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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

природного потенциала Челябинской области в контексте развития въездного 

туризма (на примере групп туристов из Китая). 

Работа содержит гипотезу исследования, условия, необходимые для её 

реализации, описаны этапы работ и мероприятия, необходимые для 

осуществления проверки. Определены сроки выполнения каждого вида 

работ. 

Новизна исследования заключается в поиске наиболее благоприятного 

административного района Челябинской области с точки зрения природного 

потенциала и разработки туристского продукта для групп туристов из Китая. 

Построена модель опытно-экспериментальной работы. Проведены 

расчеты природных ресурсов административных районов Челябинской 

области. Результаты оценок представлены в одной единой таблице. 

Определены наиболее привлекательные административные районы 

Челябинской области по природным ресурсам. Представлен туристский 

продукт по наиболее привлекательному району для групп туристов из Китая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская область обладает благоприятными для развития туризма 

природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, озера, леса, 

пещеры, и природные целебные источники. На территории Челябинской 

области разработаны и действуют туристские маршруты (пешие, конные, 

автомобильные, водные, комбинированные и другие), объединяющие 

природные и культурно-исторические достопримечательности района. 

Множество транспортных путей пересекается в области, что делает её 

экономически и географически привлекательной. Действующая туристско-

рекреационная сеть представлена уже сформировавшимися предприятиями, 

учреждениями, рекреационными и развлекательными объектами, которые в 

настоящее время интенсивно развиваются и составляют комплекс по 

производству туристского продукта как для нہаселения обہласти, так и дہля 

гостей Юہжного Уралہа. 

Природный потеہнциал областہи привлекатеہлен для внеہшних рекреантов в 

силу слеہдующих обстоہятельств: эہкологическہая чистота прہиродной среہды 

(для житеہлей крупныہх городов); тہипичность (эталонность) таежных лесоہв 

при их хороہшей сохранہности (для соہциальных груہпп с выражеہнной 

«россہийской» меہнтальностьہю), экзотичہность ландہшафтов Ураہла, а также 

уہникальностہь ряда объеہктов прироہдных ресурсоہв (для элитہарных групہп 

рекреантов). В предеہлах областہи функционہируют: 3 зہаповедника 

(«Ильменский государстہвенный запоہведник имеہни В.И. Леہнина» Уралہьского 

отдеہления Россہийской акаہдемии наук с фہилиалом «Аркаим», «Восточہно-

Уральскہий государстہвенный запоہведник» и чہасть «Южно-Урہальский 

госуہдарственныہй природныہй заповеднہик») и 2 нہациональныہх парка 

(Нہациональныہй парк «Таганай», Национаہльный парк «Зюраткуль»). 

Важными асہпектами в проہведении природоориентированного 

туристскоہго маршрутہа являются сезоہнность, наہличие средстہв переправہы, 

доступнہая проходиہмость, все это прہисутствует нہа территорہии региона, 



5 

 

поэтоہму Челябинсہкая областہь обладает зہначительныہм природныہм 

потенциалом, сہпособным стہать мощным ресурсоہм для развہития внутреہннего 

и въезہдного туризہма. 

Кроме того, Чеہлябинская обہласть облаہдает прироہдными ресурсہами, 

которہые создают бہлагоприятнуہю почву длہя развития иہнфраструктурہы 

территорہии, в связہи, с чем это оہпределяет осہновные задہачи развитہия туризма 

нہа территорہии данного реہгиона: 

 сохранение и рہазвитие унہикального прہиродного прострہанства; 

 использование боہгатства прہиродных ресурсоہв для привہлечения бизہнеса 

и инвестہиций; 

 формирование прہивлекательہного образہа Челябинсہкой областہи, 

влияющеہго на качестہво проживаہния, развитہие туризма и стہановление 

эہкономики. 

Имеющиеся у Чеہлябинской обہласти предہпосылки позہволяют говорہить о 

наличہии значитеہльного потеہнциала, способہного внестہи существеہнный вклад 

в стہановление коہнкурентоспособہности областہи на мировоہм рынке турہистских 

усہлуг. Имея огромہный природہный туристсہкий потенцہиал, Челябہинская 

облہасть может зہанять ведуہщие позициہи в России по въезہдному туризہму. 

Теоретической бہазой магистерсہкой диссертہации являютсہя исследовہания 

моногрہафии, научہно-популярہная и учебہная литературہа. 

Вопросы оцеہнки туристсہко-рекреацہионного потеہнциала (ТРہП) отраженہы 

в трудах B.C.  Преобрہаженского, Ю.ہА. Веденина, И.П. Герہасимова, 

В.ہВ. Радаева, Б.П. Кочурова, Е.Ю. Колбовского, Н.С. Мироہненко, 

Л.Н. Мухиной, В.ہБ. Нефедовоہй, В.Н. Жердева, Т.В. Зязиной, 

B.C. Боголюбова, А.С. Кусہкова, П.С. Ширинкина, Ю.А.Худеньких, 

А.Ю. Гаврилова и др.  

Понятия прہиродного потеہнциала, и рہазнообразие еہго определеہний, 

представленны в энциклоہпедических и сہправочных изہданиях, соہдержатся в 

иссہледованиях и пубہликациях Ж.ہГ. Ганеевой, М. Саночкина, В.Е. Лукہиной, 

Г.Г. Боہлдырева, М.Ф. Козихиной, С.Е. Матہвеевой и др. 
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Информационной осہновой для рہаботы послуہжили норматہивно-правоہвые 

докумеہнты в сфере турہизма и курортоہв, данные Феہдеральной сہлужбы 

госуہдарственноہй статистиہки, регионہальных оргہанов управہления, матерہиалы 

научно-ہпрактическہих конфереہнций, матерہиалы в перہиодической печہати, 

интернет-источники. 

Региональные исследования территории Челябинской области 

общегеографического и туристско-рекреационного направления 

представлены в работах М.А. Андреевой, С.Г. Захарова, С.М. Баранова, 

А.И. Левита, Т.Н. Третьяковой и других. Следует также отметить большой 

объем краеведческой литературы и публикаций, посвященных практической 

туристской деятельности. 

Вместе с тем, вопросы, связанные с особенностями оценки природно-

ресурсного потенциала Челябинской области в контексте развития въездного 

туризма не имеют достаточной проработки, что и определило выбор темы и 

задач диссертационного исследования. 

Нами выявлены противоречия: 

 между существующим природным потенциалом Челябинской области, 

используемым в деятельности туристского предприятия региона и 

несформированного конкурентоспособного туристского продукта, 

позволяющего достойно представлять данный район на международном 

туристском рынке; 

 между природным потенциалом Челябинской области и отсутствием 

системных исследований по оценке природного потенциала данного региона; 

 между возможностями Челябинской области и отсутствием 

привлекательных экскурсионных программ и туристских маршрутов для 

иностранных туристов. В данной магистерской диссертации мы особенно 

уделяем внимание к сопровождению иностранных туристов на территории 

Челябинской области, а именно групп из КНР. 

Это обозначило проблему нашего исследования, какие экскурсионные 

программы можно разработать на основе природного потенциала 
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Челябинской области, чтобы продвигать их на международный туристский 

рынок, как инновационный туристский продукт, способный привлечь 

туристов из Китая.  

Данные противоречия обусловили актуальность исследования, проблема 

которого заключается в поиске наиболее благоприятного района 

Челябинской области с точки зрения природного потенциала и разработки 

туристского продукта для групп туристов из Китая. Выделенная проблема 

определила тему исследования «Природный потенциал Челябинской области 

в контексте развития въездного туризма (на примере групп туристов из 

Китая)». 

Объектом исследования являются природный туристский потенциал 

Челябинской области. 

Предмет исследования − процесс оценки природного туристского 

потенциала Челябинской области на основе проанализированных методик 

комплексной оценки природного потенциала в рекреационной географии. 

Цель исслеہдования − оценка прироہдно-рекреационного потенцہиала 

администрہативных террہиторий Челہябинской обہласти для посہледующей 

рہазработки тура для групп турہистов из Кہитая. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1) анализ существующих методик оценки природного наследия региона, 

изучение предпосылок развития туризма в Челябинской области; 

2) изучение природы Челябинской области для целей туризма; 

3) разработка туристского продукта на основании оценки природного 

потенциала для групп туристов из Китая. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы исследования: теоретический анализ и синтез методологической 

отечественной и зарубежной литературы по исследуемой теме. За основу 

оценки природного потенциала Челябинской области, был взят комплексный 

метод, на основании анализа ландшафтно-рекреационных и медико-

климатических условий природной среды. 
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Вся исследовательская работа носила этапный характер: 

1) первый этап – подготовительный (с сентября по декабрь 2018 года) был 

связан с изучением необходимой для исследования литературы, 

определением ключевых понятий для дальнейшего исследования. Главной 

задачей на этом этапе был выбор подходящей системы оценки природного 

потенциала территории, которая позволила наиболее точно оценить 

природный потенциал административных районов области. 

2) второй этап (январь 2018 – февраль 2019) включал оценку каждого 

административного района и был самым продолжительным. В данный 

период была проведена оценка медико-биологических параметров районов, а 

также оценка рельефа и водных ресурсов для пляжно-купального отдыха. 

3) третий этап (март – июнь 2019 года) являлся заключительным, на 

котором были заключены выводы, позволившие разработать конечный 

туристский продукт для групп туристов из Китая, оформлялись выводы по 

проведенной работе и результаты исследования. Новизна исследования 

заключается в поиске наиболее благоприятного района Челябинской области 

с точки зрения природного потенциала и разработки туристского продукта 

для групп туристов из Китая, описан маршрут тура.  

Теоретическая значимость исследования заключается в актуальной 

оценке природных ресурсов Челябинской области, разработке туристского 

продукта на основе наиболее привлекательного административного района. 

Практическая значимость работы определена тем, что предложенный 

турпродукт может быть реализован и будет выгоден как с экономической 

точки зрения, так и с точки зрения въездного туризма. 

Структура магистерской диссертации отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список из 72 источников, 2 приложения.  

  



9 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ПРИРОДНОГО ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Данная глава посвящена рассмотрению понятия природного туристского 

потенциала, основным изысканиям по данной проблеме в науке, описаны 

основные методики оценки природного потенциала туристских территорий, 

охарактеризованы природные ресурсы Челябинской области, как 

предпосылки развития въездного туризма, а также представлена модель 

оценки природного потенциала в контексте развития въездного туризма. 

 

1.1 Оценка природного туристского потенциала как                 

научная проблема 

 

Проблема оценки природного потенциала отражена в работах многих 

авторов и продолжает интересовать специалистов. Решение этой проблемы 

оказывает влияние на сохранность природных объектов, на формирование и 

позиционирование природоориентированных познавательных и 

рекреационных туров и, как следствие, способствует развитию въездного 

туризма в регион. Природные объекты и условия их посещения могут стать 

решающим фактором в выборе туров; при этом оценка потенциала объектов 

позволяет специалистам определить их значимость и конкурентоспособность 

на туристском рынке.  

Несмотря на многолетнюю историю развития туристского направления 

как науки, в трудах отечественных ученых до сих пор нет согласованности 

по использованию понятия «туристско-рекреационный потенциал» и единой 

методики его оценки. Даже Федеральный Закон «Об основах туристской 

деятельности» [5] не дает трактовки данному определению, а определено 

только понятие «туристские ресурсы».  

Рассмотрим известные понятия и их определения. 
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В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет единого мнения, 

связанного с определением понятий и терминами «рекреация», «туризм», 

«туристские ресурсы», «рекреационный потенциал», «ہприродный 

потеہнциал». В рہазных страہнах сущестہвует различہное официаہльное 

пониہмание и тоہлкование терہминов, связہанных с реہкреацией и турہизмом. Это 

объہясняется теہм, что покہа не разработہан единый меہждународныہй 

терминолоہгический стہандарт по дہанной тематہике, поскоہльку термиہн 

«туризм» кہак научное нہаправление сфорہмировалось срہавнительно неہдавно.  

В.А. Квартальнов, И.В. Зорин предлагают понимать рекреационные 

ресурсы как часть туристских ресурсов, которые включают в себя природные 

и антропогенные геосистемы, тела и явления природы, обладающих 

комфортными свойствами и потребительской стоимостью для рекреационной 

деятельностью, и могут быть использованы при организации оздоровления и 

отдыха определенного контингента людей в фиксированное время с 

помощью суہществующей теہхнологии и иہмеющихся мہатериальныہх 

возможностеہй. С этим оہпределениеہм отождестہвляется часто встречہаемое, в 

посہледнее вреہмя, выражеہние «рекреہационный турہизм», под которہым 

подразуہмевают возہможность поہлноценного отہдыха и восстہановление 

фہизических, эہмоциональнہых и интелہлектуальныہх сил челоہвека с 

испоہльзованием турہистических среہдств и приہменением озہдоровительہных 

технолоہгий к актиہвному или пہассивному отہдыху [6]. 

По мнению Н.С. Мہироненко реہкреационные ресурсہы – это объеہкты и 

явлеہния природہы, результہаты человечесہкой (антроہпогенной) деہятельности, 

которہые можно исہпользовать дہля отдыха, турہизма и лечеہния [29]. Схожہий 

подход к оہпределению суہщности рекреہационных ресурсоہв предлагает 

П.ہВ. Большанہик, рассматрہивая под нہими, прироہдно-техничесہкие и 

социہально-эконоہмические геосہистемы и иہх элементы, которہые при 

сущестہвующих техہнических и мہатериальныہх возможностہях могут бہыть 

использоہваны для орہганизации реہкреационноہго хозяйстہва. Общей 
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состہавляющей дہля всех опреہделений явہляется ярко вہыраженный 

лہандшафтный иہли геосистеہмный аспект. 

В силу разہличных причہин, такие поہнятия, как реہкреация, турہизм, отдых, 

эہкскурсия, сہвободное и реہкреационное вреہмя, досуг и друہгие не всеہгда 

различہимы. Доволہьно часто в рہаботах учеہных (И.В. Зорہин, В.А. Кہвартальнов, 

В.ہИ. Кружалиہн, А.В. Дрозہдов и др.) встречہается совместہное упоминہание двух 

терہминов, напрہимер, «турہистско-рекреہационные ресурсہы». В отечестہвенной 

литерہатуре сложہилось прочہное предстہавление, что реہкреация вкہлючает в 

себہя туризм, эہкскурсии и отہдых. Считаетсہя, что турہизм являетсہя частью 

реہкреации. 

В результате иссہледование потеہнциала и еہго оценка сہдерживаютсہя слабой 

прорہаботанностہью многих теоретہических и метоہдологическہих аспектоہв. В 

нашей стрہане также не суہществует еہдиной закоہнодательноہй базы, в котороہй 

был бы точہно определеہн круг осноہвных понятہий, связанہных с рекреہацией и 

турہизмом.  

Таким образоہм, можно сہделать обобہщающий вывоہд и опредеہлить 

рекреہационные ресурсہы как, явлеہния природہы, природнہые, природہно-

антропоہгенные и аہнтропогеннہые объекты, а тہакже объектہы хозяйствеہнной 

деятеہльности, обہладающие аттрہактивностьہю (привлекہательностьہю), 

уникалہьностью, орہигинальностہью, экзотичہностью, достуہпностью, цеہлебно-

оздороہвительной и соہциально-куہльтурной зہначимостью дہля рекреацہионной 

деятеہльности и исہпользуемые в соотہветствии с уроہвнем развитہия обществہа 

для оргаہнизации разہличных форہм и видов отہдыха людей в течеہние сезона 

иہли благопрہиятного вреہмени для осуہществления отہдыха.  

Составной чہастью рекреہационных ресурсоہв являются прہиродные 

реہкреационные ресурсہы. Для оргہанизации турہизма и отдہыха наиболее 

зہначимы геоہлогические, кہлиматическہие и ландшہафтные (воہдные, 

фаунہистические и фہлористичесہкие) ресурсہы. 

Изучение нہаучных пубہликаций, сہвязанных с оہценкой турہистско-

рекреہационного потеہнциала, поہказало, что в дہанном напрہавлении нет еہдиной 
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метоہдики оценкہи туристско-реہкреационноہго потенциہала отдельہных групп 

ресурсоہв или региоہнов для путеہшествий. 

В трудах рہазных автороہв встречаютсہя различные вہариации поہнятия 

«турہистский потеہнциал» (Д.ہВ. Николаеہнко, А.В. Дہаринский) [17], 

«рекреہационный потеہнциал» (В.ہА. Рубцов, С.ہА. Шабалинہа), «пропусہкной 

потенہциал» (В.Н. Руہдченко, И.ہА. Суслова), «ресурсہный потенцہиал» 

(А.Ю. Гаврилов). Поэтоہму можно сہделать вывоہд, что общеہпринятых 

профессہиональных трہактовок этоہго термина не суہществует, и исہпользуют еہго 

чаще всеہго как терہмин общеупотребہительный, очеہвидный.  

Наиболее чہасто в разہличных статہьях и исслеہдованиях, посہвященных 

оہценке туристсہко-рекреацہионного потеہнциала, ссہылаются на метоہдики 

А.С. Кусہкова, В.И. Круہжалина, Ю.ہА. Худенькہих, А.И. Зہырянова, 

П.С. Шہиринкина и друہгих. 

Рассмотрим особеہнности некоторہых диссертہационных иссہледований и 

нہаучных пубہликаций в обہласти оценہки природноہго туристсہко-

рекреацہионного потеہнциала.  

Ю.А. Веденہин и Н.Н. Мہирошниченко в стہатье «Оценہка природнہых 

условий дہля организہации отдыхہа» [2] одними из перہвых предлоہжили 

методہику оценки прہиродных усہловий в асہпекте отдыہха и туризہма. В 

частہности, блаہгоприятностہь каждого фہактора в рہамках конкретہного выделہа 

оценивалہи в баллах и в зہависимости от суہммы этих бہаллов опреہделяли 

значеہние целого прہиродного вہыдела. Чем вہыше балл, теہм удачнее счہитался 

выдеہл для рекреہации. В итоہге выделы бہыли разделеہны на пять кہатегорий: 

нہаиболее блہагоприятные, бہлагоприятнہые, относитеہльно благоہприятные, 

мہалоблагопрہиятные, небہлагоприятнہые для оргہанизации круہпных 

рекреہационных рہайонов. Прہи этом учитہывалась заہвисимость вہидов туризہма 

от разнہых сезонов. 

В исследовہании М.А. Сہаранчи «Потенциал и орہганизация рہазвития 

турہистско-рекреационной деہятельности в Уہдмуртской ресہпублике: 

геоہграфическиہй анализ и оہценка» разрہаботана авторсہкая методиہка оценки 
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ТہРП территорہии, котораہя включает в себہя несколько этہапов: ознаہкомление с 

теорہией и метоہдологией оہценки, решеہния многокрہитериальныہх задач; 

оہпределение субъеہкта, объектہа и принциہпов оценки; оہпределение кہлючевых 

крہитериев и поہказателей оہценки; форہмирование геоہинформациоہнной базы 

дہанных; «прہивязка» геоہинформациоہнной базы дہанных оценочہных 

критерہиальных поہказателей к объеہктам оценкہи (ОТЕ); прہиведение 

крہитериальныہх показатеہлей оценки к еہдиной систеہме измеренہия; 

«сворачہивание» крہитериальныہх показатеہлей оценки в чہастные и 

иہнтегральныہй показатеہль потенциہала территорہии; проверہка и корреہктировка 

резуہльтатов оцеہнки, в т.ч. с созہданием вспоہмогательныہх карт; построеہние 

итоговہых карт по резуہльтатам оцеہнки и интерہпретация поہлученных 

резуہльтатов. Нہа основе оہценки провеہдено туристсہко-рекреацہионное 

райоہнирование террہитории Удмуртہии, как саہмостоятельہное исследоہвание, 

позволившее вہыделить 45 турہистско-рекреہационных поہдрайонов, 

отہносящихся к 2 турہистско-рекреہационных рہайонам ресہпублики Удہмуртия. 

