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Аннотация. Рассматриваются особенности становления, развития и современного состояния 
рекреационной отрасли в условиях Центрально-Азиатской обособленной территории Южно-
Минусинской котловины, особое внимание уделяется важному направлению развития рекреа-
ции в России – экотуризму. Анализируются исторические предпосылки развития рекреацион-
ной отрасли исследуемой территории начиная с середины прошлого века, особенности форми-
рования трех основных рекреационных кластеров региона; проводится инвентаризация всех 
охраняемых природных территорий, в том числе наиболее пригодных для развития туристской 
деятельности. Полученная информация систематизируется и адаптируется для построения кар-
тографической модели, отражающей пространственную информацию о существующих на дан-
ный момент времени рекреационных объектах территории, таких как культурно-исторические 
памятники и выдающиеся объекты природы. Составленная карта в дальнейшем может позво-
лить перейти к более высокому рангу исследовательской деятельности – прогнозированию и 
планированию, для чего, на наш взгляд, удобнее всего использовать метод картографического 
моделирования. 
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Formation, Development and Prospects of the Recreation 
Industry on the Territory of Yuzhno-Minusinskaya 
Depression 
I. V. Balyazin 
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Abstract. This paper discusses the features of the development of the recreational industry in the Cen-
tral Asian region of Russia, using the example of the Yuzhno-Minusinskaya depression. Current trends 
in the global economy are associated with the closure of borders, redirecting tourist flows inland. The 
development of this industry in recent years has been eco-centric. Therefore, the involvement of spe-
cially protected natural areas (SPNA) in this activity has become a necessary step, allowing not only 
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to help in preserving the environment, but also to instill a respect for nature. With the well-coordinated 
work of local travel agencies, the administration and the population, it is possible to most effectively 
fill and diversify the rest for visiting tourists, to ensure a high educational interest in the cultural and 
natural values of the region, and with a high level of development of transport infrastructure, collective 
accommodation facilities and competent elaboration of routes, make the region attractive to tour-
ists.mass tourism throughout the year. The historical heritage inherited by the study area from the 
middle of the 20th century has become the basis for the modern development of the recreational in-
dustry. At the same time, new types of tourism are developing very quickly and effectively, and thus 
make the rest even more intense and interesting. By combining all the information into a common 
spatial model, you can move on to a higher rank of research activity – forecasting and planning, for 
which, in our opinion, it is most convenient to use cartographic constructions. 

Keywords: ecotourism, recreational industry, protected areas, thematic mapping. 
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Введение 

Развитие рекреационной отрасли напрямую связано с обеспечением рав-
новесия между потребностью населения в массовом отдыхе и рациональным 
использованием рекреационного потенциала территории, что обусловливает 
необходимость в развитии экотуризма. 

Понятие экотуризма предложено мексиканским исследователем Г. Себа-
льос-Ласкурейном, который определял его как «экологически ответственное 
путешествие и посещение относительно нетронутых природных территорий с 
целью наслаждения и оценки природы (а также любые сопутствующие куль-
турные особенности – как из прошлого, так и настоящего), которое способ-
ствует сохранению, с минимальным негативным воздействием посетителей, и 
обеспечивает полезное активное социально-экономическое участие местного 
населения» [Ceballos-Laskurain, 1996]. Экотуризм должен быть максимально 
устойчивым, поэтому четыре основные группы участников должны сотрудни-
чать: местные жители, власти, туристы и компании, занимающиеся туризмом 
[Björk, 2000; Weaver, Lawton, 2007; Weilin, Stepchenkova, 2012]. Основной 
принцип экотуризма – это бережное отношение к природе, при малейшем от-
ступлении от него этот вид туристской деятельности не будет отличим от мас-
сового туризма. Таким образом, экотуризм помогает улучшить отношения 
между заинтересованными сторонами, повысить финансовые показатели, рас-
ширить рыночные возможности, сформулировать инклюзивное принятие ре-
шений и повысить конкурентоспособность дестинации [Donohoe, Needham, 
2006; Fleischer 2010; Wondirad, Tolkach, King, 2020]. 

