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Abstract. The medical and health tourism market in Russia annually develops. The reason 

lies in poor ecology in some country‘s regions and it affects humans‘ health condition in general. As 
a result – reducing of level and quality of human recourses. All these factors can be the reason for 
economic, social and political problems. In the long run, reduction of human recourses will cause 
economic slowdowns, decline in personal income and low living standards. The solution for these 
problems can be found through affordable sanatoriums and health treatment facilities for all 
segments of population. Unfortunately sanatorium and health treatment services are quite 
expensive in Russia and there are objective and subjective reasons for that. As a result, such 
facilities are nor affordable to average people. The article features social and economic peculiarities 
for resort-recreation activities. The key advantages and disadvantages of sanatorium-resort 
industry are determined. Different approaches, assessments of resort-recreation potential, 
characteristic of tourism infrastructure, key elements, classification of resort-recreation 
infrastructure are reviewed. 

Keywords: medical and health tourism; resort; sanatorium; resort-recreation activity; 
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Введение. Люди, живущие в крупных городах, каждый день подвергаются пагубному 

воздействию загрязненной окружающей среды, постоянным стрессам, переутомлению и 
неправильному питанию в результате увеличения ритма жизни, из-за больших нагрузок 
страдают бессонницей, что неблагоприятно сказывается на организме. В связи с этим 
возникает большая необходимость восстановления утраченных сил в ходе трудовых будней в 
естественных природных условиях на территориях, которые не сильно отличаются 
погодными условиями от обычного места проживания. В решении данной проблемы 
важную роль играют местные санатории и курорты. 

Санаторно-курортная отрасль выполняет важные социальные функции – 
оздоровление населения в целях профилактики, лечение многих заболеваний, 
реабилитация после перенесенных тяжелых заболеваний и операций, организация отдыха и 
досуговой деятельности, улучшение нравственного и духовного здоровья. 

Для поддержания естественного иммунитета, профилактики и лечения многих 
заболеваний терапевты часто рекомендуют санаторно-курортный отдых. Здоровье важно в 
жизни каждого человека, поддерживать и заботиться о здоровье необходимо в любом 
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возрасте, поэтому в каждом городе или регионе должны быть санатории, курорты, где 
можно восстановить свое здоровье. В этом заключается актуальность развития санаторно-
курортной отрасли в России. 

Материалы и методы. Рассмотрением лечебно-оздоровительного туризма и 
курортно-рекреационной деятельности занимаются такие ученые как Ветитнев А.М., 
Журавлева Л.Б. [2], Асланов Д.И. [1], Разумов А.Н. [6], Ирисова Т.В. [4], Оборин М.С. [5] и т.д. 

При исследовании использовались следующие методы: изучение литературных 
источников, систематизация статистической информации по качественной бальнеологической 
(лечебной) значимости природных ресурсов, наблюдение, дедукция и индукция. 

Постановка задачи. В последнее время все сильнее возрастает необходимость 
активного развития лечебно-оздоровительного туризма и курортно-рекреационной 
деятельности на региональном и национальном уровнях как важного механизма повышения 
качества здоровья населения с повышением экономической стабильности любой территории. 

Результаты. В конце 2012 года была принят региональный закон Пермского края 
№ 140-ПК «Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012–2016 
годы», который определяет стратегическое направление и тактические механизмы 
формирования благоприятных социальных и экономических условий региона. В рамках 
данной программы большая роль санаторно-курортному комплексу региона в снижении 
детской смертности (сохранение беременности), а также лечении, реабилитации и 
оздоровлении детей и взрослых. Социально-экономический эффект санаторно-курортного 
лечения значительный и его сложно переоценить (повышение общего состояния здоровья и 
трудоспособности, снижение количества больничных листов и т.д.).  

