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По данным официальной статистики, числен-

ность населения Пермского края с 2000 по 2013 г. 

уменьшилась почти на 245 тыс. чел. [1]. Динами-

ка изменения численности населения отражает 

социально-экономические процессы, происходя-

щие в стране и мире. Наибольшая численность 

населения наблюдалась в 2000-е гг., что говорит о 

стабильности экономического положения страны 

и региона.

Доходы населения Пермского края в 2009 и 

2010 гг. находились на незначительном уровне, 

что напрямую связано с финансовым кризисом, 

который затронул все сферы жизнедеятельности 

человека. Увеличение доходов наблюдалось толь-

ко в посткризисный период, который наступил в 

2011 г. Увеличилась платёжеспособность населения, 

повысилось количество оказываемых санаторно-

курортных услуг. В 2013 г. наблюдалось максималь-

ное значение по размеру доходов населения, что 

говорит об улучшении экономической ситуации 

в регионе. Однако современная геополитическая 

и экономическая ситуация не способствовала за-

креплению вышеобозначенной тенденции.

Наибольшая заболеваемость населения была 

зарегистрирована в 2009 г., затем наблюдался 

определённый спад, который продолжался и на 

протяжении последующих лет. Снижение заболе-

ваемости населения было обусловлено улучшением 

качества медицинского обслуживания, ростом до-

ходов населения. Стало возможным оздоровление 

и восстановление своих сил и здоровья не только 

с помощью медицинских услуг, но и приобретения 

санаторно-курортных путёвок большинством на-

селения региона за собственный счёт.

Курортно-рекреационное природопользование в 

России активно стало формироваться в 70–80-е гг. 

XX в. Достигнутые научно-практические результаты 

получили высокую оценку и широкое признание 

среди специалистов в области рекреационной 

географии и курортного дела. В настоящее время 

следует отметить, что изменившееся социально-

экономическое и политическое положение Рос-

сии требует новых подходов к решению проблем 

устойчивого курортно-рекреационного природо-

пользования.

В ходе организации хозяйственной деятельности 

и промышленного производства человек получает 

необходимый набор материальных и нематери-

альных благ (активов) с целью удовлетворения 

всей совокупности разнообразных потребностей, 

основой создания которых служат природные 

ресурсы [2]. Курортно-рекреационные ресурсы 

включают разнообразные типы минеральных 

вод (сероводородные, иодобромные, радоновые, 

железистые, питьевые), лечебные грязи, благо-

приятные ландшафтно-климатические условия, 

а также объекты историко-культурного и при-

родного наследия, обеспечивающие оказание на 

курорте дополнительных рекреационных занятий 

в свободное от лечения время.

Все природные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию курортно-рекреационную деятельно-

сти, можно разделить две большие группы: 1-я –

собственно курортно-оздоровительные (бальнеоло-

гические, климатические и ландшафтные), 2-я –

рекреационные (музеи, театры, клубы, спорт-

комплексы, объекты пляжного отдыха и досуга), 

которые позволяют оказать дополнительные экс-

курсионные и рекреационные услуги.

Под функционированием системы курортно-

рекреационного природопользования во времени 

будет пониматься эволюционное развитие, которое 

представляет собой совокупность последовательной 

смены различных состояний её отдельных эле-

ментов (природные лечебные ресурсы, персонал, 

социум, отдыхающие, местное население, инфра-

структура, управление и финансово-хозяйственная 

составляющая). В результате использования 
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человеком природных лечебных ресурсов для ор-

ганизации санаторно-курортной деятельности и 

географических условий самой курортной терри-

тории окружающая природная среда испытывает 

различные по степени воздействия, что приводит 

к её изменениям, в том числе обратимые и не-

обратимые. Всё это порождает трансформацию 

природных систем (комплексов) в целом (забола-

чивание территории, загрязнения водных объектов, 

вытаптывание мохового и травяного ярусов и т.д.). 

Такие природные изменения не могут не отразиться 

на жизнедеятельности самого человека.

Природный базис представляет собой основную 

подсистему функциональной структуры системы 

курортно-рекреационного природопользования. 