В России экотуризм рассматривается как приоритетное направление. В 
нашей стране уже имеется опыт по организации экологических троп, по раз-
работке программ развития туризма на территории отдельных ООПТ, созда-
нию и совершенствованию программ по экологическому просвещению [Афа-
насьева, 2020]. 

Изменения, происходящие в туристской отрасли в связи с пандемией ви-
руса COVID-19, приводят к глобальной перестройке всего комплекса рекреа-
ционных услуг. Изоляция от внешнего мира способствует перенаправлению 
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туристских потоков внутрь страны, при этом наиболее выигрышные направ-
ления турпотока не смогут справиться с наплывом отечественных туристов. В 
связи с этим появляется шанс для освоения рекреационного потенциала у ре-
гиональных туроператоров, например, функционирующих на территории юга 
Красноярского края и Республики Хакасия. 

Результаты 

Территория Южно-Минусинской котловины входит в зону Юга Сибири 
(Саянский район). В Национальном туристском рейтинге – 2019 на 41-м месте 
находится Красноярский край, на 65-м – Республика Хакасия. Среди других 
регионов, входящих в зону Юга Сибири в Байкальском и Обско-Алтайском 
районах, 6-е место занял Алтайский край, 13-е – Иркутская область, 40-е – 
Республика Алтай, 42-е – Кемеровская область, и на последнем, 82-м, месте 
расположилась Республика Тыва. 

В 2018 г. Хакасию посетило 570 тыс. туристов (в 2019 г. – более 640 тыс., 
из них 4 тыс. иностранных) [Исследование туристской деятельности … , 
2020]. В Красноярском крае в 2018 г. побывало порядка 700 тыс. туристов 
[Лучшие туристические регионы … , 2019]. 

Мировая финансово-экономическая нестабильность приводит к укрепле-
нию отношений государства и бизнеса, в том числе и в туристской отрасли. 
По мере роста популярности отдыха на природе расширяется и диапазон ис-
пользования доступных для этих целей ресурсов. Еще 50 лет назад преобла-
дали традиционные виды использования природных ресурсов, такие как 
охота, рыбалка, походы и т. п. Однако в последние десятилетия произошло 
радикальное преобразование в сфере активного отдыха, связанное с внедре-
нием в эту сферу специализированного оборудования – от сноубордов до гор-
ных велосипедов и сверхмощных транспортных средств [Collins, Brown, 
2007]. В Российской Федерации концепция кластерного подхода является ос-
новным методом развития туризма. Сфере туризма применение данного под-
хода дает преимущества перед другими отраслями хозяйства в условиях ры-
ночной экономки, поскольку турпродукт имеет нематериальный характер, от-
носится к определенной территории, реализуется на основе местных ресурсов 
при опосредованном участии основных хозяйственных субъектов и под кон-
тролем администрации региона. Использование кластерного подхода для ре-
гионального развития отрасли приводит к мультипликативному эффекту, поз-
воляющему увеличить конечный доход, получаемый в результате вливания 
капитала, что в свою очередь стимулирует развитие туризма [Ковалев, 2014]. 
Таким образом, туристский кластер – это группа компаний, располагающихся 
на определенной территории и взаимодействующих на принципах государ-
ственно-частного партнерства, общественных и научно-образовательных ор-
ганизаций, а также органов государственного управления [Технологии управ-
ления и … , 2014]. Функциональная задача туристских кластеров – обеспече-
ние потребностей людей в отдыхе на основе всех имеющихся в регионе рекре-
ационных ресурсов [Пелевина, 2008]. 
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Развитие туристско-рекреационной отрасли на исследуемой территории 
началось в 60-е гг. XX в. В рекреационной географии СССР в качестве мето-
дологической основы была принята логико-графическая модель территори-
альной рекреационной системы (ТРС), которая состоит из пяти элементов, та-
ких как: туристы, природные и культурные объекты, хозяйственно-техниче-
ские сооружения, население и органы управления (рис. 1) [Mironenko, Eldarov, 
2016]. Концепция ТРС базировалась на разноуровневой экономической спе-
циализации, на основе которой проводилось районирование и развитие рекре-
ационной сферы: отрасль, объединение, соединение, комбинат, предприятие. 
Иерархичность ТРС прослеживается и при картографическом моделировании 
от локального уровня до масштабов страны. В процессе социально-экономи-
ческих реформ в СССР развитие рекреационной географии стало опираться 
на принцип самоорганизации рекреационных систем. В демографических 
(субъектно-центрированных) системах в роли ведущего фактора простран-
ственного развития выступает рекреационный спрос населения, который реа-
лизовывался в виде конкретных циклов деятельности туристов [Там же]. 