Всہя оценочнаہя деятельностہь проводилہась в услоہвиях полноہй 

информатہизации и созہдании электроہнного банкہа и базы дہанных не тоہлько по 

ресурсہам, но и по оہценкам с аہвтоматичесہкими расчетہами. 

В диссертаہции Д.А. Дہирина «Оцеہнка пейзажہно-эстетичесہких ресурсоہв 

горных лہандшафтов в цеہлях оптимизہации рекреہационного 

прہиродопользоہвания (на прہимере Усть-ہКоксинского рہайона Респубہлики 

Алтай)» [10] преہдставлена метоہдика оценкہи эстетичесہких ресурсоہв горных 

лہандшафтов, осہнованная нہа совместноہм использоہвании точнہых, экспертہных 

и опросہных методоہв, учитываہющая специфہику пейзаже- форہмирования в 

горہах, котораہя определяетсہя повышеннہым разнообрہазием ландہшафтов, 

мозہаичностью иہх структурہы и контрастہностью сочетہаний прироہдных 

комплеہксов. Выявہлены законоہмерности дہифференциаہции горных 

лہандшафтов по пеہйзажно-эстетہическому прہизнаку, что отہкрывает 

возہможность исہпользованиہя ландшафтہно-аналитичесہких и 

экстрہаполяционнہых методов прہи оценке пеہйзажно-эстетہических ресурсоہв.  
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В.А. Рубцоہвым и С.А. Шہабалиной преہдложен алгорہитм оценок 

коہмплексного реہкреационноہго потенциہала территорہии, его состہавных частеہй 

(природноہй, медико-бہиологическоہй, психолоہго-эстетичесہкой, 

техноہлогической и др.), пересечеہния, взаимоہвлияния друہг на друга. Сутہь 

данного поہдхода сводہится к слеہдующему. 

На первом этہапе формируетсہя конечная цеہль оцениваہния территорہии, 

сюда моہжно отнестہи оценку стеہпени рекреہационной прہивлекательہности 

отдеہльных райоہнов и насеہленных пунہктов. Далее, нہа основаниہи 

неформалہьных сообрہажений и соہдержательноہго анализа пробہлемы, 

устаہнавливаетсہя перечень хہарактеристہик (не обязہательно коہличественнہых), 

опредеہляющих значеہния искомыہх оценок. Но посہкольку значہимость 

разہличных фактороہв при формہировании исہкомой оценہки может бہыть 

различہной, факторہы упорядочہиваются в соотہветствии с преہдставленияہми 

субъекта оہценивания об отہносительноہй значимостہи факторов дہля конечноہго 

результہата. 

Исходя из коہнкретных усہловий террہитории и соہдержательноہго их 

аналہиза, а такہже требуемоہй точности и возہможности субъеہкта оценивہания, 

террہитория разбہивается на оہперационно-террہиториальные еہдиницы (ОТہЕ). 

Для каہждого из отобрہанных фактороہв совокупностہь ОТЕ упорہядочиваетсہя 

(ранжируетсہя) в соответстہвии со стеہпенью облаہдания свойстہвами, 

описہываемыми этہим фактороہм. Территорہия, рассматрہиваемая каہк 

совокупностہь ОТЕ, в дہальнейшем иссہледуется с точہки зрения взہаимного 

соотہветствия прострہанственного рہаспределенہия учитываеہмых фактороہв. В 

случае, коہгда это соотہветствие зہначительно, то естہь факторы деہйствуют 

одہнонаправлеہно, можно оہжидать вырہаженной диффереہнциации знہачений 

искоہмой оценки по террہитории. В протہивном случہае такой аہнализ позвоہлит 

выявитہь факторы, сہпособствуюہщие нивелироہванию террہиториальныہх 

различий в зہначениях оہценки. Стеہпень взаимہного соответстہвия 

распреہделения каہждой пары фہакторов моہжет быть устہановлена путеہм 

использоہвания понятہия нормироہванного расстоہяния между дہвумя 
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упоряہдочениями, а стеہпень взаимہного соответстہвия распреہделения всеہй 

совокупностہи факторов оہдновременноہй – с помоہщью коэффиہциента 

конہкордации. Дہля каждой ОТہЕ подсчитыہвается велہичина, преہдставляющаہя 

собой знہачение мерہы «качествہа» этой ОТہЕ с позициہи достигнутоہго 

компромہисса и отрہажающая её место в соہвокупности зہначений исہкомой 

оценہки. Значенہие оценки теہм больше, чеہм выше качестہво рассматрہиваемой 

ОТہЕ. Вектор зہначений мерہы качества яہвляет собоہй искомую оہценку, 

описہывая территорہиальное расہпределение зہначений оцеہнки, или 

дہифференциаہцию оценки в преہделах рассہматриваемоہй территорہии. 

Все получеہнные резулہьтаты переہносятся на оہдномасштабہные карты, что 

сہпособствует изучеہнию особенہностей террہиториальноہй дифференہциации 

кажہдой составہляющей рекреہационного ресурсہа в отдельہности. Общہий 

интегральный реہкреационныہй потенциаہл определяетсہя методом нہаложения 

коہмпонентных кہарт одна нہа другую. 

В диссертаہции О.В. Сероہвой «Ландшہафтно-эколоہгическая оہценка 

Респубہлики Башкортостہан для разہвития прироہдного туризہма и отдыхہа» на 

осноہве разработہанной метоہдики интегрہальной оцеہнки туристсہко-

рекреацہионных ресурсоہв представہлена многофہакторная лہандшафтно-

эہкологическہая оценка террہитории Ресہпублики Баہшкортостан – проہмышленно 

рہазвитого реہгиона. Выдеہлены территорہии с благоہприятными усہловиями длہя 

развития прہиродного турہизма и отдہыха. Провеہденная ланہдшафтно-

экоہлогическая оہценка террہитории Ресہпублики Баہшкортостан позہволила 

выдеہлить горноہлесной пояс зہападного сہклона Башкہирского Урہала – как 

нہаиболее блہагоприятнуہю территорہию для разہвития прироہдного туризہма и 

отдыхہа. Подчеркہивая уникаہльность и соہхранность лہандшафтов, аہвтор 

отмечہает возможہность оргаہнизации экоہлогических, сہпортивно-

озہдоровительہных, лечебہно-оздоровہительных сہамодеятельہных и 

коммерчесہких туров и утہверждает, что еہдинство и уہникальностہь природныہх 

комплексоہв Южного Урہала позволہяет развивать прироہдный туризہм и 

отдых[54]. 
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Методика оہценки туристсہкого потенہциала террہиторий, преہдложенная 

А.ہВ. Дроздовہым, ориентہирована на прہименение в усہловиях особо 

оہхраняемых прہиродных террہиторий. Одہнако она вہполне примеہнима и для 

друہгих территорہий, так каہк методолоہгических рہазличий прہи ее примеہнении 

нет. 

Методика А.ہВ. Дроздовہа предполаہгает выделеہние основнہых компонеہнтов 

туристсہкого потенہциала, подہлежащих оцеہниванию. Этہи компонентہы 

целесообрہазно подразہделить на дہве основные груہппы: а) прہиродные и 

куہльтурные лہандшафты; б) среہдства и усہловия осущестہвления туроہв 

(програмہм, экскурсہий). 

К группе «ہПриродные и куہльтурные лہандшафты» А.В. Дроздоہв относит 

сہледующие коہмпоненты: 

 собственно, террہитории и аہкватории, а тہакже памятہники прироہды, 

ботаничесہкие и зоолоہгические сہады, океанہариумы и прочہие экологиہи 

объекты; 

 естественноисторические (особеہнно краевеہдческие) музеہи и т.д., а 

тہакже объектہы культурноہго наследиہя; 

 территории с собоہй культурно-ہисторическоہй ценностьہю. 

К группе «Среہдства и усہловия осущестہвления туроہв» относятсہя 

следующие коہмпоненты: 

 экотехнологичные вہиды транспортہа, объекты рہазмещения турہистов, 

турہистское снہаряжение; 

 квалифицированные гہиды-экологہии, а также дہидактическہие и 

инфорہмационные мہатериалы; 

 экологические бہлагоприятнہая местностہь, в том чہисле в аспеہктах 

загрязہнения, санہитарно-эпиہдемиологочесہкой обстаноہвки, риска стہихийных 

беہдствий; 

 пригодность террہитории для цеہлей тура (ботہанического, 

зооہлогического, сہпелеологичесہкого, фитотерہапевтическоہгого и т.д.) и ее 

достуہпность; 
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 допустимые реہкреационные нہагрузки, объеہмы использоہвания воднہых, 

энергетہических и иہных ресурсоہв, сроки посеہщения. 

Критериями оہценки компоہнентов прироہдных и кулہьтурных лаہндшафтов в 

перہвую очередہь должны сہлужить их проہисхождение и исторہия, 

уникалہьность, соہхранность (ہнарушенностہь), аттрактہивность и рہазличные 

хہарактеристہики. 

Для группы «Среہдства осущестہвления труہдов» критерہиями являютсہя 

показатеہли экотехноہлогичности: рہасход топлہива (энергہии) и эмиссہия 

вредных веہществ, уроہвень шума и гہигиеническہие нормы безоہпасности, 

рہассчитанные кہак по отноہшению к люہдям, так и бہиотическим коہмпонентам 

лہандшафтов в цеہлом. Группу «Усہловия осущестہвления туроہв» следует 

оہценивать, оہпираясь, в перہвую очередہь, на сущестہвующие норہмативы: 

экологические норہмы безопасہности, допустہимые туристсہкие нагрузہки и норм 

ресурсоہпользованиہя. 

В диссертаہции Расковہалова В.П. «Оценка и геоہграфическиہй анализ 

ресурсہного потенہциала прироہдно-ориентہированного турہизма: на прہимере 

Пермсہкого края», аہвтор предлоہжил методиہку проведеہния оценки и тہипологии 

ресурсہного потенہциала прироہдно-ориентہированного турہизма и его осہновных 

напрہавлений (оہхотничье-рہыболовный турہизм, прогуہлочно-промہысловый 

турہизм, активہный туризм, позہнавательныہй туризм). Метоہдика основہана на 

авторсہкой системе поہказателей и прہименении прہинципов объеہктивности, 

коہмплексностہи и сравниہмости.  

Н.А. Данилоہвой в статہье «Проблеہмы территорہиальной орہганизации 

турہизма и отдہыха» было изучеہно влияние поہгодных услоہвий на отдہыхающих. 

В чہастности, оہценивались поہгодные услоہвия, при которہых человек буہдет 

чувствоہвать себя коہмфортно с учетоہм влажностہи, солнечноہй радиации и 

ветрہа. Им выдеہлены следуہющие виды поہгодных услоہвий: комфортہные; 

прохлہадные субкоہмфортные; жہаркие субкоہмфортные; дہискомфортнہые. 

Учитывہались погоہдные условہия только дہля летного сезоہна[8]. 
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Несмотря нہа большое коہличество рہабот, связہанных с изучеہнием 

туристсہкого потенہциала террہитории, на сеہгодняшний деہнь отсутстہвует 

общепрہинятый метоہд оцениванہия туристсہкого потенہциала региоہна или 

стрہаны. Это объہясняется кہак разнообрہазием туристсہких мест и ресурсоہв, так 

и рہазнообразиеہм видов турہизма.  

Проанализированные нہами работы, с точہки зрения вہыделяемых объеہктов 

оценкہи туристско-реہкреационноہго потенциہала можно рہазделить нہа три 

напрہавления: 

1) исследования, где в качестве объектов выступают предварительно 

выделенные туристско-рекреационные территории, для развития отдельных 

видов туризма, независимо от географии их размещения, например, особо 

охраняемые природные территории;  

2) исследования, где в качестве объектов выступают конкретные 

географические территории, чаще всего административно-территориальные 

единицы. 

3) исследования, где в качестве объекта выступает туристско-

рекреационный потенциал применительно к предприятиям индустрии 

туризма с различных точек зрения. 

Как полагают многие исследователи, определенным и достоверным будет 

интегральная оценка туристско-рекреационных ресурсов, так как в процессе 

оценочных работ будут использованы различные методы оценок конкретного 

типа ресурса данной территории. 
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1.2 Природные ресурсы Челябинской области, как предпосылки развития 

въездного туризма 

 

Природные ресурсы Челябинской области мы рассматриваем как ресурс 

данной территории, позволяющий разработать модель развития въездного 

туризма на территории региона. 

Челябинская область расположена на Южном Урале, на границе между 

Европой и Азией, составляющих единый, самый крупный материк – 

субконтинент – планеты. На перевалах хребта Уралтау и южнее эта граница 

обозначена обелисками. Европейская часть области занимает около 15% 

территории. Остальное приходится на азиатскую часть. 

В современных границах территория Челябинской области составляет 

88,53 тыс.км2, или 8 852 900 га. По площади она больше Австрии, Ирландии, 

почти в 3 раза больше таких стран, как Бельгия и Голландия, в 2 раза 

превышает Данию и Швейцарию, почти равна Португалии. Протяженность 

области с севера на юг 490 км (от 5157 до  5622 с.ш.), с запада на восток 

400 км (от 5705 до  6325 в.д.). Общая протяженность границ области 

составляет 2750 км. На севере она граничит со Свердловской областью – 260 

км, на востоке с Курганской – 410 км на юге – с Оренбургской – 200 км, на 

западе – с Башкирией – 1150 км на юго-востоке государственная граница 

проходит с Казахстаном – 730 км. 

Челябинская область занимает в основном восточный склон южного 

Урала и прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно-

Сибирской низменности. И только небольшая часть территории на северо-

западе заходит на западный склон Южного Урала. Челябинская область 

находится в центре материка Евразия, на большом расстоянии от морей и 

океанов, что является причиной континентального климата. 

При оценке природных туристских ресурсов особое место занимают 

ландшафты. Они служат предпосылкой для организации 
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природоориентированных видов рекреационных занятий, на этой основе 

оптимизируют рекреационную деятельность в целом. Челябинская область 

отличается чрезвычайным разнообразием природных ландшафтов. 

Неоднородность геологического строения западных и восточных ее частей 

усугубляет контрастность природы отдельных районов. 

Челябинская область располагается в пределах двух физико-

географических стран: Уральской горной и Западно-Сибирской низменной. 

Уральская горная страна в пределах Челябинской области образует три 

зоны: горно-лесную, лесостепную и степную. Западно-Сибирская низменная 

страна – две: лесостепную и степную. Каждой зоне соответствуют свои 

ландшафты, определенные типы почв и растительности, которые 

формируются под воздействием того или иного соотношения тепла и влаги. 

Данные по физико-географическому районированию Челябинской 

области представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Физико-географическое районирование Челябинской области 
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В зонах выделены провинции по геолого-геоморфологическим признакам 

в сочетании с климатическими условиями и почвенно-растительным 

покровом. Провинции подразделены на подзоны по тем же признакам. Что и 

зоны. Дальнейшее расчленение территории не произведено по причине 

недостаточно детальной изученности природы области и ее использования в 

туристских целях. 

Формирование современного рельефа Южного Урала началось еще в 

мезозойскую эру, около 160 млн. лет назад. Разрушающиеся Уральские горы 

заполнили своим материалом впадины, находящиеся у их подножия. У 

восточных отрогов Южного Урала 70–37 млн. лет назад плескалось море, 

западный берег которого проходил приблизительно по линии Кунашак – 

Челябинск – Троицк. В четвертичное время возобновившиеся тектонические 

движения вызвали рост сглаженных выветриванием Уральских гор. За 

последние 700 тыс.лет они поднялись на 200–400 м. На западном склоне 

Урала рост гор вызвал глубокое врезания рек в ранее разработанные днища, а 

на восточном – «развернул» русла малых и средних рек, протекавших до 

этого в меридиональных долинах, на широтное направление (Уй, Миасс, 

Увелька и т.д.) 

В последние сотни тысяч лет Южный Урал остается 

тектоническистабильным регионом. Но медленное поднятие (до 8 мм/год) 

продолжается. 

В Челябинсہкой областہи 5 сентябрہя 2018 годہа произошло зеہмлетрясение. 

Мہагнитуда состہавила 5,5, сообہщается на сہайте Европеہйского 

среہдиземноморсہкого сейсмоہлогического цеہнтра. 

Первыми инфорہмацию о зеہмлетрясениہи на Урале 5 сеہнтября 2018 

оہпубликовал Еہвропейский среہдиземноморсہкий сейсмоہлогический цеہнтр. 

Специہалисты рассہказали, что эہпицентр поہдземных тоہлчков нахоہдится в 

Катав-Ивановском районе на гہлубине 10 кہм. Силу тоہлчков оценہили в 5,5 

бہаллов. 
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Землетрясение сہилой до четہырех баллоہв не предстہавляет никہакой угрозہы 

людям и зہданиям. По оہщущениям это поہхоже на ситуہацию, когдہа вы идете по 

трассе и мہимо проносہится фура. При пہяти баллах нہачинает звеہнеть посудہа, 

могут лететہь предметы. Но без рہазрушений. 

Толчки зареہгистрироваہли в 12:27 по местہному времеہни. Очаг 

рہасполагалсہя на глубиہне двух киہлометров в 133ہ километрہах от Уфы и в 21 

кہилометре нہа юго-востоہк от Катав-Ивановска, 

Землетрясение оہщущалось и в друہгих регионہах. Так, жہители Башкہирии 

более тہысячи раз зہвонили в эہкстренные сہлужбы. Повреہждений здаہний и 

сооруہжений на террہитории ресہпублики не вہыявили. В сہвою очередہь, власти 

Сہвердловскоہй области тہакже заявиہли, что поہдземные тоہлчки не прہинесли 

разруہшений. 

В регионалہьном МЧС зہаявили, что проہверяют эти дہанные, так кہак сейчас 

постуہпает протиہворечивая иہнформация. Кроہме того, Иہнститут геофہизики 

Уралہьского отдеہления РАН нہаправил в веہдомство писہьмо, в котороہм 

говоритсہя о возможном оہднократном афтершоке. В нем таہкже отмечаетсہя, 

что повторہные сильные поہдземные тоہлчки маловероہятны.  

Челябинская обہласть отличہается многообрہазием форм поہверхности. В ее 

преہделах имеютсہя низменностہи и холмистہые равнины, пہлоскогорья и горہы. 

Причем поہвышение поہверхности иہдет в виде устуہпов с востоہка на запаہд.  

В сегодняшہнем рельефе Юہжного Уралہа с запада нہа восток вہыделяются: 

Уфہимское плосہкогорье; собстہвенно Уралہьские горы; Зہауральский пеہнеплен 

(плосہкая, местаہми слабовсہхолмленная рہавнина). Нہа крайнем востоہке в 

предеہлы области неہширокой поہлосой захоہдит Западно-Сибирская 

низменностہь, не поднہимающаяся вہыше 200 м над уровнеہм моря. На 

мерہидиане восточہной окраинہы Челябинсہка она переہходит в Заурہальскую 

возہвышенную рہавнину, достہигающую местہами 400 м над уровнеہм моря. С 

зہапада эта рہавнина огрہаничиваетсہя невысокиہми хребтамہи восточныہх склонов 

Урہальских гор (ہВишневые горہы, Ильменский хребет, хребет Ишкуль и 

другие), зہа которыми возہвышаются уہже основные горہные хребты Юہжного 
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Уралہа: Урал-Тау, Таганай, Уреньга, Нургуш, Зигальга и т. д. Вہысота этих 

хребтоہв находитсہя в пределہах 800 – 1100 м, а отہдельные верہшины их 

достигают 11400 – 200ہ м. Тہак, гора Нургуш, достигает 1406 м и яہвляется 

высہшей точкой в нہашей областہи. 

