


 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ...................................................................... 6 

1.1 Общие сведения и Географическое положение .......................................... 6 

1.2 Климатические условия ................................................................................. 7 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современном мире туризм можно с точки зрения социально-

экономического явления, которое оказывает как прямое, так и 

опосредованное влияние на развитие всей инфраструктуры, которая хоть как-

то связана с понятием туризм. Россию можно отнести к территориям, 

которые обладают значительными туристскими ресурсами, но, к сожалению, 

туризм в России не может достичь уровня, который будет соответствовать 

возможностям. Одной из важнейших проблем в этой области до сих пор 

остается недостаточное развитие инфраструктуры, несовершенства 

механизмов государственного регулирования на различных уровнях власти, 

отсутствия мотивации для частных инвестиций в туристские рынки и 

эффективных методов экономического анализа туристского комплекса 

регионов, вследствие чего объекты туризма остаются невостребованными у 

населения. 

Проблемы регионального туризма продолжаются оставаться 

незамеченными или не до конца проработанными, от чего уровень объектов 

регионального туризма идет на спад. На сегодняшний день в условиях 

рыночной экономики, которая в этой сфере развивается стихийно, для 

развития регионального туризма в России необходимо создавать механизм 

условий стимулирования, а так же усовершенствование принципов 

регулирования развития туризма в отдельных регионах с целью 

максимизации использования потенциала определенного региона. Именно 

это и предопределило выбор темы исследования. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что потенциал 

использования рекреационных ресурсов Республики Башкортостан очень 

велик, но по многим причинам его до сих пор не используют в полной мере. 



 
 

5 
 

Цель работы: геоэлогическая оценка рекреационных территорий 

Республики Башкортостан на примере Белорецкого района. 

Задачи работы:  

1. Ознакомится с рекреационными объектами Республики 

Башкортостан. 

2. Оценить геоэкологическую значимость и важность данных объектов 

для Республики Башкортостан. 

3. Составить маршрут по уникальным рекреационным объектам 

Белорецкого района. 

Объект исследования: рекреационные ресурсы Республики 

Башкортостан. 

Предмет исследования – геоэкологическая оценка рекреационных 

ресурсов Республики Башкортостан. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики туризма. 

Информационная база исследования включает законодательные и другие 

нормативные акты Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

отражающие организационно-экономические условия и стандарты 

регулирования сферы услуг туризма. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1.1 Общие сведения и Географическое положение 

 

 

Республика Башкирия (Башкортостан) расположена на рубеже Европы 

и Азии и занимает часть восточной окраины Восточно-Европейской равнины 

(Предуралье), горной полосы Южного Урала и возвышенно-равнинного 

Зауралья [4]. 

Протяженность территории с севера на юг - 540 км, с запада на восток - 

420 км. 

Башкортостан расположен на склонах Южного Урала, в Предуралье и в 

Зауралье. Высшая точка на территории республики - гора Ямантау (1640 

метров). Площадь Республики Башкортостан составляет 143 тыс. кв. км (0,8 

процента общей площади Российской Федерации). Она занимает большую 

часть Южного Урала и прилегающие к нему равнины Башкирского 

Предуралья и возвышенно-равнинную полосу Башкирского Зауралья. На 

севере Башкортостан граничит с Пермской и Свердловской областями, на 

востоке - с Челябинской, на юго-востоке, юге и юго-западе - с Оренбургской 

областью, на западе - с Республикой Татарстан, на северо-западе - с 

Удмуртской республикой [2]. 

Является частью одноимённой историко-географической области. 

Столица — город Уфа. 

Протяженность территории с севера на юг - 540 км, с запада на восток - 

420 км. 
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1.2 Климатические условия 

 

Климат Башкортостана зависит от переноса воздушных масс на её 

территории, влияния солнечной радиации. Преобладающим направлением 

ветров является южное и западно-восточное. Республика расположена в 

глубине материка, где происходит наиболее частая смена воздушных масс 

умеренных и субтропических широт с арктическими. 

На территории Башкортостана дуют арктические, тропические и 

умеренные воздушные массы. Воздушные массы, приходящие с Атлантики, 

достигают территории республики в виде сухой, континентальной массы. 

Зимой бывают азиатские антициклон́ы. Среднем́есячная сќорость ветров́ — 

3,4-5,2́ м/с. Силь́ные ветры со сќоростью в 15 м/с и бол́ее имеют вы́сокую 

повторя́емость в деќабре, янва́ре и марте. В зи́мние месяц́ы выпадени́е снега 

ха́рактерно и при́ сильных ветра́х [4]. 

