечеть удобно расположена для того, чтобы 
включить ее в маршрут прогулки по историческому центру Оренбурга [40]. 

В следующем пункте постараемся подробно осветить такой факт ре-
лигиозной жизни Урала, как старообрядчество. 

9.6. Уральские старообрядцы как религиозная общность 
В настоящее время христианская община на Урале неоднородна. В ней 

выделяется несколько неортодоксальных течений. Наиболее значимое из них – 
раскольники. На Урале их еще называют кержаками либо старообрядцами. 
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Раскольники не только не приемлют многие обычаи и обряды «официального» 
православия, их не устраивают взаимоотношения православной церкви с госу-
дарством. Они считают веру отнюдь не одной из форм государственного слу-
жения, а личным делом каждого гражданина. Чистоту и прочность веры они 
рассматривают как нравственный долг, как дело совести и чести, как образ 
достойного существования, завещанный предками. Отсюда их подчеркнутый 
консерватизм, их религиозный и моральный пуританизм, переходящий порой 
в откровенное неприятие новаций как в общественной, так и хозяйственной 
жизни. Вот почему они называются старообрядцами. 

Если углубляться в историю, то следует отметить, что пора гонений 
на старообрядцев по времени точно совпала с разворотом строительства на 
Урале новых заводов, значительным увеличением поисков новых рудных 
мест. При этом раскольники, как свидетельствует Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
были отличными работниками, самыми надежными поставщиками разных 
припасов и особенно были полезны они по части приискания новых руд [64]. 
Подчеркнем – именно «по части приискания новых руд». 

Поэтому именно они составили основную массу работных людей на 
казенных и частных уральских заводах. В основном их руками поставлено 
было самое совершенное тогда в Европе горнозаводское дело и на госуда-
ревых заводах, и на частных – Демидовых и Осокиных. Они принесли на 
Урал традиции и умение крупной торговли, что помогло сделать уральские 
города мощными торговыми центрами. 

Артефактом раскольничества является невьянская иконописная шко-
ла, которая была основана в XVIII в. Иконы заказывали приезжающие зо-
лотодобытчики и владельцы железорудных приисков. Именно они вели 
разработку богатейших уральских месторождений полезных ископаемых, 
при этом большинство из этих промышленников были старообрядцами. 
Обосновываясь в новых местах, люди хотели украсить свои жилища ико-
нами и заказывали их у местных мастеров. Одна из особенностей невьян-
ской школы состояла в том, что иконы писались исключительно на заказ 
и не производились в массовом порядке для открытой продажи. Вполне 
закономерно, что невьянские иконы, сохранившие верность византийскому 
стилю и не испытавшие заметного влияния западных художественных те-
чений, полностью отражали старообрядческие традиции. 

Рисунок лучших невьянских икон поражает изяществом и пластич-
ностью. Отличает невьянскую икону тонкость письма, нарядность, декоратив-
ность, обилие золота: пластинками сусального золота покрывалась вся икона. 
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Листовое золото наносилось на полимент (красно-коричневую краску, кото-
рой предварительно покрывался левкас (греч. название грунта, представляю-
щего собой мел, смешанный с животным или рыбьим клеем с добавлением 
льняного масла)). Золотой фон просвечивал сквозь тонкий слой красок, что 
придавало иконе особую теплоту. Кроме того, мастера владели различными 
способами обработки золотого фона: гравировкой, цвечением, черневым узо-
рочьем. Получавшаяся при этом фактурная (неровная) поверхность по-разно-
му преломляла лучи света, создавая впечатление, что икона сама светится 
своим особым светом, за что и называли ее светоносной. При этом оттенки 
ярких синих, зеленых, красных красок в сочетании с золотом притягивали 
и останавливали на себе взгляд. Золото всегда находилось в гармонии с основ-
ным цветовым решением иконы. Оно символизировало Христа, божествен-
ный свет, солнце, власть, чистоту помыслов, победное сияние добра [80]. 

Прекрасную экспозицию невьянской иконы представляет первый част-
ный музей иконы в России, музей «Невьянская икона» в Екатеринбурге, от-
крытый Е. В. Ройзманом в 1999 г. 

9.7. Религиозный и паломнический туризм 
в Республике Башкортостан 

Святые места притягивают тысячи верующих, несмотря на их веро-
исповедание. Так, люди с разных уголков России едут к святым местам на 
Башкирской земле. Здесь жил преподобный Моисей Уфимский – один их 
одиннадцати святых подвижников, жизнь и служение которого были тесно 
связаны с уфимской епархией. До сих пор люди едут поклониться его мо-
щам в Свято-Сергиевский собор города Уфы. Это один из самых старых 
городских храмов. Весьма интересна его история: первая церковь, пережив 
два самых трудных века уфимской истории и Пугачевский бунт, сгорела 
в 1774 г. Вторая Сергиевская церковь простояла с 1777 по 1860-е гг. И, на-
конец, в 1868 г. была отстроена третья Сергиевская церковь на этом месте, 
однопрестольная, деревянная, на каменном основании. В архитектурном 
отношении она была весьма скромна, и, скорее, напоминала сельскую при-
ходскую церковь. По преданию, известный русский художник М. В. Несте-
ров написал несколько икон для Сергиевской церкви, она вдохновила его на 
создание серии работ о великом подвижнике Земли Русской Моисее Уфимском. 

В 1894 г. в этой церкви на средства купца I гильдии Ф. Е. Чижева был по-
ставлен иконостас, изготовленный резчиком Трапезниковым (сейчас это один 
из немногих сохранившихся в уфимской епархии иконостасов того времени). 
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А с 1933 г. (после закрытия и уничтожения Воскресенского собора и Николь-
ской церкви) и до сих пор маленькая Сергиевская церковь является «вре-
менным» кафедральным собором Уфимской епархии. 

Сергиевская была единственной из градо-уфимских церквей (из бо-
лее 720 церквей епархии), которая никогда не закрывалась. Но в 1937–1942 гг. 
службы в ней все же не велись: абсолютно все уфимское духовенство было 
арестовано, расстреляно или отреклось от сана. Отметим, что в послевоен-
ные годы вплоть до недавних пор Свято-Сергиевский собор был центром 
православной жизни Уфимской епархии [133]. 

Чудотворная икона Святого Николая Чудотворца. Она явилась близ 
Ново-Никольской слободы на реке Каме около 1550 г. После строительст-
ва храма в честь святого Николая Чудотворца слобода стала называться, 
село Николо-Березовка. Это самое древнее село на территории Башкирии, 
основанное еще Я. Строгановым и русскими купцами, которые вели тор-
говлю с народами Урала и Предуралья.  

Икона Николая Чудотворца прошла большой путь. Царь Иван Гроз-
ный велел привезти ее в Москву, а потом не хотел возвращать ее обратно. 
Однако когда царь сильно заболел, во сне ему явился Святой Николай 
и потребовал вернуть икону обратно. И после ее возвращения на Родину 
Иван Грозный исцелился. 

Сам храм в честь Святителя Николая Чудотворца в Николо-Березовке 
основан в 1552 г. После революции в 1930-е гг. он был разрушен, а в 1958 г. 
засыпали и колодец с чудотворной водой (икона также бесследно исчезла). 
И лишь в 2001 г. начали восстанавливать храм. Сейчас храм стоит над ре-
кой Камой во всей своей прежней красе. В одном из храмов Уфы хранится 
списанная (точная) копия утраченной иконы Николая Чудотворца. Село Ни-
коло-Березовка в настоящее время стало новым местом паломничества, ко-
торое привлекает не только взрослых, но и молодежь. Здесь находится тру-
довой скаутский лагерь для туристов, которые помогают в восстановлении 
храма Святого Николая Чудотворца [59]. 

Мавзолей ходжи Хусейн-бека – первого имама башкир (духовного главы 
мусульман) на территории современного Башкортостана. Имам был отправлен 
в эти места из Туркестана для проповедования ислама. В башкирских землях 
имам стал духовным судьей и носил титул кади. После определенных успехов 
в распространении ислама ходжа Хусейн-бек стал первым имамом башкир. Умер 
он в 1341 (1342) г. и был похоронен рядом с озером Акзират, на небольшом 
холме. Теперь это территория поселка Чишмы Чишминского района Башкирии. 

172 



Когда в 1393–1394 гг. среднеазиатский завоеватель Тамерлан вступил 
на территорию Урала и наткнулся на могилу Хусейн-бека, он повелел по-
строить вокруг нее гробницу. Надгробную плиту привезли из Туркестана на 
12 волах. На ней было написано: «Да будет милосердие Бога покойному Хад-
жи-Хусейн-беку, сыну Гумар-бека из рода Тарасов, из земли Туркестана. 
Господи, Боже мой, не оставь его твоей милостью! Хусейн-бек, сын Гумар-
бека, умер в 744 году Хиджри, имеет от роду 76 лет. Внемлите, правовер-
ные» [139]. Сейчас плита находится в Уфимском краеведческом музее. Сама 
гробница представляла собой квадратное строение из крупных тесаных глыб 
известняка, увенчанное сферическим куполом. Отметим, что раньше рядом 
с мавзолеем находился колодец, который тоже почитался как святой. 

К XVIII в. мавзолей был полностью разрушен. И только в 1911 г. уфим-
ский муфтий принял решение о восстановлении гробницы, так как она была 
очень почитаемой мусульманской святыней. В связи с этим начались рас-
копки гробницы. В результате были обнаружены девять захоронений. В шес-
ти погребениях были дети, а в остальных – мужчина, женщина и сам Ху-
сейн-бек. Археологи реконструировали его облик: рост примерно 160 см, 
среднеазиатский тип лица. 

Гора Ауштау и родник Аулия находятся на территории села Старо-
байрамгулово Учалинского района Башкирии, в 15 км от границы с Челя-
бинской областью. 

Согласно преданию, здесь местными жителями был убит аулия (свя-
той) Рамазан. Ему отрубили голову, но он взял ее в руки и поднялся на 
вершину горы Ауштау. Затем над его телом запорхали ангелы. После 
смерти Рамазана на горе забил источник, прозванный родником Аулия, 
возле которого и захоронено тело святого. Местные жители верят, что вода 
из родника имеет чудодейственную силу. 

Могила Мужавир-хазрата (деревня Бахтигареево Баймакского райо-
на), предсказавшего войну с гитлеровской Германией. Мужавир-хазрат Си-
ражетдинов (1876–1967) был известен на весь СССР как народный целитель, 
лекарь и провидец, который лечил всех, несмотря на вероисповедание, нацио-
нальность и пол. Он до встречи с человеком уже мог угадать, чем тот болен. 

Также Мужавир-хазрат имел дар предсказывания. За предсказание 
будущей войны с Германией в 1939 г. святой был арестован Народным ко-
миссариатом внутренних дел СССР (НКВД). Его приговорили к десяти го-
дам тюрьмы. После проведенных им в тюрьме шести лет в 1945 г. админист-
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рация тюрьмы выхлопотала Мужавиру-хазрату досрочное освобождение за 
исцеление тюремного начальства, их родственников и своих же сторожей. 

Мужавир-хазрат никогда не разрешал себя фотографировать. Хотя 
однажды этот запрет нарушил его сын, тайком сфотографировавший отца. 
Единственную фотографию разместили на обложке книги, посвященной ему. 

Народный целитель ушел из жизни в 1967 г. Он похоронен на клад-
бище возле родной деревни Бахтигареево. По сей день на его могилу не 
иссякает поток паломников, поскольку считается, что даже земля с его мо-
гилы имеет целебную силу. 

Могила целителя Гатауллы ишана. Не один Мужавир-хазрат был из-
вестен своим даром исцеления. Гатаулла Алибаев, известный религиозный 
деятель, ишан (духовный лидер в суфизме, мистическом учении), живший 
во второй половине XIX – начале XX вв., также был известен как искус-
ный лекарь. Этот религиозный деятель много путешествовал по свету, со-
вершил хадж в Мекку, изучал ислам в Стамбуле и Багдаде. 

Его считали святым – он не только лечил больных, но и предсказы-
вал будущее. Могила ишана находится возле деревни Валитово Хайбул-
линского района Башкирии. 

Гора Нарыстау, исполняющая желания. Эта гора возле села Ильчи-
гулово Миякинского района известна тем, что в ней похоронены сподвиж-
ники пророка Мухаммеда – сын и отец Зубаир бин Заит и Абдуррахман 
бин Зубаир (согласно преданию, если загадать желание и обойти вокруг 
захоронений семь раз, то оно обязательно исполнится). 

С подножия горы стекает родник, вода которого имеет целебные свой-
ства. Сюда приезжают не только со всей России, но и из Средней Азии и Ка-
захстана. В мечети, которая построена рядом с горой, можно помолиться. 

Мавзолей Турахана, потомка Чингисхана, находится неподалеку от 
мавзолея Хусейн-бека. Он построен в XIV в. (по другим данным, в XII в.). 

Согласно легенде, Турахан был потомком Чингисхана, кочевал в райо-
не Тобольска, а потом из-за распрей с родственниками оказался на башкир-
ских землях. Большинство ученых предполагает, что в здании мавзолея пы-
тали, судили и казнили преступников. Сейчас оно огорожено решеткой, на 
входе в него висит замок. Находится мавзолей в 12 км на юго-запад от по-
селка Чишмы, рядом с дорогой, ведущей в деревню Нижние Термы. 

Усыпальница мудрой Бэндэбикэ, выступающей за мир. По башкир-
ской легенде, Бэндэбикэ – женщина, прославившаяся своей мудростью. Она 
выступала за прекращение междоусобиц между башкирскими племенами. 
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По той же легенде, Бэндэбикэ способствовала установлению долгосрочно-
го мира между башкирами и казахами. Ее муж был известным воином и сэ-
сэном (поэтом-импровизатором) Ерэнсой. Башкирский фольклор сохранил 
огромное количество легенд, преданий и анекдотов, связанных с этой семь-
ей. Бэндэбикэ имела дар ясновидения и предсказала поражение войска мужа 
от казахов и свою смерть. 

Ее усыпальница находится на территории Кугарчинского района на 
окраине села Максютово. Особенности кладки из кирпича-сырца и слабо 
обожженного кирпича, а также особый кирпичный орнамент внешних стен 
позволяют отнести время сооружения мавзолея к XIV в. Старейшины этого 
села во все времена берегли святыню, охраняли ее как могли, передавали 
молодым историю славной семьи. Так она и дошла до наших дней [139]. 

Таким образом, можно заключить, что религиозный туризм на Урале 
развивается достаточно гармонично, чему способствуют как конфессии, 
религиозные общины, так и государство. Однако многое зависит от ресур-
сов религиозного туризма на отдельных территориях Уральского региона. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор религиозных туристских ресурсов Перм-
ского края. 

2. Сделайте общий обзор религиозных туристских ресурсов Сверд-
ловской области. 

3. Как Вы можете охарактеризовать религиозные туристские ресурсы 
Челябинской области? 

4. Охарактеризуйте религиозные туристские ресурсы Оренбургской 
области. 

5. Охарактеризуйте религиозные туристские ресурсы Республики Баш-
кортостан. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для ре-
лигиозного туризма по областям: транспорт, пансионаты, турбазы, турист-
ские приюты. 

2. Разработайте религиозный или паломнический маршрут для лю-
бой территории Уральского региона. 
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Глава 10. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

10.1. Образовательный туризм как вид туризма 

Поскольку в российском законодательстве отсутствует единый базо-
вый термин «образовательный туризм», различные авторы предлагают 
разнообразные трактовки рассматриваемого понятия. Вот как трактуется 
образовательный туризм отечественными учеными [Цит. по: 87]: 

● «туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетво-
рение любознательности и других познавательных интересов» (И. В. Зорин, 
В. А. Квартальнов); 

● «поездки с целью получения образования за рубежом (с целью со-
вершенствования языка, получения бизнес-образования, изучения специ-
альных дисциплин)» (В. Ю. Воскресенский); 

● «поездки отдельных индивидов или их групп в определенные ре-
гионы и страны с целью получения образовательных услуг по определен-
ным программам» (Ю. М. Чеботарь). 

Отметим, что наиболее точную формулировку понятия «образователь-
ный туризм», проанализировав определения других авторов, дает Е. В. Пе-
черица: образовательный туризм – это туристская поездка, в которой на 
первое место выходят образовательные цели, а отдых второстепенен. Цель 
образовательного туризма состоит в способствовании формированию че-
ловека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности, обладаю-
щего развитым чувством понимания и уважения других культур [102]. 

Современный образовательный туризм включает в себя высшее об-
разование, профессионально-техническое, школьное образование, зимние 
и летние школы, языковые курсы, продолжающиеся взрослые образователь-
ные программы, короткие курсы, практику развития обучения, интернату-
ры, семинары и конференции [105]. 

Несмотря на такое многообразие видов образовательного туризма, 
они вполне поддаются определенной классификации. Наиболее перспектив-
ные и популярные направления образовательного туризма [102]: 

1) языковые программы; 
2) профессиональное образование за границей; 
3) образовательные туры естественнонаучного профиля; 
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4) историко-культурные образовательные туры; 
5) спортивно-обучающие туры. 
Выбор направления зависит от того, какие знания и навыки хотят 

получить туристы. Это может быть [12]: 
● хобби (творческие лагеря, воркшопы по художественному мастер-

ству, ремеслам, танцам, вокалу); 
● духовное развитие (йога-туры, курсы по медитации); 
● кулинарные курсы; 
● бизнес-интенсивы (конференции и тренинги с участием предприни-

мателей и коучей); 
● спорт (теннис, конная езда, сплав на байдарках, скалолазание); 
● наука (научно-образовательные конференции и фестивали); 
● курсы повышения квалификации; 
● стажировки; 
● экскурсионные программы с глубоким изучением культуры и дос-

топримечательностей. 
Исследователь А. В. Бабкин, считает, что образовательный туризм – 

это явление сравнительно новое, и еще пять лет назад такой вид отдыха 
рассматривали немногие. Однако в свете современной динамики развития 
общемировой экономики, международных отношений популярность тако-
го «полезного отдыха» существенно возросла [4]. 

10.2. Образовательный туризм в Пермском крае 

В 2015 г. с учетом требований ФГОС было разработано, издано и пе-
редано в 100 % образовательных организаций учебное пособие «Мой Перм-
ский край» для 50 000 обучающихся 5-х классов. Учебный курс реализует-
ся в общеобразовательных организациях Пермского края как самостоятель-
ный курс по выбору; как краткосрочный курс; как подсистема внеурочной 
деятельности. Также разработан онлайн-сайт по образовательному туриз-
му, где можно самим выбрать тематический маршрут по «Самоцветному 
кольцу» (новому индустриально-минералогическому маршруту по Сверд-
ловской области), который позволяет школьникам за несколько выходных 
окунуться в историю промышленного Урала, ощутить мощь уникальной 
уральской техники, а также прикоснуться к аутентичному уральскому бы-
ту и ремеслам [132]. 
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Каждый из туристских районов края имеет потенциал для реализации 
программ образовательного туризма по следующим направлениям: 

● языковые туры; 
● изучение геологических и геоморфологических памятников природы; 
● культурно-познавательный туризм; 
● профориентационные экскурсии к индустриальным объектам края. 
Приступая к разработке образовательных маршрутов, можно учиты-

вать опыт пермских туристических фирм по приему иностранных туристов, 
а также известные экскурсионные маршруты, адресованные пермским стар-
шеклассникам и студентам. 

Для иностранных граждан посещение региона стало возможным толь-
ко в конце 1980-х гг., когда был снят запрет в отношении стратегических 
оборонных центров. В июне 1989 г. состоялась первая советско-американ-
ская экспедиция по реке Вишере, организованная молодежно-туристиче-
ским центром «Евразия» [72]. 

Около 15–20 лет назад в развитии образовательного туризма намети-
лись три основные тенденции: 

● быстрый рост студенческого сегмента в туризме; 
● вступление сектора образовательного туризма в стадию зрелости; 
● гибридизация образовательных и досуговых туристских услуг. 
Вскоре эти тренды дополнились иными формами образовательного 

туризма: детско-юношеским (лингвистическим, историческим, биологиче-
ским, географическим, экологическим и другими направлениями); разви-
тием различных форм дополнительного образования взрослых (бизнес-ту-
ризм, семейный туризм и т. д.). 

По опросу, проведенному среди специалистов турфирм «Краснов» 
и «Евразия», активно принимающих иностранных туристов, наибольшей 
популярностью среди гостей региона пользуются следующие экскурсион-
ные маршруты: 

1. Музей политических репрессий «Пермь-36», чьи экспозиции посвя-
щены политической проблематике и раскрывают цели и функции тоталитар-
ного режима. Отметим, что данная тема вызывает живой интерес иностран-
ных туристов зрелого и старшего возраста, привлекает внимание старше-
классников как наглядный урок по истории и обществознанию. В экспо-
зициях музея представлены цитаты из произведений лагерной прозы ХХ в. 
Сама экскурсия проходит на базе законсервированного режимного объекта. 
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2. Кунгурская ледяная пещера – памятник природы, где проводятся 
экскурсии, посвященные геологическому прошлому земли, особенностям 
геоморфологического памятника природы, современным карстовым про-
цессам. Экскурсии здесь преследует образовательную цель: туристы зна-
комятся с понятиями «пермский период», «пермская система», «карстовые 
процессы» и др. 

3. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», который зна-
комит с традиционной бытовой, промысловой и праздничной культурой рус-
ских и коми-пермяков. Экскурсия реализуется на базе созданного этнокуль-
турного и природного ландшафта. Имеет образовательную цель. 

4. Экскурсия «По следам Доктора Живаго», которая знакомит тури-
стов с личностью Б. Пастернака, уральским периодом его биографии, ис-
торией создания романа «Доктор Живаго», литературными местами горо-
да. Имеет образовательную цель. Реализуется на базе мемориально-ассоци-
ативных ландшафтов. 

5. Производственная экскурсия «Путешествие на дно Пермского мо-
ря» (предприятие «Уралкалий») вызывает интерес и восторженные отзывы. 
Экскурсия представляет собой погружение в шахту на глубину до 500 м, пу-
тешествие по подземным коридорам, наблюдение за работой соляных шахте-
ров. Она дает представление о геологическом прошлом Земли, имеет образо-
вательную и профориентационную цель. Негативным фактором является огра-
ниченная доступность объекта и сложности в организации его посещения. 

6. Сплавы по рекам Урала (Чусовой, Усьве, Койве, Вишере), которые 
представляют собой вид экологического и геологического познавательно-
го туризма. 

Представленные экскурсионные маршруты не исчерпывают всех на-
правлений экскурсионного туризма. Исходя из существующей транспорт-
ной сети и территориального размещения туристских аттракций, в Перм-
ском крае существует несколько устоявшихся географических направле-
ний образовательного туризма, востребованных преимущественно местны-
ми жителями: 

1) центр края – город Пермь, Пермский район (архитектурно-этногра-
фический музей «Хохловка», храмы сел Нижние Муллы, Култаево, Коль-
цово, аэродром «Фролы»); 

2) северное направление (города Усолье, Соликамск, Чердынь, посе-
лок Всеволодо-Вильва); 

179 



3) юго-восточное направление (город Кунгур, поселок Суксун); 
4) юго-западное направление (города Оса, Чайковский); 
5) восточное направление (Чусовской район: Верхне-Чусовские го-

родки, деревни Успенка, Кучино, город Чусовой); 
6) западное направление (города Нытва, Очер); 
7) северо-западное направление (поселок Ильинский, город Чермоз).  
Отметим, что предлагаемые нами образовательные маршруты охваты-

вают пять туристских районов: «Пермский Север», «Соль Камская», «Горно-
заводской Урал», «Среднекамье», «Предуралье» [72]. 

Далее перейдем к рассмотрению туристских образовательных ресур-
сов Среднего Урала. 

10.3. Образовательный туризм в Свердловской области 

В Екатеринбурге реализуется новый региональный проект «Урал для 
школы» в сфере образовательного туризма, предполагающего интеграцию 
туристских маршрутов по Свердловской области в школьные образователь-
ные программы. 

По инициативе и при поддержке Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области и по заказу Центра развития туризма Свердловской об-
ласти были разработаны комплекты учебно-методических рекомендаций, ос-
нованные на содержании образовательного стандарта и программ учебных дис-
циплин. Образовательные маршруты разбиты по классам (с 1-го по 11-е клас-
сы) и содержательно включают в себя три блока (осень, зима, весна). 

С 2014 г. на территории Свердловской области Центром развития 
туризма Свердловской области при поддержке правительства Свердлов-
ской области реализуется комплексный проект в сфере детско-юношеского 
и образовательного туризма «Урал для школы». Цель проекта – развитие 
детско-юношеского и образовательного туризма, знакомство школьников 
с достопримечательностями Свердловской области, стимулирование их к пу-
тешествиям по родному краю. Кроме того, во время экскурсий учащиеся 
9–11-х классов получают возможность познакомиться с различными про-
фессиями, что значительно расширяет их представление о будущем выборе 
своей профессиональной судьбы. 

Результатами работы проекта «Урал для школы» стали 66 экскур-
сионных образовательных маршрутов для обучающихся общеобразователь-
ных организаций Свердловской области с 1-х по 11-е классы. Содержание 
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учебно-методических материалов по организации экскурсионных образова-
тельных маршрутов предназначено для педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций и учреждений дополнительного образования, преподавателей сред-
них профессиональных и высших учебных заведений, специалистов индуст-
рии туризма и гостеприимства, а также всех интересующихся туристскими 
объектами Свердловской области. 

В рамках проекта «Урал для школы» между Государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области» и 11 туроператорами Свердловской области заклю-
чены соглашения об информационном сотрудничестве и совместной реа-
лизации проекта. Туроператорам с 2015 г. ежегодно выдаются свидетель-
ства участника проекта, а также рекомендательные письма для руководи-
телей учебных учреждений о безопасности и качестве оказываемых тури-
стских услуг конкретным туроператором. 

Разработана электронная версия мобильного приложения «Урал для 
школы». Приложение позволяет выполнить просмотр всех 66 маршрутов, 
выбрать класс и сезон, предоставляет возможности поиска маршрутов в рам-
ках образовательной программы (предусмотрена возможность выбора мар-
шрута и по школьным предметам). В рамках проекта «Урал для школьни-
ков» подготовлены тестовые задания для каждого маршрута для закрепле-
ния учащимися пройденного материала. Приложение позволяет произво-
дить быстрый поиск туроператоров, участвующих в проекте (возможность 
выбрать туроператора согласно его рейтингу и количеству проведенных 
экскурсий в рамках проекта). Также в приложении есть интерактивная кар-
та с обозначением и краткой информацией по каждому объекту, включен-
ному в проект «Урал для школы». 

Для популяризации мобильного приложения среди учащихся оно со-
держит интерактивную игру, которая состоит из нескольких уровней для 
прохождения и балльную систему оценки (при прохождении всех уровней 
ученик получает 100 баллов). 

Туроператоры благодаря приложению получили уникальные марке-
тинговые возможности. Теперь каждый человек (ученик, учитель, роди-
тель) может в свободной форме посмотреть информацию о проекте, озна-
комиться с маршрутами и экскурсиями, выбрать подходящий маршрут 
и напрямую связаться с туроператором или задать вопрос. В рамках реали-
зации проекта состоялось обучение по развитию экскурсионного туризма 
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на территории области и внедрению методических рекомендаций «Органи-
зация экскурсионных образовательных программ для обучающихся обще-
образовательных организаций Свердловской области», где приняли уча-
стие 100 человек (30 представителей туроператорских компаний, 25 предста-
вителей туристических агентств, 25 экскурсоводов, а также 20 представи-
телей образовательных учреждений на территории Свердловской области). 
Также в рамках реализации проекта было подписано соглашение правитель-
ством Свердловской области о сотрудничестве с 10 туроператорами Сверд-
ловской области [116]. 

В заключение, говоря об образовательном туризме в Свердловской 
области, необходимо отметить сотрудничество вузов Екатеринбурга (в пер-
вую очередь, Уральского федерального университета (УрФУ)) с зарубеж-
ными вузами по языковым и специализированным программам. 

10.4. Образовательный туризм в Челябинской области 

В Челябинской области так же, как и в Свердловской, уделяют вни-
мание образовательным программам для школьников. Так, в Институте 
дополнительного образования и профессионального обучения Челябинско-
го государственного педагогического университета (ЧГПУ) открыта новая 
программа дополнительного образования для детей и подростков «Образо-
вательный туризм». В рамках программы предполагается проведение об-
разовательных экскурсий учеными ЧГПУ по ряду направлений: историко-
культурное, естественно-географическое, химико-биологическое и литера-
турно-художественное. В каждом направлении разработан перечень экс-
курсий, направленных на получение школьниками дополнительных зна-
ний. Начиная с 2013 г. состоялись первые экскурсии в рамках данной про-
граммы. Так, учащиеся 2-го класса МАОУ «Лицей № 37» знакомились 
с водной экосистемой на примере реки Миасс. Экскурсию «Чем живет во-
доем?» провела для них преподаватель естественно-технологического фа-
культета ЧГПУ М. Панина. Также разработана экскурсия «Путешествие по 
храмам Челябинска» для школьников начальных классов в рамках новой 
дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» [180]. 

Интересен опыт Магнитогорска, где особое внимание уделяют раз-
личным видам туризма. В феврале 2021 г. на базе Челябинского областно-
го центра дополнительного образования детей состоялось заседание Ре-
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гионального координационно-методического совета по развитию детского 
туризма. Участие в заседании приняли представители Министерства обра-
зования и науки Челябинской области и специалисты, заинтересованные 
в развитии детского туризма Челябинской области. Одной из ключевых 
тем повестки совета стало рассмотрение опыта Дворца творчества города 
Магнитогорска, заключающегося в том, что школы, районные дома твор-
чества получают муниципальные задания на организацию туристских по-
ходов и это позволяет около 1 600 школьникам ежегодно принимать уча-
стие в походах [125]. 

Одним из крупных российских центров изучения русского языка и куль-
туры стал Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Че-
лябинске, открывший свои двери для иностранных студентов. В обучаю-
щей программе ЮУрГУ были предусмотрены интенсивный курс русского 
языка и занятия по практике речи в специальных группах с опытными пре-
подавателями-русистами. Кроме того, была организована насыщенная куль-
турно-экскурсионная программа, знакомившая обучающихся с культурным 
наследием России и Урала. Слушатели посещали музеи истории и краеве-
дения, где были представлены богатейшие экспозиции, в том числе и зна-
менитый челябинский метеорит. Также студенты посещали казачью дерев-
ню Травники, чтобы лучше познакомиться с традициями казачества и на-
родными промыслами Урала, принимали участие в мастер-классах по раз-
личным народным ремеслам, пробовали обрядовую кухню и слушали вы-
ступления народных ансамблей. В ходе нескольких экскурсий студенты 
языковой школы смогли познакомиться с природой Южного Урала: уви-
деть своими глазами древние горы, с которых открывается захватывающий 
вид на чистейшие озера и реки, национальные парки, недра которых полны 
полезных ископаемых. При посещении этно-центра «Аквилон» студенты 
побывали на настоящем золотом прииске, где самостоятельно пробовали 
добыть немного золота. Пожалуй, самой приятной экскурсией стало посе-
щение кондитерской фабрики «ЮжУралКондитер», где можно было пола-
комиться уральским шоколадом. И в завершении программы знакомства 
с русской культурой участники языковой школы в Челябинске посетили 
Театр оперы и балета им. М. И. Глинки, где посмотрели один из самых кра-
сивых и всемирно известных балетов «Лебединое озеро» [105]. 

Справедливо отметим, что подобные же программы практикуются 
и в Свердловской области с учетом местной специфики. 
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Как показывает практика, подобный опыт российских вузов по реали-
зации программ образовательного туризма необходимо перенимать другим 
образовательным учреждениям, которые потенциально могут стать цен-
трами обучения иностранных граждан. Для этого необходимо исследовать 
ресурсный потенциал региона с учетом местных особенностей (климатиче-
ских условий, природно-ландшафтного ресурса, культурно-исторических па-
мятников, развитости инфраструктуры и т. д.). Не менее важную роль иг-
рает качество преподавания и программы обучения. При этом развитие об-
разовательного туризма должно способствовать развитию трудовой заня-
тости, повышению эффективности использования рекреационных и образо-
вательных ресурсов, расширению спектра платных образовательных услуг 
и оптимизации использования учебного оборудования. 

10.5. Образовательный туризм в Республике Башкортостан 

Туристско-краеведческая деятельность как эффективное средство вос-
питания, образования и оздоровления учащихся является составной частью 
образовательного процесса в Башкортостане и реализуется в форме факуль-
тативов, кружков, краеведческих объединений, поисковых отрядов, клубов 
по интересам в организациях образования и культуры, а также в форме ак-
тивного участия школьников в туристско-краеведческом движении учащих-
ся «Дорогами Отечества». 

Детский образовательный туризм – один из самых массовых видов 
туризма, в перспективе он может и должен стать одним из приоритетных 
направлений развития туризма. В республике для этого имеются все необ-
ходимые условия. Прежде всего, это природно-рекреационный и историко-
культурный потенциал региона: около 1 000 карстовых полостей и пещер, 
сотни рек и озер, множество горных хребтов, 3 государственных заповед-
ника, 1 национальный и 4 природных парка, более 4 500 памятников исто-
рии, искусства, культуры, более 1 000 государственных, муниципальных, 
ведомственных, частных и школьных музеев. 

Детский туризм в Башкортостане получил развитие с конца 90-х гг. 
прошлого столетия в рамках туристско-краеведческого движения учащих-
ся. На сегодняшний день система детского туризма, имеющего спортивно-
образовательные цели, представлена 20 профильными организациями (цент-
рами, домами, станциями юных туристов), из них 15 расположены в город-
ских округах, 5 – в муниципальных районах Башкортостана. Увеличилось 
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количество экскурсионных маршрутов для школьников в связи с открытием 
новых музеев, устройством смотровых площадок и организацией стоянок. 

Сегодня детским туризмом занимаются как некоммерческие органи-
зации, так и коммерческие структуры. В числе некоммерческих организа-
ций следует назвать государственные и муниципальные образовательные ор-
ганизации, в том числе дополнительного образования детей, общественные 
объединения (туристские клубы, спортивные секции, детские и молодежные 
общественные организации и движения). К коммерческим организациям отно-
сятся предприятия в форме обществ с ограниченной ответственностью, ак-
ционерных и публичных акционерных обществ, а также индивидуальные 
предприниматели, работающие с детьми. Всего в этой сфере в настоящее 
время функционируют около 30 коммерческих организаций. 