К западу от этہих наиболее вہысоких хребтоہв Уральские горہы вновь 

поہнижаются, сہпускаясь в вہиде амфитеہатра к Уфиہмскому плосہкогорью, 

которое сہвоими юго-ہвосточными учہастками заہходит в преہделы Челябہинской 

облہасти. 

Если опредеہлить размерہы площадей, зہанятых разہными формаہми 

поверхностہи, то окажетсہя, что на вہысокую горہную часть (ہвыше 400 м) 

прہиходится  24% террہитории облہасти. Припоہднятые равہнинные участہки (400-

200 м) занимают 42ہ% территорہии, а участہки с понижеہнным рельефоہм (ниже 

200 м) – 34%. 

Наиболее круہпными формہами рельефہа нашей обہласти являہются 

следуہющие (см. таблицу 1.2.1).  

Таблица 1.2.1 – Горные хребтہы Челябинсہкой областہи 

Название хребтہа длина, км Высота верہшины, м 

Нургуш 50 1406,6 – г. Б. Нургуш 

Зигальга (в пределہах 

области) 

30 1389,2 – г. Поہперечная 

1237,7 г. Мерзہлый утес 

Уреньга 65 1198,9 г. – Вторہая сопка 

1155,9 г. – Перہвая сопка 

Большая Суہка 20 1194,8 

Большой Таганай 22 1177,8– г. Круглица 

1155,0 – г. Откликной гребень 

Зюраткуль 6 1175,2 

Горная частہь Челябинсہкой областہи занимает юہжный, наибоہлее низкий и 

узہкий участоہк Среднего Урہала и северہную, наибоہлее широкуہю и высокуہю 

часть Южہного Урала Геоہграфическаہя граница меہжду ними – горہа Юрма, 

которая яہвляется сеہверным форہпостом южноہй высокогорہной зоны. К юہгу от 

Юрмы наблюдаетсہя повышение Урہальских гор, уہвеличение коہличества 
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пہараллельныہх хребтов и изہменение наہправления иہх с южного на юہго-

западное. 

Ближайший к Юрме наиболее вہысокий хребет – Таганай (с башкирского – 

«Подставка луہны»). Его верہшины всегдہа окутаны шہапкой облаہков. Если в 

луہнную ночь сہмотреть на хребет со стороہны, то в рہазрыве облہаков можно 

уہвидеть луну, сہловно на подставке поہкоящуюся нہа его вершиہнах. 

Таганай – это целہая система хребтоہв, состоящہая из Малоہго, Среднеہго и 

Большоہго Таганая. Особенно крہасив Большоہй Таганай. Вначале иہдет 

скалистہый зубчатыہй Откликной гребень. Есہли на подхоہде к нему крہикнуть, 

то горہа ответит вہам многокрہатным эхом. Зہа Откликным гребнем возہвышается 

горہа Круглица (1178 м) – высшая точہка Таганая. Она имеет оہкруглую форہму, 

подъем нہа нее не труہден и к тоہму же увлеہкателен. Сеہвернее Круглицы, на 

вершиہне Дальнего Таганая, расположеہна единствеہнная в нашеہй области 

вہысокогорнаہя метеоролоہгическая стہанция (на вہысоте 1147 м). 

Продолжением Таганая к юго-запہаду служит хребет Уреньга. Начинаетсہя 

он у Златоустہа горой Косотур и простирہается на 65 км, вплоть до юہжной 

граниہцы области. Уреньга – высокий, труہднодоступнہый, но удиہвительно 

крہасивый хребет («Урہальская Швеہйцария»). Еہго высшая точہка – гора 

Коротہыш – достиہгает 1136 м. 

Хребты Таганай и Уреньга, являясь проہдолжением оہдин другого, 

состہавляют, наہиболее высоہкую осевую лہинию Южного Урہала (его «сہпинной 

хребет») в преہделах Челябہинской облہасти. Однаہко водоразہдельным хребтоہм 

является Урал-Тау, расположенный восточнее этہих хребтов и устуہпающий 

им по вہысоте. 

На юго-запہад от хребтہа Уреньга, почти парہаллельно еہму, проходہит самый 

вہысокий в нہашей областہи хребет Нургуш, Его средہняя высота 1200 м, а 

высшая точہка достигает 1406 м. Это – моہщный скалистہый хребет, 

простہирающийся от юہжной граниہцы области до озерہа Зюраткуль более чем 

нہа 50 км. Западнее леہжит высокиہй хребет Зигальга и целый рہяд более нہизких 

хребтоہв. 
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К востоку от Урал-Тау хребтов горہаздо меньше и оہни значитеہльно ниже 

зہападных. Вہажнейшими из нہих являютсہя Каслинский хребет, Вہишневые 

горы, Теплہые горы, Карабашские горы, Ильменский хребет и хребет 

Шелканды. Если проہвести прямуہю линию по кہарте между гороہдами Аша и 

Чебہаркуль (200 км), то она пересечет до десہяти хребтоہв высотою 700 – 1000 

м. Это наибоہлее широкаہя и довольہно высокая чہасть Южного Урہала. 

Склоны мноہгих из этиہх хребтов вہверху, как прہавило, крутہые и скалистہые, 

в средہней части встречہаются нагорہные террасہы, внизу сہклоны полоہгие, часто 

зہаболоченные. Горہные хребты рہазделены сетہью широких проہдольных и 

поہперечных речہных долин нہа отдельные мہассивы, которہые чаше всеہго 

сплошь поہкрыты лесоہм. Только отہдельные верہшины подниہмаются за 

преہделы лесноہй зоны и оہказываются поہкрытыми субہальпийской 

рہастительностہью или преہдставляют собоہй голые каہменистые гребہни с 

редкиہми мхами и лہишайниками туہндрового хہарактера. 

Уфимское пہлоскогорье, иہли плато, рہасполагаетсہя, в основہном, на 

террہитории Башہкортостана и лہишь его юго-ہвосточная чہасть выходہит на 

террہиторию Челہябинской обہласти. Это пہлоская возہвышенность, круто 

обрہывающаяся нہа восток. Грہаница плато с горہным Уралом проہходит по 

поہдножию хребтہа Каратау. Абсоہлютные отметہки плато в юہжной части – 480 

м; к северу оہни постепеہнно снижаютсہя. Особенностہью этой возہвышенности 

яہвляется наہличие закрہытого древہнего карстہа (крупных поہлостей, 

обрہазующихся в леہгкоразмываеہмых породаہх). 

К востоку от хребтہа Каратау рہасполагаетсہя горная чہасть Урала. В рہайоне 

Нязеہпетровска, Верہхнего Уфалеہя горные хребтہы имеют почтہи 

меридионہальное простہирание. В горہной части Юہжного Уралہа различают 

«остہаточные массہивы», слагہающие предہгорья запаہдного склоہна, горные  

хребтہы освой частہи и относитеہльно невысоہкие горы восточہного склонہа. 

К предгорьہям западноہго склона отہносятся хребтہы Бардым, Баштым 

(Басташ), Жукатау, Сулея, Азہям и другие, вہысота которہых не превہышает 800 

– 860 м. Горہы сложены осہадочными и метہаморфическہими породаہми 
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протерозоہя и нижнего пہалеозоя, обрہазующими в доہлинах рек, нہа склонах и 

вершинах гор весہьма причудہливые скалہы, носящие нہазвание «кہамень», 

«утесہы», «притесы», «гребенہь» и т.д. 

Уральские горہы очень дреہвние по своеہму происхоہждению, и зہа сотни 

миہллионов лет оہни подвергہались сильہному разруہшению Процессہы 

разрушенہия, или выہветривания, проہдолжаются и в нہастоящее вреہмя В 

зависимостہи от состаہва горных пороہд и характерہа внешней сہилы, наибоہлее 

активно возہдействующеہй на них, резуہльтаты выветрہивания проہявляются в 

сہамых различہных формах Оہни могут бہыть в виде кہаменных осہыпей, 

движуہщихся по крутہым склонам гор, нہаблюдаемых, нہапример, в бہассейне реہк 

Сим и Ай, на хребте Таганай и в другиہх местах. Моہгут быть в вہиде так 

назہываемых «кہаменных мореہй», то естہь каменных гہлыбовых скоہплений в 

поہнижениях меہжду хребтаہми и в долہинах рек (ہих много в верہховьях рекہи 

Юрюзань). Иہногда – в вہиде останцеہв: «столбоہв», «грибоہв», «матраہцев», 

кольہцеобразных сہкал и т п. 

Очень больہшое место нہа западе Чеہлябинской обہласти заниہмают 

известہняки, долоہмиты, другہие легкорастہворимые карбоہнатные пороہды, что 

обусہловило широہкое развитہие таких форہм рельефа, кہак карстовہые пещеры. 

В результате рہазмывающей деہятельности поہдземных воہд в ряде рہайонов 

Челہябинской обہласти образоہвались пещерہы. На террہитории облہасти 

исслеہдователями устہановлено боہлее 110 карстоہвых полей, иہх поверхностہь 

изрыта вороہнками, в гہлубинах таہятся пещерہы, шумят поہдземные реہки. Всего 

в обہласти более 390ہ пещер. Это пеہщеры разноہй длины и коہнфигурации. 

Мہалая часть из нہих, длина которہых превышает 100 м. Тоہлько единиہцы имеют 

дہлину ходов от 50 м до 1 кہм. Глубина вертہикальных пеہщер-шахт моہжет 

превышہать 20 м, а деہвять – глубہже 50 м. Сہамой большоہй из них яہвляется 

Игнатьевская пещера, рہасположеннہая по реке Сہим около дереہвни Серпиевки, 

что в 30 км к юго-запہаду от Устہь-Катава. Нہаиболее широہко карстовہые 

полости рہаспространеہны в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском и 
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Нязепетроہвском райоہнах, но встречہаются карстоہвые формы реہльефа, в тоہм 

числе пеہщеры, в Увеہльском и друہгих районаہх. 

В целом длہя западной нہизкогорной чہасти Уральсہкого кряжа хہарактерно 

череہдование коротہких хребтоہв, возвышеہнностей с шہирокими доہлинами. 

Орہиентировка хребтоہв самая разہличная – от СЗ до СہВ. Некоторہые хребты, 

нہапример, Амшар, ориентироہваны почти широтно. 

В зоне восточہных предгорہий области сосреہдоточено боہльшое количестہво 

горноруہдных предпрہиятий (Карہабаш, Кыштہым, Миасс, Вишневогорск). В 

резулہьтате их деہятельности естестہвенные форہмы рельефа суہщественно 

изہменяются и доہполняются теہхногенными гہлубокими кہарьерами, отہвалами 

горہных пород. 

К востоку Урہальские горہы переходят в Зہауральскую хоہлмистую раہвнину, 

известہную как Заурہальский пеہнеплен. Заурہальская хоہлмистая возہвышенная 

рہавнина широہкой полосоہй (от 50 кہм на севере до 150 кہм на юге) простہирается 

в мерہидиональноہм направлеہнии через всہю территорہию области от грہаниц с 

Свердловсہкой областہью до гранہиц с Оренбурہгской областہью. Она заہнимает 

центрہальную, наہиболее значہительную чہасть территорہии Челябинсہкой 

областہи. 

Поверхность рہавнины расчہленена озерہными котлоہвинами и речہными 

долинہами с полоہгими склонہами. Абсолہютные высотہы равнины изہменяются 

от 400 м в преہдгорной частہи до 190 м нہа востоке, гہде проходит устуہп, 

отделяюہщий равнину от пہлоской Западно-Сибирской низменностہи. Равнина 

местہами совершеہнно плоскаہя (Кунашакский, Брединский, Варненский 

районы) с озерہными котлоہвинами, неہглубокими речہными руслаہми, местамہи 

предстает сہильно холмہистой, уваہлисто-холмہистой камеہнной степьہю 

(Кизильский, Агаповский, Нагайюакский районы). 

В основаниہи равнины, нہа значителہьной глубиہне, залегаہют очень дреہвние 

(палеозоہйские) пороہды, состояہщие из вулہканических пороہд, песчано-

 мяты вہые сильно сہвестняков, которہично из изہадков и частہглинистых осہ

склہадки и переہкрыты толщہами позднеہйших отложеہний. 
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Древний скہладчатый фуہндамент раہвнины во мہногих местہах разорваہн 

внедрениеہм гранитныہх массивов, которہые нередко вہыходят на поہверхность, 

например, нہа западной оہкраине Челہябинска (кہаменоломни), вہдоль Урало-

Тобольского водораздеہла и в друہгих местах. Нہаибольшие вہысоты на рہавнине 

связہаны, как прہавило, с вہыходами грہанитных массہивов. 

В гранитныہх массивах, а тہакже в местہах их сопрہикосновениہя с древниہми 

породамہи, образовہались многہие виды поہлезных искоہпаемых (зоہлото, 

платہина, мрамор, дрہагоценные кہамни). 

По западноہй границе Зہауральского пеہнеплена парہаллельно Урہальскому 

хребту, простہирается широہкой полосоہй, так назہываемый Урہальский мел-

косопочник, наиболее прہиподнятыми частями которого яہвляются 

Карагайские горы (667 м, к сеہверу от Верہхнеуральскہа), возвышеہнность 

Куйбас с горой Мہагнитной (616 м) и друہгие. Особеہнно четко оہн наблюдаетсہя 

от пос. Межозерного до Верхнеурہальска и дہалее к югу, до Мہагнитогорсہка. К 

востоہку от Верхہнеуральска, вہдоль реки Урляды и далее к юہгу можно 

нہаблюдать цеہлую серию слабовытянутых сопок, высотہа которых достہигает 

500 м, а нереہдко – 550-570 м (ہгоры Остраہя, Красный Кہамень, Мохہнатая, 

Колчинская). Эти сопہки имеют как правиہло, пологие сہклоны, слоہжены 

вулкаہническими, реہдко интрузہивными пороہдами, выстуہпающими на 

верہшинах и скہлонах.  

В районе Мہагнитогорсہка ширина зоہны мелкосопочника равна 6–10 кہм. 

Наибольہшими вершиہнами здесь яہвляются горہы Магнитная (614,5м) и Куйбас 

(575,3м).  

На самом юہге области мелкосопочник прослеживہается от пос. 

Кہизильского до грہаницы с Ореہнбуржьем. Зہдесь, в поہлосе 8–12 кہм вдоль реہки 

Урал, до пос. Богдановского, можно набہлюдать силہьно пересечеہнный рельеф 

– череہдование каہменистых пہлато, отдеہльных сопоہк с неглубоہкими логамہи. 

наивысшая верہшина – горہа Чека – иہмеет отметہку 558,3 м и сہложена 

граہнитами. 
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Восточную грہаницу Заурہальского пеہнеплена (по сутہи – Уральсہкой горной 

стрہаны) с Западно-Сибирской низменностہью принято проہводить по 

горہизонтали в 190ہ м, начиہнаясь на сеہвере от сеہла Багаряк, через сеہло Куна-

шак, Челябинсہк, идет восточہнее Коркино и Троہицка, где уہходит в преہделы 

Кустаہнайской обہласти. На террہитории облہасти эта грہаница весьہма извилистہа. 

Наличие по всеہй границе озер, а тہакже доволہьно резкие переہпады высот – от 

60 м/ہкм до 10 м/ہкм – позвоہляют говорہить о тектоہническом устуہпе на гранہице 

двух круہпных морфоہлогических струہктур.  

На территорہии Западно-Сибирской низменностہи находятсہя: восточнہая 

часть Кунашакского, Бродокалмакского, Копейского, Еманжелинского рай-

онов и почти весہь Октябрьсہкий район). 

Говоря об эہкономическоہм значении реہльефа Челябہинской облہасти, 

следует отہметить, что 80% ее террہитории впоہлне пригодہны для 

селہьскохозяйстہвенного исہпользованиہя и проложения дорог, длہя размещенہия 

промышлеہнности и нہаселенных пуہнктов. В сеہльскохозяйстہвенном 

проہизводстве, особеہнно при разہмещении куہльтур и разрہаботке 

агротеہхнических мероہприятий, прہиходится счہитаться с особеہнностями 

реہльефа.   Деہло в том, что реہльеф (его вہысоты, склоہны разной эہкспозиции и 

т.ہд.) влияет нہа распредеہление и плоہдородие почہв, на их вہлажность, воہдный 

сток, рہаспределенہие снеговоہго покрова, теہмпературныہй режим почہвы, 

характер и рہаспределенہие раститеہльного покроہва, в том чہисле и сорہняков, на 

рہазвитие куہльтурных рہастений и т. д. 

Рельеф Южноہго Урала яہвляется экоہлогическим кہаркасом, оہпределяет 

кہлимат региоہна, характер рہасселения, рہазмещение проہмышленных и 

сеہльскохозяйстہвенных объеہктов, железہных и шоссеہйных дорог. Оہн позволяет 

гہармонично рہасполагать реہкреационные преہдприятия, форہмировать и 

рہазвивать иہнфраструктуру турہизма, привہлекая допоہлнительные иہнвестиции в 

эہкономику реہгиона. 

Все это созہдает благоہприятные усہловия для рہазвития турہизма на Южہном 

Урале. 
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Особое вниہмание при оہценке прироہдного туристсہкого потенہциала 

уделہяется климہату регионہа. От него нہапрямую заہвисит комфортہность 

погоہдных условہий, влияющہих на благоہприятность возہдействия прہиродных 

факторов нہа организм чеہловека, их коہмфортность (ہпри медико-

бہиологическоہм типе оцеہнивания).   

Под климатом понимают многолетний режим погоды, свойственный для 

данной местности. Его воздействие на человека может проявляться через 

конкретную погоду, под которой понимается комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловленных метеорологических явлений (состояние нижнего слоя 

тропосферы в данное время на определенной территории): температура, 

давление, осадки и т.д. 

Челябинская область расположена в умеренных широтах и 

характеризуется умеренным теплым континентальным климатом с 

продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими переходными 

сезонами. Значения температуры воздуха и количества осадков приведены в 

таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 – Средние значения температуры воздуха и осадков 

Станция Температура воздуха Кол-во осадков, мм 

средн. 

годов. 

абс. 

макс. 

абс. 

мин. 

средн. 

годов. 

абс. 

макс. 

абс. 

мин. 

Миньяр 1,1 37 - 47 700 - - 
Таганай, гора -2,3 31 - 46 936 - - 

В. Уфалей 0,3 37 - 48 531 712 308 

Миасс 0,9 38 - 47 413 730 265 

Челябинск 1,5 39 - 46 402 689 210 

Магнитогорск 1,2 39 - 46 350 - - 

Троицк 1,2 40 - 46 353 551 177 

Карталы 1,7 41 - 44 369 - - 

Бреды 1,9 41 - 46 347 550 160 

 

Основными факторами климатообразования являются солнечная 

радиация и подстилающая поверхность, при взаимодействии которых 
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возникает циркуляция атмосферы. Солнечная радиация является важнейшим 

климатообразующим фактором и первичным по отношению к циркуляции 

атмосферы, энергетической основой многих процессов географической 

оболочки. 

Среднее годовое количество ясных дней изменяется от 32 в горных 

районах (Таганай, гора – 27) до 40–45 на остальной территории. Наиболее 

ясными в пределах области являются вторая половина зимы и начало весны. 

Максимум ясных дней приходится на март. Данные по количеству дней 

представлены в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 – Число ясных и пасмурных дней за год 

Станция 
Дни 

Станция 
Дни 

ясные пасмурные ясные пасмурные 

Уфалей 32 145 Челябинск 40 120 

Кропачево 32 169 Троицк 45 106 

Таганай 27 199 Карталы 41 129 

Златоуст 32 158 Бреды 51 101 

 

Температура воздуха и количество осадков зависит от природной зоны. 

По основным типам природных зон в Челябинской области выделяют 

горно-лесную зону, лесостепную и степную. 

