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1. ВВЕДЕНИЕ
С середины девятнадцатого века же-

лезнодорожная система способствовала 
развитию промышленной революции и 
позволила значительно сократить время в 
пути между городами. Некоторые из исто-
рических маршрутов и курсирующих по 
ним поездов стали культовыми, благодаря 
своей уникальности и роскоши и продол-
жают сохранять свою привлекательность 
в истории международных железных до-
рог [1]. Среди таких маршрутов следует 

назвать Восточный экспресс, Транс-
сибирский поезд, поезд Ган и Голубой 
поезд (Голубая стрела). При этом с конца  
1950-х годов многие железные дороги в 
ряде страна были закрыты или сокраще-
ны по экономическим причинам — такое 
происходило в Великобритании, на тер-
ритории бывшего Советского Союза, во 
Франции, Чехии и др. 

С.Н. Макарова отмечает, что «железно-
дорожный транспорт отвечает основным 
требованиям путешественников: самый 
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безопасный вид туристских перевозок,  
не зависит от времени года, времени суток 
и погоды, удобен для индивидуальных 
путешественников и групп туристов,  
относительно недорогой. Железнодо-
рожные путешествия возможны по таким 
местам, где невозможно проехать на дру-
гих видах транспорта. Железнодорожный 
транспорт достаточно комфортен, мно-
гие поезда сегодня — настоящие «отели  
на колесах», что дает прекрасную воз-
можность познакомиться с новыми до-
стопримечательностями прямо из окна 
вагона и др» [2]. 

Использование железной дороги как 
туристического ресурса является дискус-
сионной темой в разных странах, посколь-
ку железные дороги исторически были 
направлены на процесс экономического 
развития, например, выстраивая сообще-
ние с промышленными поселениями,  
с шахтами. Поэтому возможность исполь-
зования железнодорожного транспорта 
для туризма связана с эволюцией этих 
мест, и железнодорожный туризм может 
представлять собой фактор экономиче-
ского роста территорий. 

В последние годы железнодорожный 
туризм показывает положительную ди-
намику — по данным Европейской фе-
дерации туристических железных дорог 
(FEDECRAIL), в 2014 г. насчитывалось 
более 5200 километров маршрутов [3] 
туристических железных дорог. Почти 
столько же у Франции — 1200 км, за ней 
следуют Австрия — 1100 км и Велико-
британия — 890 км. Железнодорожный 
туризм еще мало представлен в Италии, 
Португалии и Испании, России. Это 
определяет актуальность выбранной темы 
реферата.

2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУРИЗМ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Безусловно, железнодорожный туризм 
должен способствовать развитию впечат-
лений от путешествий, включая носталь-
гию, ощущение истории и аутентичности. 
Кроме того, в сфере экспериментальных 
путешествий необходимо внедрять услуги, 
которые могут соответствовать ожидани-
ям путешественников, которые возраста-
ют при ассоциации со словами «роскошь», 
«комфорт», «камерность», «ностальгия». 

Важным фактором развития желез-
нодорожного туризма должна стать 
устойчивость. Поддержка устойчивого ту-
ризма посредством вовлечения железных  
дорог — это, с одной стороны, страте-
гическая основа для создания положи-
тельного имиджа железных дорог, но 
и способ реагировать на социальные 
проблемы, создавать конкурентные 
преимущества и управлять рисками,  
а с другой — весомый вклад в развитие  
территории.

Не следует забывать также о местном 
сообществе — в процессе разработки про-
дукта железнодорожного туризма должны 
со временем участвовать все участники со-
общества туристической дестинации. Это 
обусловлено, во-первых, тем, что развитие 
туризма для диверсификации экономики в 
регионах, не подходящих для этого секто-
ра, требует фундаментальных изменений в 
прежних способах работы, включая новые 
подходы к созданию бизнеса, наращива-
нию потенциала, образованию и обмену 
знаниями, созданию сетей и государствен-
но-частному взаимодействию, во-вторых, 
может быть направлено на восстанов-
ление и улучшение железнодорожного 
наследия в целях туризма, в-третьих, не-
обходимо для имиджа территории, а также 
для индустрии туризма и железных дорог. 
Улучшение коммуникации между заин-
тересованными сторонами и содействие 
сотрудничеству всех заинтересованных 
лиц позволит повысить эффективность 
развития железнодорожного туризма.

Следует назвать важные аспекты про-
ектов и услуг в области железнодорожного 
туризма:

Устойчивый туризм: хорошо спроек-
тированные и хорошо управляемые про-
дукты железнодорожного туризма связаны 
с тремя основами (социальными, экологи-
ческими, экономическими) устойчивого 
развития и могут способствовать решению 
проблем устойчивого туризма.

Региональное развитие: железные 
дороги всегда были тесно связаны с реги-
ональным развитием. Этот сегмент даст 
представление о влиянии доступности на 
выбор туристических направлений и важ-
ности партнерских отношений в создании 
успешных проектов железнодорожного 
туризма.
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Защита наследия: защищая наследие, 
мы признаем его важность. Проекты же-
лезнодорожного туризма играют жизнен-
но важную роль в повышении осведом-
ленности о природе и железнодорожном 
наследии.

Разработка железнодорожного 
туристского маршрута

В соответствии с Модельным зако-
ном о туристской деятельности [4] под 
железнодорожным туром понимается: 
«туристское путешествие, в котором пас-
сажиры совершают тур по определенному 
упорядоченному маршруту в специальных 
спальных вагонах железнодорожного 
состава, предназначенных для оказания 
услуг туристского обслуживания и раз-
мещения, с целью посещения несколь-
ких туристских центров или дестинаций 
(трансграничное путешествие)» [5].

Методика разработки железнодорож-
ного тура — это совокупность методов, 
приемов целесообразного выполнения ор-
ганизации и реализации нового маршрута. 
Разработка и формирование железнодо-
рожного тура включает в себя несколько 
последовательных этапов, выполняемых 
в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 
«Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг» [6], включающий тре-
бования ГОСТ Р 50644 Туристские услуги. 
Требования по обеспечению безопасности 
туристов, ГОСТ Р 50646-94 Услуги на-
селению. Термины и определения, ГОСТ 
Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие 
требования, ГОСТ Р 52113-2003 Услуги 
населению. Номенклатура показателей 
качества, ГОСТ Р 53522-2009 Туристские 
и экскурсионные услуги. Основные по-
ложения, ГОСТ Р 53997-2010 Туристские 
услуги. Информация для потребителей. 
Общие требования [7]

При этом следует отметить, что раз-
работка туристского маршрута — это 
не просто сложная и многоступенчатая 
процедура, требующая высокой квали-
фикации разработчиков и являющаяся 
основным элементом технологии турист-
ского обслуживания, а креативный, твор-
ческий процесс, позволяющий создать 
уникальный продукт сферы туризма, вы-
сококонкурентный и привлекательный. 
Этот процесс довольно долгий во време-

ни и требующий большого количества 
информации — из различных сферах 
жизнедеятельности и экономики. Фор-
мально процедура завершается согласова-
нием и утверждением паспорта маршрута.  
Рассмотрим особенности формирования 
туристского маршрута в железнодорож-
ном туризме (табл. 1).

При разработке железнодорожного 
туристского маршрута следует основы-
ваться на принципах планирования же-
лезнодорожных перевозок — назначение 
регулярных маршрутов, введение допол-
нительных, их отмена, формирование 
прицепных вагонов по направлениям, 
понимая, что это сложный процесс, тре-
бующий составления прогнозов форми-
рования пассажиропотоков в определен- 
ных направлениях с учетом сезонности, 
периода отпусков, выходных дней и обще-
национальных праздников, начала учеб-
ного года или школьных каникул. 

Важным этапом реализации разраба-
тываемого маршрута является этап марке-
тингового и экономического обоснования 
туристского маршрута, а также разработка 
мероприятий по продвижению и продаже 
полученного продукта. Далее следует этап 
апробации (обкатки) нового маршрута и 
его возможной корректировки.

Далее следует этап выбора компании 
(посредника) для реализации данного 
проекта, например принимающей фирмы, 
которая будет организовывать обслу-
живание туристов (питание, экскурсии, 
проживание, трансфер и др.) в местах 
остановок туристско-экскурсионного 
поезда, а также процедура выделения, 
назначения и формирования составов ту-
ристско-экскурсионного поезда, исполь-
зуемого на маршруте по установленным 
РЖД правилам.

Последовательность этапов позволяет 
сформировать «железнодорожный тур — 
результат усилий холдинга «РЖД», тури-
стического сообщества и местных властей, 
в развитии которого заинтересованы 
все стороны. Для дальнейшего развития 
железнодорожного туризма необходимо 
развивать новые туристические маршру-
ты, форматы путешествий, обеспечивать 
доступ всем категориям пассажиров, 
формировать конкурентоспособную сто-
имость туристических поездок» [8].
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Таблица 1
Особенности формирования туристского маршрута в железнодорожном туризме

№ 
пп

Этапы разработки 
туристского

маршрута

Этапы разработки железнодорожного
туристского маршрута

1
исследование турист-
ских ресурсов по пред-
лагаемой трассе

этап связан с привязкой к существующему железнодо-
рожному полотну
при этом может рассматриваться как действующий путь, 
так и заброшенный участок как часть туристического 
маршрута и туристический аттрактор
также можно делать акцент на туристических объектах 
по пути возможного следования

2
маркетинг рынка на 
туристские услуги по 
данной трассе

рассматривается достаточно большой перечень услуг, 
так как услуги оказываются как по пути следования, так 
и в местах стоянок (остановок)
при этом с учетом длительности стоянки маршрут может 
быть дополнен поездками на другом виде транспорта

3
определение типа 
маршрута

в зависимости от перемещения по пути следования на 
маршруте различаются линейные, кольцевые, радиаль-
ные и комбинированные типы маршрутов
следует учесть, что радиальный тип маршрута может 
быть использован в момент стоянки и в целом будет 
разработан смешанный туристский маршрут

4
построение эскизной 
модели

специфики нет

5
привязка маршрута 
к пунктам жизнеобе-
спечения

специфика заключается в том, что поезд — отель на ко-
лесах, в котором уже реализованы размещение, питание 
и предусмотрена медицинская помощь
услуги страхового и финансового порядка могут быть 
предоставлены онлайн
поэтому привязка может быть лишь в дополнение — при 
поездке вовремя остановки на длительную экскурсию

6
разработка схемы без-
опасности

имеет четко выраженную специфику, поскольку не-
обходимо учитывать требования безопасности желез-
нодорожных перевозок в сопряжении с требованиями 
проживания, питания и т.д.

7
разработка паспорта 
маршрута

специфики нет

8
согласование паспорта 
с соответствующими 
службами

туристская фирма договаривается с отделением (управ-
лением) железной дороги о выделении состава на опре-
деленный срок

9
пробная обкатка и 
внесение необходи-
мых изменений

специфики нет

10
утверждение паспорта 
маршрута

специфики нет
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3.ОПЫТ И АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАРШРУТОВ

Успешным примером существую-
щего тематического маршрута в России 
может быть тур к Деду Морозу: главная 
резиденция расположена недалеко от 
Великого Устюга [9]. Турпоток в Великий 
Устюг в период новогодних праздни-
ков в последние годы растет и составил  
в 2019 году 180 тыс. чел., в 2020 году —  
205 тыс. чел., что соответствует уровню 
2009 года, к 2030 году планируется рост 
до 300 тыс. человек [10].

Длительность тура 3 дня / 2 ночи, стои-
мость от 42 200 руб., маршрут следования 
Москва — Великий Устюг — Костро- 
ма — Москва — кольцевой маршрут,  
включающий посещение 2 городов, вход-
ные билеты в туристические объекты по 
программе, грамоту поверенного Деда 
Мороза с вручением, сладкий подарок, 
питание по программе, проезд в вагоне 
выбранной категории, транспортно-экс-
курсионное обслуживание по программе.

Маршрут может быть осуществлен из 
Санкт-Петербурга — тогда его длитель-
ность составит 4 дня / 3 ночи, стоимость 
от 45 300 руб., маршрут следования  
Санкт-Петербург — Великий Устюг —  
Вологда — Санкт-Петербург.

Туристический ретропоезд «Золотое 
Кольцо России» [10] — это уникальный 
в своем роде отель на колесах, где удачно 
сочетаются современный комфорт и дух 
старины. Продолжительность: 3 дня /  
2 ночи, маршрут следования Москва —  
Ростов Великий — Ярославль — Влади-
мир — Суздаль — Москва, либо Моск- 
ва — Ярославль — Кострома — Влади- 
мир — Суздаль — Москва.

«Гранд Тур — 6 столиц! Великий Волж-
ский путь» (Казань-Болгар — Йошкар-
Ола — Чебоксары — Городец — Нижний 
Новгород) — размещение в Казани с еже-
дневными выездами для посещения Болга-
ра, Йошкар-Олы, Чебоксар, Городца, Ниж-
ний Новгорода с возвращением в Казань 
(https://to-kazan.ru/tours/tury-vyhodnogo-
dnya/7-dney-Grand-tur-6-stolich)

Ожерелье Кавказских Минеральных 
Вод на Рождество — размещение в Кис-
ловодске с ежедневными выездами. 

Встреча Рождества на КМВ. Экскур- 
сионный тур в Ставропольский край и  
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с и ю  и з  С а н к т -
Петербурга по маршруту: Минеральные 
Воды — Кисловодск — Медовые во-
допады — Суворовские источники —  
Домбай — Ессентуки — станица Боргу-
станская — Пятигорск — Железноводск. 
(https://sozvezdie-tour.ru/tour/ozherele-
kavkazskih-mineralnyh-vod-na-rozhdestvo)

В настоящее время «РЖД Тур» орга-
низует паровозные туры выходного дня, 
ориентированные на историю российско-
го паровозостроения и железных дорог, 
имеющие литературную, историческую и 
культурно-просветительскую направлен-
ность. Паровозные туры включают в себя: 
путешествие на поезде с паровозом в каче-
стве локомотива; увлекательные рассказы 
гида в пути; экскурсионно-развлекатель-
ную программу с посещением культурно-
исторических объектов; автотранспортное 
обслуживание, обеды в кафе.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что желез-

нодорожный туризм является точкой 
роста внутреннего туризма, а также 
фактором повышения рентабельности 
пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом. При этом развитие 
железнодорожных туров происходит в 
рамках взаимодействия и партнерских 
отношений компаний в сфере туризма, 
железнодорожных компаний и местного 
сообщества.

Основой развития железнодорожного 
туризма должна стать система партнерства 
перевозчиков (как железнодорожных, так 
и других видов транспорта для трансфера 
к туристическому маршруту), средств 
размещения по маршруту следования, 
администраций населенных пунктов по 
маршруту следования. Безусловно, потре-
буется реализация базовых мероприятий, 
среди которых:

• разработка  дополнительных  
природных культурно-исторических 
маршрутов к отдаленным достопримеча-
тельностям с восстановлением неисполь-
зуемой и заброшенной инфраструктуры 
(заброшенные железнодорожные пути, 
станции и др.), создание музеев на пути 
следования и ж/д станциях;
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• поддержка инициативы как тури-
стических компаний в сотрудничестве с 
местными перевозчиками и администра-
циями, так и пригородных перевозчиков 
в том числе имеющих статус дочерних 
обществ ОАО «РЖД»;

• обеспечение полноты информа-
ции о планируемых железнодорожных 
рейсах, несмотря на плавающий спрос и 
сезонность разрабатываемых туристских 
маршрутов, в том числе разработка вза-
имозаменяемых маршрутов, снижающих 
сезонность.

При этом основой должно стать се-
тевое партнерство всех стейкхолдеров 
на основе согласования их интересов от 
участия в проекте — как экономических, 
так и социальных. Это позволит получить 
не только краткосрочный экономиче-
ский эффект, но и выстроить систему 
маршрутов железнодорожного туризма, 
отвечающую как запросам потребителей, 
так и направлениям развития регионов 
(муниципалитетов, сельских поселений) 
в их взаимосвязи и встроенности в цели 
развития страны.
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В третьем номере «Профессорского 

журнала» за 2023 год нами опубликова-

на статья «О медицинском туризме на 
Австралийском континенте», в которой 
сделана попытка осветить некоторые  

Дейлисфорд — Хепберн-Спрингс — 
крупнейший бальнеологический курорт Австралии: 

история и современное состояние 

Daylisford — Hepburn Springs — Australia's largest  
spa resort: history and current status
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особенности и достижения Австралий-
ского Союза в организации лечебно-оздо-
ровительного туризма [1]. Нам казалось, 
что, несмотря на сложную междуна-
родную обстановку, необходимо знать 
и понимать опыт ведущих туристских 
держав, хотя бы для того, чтобы избежать 
ошибок и, наоборот, перенять положи-
тельные аспекты. В выводах названной 
статьи отмечалось, что курорты в Европе, 
России и в Австралии формировались 
по-разному. Особенности становления 
и развития курортов отразились на их 
современном облике и способах орга-
низации лечения и оздоровления [2].  
В настоящей публикации, которую можно 
рассматривать как продолжение предыду-
щего материала, описана история круп-
нейшего бальнеологического курорта  
Австралии — Дейлисфорд-Хепберн. 
Отражены главные особенности инфра-
структуры, туристских потоков, лечебных 
и оздоровительных процедур курортного 
региона. Австралийские специалисты 
утверждают, что 80 % минеральной 
воды континента сосредоточено в этой 
местности, а сама местность именуется 
«СПА-страна». 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Главная задача данной работы за-

ключалась в описании истории форми-
рования курорта Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс. В связи с этим применялась 
группа исторических методов исследо-
вания: хронологический и диахронный 
методы, метод синхронизации. При этом 
основным приемом, использовавшимся 
для написания статьи, был метод исто-
рической информатики, с помощью ко-
торого велся поиск информации и работа 
с литературными материалами, прежде 
всего — с интернет источниками [3]. Па-
раллельно использовался традиционный 
географический сравнительно-описа-
тельный метод.

3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В отечественной научной литературе 

нами не встречено серьезных исследова-
ний, посвященных бальнеологическим 
курортам Австралии, а тем более их исто-
рии. В архиве e-library имеется несколько 
небольших студенческих работ, полнота  

и достоверность которых вызывает  
сомнения [4; 5]. Чаще встречаются публи-
кации, описывающие приморские дести-
нации. На побережье помимо пляжно-
купального отдыха, активно развивается 
велнес-туризм [6; 7 и др.]. В интернете, 
особенно в англоязычном секторе, раз-
мещены сайты, посвященные бальнео-
логическому лечению и СПА-процедурам 
в Австралии [8; 9 и др.]. Ярко поданная 
информация носит рекламный характер и 
не всегда подходит для научного анализа. 

Австралийскими специалистами опу-
бликованы результаты ряда глубоких, 
разноплановых исследований в сфере 
лечебно-оздоровительного туризма, в 
которых в том числе представлена ин-
формация о курортах страны [10; 11]. 
Для реализации поставленной нами за-
дачи наибольший интерес представляло 
приложение к коллективной моногра-
фии «Health Tourism in Australia: Supply, 
demand, and opportunities» [11]. В нем  
в хронологическом порядке изложены 
многочисленные факты об истории ку-
рорта Дейлисфорд-Хепберн. Эта часть 
книги явилась основным источником дан-
ных для настоящей публикации. Текст был 
переведен специалистом по английской 
лексике И.В. Дорофеевой. В дальнейшем 
мы адаптировали перевод в соответствии 
с требованиями научной статьи, а также 
дополнили его различными фактами, за-
имствованными из других источников. 
Использованы материалы Википедии,  
а также отзывы туристов, посещавших  
изучаемый регион [8]. Данные для ха-
рактеристики современных туристских 
потоков взяты из материалов научного 
исследования «The Tourism and Events 
Research Unit, DJSIR», проведенного 
специалистами правительства штата 
Виктория в июне 2023 года1. Открытые 
результаты исследования предоставлены 
авторам коллегой, проживающей в Мель-
бурне [12].  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 
Регион к западу от Большого Водо-

раздельного хребта до реки Муррей был 
заселен народом Джаджа Вурранг на 
протяжении тысячелетий. Территория со-

1 Department «Jobs, Skills, Industry and Regions» (DJSIR)
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временных городков Дейлсфорд-Хепберн 
расположена в зоне контакта трех племен 
аборигенов: Курунг, Виранджури и Джаа-
ра. Здесь находилось несколько десятков 
источников, «удивительным образом 
вытекающих из недр земли». Аборигены 
посещали источники задолго до переселе-
ния европейцев. По сути, это сакральное  
место было женским. Аборигены не жили 
здесь — старейшины приводили сюда 
женщин для исцеления, родов и связан-
ных с ними церемоний. Мужчин, как 
правило, не пускали к источникам. 

Гендерная ориентация и особая «энер-
гия Земли» отчасти подтверждается ситу-
ацией в регионе. Среди прибывших сюда 
европейцев было немало людей, счи-
тавших себя колдунами и язычниками. 
Современная изотерическая практика, 
в значительной мере, связана с нетра-
диционным лечением и оздоровлением, 
женской красотой. Возникло поверье, что 
на близлежащей горе Франклина проис-
ходят собрания ведьм. Они слетаются туда 
из-за энергии места. 

Авторам это напомнило две удаленные 
друг от друга точки Евразии: Шумакские 
источники в Бурятии, куда через пере-
валы хребтов Восточных Саян, прожи-
вавшие в Прибайкалье буряты, приво-
дили в межгорную долину, где сливаются 
Правый и Левый Шумак, своих жен для 
разрешения проблем с деторождением. 
Другое место — гора Брокен в Националь-
ном парке «Гарц» в Германии, на которой 
ежегодно в начале мая проходит шабаш 
европейских ведьм. 

Утверждают, что охотник одного из 
местных племен привел европейцев к 
источникам. Произошло это в 1836 году. 
Отряд англичан возглавлял капитан 
Хепберн, который «скромно» назвал 
самый мощный источник своей фами-
лией — минеральный источник Хепберн. 
В последствие в 1852 году неподалеку 
появилось поселение, первоначально 
называвшееся Вомбат-флэт, позднее 
переименованное в Дейлисфорд. Регион 
был заселен в середине XIX века пре-
имущественно итальянскими и швей-
царскими мигрантами. Переселенцы 
искали золото, но конкретно в регион 
Дейлисфорд-Хепберн их привлекали 
расчлененные ландшафты, покрытые ле-

сами и напоминавшие предгорья Альп, а 
также обильные минеральные воды, упо-
требление которых в те времена в Европе 
считалось крайне полезным. Мигранты из 
альпийской Европы формировали облик, 
характер и традиции возникших поселе-
ний Дейлисфорда и Хепберн-Спрингс. 
Они разработали архитектуру домов и 
планировку городков, привнесли свою 
религию и культовые объекты, внедрили 
элементы итальянской и германской 
кухни, высадили виноградную лозу и за-
нялись виноделием, создали курортную 
специализацию региона. Дейлисфорд и 
Хепберн-Спрингс уже к концу века были 
похожи на многие европейские центры 
оздоровления, такие как Бат, Лурд, Вис-
баден и др. 