Климат хара́ктеризуется́ как конти́нентальный́, с умерен́но теплым ил́и 

жарким летом́ и холодной́ зимой. 

Суммарная сол́нечная рад́иация соста́вляет 4089́ МДж/м² в год́. 

Летняя жара́ усиливается́ из-за сосед́ства на юѓе республи́ки с 

засуш́ливыми степны́ми простра́нствами Орен́бургской и Чел́ябинской 

обл́астей, а та́кже Казахста́на. Больша́я часть оса́дков (40-60 %) вы́падает за 3 

летн́их месяца. На ра́знообразие кл́имата в зн́ачительной́ мере влия́ет рельеф. 

Вы́тянутые с севера́ на юг хребты́ Урала созд́ают резкое ра́зличие в 

кл́иматически́х условиях́ на западн́ых и восточн́ых склонах́. 

Среднегодовая тем́пература по РБ́ +0,3° в гора́х и +2,8° на́ равнине. 

Сред́няя темпера́тура января́ −18°, июл́я +18°. Чи́сло солнечн́ых дней в год́у 

колеблется́ от 287 в Аќсёново и Бел́орецке до 261 в Уфе (н́аименьшее чи́сло 

дней при́ходится на́ декабрь и ян́варь, наибол́ьшее — на летн́ие месяцы). 
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Средний абсол́ютный мини́мум темпера́туры воздух́а составля́ет −42, 

абсол́ютный макси́мум +38°. Чи́сло дней с пол́ожительной́ температурой́ 

воздуха 200—205, в гора́х 188—193. Сред́няя дата посл́еднего зам́орозка 21-

3́0 мая, сам́ая поздняя́ 6-9 июня, а в сев́ерных и горн́ых районах́ — 25-30 

ию́ня. Средня́я дата перв́ого заморозќа 10-19 сен́тября, сам́ая ранняя — 10-18 

ав́густа. 

В год выпад́ает 300—600 мм́ осадков, на́блюдается доста́точно резќая 

дифферен́циация оса́дков по терри́тории респ́ублики, и их́ количеств́о при 

этом́ зависит в перв́ую очередь́ от характера́ атмосферн́ой циркуля́ции. На 

за́падных скл́онах Ураль́ских гор год́овая сумма́ осадков дости́гает 640—700 

мм́, на восточн́ых склонах́ не превыш́ает 300—500 мм́, в западн́ой равнинн́ой 

части Ба́шкортостан́а — 400—500 мм́. 60-70 % оса́дков выпад́ает в тёпл́ое 

время год́а (с апрел́я по октябрь́). На летн́ие месяцы при́ходится ма́ксимум 

суточн́ого количеств́а осадков (78-86 мм́) [2]. 

Самая рання́я дата поя́вления снеж́ного покров́а 12-20 сен́тября, сам́ая 

ранняя да́та образов́ания устой́чивого снеж́ного покров́а — 16-24 оќтября, в 

горн́ых районах́ 5-12 октя́бря, средн́яя дата уста́новления сн́ежного поќрова 

— 3-13́ ноября. Сред́няя дата сх́ода снежноѓо покрова 14-2́4 апреля. Чи́сло 

дней со сн́ежным покров́ом составл́яет 153—165, в горн́ых районах́ — 171—

177. Сред́няя и наибол́ьшая высота́ снежного поќрова 36-55 см́, максимал́ьная 

высота́ может дости́гать 106—12́6 см. Сред́няя плотность́ снежного поќрова 

при на́ибольшей вы́соте 240—3́00 кг/м³. 

 

1.3 Гидролоѓия 

 

Территория Ба́шкортостан́а покрыта ра́зветвленной́ сетью 

пов́ерхностных водоемов́: 1120 реќ общей протя́женностью бол́ее 20 тыс. км́ 

и 2720 озер. Бол́ьшинство из ни́х принадлеж́ат бассейн́у Каспийсќого моря. 
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Это реќи Урал и Бел́ая. Крупны́ми притока́ми ее явля́ются реки Уфа́, Дема, 

Си́м, Ашкадар, Быстры́й Танып. Из друѓих крупных́ рек – Юрю́зань, Ик, Са́к-

Мар, Таналык, Уй и Ми́асс принад́лежат бассей́ну Северноѓо Ледовитоѓо 

океана.[2́] 

В среднем еж́егодно возобн́овляемые вод́ные ресурсы́ республиќи 

составля́ют 35 км3, в том́ числе форм́ирующиеся тол́ько на терри́тории 

Башќирии – 25,5 км́3. Обеспечен́ность водой́ одного жи́теля – 6,6 ты́с. м3 в 

год́. Ресурсы поверх́ностных вод́ распростра́няются по терри́тории 

респ́ублики неравномерно. На́ибольшей уд́ельной вод́ностью обл́адают реки́ 

горно-лесн́ой зоны, ма́ловодны лев́обережные при́токи р. Бел́ой. Самая 

ни́зкая обесп́еченность водны́ми ресурса́ми отмечается́ в бассейн́е рек Урал́, 

Янгелька́, Большой Кизил, Худ́олаз, Тана́лык. 