В республике с учетом ее природного и культурно-исторического по-
тенциала составлен республиканский реестр туристских и экскурсионных 
маршрутов для учащихся образовательных организаций, детей с родителями, 
включающий в себя более 80 маршрутов. В 2015/16 уч. г. более 200 000 школь-
ников посетили природные, культурные и исторические объекты респуб-
лики. Отдельные туры организуются для детей-сирот. 

В 1 416 детских объединениях туристско-краеведческой направлен-
ности занимаются более 22 000 воспитанников. Кроме этого, в 94 многоп-
рофильных организациях дополнительного образования детей туристско-
краеведческая работа ведется в форме кружков и детских объединений. 

Вместе с тем темпы развития детского туризма в республике недос-
таточно высокие. Туристскими услугами сегодня охвачены примерно 40 % 
от общего числа школьников. Только около 6 % из них занимаются в ту-
ристско-краеведческих объединениях образовательных учреждений. 

В числе главных проблем развития детского туризма – сокращение 
сети туристических центров в муниципалитетах, отсутствие соответ-
ствующей туристской инфраструктуры, системного межведомственного 
подхода, недостаточный опыт работы по обслуживанию школьников. 

В муниципалитетах не разработаны программы развития детского ту-
ризма, материально-техническая база устарела. Имеются проблемы с исполь-
зованием школьных автобусов для перевозки детей во внеурочное время по 
экскурсионным и туристским маршрутам, а также с медицинским сопровож-
дением учащихся. Не хватает квалифицированных кадров. В организациях 
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высшего образования и дополнительного профессионального образования не 
предусмотрена специализация по детскому туризму. Разработанные турист-
ские и экскурсионные маршруты требуют соответствующей сертификации. 

На республиканском уровне не осуществляется комплексная систем-
ная работа по координации деятельности муниципалитетов в этой сфере, 
не выработаны единые правила и требования к организации и проведению 
туристских и экскурсионных маршрутов, не отлажен механизм подготовки 
соответствующих кадров, эффективного взаимодействия республиканских 
и местных органов власти, транспортных и образовательных организаций. 
Слаба нормативно-правовая база [112]. 

Что касается студенческого образовательного туризма, то он имеет 
в основном внутренний, въездной характер и находится в самом начале сво-
его развития. 

На фоне вышеперечисленных проблем в данной индустрии 16 авгус-
та 2021 г. Башкирский государственный университет (БашГУ) принял пер-
вую группу студентов в рамках Программы развития туризма, разрабо-
танной Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции. Студенты прибыли из разных городов России: Нижнего Новгорода, 
Самары, Екатеринбурга, Иркутска и Тюмени. Путешествие студентов на-
чалось с посещения БашГУ, затем студенты побывали в музеях универси-
тета, а также отправились на экскурсию по Уфе. 

Отметим, что в 2021 г. запущена в пилотном режиме Программа раз-
вития студенческого туризма, разработанная Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации. Цель Программы – развитие без-
опасного и комфортного внутреннего туризма среди обучающихся на тер-
ритории Российской Федерации с использованием инфраструктуры кампу-
сов и общежитий образовательных организаций в субъектах РФ [10]. 

Таким образом, можно заключить, что определенные шаги в разви-
тии образовательного туризма в Республике Башкортостан все же предпри-
нимаются. 

10.6. Потенциал образовательного туризма 
в Оренбургской области 

В настоящее время в области функционируют 3 специализированные 
организации дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности (пять лет назад их было 7). 
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Мониторинг кадрового потенциала показал, что деятельность в сфе-
ре детско-юношеского туризма осуществляют педагоги в возрасте от 20 до 
70 лет с различным профессиональным образованием: преподаватели основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физической культуры, истории, 
географии, биологии, а также инженеры, механики, работники культуры. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами дополни-
тельного образования по программам туристской направленности в основ-
ном в форме практических занятий на местности, экскурсий, походов, со-
ревнований. В муниципальных образованиях проводятся различные турист-
ские мероприятия. На отдельных территориях возрождаются традиционные 
формы туристской деятельности: профильный лагерь «Юный турист» (го-
род Бузулук); полевой палаточный лагерь (город Новотроицк и Адамовский 
район); клуб выходного дня (Новотроицк); клуб семейного туризма, семей-
ная гостиная (Оренбург); школа семейного отдыха (Акбулакский район) и др. 

Одной из эффективных форм туристской деятельности являются се-
мейные походы, способствующие укреплению детско-родительских отно-
шений. С 2012 г. организовано движение «Школа семейного туризма» с целью 
развития семейного туризма как эффективного средства познания окру-
жающего мира, истории родного края. 

По итогам мониторинга образовательного детско-юношеского туриз-
ма в области были отмечены следующие проблемы в данной сфере: 

1. Сокращение сети однопрофильных организаций туристской на-
правленности. 

2. Недостаточное внимание детскому туризму в ряде муниципальных 
образований. Из 16 туристско-краеведческих отделов муниципальных мно-
гопрофильных организаций дополнительного образования детей в 2 отде-
лах (города́ Бугуруслан и Медногорск) работа ведется только по краевед-
ческому направлению. На некоторых территориях отсутствуют творческие 
объединения туристской направленности. 

3. Недостаточная укомплектованность материально-технической ба-
зы в отдельных муниципальных образованиях. 

4. Сокращение палаточных лагерей. 
В связи с обозначенными проблемами уменьшается количество детей, 

обучающихся в творческих объединениях туристского профиля, сокращают-
ся возможности доступности образовательного туризма [5]. 
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Что касается перспективы развития студенческого образовательно-
го туризма, то здесь, прежде всего, играет огромную роль приграничное 
расположение региона. Известно, что Оренбургская область имеет самую 
продолжительную границу с Казахстаном (80 % иностранных студентов, 
обучающихся в Оренбургской области, – граждане Казахстана). Для них 
Оренбург является привлекательным образовательным центром с разнооб-
разием учебных заведений, наличием удобных транспортных путей (напри-
мер, регулярное сообщение с Казахстаном и относительно простая процеду-
ра пересечения государственной границы) [131]. 

Таким образом, характеризуя состояние образовательного туризма 
в Уральском регионе, отметим, что при наличии чрезвычайно интересных 
ресурсов образовательного туризма, используются они по минимуму. Это 
связано и с недостатками финансирования, и проблемами организационно-
го характера и кадровым голодом в данной сфере. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор образовательных туристских ресурсов Перм-
ского края. 

2. Опишите образовательные туристские ресурсы Свердловской области. 
3. Охарактеризуйте туристские образовательные ресурсы Челябин-

ской области. 
4. Как Вы можете охарактеризовать образовательные туристские ре-

сурсы Оренбургской области? 
5. Каковы образовательные туристские ресурсы Республики Башкор-

тостан? 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для об-
разовательного туризма по областям: транспорт, пансионаты, турбазы, ту-
ристские приюты. 

2. Разработайте образовательный маршрут для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 11. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

11.1. Опыт организации геологического туризма 
в зарубежных странах 

Исторически вся индустрия России большей частью начала свое 
развитие с уральских заводов и полезных ископаемых уральских недр. Урал 
стал той базой, с которой началось освоение Сибири. Роль Урала как одно-
го из самых главных регионов России была отмечена еще Иваном Гроз-
ным, который с помощью промышленников Строгановых и ратников Ер-
мака вошел в Сибирь. Петр I, осознавая необходимость для России иметь 
свою собственную минерально-сырьевую базу, особое покровительство уде-
лял освоению нашего региона, рудознатству и металлургии. 

Однако, в отличие от мировых туристских практик, в Уральском ре-
гионе геологический туризм начал развиваться относительно недавно, во 
второй половине 90-х гг. ХХ в. Во многом это было связано с закры-
тостью Урала, связанного с оборонной промышленностью. В этом отноше-
нии особенно интересен опыт организации геологического туризма в стра-
нах, имеющих геологические ресурсы. 

Геолого-минералогический туризм во всем мире пользуется большой 
популярностью. Можно найти в Интернете массу ссылок на минералогиче-
ские туры и экскурсии по различным месторождениям. Причем на этих 
месторождениях созданы все условия и возможности для знакомства с объек-
том и сбора коллекционных образцов. В Великобритании и Норвегии, к при-
меру, можно найти информацию о любом геологическом объекте. Для са-
мых интересных из них выпущены буклеты с описаниями, картами и схе-
мами, бо́льшая часть которых бесплатно раздается туристам. Информация 
подается таким образом, что турист может обойтись без помощи экскурсо-
вода. В Финляндии только одна аметистовая шахта принимает в год до 
20 000 посетителей, а на юрский берег в городке Лайм Реджис (Великобри-
тания) стремятся туристы со всего мира. По Лондону разработан ряд экс-
курсий, во время которых экскурсоводы, рассказывая об истории основа-
ния и развития города, дают информацию о горных породах, использовав-
шихся архитекторами для воплощения их идей. В США и Бразилии тури-
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сты посещают отработанные и действующие выработки, где легально мо-
гут собирать кристаллы аметистов и аквамаринов за символическую цену. 
Если у туриста нет желания копать самому, он может купить ведро с грун-
том, где уже находятся кристаллы, которые человек может тут же промыть 
и выбрать минералы. Сервис на этом не заканчивается. Тут же туристу бу-
дет предложена возможность сделать экспертную оценку найденных кри-
сталлов экспертом-геммологом, огранить выбранные кристаллы и сделать 
ювелирное украшение. В Австралии туристы могут купить лицензию на 
поиск благородных опалов, а на Аляске – на добычу золота. Причем, еще 
раз отметим, что все это за вполне приемлемую цену, поскольку турист, 
приехав на Аляску, уже заплатил за перелет, размещение, питание, сопро-
вождение гидом и т. д. Да и сама возможность поработать на месторожде-
нии для него обходится в 10–20 долл.  

Также в мире существует система геопарков, целью которых являет-
ся сохранение памятников природы, включая памятники геологического 
наследия. Геопарки в целом рассматриваются как составная часть нацио-
нального, культурного и исторического достояния, сохранение которого не-
обходимо для будущих поколений. Среди организаций, курирующих это на-
правление, можно назвать Европейскую ассоциацию по сохранению геоло-
гического наследия ProGeo, в которой есть и российская рабочая группа. 

Согласно критериям причисления природных территорий к геологи-
ческим паркам, разработанным ЮНЕСКО, геологические парки должны 
представлять шедевр человеческой созидательной деятельности (уникаль-
ные отработанные месторождения, древние горные выработки), строитель-
ную, архитектурную, технологическую или ландшафтную целостность, ве-
личайший природный геологический феномен (геологический памятник); 
обеспечивать обмен человеческими ценностями, сохранность культурных 
традиций различных эпох цивилизации; отражать естественное, традици-
онное для той или иной эпохи, человеческое поселение или результаты не-
дропользования, геологические эпохи в развитии Земли, развитие форм 
рельефа или природных геологических процессов; характеризовать важ-
нейшие современные эколого-биологические процессы, происходящие на 
земле, и естественные среды обитания. На территории геопарков памятни-
ки природы делятся на геологические, ботанические, зоологические, ар-
хеологические, гидрологические, культурные и др. 

Не только памятники природы охраняются в различных государствах, 
но и старинные разработки, старинные металлургические заводы. К примеру, 
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на юго-западе Англии (Корнуолл и Девон) охраняется горнорудный ланд-
шафт, и территория рассматривается как историко-геологический парк [20]. 

На настоящем этапе роль геологических парков как объектов куль-
турного и геолого-исторического наследия человечества неуклонно растет. 
Во многих странах геопарки входят в состав ООПТ как структурная еди-
ница. Отметим, что Российским законом об ООПТ не предусмотрена такая 
категория охраняемой территории, как геопарк. Однако этот закон допус-
кает организацию других природоохранных категорий. Вместе с понима-
нием правительств стран мира и бизнес-сообществ того, что подобные пар-
ки становятся не только визитными карточками страны и культовыми места-
ми для посещений, но и успешными бизнес-проектами, неуклонно растет их 
число и география размещения. Вообще на сегодняшний день в мире на-
считывается 161 геопарк в 45 странах. 

Наибольшее количество геопарков (41) находится в Китае. Еще в 24 стра-
нах имеется по одному геопарку, в том числе в России. Интересно, что на 
территории США нет ни одного геопарка. А вот в Европе геопарки стали 
успешными бизнес-проектами. 

В мире существует множество путеводителей по геолого-минерало-
гическим объектам, в которых рассматриваются как геологические, так 
и исторические аспекты. В одной только Великобритании издано более 
300 путеводителей, охватывающих все территории, которые привлекают ту-
ристов, интересующихся геолого-минералогическим и историко-геологиче-
ским наследием региона. 

Как уже упоминалось, более эффективной маркетинговой формой 
стал вариант, когда геопарки рассматриваются как составная часть нацио-
нального, культурного и исторического достояния [20]. 

Многочисленные положительные публикации в прессе, издание кра-
сочной печатной продукции и видеофильмов, рекламные ролики на телеви-
дении и рекламные акции, викторины, фестивали способствовали популяри-
зации геопарков (и геолого-минералогического туризма в частности) и рос-
ту притока туристов. Это отражается и на российском рынке: к примеру, бо-
лее 50 % запросов от иностранных туристов в компании «Уральские Экспе-
диции» (структурное подразделение ООО «Минерал-Шоу») приходится на 
геолого-минералогические туры и интерес к данному направлению только 
растет. Также для популяризации геопарков проводятся ежегодные между-
народные конференции и симпозиумы. 
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11.2. Общий обзор состояния 
геологического туризма на Урале 

На Урале сосредоточено немало месторождений, которые принесли 
славу как региону, так и всей России. Среди них месторождения золота 
и платины, железных, медных, магнезитовых и никелевых руд, месторож-
дения кварца, алмазов и камней-самоцветов и др. В мире, к примеру, на-
считывается около 4 000 минералов, и почти 1 000 из них встречаются на 
Урале, что уже говорит об особой уникальности этого региона. Для многих 
ученых-геологов и любителей камня Уральские горы являются своеобраз-
ной Меккой. Начиная с XVIII в. все крупные ученые России и Европы счи-
тали своим долгом посетить Уральские горы (И. Гмелин, Э. Гофман, М. Грю-
невальд, А. Гумбольдт, Л. Дюпарк, Н. Кокшаров, Д. Мессершмидт, Р. Мур-
чисон, П. Паллас, А. Регули, А. Ферсман и др.). 

Будучи закрытым для иностранцев, долгое время Уральский реги-
он (в географическом понимании) оставался для мировой науки белым пят-
ном. Геологический конгресс 1937 г. был последним, когда геологов из-за 
рубежа пускали на Урал. Начиная с середины 1990-х гг., как только Урал 
снова стал открыт для иностранцев, сюда начали приезжать любители кам-
ня, коллекционеры, студенты, ученые. После подобных поездок любители 
камня писали научно-популярные статьи, по уровню не уступающие стать-
ям наших маститых ученых, а порой уровень этих публикаций был заметно 
выше. Отметим, что подобные статьи являются так называемой живой рек-
ламой для нашего региона. 

Здесь нельзя не отметить, что Урал по праву считается перспектив-
ным регионом для развития внутреннего и международного геолого-мине-
ралогического туризма, поскольку здесь есть Каргалинские медные рудни-
ки, места добычи древними металлургами железной руды, соляные место-
рождения, старинные копи Ильмен, Адуя, Липовки и Мурзинки, изумруд-
ная полоса Урала, золотые и платиновые прииски, россыпи алмазов, де-
мантоидов, рубинов, месторождения кварца на Приполярном Урале, рос-
сыпи агатов на Тимане и Харбее и много других объектов для минералоги-
ческого туризма. Каждое из этих мест по праву может стать эталонным 
объектом минералогического туризма в регионе. 

Большинство уральских городов возникли вблизи рудных месторож-
дений, как поселки при приисках и железоделательных заводах. И несом-
ненный интерес для туристов могут представлять исторические здания, 
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связанные со становлением горного дела и металлургии на Урале. Для точ-
ной формулировки программы развития геолого-минералогического туриз-
ма необходимо четко определиться, что подразумевается под данным ви-
дом туризма. Это комплексный турпродукт, включающий в себя демонст-
рацию множества разноплановых объектов. Наряду с геологическими и ми-
нералогическими объектами в перечень туристских объектов могут входить 
геоморфологические, палеонтологические, стратиграфические, спелеологи-
ческие, гидрологические, исторические, культурные и другие объекты. Дан-
ный вид туризма может называться и геолого-минералогическим туризмом, 
и геолого-историческим. 

Как уже было указано, Россия также принимает участие в работе Ев-
ропейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGeo под 
эгидой ЮНЕСКО. И это не случайно, поскольку иностранцы проявляют жи-
вой интерес к России в целом (и к Уралу в частности), как к стране геоло-
гического многообразия, уникальных месторождений и геологических па-
мятников. Но, как отмечалось в ряде докладов на конференции ЮНЕСКО 
«Геопарки-2006» (Ирландия), Россия до сих пор остается недоступной 
страной для посещения по ряду причин, главными из которых являются 
отсутствие грамотной и профессионально подобранной информации о гео-
логических памятниках, включая рекламные ролики; отсутствие инфра-
структуры на объектах посещения; закрытость ряда объектов для профес-
сиональной геологической деятельности с отбором образцов; проблема вы-
воза образцов из страны; практически полная недоступность геологических 
объектов в случае их нахождения на территории национальных парков или 
заповедников; транспортная труднодоступность большинства объектов. Мно-
гим геологическим объектам в России придан статус памятников различно-
го ранга: федерального, регионального, местного, но на самом деле в боль-
шинстве случаев никакой охраны не производится. 

Что касается конкретно деятельности ProGeo, то при Всероссийском 
научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинско-
го (ВСЕГЕИ) в Санкт-Петербурге существует рабочая группа ProGeo. При 
ее участии была разработана и издана книга «Геологические памятники 
России», где были описаны некоторые геологические памятники Урала. 

В рабочей группе ProGeo представлена также Республика Башкорто-
стан (Э. З. Гареев, Уфа). Результатом работы по сохранению геологическо-
го наследия Башкортостана стала энциклопедия «Геологические памятни-
ки природы Республики Башкортостан» (2004). 
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Отметим, что за прошедшие несколько лет на Урале был проведен 
ряд мероприятий, где обсуждались проблемы сохранения памятников гео-
логического наследия и перспективы их использования в качестве объек-
тов для внутреннего и международного туризма. В 2005 г. в Башкортоста-
не проводился межрегиональный полевой семинар ProGeo «Геологическое 
наследие Урала – ключ к пониманию истории Земли». В 2007 г. в Миассе 
проходило рабочее совещание российской рабочей группы ProGeo (Миасс 
привлек участников совещания тем, что на его территории расположено 
очень много геологических объектов, которые необходимо сохранить для 
будущих поколений в неизменном виде). В октябре 2009 г. в Уфе состоя-
лась Всероссийская научно-практическая конференция «Природное и куль-
турное наследие Южного Урала как инновационный ресурс», где обсужда-
лось природное и культурное наследие Южного Урала и Приуралья с точ-
ки зрения его охраны и практического использования. При этом за послед-
ние годы были опубликованы энциклопедии с описанием памятников приро-
ды Оренбургской, Челябинской областей, Пермского края, Башкортостана, 
серия книг по геологическим памятникам природы Республики Коми, а так-
же вышли в свет публикации по природным памятникам Полярного Урала [20]. 

Нельзя не отметить, что Свердловская область по ряду причин явля-
ется ключевым регионом на Урале для развития геолого-минералогического 
туризма. Именно здесь была найдена первая российская (и европейская) 
платина, обнаружены первое российское золото и минерал крокоит (мине-
рал, благодаря которому весь мир получил новый элемент – хром), первые 
самоцветы (изумруды, топазы, аметисты, демантоиды, александриты и др.) 
и уникальные поделочные камни (малахит, родонит). И этот список можно 
продолжать. Большое количество старинных горнорудных предприятий толь-
ко дополняют список геолого-минералогического и геолого-исторического 
наследия Свердловской области. 

В 2020 г., так же как и во все предыдущие годы, значительная часть 
экскурсий на геологические объекты представляла собой так называемые 
туры выходного дня для населения Екатеринбурга, по разнообразию кото-
рых Свердловская область по праву занимает одно из первых мест в Рос-
сийской Федерации. Средняя стоимость подобного тура составляла при-
мерно 1 500–2 400 р. (в зависимости от удаленности объекта и наличия или 
отсутствия дополнительных мероприятий в программе), количество участ-
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ников в группе обычно не превышало 12–25, а в некоторых случаях и 8 че-
ловек. Таким образом, общее количество туристов, посещающих геологи-
ческие объекты на территории Свердловской области, составляет, по са-
мым оптимистичным подсчетам, 20 000–30 000 человек в год от всех тури-
стических фирм и даже с учетом неорганизованных и полулегальных вы-
ездов на территории. 

Между тем, количество туристических агентств и операторов, пред-
лагающих своим клиентам геологические туры в качестве маршрутов вы-
ходного дня, возросло с 2012 до 2020 гг. в несколько раз. Параллельно про-
исходит и расширение ассортимента туристских объектов, включающих 
в себя уже не только упомянутые ранее достопримечательности «Самоцвет-
ной полосы», но и другие маршруты. Например, посещение искусственно-
го озера Тальков камень, возникшего на месте добычи одноименного ми-
нерала, и фарфорового завода в Сысерти. Также популярен поиск ураль-
ских самоцветов – гранатов, переливтов, цитринов, горного хрусталя, родо-
нита в районе Полевского, села Шайтанки и других мест. Интересны визи-
ты на глиняные карьеры в окрестностях Богдановича («Марсианские пей-
зажи»), на заброшенное к настоящему времени месторождение медной ру-
ды (поселок Медный) и малахита в районе села Гумешки. 

Однако полностью специализируются на минералогическом туризме 
в основном два туроператора Екатеринбурга – «Тур-Урал» и «Аркаим-трэ-
вел», все остальные структуры выполняют только посреднические функ-
ции турагентов либо осуществляют разовые мероприятия по заявкам кон-
кретных организаций. Таким образом, можно отметить, что основной по-
требительский спрос на геологический туризм в целом удовлетворяется за 
счет присутствующих на рынке в течение длительного срока туристиче-
ских фирм, а постоянное обновление ассортимента во многом стимулиру-
ется стремлением вновь заинтересовать в поездках одну и ту же клиенту-
ру. Принимая во внимание численность населения Екатеринбурга (более 
1,5 млн человек) и таких крупных городов областного подчинения, как 
Нижний Тагил и Каменск-Уральский, турпродукт «геологический туризм» 
продолжает пользоваться определенным спросом и обеспечивает существо-
вание вышеупомянутых операторов, хотя туристский поток по-прежнему 
ограничивается населением конкретного региона, не привлекая большого 
внимания даже жителей соседних территорий. Необходимо признать, что 
к настоящему времени проект «Самоцветная полоса Урала» так и не пре-
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вратился в подлинный туристский бренд, привлекательный для массового 
потребителя, такой как «Байкал – жемчужина Сибири» или «Горный Алтай». 
Причина, однако, не в отсутствии туристского потока как такового, посколь-
ку Екатеринбург является крупным транспортным узлом и пунктом делово-
го туризма на протяжении нескольких десятилетий. 

Первая причина – слабая информированность населения об имею-
щемся спектре услуг в сфере геологического туризма. К сожалению, Ека-
теринбург ассоциируется только и исключительно с расстрелом семьи по-
следнего Российского императора Николая II, поэтому в качестве обяза-
тельного места посещения туристами рассматривается Ганина Яма – ме-
сто, где было обнаружено захоронение останков царской семьи, и все ека-
теринбургские предприятия и организации предлагают визитерам только 
этот маршрут, даже если он не вызывает у делегации интереса. 

Вторая причина – слаборазвитая туристская инфраструктура за пре-
делами областного центра. Если речь идет о полноценной экскурсии для 
внешних туристов, то необходимо предусматривать не только посещение 
конкретного объекта, но и совмещение геотуризма с другими, не менее по-
пулярными направлениями – сельским, приключенческим, экологическим ту-
ризмом и даже отдыхом, что подразумевает транспортную доступность, на-
личие гостиниц, кафе, баз отдыха и др. Все это присутствует в Свердловской 
области, но либо в недостаточном количестве, либо не включено в марш-
рут, либо находится за его пределами. В результате, как уже отмечалось 
ранее, большинство туристских программ сводится к турам выходного дня 
для жителей региона, которые, в силу понятных причин, гораздо менее тре-
бовательны к качеству инфраструктуры. 

Для развития геологического туризма можно использовать возмож-
ность мифологизировать территорию. В этом плане Свердловская об-
ласть как нельзя лучше соответствует данному критерию, так как вся исто-
рия уральских заводов, камнерезного промысла и золотодобычи получила 
отражение в сказах П. П. Бажова, известных вплоть до настоящего време-
ни на территории большей части постсоветского пространства. Проблема 
заключается в том, что при наличии когнитивной базы значительная часть 
потенциальных туристов слабо осведомлена о привязке описанных в лите-
ратуре сюжетов к конкретным местам и событиям. Как свидетельствует 
опрос, проведенный среди студентов колледжа Уральского государствен-
ного экономического университета, изучающих дисциплину «Экологиче-
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ские основы природопользования», значительная часть обучающихся, даже 
достаточно хорошо знающих литературное творчество П. П. Бажова, имеют 
поверхностное представление о реальной основе сюжетов его сказов, ви-
дах полезных ископаемых и самоцветов, добываемых на территории ре-
гиона, и практически никто из 104 участников опроса не имеет понятия 
о существовании целой серии маршрутов геологического туризма в преде-
лах транспортной доступности в данном регионе. 

Поскольку любой геолого-минералогический тур подразумевает не 
только активную поисковую деятельность, но и познавательные аспекты, 
особые требования предъявляются к качеству экскурсионного обслужива-
ния. К сожалению, претензии к экскурсоводам являются наиболее распрост-
раненными среди клиентов, пользующихся услугами туроператоров. Не-
редко отмечается непрофессионализм или просто небрежное отношение 
экскурсоводов к выполнению своих обязанностей, слабое владение факти-
ческим материалом (путают имена, события и даты), субъективное отно-
шение к конкретным темам, отсутствие учета специфики группы (в одной 
и той же форме материал излагается для школьников и людей с высшим 
образованием) и даже полное отклонение от темы (профессиональный рас-
сказ подменяется беседой, не имеющей никакого отношения к экскурсии). 
В подобных случаях даже красота ландшафтов, дополнительные услуги (са-
мостоятельная добыча минералов) и музейные коллекции не в состоянии 
полностью компенсировать складывающееся негативное впечатление о при-
обретенном туристском продукте, особенно применительно к туристам из 
других регионов России и зарубежных государств, которые не имеют воз-
можности еженедельного выбора туров [30]. 

После открытия Уральского региона в 1994 г. для посещения ино-
странными туристами на Урал потянулись первые коллекционеры, ученые-
геологи, и простые туристы, желающие ближе познакомиться с уникаль-
ным регионом. Каждое лето на протяжении нескольких лет студенты гео-
лого-географических или естественнонаучных факультетов из Европы под 
руководством своих научных руководителей приезжали на Урал, присое-
динялись к действующим полевым отрядам, и выполняли свою научно-ис-
следовательскую работу. В настоящее время этот поток несколько умень-
шился. В первую очередь это обусловлено высокой стоимостью подобных 
путешествий и проблемой вывоза образцов, связанной с попыткой сохра-
нения геологического наследия Урала. Отметим, что массовый и бескон-
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трольный вывоз уникального каменного материала с Урала в 1990-е гг. 
привел к запретам, порой, необоснованным. В настоящее время, по нашему 
мнению, необходим пересмотр законов, регламентирующих вывоз с уче-
том современных реалий. 

Также в Уральском регионе продолжается работа с университетами 
Норвегии, Великобритании, Германии, Китая. В рамках программы пребы-
вания на Урале студенты работают в реально действующем геологическом 
или горном отряде, а затем часть времени проводят в ознакомлении с гео-
логическими и минералогическими объектами Среднего и Южного Урала. 
Отметим, что за неделю реально осмотреть до 50–100 геолого-минералоги-
ческих объектов, и в этом случае у людей складывается достаточно полное 
представление, что такое Урал. Опыт показывает, что даже по всем знако-
мой дороге от Екатеринбурга до Миасса можно осмотреть около 100 объек-
тов. Повышенный интерес у иностранных туристов вызывают путешествия 
по золотым месторождениям Урала. А маршруты по путям следования на-
учных экспедиций XVII–XIX вв. (А. Гумбольдта, Р. Мурчисона и др.) – это 
еще одно из направлений развития геолого-минералогического (историко-гео-
логического) туризма, которое может подаваться через призму истории [20]. 

Поскольку в развитии геологического туризма в Уральском регионе 
лидером является Свердловская область, необходимо отметить перспекти-
вы развития геотуризма других территорий Урала. 

В Пермском крае, известном как палеонтологическая кладовая и рай 
для палеонтологов, есть территории, тщательное изучение которых уже по-
могло в исследовании строения нашей планеты и может помочь в дальней-
шем приоткрыть завесу тайны над загадками природы. 

Около 40 объектов от Краснокамска до населенного пункта Алебаст-
рово и от поселка Юг до Хохловки могут стать официально признанными 
геологическими памятниками. Иучение этих территорий должно быть 
комплексным, и тогда биологи, геологи и археологи, тщательно изучая 
строение планеты, смогут делать новые открытия. Возможно, таким обра-
зом удастся получить ответы на еще неразгаданные до конца вопросы 
о появлении нефти, газа и других природных ископаемых в недрах Земли. 
Здесь выходят на поверхность карбон и верхний девон, хотя следы этого 
геологического периода очень редко встречаются на территории совре-
менного Пермского края. Самая необычная находка в этой местности – ку-
сочек панциря древней панцирной девонской рыбы. Она жила и плавала 
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в тех местах, где сейчас находится Пермский край. Путеводитель по Ши-
роковской гидроэлектростанции (ГЭС) включает в себя множество описа-
ний (брахиоподов, мшанок, различных водорослей, девонских рыб, голово-
ногих моллюсков). Интересны в плане палеонтологии в Пермском крае Ка-
майский лог, Филипповский карьер, Неволинское поселение. 

В Камайском логу (Кунгурский район) можно сделать много интерес-
ных находок: различных губок, брахиопод. А Филипповский карьер (Кун-
гурский район) является геологическим памятником пермской системы. Он 
расположен возле железнодорожной трассы «Кунгур – Екатеринбург» на пра-
вом берегу реки Сылвы. Здесь можно найти дендриты (скелеты кристал-
лов) и отпечатки древних водорослей, а также отпечаток ствола палеодерева. 

Неволинское сельское поселение расположено в 89 км от Перми. Здесь 
на поверхность выходят отложения, относящиеся к пермскому периоду. 
С точки зрения геологов, это место уникальное, именно поэтому сюда при-
езжают не только российские, но и зарубежные исследователи, чтобы уви-
деть то, чего нет в других уголках планеты, – окаменелости пермского пе-
риода. Также здесь находятся карстовые воронки и месторождения гипса [22]. 

На Южном Урале геологический туризм развит довольно слабо, тем 
не менее, некоторые места получили мировую известность. В Челябинской 
области таким всемирно известным геологическим объектом является Иль-
менский заповедник, где проводятся экскурсии. 

Ильменский государственный заповедник зовут музеем в природе. 
Это один из первых подобных музеев в нашей стране. Он создан в 1920 г. 
«ввиду исключительного научного значения», для сохранения и изучения 
минеральных богатств. Расположен к востоку от города Миасс, в полосе 
перехода от горно-лесного Урала к равнинной лесостепи Зауралья и За-
падно-Сибирской низменности. На территории заповедника заложено око-
ло 400 минеральных копей, в которых выявлено свыше 70 горных пород 
и более 270 различных минералов, 16 из которых открыты здесь впервые. 
Коллекции ильменских минералов хранятся во многих музеях мира. 

Здесь добывали самоцветы с конца XVIII в. В этих небольших по-
верхностных горных выработках иногда встречается до 50 минералов од-
новременно. В течение более чем 200-летнего изучения Ильменогорский 
комплекс служил основой для разработки многих фундаментальных тео-
рий в области минералогии и геологии. В 1991 г. организован филиал – ис-
торико-ландшафтный археологический памятник «Аркаим», о котором в дан-
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ном пособии мы уже неоднократно упоминали, площадью 3,8 тыс. га. Еще 
в 1770 г. ученый-путешественник с мировым именем академик П. С. Паллас, 
проезжая по Уралу, посетил эти места и поразился щедрости, с какой при-
рода одарила их. Он первым поведал миру о необычайном минералогиче-
ском изобилии Ильменских гор. А в 1824 г. немецкий минералог И. Н. Мен-
ге посетил Ильменские горы и составил их первое описание. В 1825 г. он го-
ворил, что кажется, минералы всего света собраны здесь и много еще бу-
дет их открыто, и это стало своеобразным пророчеством. Вскоре богатство 
недр Ильменских подтвердила такая находка: работник Миасского меде-
плавильного завода А. Кочнев на покосе, сняв косой вместе с травой слой 
дерна, увидел под ним два крупных топаза. 

И вот со всех концов потянулись старатели на Ильмень. И первые зало-
женные ими копи и шурфы принесли удачу: были обнаружены зелено-голу-
бые аквамарины, синие сапфиры, красные гранаты, гиацинты и фенакиты [158]. 

В Республике Башкортостан в туристский оборот вовлекаются гео-
логические ресурсы башкирского северо-востока. В октябре 2017 г. в Са-
лаватском районе был создан геопарк «Янган-Тау», который сейчас пре-
тендует на вхождение во всемирную сеть национальных геопарков под эги-
дой ЮНЕСКО, что открывает перспективы выхода территории на мировой 
туристский рынок. Пока что это первый геопарк в России. 

Однако существуют и концептуальные проблемы в организации это-
го вида туризма. В частности, предлагается развивать геологический ту-
ризм с привлечением не только геологических, но также исторических, эт-
нических и других ресурсов, что выглядит не вполне логично и размывает 
сами смыслы геологического туризма. Пока, к сожалению, нет материалов, 
которые свидетельствовали бы о четкой позиции в отношении категорий 
потенциальных геотуристов и адаптации геологических знаний к их инте-
ресам; а также о создании бренда георесурсов республики [176]. 