1850-е годы были пиком «золотой 
лихорадки» в регионе. После исчерпа-
ния запасов золота, горнодобывающая 
деятельность переориентировалась на 
разработку кварцевых жил. Уже в сере-
дине XIX века, поселившиеся в регионе 
жители, стали выражать беспокойство по 
поводу состояния минеральных источни-
ков из-за добычи полезных ископаемых. 
В 1862 г. был создан комитет по защите 
минеральных источников от карьерных 
работ, вызванных добычей рассыпно-
го золота и строительных материалов.  
В 1864 г. специально приглашенные спе-
циалисты, переехавшие из Швейцарии, 
убедили публичное собрание жителей в 
ценности, имеющихся здесь гидрогео-
логических ресурсов. Был сформирован 
комитет по защите источников, а в коло-
ниальное правительство была направлена 
петиция с просьбой сделать химический 
анализ воды. В Дейлисфорде в 1864 г.,  
а в Хепберне в 1865 году были созданы 
заповедники (резерваты), охранявшие 
места выхода подземных вод на поверх-
ность. К этому времени во всем штате 
Виктория официально были известны 
четыре группы источников. Источники 
в Хепберне считались самыми ценными. 

В 1866 г. в Мельбурне были опублико-
ваны положительные отчеты о целебных 
свойствах минеральных вод Дейлисфор-
да. В 1871 году создана компания Hepburn 
Mineral Spring Water Company, которая 
начала розлив минеральной воды. Через 
десять лет была основана вторая компа-
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ния — Hepburn Spa, разливавшая воду с 
названием «Deep Creek». Эти действия 
имели далеко идущие последствия.  
В настоящее время, в XXI веке, угле-
кислая гидрокарбонатно-натриевая, 
лечебно-столовая минеральная вода 
«Daylesford-Hepburn Sparklng» — офици-
альный бренд и самая популярная вода 
для массового употребления в Австралии. 
По опубликованным данным совре-
менных гидрогеологических изысканий 
воды источников обладают следующими 
характеристиками: выходят на поверх-
ность при температуре окружающей 
среды; имеют высокое содержание CO

2
  

(620–2520 мг/л) и шипят естествен-
ным образом. Минеральные воды со-
держат большие концентрации HCO

3
  

(до 4110 мг/л) и Na (до 750 мг/л). Кон-
центрации Са и Mg составляют 61–250 
и 44–215 мг/л соответственно. Наиболее 
распространенными микроэлементами 
являются Si, Sr, Ba и Li. Общая минерали-
зация составляет 3,0 — 5,3 г/л [13].

Учитывая описанные обстоятельства 
в начале 1880-х годов Городской совет 
Дейлсфорда. выделил участок в пять 
акров (чуть больше двух гектаров), что-
бы обустроить источники и сделать их 
более доступными для жителей и гостей. 
Одновременно «Ассоциация аборигенов 
Австралии» (ANA) проявила интерес к 
потенциалу минеральной воды и начала 
играть важную роль в защите ресурса.

Во второй половине XIX века важным 
фактором появления и быстрого раз-
вития туризма, как отрасли экономики, 
стало строительство железных дорог.  
То же случилось и в Австралии. В 1862 го- 
ду была проложена железная дорога 
до городка Балларат, расположенного  
в 45 км от Дейлисфорда. Позднее, в 1881 г. 
(по некоторым источникам в 1887 г.) по-
езда стали ходить до Дейлисфорда. Новые 
транспортные возможности значительно 
увеличили приток жаждущих излечения 
людей в формирующуюся курортную 
местность. Весной 1880 года в городке 
было открыто здание вокзала, которое 
в настоящее время является историко-
культурным памятником и музеем ста-
ринного подвижного состава. Во второй 
половине XX века железная дорога из-за 
развития автотранспорта, несколько раз 

закрывалась. Потом вновь открывалась. 
В XXI веке поезда курсируют по колее 
1600 мм на маршруте Дейлисфорд — 
Маск — Балларто, по воскресным дням 
как аттракцион и средство доставки экс-
курсантов. Дорога находится в ведении 
компании «Туристские железные дороги 
Центрального нагорья», поезда управля-
ются добровольцами [8]. 

В 1895 году была построена купальня 
Хепберн-Минерал-Спрингс, как ори-
гинальный бальнеологический центр 
Австралии. С этого момента питьевое 
потребление минеральной воды и ванные 
процедуры стали важнейшей достоприме-
чательностью штата Виктория. Как и на 
курортах Европы, «поездка на воды» стала 
модой для появившихся на юго-востоке 
Австралии зажиточных граждан, кото-
рые приезжали в курортную местность 
для общения и знакомства с равными по 
статусу людьми. Конечно, эти люди не 
были аристократами, офицерами высо-
ких званий, известными литераторами 
или богатыми промышленниками, но 
европейская традиция («общество на 
водах») была им известна и перенесена 
на австралийскую почву. Для приема 
гостей в последней четверти XIX века  
в Дейлсфорде и Хепберн-Спрингс было 
построено 22 отеля и гостевых дома, что 
ознаменовало начало массового туризма.

Поток приезжающих возрастал. Обще-
ственность Дейлисфорда и Хепберна 
выражала обеспокоенность, что источ-
ники могут иссякнуть в связи с добычей 
полезных ископаемых. По настоянию 
выборных органов в 1891 году горнодо-
бывающая деятельность была прекраще-
на. Однако это не успокоило жителей.  
Им казалось, что расход воды в главном 
источнике сокращается, по причине того, 
что источники отчуждены и незаконно 
переданы под контроль какой-либо ком-
пании. По инициативе общественности  
в 1912 году был принят специальный 
законопроект о минеральных водах, 
а в окрестностях Хепберн-Спрингс  
и Сентрал-Спрингс (к юго-западу от  
Дейлисфорда) были созданы заповедни-
ки для комплексной защиты природы. 
В период с 1920 по 1930 годы Горный 
департамент правительства Австралии 
организовал бурение скважин и установку 
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ручных насосов для забора минераль-
ных вод с большой глубины. В регионе 
Дейлисфорд-Хепберн-Спрингс было 
оборудовано более 60 скважин. Некото-
рые колонки, выводящие воду на поверх-
ность, функционируют до сих пор. 

В 1920-е годы Дейлисфорд получил 
аттрактивный объект, значительно по-
высивший его туристский потенциал —  
карьеры, оставшиеся от горнодобываю-
щих работ, после многолетней кампании, 
длившейся с 1893 года, заполнили водой, 
создав искусственное озеро. Обустрой-
ство котловины началось в 1927 году.  
Плотина, образовавшая озеро, была за-
вершена в 1929 году и официально от-
крыта 15 апреля 1930 года. Интересно, что 
проект водохранилища был разработан 
американским архитектором Уолтером 
Берли Гриффином, в свое время вы-
игравшим конкурс на проектирование 
Канберры. В настоящее время вокруг озе-
ра проложена прогулочная тропа «Миля 
мира», протяженностью около 2 км.  
На тропе оборудованы смотровые пло-
щадки и места для отдыха/пикника. 
На берегах озера построены несколько 
небольших отелей, ретритов и кафе, об-
устроен пляж и лодочная станция. Вблизи 
водоема разрешен выгул собак. На за-
падном и восточном берегах имеются две 
группы минеральных источников, обо-
рудованных колонками для забора воды. 

С середины 1930-х годов началось 
снижение туристской популярности ре-
гиона. Период с конца 1930-х до конца  
1960-х годов — депрессивное время 
для некогда значимого курортного ре-
гиона. С одной стороны причиной 
этого стал бум автомобильных путеше-
ствий и конкуренция со стороны новых, 
современных, приморских курортов.  
С другой, отрицательную роль сыграли 
Великая депрессия, Вторая Мировая 
война, а также резкий спад в ведущих от-
раслях экономики Австралии: сельском 
и лесном хозяйстве, горнодобывающей 
отрасли, текстильной промышленности, 
что привело к существенному росту без-
работицы и снижению уровня доходов 
населения. К началу 1970-х годов в 
Дейлисфорде многие здания обветшали,  
а магазины опустели из-за отсутствия 
товара. 

Еще в 1961 г. в Дейлисфорде состоялась 
конференция «Ассоциации аборигенов 
Австралии» (ANA), которая направила 
запрос в правительство штата Виктория о 
субсидировании деятельности, связанной 
с эксплуатацией источников. В конечном 
итоге был создан Государственный коми-
тет по изучению и развитию источников 
минеральных вод. В 1970 году Комитет 
рекомендовал Горному департаменту про-
вести оценку запасов минеральных вод в 
регионе Дейлисфорд-Хепберн-Спрингс. 
В результате изысканий были подсчита-
ны запасы гидроминеральных ресурсов, 
но был сделан вывод, что при чрезмерно 
активной эксплуатации запасы полезной 
воды могут исчерпаться. После такого 
заключения был усилен охранный режим 
в уже существующих природных заповед-
никах, и началось постепенное возрожде-
ние курортной местности. Первоначально 
это происходило в форме принятия за-
конодательных актов, оптимизирующих 
использование минеральной воды. 

Например, в 1970 году ряд местных 
жителей Дейлсфорда и Хепберна сфор-
мировали Гражданский комитет по 
развитию СПА-центра. Комитет начал 
лоббировать в правительстве штата по-
литику оживления курорта и развития его 
ресурсной базы. Несколько лет шла борь-
ба за введение надбавки на коммерческое 
использование воды из источников. 
В конечном итоге, в 1980 году был при-
нят Закон «О подземных водах», который 
ввел налог в размере одного цента за литр 
бутилированной воды. Причем налог рас-
пространялся на всю минеральную воду, 
разливаемую в бутылки. Вскоре была 
принята поправка к закону, требовавшая, 
чтобы вся минеральная вода, продаваемая 
в штате Виктория, имела естественное 
происхождение, то есть, забиралась ис-
ключительно из источников. Земельный 
Закон («Закон о земле Короны») сделал 
возможным долгосрочную аренду земли 
для установки оборудования по коммер-
ческому розливу минеральной воды и 
создания центров гидротерапии и СПА-
реабилитации. 

Собираемые в соответствии новы-
ми законами налоги направлялись в 
специальный фонд, контролируемый 
Консультативным комитетом по мине-
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ральным источникам (MSAC). Средства 
использовались для восстановления 
разрушавшейся инфраструктуры (баня 
Хепберн-Спрингс, павильон Хепбурн 
и др.) и облагораживания территории в 
окрестностях источников. Наконец, был 
разработан план управления минераль-
ными источниками по всему региону. 

Конец 1970-х — начало 1980-х годов 
в развитых странах Европы и Америки 
стали периодом быстрого роста популяр-
ности аэробики, фитнеса, естественной 
терапии. Забота о здоровье, красоте тела 
и кожи прочно вошла в моду в широкой 
среде представителей среднего класса. 
В Австралии эта тенденция фактически 
стала культом. Регион Дейлисфорд-
Хепберн откликнулся на общественный 
запрос. В течение 1980-х годов здесь 
были реализованы несколько значимых 
гостиничных проектов, которые оживили 
район как привлекательное направле-
ние оздоровительного (велнес) туризма. 
Местные жители и переезжавшие сюда 
предприниматели строили или рестав-
рировали старые объекты туристской 
инфраструктуры. Например, Монастыр-
ская галерея (католический монастырь), 
органическая пекарня (выпекающая хлеб 
из древних зерен), Central Springs Inn и 
Lavandula (восстановленные швейцарская 
и итальянская фермы), возрожденные 
итальянские сады и др. Активно вос-
станавливали обветшалые каменные 
здания. Самым крупным новым проектом 
стало строительство на берегу озера Lake  
House Resort и СПА-салон Salus Day Spa в 
1984 году. Проект был удостоен несколь-
ких национальных и международных 
наград. 

В район стали возвращаться ранее 
уехавшие жители или их потомки. Новые 
переселенцы из других стран разделяли 
привязанность к ценностям местного 
сообщества и приверженность качеству 
предоставляемых услуг и производимых 
товаров. В результате увеличилось коли-
чество жителей и людей, приезжающих 
на воскресный отдых или экскурсию. 
Соответственно выросло количество 
магазинов и предприятий, оказывающих 
услуги приезжающим. Сельское хозяй-
ство возродилось, с акцентом на оливки, 
виноград, яблоки, травы и органические 

(экологические) продукты, чему спо-
собствовал спрос местных ресторанов и 
закусочных. 

В начале 1980-х годов были проведены 
консультации с местным сообществом 
и детальный аудит природных, инфра-
структурных и историко-культурных 
активов на основе чего была разработана 
стратегия устойчивого развития природ-
ного и культурного наследия в регионе. 
Было определено 17 ключевых участков, 
на которых проводились мероприятия по 
защите конкретных объектов наследия в 
рамках схемы территориального плани-
рования, разработанной по поручению 
органов местной власти. 

Средства, полученные от сбора на 
минеральную воду, позволили правитель-
ству штата в 1986 году реконструировать 
заповедники минеральных источников 
и баню Хепберн-Спрингс. Работы про-
должались несколько лет. В 1992 году 
регион получил выдающийся центр 
гидротерапии в Австралии. Размеры 
банного комплекса были удвоены, введен 
дополнительный спектр оздоровительных  
и СПА-процедур, значительно возросло 
число посетителей. 

Активное развитие региона Дейлис-
форд-Хепберн как лечебно-оздорови-
тельной местности привлекло в конце  
XX века внимание врачей, практикующих 
в области заболеваний, которые можно 
излечить или купировать с помощью 
питьевого употребления воды и бальне-
ологических процедур (желудочно-ки-
шечный тракт, печень, почки, кожные 
и гинекологические болезни). Некото-
рые профессиональные медики пере-
ехали сюда на постоянное жительство.  
Произошел рост числа специалистов, 
предоставляющих услуги в сфере кра-
соты, оздоровления, хорошего само-
чувствия, психологических проблем, 
духовности (массаж, иглоукалывание, 
косметические и СПА-процедуры, чтение 
карт Таро и др.). Большинство вновь при-
влеченных врачей и специалистов-прак-
тиков обладало высокой квалификацией 
и значительным опытом. Это было очень 
важным, поскольку позволило создать 
кластер профессиональных операторов 
в области здравоохранения и хорошего 
самочувствия, которые предлагали ши-
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рокий спектр услуг. Некоторые медики 
открывали свои клиники или кабинеты. 
Утверждалось, что «в регионе доступно 
более 85 различных методов лечения. 
Здесь сформировалось сообщество прак-
тикующих врачей, которых вряд ли можно 
найти где-либо в Австралии».

Р е г и о н  Д е й л и с ф о р д - Х е п б е р н -
Спрингс стал первопроходцем еще одной 
туристской инновации — ретрита. Люди 
стали приезжать из других штатов и даже 
из-за рубежа, чтобы посвятить себя духов-
ным практикам (например, йоге, буддист-
ской медитации и т.п.). Такие посетители 
искали более уединенные места для ин-
тимного духовного совершенствования. 
Тенденция пришла из Юго-Восточной 
Азии, но местные предприниматели, 
обратив на нее внимание, стали строить 
средства размещения, специализирую-
щиеся на подобном варианте отдыха и 
оздоровления. Такие комплексы полу-
чили название — ретрит. Один из первых 
крупных ретритов «Пепперс-Спрингс» в 
Хепберне был построен в конце 1999 года. 
Позднее был спроектирован «Peppers 
Mineral Spa».

К началу нового века Дейлисфорд-
Хепберн-Спрингс подошел развитым, по-
пулярным бальнеологическим курортом, 
который посещало большое количество 
туристов и экскурсантов. По имеющимся 
данным в 1999 году регион посетили 234 
тысячи туристов. Кроме того, 520 тысяч 
человек побывали здесь на экскурсии, то 
есть провели время без ночевки. Среди 
посетителей курорта было 4600 иностран-
ных граждан [11]. 

В 2000-е, нулевые годы Дейлисфорд-
Хепберн-Спрингс продолжил развивать-
ся как самый значимый центр велнес-
туризма и бальнеологических процедур 
штата Виктория и всего Австралийского 
Союза, а небольшое графство Хепберн 
стало одним из важнейших туристских 
регионов страны. Строились разнообраз-
ные инфраструктурные объекты (средства 
размещения, объекты питания и развле-
чения, экологические тропы, поле для 
гольфа, винарни и т.д.), предназначенные 
для расширения и оптимизации спек-
тра предоставляемых туристских услуг.  
В 2002 году был принят региональный 
закон «О планировании защиты город-

ской среды и наследия». В соответствии 
с законом было проведено исследование 
и описано более 20 участков в графстве 
Хепберн, которые были включены в схему 
государственного и местного планирова-
ния, Проект был основан на обществен-
ных ценностях и определил природные 
и культурные объекты наследия, кото-
рые местные жители хотели защитить.  
Он предусматривал строительство не-
скольких двух-трехэтажных зданий на 
территории курортной местности. Одна-
ко, в схеме планирования не было места 
для большого средства размещения (на-
пример, 300 коек). Такое решение было 
положительным для региона, так как 
был сохранен особый «характер места». 
С другой стороны, некоторые специали-
сты высказывали мнение, что отсутствие 
крупных современных отелей сдерживает 
развитие международных посещений 
Дейлисфорд-Хепберн-Спрингс. 

В 2007-2008 гг. проведена модерни-
зация автострады, соединяющей город 
Мельбурн с Дейлсфордом. От столицы 
штата до курорта дорога на автомобиле 
стала занимать всего час езды. Поэтому 
сотни посетителей прибывали в Дей-
лисфорд-Хепберн в пятницу днем из-за 
легкости доступа и оставались до сере-
дины воскресенья. Путешествие в форме  
«уикенд» стало основным вариантом 
туров. 

Самым крупным инфраструктурным 
проектом в начале XXI века в Дейлисфорд-
Хепберн-Спрингс была реконструкция 
комплекса Hepburn Bathhouse & Spa.  
На протяжении многих лет комплекс 
(баня, купальня) был лидером СПА-
процедур в регионе. Комплекс предостав-
лял 2200 рабочих мест и ежегодно вносил 
в экономику штата более 262 миллионов 
австралийских долларов. В 2003 году 
Hepburn Bathhouse & Spa провел более  
80 000 бальнеологических и СПА-
процедур и в течение нескольких лет 
демонстрировал 10-процентный рост 
спроса на услуги. 95 % клиентов при-
езжали из-за пределов Дейлсфорда  
и Хепберн-Спрингс. Предполагалось, 
что после реконструкции и расшире-
ния комплекс Hepburn Bathhouse & Spa 
сможет оказывать около миллиона услуг  
и процедур в год [11]. 
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В октябре  2006  года  начались  
и в 2008 году закончились работы по 
перепланировке комплекса. Существу-
ющее здание бани, внесенное в список 
Австралийского наследия, было отре-
ставрировано и сохранило черты эдвар-
дианского стиля2. Вновь пристроенное  
Южное крыло содержало 30 высоко-
качественных кабинетов для водных и 
сухих процедур, отдельные раздевалки, 
индивидуальные минеральные ванны, 
комнаты отдыха и офисные помещения. 
Это сделало его одним из крупнейших 
СПА-салонов в Австралии. Рядом в балке 
было построено новое здание для купания 
с современным дизайном. Оно включало 
бассейн для купания с минеральной во-
дой, соляной бассейн, два взаимосвязан-
ных гидромассажных бассейна, террасу 
для отдыха и раздевалку. Помещение 
было открытое, просторное, светлое, с 
мансардными окнами. Панорамные окна 
позволяли потенциальным посетителям 
заглянуть внутрь, а принимающим ванну 
клиентам обеспечивали открытый вид на 
ручей и местную растительность. 

В первом десятилетии XXI века в ре-
гионе была создана разветвленная сеть 
средств размещения. В графстве Хепберн 
к 2009 году насчитывалось 419 объектов, 
предназначенных для временного про-

2 эдвардианские дома отличаются экстерьером из 
красного кирпича, витражами, эркерами, об-
ратными верандами, мозаичной плиткой, по-
толками из штампованного металла, точеными 
деревянными столбами и лепниной, длинным 
центральным коридором и крышами из шифера 
или терракоты

живания пребывающих туристов. Для 
ночевок в них предлагалось 3941 койко-
место. Распределение средств разме-
щения по видам и вместимости (кол-во 
койко-мест) показано на рисунке 1. 
Структура средств размещения разно-
образна, но явно преобладают частные 
индивидуальные средства размещения, 
называемые «Дома для отдыха» («Holiday 
Houses»). Их оказалось более двух третей 
от общего количества (283 ед.), однако 
по вместимости в сумме эти средства 
размещения составили всего около трети 
койко-мест. К категории индивидуальных 
малых средств размещения также можно 
отнести практически все «Апартамен-
ты для отдыха» («Holiday Apartments»)  
и «Гостевые дома» («Guest House»). Только 
отели и кемпинги, построенные в граф-
стве Хепберн, имели размеры, позволя-
ющие назвать их средствами размещения 
средних размеров (более 40 койко-мест). 
Из всех зарегистрированных средств 
размещения более половины располага-
лось на курорте Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс и в их ближайших окрестностях.

Международный сервис Booking.
com в августе 2023 года указывает  
296 предложений (средств размещения) 
по бронированию ночлега в Дейлисфорд-
Хепберн-Спрингс.

В настоящее время Дейлисфорд-
Хепберн-Спрингс — крупнейший турист-
ский центр Австралии лечебно-оздорови-
тельного типа. Это подтверждают данные 
о посещаемости региона, в котором на-
ходится названный курорт.

Рис. 1. Количество средств размещения и их суммарная вместимость 
в графстве Хепберн (штат Виктория, Австралия) в 2008-2009 гг.
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Территория Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс является частью графства Хеп-
берн, которое в свою очередь входит в 
состав одного из 12 туристских районов 
штата Виктория — «Дейлисфорд — Ма-
кедонские хребты» [14; 15]. Кроме него 
в туристский район включены графства 
Мурабул и Македонские хребты. Ин-
формация о составе, площади и населе-
нии туристского района представлена в 
таблице 1.

Удивительно совпадение, что описы-
ваемый район по площади практически 
равен курортной зоне «Кавказские Ми-
неральные Воды» (площадь 5300 км2).  
Это позволило использовать сравнитель-
ный метод при характеристике турист-
ских потоков. 