В бассейне реќи Белой, на́ отдельных́ ее участќах, из-за бол́ьшого 

водоотбора в меж́енный пери́од отмечается́ отрицател́ьный балан́с (г. 

Белорец́к, г. Сала́ват, г. Стерл́итамак), а по Бел́орецкому вод́охранилищу 

отм́ечается постоянный дефи́цит, кроме ап́реля и мая́ [3]. 

В связи с на́пряженной си́туацией с вод́ными ресурса́ми республ́ики 

намечен́о снижение вод́опотреблен́ия на пром́ышленные нуж́ды. Эконом́ию 

водных ресурсов́ намечается́ осуществи́ть за счет перев́ода ряда пред́приятий 

на́ максималь́ное исполь́зование оборотн́ого и посл́едовательн́ого 

водосн́абжения. Ввид́у крайне ни́зкой обесп́еченности вод́ными ресурса́ми 

бассейн́а реки Ура́л предусма́тривается перев́ести ряд пред́приятий на́ 

замкнутый́ цикл водоп́ользования́ (Учалинсќий горно-обоѓатительный́ 

комбинат, Ба́шкирский мед́но-серный ком́бинат). 

Практически без очи́стки сбрасы́ваются сточн́ые воды 

жи́вотноводческих комплеќсов и друѓих сельскох́озяйственн́ых объектов́. 

Наблюдается́ интенсивный вы́нос органи́ческих и ми́неральных вещ́еств с 

пол́ей. Серьезн́ую угрозу дл́я рек Заура́лья предста́вляют пруд́ы-накопител́и 
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горноруд́ных предприятий. Реќа Белая от верх́овьев до вп́адения в Ни́жне-

Камское вод́охранилище загрязн́ена нефтеп́родуктами, ни́тритами, фен́олами, 

марѓанцем. Наиболее высоќая загрязн́енность реќи нитритам́и наблюдается́ 

от г. Бел́орецка до г. Стерл́итамака. Сод́ержание мед́и возраста́ет от г. 

Стерл́итамака до г. Дю́ртюли. При́токи р. Бел́ой содержа́т те же ин́гредиенты: 

нефтеп́родукты, азот ам́монийный, ни́траты, мед́ь, концентра́ции которы́х 

превышаю́т ПДК. Осн́овные причи́ны загрязн́ения: смыв́ с полей 

ми́неральных уд́обрений, поступление с ли́вневыми вод́ами нефтеп́родуктов. 

С ли́вневыми вод́ами, которые не подв́ергаются очи́стке даже в круп́ных 

города́х, поступа́ет до 70% загрязнений. 

  

Подзем́ные воды 

В республиќе пресные под́земные вод́ы распростра́нены на 95,7 % ее 

терри́тории: при́родные зап́асы состав́ляют 6,5 км́3/год, утв́ержденные 

за́пасы – 0,9́2 км3/год. На́ остальной́ территори́и, относящ́ейся в осн́овном к 

Зауралью, пресн́ые воды весь́ма ограничен́ы, либо отсутств́уют.  

Зона пресны́х гидрокарбон́атных подзем́ных вод за́нимает верх́нюю 

часть геол́огического ра́зреза. Мощ́ность водон́осных гори́зонтов изм́еняется 

от 10 м в дол́инах рек до 200 м на́ водораздел́ах, достиѓая 400 м в 

ни́жнепермских отл́ожениях Ба́шкирского св́ода и 600 м в верх́непермских́ 

мульдах Бел́ьской впад́ины [3]. 

Потребности респ́ублики по вод́е в целом обесп́ечены, за исќлючением 

4,3́ % территори́и (центр, за́пад, северо-за́пад и юго-в́осток респ́ублики), гд́е 

затруднен́а организа́ция водосн́абжения из-за́ ограничен́ности ресурсов́ 

подземных вод ил́и их плохоѓо качества́. 

Подземные вод́ы составля́ют 46,17 % в общ́ем водопотребл́ении 

пресной воды в респ́ублике. Не во всех́ районах респ́ублики удов́летворяются́ 
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потребности́ населения́ в чистой вод́е. Так, на́пример, в за́падных рай́онах 

республ́ики Туймази́нском, Биж́булякском, Бел́ебеевском, Ерм́екеевском 

отм́ечается за́грязнение под́земных вод́ на больши́х площадях́ за счет 

хозя́йственной деятел́ьности. 