В Оренбургской области особой известностью пользуются месторож-
дения пейзажной яшмы (гора Полковник недалеко от города Орска) и Кали-
новский карьер (Гайский район), а также горного хрусталя (Адамовский район). 

Интерес для геологического туризма представляют также районы до-
бычи благородных металлов, например, районы золотодобычи в бассейне 
реки Суундук, где разработки идут на протяжении почти двухсот лет – с се-
редины XVIII в. (Суундукская группа россыпей, Айдырлинское месторож-
дение), а также в Ясненском районе (Кумакское месторождение). Большие 
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запасы золота на территории Оренбургской области содержатся в россы-
пях, связанных с отложениями логов и рек. 

Отметим, что наиболее привлекательны для туристов геолого-гео-
морфологические памятники природы – останцы, образованные в резуль-
тате выветривания или эрозионных процессов, например, кварцитовая ска-
ла Верблюд (Светлинский район), гора Шонкал (Адамовский район), 
Кваркенские и Байтукские каменные палатки (Кваркенский район), гора 
Медвежий Лоб (Переволоцкий район), гора Корсак-Бас (Акбулакский рай-
он) и др. А еще привлекает своими шаровидными формами и находками 
мастодонозавров памятник природы Букобайские яры (Соль-Илецкий рай-
он, близ села Беляевка). 

Интерес для специалистов, ученых и туристов представляет гора перм-
ской системы Носгора, являющаяся останцем на правом берегу реки Сакмары 
(Саракташский район), отличающимся высокой насыщенностью ископаемой 
фауны (аммониты, брахиоподы, пелециподы и др.); гора Ханская (скопления 
верхнеюрской фауны – аммонитов, белемнитов, грифей и др.), Перовские яры 
(богатейшее скопление древних позвоночных – архозавров, лабиринтодонтов, 
двоякодышащих рыб и целых скелетов плагиозавров) в Соль-Илецком районе. 
Благодаря изучению скоплений ископаемой фауны можно восстановить исто-
рию развития территории в давно прошедшие периоды. С этой точки зрения 
привлекательны и кембрийские рифы, например, Шапка Мономаха и гора Ус-
лутау Кувандыкского района (остатки морской фауны). 

Отметим, что геологические достопримечательности и памятники приро-
ды, расположенные вблизи городов и населенных пунктов, доступны для по-
сещения как объекты научного, туризма и экскурсий. Например, гора Гре-
бени (Сакмарский район) – объект, несущий большой объем геологической 
информации, и одновременно форма проявления солянокупольной тектони-
ки. Кроме того, при организации учебных полевых практик для студентов 
и школьников интерес могут представлять как месторождения полезных 
ископаемых (угля, соли и др.), так и процесс их добычи и переработки. Та-
ким образом, учитывая разнообразие геологического строения и наличие 
уникальных объектов, территория Оренбуржья перспективна для развития 
геологического туризма [134]. 

В заключение данной темы отметим, что по геологическим памятни-
кам, источникам первичной геологической информации, можно просле-
дить геологические эпохи в развитии Земли, развитие форм рельефа, ре-
зультаты недропользования или природных геологических процессов. 
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11.3. Проблемы и перспективы развития 
геологического туризма в Уральском регионе 

Несмотря на уникальные ресурсы геологического туризма на Урале, 
его продвижение идет чрезвычайно медленно. Назовем основные проблемы 
его развития. 

Проблема, встающая на пути развития геолого-минералогического 
туризма – это запрет на посещение ряда действующих и даже уже отра-
ботанных месторождений. Запрет существует как для иностранцев, так 
и для русских любителей камня. Даже ученым-геологам из России порой 
не просто проникнуть на тот или иной карьер. И раньше, нужно заметить, 
попасть на месторождение было не просто, но на сегодняшний день, когда 
бо́льшая часть горнорудных предприятий сосредоточена в частных руках, 
это стало уже фактически невозможным. 

Также существует проблема вывоза образцов как для обычных тури-
стов и коллекционеров, так и для ученых-геологов, школьников и студен-
тов, посещающих регион с образовательными целями. 

Нельзя не отметить существование проблемы готовности инфраструк-
туры к приему туристов. Гостиницы, трансфер, несоответствие цен каче-
ству услуг, мусор на объектах показа, грязь в средствах размещения – все 
эти причины стоят на пути развития туризма в целом. 

Вдобавок существует проблема подготовки специализированных кад-
ров, поскольку проведение маршрутов по геолого-минералогическим объ-
ектам требует знания не только геологии и минералогии, но и истории 
и других смежных наук. 

Еще одной проблемой является слабая информированность о том, 
что из себя представляет тот или иной памятник, каковы условия пребыва-
ния на нем. 

 Также отметим, что многие копи, карьеры и шахты заброшены и прев-
ращены в свалки для мусора или расхищаются. Здесь надо принимать во 
внимание тот факт, что геологические памятники в случае их уничтожения 
нельзя восстановить. Ни один памятник не может быть сохранен в неизмен-
ном виде по причине воздействия природных и антропогенных факторов. 
В результате негативного воздействия (природного или человеческого) объ-
екты теряют свою привлекательность (наглядность). В связи с этим во мно-
гих заповедниках и природных (национальных) парках существует устойчи-
вое мнение, что сохранить памятники можно только на базе музеев (в ка-
честве коллекций и экспозиций) без допуска к объектам. 
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Здесь необходимо указать, что на территории Свердловской области на-
ходятся многочисленные остатки старинных горных промыслов, которые сами 
по себе являются объектами культурного (исторического) и геологического на-
следия. Благодаря карьерам и подземным выработкам вскрыты интереснейшие 
геологические образования, но не существует ни системы оценки, ни разрабо-
танных критериев, по которым искусственные выработки могли бы быть отне-
сены к объектам геологического наследия. Опыт развития европейских геопар-
ков показал, что такие парки сыграли гораздо более значительную роль в сохра-
нении геологических памятников, чем самые строгие запреты и ограничения [20]. 

Сдерживающими факторами, препятствующими развитию сети гео-
парков в России, являются [46]: 

1) отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятель-
ность геопарков; 

2) слабая информированность населения и местных властей о задачах 
создания геопарков; 

3) относительная инертность представителей власти и бизнес-сообще-
ства, которые не спешат вкладывать средства в проекты создания геопарков. 

Еще одна проблема на пути развития туризма в целом – это недостаток 
собственных представлений о требованиях туристов, предъявляемых ими раз-
личным видам туров, и, соответственно, несоответствие предлагаемых тур-
продуктов ожиданиям потенциальных клиентов. Это касается как менеджеров, 
так и непосредственно гидов. Следовательно, существует необходимость изу-
чения зарубежных рынков геолого-минералогического туризма и требований 
к турам (стандарты качества и параметры тура), а также необходима стажировка 
ряда сотрудников для их дальнейшей подготовки в качестве гидов [20]. 

Каковы же перспективы развития геологического туризма на Урале? 
В первую очередь необходимо создание программы и маркетингово-

го плана развития геолого-минералогического туризма в административ-
ных единицах Уральского региона. 

Необходимы хорошо раскрученная рекламная компания профессио-
нально отобранных объектов и финансовая поддержка как со стороны го-
сударства, так и частного бизнеса. 

При разработке турпродукта целесообразно учитывать интересы ту-
ристов, наличие инфраструктуры, рассчитанной на разные возрастные группы 
и материальные возможности, разнообразие объектов, их доступность. При 
комплексном подходе турпродукт может включать в себя не только демонстра-
цию самих объектов. Туркомпании, работающие в сфере геолого-минералоги-
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ческого туризма, могут предлагать целый спектр дополнительных услуг: реали-
зацию специализированной сувенирной продукции, коллекционных минералов, 
карт и путеводителей по данному конкретному району и так далее. 

Геолого-минералогический туризм должен быть межрегиональным, 
поскольку объекты для показа разбросаны вдоль всего Уральского хребта, 
и недостаточно ограничиться только одним районом для создания полного 
представления об Уральском регионе. Для этого желательно реализовывать 
совместные программы и продвигать маршруты, захватывающие несколько 
областей. Так, например, интересными и очень привлекательными могут 
быть маршруты, во время которых экскурсанты имеют возможность в не-
скольких местах пересечь Уральские горы с запада на восток и познакомить-
ся с геологическим строением Урала. Великолепным дополнением к геоло-
го-минералогическим маршрутам является посещение камнерезных мастер-
ских, которые можно найти в каждом городе и поселке Урала. Для туристов 
это уникальная возможность своими глазами увидеть весь процесс превра-
щения невзрачного на вид куска породы в произведение искусства. 

Также примером межрегионального маршрута может быть посещение Са-
моцветной полосы Урала, которая протянулась от Миасса до деревни Мурзинка 
на реке Нейва. Причем один этот маршрут может быть подан и как минералоги-
ческий, и как историко-геологический, и как научно-геологический в сочетании 
с посещением различных памятников природы. Еще межрегиональными мар-
шрутами можно назвать маршруты вдоль реки Чусовой, по берегам древнего 
океана, по путям русских землепроходцев, маршрут к древним вулканам и др. 

Кроме того, что маршруты должны быть межрегиональными, необ-
ходима доступность объектов геологического наследия для профессиона-
лов, студентов и школьников, и обычных туристов. И, разумеется, целесо-
образно продумать и ввести систему геологического просвещения. А зна-
чит, необходимо создание методических пособий по проведению геолого-
минералогических туров, сбору и оформлению коллекционного материала. 

Так, на развитие данного вида туризма благотворно влияет и создание 
соответствующей тематики музеев. В Екатеринбурге на базе Уральского го-
сударственного горного университета (УрГГУ) с 1937 г. существует геологи-
ческий музей, имеющий богатейшую коллекцию экспонатов. Кроме того, от-
крыт частный минералогический музей «Планета», представляющий эксклю-
зивные минералогические коллекции. Давнюю традицию имеет и частный му-
зей камня В. А. Пелепенко (с 2000 г.). Там представлены коллекции минералов 
со всех стран мира и изделия уральских мастеров камня XIX–XX вв. 
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Для развития геологического туризма необходимо проведение обу-
чающих семинаров для менеджеров турфирм, гидов-экскурсоводов. Помога-
ют в решении данного вопроса передвижные выставки (например, «Минерал-
Шоу»). Также, на наш взгляд, будет целесообразным введение в школах фа-
культативного курса «Геологическая история Уральских гор. История освое-
ния и развития региона», преследующего цель ознакомления детей с Уралом, 
геологическими, природными и историческими памятниками [20]. 

Отметим, что в целом, обладая уникальными геологическими ресурса-
ми, Уральский регион только начинает развиваться и при наличии огромней-
шей базы туристских объектов имеет значительные перспективы к дальней-
шему развитию. Но такому развитию, к сожалению, зачастую мешают низкий 
уровень информированности потребителей туристских услуг о подобном виде 
туризма, проблемы с доступом к геообъектам, неурегулированность норма-
тивно-правовой базы, отсутствие качественной инфраструктуры туризма и хо-
рошо подготовленных кадров. При этом ограничения по практической части 
туризма не способствуют привлечению новых туристов, как и отсутствие фи-
нансирования геотуризма в регионах и охраны самих объектов. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте международный опыт развития геологического 
туризма. 

2. Сделайте общий обзор геологических и минералогических турист-
ских ресурсов Пермского края. 

3. Каковы геологические и минералогические туристские ресурсы 
Свердловской области? 

4. Охарактеризуйте туристские геологические и минералогические ре-
сурсы Челябинской области. 

5. Сделайте общий обзор геологических и минералогических турист-
ских ресурсов Оренбургской области. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для гео-
логического или минералогического туризма по областям: транспорт, пан-
сионаты, турбазы, туристские приюты. 

2. Разработайте геологический или минералогический тур для любой 
территории Уральского региона. 
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Глава 12. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

12.1. Индустриальный туризм 
как перспективный вид туризма 

Промышленный или индустриальный туризм можно охарактеризо-
вать как исследование объектов и территорий гражданского, производст-
венного и военного назначения, а также заброшенных сооружений с целью 
удовлетворения исследовательского интереса или эстетического удоволь-
ствия и т. д. [4]. 

Индустриальный туризм несет в себе социальную и идеологическую 
(пропагандистскую) функцию. Промышленные туры являются важным ин-
струментом патриотического воспитания и профориентации молодежи. По-
этому так важно сформировать условия на предприятиях для посещения их 
туристами-школьниками. Данный фактор важен в условиях тенденции сни-
жения количества людей, выбирающих в качестве профессиональной дея-
тельности работу на промышленных предприятиях, особенно для моного-
родов. Таким образом, влияние развития промышленного туризма может 
быть столь же позитивным, сколь и разносторонним [184]. 

Отметим, что, говоря о развитии индустриального туризма, необходи-
мо четко понимать, что это такое. Проблема в том, что найти универсальную 
формулировку определения индустриального туризма довольно сложно, так 
как это явление довольно молодое и размытое по своей сути. Большинство 
определений, которые удается найти в различных источниках, рассматрива-
ют индустриальный туризм только в контексте исследования заброшенных 
промышленных сооружений, сводя его тем самым к более локальным и прик-
ладным понятиям «сталкерство» и «диггерство». Такая ограниченная трак-
товка, разумеется, не может быть признана удовлетворительной, поскольку 
по сути сводит индустриальный туризм лишь к одному его подвиду. 

Наиболее полным и развернутым определением данного вида туризма 
можно считать следующее: индустриальный туризм – это исследование тер-
риторий, зданий и инженерных сооружений производственного (не граж-
данского) или специального назначения, а также любых оставленных (за-
брошенных) сооружений с целью получения психического и эстетического 
удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса [4, с. 19]. 
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Однако, помимо определения, необходимо выделить формы и виды 
индустриального туризма, рассмотреть его классификацию. Некоторая 
сложность возникает в связи с определением границ индустриального ту-
ризма, так как он тесно связан с иными формами туризма, зачастую соеди-
няя в себе черты культурно-познавательного, экстремального, образова-
тельного и даже делового туризма. Такое сочетание нескольких видов вку-
пе с наличием связующего звена в виде индустриальной эстетики позволя-
ет рассматривать индустриальный туризм как вариант тематического ту-
ризма, основными чертами которого являются как раз сочетание несколь-
ких видов туризма и некая центральная идея, превалирующая над прочими 
туристскими мотивами. Если говорить о причинах происхождения централь-
ной идеи и, как следствие, самого феномена индустриального туризма, то 
можно прийти к выводу что она обусловлена общемировыми тенденция-
ми: процесс общественного разделения труда приводит ко все большему 
усложнению и дифференциации отдельных видов деятельности. Туризм не 
является исключением. 

Технологические революции и те блага, которые получает человек от 
использования новых технологий, стали привлекать внимание не только 
специалистов, но и рядовых граждан. Проявляется интерес к истории тех-
ники, к памятникам не только культурного и духовного, но и индустриаль-
ного наследия. 

Что касается классификации индустриального туризма с позиции 
пользователя туристскими услугами, то изначально следует разделить его 
на активный и пассивный. Активный туризм (аналог понятия «городское 
исследование») ставит во главу угла исследовательский аспект и получе-
ние адреналина от ощущения имеющегося в ситуации риска, а также эсте-
тическое удовольствие. Можно выделить следующие виды активного ин-
дустриального туризма: 

● сталкерство – посещение и исследование заброшенных промыш-
ленных строений; 

● инфильтрация – нелегальное проникновение на охраняемые терри-
тории действующих промышленных объектов; 

● диггерство – посещение и исследование заброшенных подземных 
сооружений; 

● руфинг – прогулки по крышам индустриальных сооружений либо жи-
лых домов с целью созерцания индустриальных урбанистических пейзажей. 
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Активный индустриальный туризм обычно не организован, часто не-
легален и поэтому ограничен в перспективах коммерческого развития. Воз-
можные варианты данного вида  туризма – это организация тематических 
экскурсий на интересные для туристов объекты с контролем безопасности, 
а также разработка квестов, в том числе и ориентированных на мобильные 
приложения. 

Пассивный индустриальный туризм – это обычно организованные, 
безопасные и не требующие особой подготовки посещения промышлен-
ных объектов. Наиболее популярной и быстро развивающейся его вариа-
цией является промышленный туризм – посещение действующих либо му-
зеефицированных промышленных предприятий с эстетической либо позна-
вательной целью. Исходя из определения, промышленный туризм можно 
классифицировать следующим образом: 

● экскурсионные посещения действующих предприятий с целью на-
блюдения непосредственно за процессом производства; 

● посещения музеефицированных предприятий с культурно-познава-
тельными целями. 

Данные варианты могут комбинироваться. Например, действующее 
предприятие, организующее экскурсии на свой производственный процесс, 
может иметь и собственный музей [184]. 

Что до непосредственно объекта индустриального туризма, то им 
потенциально может выступать практически любое индустриальное со-
оружение, поэтому важно попытаться произвести классификацию таких 
объектов. Классифицировать их можно по различным критериям. 

По наличию интереса к ним со стороны любителей того или иного 
вида индустриального туризма (активного либо пассивного). В первом слу-
чае это всевозможные заброшенные сооружения, которые, в свою очередь, 
классифицируются согласно видам активного индустриального туризма на 
объекты сталкерства (заброшенные наземные индустриальные строения) 
и диггерства (подземные сооружения и коммуникации); во втором, соот-
ветственно, это функционирующие и музеефицированные объекты. 

По их текущему состоянию объекты разделяются на действующие 
и недействующие. Данный критерий не повторяет предыдущий, так как 
недействующее сооружение может быть потенциально привлекательно и для 
пассивного индустриального туризма, а действующее – для активного (на-
пример, как объект инфильтрации). 



Действующие объекты можно классифицировать также по доступ-
ности посещения (открытые либо режимные предприятия), по отраслевой 
принадлежности (предприятия тяжелой и легкой промышленности, пред-
приятия горнодобывающей промышленности, электростанции и т. д.). 

Недействующие объекты можно классифицировать по степени со-
хранности (за основу можно взять определение процента разрушения объ-
екта), доступности для посещения (открытая либо закрытая территория), 
промышленному профилю строений (корпуса предприятий, шахты, рудни-
ки, электростанции и т. д.). 

По типу архитектуры (промышленная, гражданская, культовая). 
По территориальному признаку (объекты группируются по районам 

их размещения). 
По хронологическому признаку (объекты группируются по времени 

их постройки). 
По историко-тематическому признаку (объекты группируются со-

гласно объединяющей их общей теме (например, Демидовские заводы)). 
По логистической доступности от туристского центра (очевидно, 

что чем она лучше, тем потенциально объект привлекательнее и популярнее). 
По масштабности (более крупные объекты, как правило, привлека-

тельнее). 
По оригинальности промышленного профиля (при прочих равных усло-

виях какое-то нетипичное предприятие будет являться более интересным 
объектом, чем условный типовой металлообрабатывающий завод). 

По степени исторической или архитектурной ценности. 
Приведенная классификация является достаточно полной и позволя-

ет на ее основе давать характеристику и оценку объектам с точки зрения 
пригодности для индустриального туризма, а также составлять туристские 
маршруты по территориальному, хронологическому, тематическому прин-
ципам или комбинируя их между собой. 

Отметим, что индустриальный туризм дает возможность вдохнуть 
новую жизнь в отжившие свой век индустриальные объекты путем пре-
вращения их в культурные и арт-пространства, повысить туристскую при-
влекательность региона. Что касается экскурсий на действующие предпри-
ятия, то для самих предприятий это выгодно в маркетинговом отношении 
(как эффективный ход, обеспечивающий лояльность потребителя, который 
чувствует свою причастность к таинству производства). Предприятия, от-
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крывающие свои двери для туристов, решают свои собственные задачи: 
демонстрируют прозрачность и честность управления; улучшают имидж 
и репутацию компаний; расширяют рынки сбыта продукции. Также между-
народный опыт показывает, что индустриальный туризм может приносить 
значительную прибыль. Например, английская шоколадная фабрика Cad-
bury, принимающая до 400 тыс. туристов в год, получает от экскурсий до-
ход, превышающий доходы от производства [184]. 

12.2. Общий обзор ресурсов 
индустриального туризма на Урале 

Индустриальный туризм в Уральском регионе развит в основном толь-
ко в Свердловской и Челябинской областях. 

В Пермском крае над проектом развития промышленного туризма 
начали работать лишь с апреля 2021 г., мотивируя это необходимостью 
профориентации старшеклассников. К этому проекту уже подключились 
четыре предприятия: Суксунский оптико-механический завод РОСОМЗ, 
который производит средства индивидуальной защиты – от касок и очков 
до щитков сварщика и противошумных наушников; компания Promobot, 
выпускающая роботов-андроидов; рыбное хозяйство «ДоброFish», извест-
ное как производитель и поставщик черной икры; машзавод «Протон-ПМ», 
специализирующийся на выпуске жидкостных ракетных двигателей. И эти 
предприятия уже объединены в промышленный тур под условным назва-
нием «Роботы. Пермский период». При этом присоединиться к проекту и ор-
ганизовать свои экскурсии могут и другие предприятия Прикамья [13]. 

В Башкортостане сформировали концепцию развития индустриаль-
ного туризма весной 2020 г. Администрация Уфы подписала соглашения 
по развитию промышленного туризма с технопарками и предприятиями 
города, а также между агентством бизнес туризма ООО «Майс Маркет» 
и ООО «Многопрофильный информационно-туристический центр “Уфа”» [14]. 

В Оренбургской области нет пока и концепции и предложений по 
развитию промышленного туризма, хотя потенциал, безусловно, есть. 

Здесь уместно привести слова руководителя Федерального агентства 
по туризму О. П. Сафонова: «В России, в частности, на Урале, много уни-
кальных промышленных предприятий, которые представляют собой пер-
спективные объекты туристского показа. Легендарные фабрики, заводы, 
разработки месторождений являются одной из существенных составляю-
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щих туристского потенциала субъектов Российской Федерации. Для ту-
риндустрии развитие промышленного туризма имеет большое значение 
с точки зрения расширения спектра всесезонных предложений внутренне-
го и въездного туризма. Без существенных капитальных вложений мы мо-
жем создать абсолютно новый и интересный туристский продукт в регио-
нах нашей страны. Кроме того, экскурсионные туры на промышленные пред-
приятия способствуют решению таких задач, как профориентация подрас-
тающего поколения, привлечение в российские вузы иностранных студен-
тов на технические специальности и др.» [73]. 

В октябре 2018 г. в Екатеринбурге прошло заседание Федерального 
совета по промышленному туризму в Российской Федерации. На сегодняш-
ний день у региона накопился определенный опыт промышленного туриз-
ма: около 70 заводов имеют собственные музеи, а 120 предприятий доступ-
ны для экскурсий. 

По нашему мнению, на текущий момент сложились как внешние, так 
и внутренние предпосылки к развитию индустриального (промышленного) 
туризма на территории Российской Федерации. К внешним можно отнести 
следующие: индустриальный туризм входит в число мировых туристских 
трендов, в связи с чем логичным выглядит его развитие в России; недавние 
геополитические события с участием РФ повлекли за собой ряд ограниче-
ний при выезде за границу для отдельных компаний и категорий граждан, 
следствием чего является развитие внутреннего туризма, в том числе про-
мышленного. Внутренние предпосылки сводятся к следующему [184]: 

● потребность в максимально полном использовании потенциала ре-
гионов в связи с дефицитом региональных и муниципальных бюджетов; 

● создание благоприятного инвестиционного климата в регионах, раз-
витие новых направлений сферы услуг, в частности, туризма; 

● наличие туристского потенциала, который остается невостребован-
ным и нуждается в освоении и использовании; 

● создание новых рабочих мест и стимулов для самозанятости; 
● расширение предложений в рамках традиционного для Урала биз-

нес-туризма; 
● сохранение, консервация и реставрация памятников истории как за 

счет бюджета, так и с привлечением частных инвестиций; 
● необходимость диверсификации либо перепрофилирования инду-

стриальных районов, столкнувшихся с кризисом промышленности. 
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Федеральные и региональные эксперты обсудили развитие промыш-
ленного туризма на территории Свердловской области в рамках VIII Меж-
дународного форума «Большой Урал» в Екатеринбурге 26 сентября 2020 г. 
Участники дискуссии рассмотрели вопросы организации и технологии про-
ведения экскурсий, а также подготовки экскурсоводов. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало методиче-
ские рекомендации по организации промышленного туризма в регионах Рос-
сийской Федерации, сообщила представитель АСИ О. Шандуренко. По ее 
мнению, развитие промышленного туризма в регионах Российской Феде-
рации способствует решению социально-экономических задач, которые 
обозначены в национальных проектах страны: повышение инвестиционной 
привлекательности регионов, повышение конкурентоспособности, продви-
жение локальных брендов и региональных товаров, привлечение в регионы 
туристского потока, обмен опытом, налаживание отраслевых связей [184]. 

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего 
Урала М. Прачика, опыт организации подобных экскурсионных туров то-
чечно внедрялся в рамках проведения международной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ. Так, Корпорация развития Среднего Урала проводит 
технологические туры для иностранных делегаций не только на производ-
ственные предприятия, но и на территорию индустриальных парков, тех-
нопарков и логистических комплексов. Особенной популярностью такие 
туры пользуются у бизнесменов из Германии, Китая, Кореи и Японии. 

«Мы намерены создать совместно с Центром развития туризма уни-
кальный продукт, который станет визитной карточкой Свердловской об-
ласти и объединит интересы промышленных предприятий и представите-
лей туристической отрасли. Наши намерения мы закрепили меморандумом 
о сотрудничестве, который подписан в рамках “Большого Урала”», – ска-
зал М. Прачик [184]. 

Директор музейного комплекса «Северская домна» Северского труб-
ного завода А. Трепалова отметила, что центром притяжения туристского 
потока являются музеи и тематические мероприятия. Через подобную ак-
тивность удается привлечь внимание молодого поколения к индустриаль-
ному наследию Свердловской области [184]. 

В числе факторов успешности туров на предприятия эксперты назва-
ли проработанную экскурсионную программу, а также продуманные пра-
вила техники безопасности. 
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Напомним, Свердловская область по объему туристских услуг ста-
бильно входит в первую тройку регионов России. Одним из брендовых 
продуктов региона является промышленный туризм. 

По оценкам организаторов форума «Большой Урал», который проходил 
в Екатеринбурге при поддержке правительства региона 25–26 сентября 2020 г., 
данное мероприятие собрало свыше 2,5 тыс. участников из 12 стран и 37 регио-
нов России. Страной-партнером форума выступила Чешская Республика. Также 
официальным партнером мероприятия стали Российские железные дороги. 

В мае же 2018 г. в Екатеринбурге была представлена концепция «Кар-
ты промышленного туризма Российской Федерации», которая разрабаты-
вается совместно Ростуризмом и Уральской ассоциацией туризма (УАТ) во 
взаимодействии с Торгово-промышленной палатой. В настоящее время в кон-
цепции Карты представлены индустриальные предприятия региона, кото-
рые проводят экскурсии для туристов, и туроператорские компании, пла-
нирующие включать посещение объектов промышленного показа в турпро-
дукты (например, музей Уралвагонзавода, музей автомобильной техники 
Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и музей военной тех-
ники УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) и др.). 

Кроме того, в Уральском регионе представили план по созданию спе-
циальных серий репортажей и видеосюжетов, популяризирующих промыш-
ленный туризм в регионе среди населения. 

Что касается непосредственно Свердловской области и ее потенциа-
ла как дестинации индустриального туризма, можно оценить ее следую-
щим образом: Урал – старопромышленный горнозаводской регион и, с од-
ной стороны, имеет богатую историю, ресурсную базу и определенный опыт 
организации промышленного туризма, а с другой, не является достаточно 
популярным для туризма регионом Российской Федерации. Развитие ин-
дустриального туризма в таких условиях выглядит закономерным путем 
увеличения туристской привлекательности региона и диверсификации эко-
номики, что актуально для многочисленных промышленных моногородов. 

«Урал имеет большой потенциал для промышленного туризма, здесь 
много интересных объектов и много энтузиастов», – подчеркнул замести-
тель руководителя Федерального агентства по туризму Р. Скорый [184]. 

Можно говорить и о логичном и закономерном развитии традицион-
ного для Урала направления – делового туризма, когда помимо основной 
цели посещения могут быть предложены дополнительные варианты турист-
ских маршрутов, так или иначе связанных с основной целью поездки. 
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Например, конференция трубной компании может сочетаться с посе-
щением металлургических заводов в Каменске-Уральском или Нижнем Та-
гиле [184]. 

Еще раз подчеркнем, что Свердловская область обладает разнооб-
разными туристскими ресурсами индустриального туризма, что позволяет 
рассматривать развитие различных его форм. К сожалению, хотя промыш-
ленных объектов в регионе немало, большой их процент находится в силь-
но разрушенном и заброшенном состоянии, требующем больших вложе-
ний в реконструкцию, поэтому сейчас способен привлекать только люби-
телей активного индустриального туризма [184]. Можно утверждать, что 
почти каждый город области располагает объектами индустриального ту-
ризма, функционирующими либо заброшенными, вопрос лишь в степени 
их привлекательности и доступности для посещения. 

К тому же информационное обеспечение, как на стадии сбора сведе-
ний, так и при создании рекламной продукции и разработке систем нави-
гации, на данный момент находится на явно недостаточном уровне: ин-
формацию по индустриальным объектам можно найти лишь на тематиче-
ских сталкерских или краеведческих сайтах и в отдельных очерках. Но 
в целом информационная база существует и обладает большим исследова-
тельским потенциалом. 

Что касается производственных экскурсий на действующие пред-
приятия, то теоретически потенциал такого вида туризма у региона огро-
мен, так как предприятий самого различного профиля очень много и около 
120 из них уже проводят экскурсии по своей территории. К тому же следу-
ет учитывать, что потребителю могут быть интересны не только крупные 
предприятия тяжелой промышленности, но и в принципе любые производ-
ственные процессы, тем более если после просмотра процесса изготовле-
ния продукта его можно там же купить. Отметим, что создатели турист-
ского продукта в области предлагают экскурсии, например, на мясной ком-
бинат «Черкашин и Ко», камвольный комбинат, кондитерские и шоколад-
ные фабрики, что особенно привлекательно для детей. Существуют и экс-
курсии на предприятия тяжелой промышленности – Елизаветинский опыт-
ный завод, Турбинный завод, железнодорожное депо, Уралэлектротяжмаш. 
За пределами Екатеринбурга практикуются экскурсии на колокольный за-
вод в Каменске-Уральском, Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, Первоураль-
ский новотрубный завод, Ирбитский мотоциклетный завод. Дальнейшему 
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развитию в этом направлении мешает «режимность» очень большого числа 
предприятий на территории области, что затрудняет доступ экскурсантов. 
Хотя в настоящее время проводятся экскурсии даже по Белоярской атом-
ной электростанции (АЭС), которая принимает около 2 000 человек в год, 
что говорит о возможности организации промышленного туризма и на ре-
жимных объектах. 

Если говорить о музеефикации промышленных предприятий, то в на-
стоящий момент область уже располагает тремя крупными индустриальны-
ми музейными комплексами в Нижнем Тагиле, Полевском и Березовском. 

Железоделательный завод, построенный Демидовыми в 1725 г. и рас-
положенный сегодня на территории города Нижний Тагил, в настоящее 
время называется экоиндустриальным технопарком «Старый демидовский 
завод» и является заводом-музеем истории горнозаводской техники и глав-
ным объектом промышленного туризма на Урале, где сохранились объек-
ты с XVIII по XX вв., что позволяет проследить эволюцию металлургиче-
ской промышленности [4]. С точки зрения разработанной классификации, 
завод изначально был перспективен в качестве объекта индустриального 
туризма, так как хорошо сохранился, имеет историко-культурную и архи-
тектурную ценность и логистически доступен, поскольку находится в чер-
те крупного города [184]. 

В городе Полевском с 2009 г. работает музейный комплекс «Север-
ская домна». Комплекс занимает территорию более 8 000 м2. Музей вклю-
чает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом 
и Спасо-Преображенскую часовню. В здании бывшей кирпичной фабрики, 
построенной в 1842 г., расположен экспозиционный зал музея. Здание до-
менного цеха сохранилось практически без изменений с 1860 г. Основу 
музейного комплекса «Северская домна» составляет единственный в Евро-
пе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX в., нахо-
дящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление 
о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. Если 
опираться на классификацию, то в пользу этого объекта говорят относи-
тельная близость к Екатеринбургу (52 км), высокая архитектурная и исто-
рическая ценность строений, а также хорошая их сохранность. 

Музей-шахта в городе Березовский представляет собой абсолютно 
интерактивный масштабный проект, посвященный истории первого в Рос-
сии золоторудного месторождения, где посетители могут не только озна-
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комиться с историей золотодобычи на Урале, но и попробовать себя в роли 
старателя и промыть золотосодержащий песок. Здесь также можно отме-
тить хорошую логистическую доступность и близкое к Екатеринбургу рас-
положение, историческую ценность сооружения как первой золотой шахты 
в России и хорошую сохранность. 

Помимо этого, на территории области находится более 60 теорети-
чески пригодных для музеефикации сооружений. Проведя своего рода 
«инвентаризацию», мы предлагаем рассмотреть в качестве объектов инду-
стриального туризма некоторые из этих территорий. 

В поселке Билимбай (55 км от Екатеринбурга) сохранился чугунопла-
вильный завод Строгановых середины XVIII в. (уцелели доменный цех, пло-
тина и водонапорная башня), который потенциально привлекателен как му-
зейный комплекс горнозаводской промышленности, связанный с великим 
родом Строгановых, тем более что он в относительно хорошем состоянии 
и мог бы стать дополнительным фактором привлечения туристов в Билим-
бай. Таким образом, хорошая сохранность, историческая ценность и близость 
к Екатеринбургу делают это сооружение перспективным для музеефикации. 

Талицкий биохимический завод, выросший из винокуренного завода 
XVIII в., тесно связанного с именем А. Поклевского-Козелл. Это группа 
строений разных эпох, ядром которой является огромный восьмиэтажный 
корпус эпохи конструктивизма. Несмотря на то, что Талица довольно да-
леко от Екатеринбурга (223 км), данный объект может быть привлекателен 
в том числе за счет потока из Тюмени (127 км). В его пользу говорят также 
гигантские размеры и архитектурное разнообразие строений завода. 