Современные данные о посещаемости, 
количестве ночевок, численности ино-
странных туристов, финансовых посту-
плениях по изучаемой территории взяты 
из материалов научного исследования, 
проведенного в 2023 году специалистами 
департамента «Jobs, Skills, Industray and 
Regions» (DJSIR) правительства штата 
Виктория «Produced by the Tourism and 
Events Research Unit» [12]. Информация 
о посещаемости туристского района про-
иллюстрирована рисунком 2.

На графике показана динамика при-
бытий в «Дейлисфорд–Македонские 
хребты» за 6 лет. Напомним, что в Австра-
лийской статистике туризма учетный год 
заканчивается 31 марта. Соответственно, 
данные о количестве посетителей от-

Таблица 1
Районы местного самоуправления, 

входящие в туристский регион «Дейлисфорд — Македонские хребты»

Название района 
местного самоуправления

Место 
пребывания 

совета района 
местного

самоуправления

Год 
образо-
вания

Площадь, 
км2

Население,
чел

Графство Хепберн
(Shire of Hepburn)

Дейлисфорд 1995 1 473 15 812

Графство Македонские хребты 
(Shire of Macedon Ranges)

Кайнетон 1994 1 748 49 388

Графство  Мурабул 
(Shire of Moorabool)

Баллан 1994 2 111 30 410

Туристский район «Дейлисфорд — Македонские хребты» 5 332 95 560

Рис. 2. Потоки туристов и экскурсантов в туристском районе 
«Дейлисфорд — Македонские хребты», штат Виктория 

(годы, заканчивающиеся в марте)
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носятся, например, к периоду с 1 апреля  
2017 года по 31 марта 2018 года. Или,  
с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 го- 
да. Видно, что количество людей, посе-
тивших регион с ночевкой (туристы) из-
меняется от полумиллиона до миллиона 
человек в год. Минимальное значение 
прибытий (468 тыс. чел.) относится к ко-
видному периоду, когда вводились огра-
ничения на перемещение между штатами 
Австралии. К 2023 году проблемы, свя-
занные с пандемией, были преодолены, 
и туристский поток вырос до большой 
величины — 1 млн. 20 тыс. человек. 

Еще значительнее поток экскурсан-
тов, людей, приезжающих в регион на 
короткое время менее суток. Во все годы, 
кроме периода пандемии Ковид-19, этот 
поток превышал два миллиона человек 
в год. Максимум посещений отмечен в 
период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 
2020 года. 20 марта 2020 года в Австралии 
были введены ковидные ограничения. 
Поэтому в следующем году наблюдался 
резкий спад экскурсионных посещений. 
В настоящее время поток экскурсантов 
практически восстановился. Каждый 
года количество дневных посетителей в 
2,5–3,0 раза больше, чем число туристов, 
приезжающих в регион с ночлегом. 

В доковидные годы регион посещали 
иностранные туристы. В 2018 и 2019 го- 
ду количество международных при-
бытий оценивалось в 19 тысяч человек.  
В 2020 году количество иностранцев, по-
сетивших «Дейлисфорд — Македонские 
хребты» увеличилось до 22 тысяч. В годы 
пандемии иностранных туристов не было. 

Таким образом, в общей сложности 
туристский район Дейлисфорд — Маке-
донские хребты» в течение года с различ-
ными целями посещают три с половиной 
миллиона человек. Имеющиеся в нашем 
распоряжении данные, не позволяют вы-
явить количество людей, пребывающих 
именно на курорт Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс. Однако, по утверждениям ав-
стралийских специалистов большинство 
посетителей туристского района хотя бы 
на короткое время (транзитом, для при-
нятия ванн, для дегустации яблочного 
сидра, для посещения самого большо-
го в Австралии вещевого рынка и т.д.)  
заглядывают на курорт. 

Чтобы представить масштабы турист- 
ской активности Дейлисфорд-Хепберн, 
приведем несколько цифр по популяр-
ным российским курортам. Например, 
похожий ландшафтным обликом, раз-
мерам и природным лечебным ресурсам 
Горячий Ключ в 2022 году принял на 
лечение (с ночевками) около 96 ты- 
сяч клиентов лечебного туризма.  
Еще 129 тысяч человек посещали город 
как экскурсанты с целью осмотра досто-
примечательностей (скала Петух, Дантово 
ущелье и др.). Один из самых известных 
в России курортов Кавказских Мине-
ральных Вод — Кисловодск с лечебными 
целями в 2022 году посетили 450 тысяч 
человек, а весь регион КМВ — 878 тысяч 
человек3. То есть, Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс по туристским потокам сравним 
с ведущими бальнеологическими (бальне-
огрязевыми) курортами России.

Имеется важное различие австралий-
ских и российских курортов. В «Дейлис-
форд — Македонские хребты» посетители 
(туристы) проводили в 2018-2023 годах 
от 2,01 до 2,29 суток за одно посещение. 
Тогда как продолжительность пребыва-
ния в санаторно-курортных учреждениях, 
например, города-курорта Кисловодска 
в среднем составляет от 10 до 14 суток. 
Профессионалы понимают, что за 2 дня 
невозможно получить сколь-нибудь 
полноценное лечение. Интересно, что 
иностранные туристы, проживавшие 
в названном районе, проводили здесь 
в среднем в 2019 году — 14,6 суток, 
а в 2018 — около месяца (28,8 суток). 
Возможно, это связано с тем, что боль-
шинство иностранцев, посещавших  
Дейлисфорд-Хепберн, целенаправленно 
приезжали сюда для лечения минераль-
ными водами, принимая их длительное 
время.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование курорта Дейлисфорд-

Хепбурн-Спрингс имеет 170-летнюю 
историю. Оно началось в 1850-е годы  
с небольшого поселения Вомбат-флэт на 
холме в западных предгорьях Македон-
ских хребтов. К этому моменту в Европе 

3 https://kuban24.tv/item/aktualnye-idei-dlya-
interesnogo-otpuska-v-goryachem-klyuche
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процветали несколько десятков курор-
тов, основанных еще в XIII–XV веках:  
Ахен (800-е гг.), Спа (1335 г.), Карлсбад 
(1349 г.) и др. В России уже принимали 
гостей Марциальные Воды (1719 г.), 
Кавказские Минеральные Воды (1803 г.), 
Липецк (1805 г.) и др. 

Главным фактором, предопределив-
шим возникновение курорта, явилось на-
личие в этом месте нескольких естествен-
ных выходов на поверхность подземных 
вод. В развитии Дейлисфорд-Хепберн 
большую роль сыграли иммигранты из 
Европы, знакомые с терапевтическим 
эффектом минеральной воды. Еще в 
XIX веке были установлены целебные 
качества углекислой гидрокарбонатно-
натриевой воды, вытекающей из источ-
ников. Благоприятный климат, высоко 
эстетичный предгорный рельеф, лесная 
растительность, искусственное озеро 
явились дополнительной мотивацией для 
туристской специализации. Важнейшее 
значение для развития курорта имела 
близость к миллионному Мельбурну и 
дороги (автомобильная и железная), со-
единившие населенные пункты. 

Дейлисфорд-Хепберн за свою исто-
рию переживал периоды спадов, но пер-
манентное развитие не останавливалось. 
Кризисы были преодолены и к XXI веку 
здесь были созданы все атрибуты круп-
ного современного курорта: наличие 
основного природного лечебного ресурса 
(запасы воды составляют 80% австралий-
ского потенциала); разнообразная и раз-
ветвленная система средств размещения 
(около 300 объектов); мощная специаль-
ная инфраструктура для бальнео- и СПА-
процедур; сообщество профессиональных 
медиков и вспомогательного персонала. 
В курортной агломерации появились 
различные аттракции, предоставляющие 
дополнительные услуги посетителям: 
экологические тропы, смотровые пло-
щадки, объекты питания с разнообразной 
кухней, сады, дегустационные залы (сидр, 
местные автохтонные вина), вещевой ры-
нок, автодром и др. Все это способствует 
притоку большого числа посетителей, 
ежегодное количество которых в регионе 
достигло 3,5 миллионов. Из них, около 
миллиона человек приезжают с ночевка-
ми, то есть является туристами. 

Однако австралийский курорт имеет 
свою специфику. Туристы проводят здесь 
очень короткое время — в среднем чуть 
более двух суток (2023 г. — 2,29 суток). 
Отсюда можно сделать вывод, что лишь 
очень небольшая часть клиентов полу-
чает полноценное лечение (питьевое или 
бальнеологическое). Подавляющее число 
путешественников ограничиваются од-
ной-двумя процедурами, приобретаемых 
из любопытства. Далее пребывание на 
курорте заполняется прогулками (напри-
мер, вокруг озера), посещением рестора-
нов, дегустацией вин и сидра, пикниками 
на оборудованных площадках, шопингом 
(в т.ч. на крупнейшем в Австралии веще-
вом рынке). Двух-трех дней на это вполне 
хватает.

По представлениям отечественных 
специалистов Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс — бальнеологический курорт, 
так как главным природным лечебным 
фактором здесь является минеральная 
вода. Однако в реальной практике наи-
более употребительными методами 
оздоровления на курорте являются 
многочисленные (более 80 вариантов) 
СПА-процедуры. Соответственно, глав-
ным подвидом медицинского туризма 
в Дейлисфорд-Хепберн-Спрингс вы-
ступает велнес-туризм. Это тем более 
актуально, что некоторые варианты  
СПА-процедур, связанных с красотой 
волос, кожи, ногтей можно полностью 
провести в течение короткого времени. 

Территория Дейлисфорд-Македон-
ские хребты изначально ассоциирова-
лась с «местом силы», с эзотерическими 
практиками. Поэтому распространенной 
формой реабилитации, «перезагрузки» 
на курорте является ретрит — времяпре-
провождение, посвященное духовной 
практике. Для реализации данной фор-
мы рекреации в Дейлисфорд-Хепберн-
Спрингс построены специализированные 
объекты размещения, а также имеется 
соответствующий персонал.

Наконец, в отечественной практике 
поселение может получить статус «ку-
рорта» только в результате специального 
Указа правительства Российской Феде-
рации (республиканский курорт), либо 
правительства субъекта Федерации (мест-
ный курорт). В соответствии с Указом 
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выделяется бюджетное финансирование 
на проведение научных исследований, 
проводится планировка территории ку-
рорта, строятся основные объекты и т.п. 
Государство в разных формах помогает 
формировать и поддерживать туристские 
потоки; способствует решению кадровых 

проблем курорта. Традиция, начавшаяся 
еще с Петра I и Александра I, поддержан-
ная В.И. Лениным, была введена в абсо-
лют в Советский период. В определенной 
степени она сохранилась до настоящего 
времени. В Австралийском Союзе по-
добной практики не существует.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной действитель-

ности в нашей стране наблюдается ярко 
выраженная тенденция к формированию 
и развитию здорового образа жизни под-
растающего поколения, организации 
и оптимальному функционированию 
здоровьесберегающей образовательной 
среды. Это предполагает обеспечение 
физического, психического и социального 
благополучия воспитанников, что имеет 
важное значение в связи с реализацией 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного об-
разования [1].

В соответствии со стратегией развития 
воспитания в РФ до 2025 года [2] приори-
тетной задачей Российской Федерации 
в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины [3].

Так же документ раскрывает основные 
направления воспитания. Среди них — 
патриотическое и физическое воспитание.

Формирование здорового поколения 
является одной из важнейших стратеги-
ческих задач развития страны. Это регла-
ментируется рядом нормативно-правовых 
документов: Федеральный закон 273  
«Об образовании в Российской Федера-
ции» [4], «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения РФ» [5], 
Указом Президента России «О неотлож-
ных мерах по обеспечению здоровья на-
селения Российской Федерации» [6], и т.д.

Патриотизм и формирующее его па-
триотическое воспитание являются теми 
понятиями и процессами, роль которых 
трудно переоценить. Данные аспекты 
можно рассматривать сразу с нескольких 
позиций — от педагогики до государ-
ственной политики, в рамках которой 
патриотическое воспитание обучающихся 
является одной из самых важных задач.

Достижение образовательными орга-
низациями результата, каковым является, 
прежде всего, выполнение стандарта об-
разования, а также реализация основных 
стратегических направлений, которыми 

являются патриотическое и физическое 
воспитание, не могут быть обеспечены 
без качественного физиолого-психоло-
го-гигиенического сопровождения об-
разовательного процесса, направленного 
на охрану здоровья и безопасность всех 
его субъектов.

Утверждение здорового образа жиз-
ни подрастающего поколения сегодня 
рассматривается в практике работы до-
школьных образовательных организаций 
как одно из приоритетных направлений 
гуманизации образования. В основу учеб-
но-воспитательного процесса положены 
три принципа: «Здоровье — развитие — 
обучение», поэтому педагогическим кол-
лективом должна проводиться большая 
работа по формированию патриотизма и 
устойчивого положительного отношения 
к пониманию приоритетности своего 
здоровья и здорового образа жизни [7].

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сегодня здоровьесберегающие тех-

нологии, здоровьесбережение и другие 
инновационные понятия стали активно 
внедряться в научно-исследовательский 
оборот при осмыслении проблем об-
разования, воспитания, медицинского 
обеспечения детей образовательных ор-
ганизаций, в том числе и дошкольных.

В Стандарте особое внимание уде-
ляется вопросам здоровьесбережения и 
здоровьесохранения детей приоритетной 
задачей является защита и укрепление 
физического и психического здоровья, 
включая их эмоциональное благополу- 
чие [1].

Отражение этому можно видеть в рас-
поряжении правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р [7], 
в котором содержится стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Данный документ 
описывает приоритетную задачу Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания, 
которая заключается в развитии высоко-
нравственной личности, которая разде-
ляет российские традиционные духовные 
ценности, обладает актуальными зна-
ниями и умениями, и которая способна 
реализовывать свой потенциал в условиях 
современного общества, а также готова к 
созидательной деятельности.
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Это объясняется тем, что в основе 
могущества любого государства на-
ходятся проживающие в нем граждане.  
И от того, насколько в них развито чувство 
привязанности к Отечеству, желание его 
совершенствовать и при необходимости 
защищать, чтить традиции и обычаи, за-
висит существование самого государства. 
Благополучие любой страны, равно как и 
благополучие каждого ее представителя, 
находится в прямой зависимости от того, 
в какой степени ее жителями осознается 
ответственность за благополучие своей 
Родины, насколько они готовы принять 
участие в общем деле и с какими чувства-
ми они это делают.

Патриотическое воспитание является 
одним из основных направлений в работе 
педагогов. В дошкольном возрасте ак-
тивно накапливаются различные знания 
о жизни в обществе, взаимодействии 
друг с другом в процессе общения, про-
исходит определение своего поведения 
по отношению к окружающему миру.  
Сформировать духовно развитого чело-
века, который планирует связать свою 
судьбу с будущим родного края и страны, 
готового отстаивать интересы государства, 
выступает одной из основных целей в 
патриотическом воспитании ребенка [8, 
с.161–170].

В толковом словаре В. Даля [9] патри-
отизм определяется как «любовь к Отчиз-
не». Тем самым, выделяется социальное 
чувство, содержанием которого является 
любовь к Родине и готовность подчинить 
ее интересам свои личные интересы.

Для реализации образовательных 
программ в контексте патриотического 
воспитания с использованием здоровьес-
берегающих технологий в практической 
деятельности педагоги используют тех-
нологии и методы воспитания, способ-
ствующие: укреплению здоровья детей, 
усвоению детьми основных понятий о 
патриотизме; формированию знаний 
о культуре и традициях своего народа, 
о праздниках и памятных датах малой 
Родины.

В соответствии с той или иной Про-
граммой, осуществляется целенаправ-
ленная систематическая работа в области 
патриотического воспитания и здоровьес-
берегающих технологий.

Русский исследователь С.С. Боткин 
трактовал здоровье человека в первую оче-
редь как основную функцию адаптации 
и эволюции, функцию воспроизводства, 
продолжения рода и гарантию здоровья 
потомства. При этом нарушение и не-
достаточность данной функции он из-
учал как главную основу патологии [10, 
с.59–61].

Известный ученый В.М. Бехтерев 
вложил много сил в борьбу за совер-
шенствование общества. Он связывал 
большие перспективы развития личности 
и общества в целом с охраной здоровья 
населения, улучшением условий его 
жизни, ростом общего благосостояния и 
повышением культуры. Особое внимание 
он уделял сохранению и укреплению 
здоровья детей. Его статья «Охрана здо-
ровья детей» выражает комплексную си-
стему решения этой проблемы, которая 
включала в себя целую систему гигие-
нических, биомедицинских, социаль-
ных и психологических мер. Основные 
проблемы физического и психического 
здоровья человека были интерпретирова-
ны В.М. Бехтеревым в аспекте его анти-
алкогольной кампании [3].

В то же время следует отметить, что 
в настоящее время существуют различ-
ные подходы к определению «здоро-
вье». Большинство авторов, таких как  
Ю.А. Александровский, В.Х. Василен-
ко, В.П. Казначеев, В.В. Николаева и 
др. относительно этого явления мы со-
гласны друг с другом только в одном, 
что на сегодняшний день не существу-
ет единого и общепринятого, научно 
обоснованного определения здоровья  
индивида.

Если обратиться к зарубежному опыту 
в этой области, то следует отметить, что 
Ф. Перлз анализирует человека в целом, 
полагая при этом, что психическое здо-
ровье напрямую связано со зрелостью 
личности, которая проявляется в способ-
ности четко понимать и осознавать свои 
потребности и мотивы, конструктивном 
поведении, здоровой адаптации к окружа-
ющему миру и способности брать на себя 
полную ответственность за себя. Другими 
словами,зрелая и здоровая личность явля-
ется подлинной, спонтанной и внутренне 
свободной [12, с.6].
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Исследователи Г.Л. Билич и Л.В. На-
зарова, основываясь на определение здо-
ровья ВОЗ, считают важным добавить еще 
несколько факторов. Согласно исследова-
телям, здоровье — это состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а также способность чело-
века адаптироваться к постоянно меня-
ющимся условиям окружающей среды 
и естественному процессу сохранения, 
и, кроме того, отсутствие заболеваний и 
каких-либо физических дефектов.

Академик Н.М. Амосов считает в этой 
связи, что здоровье организма определя-
ется количеством, которое может быть 
определено максимальной продолжитель-
ностью работы органов при сохранении 
основных качественных пределов их 
функций [7, с.16].

В.П. Казначеев определяет здоро-
вье как процесс сохранения и развития 
биологических, физиологических и 
психических функций оптимальной ра-
ботоспособности, социальной активности  
с максимальной продолжительностью 
жизни.

Рассмотрев основные взгляды можно 
сделать вывод, что почти все исследо-
ватели отмечают характерное свойство 
здоровья, заключающееся в эффективной 
и оптимальной способности организма 
адаптироваться к изменяющимся услови-
ям окружающей среды.

Далее мы рассмотрим основные харак-
теристики такого понятия, как здоровый 
образ жизни. Так, российский исследова-
тель Е.В. Касперович обращает внимание 
на то, что образ жизни включает в себя 
ведущую деятельность человека, которая 
включает трудовую деятельность, соци-
альную, психо-интеллектуальную, дви-
гательную активность, общение и разно-
образные повседневные отношения [13].

Понятие «образ жизни» можно рассма-
тривать в следующих аспектах, характер 
активности людей — интеллектуальная, 
физическая, сфера активности чело- 
века — трудовая и внетрудовая, виды 
активности — производственная, обще-
ственная, культурная, бытовая, физиче-
ская, медицинская и т.д.

Отсюда естественным образом следует 
вывод о том, что образ жизни напрямую 
влияет на здоровье человека, так же как 

условия жизни косвенно влияют на со-
стояние здоровья человека.

Обычно сам образ жизни довольно тес-
но взаимосвязан с образом жизни, уров-
нем, а также качеством и образом жизни. 
Эти понятия объединены следующими 
категориями:

• экономическая,
• социально-культурная — определя-

ющая качество человеческой жизни;
• социально-экономическая — каков 

регулярный уклад жизни;
• социально-психологическая — каков 

стиль жизни человека.
Вышеперечисленные категории, по-

видимому, являются ведущим каналом 
определения здорового образа жизни, ко-
торый наиболее непосредственно влияет 
на состояние здоровья человека.

В целом здоровый образ жизни 
(далее — ЗОЖ) можно определить, как 
активную деятельность людей, которая 
направлена на улучшение и сохранение 
здоровья и качества собственной жизни.

В связи с этим отечественный иссле- 
дователь Л.В. Кузнецова обращает вни-
мание на то, что в нашей стране форми-
рование и внедрение здорового образа  
жизни происходит очень медленно, и эф-
фект от такого процесса пока минимален.

Из объективных причин такой кар-
тины, по ее убеждению, возможно вы-
делить слабо развитую социально-эко-
номическую основу формирования и 
последующего развития физкультурно-
оздоровительного направления, явное 
несовершенство его структуры, отсутствие 
у большинства части населения семей-
ных традиций в отношении постулатов 
здорового образа жизни; среди необъек-
тивных причин Л.В. Кузнецова выделяет 
определенную личностную неорганизо-
ванность (это пассивность, отсутствие 
умения конструктивно организовывать 
свой активный досуг, материально-быто-
вую неустроенность большого количества 
семей), а также недостаточную убежден-
ность и грамотность, нестабильность 
мотивационно-потребностной сферы в 
двигательной активности [14, с.102].

Двигательная активность представ-
ляет собой необходимый обязательный 
компонент здорового образа жизни.  
Верное и регулярное сочетание различных 
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физических нагрузок в повседневной 
жизни ребенка тем самым обеспечивает 
улучшение приспособительных процессов 
в организме, увеличивает общую работо-
способность, качественное и более актив-
ное восстановление после умственной и 
физической деятельности.

Без физического воспитания, которое 
включает в себя самопознание, форму-
лирование целей и задач, прикладное 
внедрение личных планов и программ, 
невозможна реализация самого здорового 
образа жизни.

Конструктивное воздействие здоро-
вого образа жизни на личность детерми-
нировано, с одной стороны, навыком ре-
бенка определить действенную позицию 
по отношению собственного здоровья, а 
с другой — соответствовать данной пози-
ции, регулировать и контролировать соб-
ственные действия и поступки основным 
требованиям здорового образа жизни.

При организации занятий по учеб-
ной программе «Здоровый образ жизни, 
жизненные навыки» для дошкольников  
Л.В. Кузнецова рекомендует брать  
за основу дидактический принцип созна-
тельности и активности, позволяющий 
не только добиться систематического и 
осознанного отношения обучающихся к 
изучаемым вопросам, но и пробудить у 
них активный интерес и сформировать 
устойчивую причастность к своему здоро-
вью и здоровому образу жизни [14, с.118].