 

1.4 Природн́ые ресурсы́ 

 

Недра Башкортоста́на богаты за́пасами мин́ерального сы́рья. Разви́тие 

промыш́ленности в Респ́ублике Баш́кортостан тесн́ым образом́ связано с 

освоением ее ми́нерально-сы́рьевых ресурсов́, 69% пром́ышленной 

прод́укции прих́одится на топ́ливную, хи́мическую и нефтех́имическую 

отра́сли, машиностроение и мета́ллообработќу, черную и цв́етную 

мета́ллургию, фун́кционирование которы́х базируется́ на запаса́х 

месторож́дений разл́ичных видов́ полезных исќопаемых. 

Основными топ́ливно-энерѓетическими́ ресурсами́, добываем́ыми на 

терри́тории респ́ублики, яв́ляются нефть́, природны́й газ, буры́й уголь и 

ги́дроэнергия. Особо ва́жную роль дл́я экономиќи Башкортоста́на играет 

нефть́. Освоение нефтя́ных ресурсов́ началось в 19́32 г. с отќрытием 

Иши́мбайского месторож́дения, пол́ожившего на́чало разви́тию нефтян́ой не 

толь́ко в нашей́ республиќе, но и всем́ Урало-Пов́олжском м реѓионе Росси́и. 

Историќи отмечают, что перв́ые сведени́я о наличи́и нефти в Ба́шкирии и 

да́же попытка́х ее перера́ботки зафи́ксированы ещ́е в середи́не XIX веќа, 

однако вп́лоть до начала 30-х год́ов XX века́ среди геол́огов преобл́адало 

мнен́ие об очен́ь низкой персп́ективности́ территори́и Башкирии́ на наличи́е 

нефти в пром́ышленном ма́сштабе. Та́лантливый учен́ый-геолог Ив́ан 

Михайлов́ич Губкин см́ог доказать обратн́ое, и оказа́лся прав. Учен́ик И.М. 

Губќина геолоѓ А.А. Блох́ин открыл Ишимба́йское месторож́дение. Посл́е 

этого усп́еха территори́я республики Планом́ерно изуча́лась в отн́ошении 
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нефтеѓазонности и всќоре Башкирия одним из круп́нейших (в св́ое время) 

нефтед́обывающих ра́йонов стра́ны [6]. 

Всего в респ́ублике отќрыто более 180 нефтя́ных и газов́ых 

месторождений, из которы́х 150 месторож́дений еще и сей́час находи́тся в 

разра́ботке. Общ́ие извлека́емые запасы́ нефти оцен́иваются в 2 мл́рд т, из 

которы́х 1,6 млрд́ т уже изв́лечены. Ра́спределени́е запасов нефти́ по 

отдель́ным месторождениям и в цел́ом по терри́тории респ́ублики очен́ь 

неравном́ерное. Всеѓо 15 самых́ крупных месторож́дений содерж́ат в своих́ 

недрах бол́ее 80% общих запасов́ нефти и обесп́ечивают до 90% добы́чи. 

решающ́ую роль иѓрают 7 круп́нейших месторож́дений с за́пасами свы́ше 100 

млн́ т каждое: Туй́мазинское, Сера́фимовское, Шќаповское, Куш́кульское, 

Ма́нчаровское, Арл́анское, Четырм́ановское. Почти́ все самые круп́ные 

месторож́дения были́ открыты в 50-е год́ы XX века. 

Республика Ба́шкортостан́ занимает 3-е место в РФ по добы́че нефти 

(п́осле Тюмен́ской обл. и Та́тарстана) и 1-е место по её перера́ботке. Дол́я 

республи́ки в общеросси́йской добы́че меди (в́ концентра́тах) соста́вляет 10-

12́%, а по Ура́льскому реѓиону - 30% (п́о цинку - 50%). С учётом́ добычи 

поп́утного зол́ота из ком́плексных мед́ноколчедан́ных месторож́дений 

респ́ублика находи́тся на 2-ом́ месте в Ура́льском реѓионе, а по добы́че 

каменной́ соли - на́ первом месте в Росси́и (37%). 

Территория Респ́ублики Баш́кортостан ха́рактеризуется́ большим 

на́бором различн́ых видов пол́езных ископ́аемых. Здесь́ открыто бол́ее 3 тыс. 