Высокогорский механический завод в Нижнем Тагиле. Мощное обо-
ронное предприятие, снабжавшее снарядами армию в период мировых войн. 
Сегодня этот завод представляет собой комплекс предприятий на одной 
территории. Но корпуса завода уцелели и при рассмотрении их в истори-
ческом контексте могут стать, например, отличной культурной площадкой 
с элементами развлекательного парка. 

Фабрика в селе Черноусово (95 км от Екатеринбурга). Сооружение 
конца XIX в. представляет определенный туристский интерес как хорошо 
сохранившийся образец провинциальной мануфактуры. Увеличению турист-
ского интереса могут способствовать и некоторые элементы «темного» ту-
ризма, связанные со случаями каннибализма на фабрике в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Обувная фабрика в селе Камышево (63 км от Екатеринбурга) – это 
предприятие легкой промышленности, снабжавшее валенками население 
Советского Союза на всем протяжении его существования (фабрика рабо-
тала с 1872 по 1995 гг.). Сейчас корпуса завода стоят в запустении. Пред-
приятие интересно для музеефикации именно своим уникальным промыш-
ленным профилем, особенно учитывая определенную «брендовость» вале-
нок как русской национальной обуви. 

Невьянский машиностроительный завод. Выросший из металлургиче-
ского завода Демидовых он также сочетает в себе строения разных эпох 
и ныне заброшен. Здание находится в довольно плачевном состоянии, но 
представляет архитектурную и культурную ценность. Абстрактные планы сде-
лать из него музей промышленности в контексте Невьянска как «столицы Де-
мидовых» существуют, однако реального проекта пока не разработано. 

На данный момент все перечисленные строения представляют инте-
рес только для сталкеров, но их относительная сохранность, удобное рас-
положение и историческая ценность делают их перспективными для «об-
лагороженного» коммерческого индустриального туризма. 

В черте Екатеринбурга также располагались несколько подобных объ-
ектов, самыми ценными из которых являлись Симановская мельница (в на-
стоящее время частично снесена) и Приборостроительный завод на берегу 
Городского пруда (готовится к сносу). Оба здания имеют историческую 
и архитектурную ценность и находятся в хорошем состоянии [184]. 

Стоит отметить, что в Екатеринбурге уже имеется пример музеефи-
кации промышленных сооружений – это здания Екатерининского завода 
в Историческом сквере, являющиеся объектом культурного наследия феде-
рального значения. 

Если внимание к промышленным предприятиям является вполне при-
вычным явлением, то рассмотрению объектов, входивших ранее в горно-
рудный комплекс, на наш взгляд, не уделено должного внимания. Отдель-
ного упоминания заслуживают крупные рудники. Среди них в удовлетвори-
тельном состоянии находятся следующие: Асбестовский (в районе Асбеста, 
81 км от Екатеринбурга), Гологорский (в районе Первоуральска, 45 км от Ека-
теринбурга), Липовский (Белоярский район, 64 км от Екатеринбурга) [184]. 

Рудник как первооснова металлургического производства на Урале 
обладает большим туристским потенциалом, может рассматриваться как 
музейная площадка, «рассказывающая» об истории горного дела с возможным 
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включением дополнительных элементов по типу прогулок по живописным 
отвалам копей с организацией фотосессий и игровых «поисков сокровищ». 
Аналогом может служить вышеупомянутый музей-шахта в Березовском, 
интерактивность которого повышает уровень аттрактивности и погруже-
ния в тематику музея, увеличивая тем самым его привлекательность. При-
влечение туристов может стимулировать процессы рекультивации отрабо-
танных карьеров, создания в непосредственной близости от них элементов 
туристской инфраструктуры. 

Карьеры же могут быть использованы как дополнительный эстети-
ческий элемент индустриального ландшафта. Здесь нельзя не упомянуть 
про такой феномен, как минералогический туризм, с которым также связы-
вается развитие туризма на Урале. В Свердловской области уже функцио-
нирует Режевской минералогический заказник, где проводятся специаль-
ные экскурсии по местам добычи драгоценных камней и демонстрируются 
сами минералы. Поскольку минералогический туризм можно назвать од-
ной из тенденций туристского развития региона, реорганизация рудников 
в музейные объекты весьма перспективна. 

Посещение действующих и музеефицированных предприятий можно 
увязать в рамках комбинированных тематических маршрутов. Например, 
в ходе маршрута, посвященного металлургии в Нижнем Тагиле, можно по-
сетить сначала Завод-музей истории горнозаводской техники, чтобы озна-
комиться с историей металлургических технологий Урала, а затем дейст-
вующий Нижнетагильский металлургический завод, чтобы увидеть совре-
менные производственные процессы. Нельзя забывать и о том, что около 
70 действующих заводов уже оборудовали собственные музеи. И эта тенден-
ция будет развиваться, что позволит совместить знакомство с историей за-
вода и отрасли и современное производство в границах одного предприятия. 

Активный индустриальный туризм, на наш взгляд, имеет перспекти-
вы в виде городских экскурсий по сталкерским и диггерским маршрутам, 
но необходимо соблюдать баланс между созданием условий для безопас-
ности туристов и аутентичностью, ведь привлекательные для активного ту-
ризма места в немалой степени манят именно своим разрушенным, запу-
щенным состоянием. 

К сожалению, приходится констатировать, что с предложением на 
рынке индустриального туризма в области дела пока обстоят недостаточно 
хорошо. Разные агентства («Навигатор Групп», «KIDS Tour», «Транс Тур», 
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«Королевство путешествий», «Аркаим Трэвел», экскурсионное бюро «ВС 
Тур» и др.) предлагают практически одинаковый продукт на одни и те же 
объекты, хотя регион располагает значительно бо́льшим ассортиментом. 
Желательно, чтобы свои двери для туристов открыли и многие другие за-
воды области. Например, такие, как монументальные гиганты вроде леген-
дарного «Уралмаша», Синарского трубного завода или Уральского алю-
миниевого завода, впечатляющие своей мощью, эстетикой огня и металла, 
а также не такие крупные, но не менее интересные предприятия, например, 
функционирующий пивзавод «Патра» или Ирбитский молочный завод. Хо-
телось бы, чтобы были регулярными экскурсии на такие индустриальные 
объекты, как, например, Асбестовский карьер или одна из глубочайших шахт 
в мире Черемуховская-Глубокая в Североуральске. Такие экскурсии являют-
ся, наверное, единственным способом привлечь в эти города турпоток. 

В целом, можно утверждать, что Свердловская область имеет все не-
обходимые ресурсы для индустриального туризма. С учетом последних 
событий, связанных с появлением Совета по развитию промышленного ту-
ризма, можно ожидать поэтапных мероприятий по созданию и продвиже-
нию маршрутов и объектов промышленного туризма. На территории об-
ласти располагается большое количество действующих предприятий, мно-
гие из которых, как мы уже упоминали, уже начали организовывать на 
своей территории экскурсионные программы и музеи, и их число должно 
увеличиваться в соответствии с деятельностью Совета [184]. 

В Челябинской области промышленный туризм развивается очень 
активно в основном за счет Магнитогорского металлургического комби-
ната (ММК). За 2019 г. на основной производственной площадке компа-
нии в Магнитогорске побывало более 11 тыс. человек со всей России. ММК 
стал лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года», про-
водимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агент-
ства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за 
лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на дейст-
вующее производство. В общей сложности для гостей предприятия разра-
ботаны четыре маршрута: они позволяют увидеть ключевые моменты вы-
плавки стали и производства металлопродукции. Гендиректор предприятия 
П. В. Шиляев говорит, что этот комбинат является одним из крупнейших 
в стране и в мире. Он имеет впечатляющую историю и является символом 
не только советского прошлого, но и современных преобразований. А турист-
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ские маршруты разработаны для тех, кто интересуется историей России, 
кто хотел бы своими глазами увидеть масштаб металлургического произ-
водства на данном предприятии [182]. 

Построенный в рекордные сроки в начале 1930-х гг. ММК стал симво-
лом перехода экономики на индустриальные рельсы. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь производилась броня для каждого второго советского 
танка. Мощью металлургического гиганта вдохновлялись известные писате-
ли и поэты, включая В. Катаева, Е. Евтушенко и многих других. На рубеже 
XX и XXI вв. ММК стал примером эффективной адаптации к новым рыноч-
ным реалиям. Компания успешно разместила акции на Лондонской фондовой 
бирже и с 2000 г. потратила на техническое перевооружение и модернизацию 
производства более 11,5 млрд долларов. Это почти сопоставимо со стоимо-
стью проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. 

В октябре 2019 г. развитие промышленного туризма на ММК полу-
чило высокую оценку на расширенном заседании Российского союза ту-
риндустрии в Екатеринбурге. На тот момент планировалось открытие но-
вых экскурсионных маршрутов (в частности, на самую современную в Рос-
сии аглофабрику № 5, запущенную в июле 2019 г.). Разрабатывались экс-
курсии в листопрокатный цех № 11, в цеха крепежа и канатных изделий 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в ММК). Помимо этого, рассматривалась 
и возможность создания виртуальных туров по предприятию [182]. 

Таким образом, пример Свердловской и Челябинской областей сви-
детельствует, что на Урале индустриальный туризм имеет перспективы 
развития. Хотя некоторые эксперты, впрочем, высказывают свои сомнения 
в перспективах развития промышленного туризма в России, ссылаясь на 
большие расходы на подготовку экскурсий для предприятий, консерватив-
ное отношение руководства, которое стремится обезопасить себя от воз-
можных неприятностей, а также большое количество «режимных» объек-
тов, с посещением которых могут возникнуть отдельные проблемы у ино-
странцев. Однако данные утверждения идут вразрез с общемировыми тен-
денциями и опытом, который доказывает эффективность и прибыльность 
промышленного туризма. И поэтому есть надежда, что удастся преодолеть 
вышеописанные преграды и полностью изменить отношение руководства 
предприятий к промышленному туризму в позитивную сторону. При этом 
перспективной выглядит и дальнейшая музеефикация индустриальных объ-
ектов, поскольку есть потенциально пригодные для этого объекты. 
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Вообще индустриальное наследие Урала может и должно быть мак-
симально использовано в туристских и культурных целях: помимо музеев 
и промышленных экскурсий, здесь есть все возможности для перепрофи-
лирования индустриальных сооружений в развлекательные парки и цент-
ры, арт-площадки и концертные залы по примеру удачного мирового опы-
та. А при системном и поэтапном подходе регион перспективен для разви-
тия всех видов индустриального туризма, поскольку его ресурсная база это 
позволяет, и самым перспективным в этом плане видится именно промышлен-
ный туризм, реализация мер по продвижению которого уже началась [184]. 

В заключение данной темы отметим, что при всей неравномерности 
развития промышленного туризма в Уральском регионе существуют ре-
альные перспективы реализации и продвижения индустриального турпро-
дукта, который является интересной перспективой для туркомпаний, спе-
циализирующихся на внутреннем рынке. При этом необходимо помнить, 
что для создания условий для массового организованного индустриального 
туризма необходимо развитие туристской инфраструктуры, а также пре-
вращение индустриальных объектов в объекты индустриального показа, не 
исключая возможности их музеефикации. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Расскажите о ресурсах индустриального туризма Пермского края. 
2. Каковы ресурсы индустриального туризма Свердловской области? 
3. Что Вы можете рассказать о ресурсах индустриального туризма 

Челябинской области? 
4. Назовите ресурсы индустриального туризма Оренбургской области. 
5. Каковы ресурсы индустриального туризма Республики Башкортостан? 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для ин-
дустриального туризма по областям: транспорт, пансионаты, турбазы, ту-
ристские приюты. 

2. Разработайте индустриальный тур для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 13. РЕСУРСЫ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

13.1. Событийный туризм в Пермском крае 

Говоря о событийном туризме в первую очередь следует сказать, что 
мощный толчок к продвижению данного вида туризма дало объявление 
в России в 2014 г. Года культуры. Его целью являлось привлечение внима-
ния общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исто-
рического наследия и роли российской культуры во всем мире. И это пре-
доставило прекрасную возможность муниципалитетам активизировать со-
бытийный туризм. 

В Проектных направлениях Года культуры в Пермском крае были от-
мечены значимые события 2015 г., которые стали стимулом и для развития 
событийного культурного туризма: Всероссийский фестиваль «Владимир Спи-
ваков приглашает…», Фестиваль Д. Мацуева, Открытый конкурс артистов 
балета «Арабеск», Международный фестиваль документальных фильмов 
«Флаэртиана», Международный фестиваль-форум «Пространство режиссу-
ры», Большой музыкальный фестиваль «Движение», Фестиваль циркового 
искусства, Фестиваль «Белые ночи в Перми», Фестиваль уличных театров, 
Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала», 
Поэтический фестиваль, Фестиваль современной драматургии, Междуна-
родный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка», Фестиваль «Театр-детям», 
Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья», Междуна-
родный фестиваль современных этнических культур «КАМВА», Всероссий-
ский фестиваль «ROCKLINE», Всероссийский гражданский форум «Пило-
рама», Фестиваль современного искусства «Живая Пермь», Открытый му-
зыкальный детский фестиваль им. Д. Кабалевского [55].  

При этом рассматривая Урал как зону развития туризма (и в первую 
очередь событийного), необходимо отметить, что здесь достаточно часто 
проходят спортивные мероприятия и соревнования, фестивали, концерты, 
праздники. А Пермский край, как уже видно из вышеизложенного, бесспор-
но, является лидером событийного туризма на Урале. Здесь из самых за-
метных и значимых событий в последние годы можно выделить следую-
щие: фестиваль «Белые ночи в Перми»; Международный фестиваль совре-
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менных этнических культур «КАМВА»; фестиваль воздухоплавателей «Не-
бесная ярмарка Урала»; этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»; Меж-
дународный фестиваль «Дягилевские сезоны». 

Помимо названных выше событий, в Пермском крае множество и дру-
гих, которые интересны по-своему и которые можно использовать как средст-
во привлечения в регион потоков туристов из России и стран зарубежья. Для 
этого необходимо разрабатывать новые туры, изучать потенциал края, актив-
но продвигать бренд Пермского края в другие регионы страны и за рубеж. 

Так уже произошло в Уинском районе. Ежегодно в августе в селе 
Уинское проходит районный праздник «Медовый спас» – краевой фести-
валь меда. На нем собираются гости из разных районов Пермского края, 
чтобы продемонстрировать и продегустировать мед. Гостям предоставля-
ется возможность отведать медовуху и приобрести изделия местных мас-
теров, которые хранят традиции народных ремесел. На празднике можно 
не только купить бочонки, кружева, корзины, но и посмотреть, как рабо-
тают старинный ткацкий и веретенный станки. При желании можно прогу-
ляться по набережной Уинского пруда, в котором, кстати, водятся карпы. 

Отметим, что традиция празднования Медового спаса восходит к дав-
ним временам. Его отмечают 14 августа (по новому стилю). К этому вре-
мени, по народным приметам, пчелы перестают носить медовый взяток 
с цветов. Подходит пора подрезать, «заламывать» пчелиные соты в ульях. 
Вырезанные соты несут в церковь для освящения и на помин родителей. 
Согласно традиции, свежий мед сначала освящают и только потом начи-
нают торговлю. На празднике представлен мед из самых разных районов 
Прикамья (цветочный, бодяковый, дягилевый, липовый мед и др.). Жители 
Уинского района – хозяева праздника считают, что именно с пчеловод-
ством связано будущее их района. В районе активно возрождаются тради-
ции пчеловодства. На территории района находится охраняемый заказник 
«Малиновый хутор» – место обитания популяции уникальных верхнекам-
ских среднерусских пчел. К тому же Уинский район признан одним из 
экологически чистых районов России, уникальным по своим природным 
характеристикам. Кто знает, может, именно село Уинское станет столицей 
развития бортничества, ведь праздник меда уже стал краевым фестивалем. 
И у него есть все основания стать международным. Многие туристы уже 
целенаправленно приурочивают к нему свои отпуска. 
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«Ай да рыжик» – еще один народный праздник, посвященный попу-
лярным в Прикамье грибам рыжикам, которых много в коми-пермяцких 
лесах. Проходит «Ай да рыжик» по традиции в сентябре в селе Верх-Юсь-
ва (Кудымкарский район). Впервые праздник был проведен в 2004 г. Еже-
годно в Верх-Юсьву съезжаются творческие коллективы из Коми-Пермяц-
кого округа, других территорий Пермского края и соседних регионов. Кро-
ме концертных номеров в программе праздника присутствуют разнообраз-
ные конкурсы («Лучший грибник», «Самая вкусная заготовка из грибов», 
«Ода рыжику», «Самый рыжий» и др.), дегустация блюд коми-пермяцкой 
кухни, выставка-продажа домашних заготовок и многое другое. 

С каждым годом масштабы этого праздника расширяются. Если в пер-
вый раз участниками праздника были исключительно жители села, то теперь 
в Верх-Юсьву отведать вкусных рыжиков приезжают сотни гостей со всех 
концов Пермского края. 

Международный фестиваль современных этнических культур «КАМВА» 
(в основе названия «КАМВА» лежат два финноугорских корня: «кам» – че-
ловек-шаман и «ва» – вода), о котором уже говорилось ранее, проводится 
ежегодно начиная с 2006 г. Этот фестиваль остается одним из ярких собы-
тий культурной жизни Прикамья. Фестиваль «КАМВА» сопровождают фу-
туристические шоу и научно-популярные встречи, музыкальные опен-эйры 
и арт-проекты, образы этномоды и искренность народной аутентики. Здесь по-
бывали этноколлективы из 40 регионов России, исполнители из Великобри-
тании, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Индии. Фестиваль «КАМВА» 
признан лучшим продюсерским проектом Пермского края и лучшим этно-
футуристическим фестивалем России. 

В рамках фестиваля на правом берегу Камы проводится захватываю-
щее зрелище «Огни на Каме». Зрителей ждет эффектное современное шоу: 
огненные скульптуры, файеры и другие сюрпризы (единение трех стихий – 
огня, воды, и ветра). 

«КАМВА» – фестиваль необычный не только в плане содержания, но 
и в плане предоставления туристских услуг. Так, у фестиваля два туропе-
ратора, предлагающих два разных варианта размещения. Одни гости будут 
жить в комфортабельной гостинице «Урал», другие, кому нравится поход-
ная жизнь, – в палаточном городке. Центр экологического туризма «Зеле-
ный ветер», взявшийся за организацию этой турслуги, делает палаточный 
городок вполне цивилизованным: с охраной, питанием и трансфером до 
фестивальных площадок. 
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В 2012 г. музыкальная программа фестиваля была включена в Куль-
турную олимпиаду Сочи 2014. Фестиваль имеет свой девиз: «Живой поток 
времени». Таким образом, фестиваль «КАМВА» живет, исследует совре-
менный мир и мир прошлого, знакомит с новыми именами настоящего. 

Фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка Урала», о котором 
мы также уже упоминали, – это еще одно из самых ярких и запоминаю-
щихся событий лета для жителей и гостей Пермского края. Разноцветные 
аэростаты перемещаются в небе над Кунгуром, завораживая своей красо-
той и динамичностью всех, кто находится на земле. На фестиваль приез-
жают пилоты тепловых аэростатов из разных уголков России, Украины, 
Казахстана, Польши, Чехии и других стран. 

Полет на тепловом аэростате – впечатление незабываемое. Традици-
онно фестиваль проходит в конце июня – начале июля. С каждым годом 
количество участников этого фестиваля увеличивается, меняется и его ста-
тус. Как правило, «Небесная ярмарка Урала» длится неделю. Ранним ут-
ром проходят спортивные соревнования, а вечером над городом устраива-
ются воздушные баталии  – специальные военные игры в составе команды 
пилота или наземной армии (экипажи соревнуются на точность приземле-
ния и высоту полета). Все полеты происходят только рано утром или позд-
но вечером – в самое тихое время суток, поскольку именно от силы ветра 
и других погодных факторов зависит полет теплового аэростата, попросту 
называемого «воздушный шар». 

Фестиваль «Небесная ярмарка Урала» – это эффектное, красивое зре-
лище, которое надолго остается в памяти. 

Международный гражданский форум «Пилорама», который полу-
чил название по своей главной сценической площадке – платформе пило-
рамы в бывшем лагере политических заключенных, а ныне Мемориаль-
ном музее истории политических репрессий «Пермь-36», – еще одно яр-
кое событие в Пермском крае. Идея форума была сформулирована осно-
воположниками жанра авторской песни А. Городницким и Ю. Кимом, ко-
торые посчитали необходимым вернуть авторскую песню к ее граждан-
ским истокам. Для воплощения данной идеи как раз и подошел бывший 
лагерь «Пермь-36» – место с особой историей, где гражданские темы вос-
принимаются особенно остро [67]. 

Ежегодно в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» про-
ходит традиционный фольклорный праздник «Проводы Масленицы». На 
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этом празднике можно поучаствовать в народных играх и забавах, тради-
ционных катаниях с гор и на лошадях, отведать масленичного угощения – 
блинов и пирогов. В программе праздника представлены театрализованные 
представления, выступления фольклорных коллективов, шутки, песни, пля-
ски. И такой отдых для всей семьи привлекает туристов не только Перм-
ского края [15]. 

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», также упоминавший-
ся ранее, проходит на севере Пермского края в Чердынском районе близ 
села Камгорт. «Зов Пармы» (до 2019 г. назывался «Сердце Пармы») – это 
три дня, которые объединяют музыкантов, экологов, этнографов, кулина-
ров, специалистов исторической реконструкции, мастеров традиционных ре-
месел, ценителей театра и просто любителей природы родного края и эко-
логического туризма. Фестиваль изобилует яркими мотивами этнической 
музыки в исполнении этно-фольклорных и рок-коллективов Пермского края 
и всей России. Он позволяет ознакомиться и погрузиться в историю и куль-
туру родного края, дает возможность взять в руки меч, сварить традицион-
ную похлебку на огне, изготовить оберег, поучаствовать в свадебном об-
ряде, заварить травяной чай и насладиться чистым воздухом и ярким солн-
цем. Каждый год «Зов Пармы» открывает новые идеи и проекты [174]. 

Международный фестиваль «Дягилевские сезоны» (также ранее упо-
минался) является уникальным событием поистине мирового масштаба. 
Это мультижанровый фестиваль с музыкой во всех ее проявлениях (и сим-
фоническая, и камерная), и танцем также во всех проявлениях (современ-
ный, классический балет, экспериментальные работы). 

Отметим, что такого рода фестивали во многих странах становятся 
системообразующими для туристского бизнеса. А если еще включить в про-
грамму этого фестиваля село Бикбарду в Куединском районе, где прошло 
детство С. Дягилева и где и сегодня сохранился уникальный, изумительный 
ландшафт, то это может привлечь еще больше туристов в Пермский край [144]. 

Сегодня имиджевым мероприятием Пермского края можно считать 
фестиваль «Еловская рыбка» в селе Елово. Традиционно он проходит ле-
том, и давно уже перестал быть праздником местного значения. 

Отметим, что подобные событийные туры вполне по силам для орга-
низации многим муниципалитетам края, что может существенно попол-
нить их казну и поднять имидж территории. 
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А в городе Чусовом набирает силу авторалли «Ермак». В 2004 г., когда 
ралли проводилось в первый раз, в гонке участвовали 17 экипажей. В 2008 г. 
их было уже в три раза больше – 50 экипажей, а «Ермак» стал имиджевым 
мероприятием Пермского края. Здесь хочется отметить, что гонка – зрелище, 
заражающее драйвом даже на видеозаписи, что уж говорить о живом уча-
стии – машины в прямом смысле летают по снежным заносам. И сегодня 
«Ермак» – это международные соревнования высшей категории [144]. 

Из всего вышесказанного следует простой вывод: само по себе куль-
турное и спортивное событие не создает турпродукта, но оно является пре-
красным поводом для того, чтобы развернуть масштабную туристскую дея-
тельность. 

13.2. Событийный туризм в Свердловской области 

Развитию событийного туризма в Свердловской области и самом Ека-
теринбурге могут помочь привлечение туристов из-за рубежа, создание со-
бытийных туров, включение событий в экскурсионные программы и про-
ектирование новых мероприятий при поддержке органов власти. При этом 
наблюдается устойчивое увеличение числа проводимых в Екатеринбурге 
событийных мероприятий всероссийского и международного уровня, вле-
кущих за собой развитие туристской инфраструктуры и рост доходов го-
родского бюджета. Позитивный эффект от такого вида туризма для жите-
лей города также выражен возможностью участия в организации мероприя-
тий (волонтерские программы) и в более разнообразном проведении досу-
га, вкупе с возможностью пользования объектами инфраструктуры. Улуч-
шился имидж города как на всероссийском, так и на международном уров-
не; нивелируются негативные стереотипы (например, что Екатеринбург – 
криминальный город, город – рынок). 

В 2009 г. в Екатеринбурге состоялись саммиты глав государств меж-
дународных организаций «Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС) 
и БРИКС (расшифровка BRICS происходит от первых букв названий стран 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в английской транскрипции). По 
распространенному мнению, именно эти саммиты дали самый мощный 
импульс к развитию событийного туризма в Екатеринбурге. За крупнейши-
ми политическими мероприятиями последовали и деловые. 
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В 2010 г. состоялась первая Международная выставка и форум про-
мышленности и инноваций в России «ИННОПРОМ» (это самая масштабная 
выставка в России, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 г.). 
И начиная с 2011 г. она проходит на базе выставочного комплекса «Екате-
ринбург-Экспо». В 2012 г. Правительство России присвоило этой выставке 
федеральный статус. 

В выставке «ИННОПРОМ» участвуют российские и зарубежные ком-
пании, представляющие свои инновационные разработки и проекты. Форум 
проходит в виде пленарных заседаний, круглых столов, деловых встреч 
и переговоров, дискуссий, презентационных сессий, мастер-классов, в ко-
торых принимают участие бизнесмены, эксперты, ученые и политические 
деятели не только из России, но и со всего мира. «ИННОПРОМ» является 
главным в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям 
и разработкам в сфере промышленности. 

Отметим, что к 2012 г. Екатеринбург окончательно сформировался 
как международный центр деловых, культурных и спортивных событий. 
А в 2015 г. в уральской столице, по предварительной оценке, прошло около 
450 событийных мероприятий. Расширяется тематический спектр событий. 
Так, летом 2015 г. состоялся первый Международный фестиваль киберспорта 
«Киберфест – 2015» (он был и в 2016 г.). В этом же году впервые прошел 
кубок мира по хоккею среди молодежных команд. А осенью 2015 г. был про-
веден впервые в России Международный музыкальный фестиваль «Безум-
ные дни» (история данного фестиваля насчитывает 20 лет, и до Екатеринбурга 
его принимали такие города, как Нант, Бильбао, Варшава, Токио). 

Летом 2018 г. в столетие расстрела царской семьи в городе прошел 
традиционный крестный ход, имеющий всероссийский характер. 

Также высокий потенциал Екатеринбурга как туристского событий-
ного центра был подтвержден получением им права на проведение в горо-
де матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Кроме того, въездной 
турпоток в город достиг миллиона человек. Город окончательно адаптиро-
вался под проведение мероприятий различного масштаба и формата. 

В 2023 г. Екатеринбург принял участников Универсиады (Всемирных 
студенческих игр) [43]. 

Однако, несмотря на все вышеизложенное, событийный туризм в Ека-
теринбурге имеет ряд слабых сторон. Так, на наш взгляд, слишком преуве-
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личена туристская значимость событий, связанных с расстрелом царской 
семьи. Преувеличена настолько, что это превратилось в бренд города, вы-
зывающий негативные ассоциации. О брендировании города упоминал еще 
писатель А. Иванов, который считает, что самыми репрезентативными для 
уральской столицы являются шесть брендов: Б. Н. Ельцин, свердловский 
рок, конструктивизм, семья Романовых, камнерезное искусство и горные 
заводы [47]. Хотя писатель видит Екатеринбург как проект «город-завод», 
перетекающий из XVIII в. в XIX в., а затем в XX в., он полагает, что такой 
проект – единственный в мире, и акцент необходимо делать именно на нем. 

При этом информационная поддержка многих мероприятий остается 
на низком уровне; информация не доходит до целевой аудитории, а цель 
привлечения туристов не ставится вовсе. На мероприятия (в основном 
культурные и спортивные), как правило, приезжают малочисленные тури-
сты из Свердловской области и соседних с ней регионов. В официальном 
календаре событий не упоминаются десятки международных выставок и фес-
тивалей, способных привлечь туристов, но описываются незначительные 
события вроде церемоний вручения муниципальных премий. 

Таким образом, создается риск недозагруженности и нерентабельно-
сти мероприятий. Не полностью достигается самостоятельность организа-
торов мероприятий: финансовая и информационная поддержка городской 
администрации иногда имеет решающее значение. 

Событийные туры (экскурсии) в Екатеринбург отсутствуют в про-
граммах региональных туроператоров, турагентств и экскурсионных бюро. 
Основные инфраструктурные недостатки – транспортная система, неспо-
собная справляться с большими турпотоками, и отсутствие вместительных 
конгресс-холлов, позволяющих проводить деловые мероприятия с числом 
участников более шестисот. В результате туристский потенциал екатерин-
бургских событий раскрывается не полностью, создавая угрозу финансо-
вых и репутационных потерь как для организаторов, так и для города в це-
лом. Отметим, что в современном мире главным требованием к событий-
ным мероприятиям является их доступность для всех категорий населения. 

Тем не менее, с уверенностью можно утверждать, что Екатеринбург 
находится на пути превращения в один из главных центров событийного 
туризма России. 
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13.3. Событийный туризм в Челябинской области 

Событийный туризм может стать одним из приоритетных направле-
ний развития внутреннего туризма на Южном Урале. 

По сравнению с соседними областями, например, Свердловской и Перм-
ской, развитие событийного туризма в Челябинском регионе в данный мо-
мент находится на начальном этапе, несмотря на то, что это очень пер-
спективное направление, интересное не только для приезжих туристов, но 
и жителей области. 

Мероприятия, проходящие на Южном Урале, такие как Бажовский 
фестиваль и фестиваль кузнечного дела в парке «Зюраткуль», освещаются 
не достаточно, что не способствует привлечению туристов. Ильменский же 
фестиваль собирает аудиторию больше известными личностями, а не хо-
рошей организацией и уникальностью. 

Безусловно, в сфере событийного туризма есть города-лидеры, кото-
рые активно работают в этом направлении, например, Магнитогорск и Сатка. 
Но власти стараются вовлечь в данный вид туризма максимальное количе-
ство территорий. Если каждый из 43 районов организует хотя бы один ка-
чественный фестиваль, будет здорово. Министерство культуры уже ведет 
переговоры об организации мероприятия в Нагайбакском районе, который 
славится местной кухней, а также множеством поселков с европейскими 
названиями, например, Париж. В связи с этим Нагайбакский район часто на-
зывают «Европой без виз». 

Отметим, что к уже известным в регионе фестивалям добавляется но-
вый этнокультурный проект «Уральские пельмени» на Николу зимнего [194]. 

В области формируется единый туристский кластер под названием 
«Синегорье», который создается из отдельных туристических центров. 

В Челябинской области ежегодно проходит свыше 200 событийных 
мероприятий различного масштаба. Это самобытные муниципальные ме-
роприятия, областные, всероссийские и международные. Перечислим наи-
более значимые событийные мероприятия Челябинской области. 

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни входит в спи-
сок брендов Южного Урала и вот уже четыре десятилетия подряд являет 
собой культурное событие всероссийского масштаба. Это общероссийское 
по масштабу мероприятие направлено на продвижение приоритетного на-
правления туризма Челябинской области – событийного. Общее количест-
во зрителей, участников и гостей составляет более 25 тыс. человек. 
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Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – крупно-
масштабный проект в Уральском федеральном округе (УрФО) по сохране-
нию и развитию народной культуры, который направлен на реализацию 
потенциала функционирования организаций народных художественных про-
мыслов в современных условиях. Это также общероссийское мероприятие, 
общее количество зрителей, участников и гостей котрого составляет более 
30 тыс. человек.  

Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия, 
направленный на продвижение традиционных народных промыслов и при-
общение к уникальному наследию России – Златоустовской гравюре на ста-
ли. Мероприятие тоже является общероссийским с общим количеством зри-
телей, участников и гостей более 20 тыс. человек. 

Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» – это празд-
ник, который в Челябинской области всегда отмечался широко (уже давно 
национальный обычай превратился в праздник для всех народов и стал 
доброй традицией). Обширная развлекательная программа в сочетании со 
зрелищными скачками и конкурсами делают Сабантуй уникальным не толь-
ко в области, но и России. Мероприятие является областным, а общее коли-
чество зрителей, участников и гостей составляет более 15 тыс. человек. 

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на 
Николу зимнего», который традиционно проходит в декабре в преддверии 
подготовки к новогодним праздникам. Мероприятие включает в себя не толь-
ко фольклорную составляющую (ярмарочные гулянья и торговые Николи-
ны ряды, выступление творческих коллективов), но и гастрономическую – 
дегустацию пельменной продукции и продукции лучших фермерских хо-
зяйств региона. Это областное по масштабу мероприятие, общее количест-
во зрителей, участников и гостей которого составляет более 8 000 человек. 

Все перечисленные мероприятия представлены в региональном со-
бытийном календаре, который анонсируется в рамках выставочных меро-
приятий [146]. 

В заключение данной темы, анализируя развитие событийного туриз-
ма в Челябинской области, нельзя не упомянуть о событиях, прошедших 
в одном из городов области – Магнитогорске – одном из культурных, де-
ловых и промышленных центров Челябинской области. В ноябре 2015 г. 
в Магнитогорске при поддержке и участии Министерства культуры Челя-
бинской области и администрации Магнитогорска состоялся межрегиональ-
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ный туристский форум, посвященный сотрудничеству регионов Уральского 
и Приволжского федерального округов «Сотрудничество регионов: перспек-
тивы и развитие». Мероприятие собрало около 90 участников из Челябин-
ской, Курганской и Свердловской областей, Республики Башкортостан и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

13.4. Событийный туризм в Республике Башкортостан 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан существует весьма 
объемный календарь традиционно проводимых мероприятий, многие из 
которых выходят на уровень межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных: Международный фестиваль балетного искусства имени Рудоль-
фа Нуреева; Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества 
тюркской молодежи «Урал моно»; Международный Аксаковский праздник; 
Международный фестиваль симфонической и хоровой музыки «Белая река». 