Для развития лечебно-оздоровительного туризма Пермский край обладает всем 
спектром природных лечебных ресурсов и необходимым курортно-рекреационным 
потенциалом. Ограничивающим фактором в развитии курортной отрасли в регионе 
является недостаточное количество санаторно-курортных организаций по сравнению с 
другими регионами России и слабое развитие курортной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 

Обеспеченность специализированными средствами размещения 
Приволжского федерального округа (*) 

 
Регион 
округа 

Специализиро
ванные 

средства 
размещения 

(единиц) 

Санаторно-
курортные 
организаци
и (единиц) 

Количество 
размещенн
ых человек 

Рейтинг 
по ССР 

Рейти
нг по 
СКО 

Республика 
Башкортостан 160 

 
77 397167 

1 1 

Республика 
Татарстан 103 

48 
230834 

2 2-3 

Самарская 
область 106 

48 
240481 

3 2-3 

Нижегородская 
область 82 

41 
177532 

4 5 

Саратовская 
область 80 

22 
101588 

5 7 

Пермский 
край 63 

46 
158936 

6 4 

Оренбургская 
область 

46 30 79798 7 6 

* Составлена по данным [3] 
 
В табл. 1 представлен рейтинг Пермского края по количеству специализированных 

средств размещения, где регион занимает среди субъектов Приволжского федерального округа 
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6 место. От лидера в туристско-рекреационной деятельности по количеству средств размещения 
Пермский край отстает в 2,5 раза, по количеству размещенных лиц – в 2,1 раза. Санаторно-
курортные учреждения Пермского края ежегодно заполняются в среднем на 50–60 %, когда 
аналогичные организации республики Башкортостан имеют заполняемость 80–85 %.  

В последнее десятилетие в Пермском крае наблюдалась устойчивая тенденция к 
снижению абсолютного количества санаториев и курортов. В настоящее время в Пермском 
крае по официальным данным [3] работает 46 санаториев, из которых 2 курорта, а 
например, у ближайшего соседа Прикамья – Башкирии количество санаториев и курортов 
достигает 77. Среди регионов-соседей Пермский край занимает 4 место по количеству 
санаторно-курортных организаций, но отстает от таких территорий как республика 
Башкортостан, Свердловская и Челябинская области. После Пермского края в этом рейтинге 
находятся республика Удмуртия, Кировская область и республика Коми.  

Многие природные лечебные факторы расположены на севере края, доступ к ним 
затруднен из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры. В связи с планами 
по развитию Севера края, в том числе проектом «Белкамур», появляется возможность 
использования этих ресурсов и строительство новых курортных объектов.  

Среди неосвоенных ресурсов особый интерес вызывают месторождения уникальных 
радоновых вод (Ныробский район), хлоридно-натриевых йодобромных рассолов с 
повышенным содержаниям брома и йода (Красновишерский, Кизеловский, Кишертский 
районы), питьевых минеральных вод обогащенных органическими веществами 
(Октябрьский, Суксунский районы), месторождение нафталана (Сивинский район). 
В некоторых районах края (Кунгурский, Кишертский, Суксункский, Октябрьский и 
Чернушенский и др.) складываются благоприятные микроклиматические и ландшафтные 
особенности для развития местного климатолечения и ландшафтотерапии. 

Преобладающим профилем специализированных курортных учреждений являются 
лечение заболеваний системы кровообращения, пищеварительного тракта, дыхательной 
системы, нервной системы и системы двигательного аппарата. Эти болезни преобладают в 
общей структуре заболеваемости населения Пермского края. С 2008 года наблюдается 
уменьшение коэффициента специализации санаториев и курортов Пермского края, что 
связано со снижением спроса на курортное лечение в период мирового финансового кризиса.  

При организации любой курортной и рекреационной деятельности необходимо 
учитывать весь потенциал территории, поскольку этот фактор является основным, так как в 
комплексе используются природно-ресурсные, инфраструктурные и социально-
экономические условия. Курортное лечение и отдых является составной частью 
рекреационной деятельности, представляющей собой сложное природное и социально-
экономическое образование.  