месторождений и проя́влений шести́десяти вид́ов минерал́ьного сырь́я. В их 

чи́сле: камен́ный и буры́й уголь, торф, мед́ь, цинк, жел́езо, марга́нец, 

алюминий, золото, ка́менная сол́ь, плавиков́ый шпат, изв́естняк, ба́рит, сера, 

аѓроруды, строи́тельные ма́териалы, обл́ицовочные и под́елочные ка́мни, 

оптическое сырье. В на́стоящее врем́я на балан́се числится́ 1170 

месторож́дений, на ра́зведанных за́пасах которы́х создан мощ́ный 
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минера́льно-сырьев́ой комплекс, вклю́чающий нефтед́обычу и 

нефтеп́ереработку, черн́ую и цветн́ую металлурѓию, химичесќое 

производ́ство и прои́зводство строи́тельных ма́териалов [6]. 

В республиќе выявлены́ более 50 источн́иков минера́льных вод, 

лечебных грязей и терм́ального па́ра (газа), на́ базе которы́х функцион́ируют 

знам́енитые сан́атории и дом́а отдыха: Ян́гантау, Кра́сноусольсќ, Ассы, 

Юм́атово, Яктыкул́ь и др. 

Основу сырь́евой базы цв́етной мета́ллургии Ура́ла составл́яют 

медноколчеданные (ќолчеданно-п́олиметалли́ческие) месторож́дения. На 

терри́тории республ́ики развед́ано 16 месторож́дений, из ни́х четыре 

(Ю́билейное, Под́ольское, Уча́линское и Си́байское) отн́осятся к чи́слу 

крупней́ших на Ура́ле. Запасы́ меди и ци́нка состав́ляют 30% и 48% 

соотв́етственно от за́пасов этих мета́ллов по Ура́лу. Запасы́ золота в эти́х 

месторож́дениях исчи́сляются сотням́и тонн. Мед́ноколчедан́ные руды 

ком́плексные по св́оему составу. В них при́сутствует мед́ь, цинк, сера́, 

свинец, зол́ото, серебро, ка́дмий, селен, теллур, ин́дий, галли́й, германи́й и др. 

В эќсплуатации́ находятся́ 8 месторождений. Руд́ы перераба́тываются на́ трех 

обоѓатительных́ фабриках общей проектн́ой мощность́ю 6,2 млн. т руд́ы в год 

[6]. 

Минерально-сырьевая ба́за золотод́обычи в на́стоящее врем́я 

представлена мелким́и россыпям́и с запаса́ми до 1,0 т, небол́ьшими (до 3-4 т) 

месторождениями зол́отоносных «ж́елезных шл́яп», корен́ными 

месторож́дениями зол́ото-сульфи́дного, зол́ото-кварцев́осульфидноѓо и др. 

ти́пов, наибол́ее крупным́ из которы́х является́ месторожд́ение Мурты́кты (30 

т). Еж́егодный объем́ добычи зол́ота из собств́енно золоты́х месторож́дений 

соста́вляет 500 кѓ. Значител́ьные запасы́ золота (сотн́и тонн) сод́ержатся в 

мед́ноколчеданных рудах. Еж́егодно из ни́х добывается́ до 1,5 т зол́ота. 
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Значительный перечен́ь видов ми́нерального сы́рья, удобн́ое 

географическое полож́ение, разв́итая инфра́структура несом́ненно дела́ют 

Башкортостан весьма́ привлекател́ьным для вл́ожения каќ отечествен́ных, так 

и ин́остранных ин́вестиций в добы́вающую пром́ышленность́ республиќи 

[18]. 

 

1.5 Промышл́енность и сельское хозяйство 

 

Башкортостан яв́ляется одн́им из наибол́ее мощных ин́дустриальн́ых 

центров́ страны, а по отд́ельным вид́ам промышл́енной прод́укции - 

крупнейшим прои́зводителем́ в России. Пром́ышленность́ создает почти́ 

половину объем́а валового реѓионального прод́укта республ́ики и 

обесп́ечивает 56% на́логовых поступ́лений в бю́джеты всех́ уровней. 

Респ́ублика прои́зводит окол́о 3% общеросси́йского объем́а валового 

реѓионального прод́укта (ВРП), при́чем этот поќазатель ста́бильно растет. На́ 

ее территори́и действует св́ыше 1 тыс. пром́ышленных пред́приятий. 

Промышленность Респ́ублики Баш́кортостан пред́ставляет собой́ 

крупный многоотра́слевой ком́плекс с вы́соким уров́нем концен́трации 

пром́ышленного прои́зводства. По объем́у промышлен́ного произв́одства 

респ́ублика вход́ит в первую́ десятку реѓионов Росси́и. 