В Уфе – столице республики проходят такие культурные акции, как 
«Симфоническая ночь», «Театральная ночь», «Ночь музеев». 

В целом в республике проводятся такие традиционные националь-
ные праздники, как Республиканский праздник «Навруз», Республиканский 
праздник курая, открытый республиканский башкирский рок-фестиваль 
«Великая степь», Дни народов Республики Башкортостан, а также Сабан-
туй, Каргатуй, Курбан-байрам, Ураза-байрам, Йыйын, День республики 
с созданием масштабных исторических реконструкций. 

При этом традиционные праздники представляют собой отличную 
возможность познакомиться поближе с культурой народов республики, про-
дегустировать блюда национальной кухни, услышать песни, сказки и пре-
дания, узнать историю края. Организация и проведение таких мероприятий 
могут послужить развитию не только событийного, но и исторического, 
и гастрономического туризма и тем самым привлечь туристов. 

Все перечисленные выше события могут быть интересны как жите-
лям Башкортостана и других регионов России, так и иностранным туристам. 

Событийный туризм в республике может предоставить отличные воз-
можности для продвижения территории и повышения ее туристской привле-
кательности. Но он производит ограниченный, краткосрочный эффект, если 
не предусматривается в долгосрочной стратегии, которая обычно связана 
с текущей социально-экономической ситуацией и основными ценностями. 
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13.5. Событийный туризм в Оренбургской области 

Ежегодно в области организуются и проводятся следующие событий-
ные мероприятия: Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»; 
Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Орен-
бургский пуховый платок»; межрегиональный праздник казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России» (Илекский район); областной фестиваль на-
родного творчества «Обильный край, благословенный!»; Покров Пресвя-
той Богородицы – «Дни оренбургского пухового платка»; Праздник мор-
довской культуры и фестиваль чая и меда (Северный район); межрегиональ-
ный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (Соль-Илецкий городской округ). 

Опишем более подробно некоторые из этих событий. Международ-
ный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» проводится Правительством 
Оренбургской области с 2010 г. при поддержке Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) и стал одной из крупнейших дискуссионных площа-
док в России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий 
в вопросах международного сотрудничества, будущего технологий, эконо-
мики и общества. Форум является местом подписания важных соглаше-
ний, стратегических деловых переговоров с новыми партнерами и ключе-
вой площадкой для руководителей крупного и среднего бизнеса, предста-
вителей федеральных и региональных властей, международных экспертов. 

В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» 
проводится Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото 
и анимации «Диво Евразии». Участниками этого конкурса могут стать 
представители туристской индустрии, любители и профессиональные фо-
тографы и видеографы всех стран Евразии. Участие в данном конкурсе да-
ет возможность участникам показать уникальное природное и историко-
культурное наследие стран Евразии, привлечь внимание средств массовой 
информации к перспективам развития туризма, обменяться опытом с кол-
легами, получить объективную и независимую оценку своих проектов от 
профессиональных экспертов всероссийского уровня. Проведение конкур-
са содействует развитию въездного туризма, способствует увеличению объ-
ема экспорта туристских услуг, повышению туристского имиджа и инвес-
тиционной привлекательности объектов туристской индустрии. 

Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» – крупное со-
бытийное мероприятие, которое помогает укреплять экономические связи 
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Оренбургской области с другими регионами России, Республикой Казах-
стан и пропагандировать бахчеводство. Оно являет собой пример сохране-
ния и развития народных традиций, способствует продвижению бренда 
«Соль-Илецк – арбузная столица России». 

Отметим, что событийный туризм развивается во всех частях Урала 
относительно равномерно, с учетом особенностей территорий. Для Перм-
ского края характерно удивительное разнообразие видов событийного ту-
ризма, в Свердловской и Челябинской областях акцент делается на промыш-
ленный туризм, при этом на Среднем Урале большую значимость имеют 
еще и религиозный и спортивный туризм. В Башкортостане акцент делает-
ся на этнической составляющей мероприятий, а в Оренбургской области – 
на сельскохозяйственной. Препятствуют же развитию событийного туризма 
в Уральском регионе недостаточно развитая туристская инфраструктура, 
в том числе инфраструктура, предназначенная для организации событий-
ного туризма; недостаточное осознание потенциала событийного туризма, 
его воздействия на региональную экономику; недостаток информации о про-
ведении событийных мероприятий и низкая эффективность систем продви-
жения продукта событийного туризма. 

Полноценное развитие событийного туризма на Урале требует пре-
одоления вышеперечисленных негативных факторов. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте ресурсы событийного туризма Пермского края. 
2. Определите возможный потенциал развития событийного туризма 

в Свердловской области. 
3. Каковы ресурсы событийного туризма Челябинской области? 
4. Назовите ресурсы событийного туризма Оренбургской области. 
5. Опишите ресурсы событийного туризма Башкортостана. 

Задание для микрогрупп 

Разработайте событийный маршрут для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 14. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА 
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

14.1. Деловой туризм как вид туризма 

Деловой туризм является одним из первых направлений в индустрии 
туризма: еще в древние времена люди ездили по своим финансовым делам, 
останавливаясь для ночлега в тавернах. С развитием транспортной индуст-
рии, в том числе и железнодорожной, география делового туризма заметно 
расширилась. Безграничность она приобрела с появлением гражданской авиа-
ции, когда для человека полет в другую страну или регион с целью делово-
го туризма стал рутиной. 

Индустрия делового туризма зародилась на Западе (Великобритания, 
Германия, Франция), но уже быстро приобрела известность в странах Юго-
Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Китай) и странах Северной Америки. 

Существует два направления в деловом туризме: корпоративная тре-
вэл-индустрия и индустрия путешествий и организаций встреч, организа-
ции и проведения различных корпоративных мероприятий, включающая 
в себя широкий спектр различных видов деятельности – от распростране-
ния и продвижения информации, разработки развлекательной программы 
или содержания до технического обеспечения встречи. Соответственно, 
специалисты данной сферы всегда востребованы. В России же данная ин-
дустрия сформировалась относительно недавно и сейчас стремительно раз-
вивается. Высокие стандарты сервиса в этой области в нашу страну привез-
ли сами клиенты – зарубежные компании, привыкшие к качественному об-
служиванию у себя дома. Именно английский термин «Business Travel» и был 
переведен на русский язык как «Деловой туризм». Деловой или корпора-
тивный туризм – это командировки предпринимателей, их участие в конфе-
ренциях, семинарах, тренингах, а также их поощрительные поездки и орга-
низация корпоративных мероприятий [129]. 

Деловой туризм обладает следующими специфическими чертами: все-
сезонность, слабая зависимость от природно-климатических условий, мас-
совость поездок, наличие специфической инфраструктуры, привлечение 
к подготовке и осуществлению деловой поездки значительного контингента 
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специального персонала. Он имеет сложную внутреннюю структуру. Мож-
но выделить две его составляющие: 

● классические деловые поездки (командировки с конкретными слу-
жебными целями, поездки для заключения новых контрактов); 

● поездки, направленные на обслуживание бизнес-деятельности фирм 
(обмен опытом, презентация товаров и услуг, подготовка будущих договоров) 
либо осуществление вспомогательных функций (поощрение сотрудников). 

Таким образом, деловой туризм очень многогранен. Он включает в себя, 
повторимся, индивидуальные и групповые деловые поездки руководителей 
и сотрудников, участие в мероприятиях, организуемых промышленными и тор-
говыми корпорациями, участие в съездах, конференциях, семинарах, устраи-
ваемых политическими, экономическими, научными, культурными, религиоз-
ными и другими организациями, посещение торгово-промышленных выста-
вок и ярмарок и участие в их работе, бизнес-курсы, бизнес-тренинги, поощ-
рительные поездки для сотрудников и клиентов. Обычно насыщенная дело-
вая часть сочетается с обширной экскурсионной программой [130]. 

14.2. Деловой туризм в Пермском крае 

Деловой туризм в Пермском крае во многом связан с организацией 
конференций и форумов как регионального, так и международного мас-
штабов. За 20 лет работы выставочного центра «Пермская ярмарка» в его 
проектах приняли участие представители более 60 стран мира (некоторые 
страны Европы, в том числе Великобритания, Канада, Китай, Скандинав-
ские страны, США, а также государства Азиатско-Тихоокеанского регио-
на). Ежегодно «Пермская ярмарка» принимает свыше 200 000 посетителей. 

Можно отметить, что деловой туризм в Пермском крае в целом де-
монстрирует заметный рост. Это обусловлено не только средствами, кото-
рые планирует выделить государство на развитие в этом регионе туризма 
в целом, но и привлечением зарубежных инвесторов, инвесторов из других 
регионов нашей страны. 

По данным Министерства спорта и туризма Пермского края, доля де-
ловых поездок в Пермский край составляет 43,4 % от их общего количества, 
для сравнения, поездки с целью оздоровления составляют 25,6 %, с целью 
досуга и рекреации – 19,2 %, с другими целями – 11,8 %. 

Отметим, что деловой туризм – сегодня один из самых важных мо-
тивов посещения Пермского края. Среди его видов в Прикамье выделяются 
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бизнес-поездки (командировки) и конгрессно-выставочный туризм. Полюса 
притяжения бизнес-туристов – крупные промышленные центры (Пермь, 
Березники, Соликамск, Чайковский). У многих предприятий и организаций 
Пермского края налажены устойчивые контакты с партнерами из других 
регионов России и стран мира. Пермь имеет несколько городов-побрати-
мов в разных странах мира, осуществляет регулярные обмены делегация-
ми. В Пермском крае нередко организуются различные конференции и фо-
румы как регионального, так и международного масштаба. Также в регио-
не ведется постоянная выставочная деятельность (например, уже упомяну-
тый выставочный центр «Пермская ярмарка»). 

Пермь, являясь, по сути, «воротами» Пермского края для деловых 
туристов, может использовать свое выгодное местоположение для форми-
рования собственного имиджа и повышения туристской привлекательно-
сти. Кроме того, общее экономическое развитие, строительство новых и мо-
дернизация существующих предприятий в различных отраслях экономики, 
интенсивный приход на российский рынок иностранных компаний будут 
определять дальнейший рост делового туризма в Перми, что потребует 
строительства современных бизнес- и конгресс-центров, увеличения вы-
ставочных площадей, в том числе на территории Пермского района. 

Для развития туризма в Пермском крае была разработана программа 
на базе государственного и частного партнерства. На реализацию этой 
программы с 2013 по 2017 гг. планировалось выделить 462,588 млн р. Имидж-
эффектом программы должно было являться повышение инвестиционной 
привлекательности за счет роста потребительских и государственных рас-
ходов на территории. При этом привлечение инвестиций в туристскую от-
расль на условиях государственно-частного партнерства должно было спо-
собствовать созданию туристских комплексов, строительству и обустрой-
ству средств размещения, а так же сопутствующей индустрии. 

Отметим, что ежегодно в Перми проходит порядка 50 конгрессных 
мероприятий, в которых принимают участие примерно 3 000 российских 
и 100 зарубежных компаний. При этом, согласно экспертным оценкам, объем 
рынка выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2014 г. соста-
вил около 500–550 млн р. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, отметим, что Пермский 
край имеет большой потенциал для развития делового туризма, так как яв-
ляется одним из крупнейших экономических субъектов Российской Феде-
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рации, а также имеет богатое культурное наследие. За последнее время 
власти уделяет большое внимание развитию туризма на территории Перм-
ского края, считая преимущественным именно направление делового туриз-
ма, поскольку на него приходится больший процент совершаемых поездок. 

14.3. Деловой туризм в Свердловской области 

Несмотря на то, что Екатеринбург был и остается одним из круп-
нейших промышленных центров России, сегодня город открывает для себя 
новые перспективы в других отраслях, в том числе и в сфере делового ту-
ризма. Большую роль в реализации делового потенциала Екатеринбурга иг-
рает его географическое положение. Находясь на стыке Европы и Азии, 
практически в центральной части России, город является связующим зве-
ном между большим количеством регионов страны. Также можно отме-
тить, что город входит в топ городов Российской федерации по следую-
щим показателям: 

● входит в список крупнейших городов мира, производящих 60 % гло-
бального валового внутреннего продукта (ВВП); 

● входит в топ-10 лучших городов России для отдыха и деловых поездок; 
● по данным Департамента социологии Финансового университета 

при Правительстве РФ, входит в десятку городов с высоким уровнем жизни. 
С годами в Екатеринбурге проходит все больше мероприятий, имею-

щих международное значение, что дает городу совсем новый статус и при-
влекает поток инвестиций, как внутренних, так и зарубежных. Этому спо-
собствует и тот факт, что в городе сконцентрировано большое количество 
представительств и офисов международных организаций. 

Кроме того, в городе ведется планомерная работа по повышению его 
привлекательности для деловых туристских поездок. На данный момент 
в Екатеринбурге насчитываться более 40 площадок, способных принять одно-
временно более 100 человек. Увеличивается с каждым годом количество до-
суговых, культурных и образовательных учреждений, бизнес-центров и кон-
ференц-залов. В качестве примера можно назвать успешное функциониро-
вание Ельцин Центра, который сосредоточил в себе не только музейную 
экспозицию, но и пространство для проведения лекций, выставок, конфе-
ренций и т. д. 
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Ежегодно в Екатеринбурге проводится около 400 средних и крупных 
бизнес-мероприятий, конгрессов и конференций. Непрерывно растут коли-
чество агентств, предоставляющих услуги для бизнес-туризма и качество 
предоставляемых услуг. Это касается всех сфер жизни. Увеличивается ко-
личество и качество гостиниц, повышается качество услуг, сопутствующих 
бизнесу, таких, например, как консалтинг. Инфраструктура также имеет 
тенденцию к улучшению: ведется работа над транспортной доступностью 
для российских и иностранных субъектов. 

Основным мероприятием, посвященным новейшим технологиям и раз-
работкам в сфере промышленности, а также главной экспортной площадкой 
для российских промышленных компаний не только на Урале, но и в России 
является промышленная выставка «ИННОПРОМ», проходящая в Екатерин-
бурге с 2010 г. (как уже упоминалось ранее). Начиная с 2011 г. она проходит 
на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Данную выставку 
ежегодно посещают более 100 тыс. посетителей из 90 стран мира.  

Объем инвестиций, вкладываемых в развитие Екатеринбурга, позво-
ляет постепенно придавать городу новый вид и возможности. В самом цент-
ре города выстроен квартал «Екатеринбург-Сити». Однако пока нельзя ска-
зать, что Екатеринбург на пике развития делового туризма. 

В Екатеринбурге для развития существующих перспектив необходимо 
проводить регулярную работу в совокупности над следующими факторами: 

● поиск новых инвесторов; 
● постоянный анализ существующего опыта, привлечение зарубеж-

ных стратегий; 
● увеличение количества корпоративных мероприятий: конференций, 

бирж, мастер-классов, форумов различного масштаба; 
● повышение качества мероприятий и инфраструктуры; 
● внедрение образовательных программ. 
В целом индустрия делового туризма в Екатеринбурге находится на 

этапе своего роста, и при должной поддержке город имеет большие пер-
спективы в данной отрасли на Российском и мировом рынках. 

14.4. Деловой туризм в Челябинской области 

Промышленность, безусловно, является основообразующей отраслью 
народного хозяйства в Челябинской области. Именно на ней зиждется со-
циально-экономическое развитие данной области. К промышленности от-
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носят три основных вида деятельности: добычу полезных ископаемых, об-
рабатывающие производства, а также производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды. 

Важнейшими видами обрабатывающих производств являются метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
В металлургическом комплексе сосредоточено 30 % всего промышленно-
производственного персонала Челябинской области, а Челябинск и Магнито-
горск к тому же являются крупными металлургическими центрами России. 
В машиностроительном же комплексе сосредоточено 28 % промышленно-
производственного персонала Челябинской области (среди субъектов России 
Челябинская область занимает 8-е место по объему промышленного произ-
водства). При этом предприятия черной металлургии производят 27 % все-
российского выпуска проката металла, 26 % стали и 14,6 % стальных труб. 

Поскольку основными отраслями промышленности Челябинской об-
ласти являются металлургическая, машиностроительная и топливно-энер-
гетическая, то и развитие делового туризма связано в основном именно с ними. 

Так, в 2017 г. на территории Челябинской области был проведен 
13-й Съезд литейщиков и Международная выставка «Литье 2017», а в ап-
реле 2017 г. в Челябинске состоялась 17-я Международная выставка «Ураль-
ская промышленно-экономическая неделя». Одновременно прошел 9-й Меж-
дународный промышленный форум «Реконструкция промышленных пред-
приятий: прорывные технологии в металлургии и машиностроении». Был 
проведен 8-й Международный промышленный форум «Реконструкция про-
мышленных предприятий», на котором были представлены прорывные тех-
нологии в металлургии и машиностроении. 

Также в Челябинске состоялся 14-й Форум межрегионального сотруд-
ничества Казахстана и России. А еще значимым событием должен был 
стать в 2020 г. саммит ШОС и БРИКС, однако по причине пандемии меро-
приятие не состоялось. 

Необходимо отметить, что правительство Челябинской области счита-
ет, что для продвижения делового туризма в области необходимо развивать 
конгрессную деятельность, совершенствовать организацию выставочно-ярма-
рочных мероприятий. Также для развития делового туризма необходимо про-
должать реконструкцию аэродрома и здания аэропорта Челябинска и решать 
вопрос с конгресс-холлом, где проходят все официальные мероприятия. 
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Это означает, что Челябинск должен кардинально измениться (новые объ-
екты, новая инфраструктура, новый внешний вид города). 

Нельзя не сказать о Челябинском гостиничном рынке, который, как 
и в ряде других городов России, в последние годы развивается стремитель-
ными темпами. Количество постояльцев в гостиницах Челябинска увели-
чилось на 15 %, город принял несколько крупнейших мировых спортивных 
мероприятий и с честью справился с большим потоком гостей. 

Также немаловажным ресурсом для развития делового туризма явля-
ется транспорт. После строительства Транссибирской магистрали Челя-
бинский край стал крупнейшим транспортным центром, связавшим Цен-
тральную Россию, Урал и Сибирь в единое целое. По территории Челябин-
ской области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская же-
лезная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. В области 
находятся два аэропорта, один расположен в Челябинске, другой – в Маг-
нитогорске. Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД), проходящая че-
рез территорию Челябинской области, пересекает территорию Европейско-
го и Азиатского континентов. Эксплуатационная длина ЮУЖД превышает 
4545 км (развернутая длина свыше 7567,3 км). Общая площадь обслужи-
ваемой дорогой территории составляет более 400 тыс. км2. Общая протя-
женность автомобильных дорог общего пользования по Челябинской об-
ласти превышает 11 тыс. км. Что касается транспорта и предприятий пита-
ния, то данные услуги в основном предоставляют гостиницы, в которых раз-
мещаются туристы. 

К сожалению, на Челябинском рынке почти нет компаний, специали-
зирующихся на деловом туризме. Предоставлением таких услуг занимают-
ся и туристические фирмы, и гостиницы, и немногочисленные ивент-ком-
пании (специализированные компании, организующие мероприятия по за-
казу клиентов). Даже при наличии заказчика они редко стремятся объеди-
нить свои усилия, хотя, если это случится, компании, работающие в сфере 
индустрии туризма, при использовании инновационных продуктов в сфере 
управления бизнесом получат конкурентное преимущество в создании но-
вого конкурентоспособного продукта, удовлетворяющего потребности де-
лового туриста. При этом ими будет приобретена возможность быстрее 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды туристского рын-
ка, тем самым привлекая в регион новых инвесторов. 
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В целом для развития делового туризма необходимы отраслевые ме-
роприятия, а для ускоренного развития индустрии деловых встреч в Челя-
бинской области требуется выполнение следующих условий: 

1) создание институциональных условий для развития делового ту-
ризма (формирование целостной нормативно-правовой базы в области де-
лового туризма; создание различных ассоциаций в сфере делового туризма 
в регионах по примеру международных ассоциаций; создание благоприят-
ного инвестиционного климата для российских и иностранных компаний; 
создание в регионах, областях, городах конгресс-бюро, бюро по организа-
ции конференций и привлечению гостей, занимающихся маркетингом дес-
тинации на рынках делового туризма, осуществляющих учебную и консуль-
тационную деятельность, аккумулирующих всю необходимую информа-
цию об имеющейся деловой инфраструктуре и индустрии гостеприимства 
и предоставляющих ее потенциальным клиентам; поддержка официально-
го интернет-портала федерального органа исполнительной власти в сфере 
делового туризма; организация международных туристских выставок); 

2) улучшение гостиничного фонда и создание конгрессно-выставоч-
ных комплексов, соответствующих международным стандартам, основной 
удельный вес которых должен приходиться на четырехзвездочные гости-
ницы типа бизнес-отелей; 

3) повышение качества обслуживания в сфере туризма, которое не-
обходимо ввиду того, что персонал средств размещения иногда не владеет 
иностранным языком, а также по причине низкого качества услуг по пита-
нию наряду с высокими ценами (внедрение современной классификации 
гостиничных средств размещения; создание современной системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров). 

В связи с вышеизложенным необходимо признать, что в сфере дело-
вого туризма Челябинской области имеется ряд нерешенных проблем. Так, 
активному развитию делового туризма мешает отсутствие целенаправлен-
ной, узкопрофессиональной, продуманной на государственном и межве-
домственном уровнях подготовки кадров и т. д. [130]. 

14.5. Деловой туризм в Республике Башкортостан 

По итогам 2020 г. в Башкирии зафиксирована положительная дина-
мика в сфере делового туризма. По данным телеком-оператора «Мегафон», 
республику посетили около 58 100 деловых туристов. Это на 5 000 человек 
больше, чем в 2019 г. Причиной роста турпотока стали проведенные в ре-
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гионе крупные мероприятия (региональный полуфинал конкурса «Масте-
ра гостеприимства», Международный форум урбанистики, Международ-
ная неделя бизнеса и т. д.). 

Основная доля делового туризма в Башкортостане приходится на 
конгрессно-выставочную деятельность. При этом иностранные туристы 
в Башкирию чаще всего приезжают из Эстонии и Литвы. Деловой туризм 
здесь тесно связан с культурно-познавательным туризмом. 

В 2020 г. в республике прошли несколько крупных мероприятий. В част-
ности, финал 9-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В июле этого же года Уфа приняла участников 6-й Все-
мирной фольклориады. 

Одно из самых важных мероприятий по вручению премий в области 
туризма для республики – World Travel Technology Conference. Это, навер-
но, самая главная премия в области туризма. Данное мероприятие трансли-
ровалось и в зарубежных странах, поэтому о республике знают за предела-
ми России. Однако только деловыми мероприятиями нельзя привлечь лю-
дей в регион, им необходимо организовать качественный отдых. В респуб-
лике уже начали использовать эту тактику. 

География торговых взаимоотношений республиканских предприни-
мателей распространилась на 120 стран мира, и бизнесмены из этих стран 
составляют заметную часть деловых туристов. 

Необходимо отметить, что выставочная отрасль является одной из 
самых пострадавших в период пандемии. Тем не менее, в 2020 г. «Башкир-
ская выставочная компания» провела 20 выставок и семь форумов, чем за-
служила похвалу от участников гостиничного бизнеса: выставки и форумы 
привлекли гостей, которые заселились в уфимские отели. Помимо обыч-
ных мероприятий, выставочная компания освоила «гибридный формат» – 
с участием спикеров онлайн. Благодаря этому сфера делового туризма на-
чала вставать на ноги. 

Хорошим подспорьем для выставочной и туристской отраслей стала 
поддержка правительства республики, которое надолго не закрывало реги-
он для проведения мероприятий. Башкирия за счет расширения тематик 
выставок и форумов может занять лидирующие позиции в стране, что, не-
сомненно, скажется на туристской отрасли. 

В заключение данной темы отметим, что для развития делового ту-
ризма в республике необходимо актуализировать календарь событий, ко-
торый позволит гостям Башкирии сориентироваться на проводимых в ре-
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гионе мероприятиях, подготовить инфраструктуру для размещения дело-
вых туристов не только в Уфе, но и в районах, использовать все имеющие-
ся возможности для организации мероприятий, которые привлекут интерес 
зарубежных бизнесменов [38]. 

14.6. Деловой туризм в Оренбургской области 

Основным фактором для развития делового туризма в Оренбуржье яв-
ляется достаточное количество средств размещения в черте города с при-
емлемым сервисом и наличием конференц-залов. Конференц-залы есть и в дру-
гих учреждениях: в Драматическом театре, Областном краеведческом музее, 
вузах и др. Кроме того, в Оренбурге и близлежащих районах имеются воз-
можности для отдыха, развлечений, занятий спортом, что также необходимо 
для развития делового туризма. Не возникает проблем в областном центре 
и с обменом валют, средствами транспорта, наличием служб перевода. 

Думается, центром делового туризма в Уральском регионе может стать 
как раз Оренбург. Здесь возможна организация конгрессного (симпозиу-
мов, конференций, семинаров, конгрессов) и выставочного туризма (вы-
ставок, ярмарок). 

Перечислим некоторые примеры конгрессного туризма в Оренбург-
ской области, например: 

● межправительственные встречи (встреча президента РФ Д. А. Медве-
дева и президента Венесуэлы У. Чавеса (Оренбург, 2009); встреча Д. А. Мед-
ведева и Н. Назарбаева (Оренбург, 2009) и др.; 

● научные конгрессы (8-й конгресс этнографов и антропологов Рос-
сии (Оренбург, 2009) и т. д.); 

● научные симпозиумы (ежегодный международный симпозиум «Сте-
пи Северной Евразии» (Оренбург) и др.; 

● медицинские симпозиумы (межрегиональный симпозиум с между-
народным участием «Внутрисосудистые методы визуализации – 2014» и др.); 

● бизнес-форумы (городской бизнес-форум предпринимателей «Го-
род – бизнесу, бизнес – городу»; региональный экономический форум «Орен-
буржье-2013» и т. д.); 

● научные конференции (международные, межрегиональные, всерос-
сийские и др.). Здесь примером может быть Международная научная кон-
ференция «Судьба степей в XXI в.: международный, национальный и регио-
нальный опыт охраны наследия». 
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Отметим, что в Оренбуржье перспективами развития выставочного 
туризма обладает, прежде всего, именно Оренбург в связи с тем, что он яв-
ляется областным центром. 

Основными организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий по 
области выступают правительство Оренбургской области; Торгово-про-
мышленная палата области; Министерство экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской области; Министерство фи-
зической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; Министерство 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Орен-
бургской области.  

В данном направлении также активно работает ОАО «Урал-Экспо», 
которое устраивает выставочные, деловые, корпоративные и другие меро-
приятия. Так, с помощью данной организации проводились следующие ме-
роприятия: 

● ежегодные агровыставки («Агро», Оренбург), на которых представ-
лена сельхозтехника; 

● промышленные выставки («Промэнерго» (машиностроение, метал-
лообработка и др.), «СтройУрал» (строительная техника, оборудование и др.), 
Казахстанско-Российская промышленная выставка «Европа – Азия. Сотруд-
ничество без границ», специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго» 
(оборудование, инструменты и др.), «Недвижимость в Оренбуржье» и др.); 

● выставка техники ПО «Стрела»: вертолетов Ка-226, комплексов 
воздушной мишени «Дань» (Оренбург, 2004); 

● выставки-ярмарки (межрегиональная выставка-ярмарка «Меновой 
двор» (продукты питания, сельхозпродукция и др.); арбузная ярмарка в Соль-
Илецке; «Шелковый путь» (Оренбургский район), где можно купить, зака-
зать выведенные учеными ценные породы скота, растений и др.); 

● международный кинофестиваль «Восток-Запад: классика и аван-
гард» (Оренбург, 2009); 

● другие выставки («Образование и карьера»; «Спорт. Отдых. Туризм. 
Здоровый образ жизни» (туристское оборудование и снаряжение); «Загород-
ный дом. Дача. Сад. Огород»). 

Отметим, что проведение крупномасштабных сельскохозяйственных 
ярмарок (например, овощных) возможно и в городах области. Для этого не-
обходима широкая реклама не только в Оренбургской области, но и за ее 
пределами, а также соответствующая материально-техническая база [127]. 
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В целом деловой туризм в Уральском регионе, учитывая его былую 
закрытость, развивается достаточно ровно, что во многом связано с интере-
сами производителей промышленного и сельскохозяйственного продукта. 

Тем не менее, существуют и проблемы в развитии этого вида туризма, 
одной из которых является недостаточно развитая инфраструктура (приез-
жающие по делу гораздо требовательнее, чем обычные туристы: им нужны 
отели, рестораны, залы заседаний и комнаты переговоров, транспортное 
обслуживание, экскурсионные программы и масса других услуг (охрана, 
оборудование для печати и тиражирования документов, синхронного пере-
вода и т. п.). Также на современном этапе развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности требуется формирование и совершенствование норматив-
но-правовой базы делового туризма в области государственного и частного 
партнерства, что обеспечило бы равные условия всем участникам рынка 
делового туризма. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Сделайте общий обзор ресурсов делового туризма Пермского края. 
2. Каковы ресурсы делового туризма Свердловской области? 
3. Охарактеризуйте ресурсы делового туризма Челябинской области. 
4. Какие ресурсы делового туризма Оренбургской области Вы може-

те назвать? 
5. Сделайте общий обзор делового туризма Республики Башкортостан. 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику туристской инфраструктуры для де-
лового туризма по областям: транспорт, пансионаты, турбазы, туристские 
приюты. 

2. Разработайте деловой туристский тур для любой территории Ураль-
ского региона. 
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Глава 15. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

15.1. Лечебно-оздоровительный туризм 
в Пермском крае 

В научной литературе отмечается важность развития лечебно-оздо-
ровительного туризма для современного общества, в связи с этим подчер-
кивается необходимость проведения широкомасштабного исследования рын-
ка отдыха и лечения, а также разработки и внедрения стандартов курорт-
ного обслуживания. 

По оценкам Всемирной туристской организации, лечение и оздоров-
ление относятся к числу важнейших туристских мотиваций. 

До сих пор идут споры, какие виды туризма относить к лечебному ту-
ризму, а какие – к оздоровительному. Если в качестве критерия использовать 
цель путешествия, то можно выделить отдельно лечебный туризм и оздоро-
вительный туризм. Лечебный туризм осуществляется с целью поправки здо-
ровья и предполагает пребывание в санаторно-курортных учреждениях. 

Конкретно оздоровительный туризм имеет целью профилактику здо-
ровья и отдых. Он характеризуется большей продолжительностью путеше-
ствия, посещением небольшого количества городов и большей продолжи-
тельностью пребывания в одном месте. Цель «отдых» наряду с досугом 
и рекреацией присутствует в классификации путешествующих лиц, реко-
мендованной Всемирной туристской организации. 

Необходимо отметить, что в современном мире рынок данного на-
правления в туризме, претерпевает заметные изменения. Традиционные са-
наторные курорты перестают быть местом лечения и отдыха лиц преклон-
ного возраста и становятся полифункциональными оздоровительными цент-
рами, рассчитанными на широкий круг потребителей [60]. 

Для развития лечебно-оздоровительного туризма Пермский край обла-
дает богатыми природными курортными и туристскими ресурсами (уникаль-
ными горными ландшафтами, водными артериями, удобными для сплавов, 
выходами минеральных вод бальнеологического и питьевого назначения 
и грязей (суксунское месторождение), а также удобно расположенными са-
наторно-курортными зонами.  
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Так, на территории региона (в курортах «Усть-Качка», «Ключи», са-
наториях «Красный Яр», «Демидково», «Уральская Венеция») обнаружены 
и используются минеральные лечебные воды бальнеологического (серово-
дородные, йодобромные) и питьевого назначения («Усть-Качка», «Ключи» 
и. т. д.), как мы уже упоминали. При этом центральная, южная и юго-за-
падная части региона обладают благоприятными микроклиматическими па-
раметрами и разнообразными лесными, лесолуговыми, лесостепными и вод-
ными ландшафтами для развития местных климатолечения и ландшафто-
терапии. В Красновишерском районе Пермского края обнаружены целеб-
ные радоновые воды, а в Сивинском районе найден уникальный курортный 
фактор – нафталан. 

С начала 90-х гг. XX в. в санаторно-курортной отрасли Пермского края 
произошли существенные изменения, которые необходимо учитывать при 
создании стратегических программ развития данного вида туризма. 

Анализируя данные Росстата и Пермстата с 1990 по 2012 гг., можно 
сделать вывод, что произошло значительное уменьшение санаторно-курорт-
ных предприятий в Пермском крае более чем в 2 раза (со 101 организации 
в 1990 г. до 46 в 2012 г.). Общее число мест размещения уменьшилось не 
так значительно: примерно с 11 200 до 9 500 мест. Это связано с прекраще-
нием существования мелких (ведомственных) профилакториев, рассчитан-
ных на небольшое количество отдыхающих. 

Количество обслуженных лиц также уменьшилось почти на 15,1 % 
(до 135 тыс. человек в год). Самое большое снижение было в 1995 и 2005 гг. 
и составило всего 99 600 человек. И хотя в настоящее время наблюдается 
увеличение интереса к лечебно-оздоровительному туризму, тем не менее, 
к негативным моментам можно отнести фактор сезонности, высокую стои-
мость и недостаточное количество социальных путевок и курсовок. При 
этом рентабельность всей санаторно-курортной отрасли региона (отноше-
ние прибыли к объему продаж или себестоимости) напрямую зависит от 
показателя годовой загрузки, которая в течение анализируемого периода 
оставалась чуть больше 51 %, а в 2012 г. составила 60 %. 

Хотя нельзя не отметить, что Пермский край по количеству потен-
циальных и используемых природных лечебных ресурсов не уступает Рес-
публике Башкортостан, а по некоторым видам существенно превосходит. 
При этом в настоящее время общее количество санаториев и курортов 
в Республике Башкортостан составляет 95, а в Пермском крае – 46. Перм-
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ский край по числу детских лечебно-оздоровительных лагерей (которые 
постоянно сокращаются по разным причинам) занимает второе место в Ураль-
ском регионе. Многие лагеря имеют сезонную специализацию и активно 
функционируют в период школьных каникул. Однако есть и круглогодич-
ные лагеря. Так, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный лагерь 
функционирует на территории курорта «Усть-Качка». 