 

 
Рис. 1. Социально-иерархический тип модели территориальной  

рекреационной системы, по [Mironenko, Eldarov, 2016] 

Экономико-географические характеристики закрытых и открытых райо-
нов туризма определяются рекреационно-хозяйственной необходимостью по-
строения целых комплексов (кластеров). В закрытых туристских комплексах 
ядрами хозяйственной деятельности выступают производственные структуры 
(предприятия и т. п.), цель которых заключается в обеспечении собственных 
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работников услугами (чаще всего оздоровительного характера) туризма. В от-
крытых комплексах такими ядрами являются специализированные турист-
ские предприятия, экономически связанные с объектами обслуживающего хо-
зяйства [Каваляускас, 1989]. 

Основой методологической схемы туристского кластера служит самоор-
ганизующаяся часть (внутренняя среда) социально-иерархической модели 
ТРС (см. рис. 1). Предприятия в кластере вовлекаются в процесс взаимной 
адаптации, при этом они могут конкурировать друг с другом. Важным усло-
вием образования кластера считается территориальное сосредоточение хозяй-
ствующих единиц и развитость транспортной доступности [Mironenko, El-
darov, 2016]. Отличительная черта формирования туристских кластеров в ис-
следуемом регионе заключается в исторической обусловленности, позволяю-
щей миновать первые этапы создания кластера – оценки потенциала развития 
территории и определения его конкурентных преимуществ. Кроме того, уже 
выделены ядра кластеров, сформирована специализированная инфраструк-
тура. Туристские кластеры региона во многом дополняют друг друга, позво-
ляя сделать отдых более разнообразным и привлекательным для туристов. 

Развитие рынка туристских услуг положительно сказывается на уровне 
жизни населения, при этом постоянно обеспечивается приток денежных 
средств, возрастают доходы предприятий туриндустрии, развивается местная 
инфраструктура и хозяйство. Важным элементом в освоении рекреационного 
потенциала является помощь и контроль государства. Роль государства может 
состоять в создании организационно-правовых и экономических условий пу-
тем совершенствования действующего законодательства, а также организа-
ции эффективного менеджмента государственной собственности туристской 
отрасли, создания привлекательного образа для различных инвесторов, разви-
тия транспортной инфраструктуры, улучшения качества услуг, популяриза-
ции активного отдыха и т. п. Все вышеперечисленное будет стимулировать 
развитие рынка туристских услуг [Тельных, 2019]. 