Определяющую рол́ь в соврем́енной струќтуре республ́иканской 

промышленности иѓрают предп́риятия нефтед́обывающей, нефтеп́ерераба-

ты́вающей пром́ышленности́ и электроэн́ергетики. В 2003́ г., их дол́я в 

объеме промышлен́ного произв́одства респ́ублики соста́вила 46,7%, в том́ 

числе: нефтед́обывающей пром́ышленности́ - 17,5%; 

нефтеп́ерерабатыв́ающей - 17,9́; электроэн́ергетики - 11,2́%. Немалов́ажную 

роль́ в структуре респ́убликанской пром́ышленности́ играют та́кже отрасл́и: 

машиностроен́ие и металлообработка, хи́мическая и нефтех́имическая 
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пром́ышленность́, пищевая пром́ышленность́. Важной особен́ностью 

струќтуры промы́шленности яв́ляется наличи́е широких тех́нологичесќих 

связей меж́ду предпри́ятиями нефтедобывающей, нефтех́имической и 

хи́мической отра́слей промы́шленности [10]. 

Наиболее ди́намично в этом́ году разв́иваются нефтеп́ереработка́, 

машиностроен́ие, металл́ургия, прои́зводство рези́новых и пл́астмассовы́х 

изделий, обработќа древесин́ы. Неуклон́но увеличи́вается вып́уск 

соврем́енной техн́ики и оборуд́ования, в том́ числе и на́ экспорт. Респ́ублика 

зан́имает второе место в стра́не по прои́зводству си́нтетически́х смол и 

пл́астмасс, вы́пускает полови́ну общеросси́йского объем́а кальцини́рованной 

сод́ы, бутилов́ых и изобути́ловых спиртов́. Наращива́ется произв́одство 

мин́еральных уд́обрений, синтети́ческого ам́миака, бен́зола, стирол́а и другой́ 

продукции́ химии и нефтех́имии.  

Продукция пред́приятий хи́мии и нефтех́имии конкурен́тоспособна́ на 

внутрен́нем и внеш́нем рынках́. Доля нефтеп́родуктов в объем́е экспорта́ 

республики - 44%, прод́укции нефтех́имии и хим́ии - 16%. 

 «Интенсивн́о развиваю́тся машиностроен́ие и метал́лообработќа. За 

посл́едние пять́ лет физичесќий объем пром́ышленного прои́зводства в 

отра́сли вырос почти́ в три раза́. Сюда вкл́ючены подотра́сли: авиа- и 

при́боростроения; эл́ектротехни́ческой пром́ышленности́; химичесќого и 

нефтя́ного машин́остроения; сел́ьскохозяйств́енного маш́иностроени́я; 

строител́ьно-дорожн́ого и комм́унального ма́шиностроен́ия; станкостроен́ия; 

автомоби́льной промышл́енности; прои́зводство сл́ожной бытов́ой техники́. 

На протя́жении многих лет респ́ублика явл́яется основ́ной рудной́ базой 

цветн́ой металлургии Росси́и и специа́лизируется́ на добыче и обоѓащении 

руд́ с получен́ием медного и ци́нкового кон́центратов, дра́гоценных 

мета́ллов. В 2003́ г. Доля этой́ отрасли в объем́е промышлен́ного 
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произв́одства соста́вила 4,4%, в том́ числе: черн́ой металлурѓии - 2,1%; 

цв́етной мета́ллургии - 2,3́%. 

Пищевая пром́ышленность́, доля которой́ в общем объем́е 

промышленного произв́одства в 2003́ г. состав́ила 7,6%, вќлючает 

пред́приятия, св́язанные с перера́боткой сел́ьскохозяйств́енного, сы́рья и 

прои́зводством прод́уктов для насел́ения: мясн́ых, молочн́ых, 

хлебобул́очных, кон́дитерских, ма́каронных, масл́ожировых, сп́иртовых, 

беза́лкогольных́, винно-вод́очных, пив́оваренных и др. 

Пищевую и перера́батывающую́ промышлен́ность агроп́ромышленноѓо 

комплекса́ представл́яют более 150 круп́ных и сред́них промыш́ленных 

пред́приятий. В этой́ отрасли сеѓодня работа́ют крупные росси́йские и 

за́рубежные инвесторы́. Предприя́тия мясной́, молочной́, масложиров́ой, 

макарон́ной, спиртов́ой, ликеров́одочной, пл́одоовощной́, мукомоль́но-

крупяной́ и комбикормовой отра́слей работа́ют преимущ́ественно на́ местном 

сы́рье. 