За последние годы увеличивается количество коллективных средств 
размещения. Это происходит за счет опережающего роста количества гос-
тиничных комплексов по сравнению с сокращением учреждений санатор-
но-курортной специализации. За последние 10 лет количество коллектив-
ных средств размещения выросло более чем на 33 %, и в настоящее время 
Пермский край по этому показателю занимает четвертое место среди ре-
гионов-соседей [84]. 

Однако ограничивающим фактором в развитии курортной отрасли 
в регионе является недостаточное количество именно санаторно-курорт-
ных организаций по сравнению с другими регионами России и достаточно 
слабое развитие курортной инфраструктуры. В общем, среди причин отста-
вания в развитии санаторно-курортного комплекса Пермского края можно 
отметить следующие: 

1) отсутствие региональной программы по развитию курортного дела 
и лечебно-оздоровительного туризма; 

2) несовершенное природоохранное региональное законодательство 
в области учета и сохранении лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов разного иерархического уровня; 

3) слабая маркетинговая политика региона в продвижении и формиро-
вании конкурентных курортных лечебно-оздоровительных услуг на внутри-
российском и европейском рынках лечебно-оздоровительного туризма и ку-
рортного лечения; 

4) слабое взаимодействие между учреждениями санаторно-курортно-
го комплекса, турбизнесом и органами региональной власти; 

5) высокая стоимость путевок санаторно-курортного лечения, что 
создает возможность для предпочтения потенциальными клиентами более 
дешевого спа-лечения и отдыха в Восточной Европе и Средней Азии; 

6) высокая себестоимость курортного лечения и сложность организа-
ции полноценного лечебно-оздоровительного процесса по сравнению с дру-
гими малозатратными видами туризма. 
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Эксперты также отмечают, что развитие санаторно-курортного ком-
плекса Пермского края затрудняют проблемы, связанные с подготовкой 
и переподготовкой кадров санаторно-курортной деятельности и гостинич-
ного бизнеса [84]. 

15.2. Лечебно-оздоровительный туризм 
в Свердловской области 

К природным лечебным ресурсам Свердловской области относятся 
минеральные воды разного состава и сапропелевые грязи. В области есть 
месторождения термальных хлоридных, натриевых, йодо-бромных вод (Ниж-
несергинские источники, Туринское, Тавдинское месторождения). Славит-
ся область и обуховскими гидрокарбонатно-хлоридными натриевыми во-
дами с наличием органических веществ, липовскими радоновыми водами, 
иргинскими сульфидными водами (Красноуфимский район), а также сапро-
пелевыми грязями озер Монтаево, Мазулинское (Каменский район), Киха-
тинское, Бедкулово [111]. 

Санатории Свердловской области специализируются на лечении за-
болеваний системы кровообращения, нервной, мочеполовой, костно-мышеч-
ной систем, органов пищеварения, дыхания, гинекологических и детских за-
болеваний. 

Остановимся более подробно на таких лечебных ресурсах Среденего 
Урала, как минеральные воды. 

1. Гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, которыми богат Ка-
мышловский район, с успехом применяются для лечения больных в сана-
тории «Обуховский». Гидрокарбонатные воды показаны при язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтеритах, панкреатитах, хрониче-
ских гепатитах, мочекаменной болезни и хроническом цистите. 

2. Хлоридно-натриевые минеральные воды, источник которых нахо-
дится в Нижнесергинском районе. Причем этот источник хлоридно-натри-
евой минеральной воды стал причиной строительства санатория «Нижние 
Серги». Минеральная вода из данного источника используется для лече-
ния, реабилитации и поддержки больных названного санатория. Она со-
держит 37 элементов таблицы Менделеева, общая минерализация воды со-
ставляет 7–8 г/л. Подземное озеро, откуда берется вода, залегает на глуби-
не около 200 м в скальных породах, что дает кристальную чистоту мине-
ральной воде. 
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3. Радоновые воды, которыми славится Режевской район (месторож-
дение липовских радоновых вод). Благодаря источникам этих вод выстро-
ен еще один санаторий Свердловской области – «Липовка». Радон устра-
няет дисбаланс эндокринной системы, повышает иммунитет, оказывает 
обезболивающее, десенсибилизирующее, тонизирующее, рассасывающее 
и противовоспалительное действие. 

4. Сульфидные воды (сероводородные) минеральные воды – природ-
ные воды различных минерализации и ионного состава, содержащие свы-
ше 10 мг/л общего сероводорода. Заболевания костно-мышечной системы 
и кожные заболевания – основной профиль всех курортов, построенных на 
источниках сульфидных вод. В Свердловской области известно лишь Ир-
гинское месторождение сульфидных вод, которое находится в Красноуфим-
ском районе. 

На территории Свердловской области освоены также другие место-
рождения минеральных вод, о которых мы писали ранее, наиболее значи-
мые из них: Талицкое, Туринское, Тавдинское (в одноименных районах) 
месторождения термальных (до +42 °С) хлоридных натриевых йодо-бром-
ных вод (минерализация до 18,5 г/л). 

Воды Талицкого месторождения используются в водолечебнице са-
натория «Маян» [61]. 

Развитие лечебно-рекреационного туризма в Свердловской области 
отмечено тенденцией резкого перепада загрузки мест размещения. Спрос 
на санаторно-курортные услуги минимален в период с февраля по апрель 
и в октябре – ноябре, в период с мая по сентябрь и в декабре – январе на-
блюдается обратная ситуация – недостаток предложения этих услуг. Ос-
новными конкурентами предприятий санаторно-курортной сферы Сверд-
ловской области являются Республика Башкортостан, Тюменская, Челябин-
ская области, Пермский край (в порядке востребованности на рынке сана-
торно-курортных услуг). 

Наиболее оптимальной представляется организация туристско-рекреа-
ционных комплексов с объектами различного вида собственности в курорт-
ных районах Свердловской области с учетом компенсированной нагрузки 
на природный лечебный фактор и развития сети оздоровительно-рекреацион-
ных центров (на базе санаториев-профилакториев). 
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Дальнейшее развитие санаторно-курортной сферы и формирование 
конкурентоспособного турпродукта лечебно-рекреационного направления 
также зависит от государственной поддержки отрасли. Учреждения сана-
торно-курортной сферы нуждаются в льготах по налогу на землю, на кото-
рой расположены лесные массивы и без которых невозможно существова-
ние лечебного микроклимата. В противном случае учреждения санаторно-
курортной сферы вынуждены формировать свою маркетинговую политику 
в расчете на государственный заказ по оздоровлению групп населения, 
имеющего право на социальные льготы, а рыночная стоимость пакета ус-
луг становится неконкурентоспособной [83]. 

15.3. Лечебно-оздоровительный туризм 
в Челябинской области 

Основными природно-лечебными ресурсами Челябинской области яв-
ляются благоприятный озерно-лесной климат с повышенной естественной 
ионизацией воздуха и радоновые сульфатно-карбонатные, натриево-каль-
циево-магниевые минеральные воды, применяемые для ванн, и сапропелевая 
лечебная грязь. 

Лечебная сапропелевая грязь добывается в озере Подборном близ 
села Хомутинино Увельского района. Относится к среднеминерализован-
ным, высокозольным, низкосульфидным сапропелям с повышенной щелоч-
ностью, минерализацией иловых растворов – 10,1874 г/дм3. Основные по-
казания к лечению: заболевания системы кровообращения, органов пищева-
рения, костно-мышечной, нервной систем, гинекологические болезни, болез-
ни кожи, нарушения обмена веществ, болезни почек и мочевыводящих путей. 

Широко известны такие санатории Челябинской области, как «Увиль-
ды», который является климатическим и бальнеогрязевым курортом все-
российского значения; «Юбилейный», расположенный на берегу озера Бан-
ное, в одном из самых живописных и экологически чистых уголков Южно-
го Урала, недалеко от Магнитогорска; «Карагайский бор»; пансионат «Тур-
гояк», находящийся в живописном уголке Южного Урала, на берегу озера 
Тургояк; «Сунгуль»; «Кисегач»; «Еловое»; «Урал» и т. д. [112]. 

Опишем некоторые из санаториев более подробно. 
Санаторий «Кисегач» имеет одно из первых в Уральском федераль-

ном округе специализированных кардиологических отделений для долечива-
ния пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, операции на сердце 
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по поводу аортокоронарного шунтирования, резекции аневризмы сердца 
и баллонную ангиопластику. С 1938 г. здесь применяется грязелечение. Ба-
зой для добычи лечебной грязи является близлежащее озеро Большой Бо-
ляш, имеющее богатые запасы пресной сапропелевой грязи. Совокупность 
климатических природных условий способствует успешному функциониро-
ванию санаторного кардиологического центра. 

Пансионат с лечением «Карагайский бор». Здесь обнаружена одна из 
лучших на Южном Урале и в Зауралье минеральная вода гидрокарбонат-
но-сульфатного состава. Минеральная вода «Карагайский бор» добывается 
из скважины 21–363 в поселке Сурменевский Верхнеуральского района. Это 
лечебно-питьевая маломинерализованная вода, прозрачная, бесцветная, без 
запаха и механических примесей, гидрокарбонатно-сульфатная магниево-
кальциевая с нейтральной или слабощелочной реакцией среды. 

В этом санатории помимо гастроэнтерологического активно развивает-
ся и нефрологический профиль, чему способствует наличие минеральной воды 
именно Сурьменевского месторождения. Карагайская лечебно-оздоровитель-
ная местность расположена в 250 км к юго-западу от Челябинска, в 110 км 
к северо-востоку от Магнитогорска и в 35 км от Верхнеуральска. Террито-
рия представлена степью, холмами, березовыми колками, сосновым бором. 
Климат континентальный. Основные природные лечебные факторы – степ-
ной климат, сапропелевая грязь озера Моховое и минеральные воды. 

Пансионат «Тургояк» в Миасской лечебно-оздоровительной местно-
сти, расположенной к северу, северо-западу от Миасса. Эта местность вклю-
чает в себя курортную зону с сосновым бором, озером Тургояк, на берегах 
которого и расположены пансионат «Тургояк», а также база отдыха «Золо-
той пляж». Отметим, что озеро Тургояк – одно из крупнейших водоемов 
области. Озеро включено в список ценнейших водоемов мира, по решению 
Международного лимнологического союза; признано уникальным памятни-
ком природы и занесено в книгу наиболее примечательных ландшафтов. 

Санаторий «Урал» в Хомутининской лечебно-оздоровительной ме-
стности – одном из самых экологически чистых, щедрых на леса, воды 
и солнечное сияние уголков области. Территория здесь представлена лесо-
степью. Климат континентальный. Это край пяти целебных озер близ села 
Хомутинино. Именно здесь на берегу озера Подборное в 1991 г. и был осно-
ван санаторий федерального значения «Урал». Основные природные лечеб-
ные факторы – гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые железистые минераль-
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ные воды, сапропелевая грязь озера Подборное и климат. В 400 м от санато-
рия имеется озеро Чекарево с целебной водой и грязью. В 3 км к селу Хо-
мутинино подступают озера Круглое, Горькое и Оленичево. И вода, и дно 
озер имеют лечебные свойства. В 8 км от села находится озеро Дуванкуль – 
один из самых больших водоемов области. 

Санаторий «Сунгуль» расположен в Сунгульской лечебно-оздоровитель-
ной местности, на берегу одноименного озера у подножия Вишневых гор. Ми-
неральные воды и лечебные грязи, используемые для лечения, привозные (из 
области и ближайших районов). Местность обладает благоприятным клима-
том, что становится основным природным ресурсом на данной территории. 

Один из ярчайших примеров профильности санаторно-курортных ор-
ганизаций в Челябинской области ОАО «Многопрофильный оздоровитель-
ный центр “Курорт Увильды”». Основной лечебный фактор этого курор-
та – природный радон, причем один из высокоактивных в Российской Фе-
дерации. Широкие возможности его применения позволяют получать пре-
красные результаты. Здравница имеет освоенное месторождение сапропе-
левых грязей, богатых витаминами и ферментами, чрезвычайно активных 
в лечении самых различных болезней. Не менее важный лечебный фактор – 
климат. Особенно на берегу озера. Такая особенность создана искусствен-
ным путем. Сорок лет назад здесь была высажена аллея лип, благодаря ко-
торым при встрече воздушных потоков с озера и береговой полосы образу-
ется большое количество отрицательных аэроионов. Эти аэроионы, прони-
кая в воздушные пути человека, нейтрализуют положительно заряженные 
бактерии и микробы, усиливают микроциркуляцию крови в бронхиальном 
дереве и существенно улучшают дренажную функцию легких. Данный фак-
тор позволяет лечить и оздоравливать здесь пациентов, пострадавших от про-
фессиональных вредных факторов. Классический профиль санатория «Увиль-
ды» – лечение болезней сердечно-сосудистой, нервной систем и опорно-дви-
гательного аппарата. Со всего Уральского федерального округа сюда при-
езжают лечиться женщины с гинекологическими заболеваниями. 

Санаторий «Еловое» – одна из первых здравниц Южного Урала. Это 
базовое санаторно-курортное предприятие для санаторного лечения детей 
с родителями (специализированный профиль «Мать и дитя»). Санаторий 
предназначен для лечения лиц с заболеваниями органов кровообращения, 
дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологиче-
ских болезней, заболеваний кожи. Здесь есть специализированное отделе-
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ние для санаторной реабилитации детей с детским церебральным парали-
чом (ДЦП), в котором освоены и внедрены инновационные технологии сана-
торной реабилитации детей с ДЦП с использованием лечебной физкультуры. 

Еще раз сделаем акцент на том, что Челябинская область богата 
и грязелечебницами. Грязелечебный курорт – тип курорта, где использует-
ся применение с лечебной целью грязей различного происхождения [179]. 

В заключение данной темы отметим, что грязелечение в России имеет 
глубокие народные корни: русские (побережье Белого и Баренцового мо-
рей); татарские (Нижнее Поволжье); греческие (Черноморское побережье); 
бурятские, тувинские, якутские (Восточная Сибирь). 

15.4. Лечебно-оздоровительный туризм 
в Республике Башкортостан 

Особенностью лечебно-оздоровительного ресурсов Башкортостана 
также является сочетание лечебных грязей, озер, лечебного климата. Гид-
роминеральные ресурсы Башкортостана: сульфатные питьевые воды, хло-
ридные натриевые, бромные рассолы, углекислые железистые, сероводо-
родные, бромные, йодобромные и радоновые воды. Ресурсы лечебных гря-
зей: торфяные и сапропелевые грязи, озерно-ключевые месторождения ило-
вых сульфидных грязей. 

Доминирующее положение на республиканском рынке санаторно-оздо-
ровительных услуг занимают санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский», 
доля их составляет около 44 % от общего объема санаторно-оздоровитель-
ных услуг в области. При этом в природном курорте «Янган-Тау» основным 
лечебным фактором являются естественные горячие пары (40–50 °С) и сухие 
горячие газы (50–70 °С), а также субтермальный радиоактивный источник. 

Указанные санаторные организации – системообразующие предприя-
тия муниципальных Салаватского и Гафурийского районов, определяющих 
уровень их социально-экономического развития [183]. Следует отметить зна-
чительную роль данного вида туризма в экономике Абзелиловского и Бе-
лорецкого районов. В остальных муниципальных образованиях республи-
ки значение туризма в социально-экономическом развитии не столь выра-
жено и явно не соответствует существующему потенциалу. 

В республике выявлены более 50 источников минеральных вод, ле-
чебных грязей и термального пара (газа), используемых такими знамени-
тыми санаториями и домами отдыха, как уже упомянутые «Янган-Тау», 

255 



«Красноусольский», а также «Ассы», «Юматово», «Шафраново», «Глухов-
ская», «Яктыкуль», «Зеленая роща», «Шамсутдин» и т. д. 

Отметим, что лечебные гидроминеральные ресурсы Республики Баш-
кортостан довольно разнообразны. Как мы уже отмечали, наряду с сульфат-
ными питьевыми водами и хлоридными натриевыми бромными рассолами 
на территории Башкортостана распространены углекислые железистые, серо-
водородные, бромные, йодобромные и радоновые воды. 

Ресурсы лечебных грязей представлены торфяными и сапропелевы-
ми грязями, озерно-ключевыми месторождениями иловых сульфидных гря-
зей. Оздоровлению населения способствует кумысолечение. В Башкорто-
стане кумыс, являясь продуктом молочнокислого брожения молока лоша-
дей, пользуется большой популярностью: утоляет жажду, снимает уста-
лость, успокаивает нервы, повышает иммунитет, стимулирует деятельность 
органов дыхания и пищеварения. Кумысолечебные санатории: «Юматово», 
«Шафраново», «Глуховская», «Янган-Тау», «Красноусольский», «Яктыкуль», 
«Зеленая роща», «Шамсутдин» и т. д. 

В целом, санатории Республики Башкортостан пользуются популяр-
ностью. Санаторно-курортная система Башкортостана по многим критери-
ям и параметрам отвечает растущим требованиям населения. В санаториях 
поправляют здоровье жители Челябинской, Свердловской, Пермской, Орен-
бургской областей, Республики Татарстан, Москвы и других регионов [9]. 

В указанных выше санаториях лечат органы костно-мышечной, нерв-
ной, мочеполовой систем, органов дыхания и пищеварения, системы крово-
обращения, болезни кожи, гинекологические заболевания, лор-заболевания, 
а также заболевания из области педиатрии, аллергологии, геронтологии. 

Хотим особо отметить, что в санаториях Башкирии используются 
и другие способы лечения. Например, в санатории «Шафраново» основ-
ными лечебными средствами являются кумыс и климат; широко исполь-
зуются диеты, лечебные грязи и минеральные воды, физиотерапия, анти-
бактериальное и патогенетическое лечение [7]. 

К сожалению, как и везде, на санаторно-курортный комплекс Баш-
кортостана наложились происходящие кризисные явления в российской 
экономике и это отразилось на эффективности работы санаторных органи-
заций: значительно снизилась заполняемость государственных здравниц 
в 2017 г. (до 74 %), в 2018 г. заполняемость дополнительно снизалась на 4 %. 
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А количество работников государственного сектора санаторно-курортного 
комплекса в 2017 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилось на 8 %. При этом 
рост объема дохода государственных санаториев в 2017 г. по сравнению 
с 2009 г. хотя и составил 51,5 %, однако был нивелирован значительной 
инфляцией за указанный период. Также следует отметить значительное со-
кращение физического объема оказанных услуг: количество ночевок с 2009 
по 2017 гг. снизилось на 23,3 %. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить и некоторые пробле-
мы Башкортостана в описываемой отрасли. Так, высокие цены и недостаток 
низкобюджетных предложений сформировали у значительной части населе-
ния переориентацию спроса на санаторные услуги за пределами Башкорто-
стана. А низкий уровень рентабельности не может обеспечить условия для 
самостоятельной реализации государственными санаторными организациями 
инвестиционных проектов, обеспечивающих стабильное развитие санатори-
ев. Также на качестве сервиса отрицательно сказывается монопольное поло-
жение санаториев по оказанию услуг отдыхающим, создающее препятствия 
для развития благотворной конкурентной среды. Кроме того, наличие непро-
фильных активов, таких как пекарни, теплицы, магазины, не позволяет скон-
центрировать внимание на основной деятельности. 

Ну и, наконец, главная проблема развития санаторно-курортного ком-
плекса – это отсутствие стратегии развития отрасли и поставленных задач. 
Республиканское министерство здравоохранения проводит анализ деятель-
ности принадлежащих республике санаториев, фиксирует тенденции раз-
вития, но действия по повышению эффективности отрасли предпринимают-
ся недостаточно. 

Таким образом, в настоящее время санаторно-курортные комплексы 
являются оздоровительными центрами, вследствие чего, по нашему мнению, 
требуется переход от минздравовского учреждения закрытого типа, когда 
используется монопольное положение санатория по оказанию услуг отды-
хающим, к форме «Курортный кластер» с использованием аутсортинга [183]. 

15.5. Лечебно-оздоровительный туризм 
в Оренбургской области  

Многие оренбургские ландшафты обладают оздоровительными свойст-
вами, связанными с особенностями степного климата, фитонцидными свойст-
вами зеленых насаждений (в первую очередь, сосновых боров) и распро-
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странением ресурсов бальнеологического значения (минеральными источ-
никами, природными накоплениями лечебных грязей, солеными озерами), 
а также сопряженными с широкими возможностями для кумысного коне-
водства и кумысолечения. 

В Соль-Илецке для лечебных целей используются иловые грязи озер 
Тузлучного и Дунина, соленые ванны в озере Развал. Подобными ресурсами 
располагает урочище Соленое в Белявском районе. 

Далеко за пределами области известен бальнеологический курорт «Гай», 
действующий на кислых, железистых сульфатно-натриевых водах с высо-
ким содержанием алюминия, меди, железа и других компонентов. Эти во-
ды и грязи с озера Купоросного используются для лечения органов движе-
ния и нервной системы. 

В Новосергиевском районе с дореволюционных времен сохранились 
противотуберкулезные санатории «Степной маяк» и «Красная поляна», 
где с успехом используется кумысолечение. 

Лечебно-оздоровительный туризм в Оренбуржье весьма перспективен 
в связи с наличием в области разнообразных лечебных вод: сульфатно-хло-
ридных в Предуралье (Саракташский, Беляевский, Тюльганский районы) и на 
Общем Сырте; хлоридно-натриевых вод близ города Оренбурга (Ивановское 
месторождение) и в Первомайском районе; сероводородных вод у города Бу-
гуруслана, радоновых вод в Ясненском и Домбаровском районах. 

Для развития кумысолечения с использованием ресурсов степных 
пастбищ перспективны Кувандыкский, Саракташский, Беляевский, Перво-
майский и другие районы [110]. 

В целом, несмотря на неравномерное развитие лечебно-оздоровитель-
ного туризма, на разных территориях Уральского региона наблюдаются схо-
жие проблемы. Так, санаторно-курортные организации сталкиваются с ря-
дом трудноразрешимых вопросов, которые характерны для всех регионов, 
входящих в состав Уральского экономического района. Это и низкая степень 
развития санаторно-курортной инфраструктуры в некоторых регионах Урала, 
и малое количество гостиничных средств размещения с современным уров-
нем сервиса, и отсутствие экономической выгоды с точки зрения потенциаль-
ных инвесторов, привлекаемых в процесс инвестирования средств в сана-
торно-курортный комплекс, и наличие административных барьеров в рам-
ках реализации инвестиционных программ. 
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В перечень проблем, которые сдерживают рост показателей, поло-
жительно характеризующих санаторно-курортный комплекс нужно вклю-
чить следующие [86]: 

● дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой не-
высокое качество обслуживания во всех секторах лечебно-оздоровительно-
го туризма, несмотря на некоторое изменение ситуации к лучшему в по-
следние годы; 

● «сезонность» российской системы санаториев (до 80 % доходов 
в данной отрасли приходится на летне-осенний («золотые сто дней»), 
в остальное время она является убыточной и в основном финансируется 
за счет собственной выручки и прибыли предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса); 

● недостаточно эффективная система позиционированной (государ-
ственной, региональной, муниципальной и частной) рекламы туристских 
возможностей внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным 
и частным финансированием. 

Итак, чтобы привлекать посетителей в уральские (да и российские) 
здравницы необходимо знать потребности туристов (какие им нужны сана-
тории, услуги, питание, досуг и т. д.). Вдобавок следует выяснить, что 
именно для потребителей первично: отдых или лечение. Также следует про-
водить исследования рынка курортных услуг, а для этого необходимо со-
ставить портрет отдыхающего (распределить посетителей по полу, возрасту, 
социальному составу, доходам, форме оплаты путевки (поездки)). 

Эффективное развитие санаторно-курортного комплекса Урала бу-
дет способствовать уменьшению уровня заболеваемости, сокращению 
расходов на лечение больных в поликлиниках и стационарах; приведет 
к улучшению состояния инфраструктуры курортов и лечебно-оздорови-
тельных местностей; обеспечит экономическую стабильность и прибыль-
ность всего санаторно-курортного комплекса; позволит сохранить и рацио-
нально использовать ценнейшие природные лечебные ресурсы Уральско-
го региона; повысит уровень оказания санаторно-курортных услуг и кон-
курентоспособность отечественного курортного комплекса на междуна-
родном рынке. 
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Вопросы и задания для обсуждения 

1. Каковы ресурсы лечебно-оздоровительного туризма Пермского края? 
2. Охарактеризуйте ресурсы лечебно-оздоровительного туризма Сверд-

ловской области. 
3. Дайте общую характеристику ресурсов лечебно-оздоровительного 

туризма Челябинской области. 
4. Расскажите о ресурсах лечебно-оздоровительного туризма Орен-

бургской области. 
5. Каковы ресурсы лечебно-оздоровительного туризма Республики 

Башкортостан? 

Задания для микрогрупп 

1. Дайте общую характеристику лечебно-оздоровительному туризму 
на Урале. 

2. Разработайте туристский маршрут по лечебно-оздоровительному ту-
ризму в Уральском регионе. 
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Глава 16. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

16.1. Состояние туризма в Удмуртии 

В силу специфики региона Удмуртия долгое время была закрытой тер-
риторией для массового посещения туристов, и туристская инфраструктура 
в данном регионе для въездного туризма целенаправленно не развивалась. 

Туризм в Удмуртии с момента возникновения, т. е. со 2-й полови-
ны XIX в. и до начала XXI столетия представляет собой целостное истори-
ко-культурное явление, в основных чертах и проявлениях повторяющее 
общероссийский процесс. На развитие индустрии туризма в республике 
большое влияние оказали местные социально-политические и экономичес-
кие факторы общественной жизни. 

Особенностью экономического развития Удмуртии является то, что 
оно на протяжение почти двух веков связано с укреплением обороноспо-
собности российского государства. Основанный в 1807 г. Ижевский ору-
жейный завод был одним из крупнейших военных арсеналов России. Про-
дукция ижевских оружейников удовлетворяла значительную часть потреб-
ностей российской армии в стрелковом оружии и хорошо зарекомендовала 
себя на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн. 

В экономике Удмуртии, как и страны в целом, ведущее место зани-
мал оборонный сектор. Исторически сложилось так, что группа ведущих 
предприятий республики общегосударственного значения занимала исклю-
чительное место в укреплении обороноспособности страны. Промышлен-
ные предприятия Удмуртии выпускали широкий ассортимент образцов во-
оружения и военной техники: стрелковое оружие (автоматы конструкции 
М. Т. Калашникова, пистолеты, снайперские винтовки), ракеты средней и ма-
лой дальности, авиапушки, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые 
управляемые снаряды, системы управления ракетными комплексами, аппара-
туру космической навигации и др. 

В связи с тем, что на территории Удмуртии располагались закрытые 
предприятия оборонной промышленности, партийное руководство респуб-
лики считало регион неперспективным для развития въездного туризма 
и, соответственно, вопросам развития индустрии туризма внимание прак-
тически не уделялось. В 1966 г. решением Совета Министров СССР в Уд-
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муртскую Республику был запрещен въезд иностранных туристов и огра-
ничен въезд туристов из других республик и областей Советского Союза. 
С 1967 г. почти во всех промышленных предприятиях республики распо-
ряжениями соответствующих министерств был строго ограничен выезд за 
границу, кроме служебных командировок. Следствием этого явилась низ-
кая эффективность использования потенциала туризма как экономическо-
го, социального и социокультурного фактора развития Удмуртии. Здесь дол-
гое время наблюдалось отсутствие развитой капитальной материальной ба-
зы и низкое качество организации объектов туристской привлекательности. 

Однако сейчас туризм рассматривается как одно из стратегических 
направлений развития экономики Удмуртской Республики, которое спо-
собствует решению задач социально-экономического развития республики, 
таких как создание условий для повышения уровня и качества жизни, роста 
доходов населения, увеличения эффективности использования ресурсов, 
сохранения и развития кадрового потенциала, а также условий для дина-
мичного социально-экономического развития муниципальных образований 
в Удмуртии и сокращения различий в их развитии. 

При этом на сегодняшний день отсутствует информационное продви-
жение Удмуртской Республики как региона, благоприятного для туризма: 
не выпускаются издания, где представлены туристские ресурсы республи-
ки (туристские справочники, путеводители, буклеты, специализированные 
издания и т. д.). И хотя более 50 регионов РФ сегодня являются активными 
участниками ежегодных международных, всероссийских и региональных 
туристских выставок, где они пропагандируют туристские возможности 
своего края, Удмуртия, к сожалению, никак не представлена на подобных 
форумах. Вообще в настоящее время Удмуртия не имеет имиджа туристски 
привлекательного региона, и работа по его формированию пока целена-
правленно не ведется. При этом имидж современной Удмуртии основывает-
ся на двух колоссальных брендах – великом русском композиторе П. И. Чай-
ковском и знаменитом на весь мир оружейнике М. Т. Калашникове [68]. 

В последние годы правительство Удмуртской Республики уделяет 
серьезное внимание строительству культурно-экскурсионных объектов. Но 
отсутствие единой стратегии развития туристского потенциала территории 
и комплексной программы по ее реализации не позволяет активно привле-
кать инвестиции для развития туризма и продвижения регионального тур-
продукта. Все это, в свою очередь, ведет к тому, что въездной туризм в рес-
публике практически не развивается [150]. 
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Для того чтобы преодолеть существующее отставание от других ре-
гионов, Удмуртской Республике необходима государственная поддержка 
туристской отрасли, прежде всего путем организационных, финансовых 
и иных мер, основной из которых должно стать создание органа управле-
ния туристской отраслью региона, поскольку отсутствие контроля со сто-
роны республиканских властей над туристским бизнесом может привести 
к гибели достопримечательностей, нарушению экологического равновесия. 
А это, в свою очередь, может вызвать перераспределение туристских пото-
ков и, соответственно, доходов от туристской индустрии. Таким образом, 
сфера компетенции государственного органа управления туризмом в Уд-
муртской Республике должна включать в себя следующие направления: 

● осуществление функции по проведению государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию отрасли; 

● разработка комплекса мер организационного, экономического, со-
циального характера: формирование благоприятного образа республики (вы-
ставочная деятельность), осуществление рекламно-информационной и из-
дательской деятельности, создание отраслевой рекламно-информацион-
ной системы; 

● развитие туризма во всех направлениях, которые потенциально за-
ложены в республике ее историей, культурой, географическим положени-
ем и природным ландшафтом; 

● развитие туристской инфраструктуры; 
● поддержка и продвижение инвестиционных проектов в сфере туризма; 
● формирование реестра предприятий туристского комплекса рес-

публики; 
● координация действий заинтересованных сторон, например, в цено-

вой политике транспортных предприятий (при перевозке туристов); 
● разработка механизмов контроля и взаимодействия предприятий ту-

ристской отрасли; 
● сбор и анализ статистических данных; 
● совершенствование системы методического обеспечения деятельно-

сти в области туризма, управление государственным заказом на социаль-
ные услуги в сфере туризма; 

● установление порядка проведения аттестаций, обеспечение подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров, специализирую-
щихся в области туризма и др. 
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Важнейшими факторами развития туристской отрасли являются природ-
но-рекреационные и историко-культурные факторы. Культура, история и этно-
графия Удмуртской Республики представляют привлекательный ресурс, 
к которому может быть проявлен высокий интерес со стороны российских 
и зарубежных туристов. Однако туристский ресурс, которым наградили 
республику природа, история, традиции и мастерство, используется крайне 
неэффективно. 

Следует отметить, что до сегодняшнего дня не проведена оценка ту-
ристского потенциала Удмуртской Республики, а между тем ее необходи-
мость нельзя недооценивать. 

Во-первых, она предоставит возможность выявить и оценить резервы 
туристской системы, экономическую эффективность затрат в воспроизвод-
стве туристского потенциала и отдельных его элементов, а также получить 
оценку эффективности его использования. 

Во-вторых, она позволит своевременно выявить негативные тенден-
ции и явления, которые могут быть вызваны чрезмерной эксплуатацией 
того или иного туристского ресурса. 

Также необходимо создать единый республиканский классификатор 
туристских ресурсов Удмуртии по их функциональному назначению, в осно-
ву организации которого следует положить потребительские свойства ре-
сурса. Значение подобного классификатора для всей туристской деятель-
ности республики необычайно велико, поскольку он лежит в основе анали-
тических работ, проводимых для целей стратегического планирования, без 
которых не могут осуществлять эффективную деятельность ни туропера-
торы, ни республиканские власти, в функции которых входит обеспечение 
рациональных использования, развития и воспроизводства природного, куль-
турного, исторического достояния республики. Исследования туристского 
потенциала и эффективности его использования являются решающими в при-
нятии перспективных планов развития, которые могут содержать как инве-
стиционные проекты, направленные на возрождение, повышение привле-
кательности (за счет улучшения инфраструктуры), расширение (например, 
предоставление новых площадей для экспозиций) неких объектов посеще-
ния, так и ограничения на использование каких-либо объектов с целью их 
сохранения. Отметим, что экономические и социальные показатели въезд-
ного туризма существенно повысятся с созданием классификатора турист-
ских ресурсов Удмуртии. 
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Требуется разработать и принять Республиканскую целевую програм-
му «Развитие туризма в Удмуртской Республике» (программы по развитию 
отрасли приняты в 60 субъектах Российской Федерации). 

В силу своего географического положения Удмуртия не является и не 
может стать регионом массового въезда туристов с целью традиционного 
летнего отдыха. Тем не менее, при правильной постановке маркетинговой 
работы, а также совершенствовании и развитии туристской инфраструктуры 
количество туристов, прибывающих в Удмуртию, может значительно вырасти. 

Кроме ресурсов республиканскому турбизнесу необходимы солид-
ные финансовые вложения. Чтобы туристский бизнес в Удмуртии разви-
вался в нужном направлении, следует привлекать не только крупных ино-
городних и зарубежных инвесторов. В первую очередь надо заинтересовы-
вать местных бизнесменов, которые согласятся вкладывать минимальные 
средства в развитие инфраструктуры туристских объектов. 

Необходимо создание благоприятных условий для кооперации турист-
ских, банковских структур, транспортных, гостиничных и страховых ком-
паний в целях формирования высокотехнологичных комплексов туристско-
го обслуживания и развития материально-технической базы отрасли. 