На территории Южно-Минусинской котловины согласно принципам со-
циально-иерархического типа модели ТРС в середине XX в. выделяются три 
крупных ядра – прообразов современных кластеров. Первое ядро – городская 
агломерация двух центральных городов – Абакана (Хакасия) и Минусинска 
(Красноярский край) с окружающим ее рекреационным пространствам. Это 
типичный закрытый район туризма, работающий в основном на удовлетворе-
ние спроса населения агломерации, а также главный транспортный центр ре-
гиона, который перенаправляет потоки пассажиров. Второй кластер сложился 
в районе пос. Шушенское, для его развития имелись исторические предпо-
сылки. Это было местом ссылки В. И. Ленина, где он находился в течение трех 
лет, что в советское время обеспечивало постоянный приток туристов, в том 
числе и из стран социалистического лагеря. Третья рекреационная зона рас-
положена на самом юге котловины, ее основная задача – обслуживание пред-
приятий Саяно-Шушенского территориально-производственного комплекса. 
В этом кластере развитие рекреационных предприятий в первую очередь 
направлено на развитие санаторно-медицинских учреждений. 
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Территория Южно-Минусинской котловины осваивалась, в том числе и 
в туристском направлении, в 60-х гг. XX в., когда в туризме СССР наметились 
качественные изменения, коснувшиеся туристско-экскурсионного обслужи-
вания. К концу 60-х гг. объем туристско-экскурсионных услуг, предоставлен-
ных населению Хакасии и юга края, увеличился более чем на 60 % [Мору-
денко, 2010]. Первые иностранные туристы прибыли в Хакасию в 1972 г. с 
однодневной экскурсионной программой в г. Абакан, пос. Шушенское и 
г. Минусинск. Более длительное пребывание интуристов было невозможным 
из-за отсутствия комфортабельного размещения. К 1975 г. был разработан 
план организационных мероприятий по улучшению бытового обслуживания 
зарубежных гостей. В итоге к 1983 г. количество групп иностранных туристов 
увеличилось в 9 раз. В 1970–80 гг. Хакасию посетило около 16 тыс. иностран-
ных туристов из 24 стран мира [Моруденко, 2016]. 

Вплоть до начала 90-х гг. процесс управления туристско-экскурсионной 
отраслью Хакасии и юга Красноярского края происходил под непосредствен-
ным руководством высших партийных, государственных и профсоюзных ор-
ганов, последующий распад СССР привел и к распаду единой туристско-экс-
курсионной системы в стране [Моруденко, 2010]. 

Современное природопользование предполагает развитие хозяйственной 
деятельности человека с сохранением естественных ландшафтов и качества 
окружающей среды [Kalikhman, 2017]. Рост потребностей в ресурсах отдыха 
приводит к необходимости реализации системы рекреационного природо-
пользования. Значительная доля рекреационного природопользования прихо-
дится на системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), основ-
ная функция которых связана с сохранением естественных ландшафтов [Яко-
венко, Воронина, 2015]. На территории исследования имеются практически 
все виды охраняемых территорий разных типов от регионального до государ-
ственного уровня.  

С учетом особенностей режима и статуса ООПТ выделяются следующие 
категории территорий [Современная система ООПТ … , 2015]: государствен-
ные природные заповедники, национальные парки, природные парки, госу-
дарственные природные заказники, памятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, 
иные категории ООПТ (табл.). 

Памятники природы, заказники и национальные парки могут осуществ-
лять разного рода туристско-рекреационную деятельность. Нередко они рас-
положены вблизи крупных туристских кластеров или находятся рядом с круп-
ными транспортными маршрутами рекреационной направленности, позволя-
ющими дополнить экскурсии интересными остановками по пути следования 
туристских групп. 
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Таблица  
Возможность осуществления рекреационной деятельности на охраняемых  

природных территориях разных категорий Южно-Минусинской котловины  
(составлено по [Яковенко, Воронина, 2015]) 

Категория 
Тип охраняемых  

территорий 
Целевая функция 

Возможность  
осуществления рекреацион-

ной деятельности 

Ia 

Особо (строго) 
охраняемый 

природный ре-
зерват 

Охрана уникальных  
экосистем; мониторинг 

окружающей среды; научные 
исследования 

Рекреация и туризм 
 запрещены 

Ib 
Участок дикой  

природы 
Защита природных характери-
стик территории (акватории) 