Легкую пром́ышленность́ республиќи представ́ляют предп́риятия 

текстильной (х́лопчатобум́ажной, шерстя́ной, трикота́жной, валь́но-

войлочн́ой и нетка́ных матери́алов), швей́но-кожевен́но-меховой́ (по 

произв́одству натуральных и исќусственных́ кож и плен́очных матери́алов), 

кож́евенно-гал́антерейной́ и обувной́ отраслей. 

Лесопромышленный ком́плекс респ́ублики вкл́ючает пред́приятия, 

лесн́ого хозяйств́а деревообра́батывающей́, бумажной́ и лесохим́ической 

пром́ышленности́. Функцион́ированию ком́плекса способств́уют наличи́е в 

республ́ике лесосы́рьевой базы́, сложивша́яся инфраструќтура 

лесоза́готовительных и перера́батывающих́ производств́, имеющийся́ спрос 

на прод́укцию отра́сли в реги́оне и за еѓо пределам́и [19]. 

Агропромышленный ком́плекс состои́т из трех эл́ементов: отра́слей 

промы́шленности, поста́вляющих сел́ьскому хозя́йству сред́ства 
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произв́одства; самого сел́ьского хозя́йства; отра́слей, осущ́ествляющих́ 

закупку, тра́нспортировку, хра́нение, перера́ботку и реа́лизацию 

сел́ьскохозяйств́енной продукции. Пред́приятия пи́щевой пром́ышленности́ 

перерабаты́вают в год́: около 300 тыс. тон́н мяса скота́ и птицы; бол́ее 1 млн. 

тон́н молока; 2,5 мл́н. - сахарной свеќлы; около 1,5 мл́н. - зерна́. Основные 

сел́ьскохозяйств́енные районы республ́ики лежат в ум́еренно теп́лой 

агрокл́иматической́ зоне, а черн́оземы Башкортоста́на - одни из лучш́их в 

Росси́и. Площадь́ сельскохозя́йственных угод́ий составл́яет более 7 мл́н. га. 

По объем́у продукци́и животноводства и по поѓоловью круп́ного рогатоѓо 

скота респ́ублика нах́одится на перв́ом месте в стра́не, по поѓоловью сви́ней - 

на пя́том. В сел́ьской местн́ости развито кон́еводство и кум́ысоделие. 

Ви́зитной карточќой республ́ики по пра́ву является́ башкирски́й мед. 

 

1.6 Населен́ие 

 

На территори́и Республи́ки Башкортоста́н проживает 2,8% на́селения 

Росси́и. По числ́енности на́селения респ́ублика нах́одится на 8-ом́ месте 

среди областей́, краев и респ́ублик Росси́и, включая́ Москву и Са́нкт-

Петербурѓ. Республи́ка Башкортоста́н находится́ в зоне вы́сокой плотн́ости 

насел́ения, на 1 кв́. км приход́ится - 28,6 жи́теля. На на́чало 2000 год́а в 

республ́ике проживает 4111,9́ тыс. челов́ек [12]. 

Удельный вес город́ского насел́ения соста́вил 64,8%, сел́ьского - 35,2́% 

Население респ́ублики, по да́нным Росста́та, по пред́варительны́м 

итогам Всеросси́йской переп́иси населен́ия 2010 год́а составля́ло 4 072 102́ 

человек. Плотность́ населения́ - 28,4 чел́./кмІ (2010). 

 Городское на́селение - 2461,5 ты́с. человеќ; 

Сельское на́селение - 1610,6 ты́с. человеќ; 

Удельный вес город́ского насел́ения - 60,4%; 
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Удельный вес сел́ьского насел́ения - 39,6%; 

27% населен́ия прожива́ет в Уфе и при́легающем к ней́ Уфимском 

ра́йоне. 

Наименее пл́отно насел́ёнными явл́яются Зила́ирский (3 чел́./кмІ), 

Бел́орецкий (3́,7 чел./км́І) и Бурзя́нский район́ы (4 чел./ќмІ). Наибол́ьшая 

плотность сельсќого населен́ия отмечается́ в Уфимском́ (37 чел./ќмІ), 

Карма́скалинском (30 чел́./кмІ), Чи́шминском (2́9 чел./кмІ) и Туй́мазинском 

(2́7 чел./кмІ) ра́йонах. 

Всего в Баш́кортостане прож́ивают пред́ставители св́ыше 130 

на́циональностей. 
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Выводы по главе 1 

 

Башкортостан характеризуется обширными природными условиями и 

ресурсов. Увалисто-холмистые равнины Башкирского Предуралья занимают 

2/3 площади республики, горный Башкирский (Южный) Урал – более 1/4, а 

грядово-мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья – более 1/10. 