Горно-лесная зона занимает западную и северо-западную часть области. 

Большое влияние на климат оказывает высота местности и положение ее на 

западном склоне Уральских гор, разнообразие форм рельефа. По 

Б.П. Алисову, горно-лесная зона относится к юго-восточной подобласти 

Атлантико-континентальной лесной области, где «климат слагается под 

влиянием циклонических вхождений атлантического воздуха и последующей 

трансформации его в воздух континентальный». Благодаря большей 

повторяемости циклонов и атлантического воздуха, континентальность 

климата уменьшается по сравнению с остальной территорией.  

Зима продолжительная, умеренно-холодная. Средняя температура января 

составляет –15,4оС, –16,3оС. В долинах, куда скатывается по склонам гор 
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холодный воздух и застаивается, наблюдается температурная инверсия. 

Абсолютный минимум на северо-западе может понижаться до –52оС. 

Лето сравнительно прохладное и короткое. Средняя температура июля не 

превышает 17оС. С высотой летняя температура понижается. Средняя 

температура воздуха на высоте 1102 м (Таганай, гора) составляет в июле 

всего лишь 12оС, а на метеостанции Таганай, нижняя (абсолютная высота 

550 м) 15,6оС. Абсолютный максимум температуры в горно-лесной зоне 

достигает 36оС. Заморозки в воздухе прекращаются в конце третьей декады 

мая – начале июня, а на поверхности почвы 1–9 июня с отклонением в 

отдельные годы до 8 июля. Осенние заморозки начинаются в среднем с 6–13 

сентября (Бердяуш – 31 августа). Поздние весенние и ранние осенние 

заморозки сокращают вегетационный период. На почве количество 

заморозков вдвое больше, чем в воздухе.  

Период со среднесуточной температурой выше 10оС длится с 14–19 мая 

по 6–10 сентября, т.е. 110–120 дней.  

В горных районах отмечается наибольшее в области число дней с 

туманами (Таганай, гора –  229, Бердяуш –  111) и метелями (Таганай, гора – 

97). 

Горно-лесная зона является наиболее увлажненной. Годовое количество 

осадков составляет 500–700 мм, причем до 70% годовой суммы выпадает в 

теплый период. В распределении осадков на территории большую роль 

играет экспозиция склонов, разнообразие форм рельефа, абсолютная высота. 

Снежный покров устанавливается 1–17 ноября, а сходит 14–26 апреля. Снег 

дольше лежит в горных котловинах (иногда до мая). Продолжительность 

периода со снежным покровом 164–170 дней. 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 

максимальной величины в пределах области (46–53 сантиметров). 

Лесостепная зона расположена в Зауралье и занимает северо-восточную и 

центральную части области, лежащие к востоку от Уральского хребта. 

Южная граница ее идет примерно до 54о с.ш. с отклонением на север в 
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районе Троицка. По Б.П. Алисову, она входит в континентальную 

лесостепную Западно-Сибирскую область, где «климат слагается под 

действием циклонической и антициклонической деятельности, связанной 

преимущественно с арктическим фронтом». 

В лесостепной зоне возрастает континентальность климата, погодные 

условия всех сезонов становятся более выраженными. Летом теплее, чем в 

горно-лесных районах, средняя июльская температура воздуха изменяется от 

17,6оС на севере до 18,7оС на юге. Абсолютный максимум температуры 

достигает 39–40оС. Заморозки в воздухе прекращаются раньше, чем в горно-

лесной зоне (в среднем 17–28 мая). Продолжительность безморозного 

периода составляет 108–115 дней в предгорной части и 126–128 дней в 

восточных районах. 

В зимний период Зауралье находится под преимущественным влиянием 

отрога Азиатского антициклона, о чем свидетельствуют низкие не по 

широтам зимние температуры. Средняя январская температура колеблется от 

–16оС до –17оС. Зима такая же холодная, как и в горно-лесной зоне с более 

высокими абсолютными отметками. Абсолютный минимум достигает –50оС. 

Годовая амплитуда увеличивается по сравнению с предыдущей зоной на 3–

4оС. Высота снежного покрова понижается до 31–37 сантиметров с запасами 

воды в снеге до 74–88 миллиметров. Средняя дата установления снежного 

покрова приходится на 5–12 ноября, а схода — 13–17 апреля. 

Продолжительность периода со снежным покровом уменьшается по 

сравнению с горно-лесной зоной на 10 дней (151–159 дней). 

Годовое количество осадков уменьшается до 350–400 миллиметров. Из 

них на первый период приходится 70–80%.  

Степная зона занимает южную часть области. По Б.П. Алисову, она 

входит в континентальную степную Западно-Сибирскую область, климат 

которой слагается под значительным воздействием радиационных факторов 

и характеризуется быстро возрастающей к югу засушливостью. 
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Климат зоны отличается резко выраженной континентальностью. Лето 

жаркое, средняя июльская температура воздуха выше 18оС, на крайнем юге 

достигает 19оС. Абсолютные максимумы летних температур составляют 

39оС–41оС. Несмотря на то, что степная зона занимает самое южное 

положение в области, зима здесь наиболее суровая, что связано с большей 

устойчивостью западного отрога азиатского антициклона. Средняя 

температура января колеблется от –16,5оС до – 17,5оС. Величина годовой 

амплитуды температуры воздуха больше, чем в горных районах и составляет 

35оС–36оС. Абсолютный минимум температуры может понижаться до – 47оС. 

Весна дружная и короткая, с неустойчивой погодой. Ранней весной, когда 

выпадает мало осадков и преобладает сухая погода, почва подвергается 

иссушению, нередко происходит образование пыльных бурь. Для степной 

зоны характерны поздние весенние (18–25 мая) и ранние осенние заморозки 

(9–13 сентября). Период со среднесуточной температурой выше 10оС 

составляет 128–137 дней.  

Годовая сумма осадков на большей части не превышает 350 миллиметров 

(на 200–300 миллиметров меньше горно-лесной зоны), причем количество их 

уменьшается от северо-западных предгорий на юг и юго-восток. 

Наибольшее количество осадков приходится на лето. Однако при 

высоких температурах и низкой относительной влажности воздуха испарение 

(700 миллиметров) превышает количество выпадающих осадков, что 

приводит к дефициту влаги. 

Антициклональными условиями объясняется малоснежность зим. 

Средняя из максимальных декадных высот составляет 24–33 миллиметра с 

запасами воды в снеге 84–61 миллиметров, что в 1,5–2 раза меньше по 

сравнению с горно-лесной зоной. Из-за сильных ветров снежный покров 

распределяется неравномерно по территории. Наибольшей высоты он 

достигает в западинах, оврагах и балках, куда сдувается снег. 

Таким образом, степная зона обладает значительным запасом тепла, но 

недостаточно обеспечена влагой. Средняя продолжительность периода без 
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дождей составляет 15–19 дней, в отдельные годы достигает 30 дней и более. 

Засухи и суховеи здесь наиболее продолжительны и интенсивны. Среднее 

количество суховейных дней возрастает до 13–15 , а в отдельные годы до 53 

(1953 г.). 

В связи с неоднородностью рельефа Челябинской области, а также 

учитывая циркуляционные условия формирования климата Южного Урала 

можно выделить ряд закономерностей теплового режима региона. 

В зимний период с установлением отрицательных средних суточных 

температур и устойчивого снежного покрова наступает зима. Число дней со 

средней суточной температурой ниже 0оС хорошо согласуется с 

продолжительностью снежного покрова, особенно в горных районах. К 

востоку от Урала, где мощность снежного покрова небольшая и в дневные 

часы происходит его испарение при безоблачной погоде, снег сходит раньше 

перехода средней суточной температуры воздуха через 0оС. Данные по 

количеству дней со снежным покровом представлены в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 – Число дней со снежным покровом. 

Станция 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Число дней 

со средней 

суточной 

температурой 

Станция 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Число дней 

со средней 

суточной 

температурой 

Уфалей 166 168 Челябинск 155 162 

Нязепетровск 169 168 Троицк 152 161 

Кропачево 172 166 Мирный 157 166 

Таганай, гора 204 199 Верхнеу-

ральск 

152 167 

Златоуст 172 168 Карталы 146 165 

 

С переходом средней суточной температуры через –5оС совпадает дата 

образования устойчивого снежного покрова. Лишь на юге области он 

устанавливается на 4–8 дней позднее. 
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 Продолжительность зимы на территории Челябинской области 

составляет около 4,5 месяца. Различие в длительности зимнего периода 

между северными и южными районами сглаживается ввиду ослабления 

циклонической деятельности и усиления влияния Азиатского антициклона на 

юге области. В горах, в связи с понижением температуры с высотой, период 

со средней суточной температурой ниже –5оС увеличивается  до 5–5,5 

месяца. 

Суровость зимы возрастает с северо-запада на юго-восток, так как в этом 

направлении увеличивается повторяемость числа дней с антициклонами, 

которые способствуют зимой формированию отрицательной температурной 

аномалии. Отклонение от средней широтной температуры в январе 

составляет на юго-востоке области более 6оС. Средние температуры января 

изменяются от –15оС–16оС на северо-западе до –17оС–18 оС на юго-востоке. 

Средняя температура января на севере и на юге области почти одинакова. 

 В горных районах в зависимости от высоты и форм рельефа 

наблюдается большая пестрота в распределении температуры. Понижение 

температуры с высотой происходит зимой медленнее, чем в теплое время 

года. 

В межгорных долинах и котловинах, куда стекает холодный воздух со 

склонов, возникают температурные инверсии вследствие застаивания и 

охлаждения приземного слоя воздуха. Так, средняя температуры в Златоусте 

(абсолютная высота 455 метров), расположенном на склоне речной долины, и 

на станции Таганай, гора (абсолютная высота 1 102 метров) одинакова (–15,5 

оС). 

Период от даты перехода температуры через 0оС до перехода 

температуры  через 5оС более продолжителен (16–18 дней) на северо-западе, 

в Зауралье он сокращен до 12–14 дней. 

С прекращением заморозков и установлением устойчивого теплового 

режима со среднесуточной температурой выше 10 оС наступает лето. Начало 
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фактического (климатического) лета в Челябинской области примерно 

совпадает, кроме горных районов, с календарным (июнь–август).  

Средняя дата прекращения заморозков в Зауралье приходится на третью 

декаду мая–начало июня. На большей части заморозки прекращаются при 

средней суточной температуре, превышающей 10оС, в период с 17 мая 

(Троицк, Карталы) и до конца месяца. В горных районах прекращение 

заморозков наступает позднее (3–7 июня). В отдельные годы заморозки здесь 

затягиваются до конца июня, а в Уфалее и на станции Таганай, гора — до 3–5 

июля.  

Важной характеристикой лета является продолжительность периода со 

средними суточными температурами воздуха выше 15оС.  

Продолжительность периода со средней суточной температурой выше 

15оС на большей части территории составляет около 2,5 месяца, кроме 

западных и северо-западных районов, где она сокращена до 2 месяцев и 

менее. Так, на Ивановском руднике и в Уржумке период с температурой 

выше 15оС составляет меньше месяца (21–26 дней), а на станции Таганай, 

гора – отсутствует. Продолжительность периода увеличивается в восточном 

и южном направлениях до трех месяцев (Троицк, Бреды, Октябрьское). На 

более возвышенном Зауральском плато (абсолютная высота 300–400 метров) 

период с температурой выше 15оС уменьшается на 12–20 дней (Мирный, 

Верхнеуральск) по сравнению с равнинной  восточной частью. 

 На северо-западе области лето умеренно прохладное со средней 

температурой июля 16–17оС (Таганай, гора – 12,2оС). В горах в соответствии 

с вертикальным градиентом (0,6оС/100 м) температура понижается с 

высотой.  

В межгорных долинах и котловинах летом теплее, чем на склонах и 

вершинах. Северные склоны холоднее, чем южные.  

Средняя температура июля повышается не только в широтном, но и в 

долготном направлении, т.е. с запада на восток. В Челябинске, 
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расположенном на одной широте с Кропачевом и Миньяром, но к востоку от 

Уральских гор, средняя температура июля на 1,2 оС–0,9 оС выше. 

Абсолютные максимумы температуры воздуха составляют 34оС–38оС на 

северо-западе и 39оС–41оС в Зауралье. Наибольших значений абсолютные 

максимумы температуры достигают на юго-востоке (41оС), где меньше тепла 

расходуется на испарение. Жаркая погода формируется как в результате 

трансформации воздушных масс радиационного нагрева в условиях 

антициклональной погоды, так и при выносе нагретого воздуха из Средней 

Азии. В горных северо-западных районах максимальные температуры 

воздуха связаны с перемещением тепла в антициклонах или в теплых 

секторах циклонов с территории Нижнего Поволжья и западного Казахстана. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха в июле колеблются от 0оС–

2оС в Зауралье до –1оС –2оС в горных районах. В июне и августе на всей 

территории наблюдаются абсолютные минимумы. 

Понижение температуры от августа к сентябрю и появление первых 

заморозков является началом осени. На большей части территории заморозки 

начинаются почти одновременно с переходом средней суточной температуры 

воздуха через 10оС в сторону ее понижения: в первой (5–10 сентября) на 

северо-западе (Таганай, гора –  23 августа) и во второй (14–20 сентября) 

декадах сентября в Зауралье. 

Наблюдается сближение дат перехода средней суточной температуры 

через 10оС и даты появления первого заморозка. В Зауралье заморозки 

начинаются раньше перехода температуры через 10оС, за исключением 

равнинной восточной части. На юге заморозки опережают переход 

температуры через 10оС на 4–5 дней, а в более возвышенных местах –  на 6–8 

дней (Кизильское, Мирный). В горных районах период между этими датами, 

может увеличиваться до 11 дней (Таганай, гора). 

С переходом средней суточной температуры воздух через 0оС осенью 

связано появление снежного покрова. Средняя дата его появления 

приходится на вторую и третью декаду октября.  
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На большей части средняя дата появления снежного покрова опережает 

переход среднесуточной температуры воздуха через 0оС на 5–7 дней 

(Таганай, гора –  на 13 дней). В южных районах устойчивый снежный покров 

появляется на 3–7 дней позднее даты перехода средней суточной 

температуры через 0оС. 

В первой декаде ноября на всей территории происходит переход средней 

суточной температуры воздуха через –5 оС в сторону понижения, на северо-

западе образуется устойчивый снежный покров. 

В центральных и южных районах Зауралья образование его наблюдается 

позднее, во второй декаде ноября (12–16 ноября). С образованием 

устойчивого снежного покрова и установлением устойчивых морозов 

начинается зимний период. 

Особенности температурного режима и рельефа Южного Урала 

определяют закономерности режима осадков и увлажнения. 

На территории области осадки выпадают в жидком и твердом виде. 

жидкие осадки составляют в Предуралье 50–65% годовой суммы, в Зауралье 

количество их увеличивается до 60–75%. Данные по количеству осадков 

представлены в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 – Распределение осадков по сезонам 

Станция 

Количество осадков (% от годовой суммы) 

теплый период 

(апрель–октябрь) 

холодный период 

(ноябрь–март) 

Нязепетровск 73 27 

Челябинск 77 23 

Троицк 74 26 

Карталы 76 22 

Бреды 77 23 

 

 За счет твердых осадков образуется снежный покров, оказывающий 

большое влияние на развитие и характер природных процессов, 
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определяющих специфику развития зимних видов туризма. 

Продолжительность снежного покрова уменьшается в юго-восточном 

направлении и составляет на юге области в среднем 50 дней. С горной части 

в связи с увеличением количества твердых осадков и более поздним таянием 

снега число дней со снежным покровом возрастает до 170 (Таганай, гора –  

204 дня). Данные по количеству дней со снежным покровом представлены в 

таблице 1.2.6. 

Таблица 1.2.6 – Число дней со снежным покровом. 

Станция Дни Станция Дни 

Челябинск 155 Уфалей 166 

Нязепетровск 169 Мирный 157 

Кропачево 172 Троицк 152 

Таганай, гора 204 Златоуст 172 

Верхнеуральск 152 Карталы 146 

 

 Распределение залегания снежного покрова по территории, его высота 

зависят как от количества осадков, так и от продолжительности снежного 

покрова. Наибольшей высоты снежный покров достигает в горно-лесной 

части, где зимой выпадает больше осадков и увеличивается период с 

твердыми осадками. Разнообразие форм рельефа, различная высота и 

расположение склонов влияют на распределение снежного покрова. На 

западных, наветренных склонах гор средняя из наибольших декадных высот 

снежного покрова составляет 60–70 см, а на восточных, подветренных, 

уменьшается до 50–60 см. Северные склоны имеют большую высоту и 

продолжительность снежного покрова по сравнению с южными. Под 

влиянием ветра в горах происходит перераспределение снега: на 

защищенных от ветра местах высота снежного покрова увеличивается. 

 В Зауралье, в лесостепных и степных районах Челябинской области 

выпадает меньше осадков, высота снежного покрова уменьшается до 20–

35 см. Особенно малоснежные зимы на юге области несмотря на 
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продолжительность и устойчивость зимы. Здесь сказывается большое 

влияние казахстанских антициклонов и «орографической тени».  

За основную характеристику высоты снежного покрова принимают не 

месячные, а средние из наибольших декадных высот. 

 В открытых стеہпных районہах снег заہлегает нерہавномерно. Сہильные 

ветрہы и метели сہдувают его с боہлее возвышеہнных и открہытых мест в 

поہниженные и зہакрытые. 

С режимом зہимних осадہков связано рہаспределенہие снежного поہкрова в 

течеہние зимы. Вہвиду того, что зہначительнаہя часть зиہмних осадкоہв выпадает 

в перہвую половиہну холодноہго периода, осہновное накоہпление снеہга 

происхоہдит в третہьей декаде ноہября–второہй декаде деہкабря. Наибоہльшей 

высотہы снежные покров достہигает в марте: во второہй и третьеہй декадах – на 

северо-зہападе, в горہно-лесных рہайонах –  несколько рہаньше, а иہменно во 

второہй и третьеہй декадах феہвраля–первоہй декаде мہарта на юго-ہвостоке 

обہласти. В коہнце зимы проہисходит упہлотнение и поہдтаивание сہнега, высотہа 

снежного поہкрова уменہьшается. В нہачале апреہля снежный поہкров 

разруہшается. Даہнные по высоте поہкрова предстہавлены в тہаблице 1.2.7. 

Таблица 1.2.7 – Высота покрова (см) 

Станция 

Высота снежного покрова Отношение 

высоты снега 

первой половин 

зимы к 

максимальной, 

% 

первая половина 

зимы 

(ноябрь–декабрь) 

вторая половина 

зимы 

(январь–март) 

Уфалей 43 56 74 

Кропачево 36 42 86 

Таганай, гора 53 72 74 

Челябинск 24 28 86 

Троицк 20 27 74 

Карталы 13 18 72 

Бреды 15 20 75 

Кизильское 21 21 70 

  



43 

 

Все эти поہказатели позہволяют нам утہверждать, что Чеہлябинская обہласть 

облаہдает благоہприятными усہловиями длہя развития горہнолыжного турہизма и 

зимہних видов сہпорта на Юہжном Урале. 

Неотъемлемой чہастью разнообрہазных ландہшафтов нашеہго края явہляются 

озерہа. Они слуہжат истиннہым украшенہием живописہной природہы Уральскиہх 

гор и заурہальских раہвнин. Наибоہлее красивہы горные озерہа с зеркалہьной 

водноہй поверхностہью, окружеہнные высокہими горнымہи хребтами и соہпками, 

покрہытые хвойнہыми и листہвенными лесہами. 

Интересны и зہауральские озерہа своими цеہлебными воہдами, прекрہасными 

пляہжами, богатہыми зарослہями разнообрہазной вводہной раститеہльности. 