Систематическое вовлечение вос-
питанников в аспектах сохранения и 
укрепления, и развития собственного 
здоровья — это, прежде всего, процесс эф-
фективной социализации и воспитания, 
осознание высокого уровня психологи-
ческого комфорта и гармонии, который 
формируется и совершенствуется с детства 
и на всю оставшуюся жизнь. Для форми-
рования психологического и физического 
комфорта необходимы практические 
знания об основных законах собственно-
го функционирования и развития своего 
тела, его взаимодействии с различными 
социальными компонентами.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССИЯ 
Образовательная организация в усло-

виях современной реальности обязана 
и вполне может являться значительным 

этапом системной и конструктивной со-
циализации подрастающего поколения 
нашего общества.

В недавнее время образовательная 
организация несколько сменила акцен-
ты расширить образовательное поле в 
ущерб воспитанию и здоровью, тем самым 
сформировав условия, не только разру-
шающие, но и создающие определенные 
негативные пороки. В итоге наше обще-
ство имеет не совсем здоровое поколение.

По мнению экспертов в данной про-
блематике, около 90 % современных детей 
обнаруживают те или иные отклонения 
в своем физическом либо психическом 
здоровье; 30–35 % детей, идущих в школу, 
уже имеют некоторые хронические болез-
ни; за период обучения в образовательной 
организации в шесть раз увеличивается 
количество нарушений зрения и осанки, 
в пять раз возрастает число различных 
нарушений в области психического здоро-
вья, в четыре раза возрастает количество 
обучающихся с различными болезнями 
органов пищеварения; а кроме этого, до 
80 % юношей призывного периода именно 
по состоянию своего здоровья не готовы в 
службе в Вооруженных Силах РФ [4, с.47].

Принимая во внимание традицион-
ную ориентацию нынешней системы 
здравоохранения на определение и ле-
чение заболеваний, которая усилилась 
в связи с прогрессирующим социально 
экономическим разрушением общества, 
представляется очевидным, что медицина 
сегодня не может существенно повлиять 
на сохранение здоровья подрастающего 
поколения. И именно этот факт опреде-
ляет прикладную необходимость поиска 
более эффективных путей и средств со-
хранения и развития здоровья.

Основными формами в дошкольной 
образовательной организации являются 
следующие направления оздоровительно-
развивающей работы:

• приобщение детей к физической 
культуре и спорту,

• использование развивающих форм 
оздоровительной работы.

Формами организации здоровьесбере-
гающей работы в ДОО:

• ежедневные физкультурные занятия;
• самостоятельная деятельность детей 

в течение дня;
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• различные подвижные игры;
• утренняя гимнастика (традицион-

ная, дыхательная, звуковая);
• двигательно-оздоровительные физ-

культминутки во время занятий и про-
гулки;

• физические упражнения и закалива-
ние после дневного сна;

• семейные спортивные праздники;
• оздоровительные процедуры в вод-

ной среде.
Актуальные здоровьесберегающие 

технологии можно выделить в под- 
группы:

Организационно-педагогические 
технологии, определяющие структуру 
воспитательно-образовательного про-
цесса, способствующие предотвращению 
состояния переутомления, гиподинамии 
и других дезадаптационных состояний;

Психолого-педагогические техно-
логии, связанные с непосредственной 
работой педагога с детьми;

Учебно-воспитательные технологии, 
которые включают программы по обуче-
нию заботе о своем здоровье и формиро-
ванию культуры здоровья.

Для создания благоприятных и ком-
фортных условий по сохранению, укре-
плению, формированию и здоровьесбе-
режению детей старшего дошкольного 
возраста, необходимо правильное соче-
тание оздоровительных и образователь-
ных задач, что обеспечит гармоничное 
развитие детей.

Рассмотрев роль здоровьесберегающих 
технологий, можно увидеть, что все они 
могут быть задействованы в патриотиче-
ском воспитании детей, которое, в свою 
очередь, включает в себя средства для их 
эффективного развития.

Средства, направленные на повы-
шение эффективности патриотического 
воспитания, можно подразделить на сле-
дующие группы:

• группа художественных средств — 
сюда относятся занятия музыкой, рисо-
ванием, чтение художественных произве-
дений, просмотр видеороликов, которые 
способствуют развитию эмоциональной 
сферы ребенка;

• самостоятельная деятельность вос-
питанников: трудовая деятельность, 
игровая деятельность, учебная;

• средства общения, которое выполня-
ет функции формирования представлений 
о патриотизме. Выделяются методы патри-
отического воспитания. Методы патриоти-
ческого воспитания в группе дошкольни-
ков можно подразделить на организацию 
практического опыта и формирование у 
детей нравственных представлений.

Подвижная игра — универсальная 
деятельность для патриотического и фи-
зического воспитания детей. Она также 
является одной из форм здоровьесбере-
гающих технологий.

Репников П.Н. учитывает, что при про-
ведении подвижных игр дети всегда увле-
чены, они имеют и наделяют детей эмо-
циональным зарядом, существует много 
различных вариантов проведение данных 
игр [16]. Они предоставляют возможность 
быстро искать решение двигательных за-
дач, составляют целую систему. Опираясь 
на сюжет игры, дети сами свободно могут 
продумывать дальнейшую программу, 
тем самым развивать игровые действия, 
создавать различные сюжетные линии, со-
временные формы движения. Это способ-
ствует исключению обыденных привычек 
повторения упражнений. Улучшает раз-
витие творческой деятельности ребёнка, 
ввиду его самостоятельного осмысления 
и использования уже знакомых движений 
в различных условиях и обстоятельствах. 
Со временем общественное творчество ре-
бёнка и воспитателя, ребёнка и педагога, 
организуемое взрослым, становится неза-
висимой деятельностью каждого ребёнка.

Наряду с оздоровительным влияни-
ем игр и упражнений в естественных  
условиях исследовалось их влияние на со-
вершенствование двигательных функций 
детей [17]. При проведении подвижных 
игр среди детей дошкольного возраста 
происходит формирование и развитие 
не только физических качеств ребёнка, 
но и дисциплине, дети обучаются при-
слушиваться к интересам коллектива 
или общества, в котором они находятся, 
нежели к своим.

Главными целями воспитатели или 
педагога является организация игры, кон-
троль и проверка физического состояния 
каждого ребёнка, устремление и стиму-
лирование усилий детей, предупреждение 
утомления. Лайзане С.Я. утверждает, что 
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игра водилась спутником человека с неза-
памятных времен. Современные русские 
ученые — педагоги, гигиенисты выявили 
значимость игры как деятельности, содей-
ствующей лучшим изменениям в физи-
ческом и психическом развитии ребенка, 
оказывающей многоплановое воздействие 
на формирование его личности [18, с. 160].

Маневренная игра — это сознательная, 
активная деятельность ребенка, харак-
теризующаяся четким и своевременным 
исполнением заданий, связанных с обяза-
тельными для всех играющих правилами.

По определению Марусевой И.В., 
«подвижная игра прибывает упражнени-
ем, путем которого ребенок готовится к 
жизни» [19, с. 624]. «Подвижная игра — 
сравнительно независимая деятельность 
детей, которая удовлетворяет надобность 
в отдыхе, развлечении, познании, в разви-
тии духовных и физических сил» [18, с. 12].

Большое влияние оказывают подвиж-
ные игры также и на умственное развитие 
каждого ребёнка, они учатся действовать 
по правилам игры, при изменении усло-
вий игры, дети учатся ориентировки и 
познанию окружающего мира. В процес-
се проведения подвижной игры у детей 
развиваются такие качества, как память, 
мышление, воображение, представления. 
Немалое значение имеют подвижные 
игры, для нравственного воспитания 
детей, установленные правила игры для 
каждого ребёнка как закон, каждый ребё-
нок безоговорочно выполняет, и следуют 
правилам игры. Дети стараются контро-
лировать свое поведение, чтобы принести 
успех всей команде, вырабатывается воля 
ребёнка, а также его выдержку.

Подвижная игра возникла в древние 
времена. Различные виды фольклора 
многих стран свидетельствуют о том, что 
корни подвижных игр уходят в перво-
бытно — общинный строй. Игры разных 
народов показывают сходство и разноо-
бразие. Как утверждал Е. А. Покровский 
в своих исследованиях, подвижные игры 
были у всех народов на протяжении всего 
времени их существования. И как считает 
Н. С. Воловик, цель игры была не раз-
влекательной, а практической. Человек с 
древних времен тесно связан с природой, 
поэтому главным предметом изображения 
в играх был мир растений и животных.  

Так же прослеживается воспитательно — 
трудовая направленность древних игр, 
дети в игровой форме приобщались к 
труду взрослых.

Интересно высказывание П. Ф. Кап-
терева о происхождении подвижной 
игры: «Прежде всего нужно помнить, что  
игра — это явление весьма широкое; игра-
ют не только дети, но и взрослые; играют 
не только люди, но и животные» [20].

Подвижная игра также является од-
ной из форм физической рекреации. 
Рекреация — комплекс оздоровительных 
мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления нормального самочув-
ствия и работоспособности здорового, но 
утомлённого человека [21]. Для детей до-
школьного возраста комплекс подвижных 
игр составляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Для решения вопросов по развитию 
патриотических чувств у дошкольников 
как нельзя лучше подходит народная 
игра. Ведь через такую игру мы можем 
познакомить детей с традициями не 
только своего народа, создать интерес к 
народному творчеству, оказать влияние 
на характер отношения к своим друзьям, 
родственникам, незнакомым людям.  
В подвижных народных играх дети пони-
мают, что главное не личное достижение, 
а успех команды. Создается определенный 
духовный настрой, воспитываются со-
циальные качества. Эти игры основаны 
на опыте детей, их представлений об 
окружающем мире, явлениях природы. 
Во время игр произносятся речевки, 
считалки, которые рассказывают о куль-
туре, традициях своего народа в них есть 
фольклорный текст, динамика движений. 
Знакомя детей с народной игрой, мы 
получаем всесторонне развитую лич-
ность, знающую и понимающую культуру 
своего народа. Воспитываем патриота  
своей Родины.

Народные игры — это неотъемлемая 
часть воспитания. В игре дети проживают, 
проигрывают различные роли, развивают-
ся физически и нравственно. Народные 
игры имеют многовековую историю: из 
глубокой старины дошли они до наших 
дней, хранимые и передаваемые из поко-
ления в поколение, вбиравшие в себя все 
самое лучшее из национальных традиций.
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Принципы введения подвижных игр в 
процесс воспитания и обучения:

• последовательное применение мето-
дов наглядности и демонстрации;

• применение возможности вариатив-
ного сочетания элементов игр (например, 
сначала дети учатся выбирать ведущего 
с помощью считалочек, а потом это ста-
новится неотъемлемой частью начала 
большинства народных игр);

• обязательное включение детей в 
анализ наблюдений за теми или иными 
объектами игры;

• донесение до детей правил прове-
дения игры;

• включение родителей в организацию 
народных игр с детьми;

Для организации игры важны:
• системность (гармоничное соотно-

шение всех элементов игры между собой, 
а также игр в целом в общей системе об-
разования);

• универсальность (чтобы вместе со 
взрослым ребята могли трансформировать 
пространство для осуществления того или 
иного замысла);

• коллективное планирование и кол-
лективная рефлексия проведенных меро-
приятий в сотрудничестве с родителями.

При проведении занятий было уста-
новлено, что на успех игровой деятель-
ности влияет ряд факторов:

• чем младше дети, тем проще прави-
ла, которые усложняются постепенно за 
счёт новых элементов;

• первые игры должны быть с пес-
нями, стихотворениями и обязательным 
примером, который показывает взрослый 
в роли ведущего, так как малышам ещё 
сложно полностью координировать все 
свои движения без наличия модели по-
ведения;

• помещение перед игрой должно быть 
хорошо убрано и тщательно проветрено.

Народные подвижные игры являются 
важными формами в дошкольной органи-
зации для усиления интереса дошкольни-
ков к усвоению патриотических знаний и 
усилению проявления чувства ответствен-
ности за свою семью, детский сад, родной 
край, Родину (отношение к окружающей 
среде, забота о близких). В сотрудничестве 
с родителями и на основе коллективного 
планирования и коллективной рефлексии 
происходит повышение эффективности 
патриотического воспитания детей с 
использованием здоровьесберегающих 
технологий.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В комплексном подходе к патриоти-

ческому воспитанию детей дошкольного 
возраста необходимо использовать здо-
ровьесберегающие технологии. Одной 
из эффективных форм патриотического 
воспитания являются народные под-
вижные игры, которые соответствуют 
требованиям ФГОС ДО, рекомендованы 
федеральной образовательной програм-
мой и являются средством физической 
рекреации.

Умение воспитателей ориентировать 
педагогический процесс на патриотиче-
ское воспитание дошкольников как субъ-
ектов здоровьесберегающей деятельности 
позволит сформировать у воспитанников 
правильное отношение к здоровью и пра-
вилам его сбережения, позволит повысить 
активность и интерес детей к культуре 
здоровья, ответственность за собственное 
здоровье и здоровье других, обеспечит 
естественное становление здоровьесбе-
регающей компетентности у детей до-
школьного возраста.
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1. ВВЕДЕНИЕ
География имеет симбиотические и 

экзистенциальные отношения с туриз-
мом. Пространственная мобильность, 
присущая туризму, как виду человеческой 

деятельности, превращает туризм в ис-
ключительно географическое явление. 
Особую значимость при определении 
туризма как явления имеет изменение 
места пребывания. Поездки традиционно 
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принято считать туристскими, если они 
осуществляются в место, находящееся 
за пределами обычной среды, в которой 
турист постоянно или длительно про-
живает, и которая является для него по-
вседневностью. 

Центральное место в понимании ту-
ризма как явления всегда был и остается 
вопрос — почему люди путешествуют в 
то или иное географическое место, что 
влияет на их выбор? Ответ на этот вопрос 
является жизненно важным для терри-
торий, поскольку в борьбе за туриста им 
приходится прилагать немало усилий, 
чтобы их заметили и выбрали для по-
сещения. В условиях роста мобильности 
людей, сжатия времени и пространства в 
масштабах мирового туристского рынка 
территории должны четко представлять 
не только свои уникальные выгоды и пре-
имущества по сравнению с другими, но и 
то, что ждет от них потенциальный турист.

Поведение туриста, характеризующе-
еся пространственной выраженностью 
и территориальной избирательностью, 
определяется рядом воздействующих на 
выбор дестинации приоритетов и условий. 
Отправляясь в путешествие, он ориенти-
руется на имеющееся у него избирательное 
представление об особенностях того или 
иного места, которое, в свою очередь, 
определяется внутренними мотивами, 
побуждающими к действию, и внешними 
воздействиями — «силой притяжения» об-
раза этого места. В литературе по туризму 
образ географического места определяется 
как сумма убеждений, чувств, концепций, 
знаний, воображения, эмоциональных 
реакций, идей и впечатлений, которые 
неразрывно связаны с восприятием его 
человеком [1]. Образ территории, чтобы 
быть привлекательным, должен соответ-
ствовать ожиданиям туриста. Мотивации 
и предпочтения потенциальных целевых 
туристских рынков оказывают суще-
ственное влияние на образ туристской 
территории [2].

Одним из значимых внутренних моти-
вов, побуждающих человека к принятию 
решения о выборе места путешествия, 
является желание увидеть нечто иное, от-
личное от привычного, и испытать связан-
ные с этим переживания. Воображаемая 
туристом инаковость была и продолжает 

оставаться тесно связанной с географи-
ческой удаленностью места путешествия 
и его отличием от знакомой повседнев-
ности. Вместе с этим большинство людей 
проводят отпуск сравнительно близко к 
месту своего проживания, не выезжая за 
пределы «своей» страны или даже региона 
своего проживания, не имея стремления 
к инаковости, а иногда даже намеренно 
избегая ее. 

Сегодня, в контексте развития устой-
чивого туризма, можно ожидать измене-
ния поведения туриста в сторону выбора 
путешествий «рядом с домом». Из-за про-
должавшегося во многих странах кризиса, 
связанного с распространением корона-
вирусной инфекции, а затем последующей 
геополитической неопределенностью, в 
мире все больше и больше путешествен-
ников стали воздерживаться от посещения 
других стран и удаленных территорий, 
предпочитая ближний туризм. Эксперты 
и профессионалы туриндустрии прогно-
зируют то, что в краткосрочной перспек-
тиве путешественники сосредоточат свое 
внимание на внутренних направлениях 
и будут планировать всё больше поездок 
в непосредственной близости от места 
своего проживания [3].

Сегодня у россиян формируется куль-
тура путешествия по своей стране, которая 
пока еще не стала «нормальной» пара-
дигмой и находится на символическом 
уровне. Российским регионам и пред-
ставителям турбизнеса следует проделать 
большую работу, чтобы конвертировать 
зарождающийся интерес туристов к 
ближнему туризму в продажи, учитывая 
то, что привлекательность мест зависит от 
того, насколько они будут соответствовать 
ценностям, ожиданиям и стремлениям 
туристов.  

С учетом обозначенных выше тен-
денций представляется актуальным рас-
смотреть преимущества географической 
близости как достаточного условия для 
формирования привлекательности ту-
ристской территории в восприятии целе-
вых аудиторий. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В научном дискурсе о феномене ту-

ризма широкое распространение получил 
тезис о том, что у людей возникает потреб-
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ность дистанцироваться от места постоян-
ного жительства, а туризм является есте-
ственным способом ее удовлетворить, что 
помогает разнообразить жизнь и сменить 
обстановку [4]. В философских трудах от-
мечается, что всю историю существования 
человечества его сопровождает потреб-
ность в преодолении материальных, мен-
тальных или духовных границ обыденного 
существования, которое постоянно кажет-
ся человеку «тесной старой одеждой» и 
требует смены каких-то деталей-характе-
ристик этого «одеяния» [5]. В любое время 
путешествие было и остается выходом 
из обычной рутины, своего рода вызо-
вом повседневности. Ещё в вышедшей  
в 1935 г. книге Р. Глюксманна «Общие 
сведения о туризме», по праву считаю-
щейся одним из основополагающих про-
изведений современной науки о туризме, 
провозглашался «закон противоположно-
стей»: туристов привлекают ландшафты, 
которые отличаются от таковых в местах 
их постоянного проживания [6]. 

Географы так же утверждают, что 
во всякой местности привлекательна, 
прежде всего, географическая спец-
ифика — черты, отличающие её от всех 
остальных регионов мира. Отдельного 
же путешественника влечёт экзотика 
— несходство посещаемого района с ме-
стом постоянного проживания туриста, 
которая вместе со спецификой объеди-
нены в понятии «местные особенности».  
Те или иные местные особенности явля-
ются экзотичными или обыкновенными 
для разных туристов в зависимости от 
того, откуда они приехали [7]. 

Наряду с распространенными сужде-
ниями, что туризм наполнен вообража-
емыми образами бегства от обыденности 
повседневной жизни и взаимодействиями 
с инаковостью [8], исследователи при-
знают, что, тем не менее, субъективность 
восприятия удаленности и близости явля-
ется важным фактором выбора туристом 
дестинации, а также фактором, влияю-
щим на его поведение и определяющим, 
как физическое расстояние преобразу-
ется в реальный опыт и повествование  
о месте [9]. 

В работе Замятиной Н. Ю. и Пиля-
совой А. Н.  актуализируется концеп-
ция близости, что связано с текущими 

изменениями самого географического 
пространства, а также с особенностями 
современного этапа экономического 
и технологического развития. Авторы 
определяют ее как многомерное эконо-
мико-географическое положение ввиду 
учета в концепции близости значительно 
большего числа факторов (пространствен-
ных, культурной и ценностной общности, 
положения в социальных сетях и др.) и 
говорят о необходимости понимания вза-
имного единства близости и удаленности, 
и даже их взаимной компенсации [10].

Н. Рыжова и Т. Журавская в своей 
статье обращает внимание на то, что с 
2000-х годов, когда «туризм стал новой 
повседневностью, модальностью, кото-
рая организует современную, в том числе 
транснациональную повседневную жизнь, 
в туризме уже не видят способ экзоти-
зации другого» [11]. Из-за достижений 
в области транспортных и коммуника-
ционных технологий, возможность пре-
одолевать большие расстояния, чтобы 
заниматься различными формами досуга, 
стала частью рутины для многих «обычных 
людей».

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья является результатом примене-

ния контент-анализа для отслеживания 
тенденций в научных подходах к изучению 
вопросов формирования привлекатель-
ности туристской территории в условиях 
трансформации потребительских уста-
новок под влиянием изменения пред-
ставлений о роли её близости в создании 
положительных эффектов туристской 
деятельности.

Определяющими в изучении проблемы 
стали системный, антропологический и 
социокультурный подходы, позволяющие 
проводить комплексное исследование 
модели туристской системы, в которой 
определяющей является личностная со-
ставляющая. Вся взаимосвязь отношений 
в этой системе есть одновременно и про-
цесс, и результат взаимодействия личных 
желаний, личных выборов поведения, 
личных мотиваций и ограничений тури-
ста. Обеспечение туриста качественным 
потребительским опытом отвечает его 
ценностям и ожиданиям желаемого 
конечного результата деятельности.  
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Понимание мотивов помогает прогнози-
ровать потребительское поведение и про-
ектировать возможности, позволяющие 
сделать опыт туриста более качественным 
в соответствии с его ожиданиями [12]. 

Использование принципов культур-
но-деятельностного подхода позволяет 
раскрыть специфику и содержание по-
требительских практик, в значительной 
мере обусловленных определенными 
представлениями, господствующими в 
информационном пространстве. Культура 
информационного общества, наполнен-
ного медиаобразами отразилась на фено-
мене путешествия. Следует согласиться с 
суждением В.И. Ильина, утверждающего 
то, что «причина действий людей лежит в 
их потребностях и интересах», «продукты 
осознания» которых «наполняют состав-
ляемую им карту мира, с помощью кото-
рой он и прокладывает свой жизненный 
маршрут, стремясь к вещам «полезным», 
«приятным», «престижным»…» [12]. Чело-
век, делая выбор туристской территории, 
ориентируется на уже имеющуюся у него 
избирательную (имманентно-селектив-
ную) точку зрения.

В целом, новые тенденции развития 
науки о туризме придают настоящей про-
блематике весьма актуальный научный ха-
рактер. Критический анализ экспертных 
мнений и практического опыта, систе-
матизация научных знаний по проблеме 
исследования, с привлечением стати-
стических данных, позволяет сформули-
ровать постулаты, следование которым 
обеспечит управление туризмом более 
эффективным образом в условиях роста 
спроса на знакомые и физически близкие 
места как туристские направления. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Информационное общество «про-

изводит» опытных, избирательных и 
требовательных туристов, которые будут 
стремиться к получению более индиви-
дуализированного опыта и впечатлений, 
исходя из особого интереса к конкретной 
географической территории. 