Курортная инфраструктура представляет собой совокупностью объектов материальной 
и социальной деятельности человека, которые формируются при определенных условиях 
(природных, историко-культурных, социально-экономических) основу для стабильного и 
устойчивого функционирования и развития санаторно-курортной деятельности на 
определенной территории, которая отличается от места постоянного проживания, где между 
отдыхающими, персоналом, хозяйственными и лечебными объектами, а также природными 
лечебными ресурсами формируются информационно-вещественные и энергетические 
потоки, направленные на повышение качества здоровья населения и удовлетворения 
потребности в полноценном отдыхе.  

В основной блок курортной инфраструктуры входят следующие основные элементы:  
• Инфраструктура добычи и использования природно-минеральных вод.  
• Лечебная инфраструктура представлена объектами, используемыми для оказания 

санаторно-курортных услуг на основе природных лечебных ресурсов: поликлиники, 
питьевые бюветы, водогрязелечебницы (бальнеолечебницы, спелеокамеры), лечебные 
кабинеты, ингалятории.  

• Оздоровительная инфраструктура представлена спа-центрами, включающими сауны, 
бани, массажные салоны, косметологические кабинеты, бассейны, тренажерные залы, 
фитобары и т.д.  
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• Научно-исследовательская инфраструктура направлена на изучение природного 
лечебного потенциала курортно-рекреационной местности и использование их в системе 
лечения и оздоровления отдыхающих.  

Вспомогательный блок включает объекты курортной отрасли, без которых не было бы 
возможным организация курортно-рекреационной деятельности:  

• Инфраструктура гостеприимства включает два элемента: средства размещения 
отдыхающих и инфраструктура питания.  

• Социальная инфраструктура создается с целью оказания общественных услуг 
отдыхающим и населению.  

• Хозяйственная инфраструктура направлена на создание и поддержание 
коммуникационной составляющей курортной территории.  

• Культурно-исторические объекты инфраструктуры представлены театрами, музеями, 
галереями, памятниками археологии, истории, искусства, архитектуры.  

• Рекреационная инфраструктура включает объекты дополнительного показа и 
активной деятельности, которые формируют занятость отдыхающих от основной 
деятельности (лечения и оздоровления).  

• Спортивная инфраструктура является логичным продолжением организации 
рекреационных занятий – спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, футбольные), 
теннисные корты, спортивно-оздоровительные комплексы (тренажерный зал, бассейн).  

• Инфраструктура досуга и развлечений (игровые залы, танцевальные площадки, 
боулинг-центры, бильярд, гольф-клубы, парки аттракционов, дома культуры и 
киноконцертные залы). 

Обеспечивающий блок инфраструктурного комплекса курорта направлен на успешную 
организацию санаторно-курортной деятельность таким образом, чтобы отдыхающие 
максимально уютно и гармонично себя чувствовали. К этим объектам можно отнести: 

• Административно-финансовая инфраструктура направлена на осуществление 
функции организации и управления санаторно-курортной деятельностью.  

• Информационно-коммуникативная инфраструктура определяет объединение 
информационных потоков и формирование средств коммуникации между отдыхающими и 
персоналом санаторно-курортных предприятий.  

• Дорожно-транспортная инфраструктура выполняет функцию комфортной и 
безопасной перевозки отдыхающих и их багажа, представлена автопарком (автобусы, 
микроавтобусы, легковые автомобили, речной транспорт). 

По официальным данным [3] в 2005 году общее количество людей, посетившие 
учреждения санаторно-курортного комплекса с целью лечения, оздоровления и отдыха 
составило более 137 тыс. человек, в 2006 году – более 148 тыс. человек, в 2007 году – более 
143 тыс. человек, в 2008 году – более 149 тыс. человек, в 2009 году – более 135 тыс. человек, 
в 2010 году – более 124 тыс. человек, в 2011 году – более 130 тыс. человек, в 2012 году – более 
138 тыс. человек, в 2013 году – более 140 тыс. человек.  