Рекреация и туризм ли-
митированы 

Хакасский государственный заповедник. Кластер Камызякская степь и оз. Улугколь 

II 
Национальный 

парк 

Сохранение целостности  
экосистем; научные исследо-

вания, просветительская,  
духовная и рекреационная  

деятельность 

Приоритетное развитие 
различных видов регла-
ментированного актив-
ного и познавательного 
туризма и массовой ре-

креации 
Национальный парк «Шушенский бор»: Перовский лесостепной участок  

и часть горно-таежного участка 

III 
Памятник  
природы 

Сохранение специфических 
природных объектов  

и факторов 

Приоритетное развитие 
познавательно-природ-

ного туризма 
На территории котловины 6 памятников природы (1 планируемый памятник природы) 

IV 

Территория с  
регулированием 

среды обита-
ния / видового 

состава флоры и 
фауны 

Проведение мероприятий  
по сохранению и воспроизвод-

ству среды обитания и/или 
специфических биологических 

видов 

Потенциально возмож-
ное развитие познава-
тельно-природного и 

экологического туризма 

3 заказника государственного и регионального значения (кроме того, планируется  
создание 5 заказников и 1 водно-болотного угодья) 

 
Так, например, национальный парк «Шушенский бор» (с 1995 г. суще-

ствует как парк, с 1927 г. – как заказник) общей площадью почти 40 тыс. га 
разделен на два участка. Перовский лесостепной северный участок в его со-
ставе почти был уничтожен к концу XIX в., к 1970-м гг. бор был полностью 
восстановлен. Как памятник истории и природы получил статус мемориаль-
ного лесопарка Музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» (ныне 
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское») [Националь-
ный парк «Шушенский … , 2018]. Горно-таежный южный участок в пределах 
котловины занимает 5273 га. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС и воз-
никновение городов Саяногорск и Черемушки способствовало образованию 
на границе с горной частью национального парка урбанизированного ланд-
шафта. В особо охраняемой зоне парка можно вести научно-исследователь-
скую и эколого-просветительскую деятельность. Посещение особо охраняе-
мой зоны без сопровождения сотрудников парка и без разрешения админи-
страции не допускается. В рекреационной зоне парка разрешено спортивное и 
любительское рыболовство [Там же]. 
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Для оценки современного состояния туристско-рекреационной отрасли 
Южно-Минусинской котловины и определения перспектив развития региона 
требуется детальное рассмотрение пространственной организации туристских 
кластеров, важных культурно-исторических памятников и интересных объек-
тов природы. Целесообразно учесть особенности расположения особо охраня-
емых территорий, произвести оценку возможности включения их в качестве 
привлекательных для туризма объектов. Составление картосхемы выполня-
лось по стандартной модели в несколько этапов. Сначала производился сбор 
картографических данных, позволяющих выстроить хронологическую це-
почку изменений на территории исследования как естественной, так и антро-
погенной природы, в том числе ландшафтных и тематических карт, а также 
снимков с космоса за доступный временной ряд. Следующий этап моделиро-
вания связан с обобщением имеющихся материалов и анализом тематического 
содержания. Далее составлялись модели современного пространственного 
распределения всех элементов, вовлеченных непосредственно в рекреацион-
ную деятельность. И на последнем этапе производилось соединение картогра-
фических построений с учетом данных ДЗЗ с помощью векторизации в единой 
проекции, с точной географической привязкой.  