Мотивации — это силы, которые 
влияют и предрасполагают к опреде-
ленному поведению; это потребность, 
которая побуждает человека действовать 
определенным образом для достижения 

желаемого удовлетворения. Именно по-
нимание мотивов помогает найти ответ 
на жизненно важный вопрос — почему 
люди путешествуют в те или иные места? 
Каждый человек имеет свои внутренние и 
внешние мотивы для путешествия, кото-
рые приводят к формированию различных 
представлений о туристской территории. 
Появление и осознание этих мотивов де-
лает поведение человека избирательным 
и направленным на выбор того или иного 
места для туризма.

Внутренние (психологические, соци-
альные) мотивы поддерживают желание 
человека путешествовать и побуждают к 
действию. Внешние мотивы, влияющие 
на решение о выборе места путешествия, 
обусловлены его «силой притяжения».  
Выбор и посещение туристом той или 
иной территории, как правило, мотиви-
руется не столько ее сложными физиче-
скими свойствами, сколько ее мощным 
эмоциональным имиджем. Восприни-
маемая ценность туристской территории 
определяется ожиданиями человека — «он 
мечтает о предстоящем туристском опы-
те, прогнозирует переживание желаемых 
эмоций» [14]. Возможность территории 
обеспечить достижение желаемых впечат-
лений, эмоций и опыта определяет при-
влекательность её туристского образа [15].

Человек, планируя своё путешествие, 
мотивирован «уйти от повседневной 
рутины», традиционно склонен к вы-
бору географически удаленного места, 
отличающегося от знакомых ему реалий. 
Конструирование и тиражирование 
имиджа приморских курортов с райски-
ми пейзажами, безмятежным отдыхом и 
высоким уровнем комфорта призваны 
увести целевые аудитории от повсед-
невных проблем и обещают исполнить 
любое желание. Абсолютно идентичные 
визуальные образы и рисуемые в вообра-
жении картины с завидным постоянством 
используются в условиях происходящих в 
обществе изменений уже начиная с самых 
истоков современного туризма. Любители 
эстетических наслаждений отравляются в 
удаленные живописные пейзажные райо-
ны мира в надежде пережить необычные 
ощущения.

Дистанционность туристской тер-
ритории, несомненно, является одним  
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из значимых фактором, определяющих 
потребительское поведение туриста.  
Расстояние является ресурсом и интер-
претируется с точки зрения временных и 
финансовых затрат на преодоление физи-
ческого пространства. Расстояние «пере-
живается» путешествующим человеком, 
например, через ощущение простран-
ственного перемещения или восприятие 
меняющихся пейзажей и климата. Рассто-
яние является утилитарной характеристи-
кой места, которое может восприниматься 
как «близкое» или «далекое» [16]. 

Удаленность воспринимается туриста-
ми не только как большой пространствен-
ный разрыв между дестинацией и «до-
мом», но и как значительная культурная 
дистанция. Стремление к экзотической 
культуре является одной из основных 
мотиваций для туристов, посещающих 
отдаленные места. В поиске эстетических 
переживаний турист ищет культурные 
различия и локальные идентичности. 
Цивилизационное разнообразие в об-
разах «неведомых стран», «загадочных 
краев», «экзотических культур» генери-
рует и усиливает туризм, формирует ин-
терес и впечатления туристов. По словам  
Б. Вальденфельса, «стремлению к новизне 
родственен вкус к незнакомому, чуждому 
и чужеродному вплоть до экзотическо-
го и причудливого.  нечто инородное,  
ибо оно взрывает границы привычного 
опыта» [17]. Исследования культурных 
дестинаций выявили существующую 
связь между восприятием туристами 
аутентичной «Другой» культуры и потре-
бительскими ожиданиями в отношении 
дестинации [18]. Так, большая культур-
ная дистанция означает более высокую 
степень «необычности» и «экзотики», что 
может оказать положительное влияние на 
предпочтения туристов в отношении той 
или иной дестинации. Этот эффект может 
проявляться не только во время выбора 
дестинации, но и во время пребывания 
туристов в ней.

С развитием информационных тех-
нологий, увеличением скорости пере-
мещения в пространстве и связанной  
с этим массовизации туризма, появлением 
колоссального объема медиапродукции, 
посвященной описанию различных куль-
тур, как пишет Шапинская, «экзотические 

образы удаленных дестинаций стали 
трансформироваться, приближаться,  
а также фрагментироваться, выделять 
некоторые аспекты своей «другости»  
в общую мозаику глобальной культу- 
ры» [19]. В современных условиях, когда 
мир потрясает быстрота и непринуж-
денность, с которой страны заимствуют 
чужое, имеют место распространенные 
жалобы туристов на то, что территории 
все больше становятся похожи друг на 
друга — что когда приезжаешь в новый 
город в качестве туриста, то видишь там то 
же самое, что уже видел в других городах.

В условия, когда лишь немногие места 
остаются незатронутыми мощным воз-
действием коммодификации, отмечается 
важная тенденция, характеризующаяся 
возрождением привлекательности и зна-
чимости локального производства и по-
требления. В соответствии с этой тенден-
цией, исследования в области туризма все 
больше фокусируются на преимуществах 
знакомого и близкого, где переплетаются 
повседневность и туризм [9]. Важно по-
нимать, что в условиях постоянно меня-
ющихся политических и экономических 
реалий, когда развитие устойчивости 
выдвигается одной из важнейших про-
блем в мировой практике управления 
туризмом, можно ожидать морального и 
поведенческого сдвига туризма в сторону 
путешествий, близких к дому. Эксперты 
прогнозируют то, что в краткосрочной 
перспективе путешественники сосредото-
чат свое внимание на местных направле-
ниях и будут планировать больше поездок 
в пределах границ своих стран. 

Предпочтения туризма на близкое рас-
стояние объясняются положительными 
эффектами, в числе которых непродол-
жительное время в пути и (или) бóльшая 
доступность дестинации для путешествий 
групп населения с ограничениями мо-
бильности, часто связанных с личными 
и жизненными обстоятельствами (на-
пример, семейные пары с маленькими 
детьми, пожилые люди с небольшими 
пенсионными доходами или физическими 
ограничениями). И наоборот, зачастую 
измеряемое так называемое временное 
расстояние, определяемое необходимыми 
затратами времени на достижение того 
или иного места с помощью наиболее 
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доступных транспортных коммуникаций 
и средств, а также экономическая оценка 
расстояния делают длительные поездки 
непривлекательными для туристов.

Кроме того, культурная инаковость, 
присущая удаленным дестинациям, не 
всегда ищется туристом; иногда он её даже 
сознательно избегает. Знакомая среда и 
понятное социальное окружение оцени-
ваются комфортными и имеют большое 
значение для многих туристов [20]. Гео-
графическая близость делает территорию 
информационно доступной для туриста, а 
ее образ более реалистичным, что придает 
уверенность в выборе этой территории как 
туристской дестианции. 

Доступность географически близких 
туристских ресурсов для всех социаль-
но-демографических групп всегда будет 
оставаться важным фактором туризма, а 
местные жители должны быть ключевой 
целевой группой при развитии регио-
нального туризма, а также при разработке 
политики в отношении улучшения благо-
состояния граждан.

Обозначенная выше тенденция ха-
рактерна и для российского туристского 
рынка, что подтверждается увеличением 
количества новых туристских предло-
жений, сформированных российскими 
региональными компаниями, которые 
стремятся извлечь наибольшую пользу 
из внезапно возродившегося интереса 
отечественных граждан к внутренним 
путешествиям. Динамика последних лет 
указывает на постепенный рост интереса 
россиян к внутреннему, региональному, 
локальному туризму, а также к нетради-
ционным туристским маршрутам: южные 
направления частично заменяются путе-
шествиями по другим регионам России. 
Тем не менее, российским регионам 
следует проделать большую работу, чтобы 
конвертировать этот интерес в продажи, 
учитывая при этом формирующиеся 
тенденции, динамика которых ускорена 
современными реалиями.

С учетом того, что человек в путеше-
ствии стремится избежать гнета повсед-
невности, следует создать пространство, 
противоположное рутинам, фантазий-
ное, праздничное, в непосредствен-
ной близости от места его жительства.  
Шапинская Е. Н. в своих трудах пред-

лагает три основные пути выхода из по-
вседневности. Первый путь — внешний, 
предполагающий физическое переме-
щение из привычного пространства в 
незнакомое. Это пространство не всегда 
является отдаленным [21]. Экзотика не 
всегда физически далека. Культурная 
дистанция в пределах одной страны мо-
жет быть значительной, особенно если 
она имеет большой размер территории, 
на которой проживает множество этни-
ческих групп. Большинство мест нашей 
страны являются реальной экзотикой 
для россиян с учетом разнообразия при-
родных и культурных особенностей. 
Некоторые из них уже сделали ставку 
на обеспечение туристов аутентичным 
локальным опытом. Разрабатываются 
маршруты, предлагающие отклониться 
от традиционных экскурсионных путей и 
открыть для себя малоизвестную сторону 
жизни периферийных регионов, не заслу-
женно обделенных вниманием туристов.  
Туристы погружаются в инокультур-
ную среду посредством знакомства с 
культурными обычаями, ценностями и 
мировоззрением местных сообществ. 
Соавторами туристских маршрутов ста-
новятся местные жители: художники, 
керамисты, реставраторы, фермеры и 
люди, увлечённые историей родного го-
рода, что делает путешествия неповтори-
мыми и по-настоящему «экзотичными».  
Такие туры позиционируются как «самые 
прогрессивные маршруты выходного 
дня», нацеленные на глубокое погруже-
ние, поскольку в программы «вшиты» 
уникальные элементы и объекты, которые 
невозможно посетить или увидеть само-
стоятельно.

Второй путь выхода из повседнев- 
ности — «отстранение», представление 
обычных вещей в необычном свете. 
Перцептивные и поведенческие барьеры 
могут препятствовать восприятию этой 
инаковости по причине того, что часто она 
не является очевидной. Обращение к по-
вседневным контекстам, где пересекаются 
туризм и обыденность, и к разнообразию 
опыта в них требует эффективной комму-
никации, которая поможет дестинации 
выстроить когнитивные и аффективные 
связи туриста с локальной культурой, 
заставит его искать объяснения, пробуж-
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дает чувства, формирует определенное 
отношения к ней. Например, все больше 
территорий продвигают туризм на осно-
ве активной эксплуатации нарративной 
информации — легенд, мифов, преда-
ний, городских историй. Истории, так 
же, как и кинофильмы, предоставляют 
туристам возможность для побега в мир 
грез, где те, погружаясь во время путе-
шествия в сюжетную линию, могут «при-
мерять на себя» роли разных героев [22].  
Вовлеченность туристов в процесс ин-
терпретации локальной культуры по-
средством нетрадиционных технологий, 
различных форм активности и интерак-
тивности, свободы в выборе действий 
позволяет адаптировать символы, мотивы 
настоящего и прошлого к определенным 
способам восприятия, что может оказать 
положительное влияние на лояльность 
к территориям, расположенным рядом 
с домом. 

Третий путь выхода из повседнев- 
ности — внутренний. Он не предполагает 
далеких путешествий, но изменяет вну-
треннее состояние человека, открывая 
путь в трансцендентное [21]. Сегодня 
люди все чаще стали проявлять интерес 
к путешествиям как к форме самоактуа-
лизации, личностной трансформации и 
роста. Они хотят большего, чем просто 
посетить новое место или провести не-
сколько дней на курорте. Вместо этого 
они ищут путешествия, которые погру-
жают их в более глубокие переживания, 
формирующие опыт, способный изменить  
их внутренний мир и взгляды на жизнь. 
Такие путешествия имеют целью бо-
лее глубокое общение с погружени-
ем в природную и культурную среду.  
В них нарушаются мыслимые зоны ком-
форта, туристы выходят за пределы своих 
установок и находят в себе мужество и 
силу для преодоления трудностей — фи-
зических, психологических или эмоцио-
нальных [23].   

Представление знакомых мест в новом 
ракурсе, основываясь на идее переос-
мысления себя через туризм, позволяет 
людям реконструировать свою собствен-
ную идентичность и идентичность мест, 
в которых они живут. Более того, если 
рассматривать «ближний» туризм как 
вид социального поведения, это может 

побудить людей проводить отпуск или ка-
никулы недалеко от дома, по-разному вза-
имодействовать с повседневной средой и 
развивать региональную ответственность 
и осознанность [24]. Хорошим примером 
в этом отношении является запущенный 
в 2021 году проект «Своё. За городом» 
(https://svoe-zagorodom.ru/», имеющий 
целью — популяризировать аграрный 
туризм и продвижение однодневных и до-
ступных поездок за город для знакомства 
с достопримечательностями и посещения 
фермерских хозяйств. Более 1000 туров со 
всей России, программа которых включа-
ет экскурсии, мастер-классы, активный 
отдых, встреча с животными на ферме, де-
густации, ярмарки, основаны на идее, что 
местные жители должны исследовать свой 
родной регион и побуждают их «взглянуть 
на Россию по-новому».

Важно учитывать тот факт, что  
в сегодняшних реалиях, определяющих 
приоритетное развитие устойчивого ту-
ризма, можно ожидать сдвига в сторону 
морального и поведенческого выбора 
путешествий, близких к дому. Негатив-
ные эффекты туризма на экосистемы и 
реакции принимающих сообществ стали 
причиной того, что концепция устой-
чивого туризма с большим вниманием к 
качественному развитию и балансу между 
экологическими издержками и эконо-
мическими выгодами стала почти повсе-
местно признаваться в качестве желатель-
ного и политически приемлемого под-
хода к развитию туризма. Среди прочего,  
это подразумевает меньший акцент на 
дальних поездках. Кажется маловероят-
ным, что люди будут воздерживаться от 
путешествий по экологическим причи-
нам, поскольку это противоречит гедо-
нистической модели поведения туриста.  
Тем не менее, экологичность всё чаще 
рассматривается качественной характе-
ристикой и конкурентным преимуще-
ством турпродукта, а устойчивость стала 
охватывать все составляющие туристского 
опыта. Забота об окружающей среде и ее 
экосистемах, а также желание оказать 
положительное влияние на местные со-
общества делают посетителей террито-
рий в меньшей степени подверженными 
влиянию демонстрационного эффекта и 
с большей вероятностью готовыми по-



37№ 4 (20) 2023

Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризмаТеоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма

сещать менее известные и географически 
близкие места. 

С учетом роста спроса на путешествия 
с более глубоким эмоциональным от-
кликом и смыслом, перед географически 
близкими территориями открываются 
новые возможности занять свою нишу на 
рынке персонализированных туристских 
предложений, имеющих целью — напра-
вить туристов на путь личного самосовер-
шенствования и максимально глубокого, 
полного и интенсивного проживания 
собственной жизни, а также более тесного 
взаимодействия с природной и культур-
ной средой.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор человеком места для путеше-

ствия — это интерактивный процесс срав-
нения значимых для него характеристик 
дестинаций, в котором привлекательность 
и непривлекательность являются субъ-
ективными оценочными категориями. 
Факторы, рассматриваемые как привле-
кательные и непривлекательные, зависят 
от личных предпочтений людей, привя-
занных к месту и времени. Одним из таких 
факторов, влияющих на привлекатель-
ность туристской территории, является её 
географическое положение по отношению 
к месту жительства туриста. Удаленность 
или близость представляют собой не толь-
ко физические параметры дестинации, но 
также определяют субъективности в вос-
приятии дестинации как привлекательной 
или непривлекательной для посещения. 
Так, слишком отдаленные дестинации 
могут казаться менее привлекательными, 
но и слишком близкие направления также 
могут рассматриваться как неблагоприят-
ные. Территории, расположенные рядом 
с местом постоянного жительства, могут 
восприниматься слишком знакомыми 
и обыденными, чтобы удовлетворить 
потребности, связанные с отдыхом, а 
представление туристов об удаленной 
дестинации как об «экзотической» мо-
жет мотивировать к её посещению. Такие 
представления оказывают существенное 
влияние на туристское поведение людей и 
то, каким образом происходит их встреча с 
(не)знакомым Другим, который не только 
физически, но и культурно близок или 
далек к ним.

Восприятие удаленности и близости 
тесно связано с мотивами, побуждающи-
ми туристов преодолевать расстояния и 
уходить от повседневной обыденности. 
Однако смыслы, формирующие феномен 
туризма, охватывают нечто большее, чем 
удовлетворение потребностей людей, пу-
тешествующих в удаленные от дома места, 
где всё для них является экзотическим, 
необычным и незнакомым. Несмотря на 
то, что встреча и познание других культур 
являются одним из основных стимулов 
для туристских поездок, бóльшая часть 
туризма концентрируется вокруг привыч-
ных условий и обычных занятий. Более 
того, некоторые туристы, по-видимому, 
отправляются отдыхать, чтобы создать 
среду, в которой знакомое и обыденность 
играют важную роль, а ощущение себя 
«как дома» повышает потребительскую 
лояльность к таким местам.

Анализируя современные тенденции 
развития туристского рынка, можно 
ожидать, что в ближайшие годы спрос 
на близкие к «дому» дестинации будет 
возрастать, что делает возможным по-
явление инновационных форм туризма, 
направленных на повышение инте-
реса людей к близко расположенным  
к дому местам и отвечающих их потреб-
ностям. 

Анализ экспертных мнений и практик 
показал, что сегодня можно говорить не 
просто об однонаправленной эволюции 
установок и логики поведения туристов, 
а о существовании множественности 
моделей поведения. Для одних туристов 
приоритетным становится получение 
аутентичного культурного опыта, уча-
ствуя в традиционных мероприятиях, 
проводимых местным сообществом, 
совершая покупки в ремесленных лав-
ках и предпочитая локальную кухню.  
Отправляясь в «туры с погружением», они 
непосредственно участвуют в управлении 
своим потребительским опытом, что 
предполагает более активное и этичное 
взаимодействие с местными жителями. 
Такое поведение туристов отвечает целям 
устойчивого развития туризма, посколь-
ку они в меньшей степени подвержены 
влиянию демонстрационного эффекта и 
с большей вероятностью будут посещать 
малоизвестные, не разрекламированные, 
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места, расположенные близко к месту 
проживания.

В то же время отмечается появление 
туристов, в центре внимания которых 
оказываются ощущения и опыт, создава-
емые событиями, представлениями или 
гибридными видами отдыха, в которых 
ключевую роль играют маркетинг и но-
вые технологии организации. Разрабаты-
ваются концептуальные продукты, имею-
щие целью погрузить путешественника в 
захватывающую историю, вызвать силь-
ные эмоциональные переживания. Трен-
дом в туризме является некая замена ре-
альной аутентичности «постановочной», 
в результате чего территории становятся 
товарами для туристского потребления.  
Города всё чаще стали «придумывать» 
места и события на основе легенд, мифов, 
кино и литературных историй, предлагая 
туристам по-другому взглянуть на уже 
известные места и объекты. Основное 
внимание при этом уделяется чувствам, 
ощущениям, генерированию эмоций и 
связям, а не просто объекту или месту. 
Созданные с помощью сторителлинга 

бренды адаптируют образы, символы,  
мотивы настоящего и прошлого к опре-
деленным способам восприятия, ког-
да «постмассовый» турист, осознает,  
что большинство мест — это псевдо-
приманки, однако с удовольствием их 
посещает.

Популяризация «ближних» туристских 
поездок как одного из видов туристского 
поведения, способна стимулировать лю-
дей путешествовать в места, расположен-
ные близко к месту жительства, по-другому 
взаимодействовать с повседневной средой 
и развивать чувство регионального па-
триотизма. Маркетинговая стратегия 
должна способствовать формированию 
новой системы отношений между такими 
территориями и туристами. Позициони-
рование малоизвестных географически 
близких мест как перспективных с точки 
зрения получения аутентичного культур-
ного опыта не только привлечет туристов, 
но и будет способствовать сглаживанию 
региональных диспропорций в экономи-
ческом развитии страны и распределении 
туристского потока.
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сельскохозяйственной опытной стации было определено необходимостью выращивать 
на Черноморском побережье Кавказа южных и субтропических культур и, одновременно, 
способствовало быстрому развитию курортной деятельности в этом регионе. Подчёр-
кивается, что обучающая деятельность Сочинской опытной станции в начале ХХ века 
осуществлялась как в форме прямой образовательной деятельности, так и опосредовано, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
С 15 ноября 2022 г в рамках Десяти-

летия науки и технологий в России стар-
товала программа научно-популярного 
туризма, которой Президент РФ В.В. Пу-
тин уделил личное внимание и, в рамках 
совместного заседания Госсовета и Совета 
по науке в сентябре 2022 года, поручил 
соответствующим ведомствам разрабо-
тать план мероприятий по его развитию.  
Данный государственный проект пред-
полагает включение в объекты экскур-
сионного показа уникальные научные 
организации, одним из которых, по 
нашему глубокому убеждению, явля-
ется Федеральный исследовательский 
центр «Субтропический научный центр 
Российской академии наук» в г. Сочи. 
В статье изложены результаты научных 
исследований и научно-информационные 
материалы, посвящённые вопросам ста-
новления уникального агропроизводства 
субтропических культур на Черномор-
ском побережье Кавказа, а вместе с этим 
курорта Сочи и роли образования в этих 
процессах.

Общеизвестно, что исследовательский 
сектор в сельском хозяйстве является ис-
точником знаний, технологий и компе-
тенций для аграрной производственной 
деятельности. И одним из способов пере-
дачи накопленной наукой информации в 
сферу производства может быть обучение, 
информирование, пропаганда новых зна-
ний в целевой производственной аудито-

рии. Кроме того, образование как сфера 
развития индивидуального интеллекта, 
коммуникативных навыков индивида и 
общих способностей человека к освоению 
окружающего мира создаёт слой населе-
ния в социально-экономическом смысле 
способных работать не только в области 
полученной профессии, но и в смежных 
сферах деятельности. Эта универсальная 
способность образовательной системы хо-
рошо иллюстрируется социально-эконо-
мической ситуацией, которая сложилась 
на Черноморском побережье Кавказа в 
конце XIX — начале ХХ. В тот период на 
данной территории не существовало ни 
материальных, ни социальных условий 
для обеспечения разных сфер деятель-
ности специализированным кадровым 
составом. Однако здесь была создана  
Сочинская садовая и сельскохозяйствен-
ная опытная станция (в дальнейшем — 
Опытная станция), которая занималась 
обучением местного населения особен-
ностям земледелия с использованием юж-
ных плодовых и субтропических культур.  
Её влияние на становление субтропиче-
ской садоводства и курортной деятель-
ности, к сожалению, является малоиз-
ученной темой. Авторы надеются, что 
настоящая работа внесёт свой вклад  
в её изучение.