Состояние и развитие природного комплекса 

необходимо определять такими показателями, 

как количество минеральных источников и ле-

чебных грязей, дебит гидроминеральной базы, 

биоклиматические параметры (аэроионы, тем-

пература, влажность, сила ветра и т.д.), площадь 

ландшафтных комплексов, рекреационная ём-

кость и нагрузка (чел/га). Кроме того, природная 

курортно-рекреационная система характеризуется 

специфическими свойствами, которые определяют 

уникальность и специфичность природных лечеб-

ных и рекреационных ресурсов – химическая и 

физическая устойчивость к внешним воздействиям, 

аттрактивность природных ландшафтов и водных 

объектов, экологическая стабильность и степень 

трансформационных изменений. Важное место 

надо уделять изучению нагрузки на природный 

комплекс со стороны отдыхающих и выработке 

предельно допустимых норм рекреационных на-

грузок для различных типов ландшафтов.

На рисунке представлена схема системы 

управления и использования ресурсов курортно-

рекреационного потенциала региона. Она со-

ставлена на основе системно-диалектической 

методологии (СДМ), в основе которой лежит 

тройственное выражение изучаемых процессов и 

факторов. Представленная структура состоит из 

трёх основных блоков:

1. Производственная сфера (организация 

лечебно-оздоровительной и рекреационной дея-

тельности).

Производственная деятельность курортно-

рекреационной системы направлена на орга-

низацию бесперебойного оказания санаторно-

курортных услуг на основе использования при-

родных лечебных ресурсов (минеральные воды, 

лечебные грязи и микроклимат). Наряду с оказа-

нием лечебно-оздоровительных услуг на курортах 

активно организуются дополнительные рекреаци-

онные мероприятия (спортивные, экскурсионные, 

пляжные и т.д.), а также досуговые и зрелищные 

выступления. Большое значение придаётся раз-

работке оптимальных механизмов управления 

курортно-рекреационной территорией с после-

дующей оценкой экономической эффективности 

реализации санаторно-курортных и рекреацион-

ных услуг.

Рис. – Система рационального управления и использования курортно-рекреационного потенциала региона
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2. Обслуживающее производство в рамках 

функционирования курортно-рекреационной 

деятельности (создание оптимальных условий для 

устойчивого развития санаторно-курортной си-

стемы). Особое место занимает система оказания 

лечебно-оздоровительных услуг, которая формиру-

ется за счёт объектов медицинского оборудования, 

лечебной и оздоровительной инфраструктуры, а так-

же спальных корпусов. Курортная территория всегда 

благоустроена и имеет различные ландшафтные 

композиции, которые требуют постоянного под-

держания их устойчивого состояния и улучшения. 

Система коммунального хозяйства направлена на 

формирование необходимых условий жизнедеятель-

ности (отопление, водопотребление и канализация). 

Кроме того, особое место необходимо отвести раз-

витию транспортной службы и хозяйства.

3. Охрана и сохранение природных лечебных 

ресурсов и ландшафтных комплексов (разработка 

комплекса мероприятий рационального управле-

ния и использования). Курортно-рекреационная 

деятельность требует постоянного внимания с 

точки зрения организации природоохранных 

мероприятий, направленных на сохранение 

уникальных природных лечебных ресурсов. Со-

гласно действующему законодательству в области 

санаторно-курортной деятельности в районах 

добычи минеральных вод и лечебных грязей соз-

даются округа горно-санитарной охраны, которые 

имеют несколько охранных зон с определённым 

режимом организации хозяйственной деятельности. 

Курортно-рекреационная деятельность должна 

всегда организовываться, основываясь на основных 

принципах рационального природопользования 

(сохранение, защита и улучшение). Для расши-

рения рынка оказания санаторно-курортных услуг 

в соответствии с международными требованиями 

необходимо организовать систему экологического 

менеджмента по стандартам ISO 14001.