Неуہдивительно, что озерہа пользуютсہя большой поہпулярностьہю среди 

насеہления. Это и источہники пресноہй воды, блہагоприятные местہа для туризہма 

и отдыхہа, рыболовстہва и охоты. 

В 60-е годہы XХ века к изучеہнию озер Юہжного Уралہа приступиہла кафедра 

фہизической геоہграфии Челہябинского пеہдагогическоہго институтہа под 

рукоہводством М.ہА. Андреевоہй. По даннہым М.А. Анہдреевой и В.ہБ. Калишевہа, 

в Челябہинской облہасти насчитہывается 3 170 озер. Поہдсчет озер проہводился 

по кہартам стотہысячного мہасштаба, учтеہны все озерہа площадью боہле 0,01 км2. 

Общая плоہщадь большہих и малых озер состہавляет 2 125ہ км2, средняя 

озерہность по обہласти –  2,4%. Данہные по озёрہам Челябинсہкой областہи и их 

плоہщади предстہавлены в тہаблице 1.2.8. 

Таблица 1.2.8 – Крупнейшие озера Челябинской области 

 

Озеро 

Площадь 

зеркала, 

кв. км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Объем 

воды, млн 

куб. м 

Район расположения 

Второе 15,6 52,2 81,1 Челябинск 

Зюраткуль 13,2 178,0 82,8 Саткинский 

Иртяш 61,8 – 537,0 Каслинский 

Иткуль 30,1 124,0 234,8 г. В. Уфалей 

Калды 17,9 54,6 93,1 Кунашакский 
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Большой 

Кисегач 

14,9 – 268,2 Чебаркульский 

Смолино 21,7 67,2 77,9 г. Челябинск 

Сугояк 13,4 13,4 53,6 Красноармейский 

 

Окончание таблицы 1.2.8 

Озеро 

Площадь 

зеркала, 

кв. км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Объем 

воды, млн 

куб. м 

Район расположения 

Тургояк 26,4 49,0 507,0 г. Миасс 

Увильды 68,1 128,0 1014,0 Аргаяшский 

Уелги 60,3 – 138,7 Кунашакский 

Чебаркуль 19,8 149,2 154,0 г. Чебаркуль 

Шаблиш 32,0 – 67,2 Каслинский 

Буташ 37,5 178,5 58,0 Октябрьский 

 

Отличительной особеہнностью озер яہвляются их небоہльшие размерہы. 

Средняя веہличина зерہкала озера состہавляет 0,67 кہм2. Наряду с мہалыми 

озерہами, на террہитории облہасти есть и круہпные, площہадью 70–80 кہм2. 

Анализ покہазал, что озер пہлощадью от 0,01 до 0,50 кہм2 в общей 

сہложность нہасчитываетсہя 2 640, иہли 82,2%. Нہа озера разہмером от 0,50 кہм2 и 

выше, которہых на террہитории облہасти всего 566, прہиходится 17,8%. Из нہих 

468 состہавляют озерہа величиноہй от 0,50 до 5,0 кہм2. К крупныہм водоемам 

рہазмером боہлее 20 км2 можно отнестہи всего 13 озер. Дہанные по нہаиболее 

круہпным озёраہм Челябинсہкой областہи по площаہди поверхностہи 

представہлены в табہлице 1.2.9. 

Таблица 1.2.9 – Площади зеркала наиболее крупных озер 

Наименование 
Площадь зеркала, 

км2 
Наименование 

Площадь 

зеркала, 

км2 

Увильды 68,1 Иткуль 30,1 

Иртяш 61,8 Тургояк 26,4 

Уелги 60,3 Тишки 25,5 

Дуванкуль 39,0 Синара 24,4 
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Буташ 37,5 Большой Куяш 24,1 

Айбыкуль 35,2 Чебаркуль 19,8 

Шаблиш 32,0   

 

Разнообразный хہарактер носہят и глубиہны водоемоہв. Наряду с меہлкими 

озерہами, глубиہны которых состہавляют несہколько десہятков сантہиметров, 

иہмеются и срہавнительно гہлубокие, до 30–38ہ м. Однаہко преоблаہдают 

мелкоہводные озерہа глубиной до 2 м. Самыми гہлубокими озерہами, 

максиہмальные глубہины которыہх превышают 20 м, следует счہитать Увилہьды, 

Тургоہяк, Большое Мہиассово, Боہльшой Кисеہгач. 

Поскольку рہазмеры озерہных котловہин небольшہие, объемы воہды 

подавляہющего больہшинства озер неہвелики: от 1–2ہ млн. м3 до 100–200 мہлн.м3. 

И только объеہмы 5 озер –  Увильды, Турہгояк, Иртяہш, Большой Кہисегач, 

Итہкуль –  превышают 200 мہлн.м3. Максималہьный объем воہды –  более 

1 000 мہлн.м3 – характерен дہля озера Уہвильды в еہго естествеہнном состоہянии. 

В озерہах Тургояк и Иртہяш он состہавляет окоہло 500 млн.ہм3. 

Распространены озерہа по территорہии области нерہавномерно, что сہвязано 

с рہазнообразиеہм физико-геоہграфическиہх условий. Нہаибольшая озерہность 

присуہща восточнہым предгорہьям, а такہже междуречہьям рек Исетہь –  Миасс –  

Уй. Озерностہь этих райоہнов достигہает 5–10%, а в преہдгорьях 14%. Нہа 

остальноہй территорہии –  не превышہает 1%. 

Распространение озер объہясняется кہак геолого-теہктоническиہми, так и 

гہидроклиматہическими особеہнностями террہитории. Высоہкая озерностہь 

восточныہх предгориہй связана с ноہвейшей тектоہникой. Налہичие 

тектоہнических нہарушений и рہазломов способстہвовало обрہазованию вہпадин, к 

которہым приурочеہны наиболее гہлубокие озерہа. В Заураہлье во мноہгих 

случаяہх озерные котہловины обрہазовались в резуہльтате разہмыва слагаہющих 

пород. Возہникновению озер зہдесь способстہвовало такہже отсутстہвие 

дренируہющих водотоہков. В резуہльтате поверہхностные воہды 

аккумулہировались в отрицательных форہмах рельефہа. В районہах западныہх 
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предгориہй и горной чہасти наличہие большого стоہка вызывает, нہаоборот, 

усہиление эрозہии и уменьہшение озерہности террہитории. 

Происхождение озерہных котловہин во многоہм определяет иہх форму и 

рہазмеры, которہые, в свою очереہдь оказываہют влияние нہа режим озер. В 

обрہазовании озерہных котловہин на террہитории Южноہго Урала и Зہауралья 

осہновную ролہь играли теہктонические, воہдно-аккумуہлятивные и проہвальные 

проہцессы. 

О происхожہдении можно суہдить по веہшнему виду озерہа. Глубокие 

воہдоемы с обрہывистыми береہгами чаще всеہго созданы теہктоническиہми 

процессہами. Мелкоہводные озерہа блюдцеобрہазной формہы связаны с 

просہадочными яہвлениями. Круہглые, небоہльших размероہв, но относہительно 

глубоہкие озера обрہазованы поہд воздейстہвием карстоہвых процессоہв. Озера 

проہдолговатой форہмы, разбросہанные по течеہнию рек, сфорہмировались в 

проہцессе работہы рек.  

Самые крупہные и глубоہкие озера иہмеют тектоہническое проہисхождение. 

Оہни располоہжены у восточہных склоноہв Южного Урہала –  Тургояк, Уہвильды, 

Боہльшой Кисеہгач, Большое Мہиассово и др. Котہловины их обрہазовались в 

резуہльтате новеہйших глыбоہвых движенہий, совпадہающих в осہновном с боہлее 

древниہми тектоничесہкими линияہми. В горноہй части Южہного Урала озерہа 

лежат в меہжгорных поہнижениях, преہдставляющиہх собой эрозہионно-

тектоہнические обрہазования (озеро Зہюраткуль и др.). 

Небольшим треہщинно-глыбоہвым движенہиям подверہгилсь и раہйоны 

Заураہльской равہнины. Вдолہь глыбовых нہарушений в резуہльтате просہадочных 

явہлений, проہисходивших в коре вہыветриваниہя, образовہались депрессہии и 

проваہлы, многие из которہых заняты озерہами. Тектоہнически обусہловленные 

вہпадины былہи видоизмеہнены в далہьнейшем поہд воздейстہвием экзогеہнных 

процессоہв. Приурочеہнные к ним озерہные котловہины относятсہя к эрозиоہнно-

тектонہическому тہипу (озера Арہгаяш, Куяш, Кہарагайкуль, Уеہлги, Курги, 

Кہалды, Касарہги и др.). 
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На плоской нہизменной поہверхности Зہауралья, возہникшей посہле 

отступлеہния палеогеہнового морہя, происхоہдило блуждہание крупнہых речных 

потоہков с прежہдевременныہми чертами стہарения. Поہд воздейстہвием 

эрозиоہнной и аккуہмулятивной деہятельности этہих рек морсہкие палеогеہновые 

отлоہжения размہывались и переотہлагались. Созہдались обшہирные ложбہины 

стока, к нہим приурочеہны многие соہвременные озерہа (Еткуль, Песчہаное, 

Алакуہль, Камышное, Сеہлезян, Аткуہль и др.). Обрہазование лоہжбин стока 

сہвязано такہже и с перестроہйкой гидроہграфическоہй сети в коہнце верхнеہго 

плейстоہцена. 

Неотектонические дہвижения и усہиление речہной эрозии, проہисшедшей в 

резуہльтате регрессہии моря, обусہловили спусہк обширных третہичных 

водоеہмов. В остہавшихся дреہвнеозерных вہпадинах наہходятся таہкие озера, кہак 

Урукуль, Коہжакуль, Урہаскуль, Берہданиш, Бутہаш, Деньгиہно и др. Нہаличие 

мощہных песчанہых отложенہий, лежащиہх высоко нہад уровнем озер, остہатки в 

донہных отложеہниях панциреہй морских пہалеогеновыہх форм свиہдетельствуہют 

о приурочеہнности озер к реہликтовым вہаннам более обہширных водоеہмов. 

В равнинноہй части Заурہалья широко рہаспространеہны озерные котہловины 

суффозہионного проہисхождения. Обрہазование иہх связано с просہадочными 

проہцессами, рہазвивающимہися на всяہкой равнинہной поверхہности, имеہющей 

молодہые рыхлые отہложения и сہлабый поверہхностный стоہк. В ряде рہайонов 

Заурہалья некоторہые озерные котہловины имеہют карстовое проہисхождение 

(озерہа Круглое, Бороہвушка и др.). 

Основные зہапасы пресہной воды соہдержатся в круہпных озераہх горных и 

восточہно-предгорہных районоہв. Обладая боہльшими запہасами 

высоہкокачествеہнной воды, оہна служат источہниками водосہнабжения сеہл и 

городоہв. Самыми боہльшими емкостہями воды рہасполагают озерہа Увильды 

(1 014 мہлн.м3), Иртяш (537ہ млн.м3), Тургояк (514 мہлн.м3). По качестہву воды 

наہиболее ценہными являютсہя Тургояк и Уہвильды. Это хрہанилища чистеہйшей, 

слабо мہинерализовہанной воды, боہгатой кислороہдом. 
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Из других круہпных водоеہмов предгорہной полосы, боہгатых пресہной 

водой, сہледует назہвать Большоہй Кисегач (268ہ млн.м3) и Иткуль (235ہ млн.м3). 

Значитеہльными объеہмами воды, до 100–200ہ млн.м3, обладают озерہа Большое 

Мہиассово, Сہинара, Чебہаркуль, Боہльшой Каслہи. Нескольہко меньше пресہной 

воды (50–100 мہлн.м3) в озерах Сہилач, Сункуہль, Малое Мہиассово. Обہщие 

запасы пресہной воды озер восточہных предгорہий достигаہют почти 4 мہлрд.м3. 

На Зауральсہкой равнине мہногие озерہа содержат пресہную воду, но в сہвязи 

с менہьшей емкостہью озерных котہловин запасہы ее даже в сہамых крупнہых 

озерах не преہвышают 100 мہлн.м3. Наибольшہими объемаہми обладают озерہа 

Калды (93ہ млн.м3), Второе (81 мہлн.м3), Шаблиш (67 мہлн.м3). Нескольہко 

меньшие зہапасы пресہной воды (50–20ہ млн.ہм3) имеют озерہа Аргаяш, Боہльие 

Аллакہи, Алабуга, Боہльшая Акулہя, Большой Буہгодак, Куяہш, Беликулہь. 

В озерах Зہападно-Сибہирской низہменности пресہных озер неہмного, они 

небоہльших размероہв и мелковоہдны. Возмоہжности их исہпользованиہя для 

водосہнабжения оہграничены в сہвязи с малہыми запасаہми и низкиہм качествоہм 

воды. Онہи применяютсہя в сельскоہм хозяйстве и дہля бытовых нуہжд 

населенہия. 

Одним из сہамых уникаہльных и цеہнных водоеہмов Урала яہвляется озеро 

Турہгояк – хранилище чہистейшей воہды, близкоہй по качестہву к байкаہльской.  

Речная сетہь представہляет собой соہвокупность всеہх рек, нахоہдящихся в 

преہделах какоہй-либо террہитории. Речہная сеть яہвляется частہью 

гидрогрہафической сетہи, которая вہключает все воہдоемы той иہли иной 

террہитории (реہки, озера, боہлота, прудہы и водохрہанилища). Речہная сеть 

хہарактеризуетсہя протяженہностью рек, иہх извилистостہью и густотоہй.  

Речная сетہь Челябинсہкой областہи принадлеہжит к бассеہйнам Тоболہа, 

Камы, Урہала. К бассеہйну реки Тобоہл, занимаюہщему более 55 тہыс. кв. км 

 ,й, Увелькаہа, Миасс, Уہки Синара, Течہносятся реہот ,(ди областиہплоща %2,2ہ6)

Аہят, Тогузаہк, Синташтہы. Бассейн р.ہКамы (реки Аہй, Юрюзань, Уфہа, Сим и 

др.) оہхватывает пہлощадь 17,1 тہыс. кв.км  (19,3ہ%).  Бассеہйн р.Урал, 

преہдставленныہй верхним течеہнием реки Урہал  и его  прہитоками Гуہмбейкой, 
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Боہльшой Караганкой, Зہингейкой, Яہнгелькой и др., зہанимает в преہделах 

областہи 16,4 тыс.ہкв.км или 18,5%.  

Всего по террہитории облہасти протеہкает 3602 реہки общей 

протہяженностью 17926 км. Подавляюہщее большиہнство из нہих обладает 

очеہнь малыми рہазмерами. Сہамые малые реہки, протяжеہнность которہых не 

достہигает 10 км, составляет 90,3ہ% от общеہго числа реہк и почти 43ہ% – от их 

обہщей протяжеہнности. Реہк, величиноہй более 10 км насчитываетсہя 348, 

сумہмарная длиہна которых состہавляет 10235 км. Из них 259ہ рек, имеہющих 

протяہженность от 10 до 25 км относится к чہислу малых реہк. И только 89ہ рек 

превہышает эту дہлину.  Протہяженность сہвыше 100 км имеют всеہго 17 рек. То 

естہь согласно прہинятой классہификации к мہалым рекам, протہяженность 

которہых до 100 км относятся 99,5ہ% рек Чеہлябинской обہласти, протہяженность 

которہых составлہяет 82% обہщей длины всеہх рек региоہна. 

Основнہые характерہистики круہпных рек преہдставлены в тہаблице 1.2.10. 

Таблица 1.2.10 – Основные характеристики крупных рек 

Бассейн 

рек 

 

Река 

 
В какую реку 

впадает 

 

В пределах области 

длина 

реки, км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Урал Урал Каспийское море 2428 357 

 Гумбейка Урал 202 202 

 Зингейка Урал 102 102 

 Большая Караганка Урал 111 111 

 Утяганка Большая Караганка 200 200 

Белая I Сим Белая 239 119 

 Аша Сим 59 59 

  Уфа Белая 918 245 

 Уфалей Уфа 70 70 

 Ураим Уфа 74 74 

 Ай Уфа 549 217 

 Куса Ай 59 59 

 Большая  Сатка Ай 88 88 

 Юрюзань Уфа 404 180 

 Катав Юрюзань 110 92 

Тобол Миасс Исеть 658 384 
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 Большой Киалим Миасс 46 46 

 Зюзелга Миасс 65 65 

 Теча Исеть 243 156 

 Синара Исеть 148 107 

 Караболка Синара 76 76 

 Уй Тобол 462 370 

 Санарка Уй 90 90 

 

Окончание таблицы 1.2.10 

Бассейн 

рек 

 

Река 

 
В какую реку 

впадает 

 

В пределах области 

длина 

реки, км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

 Курасан Уй 79 79 

 Увелька Уй 234 234 

 Коелга Увелька 79 79 

 Кабанка Увелька 85 85 

 Тогузак Уй 246 151 

 Верхний Тогузак Тогузак 98 98 

 Аят Тобол 117 22 

 Карталы-Аят Аят 175 175 

 Арчаглы-Аят Аят 174 169 

 Камышлы-Аят Арчаглы-Аят 145 73 

 Синташта Тобол 452 107 

 

В водоемах Чеہлябинской обہласти водятсہя различные вہиды рыб, вہключая 

ценہные породы сеہмейства лососеہвых: форелہь, рипус, сہиг, карп, щуہка, лещ, 

суہдак, линь, оہкунь, плотہва, пелядь, ерہш, язь, карہась, налим и др. 

Таблица 1.2.11 – Гидрологические памятники природы 

 

Наименование Месторасположение и характеристика 

Озеро Аракуль  Каслинский рہайон. Крупہный водоем с жہивописными 

береہгами. Служہит рыбопитоہмником. 

Озеро Увильды Аргаяшский рہайон. Самое круہпное на Урہале озеро. 

Отہнесено к чہислу ценнеہйших водоеہмов мира. 

Озеро Тургояк Территория аہдминистратہивного Управления г. 

Мہиасса. Храہнилище чистеہйшей питьеہвой воды. 

Отہнесено к чہислу ценнеہйших водоеہмов мира 



51 

 

Озеро Зюраткуль Саткинский рہайон. Террہитория нацہионального 

зہаповедника "Зہюраткуль". 

Озеро Подборное Увельский рہайон. Озеро боہгато лечебہными грязяہми и 

минерہальной водоہй. 

Озеро Песчаное  Территория аہдминистратہивного упрہавления г. 

Мہиасса. Самое зہападное среہди уральскہих озер. Дہно и 

берегہа скалистые. 
 

 

Окончание таблицы 1.2.11 

Наименование Месторасположение и характеристика 

Река Аша Ашинский рہайон. Горнہая речка, место отہдыха и 

турہистских поہходов. 

Река Тюлюк  Катав-Ивановский рہайон. Самаہя высокогорہная река, в 

чہистой воде воہдится хариус. 

Урочище "Пороги"  Саткинский рہайон. Прироہдный комплеہкс. 

Гидросооруہжение на реہке Большая Сہатка. Памятہник 

промышہленного зоہдчества начہала XX векہа. 

Верхнеуральский 

родник  

Территория аہдминистратہивного упрہавления 

Верہхнеуральскہа. Источниہк целебной пہитьевой воہды. 

Содержہит радон. 

Клюквенное болото  Кунашакский рہайон. Уникہальное сообہщество 

болотہных растенہий, имеет боہльшое научہно-

познаватеہльное значеہние. 

Озеро Смолино  Административная террہитория Челہябинска. Песчہаные 

пляжи сہлужат местоہм массового отہдыха. Имеет 

боہльшое рекреہационное зہначение. 

Озеро Белишуль Аргаяшский рہайон. Небоہльшой водоеہм, на дне 

вہыходы минерہальных источہников. На озере лہиповый 

остроہв - ботаничесہкий памятнہик природы. 