В связи с изложенным цели настоя-
щего исследования заключаются в том, 
чтобы на примере истории России на 
рубеже XIX–XX веков: 

Abstract. The purpose of this study is to use the example of the history of Russia at the turn 
of the 19th and 20th centuries to illustrate the ability of the educational system to form a cultural 
environment that can influence the socio-economic development of the region; introduce additional 
sources into scientific circulation to study the influence of scientific activity on the development of 
entrepreneurship in the agricultural sector. During the research process, the method of information 
retrieval, the historical method and the method of systematizing the obtained data were used. The 
results of the work document that the creation of the Sochi horticultural and agricultural experimental 
station was determined by the need to grow southern and subtropical crops on the Black Sea coast 
of the Caucasus and, at the same time, contributed to the rapid development of resort activities in 
this region. It is emphasized that the educational activities of the Sochi Experimental Station at the 
beginning of the twentieth century were carried out both in the form of direct educational activities 
and indirectly, in the form of providing the population with reliable information about advanced 
agricultural crops, methods of their cultivation, as well as the maintenance of cultivated land on 
the Black Sea coast of the North-Western Caucasus. The activities of the Experimental Station at 
that time were assessed by contemporaries as cultural trade and contributed to the growth of the 
social significance of Sochi as a Russian resort center.

Key words: Education, agriculture, resort activities.
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а) проиллюстрировать универсальных 
характер образования, способствующего в 
тот конкретный период времени развитию 
на территории Cочи культурной среды как 
ресурса для развития сельского хозяйства 
и туристской индустрии;

б) ввести в научный и исследователь-
ский оборот источники, которые могут 
добавить дополнительные аргументы к 
историческому измерению исследований, 
посвящённых изучению влияния научной 
деятельности на развитие предпринима-
тельства в аграрной сфере.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В процессе работы были изучены 

публикации начала ХХ века и архивные 
материалы. В частности, проанализиро-
ваны труды Съезда деятелей Черномор-
ского побережья Кавказа, который со-
стоялся осенью 1913 года в Санкт-Петер- 
бурге [1, 2, 3]. 

В материалах Съезда фиксируется 
роль сельского хозяйства как основной 
хозяйственной отрасли черноморского 
региона. Зависимость сельского хозяйства 
и курортов от уровня развития научно-об-
разовательной сферы отмечалась неявно: 
говорилось о необходимости создания 
дополнительных опытных станций как 
носителей нужной информации, пред-
приниматели выступали с предложениями 
о расширении предметной сферы иссле-
довательской деятельности Сочинской 
опытной станции. Сопоставление раз-
вития сельского хозяйства и курортного 
отдыха до и после создания Опытной 
станции на территории Сочинского окру-
га не производилось.

Организационная сторона этого ме-
роприятия также не получила должной 
оценки в этих материалах. А именно, явно 
не было отмечено, что неформальным 
модератором (в современном значении 
этого понятия), который организовал 
проведение данного мероприятия, а также 
определил подбор основных докладчи-
ков, был председатель особого совета  
Опытной станции, лейб-хирург, про-
фессор Военно-медицинской академии  
Е. В. Павлов [1, 4]. Между тем такая актив-
ность Евгения Васильевича Павлова была 
не единичной. В дальнейшем в 1915 го- 
ду он планировал принять участие ещё  

в 2-х специализированных столичных 
форумах по черноморской тематике:  
курортном и предпринимательском.  
Последний намечалось посвятить про-
блемам «культурных арендаторов», кото-
рыми в тот период называли владельцев 
курортных земель на черноморском по-
бережье [5].

В этой связи хотелось бы отметить, 
что авторами были изучены протоколы 
заседания особого совета Опытной стан-
ции, который работал в период с 1911 по 
1914 годы [6, 7, 8]. Также изучены были и 
дополнительные материалы, в частности 
письмо директора департамента земле-
делия Главного управления землеустрой-
ства и земледелия от 17 августа 1910 года  
на имя заведующего Опытной стан- 
цией [9]. Анализ указанных выше матери-
алов, а также других источников позволяет 
говорить о том, что статус председателя 
особого совета Опытной станции в тот 
короткий период времени давал право  
Е. В. Павлову в известной мере координи-
ровать деятельность административного, 
хозяйственного и интеллектуального ак-
тива посада Сочи, выступать, его идейным 
представителем за пределами территории, 
и участвовать в решении ключевых про-
блем города. Последний факт, по нашему 
мнению, незаслуженно мало освещается 
в отечественной литературе.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования использо-

вался метод информационного поиска с 
подбором в неструктурированной инфор-
мации фактов и данных, заданных темой 
исследования. При изучении архивных 
документов и книг начала ХХ века при-
менялся исторический метод с оценкой 
и сопоставлением изложенных в них 
фактов применительно к объекту и пред-
мету анализа. При обработке полученных 
результатов использовался метод систе-
матизации собранных фактов, выявления 
их взаимосвязей и нахождения общих для 
них закономерностей.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Следует напомнить, что после 1864 го- 

да территория Северо-Западной ча-
сти Черноморского побережья Кавказа 
опустела, а хозяйственная деятельность  
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на ней фактически прекратилась [1, c. 2–3].  
Для обеспечения социальной-эконо-
мического функционирования данной 
территории требовались государствен-
ные бюджетные средства. Необходимо 
было заново возрождать хозяйственную 
деятельность в этой местности. Для этой 
цели в конце XIX века строился морской 
порт в Новороссийске, там же запускалось 
производство цемента. Т.е. создавались 
новые производства. Но прежде всего 
Черноморская губерния в тот период рас-
сматривалась как территория развития 
сельского хозяйства. 

При этом восстанавливать здесь преж-
ний уровень аграрной деятельности 
было не только нецелесообразно, но и 
невозможно, так как исчезла его главная 
производительная сила — автохтонное 
население. Поэтому главная задача того 
периода состояла в том, чтобы наполнить 
территорию людьми. И уже, опираясь 
на них, развивать здесь земледелие.  
Предполагалось, что в итоге эти меры 
должны будут запустить процесс само-
стоятельного социально-экономического 
воспроизводства этих земель и снимут 
нагрузку с государственного бюджета по 
дотированию этого края. 

Выполнение этого плана, как из-
вестно, происходило в несколько этапов.  
Сначала заселение осуществлялось «слу-
жилым сословием» [1, c.3] «…с выплатой 
им жалованья и провианта для все се-
мьи…». Поселения этого периода распо-
лагались, как правило, на местах бывших 
военных гарнизонов [1, c.3] и рядом с 
устьями рек. 

Следующим этапом было решено  
«раздать по дешёвым ценам землю в част-
ную собственность и, … привлечь в край 
население, знакомое с ведением высших 
культур» — виноградарства и южного 
садоводства [1, c.16]. А «человеческий 
ресурс» на втором этапе «привлекался» 
со всей территории Российской импе-
рии. В том числе земельные участки 
приобретались состоятельными гражда- 
нами — купцами, отставными военными 
и сановниками. Кроме того, на эту терри-
торию были переселены жители Малой 
Азии, имевшие опыт сельского хозяйства 
в горах. Например, в области табаковод-
ства и выращивания кукурузы. 

После заселения территории необ-
ходимо было определить её производ-
ственную специализацию, т.е. её место в 
народнохозяйственном комплекс страны.  
Для  этого  надо  было осмыслить 
опыт предыдущих лет освоения этой  
местности и оценить её природные ресур-
сы [1, c. 28]. Известно, что эти земли для 
северного государства обладают редкими 
качествами: тёплое морское побережье, 
южная природа, субтропический климат, 
обилие солнца и света, большое количе-
ство светлых тихих безветренных дней в 
году. Это и определило производственную 
направленность территории. В конце 
XIX века решено было здесь развивать 
южное плодовое и субтропическое рас-
тениеводство, т.е. тот вид деятельности, 
чья продукция всегда импортировалось в 
Россию из-за рубежа. 

Однако следует сказать, что на Черно-
морском побережье Кавказа планиро-
валось развивать не только сельское хо-
зяйство. В частности, эти места обладали 
богатой природной растительностью, чем 
выгодно отличались от Французской и 
Итальянской Ривьеры, а также более дли-
тельным периодом морских купаний по 
сравнению, например, с Крымом. Кроме 
того, особый климат этих мест, особенно 
на возвышенностях, уже в тот период 
называли лечебным, а сами территории 
именовали приморскими и горными 
климатическими станциями [5, c. 25].  
В частности, термин «горно-климатиче-
ская станция» появился именно тогда.  
И относился он, как и сегодня, к по-
селению «Красная Поляна» [5, c. 26].  
И, наконец, здесь были минеральные 
воды, лечебные свойства которых на 
тот период уже были подтверждены. Всё 
вместе взятое послужило основанием для 
принятия ещё одного решения — создания 
здесь системы российских курортных 
дестинаций, если описать эту задачу со-
временными категориями. 

Следует подчеркнуть, что в тот период 
аргументация в пользу развития на Черно-
морском побережье Кавказа и аграрного 
производства, и создания курортных зон 
была одна и та же: сократить расходы на 
импорт южных и субтропических сель-
скохозяйственных культур за счёт разви-
тия собственного производства, а также  
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сократить импорт курортных услуг за 
счёт создания национальных курортов  
[10, с. 95]. Предполагалось, что эти две 
разные задачи будут решаться не парал-
лельно, а во взаимосвязи и взаимодей-
ствии. В частности, рассчитывали, что 
курортная индустрия (в современной 
терминологии) обеспечит спрос на про-
дукцию садоводства, огородничества, 
виноградарства, пчеловодства, живот-
новодства и т.д. [1, c. 11]. А туристская 
индустрия, в свою очередь, это хороший 
способ для рекламы местных потребитель-
ских товаров за пределами дестинации. 
Например, дачники и отдыхающие могут 
создать определённый имидж в местах 
своего проживания продукции курортных 
виноградарей. Т. е. предполагалось, что 
курорт способен выводить за пределы 
своей территории на внешний рынок 
аграрные товары, созданные в курортных 
зонах. Такое взаимодействие курорта и 
агробизнеса обеспечивает рост конкурен-
тоспособности туристских территорий и 
рассматривается сегодня как эффектив-
ный ресурс рекреационного кластера.

В связи с изложенным выше следу-
ющим шагом в освоении прибрежной 
территории Западного Кавказа стало де-
ление земель Черноморского побережья 
на две зоны: хозяйственную и курортную.  
Прибрежная территория стала относить-
ся к курортной зоне, а хозяйственными 
землями стали предгорные зоны, которые 
именовали поселенческими землями. 

После принятия данного решения на 
Черноморском побережии Кавказа стали 
появляться так называемые «интелли-
гентные поселенцы» [1, c.33] — состоя-
тельные арендаторы, получившие землю 
на условиях аренды с правом выкупа 
через 5 лет в собственность при усло-
вии её «культурной обработки» [5, c.12].  
Для поселенческих земель «культурная 
обработка» означала развитие виноградар-
ства и южного садоводства — т.е. «высших 
культур» в терминологии того периода. 
Эти территории рассматривались как 
аграрные и сдавались в аренду десятинами 
(одна десятина составляет около 1,1 га), 
что было обосновано для эффективного 
сельского хозяйства [5, 10]. Курортные 
земли сдавались в аренду квадратны-
ми саженями (около 4,6 м2) [5, c. 18].  

Такие земли имели более высокую цену, 
иногда в десятки раз, по сравнению с це-
ной поселенческих земель. Для них «куль-
турная обработка» означала строительство 
дач и курортных пансионов. 

Это было не единственное, но важное 
мероприятие того периода в освоении 
причерноморских территорий Кавказа, 
которое обычно связывают с именем 
министра земледелия и государственных 
имуществ Российской империи того пе-
риода А.С. Ермоловым.

В этой большой задаче было много 
частных проблем, которые нужно было 
решать. Например, создавать курорт-
ный ландшафт — парки и прогулочные  
зоны — с использованием приспосо-
бленных к почве и местному климату 
завезённых декоративных насаждений. 
Для этой цели на месте нужны питомни-
ки таких «высших культур», работа по их 
адаптации к данной территории и школы 
обучения работам по их выращиванию и 
содержанию. 

Кроме того, необходимо было создать 
товарное производство садовых культур, 
так как имевшееся в тот период в данной 
местности садоводство и огородничество, 
за исключением выращивания кукурузы 
и табака, существовало только в виде 
придомового хозяйства для личного по-
требления местных жителей. [1, с. 36].  
Дело в том, что субтропические культу-
ры, например чай, цитрусовые, бамбук, 
пальма, которые можно было также вы-
ращивать на этой территории, как вид де-
ятельности, самостоятельно культивируе-
мый местным населением, отсутствовал.  
Они считались для новых жителей тех 
мест сложными в технологии выра-
щивания и маловыгодными [там же].  
Их культивирование требовало не только 
административных усилий, но и научного 
сопровождения, а также обучающей дея-
тельности по выращиванию и содержа-
нию. Нужно было проводить работы по 
адаптации этих новых культур в черномор-
ском регионе с целью развития массового 
сельскохозяйственного производства.  
Для подобных целей в тот период повсе-
местно создавались опытные станции, 
(опытные поля, опытные фермы, опыт-
ные хозяйства и т.д.) причём не только  
в России, но и за рубежом. 
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Появление опытных станций на сель-
скохозяйственных территориях — это 
явление свойственное индустриальному 
этапу в развитии аграрного производства. 
Им ставилось в задачу совместно с пред-
принимательской средой и региональны-
ми органами на первом этапе определить 
востребованные и перспективные виды 
сельскохозяйственной деятельности на 
новой территории. Далее, после научно-
экспериментальных работ с наиболее 
перспективными культурами должна 
была идти аграрная помощь населению, 
которая выражалась в распространении 
агро-научных знаний. При этом деятель-
ность опытной станции нацеливалась 
на создание на этих землях доходного 
производства, обеспечивающего местное 
население средствами к существованию. 
В дальнейшем агрономическая помощь 
опытной станции должна была способ-
ствовать (вместе с другими инструмента-
ми управления) выведению этой продук-
ции на внутренний или международный 
рынок. 

Именно для этих целей в тот период 
создаются опытные станции в городе 
Сухум и в Сочи. Они финансировалась 
Министерством земледелия и государ-
ственных имуществ. Этот же орган опре-
делял основные задачи их деятельности. 

Основной задачей Опытной станции 
в Сочи, появившейся в 1894 году «на ос-
новании Высочайше утверждённого мне-
ния Государственного Совета» [3, c. 192], 
было «…изучение культур важнейших по 
местным условиям растений и распростра-
нения их среди местного населения путём 
ознакомления последних с техникой этих 
культур...» [там же] (курсив авт.). Таким 
образом Опытной станции вменялся не 
только отбор лучших для территории со-
ртов, но и обучение их культивированию 
местного населения.

Следует сказать, что в начале ХХ века 
образовательная деятельность Опытной 
станции в этом регионе тесно пересе-
калась с работой, созданного позднее 
в 1901 году Сочинского общества сельско-
го хозяйства (в дальнейшем — Общест- 
ва) [11]. Задача, которая ставилась Обще-
ству, определялась как «популяриза-
ция сельскохозяйственных знаний, 
изучение условий местного хозяйства  

и введение в край улучшенных орудий и 
семян…» [12]. 

Основная цель Опытной станции 
состояла в том, чтобы прежде все-
го выполнять селекционную работу:  
«…изучение культур важнейших по мест-
ным условиям растений» [3, c.192].  
Обучение — это её вторая функция, кото-
рая кроме самого процесса передачи зна-
ний, требует больших организационных 
мероприятий: найти, прорекламировать, 
убедить, создать условия для обучения. 
Для целей организации, объединения, 
обучения и помощи сельскохозяйствен-
ным производителям на северных, рав-
нинных территориях создавались по-
требительские кооперативы [1, c. 19].  
В Кубанской области таких структур в 
начале ХХ века было около 200 [там же]. 
В Сочи в тот период и для тех же целей 
создаётся Сочинское общество сельского 
хозяйства [12]. Его создаёт то же Мини-
стерство земледелия и государственных 
имуществ. 

Взаимосвязанностью задач образо-
вательного, просветительного плана 
Опытной станции и Общества сельского 
хозяйства объясняется тот факт, что ру-
ководители Опытной станции входили 
в состав органов управления Общества, 
с одной стороны, [12], а председатель 
Общества был включён в состав особого 
совета Опытной станции — с другой.  
В протоколах заседания особого совета 
Опытной станции в 1910 году фиксиру-
ется, что Опытной станцией проводятся 
курсы для поселян и сельских учителей по 
садоводству, огородничеству и пчеловод-
ству. Курсы оканчиваются практическим 
и теоретическим экзаменом и оценива-
ются их участниками в высшей степени 
положительно: «…трудно ожидать более 
блестящих результатов в столь короткие 
сроки преподавания, и нельзя не поже-
лать сохранения этих курсов и на будущее 
время» [6, c.4]. Это оценка В. И. Суту- 
гина — члена особого совета и пред-
седателя Общества. Как Председатель 
Общества он организовывал эти курсы 
Опытной станции для членов своей орга-
низации, которых по некоторым оценкам,  
к 1916 году было около 300 человек [12]. 
Это почти 10% от числа населения Сочи 
в зимний период, т. е. условно постоян-
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ного населения того периода [13, c.52]. 
Если вычесть несельскохозяйственное 
население и не работающих членов се-
мей в Сочинском округе, можно сказать, 
что Сочинским обществом сельского 
хозяйства охватывалась практически всё 
активное аграрное население посада и его 
окрестностей, к которым можно отнести 
управляющих сельскохозяйственными 
имениями и их аграрных специалистов.

Обучение носило не только теорети-
ческий характер, учили и практическим 
навыкам. На Опытной станции постоянно 
были ученики школы рабочего садового 
персонала. На первых порах, когда по 
указанию А. С. Ермолова на Опытной  
станции были прекращены работы, свя-
занные с табаководством, школа садовых 
рабочих расположилась в помещении 
бывшего заведующего табачного отдела 
станции [5, 80]. В дальнейшем обсуждался 
вопрос о строительстве для школы отдель-
ного дома [7, л. 6]. 

Кроме того, для местного населения 
проводились коллективные обучающие 
опыты с картофелем и кукурузой [8, л. 9].

Опытной станцией в тот период пере-
давались не только знания, шло обучение 
использованию передовой сельскохозяй-
ственной техники. В частности, в 1911 году 
на заседании особого совета Опытной 
станции обсуждался вопрос о приобрете-
нии хеске-шредера — комбайна для обра-
ботки кукурузы «…с целью демонстрации 
и распространения полезного орудия тру-
да…» [там же]. Знакомить с этой техникой 
нужно было и собственников садовых 
угодий, и их работников. Знакомство с 
новинками в аграрной технологии было 
успешным. Местные предприниматели 
стали покупать это оборудование и поло-
жительно оценивали использование этой 
машины [3, c. 128]. 

В целом курсы Опытной станции 
проводились ежегодно. Их содержание 
состоит в обучении «…населения суш-
ке чернослива, вообще по переработке 
плодов, прививке и уходу за садом»  
[3, c. 198]. Обращает на себя внимание, 
что отдельным пунктом выделяется 
чернослив. Это связано с тем, что нака-
нуне Первой Мировой войны Россией на 
постоянной основе за рубежом с целью 
удовлетворения внутреннего спроса заку-

паются крупные партии сушёного черно-
слива. Например, в 1912 году в Россию 
было ввезено 3680 тонн этого товара [3, 
с.189]. Это существенный объём для того 
периода, и значит тогда активно изучались 
возможности внутреннего производства. 
Такое производство возникло, и на его 
примере можно увидеть другой способ 
обучения, передачи новой информации 
местному сельскому хозяйству, который 
практиковался Опытной станцией. 

В этой связи следует отметить, что 
первые сочинские предприниматели — 
«культурные переселенцы» активно ин-
тересовались внутренней деятельностью 
Опытной станции. Как сейчас бы сказали, 
агрономическая деятельность Опыт-
ной станции для них была бенчмарком.  
Они хотели знать всё о почве, способах 
защиты растений, лучших сортах, и всё 
это — применительно к своей деятель-
ности. Эта форма передачи информации 
предпринимательскому сектору сегодня 
называется «консалтинг» — консультация 
и сопровождение бизнеса. 

Первые опыты на черноморском побе-
режье с культурой сливы, как потенциаль-
ной основой для массового производства, 
связывают с именами Л.Д. Симиренко 
и Ф.И. Гайдука. Это 70-е и 80-е года  
XIX века [3, с.182].  «Итальянская  
Угорка» — наиболее адаптированный 
к почве и климату Северо-Западного 
Кавказа сорт сливы — появился в садах 
Опытной станции, заложенных ещё од-
ним из первых её заведующих Р.И. Грабе. 
Начиная с 1905 года, Опытная станция 
уже активно занимается сушёным черно-
сливом [3, с.182]. Через 8 лет на её полях 
из 9101 дерева 1155 штук — это сливовые 
деревья, [3, с.197]. У неё есть первая в 
округе сушилка [14, с.195], специалисты 
Опытной станции посещают Францию 
и Балканы для личного изучения произ-
водства сухофруктов в промышленных 
масштабах [3, с.191]. 

Это большие финансовые затраты 
и затраты труда сотрудников Опытной 
станции, которая содержится государ-
ственным бюджетом и периодически 
проверяется разными комиссиями [6, c.3]. 
Следовательно исследование технологии 
создания чернослива на Опытной станции 
было заложено в её план работы, который 
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финансировался Главным управлением 
землеустройства и земледелия. Это ве-
домство, в которое превратилось Мини-
стерство земледелия и государственных 
имуществ в период столыпинских реформ. 
При этом, следует отметить, что не все 
виды массово производимых в тот период 
сельскохозяйственных растений интере-
совали Опытную станцию. Для сравнения 
можно упомянуть, что, как отмечалось 
выше, Опытная станция прекратила за-
ниматься культурой турецкого табака, 
хотя в начале ХХ века его выращивание 
тоже было массовым и востребованным 
производством в Сочинском округе.