С 2007 по 2009 годы мы видим общий тренд снижения поездок людей с целью 
лечения и отдыха, что обусловлено влиянием мирового финансового кризиса на доходы и 
спрос граждан нашей страны. В последствие эта ситуация изменилась и наблюдается 
определенный рост посещения санаториев и курортов Пермского края. 

На втором месте стоит цель досуга, рекреации и отдыха. В основном эту услугу 
оказывают дома и базы отдыха, кемнипга, детские оздоровительные лагеря, но также в 
санаторий можно приехать с целью приятного проведения досуга, отдыха и рекреации. Если 
взять в рассмотрение весь турпоток Пермского края, который формируется за счет услуг, 
оказываемых гостиницами и специализированными средствами размещения, и он оставляет 
более 430–450 тыс. человек, а доля поездок с целью лечения и профилактики составляет 
более 26–30 % и на отдых и рекреацию – 19,5 %.  

Рыночный механизм часто не может сформировать необходимое равновесие развития 
для социальных типов рынка, что мы все наблюдаем на примере санаторно-курортного 
комплекса страны. Все эти проблемы должны сглаживаться за счет продуманной 
государственной поддержки в развитии одного из самых важных рынков лечебно-
оздоровительных услуг. В данном случае роль государственных структур будет намного 
эффективнее, чем отдельных участников данного рынка.  
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Роль государства в развитии санаторно-курортной деятельности страны видится в 
разработке национальной долгосрочной концепции и программы развития санаторно-
курортной отрасли. Аналогичные документы необходимо принять на всех региональных 
уровнях, что позволит на местах организовать работу по комплексному изучению природных 
лечебных ресурсов, сформировать необходимые мероприятии по продвижение санаторно-
курортных услуг и обеспечить стабильную заполняемость санаторно-курортных предприятий.  

Следовательно, необходимо большое внимание уделить государственной и 
региональной роли в развитии санаторно-курортной отрасли страны, которая в настоящее 
время она сильно недооценена. В очень сложные социально-экономические моменты в 
развитии страны, государство всегда имело высокую роль в развитии санаторно-курортного 
комплекса. Сейчас данное ослабление со стороны государства можно объяснить отсутствием 
национальной политики в развитии курортного лечения как главного фактора в 
формировании человеческого и трудового капитала, а также с отсутствием единой 
соподчиненностью государственным структурам. Определенные шаги в решении 
обозначенных проблем наблюдаются. 
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Аннотация. Рынок лечебно-оздоровительного туризма в России ежегодно 

развивается, что связано с ухудшением экологической ситуации в некоторых регионах 
страны и это влияет на ухудшение качества здоровья населения. В результате этого 
происходит снижение уровня и качества трудовых ресурсов. Всѐ это может формировать 
множество проблем экономического, политического и социального характера. 
В долгосрочной перспективе снижение количество трудовых ресурсов повлечѐт за собой 
замедление экономического роста, снижение доходов населения, а также уменьшение 
уровня и качества жизни. Решение данной проблемы может быть найдено через 
обеспечение доступности санаторно-курортного лечения для всех слоев населения, 
направленное на лечение и профилактику многих заболеваний. К сожалению, санаторно-
курортные услуги в России достаточно дорогостоящие, что связано как с объективными, так 
и субъективными факторами. В связи с этим не у всех слоев населения появляется 
возможность регулярно посещать санатории и курорты, что зависит от уровня доходов 
населения. В работе рассмотрены социальные и экономические особенности развития 
курортно-рекреационной деятельности. Определены основные преимущества и недостатки 
санаторно-курортной отрасли. Приведен фактический анализ развития организаций 
санаторно-курортного комплекса страны и отдельных регионов. В статье приведены разные 
подходы и особенности проведения оценки курортно-рекреационного потенциала. 
Приведена характеристика туристской инфраструктуры с анализом основных ее 
составляющих частей. Предложена развернутая классификация курортно-рекреационной 
инфраструктуры с последующей характеристикой системообразующих элементов. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; курорт; санаторий; курортно-
рекреационная деятельность; инфраструктура; туристская инфраструктура; курортная 
инфраструктура. 
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