Использование ГИС-технологий позволяет оптимизировать накоплен-
ные знания в удобную пространственную модель, при этом создается общая 
база данных, несущая всю сопроводительную информацию о картографируе-
мом объекте. Это дает возможность анализировать полученные результаты в 
сопоставлении друг с другом в пространстве, а наполнение этой модели ин-
формативными статистическими данными дает дополнительные преимуще-
ства в формировании содержательной части анализа рекреационной отрасли 
региона. Применение методов дистанционного зондирования к конкретным 
проблемам, в том числе географическим, требует знаний и навыков, получен-
ных из нескольких областей науки [Mather, 2004; Schowengerdt, 2010; 
Richards, 2013]. На основе доступной информации разработана и составлена 
картографическая модель с отображением особо охраняемых природных тер-
риторий Южно-Минусинской котловины и современного состояния объектов 
основных кластеров развития туристской отрасли (рис. 2). 

С привлечением этой модели можно решать ряд важных задач: 
– составлять различные туристские маршруты (в том числе в кооперации 

с разными коммерческими структурами); 
– определять наполнение экскурсиями и различными объектами по инте-

ресам (по возможности совмещать разные виды деятельности);  
– учитывать длительность и сложность маршрутов; 
– оценивать возможности размещения туристов (количество мест в груп-

пах, уровень обслуживания); 
– создавать условия для слаженного управления на любом этапе прохож-

дения маршрута; 
– обеспечивать стабильный рост притока туристов за счет улучшения 

сервиса и обслуживания.  
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Рис. 2. Особо охраняемые природные территории Южно-Минусинской  
котловины и основные кластеры развития туристской отрасли: 

а) Центральный кластер; б) Саяногорский кластер; в) Шушенский кластер 
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Тесный контакт местных краевых и республиканских администраций 
дает новые возможности для развития всей инфраструктуры отдыха. Такое 
развитие видится особенно перспективным в связи с реализацией взаимовы-
годных и долгосрочных проектов и получением дополнительного финансиро-
вания из федерального бюджета, что в том числе важно и для развития данной 
территории вообще. 

Заключение 

Развитие рынка рекреационных услуг региона обусловливается комплек-
сом факторов:  

– выгодным географическим положением для туристских маршрутов по 
Сибири; 

– богатым историческим и культурным наследием (связанным как с ис-
торией России, так и более древними культурами); 

– большим разнообразием природных выделов на сравнительно небольшой 
по площади территории от сухостепных ландшафтов до темнохвойной тайги; 

– наличием бальнеологических ресурсов и т. п.  
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического разви-

тия территории считается организация туристских и рекреационных зон с це-
лью эффективного использования природно-климатического и культурно-ис-
торического потенциала. Наличие рекреационных ресурсов является базисом 
для многих видов туризма: активно-спортивного и санаторно-курортного от-
дыха, культурно-познавательного и сельскохозяйственного туризма. 

Развитие туристской отрасли напрямую связано с инфраструктурой и 
непосредственно касается особо охраняемых территорий. Исторически сло-
жилось, что территория Южно-Минусинской котловины осваивалась нерав-
номерно (еще с древних времен), что связано с высокой мозаичностью при-
родных условий (от сухих степей до темнохвойной тайги). 

В то же время возникала необходимость развития природоохранной дея-
тельности. Ввиду вышеописанных особенностей в формировании особо охра-
няемых территорий наиболее применим кластерный подход, который позво-
ляет обеспечить безопасное использование территории для развития рекреа-
ционной отрасли. Южно-Минусинская котловина является территорией с не-
однородностью эколого-экономических условий, с разной степенью состоя-
ния ландшафтов – от оптимального (наиболее близкого к естественному со-
стоянию) до критического (полностью преобразованные). 

В настоящее время решение сложных задач в географии сопряжено с ин-
тегрированием межотраслевых и междисциплинарных знаний, обеспечиваю-
щих прочную связь между ними. При разработке основ территориального пла-
нирования упор необходимо делать на геоэкологическое картографирование, 
которое направлено на создание и использование обширных баз данных, по-
лучение в автоматизированном режиме разнообразных карт природного, эко-
лого-ситуационного, социально-экономического и медико-географического 
содержания, выполнение операций по моделированию и оценке различных 
ситуаций. 
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