О том, что это было самостоятельное 
исследование, которое не подталкива-
лось внешней конъюнктурой, говорит и 
тот факт, что до начала активной работы 
Опытной станции с черносливом эта 
культура в садах Черноморского побере-
жья Кавказа массово не выращивалась.  
В 1913 году сотрудники Опытной станции 
фиксируют: 30-летних сливовых деревьев 
на территории Сочи и рядом лежащих 
сельскохозяйственных землях практи-
чески нет. Сливовые деревья возрастом 
12–15 лет в том году на территории Сочи 
имелись, но в основном это были сорта 
ажанской сливы, которая тогда не давала 
необходимой урожайности и качества 
для производства сушёного чернослива. 
А вот 8-летних садов сливы в Сочи в тот 
год было много. При этом в этих моло-
дых садах тогда были представлены в 
массовом количестве сливовые деревья 
сорта «Угорка». К 1913 году их число 
на территории Сочи достигает 200 тыс. 
деревьев [3, с.182–183, 190]. Именно та 
«Итальянская Угорка», которую Опытная 
станция считает наиболее перспективной 
для выращивания здесь. 

Можно констатировать — садовые 
предприниматели Сочи знали об опытах 
станции со сливой и смогли выйти на мас-
совое производство этого продукта только 
вместе с ней, а по факту — вслед за ней. 

Косвенно это иллюстрируется их 
ознакомительными поездками с целью 
обучения нужному опыту за рубежом. 
Сочинские предприниматели и зем-
левладельцы в тот период посещают 
те же страны, куда были командиро-
ваны сотрудники Опытной станции.  

Цель та же — изучить опыт прибыльно-
го бизнеса сухофруктами. Финансовые 
возможности «интеллигентных поселен-
цев» больше, поэтому ими в поездках 
охватывается вся территориальная полоса, 
сходная по климату с Сочи, где в про-
мышленных масштабах культивируется 
чернослив и другие сопутствующие на-
саждения, которые можно выращивать 
рядом, повышая общую доходность.

В этом смысле можно сослаться на 
описание поездки Н.А. Костарева, зем-
левладельца, предпринимателя, сочин-
ского городского старосты и владельца 
имения «Ареда». На его землях были вы-
сажены сливовые деревья того же сорта 
«Угорка». Их общее количество, по его 
словам, составляет 7000 единиц [3, с.130].  
С целью обучения он бывал во Фран-
ции, Италии, США [3, с.127]. Зона по-
ездки — это те территории, которые на 
постоянной основе изучались Опытной 
станцией, которая находила их наиболее 
близкими к условиям Сочи в части вы-
ращивания сливы [3, с.192]. Это сходство 
географии поездки предпринимателя и, 
одновременно, административного руко-
водителя сочинского округа объяснимо.  
Дело в том, что Н. А. Костарев ещё был 
членом руководства упомянутого выше 
Сочинского общества сельского хозяй-
ства, куда входил и заведующий Опытной 
станции, и где в тот период обсуждалось 
производство сушёного чернослива, ко-
торым так активно занималась Опытная 
станция [12]. Он периодически при-
сутствовал на заседания особого совета 
Опытной станции, на котором также (осо-
бенно осенью, в период уборки урожая) 
затрагивался этот вопрос [7, л. 5].

Конечно, в этих поездках его интересы 
были шире. Ему были нужны не только со-
рта растений и технологии их обработки. 
Он также закупал оборудование для пере-
работки фруктов и их консервирования 
[3, с.128, 130]. И это понятно, так как для 
предпринимателя главным было сделать 
своё садовое хозяйство рентабельным. 

Следует отметить, что посещение им 
юго-восточных штатов Северной Америки 
имело другие цели. Н.А. Костареву нуж-
но было ознакомиться с промышленной 
технологией выращивания кукурузы.  
Как он пояснял в своём выступлении, 
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для повышения отдачи земельного участ-
ка в местах посадки слив в междурядьях 
молодых деревьев им выращивалась 
кукуруза американских сортов [3, с.127]. 
Для обработки кукурузы, видимо, нужен 
и хеске-шредер, о котором говорилось 
выше, и который он также приобрёл.

Позже, уже вернувшись в Сочи и по-
практиковав американские сорта кукуру-
зы, он понимает, что как «междурядное 
паровое растение… табак» [3, с.143], 
прибыльнее американской кукурузы 
[3, с.145], но для такого способа выра-
щивания турецкого табака требуются, 
по-видимому, дополнительные знания.  
Их Николай Анатольевич не смог полу-
чить за рубежом. Поэтому он публично 
в 1913 году на съезде деятелей Черно-
морского побережья Кавказа предлагает 
поставить задачу их наработки перед 
Сочинской опытной станцией [3, с.142]. 
Такое обращение можно считать косвен-
ным подтверждением качественности 
и востребованности исследовательской 
информации Опытной станции. 

Можно отметить, что требование пред-
принимателями от исследовательской 
организации дополнительной информа-
ции для совершенствования своего дела 
сегодня является типовой ситуацией.  
Но, как можно увидеть на данном при-
мере, появилась она не сегодня. 

Подводя итог описанию экспертной 
помощи предпринимательству со сто-
роны Опытной станции, можно ещё раз 
сослаться на А. С. Ермолова. В 1907 году 
он объехал всё Черноморского побережья 
Кавказа. Оценивая здесь обстановку, он 
писал, что деятельность Сочинской опыт-
ной станции «…имеет существенное зна-
чение для развития в этом крае культуры 
и в особенности плодоводства…» [5, c. 80].

Соединение практики и исследова-
тельской деятельности в то время содей-
ствовало быстрому появлению результа-
тов. В частности, вскоре к совместной дея-
тельности науки и предпринимательства в 
Сочи пришло международное признание: 
в 1911 году на Туринской международной 
выставке сочинский чернослив отмечает-
ся почётной грамотой (Diplome d’honneur) 
[3, с.195]. Растут и объёмы качественного 
товарного производства: к 1913 году уро-
жай свежей сливы в Сочи оценивается  

в 3200 тонн. Это значит, потенциально, 
то есть при наличии инфраструктуры по 
переработке и транспортировке, внутрен-
ний рынок мог бы получить 800 тонн су-
шёного продукта [3, с.190], т.е. почти чет-
верть от объёма, закупаемого за рубежом.

В дальнейшем на Опытную станцию 
как государственное учреждение были 
возложены иные задачи, прежде всего 
исследовательского плана: создавалась 
химическая лаборатория, включая стро-
ительство помещения, приобретение 
оборудования и выделение средств на 
наём кадров для неё. На очереди вскоре 
станет изучение лечебной растительности 
Черноморского побережья Кавказа [14].

В заключении следует отметить, что 
обучение землевладельцев, аграрного 
персонала, консультация сельскохозяй-
ственных предпринимателей Сочинской 
опытной станцией в начале ХХ века на 
территории средней части Черноморско-
го побережья Кавказа является хорошим 
примером использования результатов на-
учных исследований реальным сектором 
экономики в целях роста эффективности 
местного производства и повышения 
социально-экономической значимости 
региона.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Появление Сочинской садовой и 

сельскохозяйственной опытной стации 
обусловлено выбором курортной спе-
циализации Черноморского региона и 
планами выращивания здесь адаптиро-
ванных южных и субтропических садовых 
культур, а также неподготовленностью 
местного населения того периода к само-
стоятельному выращиванию этих видов 
растений.

2. Обучающая деятельность Сочин-
ской опытной станции в начале ХХ века 
осуществлялась как в форме прямой об-
разовательной деятельности, так и опос-
редовано, в форме обеспечения населения 
достоверной информацией о передовых 
сельскохозяйственных культурах, методах 
их возделывания, а также содержания 
окультуренной земли на Черноморском 
побережье Северо-Западного Кавказа.

3. Деятельность Опытной станции на 
начальном этапе своего существования 
способствовала общему подъёму культу-
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ры хозяйственной деятельности и в этом 
качестве способствовала росту социаль-
ной значимости Сочи как российского 
курортного центра.
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Аннотация. В статье рассматривается клиентский путь потребителя туристских 
услуг в новой фиджитал-среде, которая представляет собой пересечение и совмещение 
физического пространства и цифрового пространства, создавая явление, которое все ак-
тивнее возникает в современно мире информационно-коммуникационных систем, цифровых 
сервисов и мобильных приложений, гаджетов и технологий. В работе приведена краткая 
систематизация подходов к рассмотрению этапов клиентского пути, описаны особенности 
отдельных точек контакта в сфере туризма, рассмотрено влияние фиджитал-среды на 
трансформацию клиентского пути в туризме, сделан акцент на таких цифровых тех-
нологиях как виртуальная и дополненная реальности и направлениях их использования в 
отдельных точка контакта туриста с турпродуктом и дестинацией.  
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Abstract. The article discusses the client journey of the consumer of tourist services in a new 
phygital environment, which is the intersection and combination of physical space and digital 
space, creating a phenomenon that is increasingly emerging in the modern world of information 
and communication systems, digital services and mobile applications, gadgets and technologies. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня уже стала очевидной не-

обходимость максимально возможного 
взаимодействия в любой сфере бизнеса с 
клиентами, формирования индивидуаль-
ного подхода к потребителю со стороны 
производителя, обеспечения комфортно-
го и клиентоцентричного обслуживания 
для создания общего благоприятного 
впечатления от покупки и формирования 
устойчивой лояльности потребителя. 
Впечатления становятся сегодня товаром 
наряду с продуктами и услугами, и все 
большее число потребителей «ориенти-
ровано» именно на этот товар. И хотя 
«экономика впечатлений», — это скорее 
некий образ, нежели реально работающая 
экономическая модель, но именно впечат-
ления, которые может предложить произ-
водитель/продавец своему потребителю/
покупателю становятся неотъемлемой 
частью современного товарного рынка.  
В туризме как в сфере услуг, которую 
обычно в первую очередь называют частью 
экономики впечатлений, предполагается 
наличие впечатлений (новых, неожидан-
ных, запоминающихся, развивающих  
и пр.) в качестве обязательного элемента 
любого туристского продукта. При этом 
впечатления должны сопровождать путе-
шественника начиная от зарождения идеи 
путешествия и до его завершения, если 
он все же решился отправиться в поездку. 
Развитие информационных и цифровых 
технологий спущенным образом меня-
ет всю реальность туристской поездки.  
Трудно представить современного туриста 
без гаджета с большим число разнообраз-
ных мобильных приложений, которые 
сопровождают его и помогают ориентиро-
ваться в новых дестинацих. Совмещение 
физического и цифрового пространств  
породило новую фиджитал-среду, которая 
воспринимается уже как естественная прак-
тика офлайн и онлайн взаимности межу 
всеми участниками туристского рынка.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Современна концепция маркетинга де-

кларирует важность создания позитивного 
впечатления у потребителей о компании 
и товаре (продукте или услуге) на каждом 
этапе обслуживания клиентов. В качестве 
инструмента, который активно использу-
ется в рамках данной концепции разраба-
тывается «карта пути клиента» (Customer 
Journey Map (CJM). В общем случае такая 
карта — это визуальное представление 
точек контактов «потребителя с продук-
том, сервисом, компанией или брендом 
через разные каналы в определенный 
период времени» [1, с. 94]. Особенности 
взаимодействия прописываются в каждой 
из точек контакта на пути к получению 
желаемого результата, при этом важно 
определить те впечатления, которые будут 
«предложены» потребителю и какие он 
должен получить на каждом этапе клиент-
ского пути. Задачи CJM — ориентировать 
бизнес на клиента, на его интересы и на 
его предыдущий потребительский опыт; 
оценить положение клиента в компании 
и учесть интересы клиента при разработке 
следующих продуктов или услуг. Исполь-
зование данного инструмента — карты 
пути клиента — находит применение и 
туризме, но как в любой сфере деятель-
ности имеет свои особенности и концеп-
туальные подходы. 

Исследованиям клиентского опыта/
клиентского пути в индустрии туризма 
и гостеприимства уделяется достаточ-
ное внимание в зарубежной практике  
[2; 3; 4]. Так, К. Лемон и П. Верхуф предла-
гают рассматривать клиентский опыт как 
«многомерную конструкцию, фокусирую-
щуюся на когнитивных, эмоциональных, 
поведенческих, сенсорных и социальных 
реакциях клиента на предложения фирмы 
на протяжении всего клиентского пути» 
[5, с. 71]. Интересный подход можно 
встретить в работе [6], в которой авторы 
акцентируют внимание на том, что опыт 

The paper provides a brief systematization of approaches to considering the stages of the customer 
journey, describes the features of individual points of contact in the field of tourism, considers the 
influence of the phygital environment on the transformation of the customer journey in tourism, 
focuses on such digital technologies as virtual and augmented reality and the directions of their use 
in certain areas point of contact of the tourist with the tourist product and destination.

Keywords: phdigital, digital environment, AR/VR reality, destination, customer journey.
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клиента следует анализировать в трёх 
плоскостях, объединяющих цифровую, 
физическую и социальную сферы. Такой 
подход кажется в современной бизнес-
практике, все в большей степени объеди-
няющий как физический, так и цифровой 
миры, важным направлением реализации 
управленческих задач, а также дальнейше-
го исследовательского поиска. 

Существуют различные взгляды на 
выделение этапов формирования потре-
бительского опыта в сфере туризма, это 
является отправной точной для создания 
CJM и фиксации отдельных зон контакта 
потребителя с туристским продуктом на 
каждом из этапов формирования потре-
бительского опыта. Наиболее обобщённое 
видение предполагает разделение всего 
процесса на три этапа: «подготовитель-
ный этап перед поездкой, этап активного 
туризма и этап размышлений после по-
ездки» [7, с. 16]. При этом каждый из 
этих этапов может быть дополнительно 
разделён на отдельные элементы, уточ-
няющие конкретные поэтапные задачи 
потребителя и ответные действия актора 
туристского рынка. Так, на подготови-
тельном этапе, которой «проходит» турист 
до поездки, ему необходимо найти и со-
брать релевантную информацию, что по-
зволит сформировать интерес и принять 
адекватное решение: отправляться или 
не отправляться в путешествие. В рамках 
активного этапа для туриста важно иметь 
доступ к таким сервисам как навигация 
по дестинации, размещение, связь, экс-
курсии, безопасность и др. элементы 
активного взаимодействуя с территорией. 
Заключительный этап — это оценка пу-
тешествия, воспоминания и трансляция 
своего туристского опыта и полученных 
впечатлений различными способами со-
циальным сообщаем, к которым турист 
принадлежит [7].

В работе [8] автор предлагает выделять 
четыре стадии в рамках исследования кли-
ентского опыта/клиентского пути, среди 
которых: стадия формирования осведом-
ленности о пункте назначения, стадия 
рассмотрения и планирования поездки, 
стадия опыта пребывания в дестинации, 
стадия распространения впечатлений 
после путешествия, когда турист делится 
своими «пиковыми» впечатлениями и 

эмоциями в социальных сетях, транс-
лируя свой «опыт среди семьи, друзей и 
сверстников» [8, с. 17].

Укажем, что современная модель 
пути клиента становится все более раз-
вёрнутой с точки зрения фиксации от-
дельных «точек контакта». Так, согласно 
подходу М. Либермана и Э. Кейлеса, 
«клиенты проходят через восемь раз-
личных «циклонов» на пути принятия 
сложного решения о покупке продукта» 
[9]. Такой подход можно встретить в ряде 
работ, например, в работе [10], в которой 
авторы выделяют следующие этапы пути 
потребителя (туриста): желание, поиск, 
выбор турпродукта, покупка (оплата), 
получение, пользование, поддержка (при 
необходимости обращение в компанию), 
«рекомендации компании и турпродукта 
другим потребителям» [10, с. 24]. 

Чем более подробно будет представ-
лена карта пути клиента с указанием и 
описанием максимального числа «точек 
контакта», тем более точными будут 
управленческие решения, принимаемые 
руководством турфирмы в части общения 
с клиентами. Однако есть один серьёзный 
фактор, который сегодня оказывает за-
метное влияние на подходы к формиро-
ванию карты пути клиента туристской 
фирмы. Этот фактор — информационные 
и цифровые технологии, которые делают 
потребителя все более самостоятельным 
на рынке туристских услуг. 

Как указывает Н.А. Щетинина «Раз-
витие информационных технологий ока-
зало существенное влияние на процесс 
принятия потребительских решений. 
Многие стадии процесса продажи переш-
ли в виртуальную среду. Современный 
потребитель активно использует удобные 
сайты-агрегаторы для быстрого сравнения 
существующих рыночных цен, социаль-
ные сети и общается с реальными потре-
бителями» [11]. При этом подчеркнём, 
что производители «внедряют технологии 
цифровизации для повышения эффек-
тивности предоставления продуктов  
и услуг, а также усиления интеграции с 
клиентами» [12, с. 195]. 

Современные информационные и 
цифровые технологии становятся мощ-
ным инструментом, позволяющим решать 
множество задач: «создавать «активное» 
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информационное пространство, форми-
ровать виртуальные туристские продуты 
и представлять аттракции в режиме 
онлайн, оптимизировать процессы 
коммуникации туристов и субъектов 
туристского бизнеса, экономить время 
и иные ресурсы всех участников бизнес-
процессов» [13, с. 257]. Это делает более 
технологичным и комфортным самосто-
ятельное планирование маршрута путе-
шествия. Повышение самостоятельности 
туриста как потребителя отдельных услуг 
индустрии гостеприимства с использова-
нием сети Интернет, мобильных и иных 
современных цифровых технологий и 
гаджетов, меняет и профиль «клиент-
ского пути». Как указывают Дж. Бек, 
М. Райнольди и Р. Эггер в своей работе 
2019 г., «новые технологии, такие как 
дополненная и виртуальная реальность, 
меняют способы, которыми путеше-
ственники вдохновляются, бронируют, 
планируют и получают опыт путеше-
ствий, превращая физический путь кли-
ента» [14] в новую реальность, которая 
соединила физический и цифровой опыт 
клиента, трансформируя их в едином 
формате фиджитал-среды (physical + 
digital), в котором объединяется разно-
плановый опыт клиента «бесшовным» 
образом. Сегодня субъекты рынка, стре-
мящиеся к повышению собственной 
конкурентоспособности, рассматривают 
фиджитал-среду как новую возможность 
взаимодействия с клиентами [15]. 

Фиджитал-среда позволяет в макси-
мальной степени (на данном этапе разви-
тия цифровых технологий) удовлетворять 
индивидуальные потребительские запро-
сы, адаптировать продукт или услугу под 
конкретные ожидания клиента во всех 
точках контакта с ним [16]. Тем самым 
новые цифровые технологии создают 
ситуацию на рынке, когда конечный 
потребитель перестаёт искать различия 
между офлайн и онлайн мирами, между 
физическими и цифровыми объектами, 
он нацелен на новый потребительский 
опыт, который постоянно переходит из 
одного мира в другой. Когда бизнес-ак-
тор не может предложить такой переход 
и обеспечить «смешенную реальность» 
своему потребителю, он рискует быть вы-
тесненным с рынка [17]. 

Процесс формирования фиджитал-
среды меняет путь клиента и в туризме, 
изменяя не только сами точки контакта 
с туристским продуктом, но и ожидания 
клиента в каждой такой точке. Факти-
чески можно говорить о новом феноме- 
не — о «цифровом туристе» или «цифро-
вом путешественнике». Такое название 
«отражает особенности и их предпочтения 
в части информационно-коммуникаци-
онного сопровождения путешествия» 
[18, с. 197]. Такие туристы предъявляют 
высокие требования к качеству цифрового 
сервиса на всех этапах взаимодействия с 
продуктом. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования при-

менялись:
— метод содержательного анализа и 

систематизации теоретических положе-
ний, связанных с изучением подходов к 
построению карты пути клиента в туризме 
с учётом различной периодизации в от-
дельных подходах; к определению новой 
дефиниции «фиджитал-среда», термина, 
связанного с совмещением физического 
и цифрового пространств в результате 
развития информационных и цифровых 
технологий; 

— метод анализа фактографической 
информации о практике использования 
технологий дополненной реальности и 
виртуальной реальности при создании и 
продвижении туристского продукта.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Рассмотрим особенности клиентского 

пути туриста в фиджитал-среде, способы 
предоставления актуальной информации 
для туристов на каждом отдельном этапе 
с учетом использования таких новых 
цифровых технологий как дополненная 
и виртуальная реальности. Путь туриста 
в фиджитал-среде включает этапы, взаи-
мосвязь которых может быть представлена 
в форме замкнутой последовательности 
(рис. 1).

Рассмотрим каким образом исполь-
зуются и могут использоваться новые 
цифровые сервисы дополненной (AR) и 
виртуальной (VR) реальности при вза-
имодействии с клиентом, с учётом по-
этапного прохождения туристом своего 
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клиентского пути. Как отмечают многие 
авторы: виртуальная реальность — это 
презентация существующих либо не су-
ществующих объектов, а дополненная ре-
альность — расширение опыта и создание 
новых впечатлений. 

Укажем, что при описании направле-
ний использования AR/VR сервисов, мы 
воспользовались классификацией, при-
ведённой О.Б. Ярош, который под вир-
туальной реальностью (VR-реальность) 
понимает «физическое взаимодействие 
с иммерсивными средами и контентом, 
использование VR устройств, интерфей-
сы мозг-компьютер», под дополненной 
реальностью (AR-реальность) — «при-
ложения дополненной реальности, рас-
познавание объектов в режиме реального 
времени QR коды, RFID карты, iBeacon и 
Bluetooth маячки, биометрия, геолокация 
и др.» [16, c. 97]. 

Первый этап клиентского пути туриста: 
осознание и формирование желаний, 
вдохновение и предчувствие нового 

путешествия, планирование
На этом этапе потребитель туристских 

услуг ищет информацию на компьютере 
или мобильном устройстве, заходит на 
сайты дестинаций и туристских объектов, 
заглядывает в социальные сети, изучает 
отзывы и комментарии путешественни-

ков, просматривает изображения, видео 
или рекламные ролики [20].

На этом этапе клиентского пути важно 
максимально полно и красочно пред-
ставить туристу объект его будущего по-
сещения, добиться по возможности опре-
деленной «осязаемости», так как характер 
туристских услуг не позволяет провести 
реальное тестирование турпродукта до 
его потребления. И здесь технологии AR  
и VR могут быть использованы для созда-
ния иллюзии осязаемости, включенности, 
вызывать любопытство и вдохновить 
туриста на путешествие. Ментальные 
образы, которые создаются с исполь-
зованием VR-сервисов положительно 
влияют на туристскую привлекательность 
дестинации. Режим предварительного 
просмотра предлагает более «захваты-
вающий» контент и информационную 
интерактивность, что стимулирует по-
тенциальных туристов стать активными 
путешественниками [21]. 