Основу деятельности регионального туризма должны составить ме-
стные туристские программы с опорой на местное законодательство, мест-
ные туристские ресурсы, музейное дело и т. д. 

Особое внимание следует уделить разработке школьных учебных 
экскурсий, связанных с тематикой школьного образования (история и геог-
рафия родного края, произведения местных художников и писателей, мест-
ные промыслы и праздники и т. д.). 

Этот туристский продукт должен иметь социальную цену и произ-
водиться на условиях вторичной занятости учителей, работников сферы 
культуры и производства. Разработкой и продвижением данного продукта 
могут заниматься местные туристические и экскурсионные бюро. 

По данным Всемирной туристской организации, наиболее перспек-
тивными сегментами туристского рынка являются экологический, куль-
турно-познавательный, тематический, или специализированный туризм, под-
разумевающий такие его виды, как научный, учебный, спортивный, собы-
тийный, лечебно-оздоровительный туризм, которые обеспечивают концен-
трированные продажи всего комплекса туристских и смежных продуктов 
и услуг, а также круизы. Все эти виды туризма можно развивать и в Удмуртии. 
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Один из перспективных видов туризма в Удмуртии – лечебно-оздоро-
вительный туризм, являющийся самым надежным и доходным. В респуб-
лике есть уникальные по своим свойствам и запасам месторождения мине-
ральных вод и грязей. При этом в ряде районов они сопутствуют друг дру-
гу, что создает идеальные условия для организации грязевого и бальнеоло-
гического лечения в одном месте. Республика характеризуется широким 
распространением минеральных вод: питьевых, лечебных, лечебно-столо-
вых, бальнеотерапевтического использования. На основе имеющихся ресур-
сов минеральных вод и лечебных грязей в настоящее время в Удмуртии функ-
ционируют три основных лечебно-рекреационных системы (Варзи-Ятчин-
ская, Ижевская, Увинская). Богатые запасы природных источников мине-
ральной воды и лечебных грязей успешно применяются для лечения сана-
ториями «Варзи-Ятчи», «Металлург» и «Ува». В последние годы благодаря 
повышенному вниманию администрации санаториев к предлагаемому уров-
ню сервиса и разнообразной культурной программе отдыхающих отдых и ле-
чение в этих санаториях пользуется большой популярностью. 

Водные ресурсы Удмуртии представлены реками, прудами, озерами, 
болотами, водохранилищами и подземными водами. Основная водная ма-
гистраль республики – река Кама берет свое начало на северо-востоке Уд-
муртии. Притоками Камы являются реки Вятка, Иж, Сива, Пойма, Боль-
шая и Малая Сарапулка, Буй, Камбарка и др. (см. прил. 7). Юго-восточная 
граница республики частично проходит по реке Белой, являющейся самым 
крупным притоком Камы. Наиболее крупные притоки реки Вятки – реки 
Чепца, Кильмезь. Наличие на территории Удмуртии густой сложной реч-
ной сети дает предпосылки для формирования водного туризма, как бай-
дарочного, так и круизного. Отправной точкой для круизных путешествий 
является пассажирский порт Сарапула, откуда можно отправиться в путе-
шествие по рекам Волга, Дон, добраться до Черного и Азовского морей. 

Имеются на территории Удмуртии и определенные предпосылки для 
формирования и развития спортивного туризма. Лесные угодья, богатые 
промысловой и охотничьей дичью, ягодными и грибными местами, густая 
сеть рек служат хорошей природной основой для организации рыболовно-
охотничьего туризма. 

В пределах Удмуртии возможны самодеятельные туристские по-
ходы: пешие 1–2-й категории сложности (с элементами 3-й КС), лыжные 
1–2-й КС, водные 1-й КС, велосипедные 1–5-й КС, автомобильные, мото-
циклетные 1–3-й КС (с элементами 4-й КС). Основные районы самодея-
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тельного туризма – лесные массивы Верхнекамской возвышенности, север-
ная часть республики, бассейн реки Кильмезь. Среди туристов-водников по-
пулярны сплавы по реке Вятка. 

Что касается зимнего туризма, то особенности рельефа в Шаркан-
ском, Боткинском и западной части Завьяловского районов благоприятст-
вуют развитию горнолыжного спорта и созданию здесь центра именно зим-
него туризма и, возможно, даже на европейском уровне. 

Экологический туризм также является перспективным видом туриз-
ма в республике. Территория Удмуртии богата уникальными природными 
ресурсами и памятниками. Так, природные ресурсы представлены источ-
никами минеральных вод и целебных грязей (как мы уже упоминали); род-
никами, чья вода по преданиям обладает живительной силой; природными 
и национальными парками и заказниками, на территории которых произ-
растают редкие растения; кедровыми рощами и такими природными памят-
никами, как гора Байгурезь. 

Одним из перспективных направлений в Удмуртии является этниче-
ский туризм. В культурном наследии республики сохранились следы и язы-
ческой культуры и посещаемые культовые места мусульманства и христи-
анства. Ежегодно проводятся такие красочные национальные праздники 
народов, проживающих в республике, как «Гербер», «Сабантуй», «Семык» 
и т. д. К положительным моментам можно отнести то, что этнический ту-
ризм может способствовать развитию региона, поскольку дает возможность 
российским и иностранным туристам познакомиться не только с культу-
рой, бытом, традициями удмуртского народа, но и показывает Удмуртскую 
Республику как политически, экономически, социально спокойный и ста-
бильный регион. В настоящее время в Удмуртской Республике этнический 
туризм носит характер разовых посещений удмуртских деревень, связан-
ный с приездом в республику должностных лиц и политических деятелей 
разного ранга, иностранных ученых, студентов и т. д. Эти посещения пока-
зали заинтересованность районных и сельских администраций, отдельных 
фермеров к организации подобного вида отдыха. 

Как пример этнокультурного ресурса в Удмуртии можно привести 
деревню Карамас-Пельга, расположенную недалеко от Киясово. Этой де-
ревне более 300 лет. Сегодня она известна как оазис аутентичной удмурт-
ской культуры, которую жители деревни сумели пронести через века. По-
жалуй, именно здесь лучше всего сохранилось удмуртское язычество, кото-
рое и привлекает туристов со всей республики и других регионов России. 
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Первое упоминание о данной деревне относится к 1710 г. Две родовые 
группы («две деревеньки с 3 дворами») жили разрозненно (удмурты Уддяди-
Салья были крещеными язычниками, Карамас-Пельга – некрещеными). У них 
были свои отдельные кладбища и священные рощи, где они поклонялись при-
роде и приносили в жертву животных, при этом два семейства между собой 
никогда не враждовали. Так продолжалось примерно до начала XX в. Потом 
границы между Карамас-Пельга и Уддяди-Салья постепенно начали стирать-
ся, что, однако, не помешало жителям сохранить уникальность этих мест 
и продолжать считать себя язычниками – последними язычниками Удмуртии. 

В настоящее время местные жители, хоть и почти все крещеные, в цер-
ковь ходят редко: религия предков в них сильнее. Здесь по-прежнему про-
водят обряды, давно утерянные в других деревнях. Как и раньше молятся 
здесь Инмару – высшему языческому божеству удмуртов [80]. 

Кроме перечисленных видов туризма в республике также может раз-
виваться агротуризм на базе специализированных туристских деревень, где 
туристам предоставляется возможность ловить рыбу, собирать грибы, зани-
маться активными видами туризма (конным, водным и др.). В этих же дерев-
нях проводятся фольклорные народные и обрядовые праздники, фестивали 
рыбацкой кухни и т. д. А угощают гостей подобные экодеревни только эко-
логически чистыми продуктами, производимыми в крестьянском хозяйстве. 

Исходя из изложенного ранее, можно смело заявить, что в Удмуртии 
возможно успешное развитие событийного туризма. Культурные тради-
ции республики позволяют сделать ее местом проведения крупных между-
народных фестивалей (Международный фольклорный фестиваль финно-
угорских народов, Международный музыкальный фестиваль им. П. И. Чай-
ковского, Международный фестиваль университетских хоров и т. д.). 

Удмуртия также может стать центром проведения международных 
фестивалей циркового искусства (первый подобный фестиваль в республи-
ке прошел в феврале 2008 г.). Цирковые традиции в Ижевске очень старые 
и прочные. Недавно в этом городе появилась площадка в виде циркового 
комплекса, на которой не стыдно принимать артистов мирового класса. 
Фестиваль в таком цирке может привлечь не только зрителей из Удмуртии, 
но и туристов со всей России. 

В заключение данной темы отметим, что удобное географическое по-
ложение Удмуртии и наличие всех видов транспортных сообщений с дру-
гими регионами России также способствуют развитию въездного туризма 
на ее территории. 
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16.2. Характеристика видов туризма в Удмуртии 
на современном этапе. Общая характеристика 

туристской индустрии Удмуртии 

Впервую очередь назовем основные виды туризма в Удмуртии. 
Культурно-познавательный туризм (различные музеи, памятники, 

города). 
Этнографический и фольклорный туризм, касающиеся изучения тра-

диций и обычаев удмуртского народа. В рамках этих видов туризма пред-
ставляют интерес экспозиции краеведческого музея, архитектурно-этногра-
фический музей-заповедник «Лудорвай», Национальный музей Удмуртской 
Республики, а также историко-этнографический музей под открытым не-
бом «Ильинка», на территории которого представлены история, культура 
и быт народов, проживающих в Удмуртии. 

Отметим, что музей-заповедник «Лудорвай» – музей под открытым 
небом, в 17 км от Ижевска. Там находится единственная сохранившаяся на 
территории республики ветряная мельница. При этом во всех упомянутых 
музеях проводятся мастер-классы, фольклорные фестивали, реализуются 
интерактивные образовательные программы. 

Спортивный туризм (пешеходный, лыжный, водный, горный, спелео-
туризм). Отметим, что наличие на территории Удмуртии густой сложной 
речной сети, как мы уже упоминали, дает предпосылки для формирования 
водного туризма, как байдарочного, так и круизного. Отправной точкой для 
круизных путешествий является пассажирский порт Сарапула. Из Сарапула 
можно отправиться в путешествие по рекам Волга, Дон. Водный Удмурт-
ский туристический клуб предлагает организованные походы на байдарках 
по красивейшим рекам республики. Любимые реки байдарочников – Чепца, 
Кильмезь, Вала, Лаза. 

Конный туризм. Это туры выходного дня, ипподром. Уже упомяну-
тый Водный Удмуртский туристический клуб предлагает конный маршрут 
вдоль реки Чепца. 

В рамках спортивного туризма (отдых выходного дня, пешие прогул-
ки и т. д.) предлагают комплексные туры велосипедно-лыжные комплексы 
«Нечкино», «Чекерил», «Болгуры», комплекс Г. Кулаковой, база отдыха «Сне-
жинка», комплекс Радиозавода. 
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Экологический туризм. Водные памятники истоков рек Камы, Вятки. 
Ботанические памятники: растения-долгожители, кедровая роща, березы, бо-
танические парки, городские парки. Памятники ландшафтные: материковые 
дюны по берегам реки Камы. Также экологический туризм развивается на ба-
зе природного парка Нечкинский, где заявлено около 10 туристских троп (не-
подалеку находятся базы отдыха «Рябинушка» и «Уральские зори») и орга-
низуются экспедиции и походы по очистке лесных массивов и родников. 

Промысловый туризм. Охота на зверей и птиц (медведь, заяц русак, 
сурок, бобер, лиса, заяц беляк, лось). В настоящее время охота на лося 
строго регламентируется органами надзора и охраны охотничьих животных, 
а незаконная охота на лося является уголовным преступлением. Развита 
рыбалка (Ижевский пруд, Кама), собирательство (сборы ягод, грибов) [156]. 

Как уже говорилось в предыдущих главах, посвященных другим ре-
гионам, на степень роста туризма в регионе влияет уровень развития ту-
ристской инфраструктуры. Ее делят на основную структуру, дополни-
тельную, сопутствующую и поддерживающую. Основная инфраструктура 
необходима для предоставления основных туристских услуг (размещение, 
питание, экскурсионные, транспортные услуги, услуги туристических фирм). 
Дополнительная структура обеспечивает дополнение основных туристских 
услуг, увеличивает разнообразие туристской деятельности и повышение 
качества всех предоставляемых туристу услуг в совокупности (информа-
ционные, анимационные услуги, продажи сувенирной продукции и т. п.). 
Сопутствующая инфраструктура (музеи, театры, торговые, медицинские 
услуги) ориентируется на обслуживание местного населения, однако бла-
годаря туристам расширяются ее функции и увеличивается количество по-
требителей. Поддерживающая инфраструктура необходима для поддержки 
функционирования основной и дополнительной туристской инфраструкту-
ры (научных и образовательных учреждений, органов управления турист-
ской сферой, представительств иностранных государств), в нее входят ор-
ганы безопасности и правопорядка, предприятия коммунального обслужи-
вания, транспорта, дорожного хозяйства и т. п. При этом материально-тех-
ническую базу индустрии туризма составляет совокупность предприятий 
размещения, сферы обслуживания туристов и транспорта. Рассмотрим ма-
териально-техническую базу Удмуртии. 

В Удмуртской Республике насчитывается 73 единицы коллективных 
средств размещения, в том числе 36 общего назначения (гостиницы, мо-
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тели, общежития для приезжающих и др.) и 37 специального назначения (са-
натории, санатории-профилактории, дома и базы отдыха, кемпинги). За-
груженность гостиничных предприятий, как и везде, сильно подвержена 
сезонным колебаниям. В периоды пиковой активности (летний сезон, круп-
ные мероприятия, каникулы, соревнования и т. п.) в республике наблюда-
ется нехватка средств размещения туристов, в то же время в периоды низ-
кой активности туристов объекты размещения испытывают дефицит в по-
сетителях [156]. За пределами Ижевска существует сложность в нахожде-
нии гостиниц с качественным обслуживанием. Это создает проблему для 
развития и внедрения туристских маршрутов по республике. 

В Ижевске представлены гостиницы различных форм собственности: 
муниципальные, ведомственные, частные. Так, например, гостиница «Цен-
тральная» является муниципальной. К ведомственным относятся большин-
ство гостиниц города, например, такие как гостиница «Аэропорт» ОАО 
«ИжАвиа», гостиница «Отель ДерябинЪ» ОАО «Ижмаш» и др. В Ижевске 
наблюдается преобладание в гостиничном фонде ведомственных гостиниц, 
поскольку это необходимо для удобства приезжающих на предприятия парт-
неров по бизнесу. Приезжающих туристов в столицу с деловыми и профес-
сиональными целями в два раза больше, чем тех, кто приезжает с целью ле-
чения или отдыха. Частными гостиницами являются следующие: «Околи-
ца», «Уральская», «Парк-отель», «Park-Inn», «Shark-club» и «Привал». 

По уровню сервиса в городе представлены гостиницы эконом-клас-
са («Строитель» и «Ижсталь») и среднего уровня обслуживания («Централь-
ная» и «ДерябинЪ»). До недавнего времени в Ижевске существовала единст-
венная гостиница, позиционирующая себя как «гостиницу высокого класса 
обслуживания» – 4-звездочный «Парк-отель». Но в 2008 г. появился пер-
вый отель международного класса «Park-Inn Izhevsk», входящий в одноимен-
ную гостиничную сеть. 

В других городах и райцентрах республики из 38 гостиниц республики 
по 1 находится в городах Сарапул и Можга (это ведомственные заводские 
гостиницы, которые не могут использоваться для туризма); по 1 гостинице – 
в Балезинском, Граховском, Камбарском районах, по 2 – в городах Воткинск 
и Глазов и 4 гостиницы – в Увинском районе. Данное количество гостиниц не 
достаточно для развития туризма в республике. И это является одним из 
сдерживающих факторов развития туризма в Удмуртии. Другой сдерживаю-
щий фактор – это неудовлетворительное состояние базы средств размещения. 
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Для организации туристской деятельности, кроме сферы размеще-
ния, чрезвычайно важна система общественного питания. Сеть предпри-
ятий общественного питания в республике представлена ресторанами, ба-
рами и различными кафе (510 объектов); а также столовыми и закусочны-
ми (440 объектов). Таким образом, можно говорить о том, что в целом си-
стема общественного питания республики вполне способна на данном эта-
пе развития туристской отрасли удовлетворить ее потребности. Тем не ме-
нее бо́льшая часть объектов общественного питания расположена в горо-
дах и наиболее крупных населенных пунктах республики, это создает не-
удобства при проведении туров за пределами данных населенных пунктов. 
Также недостатком в данной сфере в Удмуртии является нехватка недоро-
гих ресторанов, кафе с национальной кухней, предприятий питания быст-
рого обслуживания вдоль туристских и экскурсионных маршрутов. 

Что касается основных транспортных предприятий, обслуживающих 
туристские потоки в Удмуртии, то к ним относятся следующие: 

1) ОАО «ИжАвиа» (в Удмуртии имеется один аэропорт, находящий-
ся в столице); 

2) Ижевское отделение Горьковской железной дороги (республика яв-
ляется транзитным регионом, через который проходят 2 федеральные же-
лезнодорожные магистрали (северная и южная), соединяющие европейскую 
и восточную части страны); 

3) ОАО «Речной порт “Сарапул”» (внутренний водный транспорт в основ-
ном сосредоточен на реке Каме, которая судоходна в пределах республики 
на протяжении 162 км); 

4) автотранспортные предприятия и др. 
Особенности транспортного обеспечения туристских потребностей 

в Удмуртии: максимальные значения транспортной обеспеченности сосре-
доточены в окрестностях Ижевска, а также на территориях Воткинска, Са-
рапула, Увы, Можги и Глазова, в остальных районах ощущается нехватка 
дешевого и в то же время безопасного туристского транспорта, необходи-
мого для развития экскурсионной деятельности. 

Туристская отрасль в Удмуртии имеет вполне определенные препят-
ствия для своего развития. Главным недостатком республики является ее 
географическое положение, а именно удаленность от основных регионов, 
формирующих туристский спрос. С транспортной точки зрения Ижевск 
является не слишком удобным городом. Он расположен несколько в стороне 
от основных транспортных потоков железнодорожных веток. Ижевский 
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аэропорт обладает малой пропускной способностью, весьма ограничен в гео-
графии маршрутов и не может обслуживать современные типы самолетов. 
В целом транспортная составляющая характеризуется устаревшей материаль-
ной базой. Весьма существенным недостатком для туристской отрасли яв-
ляется плохое состояние дорог в сельской местности региона. 

Что касается перспектив развития туризма в Удмуртии, то здесь не-
обходимо отметить, что особо привлекательными для туристов в респуб-
лике могли бы стать программы оригинальных мероприятий, таких как му-
зыкальные фестивали, выступления фольклорных групп, фестивали народ-
ных художественных промыслов и ремесел, фольклорные программы. Так-
же интересными могли бы стать исторические представления и создание 
интерактивных музеев (программа которых предполагает воссоздание ис-
торической среды и «погружения» в нее туристов, становящихся непосред-
ственными участниками событий минувших эпох) и т. д. Такие мероприя-
тия сформировали бы с течением времени особую известность Удмуртской 
Республики и действовали бы как магнит для туристов из других регионов. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний день 
в Удмуртской Республике можно выделить ряд следующих общих недо-
статков, существующих в сфере туризма [156]: 

● отсутствие единого государственного органа, занимающегося ана-
лизом и оценкой туристских возможностей региона, а также работой по 
координации и определению приоритетов развития индустрии туризма; 

● отсутствие системы использования в туристских целях природных 
и историко-культурных ресурсов региона, включающей в себя инфраструк-
туру туристских ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, интел-
лектуальных, информационных) с регламентированными функциями, связя-
ми, целями и задачами; 

● отсутствие активной деятельности по развитию внутреннего и въезд-
ного видов туризма от существующих ассоциаций турагентств; 

● слабая рекламно-информационная работа, направленная на создание 
имиджа Удмуртской Республики как региона, благоприятного для въездно-
го и внутреннего туризма; 

● неоправданно высокие цены при низком качестве услуг; 
● недостаточная информационная поддержка и сложности при ком-

пьютерном бронировании мест в отелях и других услуг, оказываемых ту-
ристическими предприятиями. 
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Таким образом, общими стратегическими приоритетами развития 
индустрии туризма и средствами достижения этой цели являются [150]: 

● включение туризма в перечень приоритетных отраслей развития 
экономики Удмуртской Республики; 

● разработка и утверждение концепции и целевой Программы разви-
тия туризма в Удмуртской Республике; 

● создание республиканской нормативно-правовой базы развития туриз-
ма, соответствующей мировому опыту и международно-правовой практике; 

● формирование экономических механизмов стимулирования разви-
тия въездного, внутреннего туризма, привлечение инвестиций во внутрен-
ний туристский рынок путем предоставления налоговых льгот, государст-
венных гарантий и иных мер государственной поддержки; 

● проведение рекламно-информационной работы, направленной на со-
здание имиджа Удмуртской Республики как региона благоприятного для въезд-
ного, внутреннего и самодеятельного видов туризма; 

● создание и ведение реестра туристских ресурсов Удмуртии. 
Проанализировав исторические, ресурсные, организационные, рыноч-

ные условия, учитывая мировые тенденции туристского спроса, можно уве-
ренно констатировать наличие всех необходимых предпосылок для разви-
тия туризма в Удмуртской Республике как инструмента повышения каче-
ства жизни местного населения и значимого вида экономической деятель-
ности. Развитие туризма необходимо рассматривать как важное направле-
ние реализации экономического и туристского потенциала Удмуртии. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте туристские ресурсы Удмуртии. 
2. Дайте характеристику туристской инфраструктуры Удмуртии. 
3. Каковы проблемы развития туризма в Удмуртии? 
4. Каковы возможные перспективы развития туризма в Удмуртии? 

Задание для микрогрупп 

Разработайте тур (можно выбрать любой вид туризма) для Удмурт-
ской Республики. 
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Глава 17. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

17.1. Общая характеристика туристских ресурсов 
Республики Коми 

Прежде чем давать характеристику туристским ресурсам Республи-
ки Коми, сделаем краткий исторический экскурс, необходимый, на наш 
взгляд, для понимания своеобразия данной территории. 

Доподлинно неизвестно, откуда пошло название «коми». Наибольшей 
достоверностью обладают две версии. Согласно первой, название «коми» 
восходит к названию реки Камы (дословно коми-морт – «живущий на реке 
Кама»). Вторая версия, говорит о том, что слово «komä» (ком) в переводе 
с древнего прапермского языка обозначает «мужчина, человек». 

Сам народ назвает себя коми, коми-морт, коми-войтыр, пермь (X–
XV вв.), зыряне (устаревшее название), коми-зырян. 

Являясь аборигенами Республики Коми, коми-зыряне расселились так-
же в таких субъектах Российской Федерации, как Архангельская, Мурман-
ская, Омская, Свердловская, Тюменская области, Ненецкий, Ямало-Ненец-
кий, Ханты-Мансийский автономные округа. 

Народность коми представлена следующими этнографическими груп-
пами: верхневычегодцы, нижневычегодцы, вишерцы, вымичи, ижемцы, пе-
чорцы, прилузцы, сысольцы, удорцы. 

Самые ранние данные о народности коми, именуемой в то время пермью, 
встречаются в «Степенной книге» (967). Сохранились данные о народности 
и в «Повести временных лет» (начало XII в.). А согласно В. Н. Татищеву, 
племя пермь проживало на землях от Вычегды до Уральских гор [21]. 

Предок коми – пермь вычегодская. О ее обособлении известно с X–XI вв. 
Коми в тот период жили по рекам Вычегде, Сысоле, Выми, Лузе, Сухоне, 
Двине, Пинеге и Вашке. В XIII в. вычегодская пермь подчинялась Новго-
роду, а с начала XIV в. была под покровительством Москвы. С 1478 г. (вхо-
ждение Новгорода в состав Москвы) пермь (зыряне) стала частью Москов-
ского государства. 

В XVI–XVIII вв. коми-зыряне расселились по Верхней Вычегде и Пе-
чоре, в XVIII–XIX вв. – по Печоре и Ижме. 

275 



В XVIII в. складываются следующие этнографические группы, про-
живающие на данной территории: 

● удорцы – верхнее течение рек Мезени и Вашки; 
● вымичи – бассейн реки Выми; 
● пермяки – верхнее течение реки Лузы; 
● сысоличи – бассейн реки Сысолы; 
● вишерцы – бассейн реки Вишеры; 
● печорцы – по реке Верхней Печоре; 
● ижемцы – на реке Ижме. 
Эти этнографические группы взаимодействовали с русскими, ненца-

ми, что сказалось на форме жилища, одежде, обрядах и фольклоре. У нен-
цев, например, ижемцы позаимствовали оленеводство. 

Издревле основой хозяйственного строя коми были охота и рыболов-
ство, с XVIII в. – земледелие и скотоводство. Занимались они выращива-
нием ячменя, ржи, льна, конопли, репы, лука, редьки, с середины ХIХ в. – 
картофеля. Вспомогательный характер носило животноводство. Также, ес-
тественно, существовала и торговля. В XVII в. на Нижней Выми распро-
странилось солеварение. Во второй половине XVIII в. здесь начали работу 
чугунолитейные и железоделательный заводы. Однако местное население 
к работе на них не привлекалось. С XIX в. коми занимались портняжным, 
шерстобитным, пимокатным промыслами, углежжением и др. С конца XIX в. 
они делали лесозаготовки и осуществляли лесосплав. В XIX – начале XX вв. 
сохранялась у них домашняя промышленность. 

Коми-зыряне жили на погостах (в старину так называли места, где со-
биралось огромное количество жителей дальней и ближней округи), вокруг 
них располагались сикты (небольшие крестьянские поселения). Северные 
земли заселялись линейно. Поселки сооружались на мысах рек. Избы строи-
лись без фундамента, фасадом на юг или юго-запад. Дом, двор и взвоз име-
ли общую крышу. Ижемцы, к примеру, сооружали двухэтажные дома [21]. 

Увеличение количества ижемского населения, опять же, к примеру, 
и потребности оленеводческого хозяйства в расширении пастбищных уго-
дий обусловили распространение группы за пределы первоначальной тер-
ритории обитания и расширение ее границ. Коми-ижемцы постепенно осваи-
вали территории Западной Сибири, в XIX–XX вв. небольшими группами 
переселившись в Югру и на Ямал. Культура этой народности, как мы уже 
упоминали, связана с традиционным промыслом – оленеводством и сохра-
нила свою самобытность [62]. 
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В настоящее время Республика Коми – субъект Российской Федера-
ции, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица – го-
род Сыктывкар. Образована Республика Коми была 22 августа 1921 г. как 
автономная область АО Коми (Зырян), 5 декабря 1936 г. она стала автоном-
ной республикой в составе РСФСР – Коми АССР, которая 23 ноября 1990 г. 
была преобразована в автономную республику – Коми ССР, а 26 мая 1992 г. – 
в Республику Коми в составе России. 

Географическое положение. Республика Коми граничит с Тюменской 
областью (а именно с входящими в ее состав Ямало-Ненецким автономным 
округом (северо-восток, восток), Ханты-Мансийским автономным округом 
(юго-восток, юг)), Свердловской областью (юг), Пермским краем (юг), Ки-
ровской областью (юг, юго-запад, запад), Архангельской областью (вклю-
чая Ненецкий автономный округ) (северо-запад, север, северо-восток) [81]. 

Стратегические направления государственной поддержки развития 
туризма в Республике Коми – это, прежде всего, решение вопросов разви-
тия инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата. Меры по фи-
нансовой поддержке субъектов туристской индустрии в Республике Коми 
с целью содействия в развитии инфраструктуры и материальной базы ту-
ризма могут осуществляться в следующих формах [93]: 

1) предоставление субъектам туристской индустрии субсидий за счет 
средств республиканского бюджета на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами туристской индустрии процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на реализацию проектов в сфере 
туризма, в том числе: 

а) на строительство, реконструкцию, реставрацию, ремонт и обустрой-
ство объектов туристской индустрии Республики Коми; 

б) приобретение оборудования, других объектов движимого имуще-
ства для оказания туристских услуг; 

в) приобретение, реконструкцию и переоборудование транспортных 
средств для перевозки туристов; 

г) на создание гостинично-туристских комплексов (в том числе объ-
ектов придорожного сервиса, кафе, сувенирных магазинов); 

2) предоставление льготного режима налогообложения по региональ-
ным и местным налогам в соответствии с законодательством Республики Коми 
в области налогообложения; 

3) предоставление государственной поддержки субъектам туристской 
индустрии с использованием гарантийных механизмов; 
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4) предоставление грантовой поддержки проектов, направленных на 
развитие предпринимательской деятельности в сфере внутреннего и въез-
дного туризма Республики Коми, по различным направлениям; 

5) другие формы финансовой поддержки. 
Природное разнообразие. Леса в Коми занимают более 70 % терри-

тории. По территории Республики Коми протекают реки равнинные, гор-
ные, озерные, болотные, карстовые (по условиям формирования); боль-
шие, средние и малые (по размерам). 

На территории Республики Коми находятся более 78 тыс. озер. Об-
щая их площадь составляет около 4 500 км2, 98 % из них имеют площадь зер-
кала до 0,5 км2 (см. прил. 8). Озера в Коми тундровые, горные, таежные, 
пойменные (по ландшафтным особенностям); ледниковые, карстовые, тор-
фяные, реликтовые (по происхождению). Размеры таежных реликтовых озер 
наиболее велики, но глубина незначительная; у горных, наоборот, глубина 
значительная (до 50 м) при небольшой площади зеркала (0,2–2 км2). 

Болота в Республике Коми занимают площадь 3,2 млн га. Они пред-
ставляют собой самостоятельные экосистемы, влияющие на окружающий 
ландшафт. Болота изменяют уровни грунтовых вод, аккумулируют влагу, 
очищают загрязненные воды. Они являются также местообитанием птиц (бе-
лой куропатки, тетерева, гуся, утки, кулика; из «краснокнижников» – серого 
журавля, орлана-белохвоста, лебедя-кликуна) и животных (лося, оленя). Боло-
та используются как природные ресурсы для сбора лекарственных растений 
и ягод – морошки, голубики, клюквы (в Республике Коми запасы клюквы со-
ставляют 58 тыс. т). Для крайнесеверной тайги типичны аапа-болота (Зыбун-
нюр, Нюрди, Иванюр и др.), площадь их составляет от 200 до 3 100 га2 [123]. 

Состояние общей геологической изученности территории Республи-
ки Коми и степень разведанности позволяют пока выделять в качестве наи-
более значимых для народного хозяйства только ограниченный круг полез-
ных ископаемых. К ним в частности относятся уголь, нефть, природный газ, 
бокситы, золото и алмазы. 

Коми также богата разнообразными самоцветами, поделочными, по-
лудрагоценными и драгоценными камнями. Перечислим некоторые из них: 

● флюорит. Крупные его залежи известны в пределах Южно-Новозе-
мельской, Амдерминской, Южно-Пай-Хойской и Западно-Уральской рав-
нин. Из разведанных месторождений самым крупным является Амдермин-
ское (оставшиеся запасы составляют более 1,5 млн т); 
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● горный хрусталь. Месторождения этого минерала известны в горах 
Приполярного Урала (открыты в 1927 г. А. Н. Алешковым), где уже с начала 
1930-х гг. он успешно разрабатывается в качестве пьезооптического сырья. 
Мелкие кристаллы встречаются в агатовых миндалинах на Северном Тимане; 

● ограночные камни – кварц, рубин, гранат, пренит, янтарь. Ювелир-
ные разновидности кварца известны на Приполярном Урале. Рубины встре-
чаются на Полярном Урале. Прениты обнаружены на Северном Тимане, где 
они часто заполняют пустоты в девонских базальтах; 

● поделочные камни – агат, яшма, мрамор, нефрит, жадеит, серпен-
тинит. Агаты известны на Тимане и Полярном Урале, где разведанные за-
пасы их составляют несколько сотен тонн. Яшма в небольших количествах 
установлена на Пай-Хое (запасы около 20 млн т). Мрамор в составе отложе-
ний протерозойской и палеозойской эр встречается на Приполярном и По-
лярном Урале и на Тимане; серый мрамор – в районе железной дороги Сей-
да-Лабытнанги (запасы около 4 млн т), серый и желтоватый мрамор – око-
ло станции Хальмер-Ю и на Южном Тимане. Месторождения нефрита и жа-
деита известны на Полярном Урале. Проявления серпентинита установлены 
на Приполярном Урале в бассейне рек Вангыр, Большой Паток и Косью; 

● алмазы в Республике Коми встречаются в девонских палеороссы-
пях, реже их можно найти в россыпях на Среднем и Северном Тимане, еди-
ничные находки известны на Северном Урале. Ведутся поиски коренных 
источников алмазов. 

Парки. Славится Республика Коми своей нетронутой природой, релик-
товыми лесами. Так, например, «Югыд Ва», известный национальный парк, 
внесен организацией ЮНЕСКО в ее список объектов природного наследия. 
Этот биосферный заповедник в верховьях реки Печора – уникальное место, 
где могут замечательно отдохнуть любители путешествий, а также разных 
видов активного туризма (лыжного, пешеходного, водного). Своей непри-
ступностью и загадочностью путешественников влекут так называемые Пе-
чорские Альпы, непроходимая первозданная тайга. Печорско-ильинский за-
поведник, расположенный в юго-восточном регионе республики, встречает 
гостей практически не нарушенными зонами предгорий, гор и равнин. Из-
вестковая парма Республики Коми (в переводе с языков пермской группы 
финно-угорских языков «парма» означает темнохвойный лес; в языке Коми 
более десяти слов для обозначения леса, и парма одно из них) представляет 
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собой неповторимый по уникальности памятник, в котором «задокументиро-
вана» история развития местной фауны и расселения в этих местах человека. 

Этнографические ресурсы. Народное искусство Коми – особый вид 
творчества, неотъемлемая часть современной культуры республики. Наи-
более широкое распространение в Коми издавна имели деревообрабаты-
вающие ремесла, художественная обработка дерева и бересты. Также инте-
ресны узорное вязание, ткачество, резьба и роспись по дереву, кружево-
плетение, вышивка, изготовление народной куклы. Этнографический ту-
ризм в Коми особенно популярен в холодный сезон. Зимой территорию края 
посещает огромное количество любителей краеведения, исследователей, пу-
тешественников, потому что только в это время можно близко познако-
миться с бытом оленеводов, понаблюдать за оленями. Туризм в Коми по-
зволяет приобщиться к обычаям местных народностей и принять участие 
в праздниках оленеводов манси и коми. Республика Коми такие праздники 
поддерживает и поощряет [177]. 