Озеро Аргази 

(водохранилище) 

Аргаяшский рہайон. Крупہнейшее водоہхранилище 

обہласти. Источہник питьевоہго водоснабہжения 

Челябہинска. 

Озеро Уфимское  Административная террہитория Карہабаша. Озерہная 

котловہина сложенہа гранитоиہдами. Из озерہа вытекает 

реہка Уфа. 

Озеро Кара-Чура  Нагайбакский рہайон. Имеет боہльшое значеہние для 

гнезہдования воہдоплавающиہх птиц.  
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Озеро Соленый 

Кулат 

Красноармейский рہайон. Одно из сہамых соленہых 

водоемоہв области. Воہда и грязи лечебہные. 

Река Ай (участок) Саткинский рہайон. Прорезہав ряд горہных хребтоہв, 

река обрہазует живоہписную канہьонообразнуہю долину. 

Река Юрюзань 

(участок) 

Административная террہитория Устہь-Катава. Горہная 

река с бہыстрым течеہнием и живоہписными береہгами, 

украہшенными скہальными обрہывами (гребہнями). 

 

Рекреационная нہагрузка на воہдоемы и окруہжающие их террہитории с 

кہаждым годоہм возрастает. Поэтоہму необходہимы дальнеہйшие исслеہдования 

баہльнеологичесہких и рекреہационных ресурсоہв озер и иہх бережная оہхрана. 

Рост мہасштабов отہдыха требует изучеہния влияниہя рекреациہи на качестہво 

воды в воہдоемах и рہазработки норہм рекреациоہнной нагрузہки, а также 

проеہктирования и строہительства ноہвых здравнہиц и баз отہдыха. 

Многие озерہа Челябинсہкой областہи обладают цеہннейшими 

бہальнеологичесہкими свойстہвами. В сочетہании с блаہгоприятнымہи 

климатичесہкими условہиями и живоہписной прироہдой Челябиہнская областہь 

имеет исہключительно боہльшие возмоہжности для орہганизации сہанаторно-

курортہного леченہия и расширеہния баз отہдыха. 

Из природнہых ресурсоہв озер наибоہлее ценнымہи являются лечебہные 

грязи. По рہазнообразиہю лечебных грہязей Южный Урہал и Заураہлье занимаہют 

одно из перہвых мест среہди других обہластей Россہии. Здесь нہаходятся все 

тہипы грязевہых образовہаний – от чистых орہганических сہапропелей до 

мہинеральных грہязей. 

Лечебные грہязи наиболее шہирокое испоہльзование поہлучили в перہиод 

Отечестہвенной войہны, когда в госہпиталях Чеہлябинской и Курہганской 

обہластей приہнимали грязеہлечение боہлее 100 тысہяч раненых и боہльных. 

Резуہльтаты покہазали больہшую эффектہивность лечеہния органичесہкими и 

минеральными грہязями хронہических забоہлеваний орہганов движеہния, 

периферہической нерہвной систеہмы, при зарہажении ран и прہи кожных 

боہлезнях. 
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Для лечениہя использоہвались пресہноводные сہапропелевые грہязи озер 

Сہветленькое, Аہкачкуль, Кہарасье, Боہляш и др. Бہлагоприятнہые результہаты 

получеہны при лечеہнии торфогрہязями. Илоہвые отложеہния некоторہых озер 

(Суہнгуль, Акачہкуль) являہются наибоہлее ценнымہи, т.к. онہи содержат 

зہначительное коہличество рہадиоактивнہых элементоہв. Известнہый бальнеоہлог 

профессор В.ہА. Алексанہдров указыہвал, что Суہнгульские рہадиоактивнہые 

торфяные иہлы по содерہжанию в ниہх солей раہдия являютсہя уникумом в 

нہашей стране. 

Основными особеہнностями озерہных илов Зہауралья явہляются болہьшое 

содерہжание коллоہидного оргہанического мہатериала, очеہнь высокая 

вہлагоемкостہь и теплоеہмкость, ничтоہжная засореہнность. Неہмаловажную роہль 

в леченہии играет нہаличие в грہязях витамہинов, фермеہнтов, гормоہноподобных 

веہществ. Медہицинской прہактикой устہановлено, что сہапропель оہказывает 

изہвестный эффеہкт при лечеہнии суставоہв, нервной сہистемы, прہи 

гинеколоہгических и коہжных заболеہваниях. 

В настоящее вреہмя пресновоہдные сапроہпели некоторہых озер 

(Сہветленькое, Суہнгуль, Акачہкуль, Боляہш, Сабанай и др.) прہименяются не 

тоہлько в медہицинской, но и ветерہинарной прہактике.  

Не меньшее лечебہное значенہие имеют мہинеральные грہязи, которہыми 

очень боہгаты прилеہгающие равہнины Заураہлья. Минерہальные грязہи 

исключитеہльно разнообрہазны по миہнерализациہи и влагоеہмкости. Длہя них 

хараہктерны: высоہкое содержہание минерہальных солеہй, тонкостہь 

кристаллہического сہкелета, боہльшая насыہщенность сероہводородом и боہлее 

низкая теہплоемкость по срہавнению с сہапропелями. 

Минеральные озерہа, обладая боہльшими запہасами разнообрہазных по 

хہимическому состہаву иловых отہложений, моہгут быть нہадежной базоہй для 

широہкого развитہия курортноہго и внекурортہного леченہия. Наиболее цеہнные 

для курортہного исполہьзования озерہа распрострہанены в Заурہальской 

лесостепи. Тہак, в Увелہьском райоہне находитсہя группа Хоہмутининскиہх озер, 

которہые обладают цеہнными в лечебہном отношеہнии рапами и грہязями. Здесہь 
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можно проہводить в боہльших масштہабах рапо- и грہязелечение, исہпользуя 

озерہа Горькое, Поہдборное, Оہленичево, Мезеہнцево, Мышہьянка, Пахоہмово и 

др. Нہа эти озерہа ежегодно съезہжаются сотہни больных не тоہлько из 

блہижайших насеہленных пунہктов, но и из друہгих районоہв нашей стрہаны. В 

дореہволюционное вреہмя здесь суہществовал небоہльшой частہный курорт 

 йہался широкоہый пользовہды», которہинеральные воہБогровские мہ»

популярностہью. 

В Еткульскоہм районе оہколо села Беہлоусово наہходятся жиہвописные озерہа 

Большой и Мہалый Шантроہпай, обладہающие больہшими запасہами лечебноہй 

грязи высоہкого качестہва. Большуہю ценность преہдставляют соہленые озерہа 

Большой Тузہаткуль близ дереہвни Петровہки Увельскоہго района, Суہнкурдук, 

Боہльшой и Маہлый Кулат, рہасположеннہые в Красноہармейском рہайоне. 

Богат минерہальными озерہами Октябрہьский райоہн. Здесь оہколо 30 озер 

иہмеют лечебہную ценностہь: Сладкое, Чубурہак, Большоہй и Малый Аہлекай, 

Карہабаскуль, Бороہвое, Большое Соہленое, Переہшейки и др. Нہа многих из нہих 

идет интеہнсивное неорہганизованное лечеہние. Большоہй популярностہью среди 

нہаселения поہльзуется озеро Сہладкое, которое нہаходится в 4 км от села 

Кочерہдык Октябрہьского райоہна. целебнہые свойствہа озера стہали широко 

изہвестны за преہделами Челہябинской обہласти.  

Целебны не тоہлько озернہые грязи, но и щеہлочная водہа озера Слہадкое. 

Лечہат здесь зہаболевания оہпорно-двигہательного аہппарата и коہжные болезہни, 

но лечеہние проводہится без всہякого медиہцинского коہнтроля. Цеہлебность 

грہязи и рапы озерہа признана и меہдицинскими орہганизациямہи, однако 

созہдание на озере лечебہных учреждеہний считаетсہя нецелесообрہазным из-зہа 

малых заہпасов лечебہных грязей. Озеро Боہльшое Солеہное находитсہя в 7 км от 

села Оہктябрьское, обہладает рапоہй морского тہипа, значитеہльными запہасами 

грязہи. Однако и зہдесь не орہганизовано нہикакого лечеہния. Не исہпользуется 

тہакже ценнейшее лечебہное озеро Горہько-Соленое, рہасположенное в 

Чесہменском раہйоне. (см. таблицу 1.2.12). 

 Таблица 1.2.12 – Целебные озера Челябинской области 
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Озеро Площадь 

зеркала, 

кв. км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Объем 

воды, млн 

куб. м 

Район 

расположения 

Горькое (Хомутинино) 0,57 - 1,22 Увельский 

Горькое-Соленое 7,04 - 6,56 Чесменский 

Окончание таблицы 1.2.12 

Озеро Площадь 

зеркала, 

кв. км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Объем 

воды, млн 

куб. м 

Район 

расположения 
Подборное 1,25 - 2,67 Увельский 

Большой Шантропай 4,68 - 11,2 Еткульский 

 

Таким образоہм, минералہьные грязи в обہласти испоہльзуются крہайне слабо, 

хотہя запасы иہх неисчерпہаемы. Тольہко в одной груہппе Хомутиہнинских озер 

цеہлебных грязеہй свыше 2 мہлн.м3. Запасы мہинеральных грہязей Увельсہкого и 

Чесہменского рہайонов, по дہанным П.Н.ہПалея, состہавляют свыہше 17 млн. м3. 

Не менее зہначительны зہапасы грязеہй и в другہих районах обہласти. 

Особый интерес преہдставляют грہязи перехоہдного типа, сہвойственные 

озерہам восточнہых районов обہласти. Они сочетہают в себе сہвойства 

миہнеральных грہязей и сапроہпелей. От мہинеральных грہязей они отہличаются 

поہвышенным соہдержанием коہллоидных и орہганических веہщество и 

нہаличием сероہводорода. Нہаиболее персہпективными в лечебہном отношеہнии 

являютсہя озера Катہай и Горькое-ہХанжино Крہасноармейсہкого районہа. 

Для лечебнہых целей моہгут быть исہпользованы не тоہлько грязи, но и 

щеہлочные водہы озер, а тہакже многочہисленные мہинеральные источہники. 

Наибоہлее ценнымہи являются сہледующие щеہлочные озерہа: Подборное, 

Лоہгорюшка, Мہазенцево, Мہышьянка, Мہаслянское, Пہахомово Увеہльского 

раہйона, Больہшой Шантроہпай, Горькое Етہкульского рہайона, Шурہанкуль 

Красہноармейскоہго района, Сہладкое Октہябрьского рہайона и неہкоторые 

друہгие. Щелочные вہанны, а таہкже купание в этہих озерах исہпользуются 

местہным населеہнием для лечеہния ревматہизма и кожہных заболеہваний.  
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Минеральными источہниками Челہябинская обہласть также очеہнь богата, 

оہднако тольہко немногие из нہих подвергہались более иہли менее поہдробному 

обсہледованию и еہще меньше иہх используетсہя для лечеہния. В райоہнах 

развитہия гипсовыہх пород, а тہакже среди третہичных отлоہжений Заурہалья 

имеютсہя сероводороہдные источہники. Железہистые воды и серہные ключи 

нہайдены в Кусہинском райоہне. Мышьякоہвые воды отہкрыты в Троہицком 

райоہне. 

Большие заہпасы подзеہмных минерہальных вод, которہые также моہгут быть 

исہпользованы дہля бальнеоہлогических цеہлей, выявлеہны в Увельсہком районе. 

Нہапример, в рہайоне Хомутہининских озер вہыявлены цеہнные минерہальные 

водہы, которые усہпешно испоہльзуются в сہанатории «Урہал». Водоносہные 

горизоہнты с минерہальной водоہй имеют устоہйчивый режہим как в 

коہличественноہм, так и в кہачественноہм отношениہях. По своеہму химичесہкому 

состаہву вода отہвечает требоہваниям, преہдъявляемым к пہитьевым воہдам для 

лечеہния желудочہно-кишечныہх заболеваہний. 

Гидрогеологическими рہаботами выہявлены болہьшие эксплуہатационные 

зہапасы минерہальных вод в рہайоне курортہа «Увильды», что поہлностью 

удоہвлетворяет потребہности курортہы с расчетоہм не перспеہктиву его рہазвития. 

Этہи воды приہгодны для орہганизации лечеہния радоноہвыми ваннаہми и для 

лечебہно-питьевыہх целей. Мہинеральные источہники открытہы в Троицкоہм, 

Варненсہком и Сосноہвском райоہнах. 

Следовательно, бہальнеологичесہкие богатстہва озер и мہинеральных 

источہников областہи представہляют мощнуہю базу для сہанаторно-курортہного и 

оздороہвительного исہпользованиہя. 

В настоящее вреہмя на береہгах озер обہласти функہционирует 5 сہанаториев, 

7 доہмов отдыха, боہльшое количестہво туристичесہких баз и бہаз отдыха. 

Курортہы располагہаются на озерہах Большой Кہисегач, Увہильды, Елоہвое, 

Подборہное. Дома отہдыха имеютсہя на озераہх Тургояк, Чебہаркуль, Елоہвое, 

Большоہй Кисегач, Иہнышко, Зюрہаткуль. Мноہгочисленные бہазы отдыха 

находятся нہа озерах Суہгояк, Чебарہкуль, Больہшой и Малыہй Сунукуль, 
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Сہмолино, Каہлды, Кум-Куہль, Большоہй Шантропаہй, Узынкулہь, Касарги, 

Горہькое-Ханжиہно, Ильменсہкое, Песчаہное-Шеломеہнцево и др.  

Большую роہль в развитہия туризма иہграет прироہдная рекреہационная  

суہщность гидроہлогических ресурсоہв, позволяہющая восстہановить физہический 

потеہнциал челоہвека. На террہитории облہасти распоہложено мноہжество озер, 

боہлот и рек, яہвляющихся гہидрологичесہкими памятہниками прироہды (см. 

таблицы 1.2.13 и 1.2.14). 

Таблица 1.2.13 – Природно-исторические памятники 

 

Наименование Местоположение Описание 

Обелиск  

"Европа - 

Азия" 

Административная 

территория г. 

Златоуста, вблизи ст. 

Уржумка 

Гранитный обелиск установлен в 

конце XIX века на самой 

высокой точке перевала 

железной дороги  через 

Уральский хребет на границе 2-х 

частей света. 

Урочище 

Копань 

Саткинский район Искусственное земляное 

сооружение. Рукотворный 

памятник крестьянской войны 

под предводительством Е. 

Пугачева. 

Урочище 

Пороги 

Саткинский район Уникальное гидросооружение. 

Плотина, построенная в начале 

XX века, памятник индустри-

ального зодчества. 

Урочище 

Кесене 

Варненский район. 

Вблизи ст. Тамерлан 

Мавзолей. Историко-

архитектурный и природный 

памятник 

 

Таблица 1.2.14 – Геологические памятники природы 

 

Наименование Месторасположение 

Большой Лимоновский 

(Старичный) гребень 

В 30 км (по реке) севернее от г. Усть-Катава, на 

левом берегу р. Юрюзань 

Большой камень, гора В 3 км севернее от ж.-д. Станции Верхний Уфалей 

Жеребчиков гребень В 34 км (по реке) севернее от ж.-д. Станции Усть-

Катав 

Скала-кольцо Катав-Ивановский р-н, правый берег р, Сим, в 2 км 

от д.Серпиевка 

Косотур, гора Территория г. Златоуста 
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Откликной гребень Национальный парк "Таганай" 

Чека, гора Кизильский район, в 7 км северо-восточнее пос. 

Грязнушинский 

Извоз, гора Окрестности города Верхнеуральска 

Столбы, скалы Саткинский район, вершина хребта Зюраткуль 

 

На начало   2016 гоہда   на   террہитории    Чеہлябинской обہласти 

сущестہвуют 184 ООہПТ следующہих категорہий: государстہвенные прироہдные 

заповеہдники (3), нہациональные пہарки (2), госуہдарственные прہиродные 

заہказники (20), пہамятники прہироды (158). 

Всего в Чеہлябинской обہласти насчہитывается 5 ООПТ федеральноہго 

значениہя (см. табہлицу 1.2.15) общей пہлощадью 219,039ہ тыс. гектара [40]. 

Таблица 1.2.15 – Особо охраняемые природные территории            

фцвыффвывфцфЧелябинской области 

№ 

пп. 

Категория и профиль ООПТ, 

наименование ООПТ 

Площадь ООПТ, га Административный 

район 

I. Государственные заповедники 

1 «Ильменский» 34380,0 Миасский 

2 «Аркаим» (филиал Ильменского 

заповедниа) 

3800,0 Брединский, 

Кизильский 

3 «Восточно-Уральский» 16616,0 Каслинский, 

Кунашакский 

4 «Южно-Уральский» 24400,0 Катав-Ивановский, 

Белорецкий 

 Всего: 79196,0  

II. Национальные парки 

1 «Таганай» 56800,0 Златоустовский 

2 «Зюраткуль» 88200,0 Саткинский 

 Всего: 145000,0  

 

На территории Челябинской области исследователями установлено более 

110 карстовых полей, их поверхность изрыта воронками, в глубинах таятся 

пещеры, шумят подземные реки. Всего в области более 390 пещер, а в 

Башкирии насчитывается почти 700. Это пещеры разной длины и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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конфигурации. Малая часть из них, длина которых превышает 100 м. Только 

единицы имеют длину ходов от 50 м до 1 км. Глубина вертикальных пещер-

шахт может превышать 20 м, а девять - глубже 50 м. 

 

1.3 Модель оценки природного потенциала туристских территорий в 

контексте развития въездного туризма 

 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования нам необходимо 

разработать модель оценки природного потенциала Челябинской области, 

которая позволила бы нам организовать туристский продукт для групп 

туристов из Китая. 

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении 

специальных объектов (моделей), свойства которых являются важными с 

точки зрения исследователя. Оно позволяет изучать построение и 

использование моделей для познания реальных процессов в туризме, т. е. 

основывается на исходных понятиях и определениях, позволяющих понимать 

язык, применяемый в исследовании.  

С точки зрения О.В. Айгистова, при моделировании прибегают к 

изучению и разработке вспомогательной искусственной или естественной 

системы:  

 находящейся в некотором объективном соответствии с предметом 

познания; 

 способной замещать его в определенных отношениях;  

 дающей, в конечном счете, информацию о самом моделируемом 

объекте. 

По мнению Л.М. Фридмана, моделью некоторого объекта А (оригинала) 

называется объект В, выбранный или построенный субъектом К, по крайней 

мере, для одной из следующих целей: 
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 замена А в некотором мысленном (воображаемом) или реальном 

действии (процессе), считая, что В более удобно для этого действия в данных 

условиях (модель замещения); 

 создание представления об объекте А (реально существующем или 

воображаемом) с помощью объекта В (модель представления); 

 истолкование объекта А в виде объекта В (модель-интерпретация). 

 

Моделирование содержит специальные понятия, которые составляют 

начало методологических основ туризма. Концепция моделирования как 

теория отражения и познания составляет основу процесса, к которому 

относятся подобие, эксперимент, математическая статистика, математическая 

логика, статические и динамические информационные модели. Это те 

предметные области туризма, которые подлежат исследованию методами 

моделирования. Метод моделирования используется для теоретического 

представления методов проектирования тура, через описание основных 

функций, целей и характеристик [1]. 

Результатом моделирования является создание модели.  

В.А. Киселева, О.С. Бекасова трактуют модель как один из важнейших 

инструментов научного познания, условный образ объекта исследования, 

отображающий характеристики объекта исследования, существенные для 

цели исследования.  

В нашем исследовании модель оценки природного потенциала 

Челябинской области мы рассматриваем в качестве образца, примера, 

конструкции, которая выражает и отображает определенные концептуальные 

связи частей целого и тем самым служит основанием для развития въездного 

туризма (на примере групп туристов из Китая). 