Технологии AR можно использовать, 
чтобы помочь клиентам визуализировать 
контент, связанный с пунктом назначе-
ния, оживить его и получить информацию 
в формате «реального мира», отображая 
информацию в виртуальном простран-
стве. Дополненная реальность может стать 
одной из самых перспективных тенденций 
в сфере туристского маркетинга, по-

Рис. 1. Путь потребителя туристских услуг в фиджитал-среде
(Source: составлено авторами на основе работы [19])
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скольку предоставляет инновационный 
инструмент для повышения вовлечен-
ности клиентов [22]. При этом не целе-
сообразно полностью отказываться от 
традиционных форматов представле-
ния информации (буклеты, брошюры, 
листовки), учитывая интересы отдель-
ных категорий туристов, не готовых  
к полному цифровому переходу, хотя 
нужно понимать, что виртуальная ре-
альность — это туристическая брошюра 
будущего. Использование AR и VR техно-
логий фактически работает в парадигме 
«маркетинга впечатлений» и на этапе 
принятия решения о поездке пользовате-
ли могут принимать более обоснованные 
решения, пережив виртуальный опыт по-
сещения дестинации. 

Второй этап пути клиента в туризме: 
бронирование транспортных услуг,  
отеля, экскурсий и других сервисов 
На сегодняшний день примеры при-

ложений AR и VR на этапе бронирова-
ния, особенно для полного погружения, 
встречаются относительно редко. Скорее 
сегодня превалирует совместный эффект 
виртуальной реальности и онлайн-сер-
висов бронирования [19]. AR/VR всегда 
следует рассматривать как инструмент, ко-
торый предоставляет путешественникам 
возможность дополнительной полезной 
информацией в стимулирующей форме, 
чтобы повысить качество бронирования и 
путешествия. В основном эти технологии 
применяются при бронировании мест 
размещения. Так, при выборе номера в 
отеле с использование VR-технологии, 
необходимо зайти на сайт, выбрать но-
мер в онлайн-формате и после выбора 
конкретного номера можно посмотреть 
3D модель номера [23]. Крупные гости-
ничные сети (Marriott, Holiday Inn и др.) 
используют виртуальную реальность для 
демонстрации отельных номеров и инфра-
структуры клиентам: можно оценить удоб-
ство комнат, комфорт ресторана, увидеть 
интересные локации рядом с отелем [24]. 
Это позволяет получить более осязаемый 
предварительный опыт от процесса бро-
нирования мест размещения до поездки 
в дестинацию.

Однако, уже стали появляться и при-
ложения, помогающие при бронирова-

нии билетов в пункт назначения. Так, 
AR-технологии позволяет путешествен-
никам быстро просмотреть детали, 
прежде чем принять решение и за-
бронировать место. Используя смарт-
фон или планшет, пользователь может 
легко проверить, достаточно ли места 
для ног возле выбранного сидения и 
какие он сможет использовать цифро-
вые развлечения в полете. Например,  
компания Airbus уже экспериментирова-
ла с подобными AR-сервисами, запустив 
приложение iflyA380. Уже разработано 
приложение App in the Air, помогаю-
щее на этапе бронирования сравнить  
в AR-реальности размер своего багажа 
с допустимой авиакомпанией ручной 
кладью для прохода в салон [25]. 

Третий этап пути клиента в туризме: 
дорога к месту назначения 

Предоставление беспрепятственного 
и повсеместного доступа к информации, 
связанной с поездками, может быть об-
легчено с помощью мобильных и беспро-
водных технологий. В основном исполь-
зуются приложения-карты с функцией 
навигации и прокладки маршрута, поиска 
объектов по карте, получения справочной 
информации и пр. (например, Google 
Карты, Яндекс.Карты) [26]. Но есть 
приложения, которые используют и AR-
технологии, так приложение «Hud Way», 
предлагает водителям проекционные дис-
плеи для их автомобилей, показывающие 
правильное направление, не отвлекая 
водителя [19]. На пути к дестинации  
AR/VR-сервисы могут помочь туристу не 
только «сориентироваться на местности», 
но могут использоваться для развлечения 
и для получения информации. Особенно 
удобно в этом случае технологии AR-
реальности, поскольку «пользователь 
может увидеть дополненную реальность 
где угодно, с мобильника, проходя по 
улице, увидев рекламный билборд» [27, 
c. 54]. Некоторые авиакомпании уже на-
чинают использовать VR-очки в качестве 
развлекательной опции вместо экранов 
на спинках кресел [25]. Практика пока-
зывает, что огромное число пользователей 
использует AR-приложения через мобиль-
ные устройства, что делает технологию 
весьма удобной. 
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Четвёртый этап пути клиента в туризме: 
пребывание в дестинации

Помощником, расширяющим воз-
можности «самострельного» туриста в 
части знакомства с дестинацией, опять 
же становятся AR/VR-приложения.  
Так, российская компания Helmeton, 
которая специализируется на разработке 
VR/AR проектов, запустила приложение 
ARTourism, которое использует техно-
логии дополненной реальности в сфере 
туризма. Авторы указывают, что в дестина-
ции AR можно использовать как удобный 
инструмент показа достопримечательно-
стей, интересных локаций, ресторанов и 
пр., при этом можно посмотреть как вы-
глядели эти объекты в предыдущие годы 
или оценить некоторое видение будущего 
этих объектов. Например, приложение 
Augmented Asbury Park показываете во 
временной ретроспективе улицы городов 
штата Нью-Джерси в США. Приложение 
CityGuideTour проведет туриста по инте-
ресным местам Флоренции с элементами 
геймификации [28]. AR-приложения 
могут использоваться в целях определе-
ния максимально удобного маршрута с 
использованием городского транспорта. 
Например, приложение Bus Times London, 
применяя дополненную реальность по-
могает туристу найти нужную остановку 
общественного транспорта [29], ори-
ентируя его на местности в незнакомой 
дестинации. 

Музеи также уже включают в свой 
арсенал цифровые технологии для повы-
шения качества обслуживания посетите-
лей. Предоставление музейного контента 
дополнительно на личных устройствах 
пользователей может сделать пользова-
тельский опыт еще более естественным и 
интуитивно понятным. 

Сегодня технологии VR/AR позволяют 
музеям по-новому вести экспозиционную 
деятельность, расширяя пространство и 
усиливая впечатления, диджитализируя 
выставки и экспозиции. С помощью 
специального оборудования посетители 
могут увидеть утраченные артефакты, по-
бывать в различных точках мира, реально 
не меняя своей локации. VR-технологии 
повышают общее впечатление от экспози-
ции. AR-технология позволяет с помощью 
телефона и QR-кода увидеть несуще-

ствующие предметы в их 3D-реализации 
и услышить экскурсию от аудиогида. 
Сегодня многие музеи России активно 
подключились к процессу использования 
новых технологий [29]. Например, Мо-
сковский центр современного искусства 
«М’АРС» организовывает выставки рос-
сийских и зарубежных художников, арт-
представления, виртуальные инсталля-
ции. «М’АРС» представляет выставочные 
арт-проекты и перформансы с эффектом 
иммерсии и тактильного ощущения [30]. 
Центральный выставочный зал «Манеж» 
в Санкт-Петербурге в 2021 г. предста-
вил одну из выставок с применением  
VR/AR-технологий — «New Nature Recycle 
Group». Посетитель выставки скачивает 
приложение «Recycle Group» на смартфон, 
после получает доступ к аннотациям и до-
полненной реальности [31]. В Нижегород-
ском государственном художественном 
музе после обновления экспозиционного 
зала Маковского в музейном пространстве 
появились VR-технологии, посетитель в 
виртуальной реальности «погружается» 
в картину «Воззвание Минина» и оказы-
вается в мастерской с самим художни-
ком [32]. Это лишь некоторые примеры 
использования VR/AR-технологий в 
дестинации для создания более ярких и 
запоминающихся впечатлений у туриста. 

Пятый этап пути клиента в туризме: 
воспоминания и рефлексия 

Фаза после путешествия — это обмен 
опытом после возвращения домой. И хотя 
многими моментами путешествия турист 
делиться через видео и фотографии из 
самой дестинации, однако большинство 
впечатлений все же транслируется че-
рез различные социальные сети после 
возращения из поездки. Исследования 
показывают, что обмен положительным 
опытом путешествий может привести к 
еще более положительной оценке всего 
туристского опыта [19]. Поэтому кана-
лы социальных сетей рассматриваются 
сегодня как значимые инструменты для 
улучшения и сохранения положительных 
впечатлений после поездки. Так, соци-
альная сеть ВКонтакте и её материнская 
структура VK Group используют пока 
только эффект дополненной реальности. 
В то же время, зарубежные социальные 
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сети ежегодно инвестирует в создание 
социальных сервисов не только с допол-
ненной, но с виртуальной реальностью, 
а также в платформы метавселенных, 
миллиарды долларов [33]. 

Тем самым, процесс интеграции до-
полненной и виртуальной реальности в 
социальные сети идет достаточно интен-
сивна, а это, в свою очередь, предоставля-
ет возможности для более технологичного 
и яркого обмена впечатлениями между 
туристами в социальных сетях.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведённый краткий обзор возмож-

ностей использования AR/VR-технологий 
на отдельных этапах клиентского пути 
показывает, как новые цифровые сервисы 
могут влиять, воздействовать и изменять 
восприятие всего процесса путешествия 
туриста, создавая новую фиджитал-ре-
альность, когда границы между привыч-
ным миром и диджитал миром размыты, 
когда туристы не только воспринимают 

дестинацию как физическую географи-
ческую локацию, но и взаимодействуют с 
виртуальной информацией и контентом, 
который усиливает красочность воспри-
ятие, расширяет временные границы, 
обеспечивает нестандартные ощущения. 

Однако необходимо помнить, что ис-
пользование технологий — это эволюци-
онное и основанное на практике явление, 
цифровые инструменты должны быть 
гибкими и адаптивными к конкретным за-
дачам и конкретным этапам клиентского 
пути туриста. Цифровые инструменты, 
предлагающие ненужные возможности, 
не только бесполезны, но и могут стать 
проблемой, перегружая потребителя ин-
формацией [34], а производителя — нео-
боснованными издержками. Мы согласны 
с авторами, которые говорят, что только 
время станет тем арбитром, который по-
кажет какие «новые реалии» останутся 
в индустрии туризма и повлияют на тот 
путь, который проходит каждый турист, 
путешествуя за новыми впечатлениями. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Туристский бизнес является одним 

из векторов инновационного развития 
в России в долгосрочной перспективе. 
Поэтому в настоящее время изучение и 
анализ развития предпринимательской 
деятельности в сфере туризма в различ-
ных регионах Российской Федерации, в 
т.ч. в Ростовской области, представляется 
наиболее актуальным. В статье проведена 
оценка и представлен анализ уровня раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти в сфере туризма в Ростовской области 
в целях определения перспектив развития 
туристской деятельности в регионе.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время имеющаяся в Рос-

сийской Федерации система наблюдения 
и анализа деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства не 
оценивает весь перечень индикаторов, не 
предоставляя системной оценки.

В исследовании применена методика 
анализа уровня развития предпринима-
тельской деятельности в сфере туризма, 
которая разработана Д.В. Филипповым 
и направлена на повышение научной 
обоснованности государственных управ-
ленческих решений и эффективности 
политики на всех уровнях управления  

Анализ уровня развития предпринимательской 
деятельности в сфере туризма в Ростовской области

Analysis of the level of development of entrepreneurial 
activity in the field of tourism in the Rostov region

Самохин Владислав Владимирович, 
аспирант кафедры Государственного и муниципального управления 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва
E-mail: Samohin.VV@rea.ru

Vladislav Samokhin, 
Graduate student of the Department of State and Municipal Administration 

«PRUE named after G.V. Plekhanov», Moscow

Аннотация: В статье проведена оценка и представлен анализ уровня развития пред-
принимательской деятельности в сфере туризма в Ростовской области в целях опреде-
ления перспектив развития туристской деятельности в регионе. Приведена методика 
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в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.

Данная методика предлагает при-
менение рейтинговой системы оценки, 
которая базируется на использовании 
имеющихся в открытом доступе исход-
ных данных официальной статистики, 
на определенной обработке критериев 
и приведении их в сопоставимый вид, а 
также на базе использования экономико-
статистических методов.

Система анализа уровня развития 
предпринимательства в том или ином 
регионе выстроена на основе рейтинга, 
который показывает место различных 
районов в экономической системе всего 
региона. Схема этапов оценки уровня 
развития предпринимательства в регионе 
представлена в таблице 1.

Как видно из табл. 1, автор методики 
предлагает выявить критерии для форми-
рования рейтинга, соответствующие по-
казателям информационной доступности 
и представительности.

Однако следует отметить, что приме-
нение усредненного рейтинга не может 
быть осуществлено, т.к. общая картина 
будет необъективной: наиболее высокие 
результаты будут изначально принадле-
жать отраслям с большей долей того или 
иного показателя в общей сумме. По этой 
причине ключевой целью оценки является 
корректное приведение показателей в со-
поставимую форму.

Таким образом, для определения 
индекса уровня развития предпринима-
тельства в туризме можно предложить 
формулу:

где Iрп — индекс развития предпринима-
тельства; n — номер показателя; N — ко-
личество показателей; Xn — локальный 
расчетный критерий; Wn — удельный вес 
локального расчетного критерия.

Для расчета необходимо базовые 
критерии перевести в локальные кри-
терии. В сфере туризма это может быть 
осуществлено так, как представлено  
в табл. 2.

Данная система, по мнению авто-
ров, может быть важным компонентом  
общей системы информационного обе-
спечения и аналитической работы в пред-
принимательстве в том или ином регионе 
и дает возможность более качественно 
научно обосновывать принимаемые 
государственные решения в туристской 
отрасли на всех уровнях.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Развитие туризма в Ростовской обла-

сти в настоящее время происходит очень 
бурно. Туризм относится к значимым 
отраслям развития экономики региона. 
В области имеется множество историко-
культурных памятников, происходят зна-
чимые событийные мероприятия (табл. 3).

Динамика численности лиц, раз-
мещенных в коллективных средствах 
р а з м е щ е н и я  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и  
в 2018–2022 гг., представлена на рис. 1.

Туристский бизнес в Ростовской об-
ласти динамично восстанавливается и 
развивается. Это связано с наличием 
высокого туристско-рекреационного по-
тенциала региона, с повышением инте-
реса российских туристов к внутреннему  
и въездному туризму, с развитием в ре-
гионе событийного туризма и др.

Таблица 1
Этапы оценки уровня развития предпринимательства в регионе

Этап 1 Сбор исходных данных

Этап 2 Отбор показателей для анализа, формирование списка ключевых индикаторов

Этап 3
Формирование списка локальных критериев для расчёта индекса на основе 
ключевых индикаторов развития

Этап 4 Расчёт локальных критериев при помощи математических методов

Этап 5 Присвоение удельного веса по каждому локальному критерию

Этап 6 Определение индекса развития предпринимательства в регионе

Этап 7 Ранжирование и анализ результатов

Источник: составлено на основе [1] (Filippov, 2013)
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Муниципальные власти Ростовской 
области активно вовлекают туристские 
предприятия муниципальных районов 
области в создание туристских маршру-
тов и программ, однако далеко не во всех 
районах предприятия сферы туризма 
динамично развиваются.

Далее проводится оценка уровня раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти туристских (гостиничных, санаторно-
курортных и др.) предприятий Ростовской 
области по методике, описанной выше.

На первом этапе был произведен сбор 
исходных данных. Для анализа были ис-

пользованы данные, представленные на 
официальном сайте территориального ор-
гана Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской области.

На сайте https://61.rosstat.gov.ru/ 
на момент обращения (04.07.2023 г.) 
была представлена информация в части  
характеристики организаций только по 
деятельности гостиничных предприятий 
(туристские предприятия и санаторно-
оздоровительные организации были пред-
ставлены в категории «Прочее», в связи с 
чем выделить их статистические показа-
тели представляется проблематичным).

Таблица 2
Перевод базовых критериев в локальные

Базовый критерий Локальный критерий
Количество средних, малых предпри-
ятий, микропредприятий по отрасли в 
целом

Количество средних, малых предприятий, 
микропредприятий по отрасли в целом на 
тысячу жителей

Среднесписочная численность работ-
ников средних, малых предприятий, 
микропредприятий

Среднесписочная численность работников 
средних, малых предприятий, микропредпри-
ятий в общей численности, занятых в отрасли

Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная заработная плата по от-
ношению к среднемесячной зарплате по 
отрасли

Количество индивидуальных предпри-
нимателей по отрасли

Доля индивидуальных предпринимателей 
обшей численности ИП, занятых в отрасли

Выручка от реализации услуг по отрасли Выручка от реализации услуг по отрасли

Источник: составлено на основе [1] (Filippov, 2013).

Таблица 3
 Динамика въездного туристского потока в Ростовской области

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Туристы и экскурсанты (тыс. чел) 15 000 16 000 14 200 8 000 17 500

Рис. 1. Динамика численности лиц, размещённых в коллективных объектах 
размещения Ростовской области в 2018-2022 гг.
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Поэтому индекс развития предпри-
нимательской деятельности в туризме 
рассчитывался на примере гостиничных 
предприятий.

На втором этапе были отобраны по-
казатели для анализа; был составлен 
перечень ключевых индикаторов развития  
(в Ростовской области):

1. Число средних предприятий;
2. Число малых предприятий;
3. Число микропредприятий;
4. Среднесписочная численность ра-

ботников средних предприятий;
5. Среднесписочная численность ра-

ботников малых предприятий;
6. Среднесписочная численность ра-

ботников микропредприятий;
7. Среднемесячная заработная плата;
8. Количество индивидуальных пред-

принимателей;
9. Оборот организаций.
На третьем этапе были определены 

локальные критерии для расчета индекса 
на базе ключевых индикаторов развития 
(в Ростовской области):

10. Выручка от реализации услуг гости-
ничных предприятий;

11. Число средних, малых гостиничных 
предприятий, микропредприятий;

12. Среднесписочная численность 
работников средних гостиничных пред-
приятий;

13. Среднесписочная численность 
работников малых гостиничных пред-
приятий;

14. Среднесписочная численность 
работников микропредприятий (гости-
ничных предприятий);

15. Среднемесячная заработная плата 
по гостиничной отрасли;

16. Доля индивидуальных предприни-
мателей, занятых в гостиничной отрасли.

Объем платных услуг населению в 
сфере туризма в Ростовской области за 
период с января по июль 2022 г. представ-
лен в табл. 4.

4. ВЫВОДЫ
Туристские предприятия Ростовской 

области на данный момент представляют 
собой динамично развивающуюся отрасль 
сферы обслуживания региона, но в то же 
время существует ряд проблем, которые 
необходимо решать.

Эксперты выделяют следующие про-
блемы в развитии туристских предпри-
ятий Ростовской области на современном 
этапе:

Сезонность, недостаточно широкий 
ассортиментный ряд в туристских на-
правлениях, незначительно зависящих 
от фактора сезонности; несовершенная 
система продвижения турпродукта ре-
гиона и др.; прежде всего, сезонность 
оказывает негативное воздействие на 
загрузку гостиниц Ростовской области. 
В качестве примера можно привести 
данные по средней загрузке гостиниц 
Ростовской области, представленные 
территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ростовской области. 

Еще одной очень серьезной пробле-
мой развития туристских предприятий 
в Ростовской области является нехватка 
квалифицированных кадров, что объяс-
няет неэффективную организацию труда.  
На сегодняшний день в Ростовской об-
ласти актуальна проблема взаимодействия 
гостиниц и туроператоров. Нередко эти 

Таблица 4
Объём платных услуг населению в сфере туризма в Ростовской области 

(в первом полугодии 2022 г.)

Виды услуг
Млн руб.
(январь — 

июль 2022 г.)

В % 
к итогу

В % к июлю 
2021 г.

Платные услуги в целом 5689,2 100 99,5
Услуги гостиниц и аналоговые услуги 
по предоставлению временного жилья 2006,8 1,5 101,4

Услуги туристских агентств, туроператоров 
и прочие услуги по бронированию и сопут-
ствующие им услуги

1072,5 1,2 100,8

Услуги специализированных коллективных 
средств размещения (санатории и пр.) 1444,7 1,5 125,6
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партнеры предъявляют взаимные пре-
тензии.

Также к «слабым» местам туристских 
предприятий Ростовской области в пер-
вую очередь можно отнести отсутствие 
у руководителей предприятий четкой 
стратегии развития в условиях сезонности, 
отсутствие на большинстве предприятий 
системы качества услуг, маркетинговых 
исследований рынка и программ лояльно-
сти гостей отелей (кроме сетевых отелей), 
а также недостаточно развитые системы 
мотивации персонала, повышения его 
квалификации и др.

Несмотря на то, что в целом турист-
ский комплекс Ростовской области явля-
ется одной из динамично развивающихся 
отраслей экономики региона, система 
функционирования туристских предпри-
ятий в регионе пока не сформирована как 
единая организованная система.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании была применена ме-

тодика анализа уровня развития предпри-
нимательской деятельности в Ростовской 
области на основе рейтинговой оценки 
(использовались данные официальной 
статистики, находящиеся в открытом до-
ступе), специальной обработки критериев 
для того, чтобы привести их в сопостави-
мый вид, а также использовании эконо-
мико-статистических методов.

В Ростовской области в настоящее 
время туризм развивается уверенными 
темпами, при этом наибольший потен-
циал демонстрируют такие виды туризма, 
как рекреационный, культурно-познава-
тельный, деловой.

Была проведена оценка уровня разви-
тия предпринимательской деятельности 
туристских (гостиничных, санаторно-ку-
рортных и др.) предприятий в Ростовской 
области.

Проведенный анализ позволил сделать 
вывод, что индекс развития предпри-
нимательской деятельности Ростовской 
области в такой отрасли туризма, как 
гостиничная сфера, сравнительно с дру-
гими отраслями невысок (<4). Вместе с 
тем индекс развития предприниматель-
ской деятельности в последние 3 года 
характеризуется положительной динами-
кой, достигнув наибольшего показателя  
в 2022 г. Это связано и с увеличением 
количества гостиничных предприятий 
(и занятых в них граждан) и с ростом  
средней заработной платы в отрасли, и 
с увеличением загрузки гостиниц и вы-
ручки.

Туристские предприятия Ростовской 
области на данный момент представляют 
собой динамично развивающуюся от-
расль сферы обслуживания региона, но 
в то же время существует ряд проблем, 
которые необходимо решать (сезонность; 
недостаточно широкий ассортиментный 
ряд; недостаточное количество квалифи-
цированного персонала; несовершенная 
система продвижения турпродукта реги-
она и др.).

Несмотря на то, что в целом турист-
ский комплекс Ростовской области явля-
ется одной из динамично развивающихся 
отраслей экономики региона, система 
функционирования туристских предпри-
ятий в регионе пока не сформирована как 
единая организованная система.
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