Гастрономический туризм. Республика характеризуется своими осо-
быми национальными празднествами и кухней. В Сыктывдинском районе, 
например, выход на сенокос отмечается традиционным праздником «Реч-
кей», смысл которого сводится к разыгрыванию действа, в котором отража-
ются основные этапы трудовых процессов сенокоса. А что касается нацио-
нальной кухни, то коми широко используют в ней блюда из мяса, рыбы, кар-
тофеля, муки. Мясо употребляется любое: говядина, баранина, свинина, а так-
же, особенно в северных районах, мясо лося, медведя, оленя и дичь (рябчик, 
глухарь, тетерев и пр.). Чаще всего мясо тушат или запекают. На севере рес-
публики дежурным блюдом является строганина из мороженой оленины. 
Любят коми и сушеное мясо. Мясные и рыбные блюда гарнируются карто-
фелем и различными овощами, тушат мясо часто в молочных, сметанных со-
усах и масляных смесях. Из первых блюд наиболее популярны супы с боль-
шим содержанием мяса, капусты, картофеля, крупы, а также супы грибные, 
холодные, на квасе, уха из речной рыбы. Хлеб употребляется черный. На де-
серт подаются густые кисели, компоты, а также свежие ягоды (морошка, 
брусника, клюква, голубика, черника, земляника, смородина и т. д.) с саха-
ром, молоком, сметаной и сливками. Отметим, что питание народов коми 
очень сильно зависело от окружающего мира. Традиционный рацион у раз-
личных групп коми чаще имел много общего с пищей соседних народов, чем 
между собой. Влияние на формирование кухни коми оказали такие страны, 
как Финляндия и Эстония. 
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Кухня коми достаточно проста. С давних пор сбор ягод и грибов, 
рыболовство и охота сформировали своеобразную пищу коми-пермяков. 
Присутствуют в пище коми-пермяков полезные и особенные по вкусовым 
качествам травы (сныть, хвощ полевой, хрен, дикий перец, бражник и др.) 
и, как мы уже говорили, ягоды (костяника, земляника, брусника, клюква, 
морошка, черника, голубика, княженика, малина, жимолость и т. д.). 

Почти повсеместно у коми в пищевой рацион непременно входит рыба. 
Ее употребляют для приготовления ухи (юква), едят в вареном виде. Рыбу 
сушат и вялят, но реже жарят. Долгое время коми-зыряне не могли есть 
стерлядь, а поймав ее, выкидывали в реку «плюясь». Рыбник (черинянь, кур-
ник, кулебяка) также обязательно подавался на поминках. Однако не вся 
рыба могла служить для него начинкой. Существовал строгий запрет на 
использование щуки и налима для рыбника, предназначенного для поми-
нок. Народное объяснение такой традиции связано с мнением, что эти ры-
бы питаются утопленниками. В другие дни рыбник из щуки считался наи-
более вкусным, что особенно распространено в районах, где нет полновод-
ных рек. Отметим, что старожилы говорят, что на поминальный стол обя-
зательно выкладывали три рыбника, один из которых выставлялся в «крас-
ный угол» для «родителей». Таким образом, рыбник, выступая обрядовой 
пищей, отражает как древние рыболоведческие, так и поздние сельскохо-
зяйственные традиции. 

Из напитков помимо чая готовят отвары трав, хлебный квас (ырoш), 
отвар цветов и ягод шиповника, брусничного листа, березовый сок (зарава). 
Из пареной репы или брюквы варят компот (паренча ва). Уникально то, что 
как таковых питейно-алкогольных традиций у всех народностей в Респуб-
лике Коми попросту не существует. Алкоголесодержащие напитки есть, но 
они, как правило, употребляются редко, в основном для ритуальных действий. 
Так, по праздникам жители Коми употребляли сусло (основа хмельного 
напитка), которое разрешали пить даже детям. Солодовое сусло (чужва) пили 
с добавленными в него ягодами – сушеной и свежей черникой, морошкой, 
клюквой, брусникой, сушеной черемухой. Овсяный квас готовили с суше-
ной малиной, причем ягоды добавляли вместо сахара, а в праздники его на-
ливали в большую кастрюлю и передавали по кругу. 

Одним из символов кухни коми считаются пельмени. Их готовили 
для невесты, зазванной в гости, для знатных гостей к обеду и подавались 
они на небольших дощечках. В голодные годы в пельмени добавляли редь-
ку, которую рубили в деревянном корытце. 
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Народности коми трепетно относятся к пернатой дичи и употребляют 
блюда из птиц на свадьбу или похороны. На поминальном столе обязатель-
но должна присутствовать дичь. Хозяева угощают каждого гостя кусочком 
птицы, что символизирует частичку души усопшего. 

Примечательно, что некоторые виды рыбы, зверей и птиц коми в пи-
щу сознательно не употребляли, а причину этому сами не могли объяснить. 
Так, например, они практически не ели зайчатину, кур и петухов. Выска-
зывались предположения, что ранее они являлись жертвенными животны-
ми. Почти не разводили свиней и не ели конское мясо. 

Традиционная пища коми готовилась из натуральных продуктов хо-
рошего качества, отличалась простотой и естественностью, она была физио-
логически приемлема. Основу пищевого сырья традиционной кухни коми 
составляла продукция сельского хозяйства – земледелия и животноводства. 
Немалое место занимает в ней и древний пласт питания, представленный 
продуктами охоты и рыболовства. Пища связана со всеми аспектами жизни 
этноса, а правила ее приема отражают взаимоотношения людей, нормы и фор-
мы их поведения, социальную стратификацию общества. Пища выступает 
как символ культурных норм и ограничений, определенных нравственных уз 
и обязательств. Из особого отношения к пище вытекают разного рода бы-
товые запреты, ограничения, правила. Христианская традиция внесла свои 
коррективы в рацион питания населения. 

Традиционно считается, что приготовление пищи является женской 
сферой деятельности. Однако анализ полевого материала позволяет конста-
тировать, что мужская часть населения знакома с технологией закладки про-
дуктов промысла на длительное хранение. В вопросах засолки рыбы и спо-
собах хранения дичи мужчины более компетентны. Если женская часть 
сельского общества занимается приготовлением пищи в домашних условиях, 
используя традиционные технологии приготовления различных блюд, то 
мужчины занимаются засолкой рыбы и разделкой мяса [147]. 

Из всех природных ресурсов, имеющихся в регионе, для развития 
туризма имеют значение следующие: лесные и степные пространства – для 
охоты; водные ресурсы – для рыбалки и в лечебных целях; климатические 
ресурсы – для лечения ряда заболеваний; гористая местность, климат – для 
зимних видов спорта; животный и растительный мир, заповедники – в экс-
курсионных целях. Также регион обладает огромным историческим и куль-
турным наследием, любой желающий познакомиться с культурой нацио-
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нальности коми обязан посетить этот регион, а объектами привлечения яв-
ляются как историко-культурные памятники, так и национальные тради-
ции и обычаи. 

В Республике Коми установлены границы туристских кластеров – 
центров притяжения туристов: Сыктывкар, этнопарк, кластер по развитию 
водного туризма на реке Печоре, «Таежное кольцо», «Девственные леса 
Коми», кластер делового туризма в Ухте, кластер арктического туризма 
и автокластер «Южный». 

Экологический туризм в Коми включает в себя посещение экологи-
чески чистых природных территорий. Основой развития экологического 
туризма в Республике Коми являются особо охраняемые природные терри-
тории. Для эффективного развития туризма здесь требуется развитие мате-
риальной базы экологического туризма, в первую очередь, туристской ин-
фраструктуры; повышение квалификации персонала особо охраняемых 
природных территорий; соблюдение норм экологической нагрузки на экс-
плуатируемые территории. 

Объектами экологического туризма в Коми являются крупные пеще-
ры лога Иорданского, где обнаружены верхненеолитическая стоянка перво-
бытного человека и крупнейшее североевропейское местонахождение остат-
ков животного мира эпохи плейстоцена; настоящие ягодные плантации и тем-
нохвойные леса западных Уральских склонов; чистейшие озера, реки, мине-
ральные воды, места, которые делают туризм по России все более привлека-
тельным для россиян и зарубежных любителей природы. 

Климат республики рекомендован для лечения заболеваний системы 
кровообращения, костно-мышечной и нервной систем. 

Основные направления развития экотуризма в Республике Коми [177]: 
● расширение ассортимента природоориентированных туров для раз-

ных групп потребителей и разных сезонов; 
● обустройство новых привлекательных маршрутов с созданием со-

ответствующей инфраструктуры; 
● организация туристских походов в нетронутые уголки природы с про-

живанием в палатках, приготовлением пищи на костре; 
● организация туров, направленных на знакомство с флорой и фауной; 
● организация туров по речным и водным экосистемам, пешеходных 

туров по лесным экосистемам; 
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● организация конных и велосипедных маршрутов, спортивного и лю-
бительского рыболовства; 

● обеспечение безопасности туристов; 
● борьба с браконьерством; 
● организация производства сувенирной продукции местными жителями;  
● возрождение местных промыслов и ремесел; 
● рекламное обеспечение экологического туризма. 
Основные направления развития спортивного туризма и активных 

видов туризма (горнолыжный, пешеходный, водный, горный, конный, вело-
туризм). Наиболее перспективными для развития спортивного вида туриз-
ма (подготовка и проведение спортивных путешествий с целью преодоле-
ния протяженного пространства и препятствий в природной среде на опре-
деленном маршруте, включая соревнования по альпинизму) являются гор-
ные районы республики: Полярный, Приполярный и Северный Урал. Спор-
тивный туризм также возможно осуществлять в районах с развитой речной 
сетью, применительно к водным маршрутам. 

Развитие рыболовно-охотничьего туризма требует определенных ме-
роприятий по инфраструктурному обеспечению. Так, например, необходимо: 

● строительство гостевых домов, их техническое оснащение; 
● строительство причалов и лодочных станций; 
● обустройство охотничьих и рыболовных маршрутов, кемпингов, 

автостоянок. 
Создание современных туристских комплексов позволит туристской 

отрасли республики конкурировать с соседними регионами, будет способ-
ствовать развитию туристских дестинаций, сделает возможной организа-
цию туров, связанных с путешествиями к востребованным туристским ре-
сурсам. Кроме того, строительство туристских комплексов позволит [177]: 

● содержать парк техники; 
● снизить стоимость предоставляемых туристских услуг; 
● повысить качество услуг и расширить их ассортимент; 
● повысить безопасность туризма; 
● обеспечить круглогодичное оказание туристских услуг. 
Основные направления развития культурно-познавательного туризма. 

Данный вид туризма ориентирован на ознакомление туристов с памятника-
ми архитектуры, археологии, истории, культуры, природы, традициями и обы-
чаями страны. Для его развития благоприятны все районы республики. 
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К памятникам, представляющим интерес для туристов в рамках куль-
турно-познавательного туризма, относятся здание Александринской жен-
ской гимназии Сыктывкара (1911–1913), в котором в январе 1918 г. была про-
возглашена советская власть в Усть-Сысольске, в январе 1921 г. проходил 
1-й съезд коммунистов Коми края, а в январе 1922 г. состоялся съезд Сове-
тов, провозгласивший создание Коми-Зырянской автономной области; Ка-
жымский чугунолитейный завод: доменная печь и другие сооружения; плоти-
на (XVIII); производственный корпус завода с цехами: литейным, доменным, 
воздуходувной машины (1899–1900); заводоуправление (не позднее 1846). 

Также достойны внимания в культурно-познавательном ключе ме-
сто первой нефтескважины России, пробуренной геологом М. К. Сидоро-
вым (XVIII); Дмитриевская церковь (1817–1826); место первого в мире неф-
теперегонного предприятия Ф. С. Прядунова (1745). 

Особенно интересны в Республике Коми памятники археологии. 
Приведем свод памятников археологического наследия, представляю-

щих большое значение для истории и культуры, расположенных на терри-
тории Республики Коми (таблица). Для удобства памятники разделены по 
районам. Все занесенные в таблицу объекты культурного наследия отно-
сятся к памятникам федерального значения [99]. 

Памятники археологии федерального значения в Республике Коми 

Район 
Наименование 
объекта культур-
ного наследия 

Датировка объекта Местонахождение объек-
та культурного наследия

1 2 3 4 
Вуктыль-
ский 

Поселение Атаман-
Нюр-I 

Бронза, ранний же-
лезный век; последняя
треть 1-го тыс.1 н. э. 

Левый берег реки Печоры,
в 3 км выше города Вук-
тыла  

Могильник Вес-
лянский-I 

VI–VIII вв. Левый берег реки Вымь, 
в 1 км к северу от дерев-
ни Весляна  

Могильник Вес-
лянский-II 

XII–XIII вв. Левый берег реки Вымь, 
в 1 км к северо-северо-вос-
току от деревни Весляна 

Княжпо-
гостский 

Поселение Жига-
новское 

XII–XIV вв. Левый берег реки Вымь, 
в 1 км к северо-западу от 
бывшей деревни Жигановка 

    

285 



Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Могильник Жига-
новский 

XII–XIII вв. Левый берег реки Вымь, 
в 0,3 км к юго-востоку от 
бывшей деревни Жигановка 

Могильник Вадъ-
ягский 

XII–XIV вв. Правый берег реки Вымь, 
в 1,8 км к востоку от Луги 

Могильник Веть-
юсский 

XII–XIII вв. Левый берег реки Вымь, 
напротив поселка Ветью 

Стоянка Ветью-I Эпоха мезолита Левый берег реки Вымь, 
напротив поселка Ветью 

Стоянка Ветью-II Эпоха мезолита Левый берег реки Вымь, 
напротив поселка Ветью 

Могильник Ошмос-
ский 

– Правый берег реки Вымь,
в районе порога Ошмос  

Стоянка Синдор-
ское озеро-I 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э.
и ранний железный век
(ананьинская культура)

Озеро Синдор, юго-восточ-
ное побережье мыса Нек-
раснырд 
  

Стоянка Синдор-
ское озеро-II 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, западный 
участок мыса острова Вам-
лосди  

Стоянка Синдор-
ское озеро-III 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, северо-за-
падный участок мыса ост-
рова Вамлосди  

Стоянка Синдор-
ское озеро-IV 

IV–VIII вв. Озеро Синдор, юго-запад-
ный участок мыса остро-
ва Вамлосди  

Стоянка Синдор-
ское озеро-V 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, остров Разди
  

Стоянка Синдор-
ское озеро-VI 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, на мысе се-
веро-восточного конца ост-
рова Вамлосди  

 

Стоянка Синдор-
ское озеро-VII 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, на левой
стороне устья безымян-
ного ручья, впадающего 
в озеро на юго-восточном
берегу, напротив острова 
Вамлосди  

 Стоянка Синдор-
ское озеро-VIII 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, на левом 
берегу приустьевой части
ручья Гудок, впадающего 
в озеро  
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Стоянка Синдор-
ское озеро-IХ 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, остров Ша-
ламди  

Стоянка Синдор-
ское озеро-XI 

2-я половина – 3-я чет-
верть 2-го тыс. до н. э. 

Озеро Синдор, юго-запад-
ный берег, левый берег 
ручья Идзясью, приусть-
евая часть  

Могильник Лялин-
ский 

XI–XII вв. Правый берег реки Вымь, 
в 3,5 км к юго-западу от 
деревни Ляли  

Могильник Часа-
дор 

XII в. Левый берег реки Вымь, 
в 1,5 км ниже деревни Ча-
садор, в 0,16 км от устья 
ручья Нижний Босшор  

Могильник Отлин-
ский-I 

XII–XIV вв. Левый берег реки Вымь, 
в 2 км к северу от дерев-
ни Верхняя Отла  

Могильник Отлин-
ский-II 

XII–XIV вв. Левый берег реки Вымь, 
в 2,6 км к северу от дерев-
ни Верхняя Отла  

Поселение Веслян-
ское-I 

Мезолит; поздняя брон-
за; VIII в. н. э. 

Левый берег реки Вымь, 
в 0,3 км к северу от дерев-
ни Весляна  

Стоянка Веслян-
ская-II 

Начало 2-го тыс. до н. э. Левый берег реки Вымь, 
в 1 км к северу от дерев-
ни Весляна, на площади мо-
гильника Веслянский-I  

Поселение Нирем-
ка-I 

Эпоха бронзы, раннее
средневековье 

Правый берег реки Вымь,
в 1 км к юго-востоку от се-
ла Серегово  

Поселение Нирем-
ка-II 

Эпоха бронзы Правый берег реки Вымь, 
в 2 км к югу от села Сере-
гово  

Поселение Нирем-
ка-III 

Эпоха бронзы Правый берег реки Вымь,
в 1,5 км к югу от села Се-
регово  

 

Селище Елва VIII–III вв. до н. э. Левый берег реки Елвы, 
в 2,5 км к северо-западу от
деревни Евдино  

 Стоянка Евдино-II Эпоха мезолита и брон-
зы 

Правый берег реки Вымь,
на окраине деревни Евдино 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Стоянка Половни-
ки-I 

2-е тыс. до н. э. Правый берег реки Вымь,
деревня Половники  

Стоянка Половни-
ки-II 

Эпоха неолита Правый берег реки Вымь,
в 1,5 км к западу от дерев-
ни Половники  

Селище Ягу-яр Эпоха энеолита – ран-
ней бронзы; ранний 
железный век; VI–X вв.

Правый берег реки Вымь,
в 1,5 км к юго-западу от де-
ревни Половники  

Сереговский соле-
варенный завод2: 
соляной амбар (де-
ревянный); весо-
вая (деревянная); 
трубы (деревянные) 

XVIII–XIX вв. Село Серегово 

 

Стоянка Часадор Эпоха мезолита Левый берег реки Вымь, 
в 1,5 км к востоку от де-
ревни Часадор, в устье ручья
Нижний Босшор  

Шойнатысский 
комплекс памят-
ников: Могильник 
Шойнаты-I 

VII–VIII вв. Окрестности озера Шойна-
ты, юго-восточный берег
  

Могильник Шой-
наты-II 

XI–XII вв. Озеро Шойнаты, южный 
берег  

Могильник Шой-
наты-III 

Конец XI – начало 
XII вв. 

Озеро Шойнаты, юго-за-
падный берег  

Поселение Шой-
наты-II 

Эпоха бронзы, ранний
железный век, V–VI вв.

Озеро Шойнаты, южный 
берег  

Поселение Шой-
наты-III 

Ранний железный век; 
VI–XIV вв. 

Озеро Шойнаты, юго-за-
падный берег  

Кортке-
росский 

Поселение Джуд-
жидъяг 

Ранний железный век;
VI–XIV вв. 

В 2,5 км к югу от села Сто-
рожевск  

Печор-
ский 

Стоянка Бызовая 1-я половина верхне-
го палеолита – мезо-
лит 

Правый берег реки Печо-
ры, на берегу Бызовой курьи
в устьевой части безымян-
ного лога, в 1,8 км к вос-
току от деревни Бызовая 

Городище Лоем-
ское 

XIII–XIV вв. Село Лойма  Прилуз-
ский 

Могильник Лоем-
ский 

XIII–XIV вв. Село Лойма  
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 
Стоянка, святили-
ще Уньинская пе-
щера 

2-е тыс. до н. э., ко-
нец 1-го тыс. до н. э. –
XIII в. н. э. 

Правый берег реки Уньи, 
в 2 км выше впадения в нее
реки Большая Дубровка  

Троицко-
Печорский 

Стоянка Шайта-
новской пещеры 

Середина 1-го тыс. 
до н. э. 

Правый берег реки Печо-
ры в 0,7 км выше реки Пих-
толки, в 5 км к западу от быв-
шей деревни Шайтановка  

Могильник Выль-
гортский 

XIII – XIV вв. Деревня Выльгорт  Удорский 

Поселение Ку-
жим-II 

2-я половина 1-го тыс. 
н. э. 

Правый берег реки Мезень,
в 4 км выше устья реки Елвы 

Поселение Ванвиз-
дино 

Эпоха бронзы – ран-
нее средневековье 

Правый берег реки Вычег-
ды, западная окраина де-
ревни Ванвиздино  

Могильник Кля-
нышласта 

XI–XIII вв. Село Гам, урочище Кля-
нышласта  

Усть-
Вымский 

Городище Ка-
рыбйывское 

XII–XIII вв. Правый берег реки Вычег-
ды, в 0,5 км к юго-восто-
ку от деревни Карыбйыв 

Стоянка Чуддин-
ты-II 

1-е тыс. до н. э. Правый берег реки Вычег-
ды, западный конец озе-
ра Чуддинты  

Стоянка Ульянов-
ская 

7–6-е тыс. до н. э. Правый берег реки Вычег-
ды, в 2 км к юго-юго-запа-
ду от поселка Ульяново  

Стоянка Ягкодж-I 2–1-е тыс. до н. э. Поселок Ягкодж, возле бани 
Стоянка Ягкодж-II Конец 1-го тыс. до н. э. Поселок Ягкодж  
Стоянка Ягкодж-III Эпоха мезолита Средняя часть поселка Яг-

кодж  

Усть-Ку-
ломский 

Северо-Екатери-
нинский канал 
протяженностью 
17,8 км, соединя-
ющий реки Вы-
чегду и Каму 

1786–1882 гг. Пермский край, между 
реками северная и южная
Кельтма; от деревни Кана-
ва на протяжении 17,8 км 

Усть-Ци-
лемский 

Серебряные 
и медные рудни-
ки (5 шахт) 

Конец XV – начало
XX вв. 

На протяжении 30 км по 
берегу реки Цыльмы, близ
деревни Нонбург  
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Окончание таблицы
1 2 3 4 

Могила Журавско-
го Андрея Влади-
мировича (1882–
1914)3, ученого и эн-
тузиаста освоения 
Севера 

– Поселок Журавский  

Опытная сельско-
хозяйственная 
станция Департа-
мента земледелия 
и землеустройства, 
созданная иссле-
дователем Севера 
А. В. Журавским 
и сыгравшая важ-
ную роль в экономи-
ческом развитии Се-
вера. В состав стан-
ции до 1976 г. вхо-
дили главный кор-
пус опытной стан-
ции (1912) (ныне 
Дом-музей А. В. Жу-
равского; переве-
зен в 1979 г. в село 
Усть-Цильма); 
железная тепли-
ца (1912)4 

1912 г. Поселок Журавский 

Ухтин-
ский 

Святилище Эшмес-
ская пещера 

X–XI вв. Сухой Лог, бассейн реки
Ва-Эшмес (приток реки  Бе-
лой Кедвы, правый приток 
реки Черной Кедвы, левый
приток реки Ижмы) 

 

Примечания: 
1 Тыс. в таблице – тысячелетие. 
2 Бесхозяйственный объект. 
3 На балансе Музея Журавского. 
4 Муниципальная собственность; главный корпус-музей; теплица – бесхозяйный объект. 
 
Таким образом, Республика Коми обладает обширными, но не столь 

широко известными туристкими ресурсами. 
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17.2. Проблемы и перспективы развития туризма 
в Республике Коми 

К сильным сторонам туристской индустрии в Республике Коми отно-
сят следующие: 

1) наличие нетронутых природных ландшафтов, большого количест-
ва памятников природы, включая уникальные туристские ресурсы, в том 
числе объекты всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» 
(национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский заповедник); 

2) наличие памятников исторического и культурного наследия; 
3) относительно развитая транспортная инфраструктура, в том числе 

железнодорожная, вокруг Сыктывкара, Ухты и некоторых других населен-
ных пунктов. 

Слабые стороны туристской индустрии в Республике Коми: 
1) малая известность Республики Коми и ее туристских продуктов, 

недостаток туристских продуктов, соответствующих международным стан-
дартам; 

2) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры в районах 
нахождения основных туристских достопримечательностей; 

3) недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса; 
4) недостаток комплексных и межрегиональных туров. 
Сильные стороны туристской индустрии в Республике Коми дают воз-

можности развивать различные виды туризма на основе использования имею-
щегося туристского продукта; туристскую инфраструктуру; а также возмож-
ность организовывать государственную поддержку развития туризма. Су-
ществующие слабые стороны в значительной степени отрицательно влияют 
на возможности развития туризма в Республике Коми [177]. 

Таким образом, Республика Коми обладает широким запасом при-
родных, исторических, культурных, экологических и других ресурсов, но 
имеет незначительную рекреационную и курортную сеть. В ней нет хоро-
шо организованных туристских центров. 

Основные проблемы развития туризма в Республике Коми связаны 
с плохо развитыми инфраструктурой, обеспечением безопасности на турист-
ских маршрутах, доставкой туристов до природных достопримечательностей, 
а также с нехваткой и необученностью персонала обслуживающих органи-
заций и т. д. 
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Наиболее развитыми в регионе видами туризма являются спортивный, 
активный, экологический, рыболовно-охотничий и культурно-познаватель-
ный; менее развитыми – рекреационный, лечебно-оздоровительный, экскур-
сионный, деловой, научно-исследовательский. При этом наличие богатых ми-
нералогических ресурсов дает возможность развивать геологический туризм. 

Основные направления развития туризма в республике Коми: обеспе-
чение безопасности туристов; строительство гостевых домов, туристских 
комплексов; организация туров для более развитых видов туризма (спор-
тивный, лыжный, водный, пеший, конный, велосипедный и т. д.); обеспе-
чение доступной инфраструктуры; рекламное обеспечение туризма в регио-
не для привлечения большего числа туристов. 

Село Ыб по планам региональных властей должно стать туристской 
Меккой республики. На его территории сейчас идет строительство финно-
угорского национального парка. В комплекс входят конгресс-холл, подво-
рья финно-угорских народов «Финно-угорская деревня», детский развлека-
тельный комплекс на основе сказок и легенд финно-угорских народов, пло-
щадка для проведения национальных игр, гуляний и обрядов, сад финно-
угорской скульптуры, музей финно-угорской игрушки, летний театр, интер-
активный археологический музей «Легенды о чуди», интерактивный пале-
онтологический музей, музей деревянного зодчества под открытым небом на 
базе села Ыб [11]. В деревнях понемногу возникают фермерские хозяйства, 
где выращивают сельскохозяйственную продукцию, разводят животных, ор-
ганизовывают конные прогулки. Появляются хорошие перспективы для про-
ведения ярмарок на территории описываемого парка. 

Развитие туристской отрасли помогает решать еще одну задачу – 
обеспечивать занятость коренного населения. Так, одно рабочее место в ту-
ристской отрасли создает девять дополнительных рабочих вакансий, по-
скольку гостя нужно привезти, поселить, накормить, развлечь и т. д. При 
этом планируется удвоить количество туристов, но для этого местному ту-
ристскому бизнесу придется немало постараться, так как здесь нет теплого 
моря, а гостиницы пока далеки от международных стандартов. Но одно пре-
имущество у региона не отнять: отдых в Республике Коми – это возмож-
ность открыть для себя настоящий русский Север. 

Новым вектором развития республики становится арктический ту-
ризм. Сегодня здесь готовы предложить сертифицированные маршруты при-
родного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных 
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природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря. Подоб-
ные маршруты есть в Печо́ро-И́лычском государственном биосферном за-
поведнике на Северном Урале [124]. 

Также в данном аспекте интересен национальный парк «Югыд ва» 
(в переводе с языка коми «светлая вода»), созданный по постановлению 
Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 377 и расположенный на Север-
ном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики Коми. Территория 
парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девст-
венные леса Коми». 

Однако в дополнение к вышесказанному следует отметить, что, к сожа-
лению, туризм в Республике Коми развит не так сильно, как, например, в со-
седней Архангельской области и уж тем более в Карелии. Это связано, как мы 
уже отмечали, прежде всего с транспортной составляющей (неразвитость до-
рог внутри региона) и географической составляющей (дальность от Москвы). 

Сдерживают развитие туризма в Коми, по мнению аналитиков, не-
хватка средств размещения для туристов вблизи основных достопримеча-
тельностей (отсутствует конкуренция, в результате повышается стоимость 
пребывания в гостиницах, а у производителей турпродукта нет мотивации 
работать на качество); труднодоступность объектов и дороговизна транс-
портных расходов; разрозненность предприятий, работающих в отрасли; 
сезонность развития туризма в Коми (весной и осенью туристов прибывает 
гораздо меньше). 

По данным Федерального агентства по туризму, на территории Рес-
публики Коми осуществляют свою деятельность 9 туроператоров, занимаю-
щихся внутренним туризмом. Разработанные ими туристские продукты во 
многом однотипны и укрупнено могут быть объединены в 50–60 туров, 
реализуемых по территории Республики Коми. 

Ключевым механизмом государственного регулирования и поддер-
жки развития туризма здесь являются республиканские и муниципальные 
целевые программы развития туризма. Поддержка развития туризма осу-
ществляется как через действующие механизмы (программа поддержки 
малого бизнеса, льготы инвесторам, подготовка кадров), так и через новые 
финансовые и нефинансовые формы поддержки. 

На развитие туристской отрасли также оказывает большое влияние 
и суровый климат Республики Коми. Лето здесь короткое и прохладное, 
а в северных районах оно вообще холодное; зима многоснежная, продолжи-
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тельная и морозная. Поэтому туризм в республике предпочтителен именно 
для любителей зимнего отдыха в силу климатических условий. При этом ле-
том в Коми возможны охота и рыбалка, а зимой – зимние виды спорта [119]. 

Чтобы изменить ситуацию, следует продолжить работу над кластера-
ми и созданием туристской инфраструктуры. Властям необходимо поддер-
живать и продвигать местные турпродукты, проводить обучающие семина-
ры и вкладываться в развитие финно-угорского этнопарка. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Охарактеризуйте туристские ресурсы Республики Коми. 
2. Дайте характеристику туристской инфраструктуры Республики Коми. 
3. Каковы проблемы развития туризма в Республике Коми? 
4. Каковы возможные перспективы развития туризма в Республи-

ке Коми? 

Задания для микрогрупп 

1. Разработайте тур для Республики Коми (любой вид туризма). 
2. Разработайте программу развития геологического туризма в Рес-

публике Коми. 
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Заключение 

Внутренний туризм как перспективная сфера для развития экономи-
ки России переживает сегодня второе рождение. Граждане России откры-
вают для себя красо́ты и достопримечательности родной страны, мимо ко-
торых не замечая проходили ранее, выбирая для путешествий зарубежье. 
В этом плане Урал – один из перспективнейших районов, хотя развитию 
туризма на Урале препятствуют недостаточное финансирование, плохая 
инфраструктура (особенно на Полярном, Приполярном и Северном Урале), 
отсутствие квалифицированных кадров, инерция, недостаточная реклама, 
неумение и нежелание работать с потребителем на опережение спроса и т. д. 

В пособии была произведена попытка обобщить и систематизиро-
вать туристские ресурсы Урала, показать точки роста, скрытые возможно-
сти и перспективные направления туристской отрасли. Поставлен вопрос 
формирования и развития туристского бренда каждой части или области 
Уральского региона, поскольку бренд в концентрированном виде обобщает 
ту туристскую привлекательность, на которую возможно сделать ставку 
при рекламе региона. 

Так, Пермский край, имеющий богатый потенциал развития, привле-
кает туристов многообразием видов туризма. Особенно здесь интересны 
речные круизы, поэтому развитие именно водного туризма может иметь 
для края большое значение. Также для туристской отрасли Пермского края 
важны исторические города, места, связанные с освоением Урала и этни-
ческий туризм. Брендом края может стать пермский звериный стиль (брон-
за) в искусстве или деревянная христианская скульптура пермяков. Послед-
ние годы край прославился как база для событийного (Международный 
Дягилевский фестиваль, фестиваль «Сердце Пармы») и культурно-познава-
тельного туризма (Пермский театр оперы и балета). 

Что касается Свердловской области, то она сегодня избавляется от 
бренда города-цареубийцы и может стать столицей конструктивизма, а так-
же геолого-минералогического туризма. При этом конструктивизм в Екате-
ринбурге имеет ряд отличительных особенностей, и даже специалисты вы-
деляют его в отдельное направление в конструктивизме (городок-чекистов, 
Главпочтамт и др.). Также брендом области может стать и то, что это край 
самоцветов (геолого-минералогический туризм) и тесно связанный с ним 
сказочный мир Бажова (культурно-познавательный туризм). 
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Брендом Челябинской области может стать индустриальная Магнит-
ка или Аркаим как комплексный заповедник. Перспективным в этой об-
ласти является и развитие водного и сельского туризма. 

Башкортостан – это русская Швейцария, поэтому там могут разви-
ваться экологический и этнический виды туризма (возможно, даже джай-
лоо-туризм, предполагающий проживание в почти незатронутых цивили-
зацией естественных условиях). Кроме того, визитной карточкой террито-
рии давно стал санаторно-курортный туризм. 

Оренбургская область славится уникальными пуховыми платками, 
орской яшмой, культурой казачества, которые могут стать ее брендами, 
в связи с чем сельский и этнический виды туризма имеют наибольшее раз-
витие в этой области. 

В Удмуртии туризм делает первые шаги. Из-за своей закрытости дан-
ный регион долгое время был вне туристского рынка в России. Но хорошая 
экология, природа делают возможным здесь развитие экологического и этни-
ческого видов туризма. Возможными брендами региона могут стать «автомат 
Калашникова» и индустриальный туризм. 

В Республике Коми основными направлениями могут быть такие виды 
туризма, как геолого-минералогический («Коми – шкатулка с сокровища-
ми»), этнический, экологический, экстремальный и т. д. Туристов может при-
влечь первозданность природы Коми, так как 87 % территории Коми – леса, 
в том числе и нехоженые, которые и могут стать основным брендом Коми. 

При этом такие составные части Урала, как Полярный, Приполярный 
и Северный Урал привлекательны для экстремального, спортивного, гор-
нолыжного туризма. Хотя инфраструктура там почти отсутствует и туры 
достаточно дорогие, но количество желающих побывать в тех местах рас-
тет год от года. 

В заключение отметим, что в учебном пособии проанализированы раз-
личные географические, исторические и социокультурные характеристики 
регионов Урала. Выявлен их туристский потенциал, а также показано, что 
Урал и сегодня является «опорным краем державы», по словам А. Т. Твар-
довского, и может с полным правом использовать это свое «звание» для раз-
вития туризма. 
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