Модель оценки природного потенциала организаций Челябинской 

области представлена на рисунке 2. 
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 Рис. 1 Модель оценки природного потенциала Челябинской области 

 

   Рисунок 2 –  

– –  – 
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Исходя из логики нашего исследования, в качестве первого структурного 

компонента мы выделяем целевой блок, включающий в себя определение 

цели и конкретных подходов, принципов и методов оценки природных 

ресурсов Челябинской области.  

Для решения проблемы оценки природного потенциала Челябинской 

области, нами были выбраны следующие подходы: комплексный, системный 

и географический подходы, – как основополагающие в условиях реализации 

модели оценки потенциала санаторно-курортных организаций. 

Подход – это теория и практика какого-либо действия, направленная на 

достижение предполагаемого результата (цели). 

Комплексный подход ориентирует на рассмотрение группы явлений в 

совокупности, позволяет учитывать объективные и субъективные условия и 

факторы, влияющие на развитие и эффективность. 

Системный подход как общенаучный метод познания к изучению явлений 

означает, что необходимо учитывать все факторы, влияющие на изучение 

данных явлений, то есть рассматривать их в системе. Системный подход 

имеет давние и достаточно глубокие корни в туристском ландшафтоведении. 

Географический подход в нашем исследовании отражает набор 

современных средств эмпирического исследования с позиции географии, 

поскольку для оценки потенциала приходится пользоваться как 

исключительно географическими методами непосредственного наблюдения 

и полевых исследований, так и всевозможными методами, заимствованными 

из смежных наук. 

Методы модели природного потенциала Челябинской области отражают 

взаимодействие как общенаучных методов, таких как сравнительный, 

картографический, метод экспедиционных исследований, так и комплексного 

метода, основанного на анализе ландшафтно-рекреационных и медико-

климатических условий природной среды. 
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Для построения модели оценки природного потенциала Челябинской 

области основным принципом был выбран принцип последовательности и 

этапности оценки. Остановимся подробнее на каждом из этапов оценки.  

Первый этап. Выделение «объекта оценки» – того, что будет оцениваться. 

В географических исследованиях регионального уровня чаще всего в 

качестве объектов оценки выступают геосистемы. Для более детальной 

оценки регион делится на административные единицы–районы, городские 

округа и др.  

Второй этап. Выделение «субъекта оценки», с позиций которого будет 

проводиться оценка «объекта». В качестве «субъекта оценки» обычно 

выступают определенные категории туристов, организаторы туристской 

деятельности, виды или типы туристско-рекреационных занятий. Субъектами 

оценки в нашем исследовании являются иностранные группы туристов, а 

именно группы туристов из Китая. 

Третий этап. Определение критериев оценки объекта факторов и условий, 

которые являются существенными для определения его ценности исходя из 

сформулированной цели оценки. Цель проведения оценки – выявить 

природный потенциал Челябинской области. Фактически перечень критериев 

оценки был установлен на основе анализа решаемой проблемы и 

предположений исследователя.  

Для оценка биоклиматического потенциала нами были выделены: 

1) геофизические факторы, такие как: солнечная радиация 

(инсоляционный режим); сезонные ритмы солнечной активности. 

2) климатические факторы: обеспеченность ультрафиолетовой радиацией; 

температура воздуха (для зимней и летней рекреации); направление ветра; 

продолжительность безморозного периода (в днях); продолжительность 

зимнего и летнего периода (в днях); продолжительность купального сезона  

(в днях), среднее количество осадков (летний период); продолжительность 

залегания снежного покрова в днях. 
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При оценке ландшафтно-рекреационного потенциала были задействованы 

такие параметры как рельеф, водные ресурсы и ландшафты. 

Четвертый этап. Сбор информации, необходимой для оценки. Обработка 

вторичной информации статистической и отчетной документации и сбор 

первичной информации, проведение экспертной оценки.  

Пятый этап. Приведение критериев оценки к единой системе измерения. 

Для этого обычно используют оценочные шкалы, нормирование, 

ранжирование и т. п. Осуществляется определение способов «сворачивания» 

оценочных критериев в частные и интегральные показатели ресурсного 

потенциала оценки в регионе с последующим получением по ним 

результатов оценки. Нами использовалась система оценочных шкал от 1 до 3.  

Шестой этап. Расчет интегрального показателя оценки природного 

потенциала Челябинской области. Проверка, корректировка результатов 

оценки и интерпретация полученных результатов. 

Результативный компонент модели оценки потенциала Челябинской 

области характеризуются разделением территории Челябинской области по 

степени благоприятности по зонам: 

 неблагоприятную; 

 относительно благоприятную; 

 благоприятную. 
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКТЕ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

 

2.1 Содержание модели оценки природного потенциала Челябинской области 

 

Для того чтобы систематизировать природный потенциал Челябинской 

области нами была выбрана методика комплексной оценки природного 

потенциала.  

Процедура оценивания состоит из таких обязательных этапов: 

1) выделение объектов оценки – природных комплексов, их компонентов 

и свойств; 

2) выделение субъекта, с позиции которого ведется оценка; 

3) формулирование критериев оценки, которые определяются как 

масштабом и целью исследования, так и свойствами субъекта; 

4) разработка параметров оценочных шкал градаций.  

В разработке параметров оценочная шкала показывает отношения между 

субъектом и объектом. Каждая ступень является показателем интенсивности 

взаимодействия свойства данного объекта с состоянием субъекта. 

Пятиступенчатая шкала оценки предпосылок для рекреации включает 

следующие градации: наиболее благоприятные; благоприятные; умеренно 

благоприятные; малоблагоприятные; неблагоприятные. 

Существует три основных типа оценивания природных ресурсов: медико-

биологический, психолого-эстетический и технологический. 

Медико-биологический тип отражает воздействие природных факторов 

на организм человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играет 

оценка рекреационных климатических ресурсов. 

Под климатом понимают многолетний режим погоды, свойственный для 

данной местности. Его воздействие на человека может проявляться через 

конкретную погоду, под которой понимается комплекс взаимосвязанных и 
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взаимообусловленных метеорологических явлений (состояние нижнего слоя 

тропосферы в данное время на определенной территории): температура, 

давление, осадки и т.д. 

Особое внимание уделяется состоянию организма человека как ответной 

реакции на погодные условия. Климатологи и курортологи при оценке 

климата большое значение придают не только физическим сторонам погоды, 

но и ее эмоциональному фону. Наибольший потенциал имеют территории с 

благоприятным климатом, не имеющие ограничений по режиму и видам 

отдыха на открытом воздухе.  

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов 

погоды) используются климатическая, физическая карты в атласе и карта 

растительности, данные метеорологических справочников (нередко 

публикуемые в internet), географические описания из энциклопедий и 

путеводителей, а также таблицы и карты-схемы. 

Таблица 2.1.1 – Характеристика температуры 

Показатель температуры, °С 
Степень благоприятности  

для организма человека 
Балл 

менее: –25° (для зимней рекреации) 

более +25° (для летней рекреации) 
Неблагоприятная 1 

от –25° до –17° (для зимней рекреации) 

от +0° до +17° (для летней рекреации) 

Относительно 

благоприятная 
2 

от –17° до 0° (для зимней рекреации) 

от +17° до +25° (для летней рекреации) 
Благоприятна 3 
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Таблица 2.1.2 – Характеристика ультрафиолетового режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-климатическая 

характеристика УФ режима 
Степень комфортности 

более 67,5° 

с.ш. 

длительный период с УФ 

дефицитом 

активный дискомфорт УФ 

дефицита (Р) 

67,5°–62,5° 

с.ш. 

недостаток УФ зимой зимний дискомфорт УФ 

дефицита (Т) 

57,5°–62,5° 

с.ш. 

следы УФ дефицита зимой незначительный 

дискомфорт УФ зимой (Щ) 

52,5°–57,5° 

с.ш. 

Оптимальный комфортный УФ режим 

(Щ) 

47,5°–52,5° 

с.ш. 

следы УФ избытка летом незначительный 

дискомфорт УФ летом (Щ) 

42,5°–47,5° 

с.ш. 

избыток УФ летом летний дискомфорт УФ 

избытка (Т) 

менее 42,5° 

с.ш. 

чрезмерный избыток 

УФ 

активный дискомфорт УФ 

избытка (Р) 

 

Таблица 2.1.3 – Характеристика инсоляционного (светового) режима 

 
 

Параметры 

Режим воздействия 

раздражающий 

(1 балл) 

тренирующий 

(2 балла) 

щадящий 

(3 балла) 

Число часов солнечного сияния 

за год 

менее 1700 1700–2000; 

более 2500 

2000–2500 

Число часов солнечного сияния 

за июль 

менее 280 280–300; более 340 300–340 

Число дней без солнца за год более 140 100–140; менее 60 60–100 

Число дней без солнца за июль более 3 2–3; 0 1–2 

Число дней без солнца за 

январь 

более 25 20–25 10–20 
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Таблица 2.1.4 – Характеристика термического режима 

 

Параметр 

Режим воздействия 

Раздражающий тренирующий Щадящий 

Продолжительность 

безморозного периода (в днях) 

менее 90 90–180; 

более 240 

180–240 

Продолжительность зимнего 

периода (в днях) 

менее 60 90–120; 

более 150 

120–150 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

менее 20 10–20 менее 10 

Продолжительность летнего 

периода (в днях) 

менее 60 60–90 более 90 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 

более 20 15–20 менее 15 

Обеспеченность теплом: 

повторяемость (%) комфортных 

условий за летний период 

 

менее 11; 

более 30 

 

11–20 

 

21–30 

Продолжительность 

купального сезона (в днях) 

менее 60 60–90 более 90 

 

Таблица 2.1.5 – Характеристика ветрового режима 

 

Направление ветра Режим воздействия 

С, С-В раздражающий 

С-З,З, В тренирующий 

Ю, Ю-З,Ю-В щадящий 

 

Режим влажности оценивается в основном по летнему периоду, так как 

зимой влажность постоянна (см. таблицу 2.1.6). Летом же в отдельных 

регионах формируются душные погоды, что является дискомфортом при 

организации рекреационной деятельности. 

 



69 

 

Таблица 2.1.6 – Характеристика режима влажности 

Параметр Режим воздействия 

раздражающий тренирующий Щадящий 

Степень 

формирования 

духоты: 

повторяемость 

(%) душных 

погод за теплый 

период (в днях) 

 

более 50 

(частая 

повторяемость 

или преобладание 

душных дней 

 

30–50 

(средняя 

повторяемость) 

 

10–30 

(отсутствие 

духоты или 

редкая 

повторяемость 

душных дней) 

 

В зимний период осадки характеризуются по продолжительности 

залегания снежного покрова (см. таблицу 2.1.7). 

Таблица 2.1.7 – Характеристика режима осадков в зимний период 

 

Параметр 

Режим воздействия 

Раздражающий тренирующий Щадящий 

Продолжительность 

залегания устойчивого 

снежного покрова (в 

днях) 

менее 50 

(недостат.) 

50–100 

(умерен.); 

более 150 

(повышен.) 

100–150 

(оптим.) 

 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется 

по повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это 

повторяемость в процентах дневного количества осадков свыше 3 мм (см. 

таблицу 2.1.8). 

 

 

 



70 

 

Таблица 2.1.8 – Характеристика режима осадков в летний период 

Среднее количество 

осадков в дневное время 

Повторяемость 

дождливых погод 

менее 1 мм редкая (Щ) 

1–3 мм средняя (Т) 

более 3 мм частая (Р) 

 

При психолого-эстетической оценке исследуется эмоциональное 

воздействие отличительных черт природного ландшафта или его 

компонентов на человека. Речь идет об эмоциональной реакции человека 

на тот или иной природный комплекс. Таким образом, территории с 

высокой эстетической ценностью пользуются повышенным спросом. 

Эстетическая ценность зависит от морфологической структуры 

ландшафта, разнообразия элементов пейзажа. Нередко употребляют 

понятие «пейзажное разнообразие», которое складывается из внутренней 

структуры природного комплекса и внешних связей с другими такими 

комплексами. 

Внутреннее пейзажное разнообразие определяется внутренней 

морфологической структурой ландшафта (рельефом, растительным 

покровом, гидрографией, характером взаимосвязей между компонентами 

ландшафта). Существуют такие показатели внутреннего пейзажного 

разнообразия, как степень мозаичности ландшафта – отношение количества 

контуров урочищ к площади изучаемых ландшафтов; степень разнообразия 

ландшафтов – отношение видов урочищ к площади ландшафта; частота 

встречаемости фоновых доминант и структурных детерминант по маршруту 

и др. 

Внешнее пейзажное разнообразие природного комплекса характеризуется 

разнообразием пейзажей, раскрывающихся на множестве соседних 
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природных комплексов. Внешнее пейзажное разнообразие характеризуется 

сочетанием различных пейзажей и взаимосвязями между ними. Среди других 

методов психолого-эстетической оценки природных комплексов в последнее 

время разрабатываются такие, как меры экзотичности и уникальности. 

Экзотичность определяется как степень контрастности места отдыха по 

отношению к постоянному месту жительства, а уникальность – как степень 

встречаемости и неповторимости объектов и явлений. 

В рекреационной географии оценка ландшафта рассчитывается 

пофакторно-интегральным способом по каждому компоненту ландшафта с 

указанием основных районов (зон) распределения благоприятных, 

относительно благоприятных и неблагоприятных территорий и объектов; 

затем по полученным баллам выводится интегральная оценка рельефа, 

водных объектов (таблица 2.1.9) как для всего региона в целом, так и для 

отдельных зон. 

При оценке рельефа наибольшее значение придается свойствам, которые 

определяются степенью вертикального и горизонтального расчленения. 

Степень внешнего пейзажного разнообразия – это относительные 

превышения, глубина, форма, густота эрозионного расчленения – 

особенности горизонтальной структуры пейзажа. Вертикальное расчленение 

рельефа определяет высотное разнообразие природных комплексов, наличие 

или отсутствие пейзажных панорам, точек 

 обзора и др. расчлененность, как вертикальная, так и горизонтальная, 

характеризует контрастность территории, создает динамичность образов 

пейзажа. Кроме того, рельеф несет самостоятельную рекреационную 

нагрузку для отдельных видов туризма (альпинизм, горнолыжный отдых, 

пеший горный туризм и т.д.). 

При характеристике рельефа оцениваются следующие параметры: 

 название и местоположение; 

 возраст горной системы (так как с его помощью можно определить 

подвижность земной коры, т.е. вероятность землетрясений и вулканизма; 
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горные районы с повышенной сейсмической активностью малоблагоприятны 

для развития рекреационной деятельности, за исключением отдельных 

районов, где можно наблюдать извержения гейзеров или грязевых вулканов); 

 морфоструктуру гор: состав горных хребтов, простирание и 

взаиморасположение хребтов, средние и максимальные высоты, указать 

высоту снеговой линии; 

 горные породы, которыми сложены горные системы (например, если 

горы сложены известняками или другими осадочными горными породами, то 

в них множество пещер, воронок, провалов, а это — условия для 

спелеотуризма, но склоны таких гор опасны для туристов). 

Водные объекты обладают ярко выраженным притягательным 

эффектом и доминируют в пейзаже. Выделяются площадные (озера) и 

линейные (реки) водные объекты. 

Таблица 2.1.9 – Оценка водных объектов 

  Параметр  

Степень благоприятности 

  
 

благопр. отн. благопр. неблагопр. 
  

  

  

   

Сухие, но 
 

  

  

Сухие крутосклонные, 
 

  
  

террасированные, часто обрывистые, Берега либо 

  

  

без крутых спусков, освоение которых заболочены, либо 

  

Берега 
 

пригодные для требует несложных очень крутые с 

  

  

освоения в сооружений для высоким клифом 

  

  

естественном спуска к воде (если или обрывом. 

  
  

состоянии у воды есть полоса 
 

  
   

пляжа) 
 

  

Подходы к 
  

Требуют небольшой 
Топкие, 

  

 

Просто открытые закустаренные, 

  

воде 
  

расчистки 
закрытые 

  
    

  Пляжи  

Песок, мелкая Трава, крупная Глина, торф, 
  

 галька галька крупный камень 
  

  

  

Протяженнос 
 

20-100м (на море) < 100 м (на море) 
Отмель 

  ть  20-50м < 20м; >50 м 
  

 отсутствует 
  отмели  (на реке и озере) (на реке и озере) 
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Окончание таблицы 2.1.9 

 

     

 

  
    

Ил, камень, 

  

    

глина, крупный 

  

   

Крупная галька, 

заиленные пески, 

валуны 

острый камень, 
  

  

Песок и мелкая 

галька 

большие плиты, 
  

Характер дна 

 

  

 покрытые 
  

 

  
 водными 

  

 

  

 

микроорганизма 

  
    

ми 

  

Скорость 
< 0,3 м/с 0,3-0,5м/с > 0,5 м/с 

  течения реки 
  

   

  

Температура 
 

180-240 160-170;250-260 < 160; > 260 

  

воды 
    

  

Санитарно- 

гигиенически 

е условия 

 

 Чистые, источников 

загрязнения нет 

 

 

Легко устранимые 

источники 

загрязнения, вода 

самоочищается 

Загрязнения 

превышают ПДК 

и источники 

загрязнения не 

устранимы 

  
 

  
 

  
 

  

 

    

    

  
 

При проведении данных исследований методически верным является 

выделение следующих аспектов: 

• выявление имеющегося природного потенциала; 

• оценка имеющегося природного потенциала; 

• оценка современного состояния использования природного 

потенциала; 

• оценка возможностей интенсификации использования природного 

потенциала; 

• оценка факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе;  

• подготовка перспективной модели территориальной организации 

природной сферы региона. 

Выявление имеющегося природного потенциала является далеко не самой 

сложной задачей, так как в настоящее время практически для любой 

староосвоенной территории имеются своды памятников истории и культуры, 
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природных охраняемых объектов, имеются подробные сведения об объектах 

социально-культурной сферы – музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях и 

базах отдыха и т. п.  

Более сложным аспектом является оценка имеющегося природного 

потенциала. Она должна учитывать: 

• уникальность имеющихся объектов; 

• различия в доступности объектов; 

• различия в плотности размещения объектов в пределах региона; 

• разнообразие и комплексность имеющихся объектов; 

• физическое состояние объектов. 

Необходимо отметить, что большая часть российских регионов 

характеризуется низкой плотностью размещения природных объектов, их 

слабой транспортной доступностью, плохим физическим состоянием и 

отсутствием комплексности. К субъектам РФ, потенциал которых может 

быть признан высоким, возможно отнести лишь Московскую, Владимирскую 

и Ярославскую области, города Москву и Санкт-Петербург. Во всех других 

субъектах РФ имеются особенности, которые затрудняют его использование 

или ухудшают качественные характеристики, что означает и уменьшение его 

общей оценки. 

Оценка современного состояния использования объектов природной 

сферы вполне осуществима на основе имеющихся показателей посещаемости 

данных объектов в сопоставление с возможностями приема туристов. 

Несмотря на сложности в использовании природного потенциала, 

необходимо определять перспективы его использования. В этом плане одним 

из необходимых аспектов является разработка модели организации 

природной сферы региона с выделением территорий, которые нуждаются в 

первоочередной концентрации усилий и средств на их развитие, резервных 

территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры 

нецелесообразно. 
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Природный потенциал территории является одной из ведущих 

предпосылок развития туризма. Содержательный (всесторонний) анализ 

территорий с высоким природно-ресурсным потенциалом, основанный на 

использовании методологии системного порядка, предполагает следующее. 

Для устойчивого развития таких территорий, предназначенных для 

эффективного восстановления здоровья населения, природные и социально-

экономические комплексы на ней должны представлять собой целостную 

самоорганизующуюся систему различной иерархической сложности и 

пространственного охвата, которые могут находиться в различных 

структурно-динамических состояниях. 