Курортно-рекреационное природопользова-

ние выполняет три основные функции [2–7]: 

социально-биологическую, экономическую и при-

родоохранную. Социальная функция курортно-

рекреационного природопользования – это удовлет-

ворение специфических потребностей населения в 

отдыхе, лечении, оздоровлении, общении с при-

родой, что способствует укреплению физического 

и нравственного здоровья общества. Биологическая 

роль санаторно-курортной деятельности очень 

важная и способствует повышению качества жизни 

и здоровья населения. Экономическая функция 

заключается главным образом в восстановлении 

рабочей силы и получении дохода от оказания 

санаторно-курортных и рекреационных услуг на-

селению. Для развития курортно-рекреационного 

природопользования очень важное значение имеет 

природоохранная деятельность, которая направлена 

на сохранение и восстановление используемых при-

родных лечебных ресурсов и природных условий.

Курортно-рекреационное природопользова-

ние представляет совокупность действий хозяй-

ственного использования природных лечебных 

и рекреационных ресурсов любой территории, 

включая систему мероприятий, направленных 

на их восстановление, сохранение и повышение 

качества дальнейшего использования. В системе 

курортно-рекреационного природопользования 

можно выделить три блока: первый – «Виды 

природопользования»; второй – «Округ горно-

санаторной охраны»; третий – «Организация и 

экологический менеджмент».

Первый блок «Виды природопользования» 

включает в себя следующие направления по ис-

пользованию курортно-рекреационных ресурсов: 

использование гидроминеральной базы (недро-

пользование), землепользование и лесопользование 

(экологические маршруты, сбор грибов и ягод, 

терренкуры) и рекреационное водопользование 

(отдых на берегах рек, купание, катание на лод-

ках и катамаранах). Основные виды курортно-

рекреационного природопользования требуют 

разработки мероприятий по рациональному 

использованию природных лечебных ресурсов 

курортно-рекреационных территорий. Всё это пред-

полагает проведение глубоких научных исследова-

ний в области изучения курортно-рекреационных 

территорий разного иерархического уровня.

Второй блок «Округ горно-санаторной охраны» 

включает в себя согласно действующему законода-

тельству в области курортного дела необходимое 

количество зон специальной охраны, для каждой 

из которых определён конкретный режим хозяй-

ствования. Для сохранения природных лечебных ре-

сурсов требуется разработка необходимой системы 

контроля и мониторинга за состоянием курортных 

ресурсов и окружающей природной среды. Большое 

значение приобретает эффективная организация 

рационального курортно-рекреационного при-

родопользования.

Третий блок «Организация и экологический 

менеджмент» существует как основной инструмент 

по организации механизма охраны и сохране-

ния природных лечебных ресурсов курортно-

рекреационной территории с учётом нормативно-

правовой документации и стандартов. Значительное 

внимание нужно уделить системе нормирования 

воздействия на природные комплексы, как со 

стороны хозяйственной деятельности, так и от-

дыхающих и местного населения. Система эколо-

гического менеджмента разрабатывается в рамках 

международных и российских стандартов.

Среди основных причин трансформации эко-

логической ситуации курортно-рекреационной 

территории можно выделить по происхожде-

нию следующие: природные, антропогенные и 

природно-антропогенные. Преобладающей при-

чиной, конечно, является активная хозяйственная 

деятельность человека. Под воздействием антро-
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погенных факторов природные и квазиприродные 

системы могут изменять свою структуру, разрушают 

связи между основными компонентами, а также 

перестают частично или полностью выполнять важ-

ные экологические, экономические и социальные 

функции в жизни любого человека.

В современных условиях социально-экономи-

ческого развития курортно-рекреационной дея-

тельности возникает острая необходимость по 

увеличению ёмкости рынка санаторно-курортных 

услуг. Всё это становится возможным через раз-

работку системы рационального управления и ис-

пользования курортно-рекреационного потенциала 

отдельных субъектов РФ и страны в целом. В на-

стоящее и ближайшее время необходимо создать 

региональные и национальные концепции по 

развитию курортно-рекреационной деятельности, 

что позволит снизить себестоимость санаторно-

курортного лечения и отдыха и увеличит количе-

ство потенциальных потребителей, которым будет 

выгоднее отдыхать на российских курортах, а не в 

дешёвых спа-центрах ближнего зарубежья.
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