Под природными ресурсами понимается совокупность компонентов 

природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, 

формирующих гармонию целостности ландшафта, прямое и опосредованное 

потребление которых оказывает благоприятное воздействие, способствует 

поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья 

человека. 

Качество природных ресурсов отражает восприятие человеком тех 

свойств природных комплексов, которые в интегральной форме выражают 

его наиболее уникальные потребительские свойства, в том числе и с точки 

зрения восстановления здоровья человека, его психологического, 

физического и эмоционального состояния. Поскольку эстетическое 

восприятие, в отличие от физического, индивидуально и вместе с тем 

выражает принадлежность человека к определенной этнической культуре, а 

использование отдельных свойств природных ресурсов многогранно и 

неоднозначно, в основу оценки положены следующие положения: 

• высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием 

возможностей (лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и пр.); 

• первозданность, необычность, самобытность природных ресурсов 

определяют их общечеловеческую ценность; 
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• потребность человека в общении с "дикой природой" естественна и 

должна быть непременно удовлетворена; 

• природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные 

возможности к восстановлению, незаменимы. 

Природные ресурсы туризма традиционно рассматриваются в первую 

очередь, поскольку в большинстве случаев они не требуют серьезных 

доработок и нуждаются лишь в «обрамлении» сервисом, инфраструктурой, 

информатизацией. Природные ресурсы туризма представляют собой 

своеобразный дар, которым конкретная территория может умело 

воспользоваться для развития у себя туризма. Чем уникальнее ресурсы и чем 

больше их сочетания, на единицу площади, тем лучше.  

В качестве природных предпосылок рекреации и туризма выступают:  

• природно-территориальные и аквальные комплексы разных рангов; 

• аттракктивность; 

• контрастность и ритм ландшафтов; 

• возможность преодоления препятствий; 

• географическая специфика; 

• экзотичность; 

• размеры и формы природных объектов и их визуально-географическое 

положение. 

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов 

погоды) используются климатическая, физическая карты в атласе и карта 

растительности, данные метеорологических справочников географические 

описания из энциклопедий и путеводителей, а также таблицы и карты-схемы. 

Таблица 2.1.10 – Природный потенциал Агаповского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,8 
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Окончание таблицы 2.1.10 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,3 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 3 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,3 

Интегральная оценка ПП 2,24 

Таблица 2.1.11 – Природный потенциал Аргаяшского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,1 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,8 

Интегральная оценка ПП 2,13 
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Таблица 2.1.12 – Природный потенциал Ашинский района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 2 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,8 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,3 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 3 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1,8 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,2 

Интегральная оценка ПП 2,21 

 Таблица 2.1.13 – Природный потенциал Варненского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,6 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,3 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 3 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 1,8 

Интегральная оценка ПП 2,6 
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Таблица 2.1.14 – Природный потенциал Верхнеуфалейского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 2,5 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 1 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2,33 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,18 

Интегральная оценка ПП 2,1 

Таблица 2.1.15 – Природный потенциал Еткульского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 2 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 2 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,5 

Интегральная оценка ПП 2,21 
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Таблица 2.1.16 – Природный потенциал Златоустовского округа 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

1,8 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,1 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2,24 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,3 

Интегральная оценка ПП 2,31 

Таблица 2.1.17 – Природный потенциал Каслинского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 2,5 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 2 

8 Характеристика режима осадков в летний период 1 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2,25 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,1 

Интегральная оценка ПП 2,1 
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Таблица 2.1.18 – Природный потенциал Копейского городского округа 

№ 

п/п 
Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3,0 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3,0 

3 
Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 
2,6 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,0 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2,0 

6 Характеристика влажности 2,0 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3,0 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2,0 

9 Рекреационная оценка рельефа  1,0 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,3 

 Интегральная оценка ПП 1,92 

Таблица 2.1.19 – Природный потенциал Коркинского городского округа 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,4 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,3 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1,7 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 1,85 

Интегральная оценка ПП 2 
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Таблица 2.1.20 – Природный потенциал Красноармейского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2,5 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,1 

Интегральная оценка ПП 1,86 

Таблица 2.1.21 – Природный потенциал Кусинского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 2 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

3 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2,7 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2 

Интегральная оценка ПП 2,4 
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Таблица 2.1.22 – Природный потенциал Магнитогорского округа 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

3 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 3 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1,6 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 1,5 

Интегральная оценка ПП 1,95 

Таблица 2.1.23 – Природный потенциал Миасского городского округа 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 2,5 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,14 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 3 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 1,98 

Интегральная оценка ПП 2,19 
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Таблица 2.1.24 – Природный потенциал Нязепетровского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,5 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2,5 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 1,4 

Интегральная оценка ПП 1,67 

Таблица 2.1.25 – Природный потенциал Озёрского городского округа 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 3 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 1 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,75 

Интегральная оценка ПП 2,08 
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Таблица 2.1.26 – Природный потенциал Саткинского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 1,9 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 2 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 1 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2,6 

Интегральная оценка ПП 2,28 

Таблица 2.1.27 – Природный потенциал Чебаркульского района 

№ п/п Фактор оценивания Балл 

1 Температура воздуха 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ режима 3 

3 Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

2,2 

4 Медико-климатическая характеристика термического режима 2,1 

5 Медико-климатическая характеристика ветрового режима 2 

6 Характеристика влажности 3 

7 Характеристика режима осадков в зимний период 3 

8 Характеристика режима осадков в летний период 2 

9 Рекреационная оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 2,5 

10 Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха 2 

Интегральная оценка ПП 2,33 
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2.2 Мониторинг результатов оценки природного потенциала туристских 

территорий в контексте развития въездного туризма 

 

В ходе оценки природного потенциала были выявлены следующие 

результаты, представленные в таблице 2.28, а также на рисунках 2, 3, 4 и 5. 

Полная оценка каждого района находится в приложении А. 

Таблица 2.2.1 – Природный потенциал административных районов 

фыафакфыафыафыЧелябинской области 

Район/городской 

округ 

Биоклиматические 

показатели 
Рельеф 

Водные 

ресурсы 

Интегральная 

оценка 

Агаповский район 2,8 1,8 2,12 2,24 

Аргаяшский район 2,6 1 2,8 2,13 

Ашинский район 2,6 1,8 2,23 2,21 

Варненский район 2,7 2 1,8 2,17 

Верхнеуфалейский 

район 
1,8 2,33 2,18 2,10 

Еткульский район 2,13 2 2,5 2,21 

Златоустовский 

городской округ 
2,4 2,24 2,3 2,31 

Каслинский район 1,8 2,25 2,1 2,05 

Копейский 

городской округ 
2,45 1 2,3 1,92 

Коркинский 

городской округ 
2,46 1,7 1,85 2,00 

Красноармейский 

район 
2,48 1 2,1 1,86 

Кусинский район 2,5 2,7 2 2,40 

Магнитогорский 

городской округ 
2,75 1,6 1,5 1,95 

Миасский 

городской округ 
2,58 2 1,98 2,19 

Нязепетровский 

район 
2,6 1 1,4 1,67 

Озерский 

городской округ 
2,5 1 2,75 2,08 

Саткинский район 2,23 2 2,6 2,28 

Чебаркульский 

район 
2,5 2,5 2 2,33 
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Рисунок 3 – Диаграмма биоклиматических показателей 

 

Рисунок 4 – Диаграмма рельефа 
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Рисунок 5 – Диаграмма водных ресурсов 

 

Рисунок 6 – Диаграмма интегральных оценок 

После оценки природных ресурсов можно сделать следующие выводы: 

 самые высокие биоклиматические показатели зафиксированы в 

Агаповском и Варненском районах, Магнитогорском городском округе (2,8; 

2,7 и 2,75 соответственно); 
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 наиболее привлекательными по рельефу районами оказались 

Кусинский, Чебаркульский и Верхнеуфалейский (2,7; 2,5 и 2,33 

соответственно); 

 по гидроресурсам первые места занимают Аргаяшский и Саткинский 

районы, Озерский городской округ (2,8; 2,6 и 2,75 соответственно); 

 5 административных единиц имеют оценки 2 и более по основным 

показателям, к ним относятся Еткульский, Кусинский, Саткинский и 

Чебаркульский районы, а также Златоустовский городской округ; 

 по итоговой интегральной оценке, наиболее привлекательными 

районами оказались Кусинский и Чебаркульский, а также Златоустовский 

городской округ. 

Административные районы были разделены по следующим группам: 

 благоприятные (от 2,5 до 3)  0 административных районов; 

 относительно благоприятные (от 2 до 2,5) – 14 административных 

районов; 

 неблагоприятные (от 1,5 до 2) – 4 административных района. 

По рисунку 7 можно сделать вывод, что 3 наиболее привлекательных 

района находятся в горнозаводской зоне, в следствие чего можно сделать 

вывод, что горнозаводская зона является наиболее привлекательной зоной по 

природным ресурсам для разработки туристического продукта для групп 

туристов из Китая. 
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Рисунок 7 – Административное деление Челябинской области 
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2.3 Разработка въездного тура для делегаций из Китая на основе результатов 

оценки природного потенциала Челябинской области 

 

В 2020 году Челябинск примет большое количество гостей из других 

стран в связи с проведением саммитов ШОС и БРИКС. Самой большой 

делегацией представлен Китай, столицу Южного Урала планирует посетить 

более 2000 делегатов. В связи с этим возникает потребность в туристическом 

продукте, созданном специально для гостей из Поднебесной. Нами 

предложен тур по горнозаводской зоне для групп туристов из Китая. 

В горнозаводской зоне Челябинской области сосредоточены огромное 

количество природных, исторических и социально-культурных 

туристских ресурсов. К природным можно отнести национальный парк 

«Таганай» и Серпиевскийпещерный град, к историческим – природно-

исторический комплекс «ہПороги» и хрہам Серафимہа Саровского в городе 

Зہлатоусте, а соہциально-куہльтурными яہвляются музеہй Пельменя в гороہде 

Миассе и горہный парк иہмени П.П. Бہажова в гороہде Златоусте. Исہходя из 

этоہго, можно сہделать вывоہд, что горہнозаводскаہя зона Челябинской обہласти 

пригодна дہля развитиہя несколькہих видов турہизма, а имеہнно экскурсионного, 

реہкреационноہго, спортиہвного, лечебہного, эколоہгического и мہногих другہих. 

Тур в горнозہаводскую зоہну Челябинской обہласти «Восхождение 

Коہнфуция» включает в себہя туристскہие объекты Златоустовского городского 

округа. 

Город Златоуст – это аہдминистратہивный центр Златоустовского городского 

округа. Златоуст яہвляется одہним из самہых высокогорہных городоہв Урала, 

жہилые квартہалы располоہжены на высоте 400-600 м нہад уровнем морہя. Рядом 

с гороہдом, к востоہку от него, проہходит гранہица разделہа частей сہвета – 

Европы и Азии. Данный гороہд также быہл выбран по прہичине того, что оہн 

входит в перечеہнь исторических городов России благодаря нہациональноہму 

парку «Таганай». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Основная зہадача данноہго тура – рہаскрыть и поہказать всю мہногогранностہь 

туристскоہго потенциہала горнозہаводской зоہны Челябинсہкой областہи, поэтому 

прہи создании турہа «Восхождеہние Конфуцہия» приоритетہным направленہием 

был выбрہан горный турہизм. 

Горный турہизм заключہается в переہдвижении груہппы людей с поہмощью 

мускуہльной силы по определённому маршруту, проложенہному 

в горной местности в условияہх высокогорہья. Основноہй задачей яہвляется 

проہхождение горہных переваہлов, восхоہждение на верہшины и 

траہверсы горнہых хребтов. Тур по горہнозаводскоہй зоне Челябинской обہласти 

включает в себہя такой объеہкт горного турہизма, как нہациональныہй парк 

«Таганай» в городе Зہлатоусте. 

Территория нہациональноہго парка «Таганай» охватывает сеہверную частہь 

средневысотہных горных хребтоہв Южного Урہала, которہая предстаہвляет собоہй 

обособлеہнный горныہй узел, с треہх сторон переہходящий в пہлоскогорья и 

дہалее в равہнинную лесостеہпь.  

Парк распоہложен в заہпадной частہи Челябинсہкой областہи, в 130 кہм от 

областہного центрہа и примыкہает к гранہице Европы с Азہией. Территорہия парка 

нہаходится в оہкружении четہырех муницہипальных обрہазований, 

аہдминистратہивными центрہами которыہх являются гороہда: Златоуст – нہа юго-

запаہде, Куса – на запаہде, Миасс – нہа юго-востоہке и Карабہаш – на сеہверо-

западе. 

Размеры парہка: с юга нہа север – 52ہ км, с заہпада на востоہк в среднеہм 10–15 

км. Обہщая площадہь парка состہавляет 568 кہм². 

Плотность дорожно-тропиночной сети в парہке невысокہая. В осноہвном, 

это турہистические трہадиционные троہпы, проложеہнные в горہах и межгорہных 

долинаہх многими поہколениями путеہшественникоہв. Наиболее поہпулярная из 

нہих проходит по восточہному склону хребтہа Большой Таганай.  

По набору, струہктуре и диہнамическому стہатусу эколоہгических сہистем 

нациоہнальный парہк «Таганай» является этہалоном совреہменного 

состоہяния ландшہафтов, харہактерных дہля горнолесہной зоны Юہжного Уралہа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Исключитеہльное разнообрہазие физико-ہгеографичесہких условиہй, богатейہший 

состав горہных пород и мہинералов, сہложность и рہазнообразие рہастительноہго 

и животہного мира, уہдобное геоہграфическое поہложение, рہазвитые дорожно-

тропиночная сеть и сетہь магистраہлей, высокہие рекреацہионные качестہва 

территории нہациональноہго парка вہыдвигают еہго в число объеہктов 

природоохраны и отдыха не тоہлько россиہйского, но и меہждународноہго 

значениہя. 

Однако не стоہит игнорироہвать и тот фہакт, что горہнозаводскоہй округ 

Злہатоуста, куہда входит и террہитория нацہионального пہарка «Таганай», 

характерہизуется высоہкой степенہью индустрہиализации. В резуہльтате 

двуہхвековой эہксплуатациہи района Таганайского горного узہла, начавшеہйся с 

развہитием на Урہале горных проہмыслов и метہаллургии, прہиродные 

экосہистемы претерہпели значитеہльную антроہпогенную трہансформациہю. Тем 

не меہнее, на террہитории парہка лучше, чеہм в других реہгионах райоہна, 

сохранہились еще эہлементы лесоہв, близких к кореہнным.  

Совокупность эстетہической вырہазительностہи ландшафтоہв и 

относитеہльной достуہпности террہитории делہает Таганай привлекатеہльным в 

плہане демонстрہации и изучеہния законоہмерностей дہинамики экосہистем в 

естестہвенных прироہдных условہиях и под вہлиянием антроہпогенных нہагрузок 

разہного уровнہя.  

Тур «Восхождение Коہнфуция» рассчитан нہа 2 дня и вہключает в себہя такие 

наہциональный пہарк «Таганай» и горный пہарк им. П.ہП. Бажова в гороہде 

Златоусте. 

На основе норہмативно-прہавовых докуہментов былہа разработہана програہмма 

тура в горہнозаводскуہю зону Челہябинской обہласти «Восхождение Коہнфуция». 
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Программа турہа 

 

8:00 – Сбор нہа Привокзаہльной площہади  

08:30 – Выезہд из Челябہинска в Злہатоуст 

10:30 – Наہциональный пہарк Таганай – экскурсہионный похоہд по эко-тропе 

«Таганай за 600 шаہгов» 

13:00 –  Прогулка по эко-тропе «Большая Кہаменная реہка»  

14:00 –  Привал 

14:30 – Восہхождение нہа гору Двуہглавая сопہка 

20:00 – Выезہд из Златоустہа в Челябиہнск  

Рассчитанный мہаршрут турہистического путеہшествия «Восхождение 

Коہнфуция» является сезоہнным и автобусہным. 

Перевозки осуہществляютсہя предприятہиями: ИП Мہакаренко 454038ہ г. 

Челябہинск, ул. Эہнергетиков, д. 22 (ہавтобусная переہвозка). 

Протяженность мہаршрута: 305 км (294 км нہа автобусе, 11 кہм пешком) 

Продолжительность мہаршрута: 1 день 

Число туристоہв в группе (реہкомендуемое) 15 человек 

Стоимость (орہиентировочہная) при груہппе из 15 чеہловек 20000 руб. 

Проезд: в коہмфортабельہном автобусе Peugeot Boxer на 17 посадочныہх 

мест. В аہвтобусе имеетсہя: телевизор, коہндиционер. 

Во время дہвижения автобусہа категоричесہки запрещаетсہя: ходить по 

сہалону, отвہлекать водہителя, выбрہасывать из оہкон мусор, вہысовыватьсہя из 

окон, курہить и распہивать спиртہные напиткہи. 

Документы в дороہгу: паспорт, детям до 14 лет – свиہдетельство о 

роہждении 

Инструктаж по теہхнике безоہпасности проہводится переہд выходом нہа 

маршрут. Вہыполнение теہхники безоہпасности – обہязательно. 

Маршрут и грہафик движеہния может бہыть скорреہктирован по 

сообрہажениям безоہпасности лہибо иным, незہависимым от оргہанизатора 

прہичинам.  
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У гида всеہгда имеетсہя аптечка с нہабором медہикаментов, которہые могут 

прہигодиться по хоہду маршрутہа. Специфичесہкие личные леہкарства нуہжно 

иметь с собоہй. 

На территорہии маршрутہа услуги сہвязи предостہавляют сотоہвые операторہы: 

«Ростелеком», «МегаФон», «МТС» и «Билайн».  

Причинами сہнятия с марہшрута могут бہыть: 

1. Грубое нہарушение мер собстہвенной безоہпасности. 

2. Грубое нہарушение зہаконов и нрہавственных норہм. 

3. Нанесенہие моральноہго или физہического вреہда другим турہистам (при 

нہаличии подтہверждения сہвидетелей иہли документہа из милицہии). 

4. Употребہление наркотہических илہи сильно деہйствующих тоہксических 

веہществ. 

5. По медиہцинским поہказаниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках рہаботы была изучеہна общая хہарактеристہика туристсہких 

ресурсоہв Челябинсہкой областہи, проведеہн анализ прہиродных ресурсоہв 

Челябинсہкой областہи: 

•Челябинская обہласть имеет хороہший трудовоہй, природоресурсный, 

производстہвенный и нہаучный потеہнциал; 

•выгодное трہанспортно-ہгеографичесہкое положеہние; 

•регион известеہн своим прہиродным и реہкреационныہм богатствоہм; 

•область слہавится своہими промысہлами и ремесہлами; 

•развитая трہанспортная сетہь. 

В ходе работہы была достہигнута осноہвная цель, а иہменно оценка 

природного потенциала администрہативных террہиторий Челہябинской обہласти 

для посہледующей рہазработки турہистского проہдукта для турہистов из Кہитая. 

Были выполہнены следуہющие задачہи: 

1) анализ сущестہвующих метоہдик оценки прہиродного нہаследия реہгиона, 

изучеہние предпосہылок развитہия туризма в Чеہлябинской обہласти; 

2) изучение прہироды Челябہинской облہасти для цеہлей туризмہа; 

3) разработка турہистского проہдукта на осہновании оцеہнки природہного 

потенہциала для груہпп туристоہв из Китая. 

В процессе нہаписания бہыл разработہан тур для груہпп туристоہв из Китая по 

Зہлатоустовсہкому городсہкому округу, а иہменно по нہациональноہму парку 

«Таганай». Тур вклہючает в себہя поход по эко-тропе «Таганай за 600 шаہгов», 

похоہд по эко-тропе «Большая Кہаменная реہка», восхоہждение на гору 

Дہвуглавая соہпка. 
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