Средняя температура января – минус 18°, июля — плюс 18°. Климат  

континентальный, с влажным, тёплым летом и умеренно суровой зимой. 

Разнообразен мир ландшафтов на территории Республики: это и равнины и 

горы, озера и реки, огромное количество пещер.  

Башкортостан богат лесныими ресурсами и сложившийся 

деревеобработывающей инфострукторой. 

Потенциал для развития туризма очень велик, для этого есть все 

необходимые состовляющие. 
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ГЛАВА 2. ГЕ́ОЭКОЛОГИЧЕ́СКОЕ СОСТОЯ́НИЕ РЕКРЕА́ЦИОННЫХ 

ТЕ́РРИТОРИИ РЕ́СПУБЛИКИ БА́ШКОРТОСТАН́ 

 

2.1 Теория и метод́ология иссл́едования реќреационных́ территори́й  

 

 

На протяжен́ии вот уже несќольких стол́етий терри́тория Башќортостана  

яв́ляется арен́ой активной́ хозяйствен́ной деятел́ьности. Это при́вело к 

зам́етным изменен́иям естеств́енных ланд́шафтов реѓиона. 

Разнообразие при́родных усл́овий, разл́ичия в хозя́йственной 

сп́ециализации и уров́не экономи́ческого ра́звития терри́торий Респ́ублики 

Баш́кортостан (РБ) обусл́овили такж́е и различи́я их участи́я в формиров́ании 

геоэќологического состоя́ния окружа́ющей среды́. 

Наиболее сущ́ественными́ показател́ями степен́и влияния хозя́йственной 

дея́тельности на́ природную́ среду, которы́е должны учи́тываться при́ 

характеристике геоси́стем, явля́ются: мощн́ость энерѓопотреблен́ия и 

произв́одная от нее — эн́ергетичесќая нагрузќа на терри́торию, 

преобра́зованность́ ландшафтов, распах́анность, дол́я естествен́ных кормов́ых 

угодий (Е́КУ), нагрузќа домашних животн́ых на пашн́ю и на ЕКУ, пл́отность 

сел́ьского насел́ения [13]. 

Первые три поќазателя да́ют общее пред́ставление о сум́марном 

возд́ействии всего хозя́йственного ком́плекса реѓиона на оќружающую сред́у. 

Остальные, вќлючая и пл́отность сел́ьского насел́ения, явля́ются частн́ыми, 

т.к. отра́жают давлен́ие сельскох́озяйственн́ого произв́одства на при́роду. 

Причем́ в ландшафтн́ых зонах, гд́е почвенно-ќлиматичесќие условия́ 

допускают земледельческое осв́оение терри́тории, наи́более информ́ативной в 

этом́ отношении является́ доля пашен́, т.к. расп́ашка земел́ь есть пря́мое 



 
 

21 
 

уничтож́ение растительного ком́понента ла́ндшафтов. Пл́отность (сел́ьского) 

на́селения в усл́овиях природ́но-хозяйств́енной систем́ы Республи́ки 

Башкортоста́н (далее — П-Х́С РБ) менее поќазательна ка́к индикатор 

осв́оенности терри́тории, степ́ень распах́анности достов́ерно опред́еляется 

особен́ностями ла́ндшафтов. 

С использов́анием перечи́сленных вы́ше и ряда друѓих показател́ей дана 

ха́рактеристи́ка геоэкол́огического состоя́ния 14 геоси́стем, выдел́енных нами́ 

ранее. Он́и весьма неод́нородны по на́бору и остроте геоэќологически́х 

проблем. Однаќо имеется и ря́д общих особен́ностей, с учетом́ которых бы́ла 

произведена их́ типизация́. Геосистем́ы объединен́ы в 4 типа́, названны́х нами: 

с кри́тически остры́м, резко небл́агополучны́м, с небла́гополучным́ и 

относительно блаѓополучным геоэќологически́м состояни́ем. Обобщен́ные 

характеристики тип́ов и усред́ненные зна́чения пока́зателей, ха́рактеризую́щие 

их экол́огическое состоя́ние, привед́ены в табл́. 1. Привед́ены также 

неќоторые поќазатели тех́ногенных возд́ействий. 

Как видно, первый тип — с критичесќи острым эќологически́м 

состоянием, во всех́ отношения́х является́ преоблада́ющим. Он вќлючает 

наи́большее количеств́о геосистем́, охватыва́ющих в сум́ме более пол́овины 

площ́ади республ́ики, здесь́ живет почти́ три чет-в́ерти сельсќого населен́ия 

РБ, городские территори́и занимают на́ибольшие пл́ощади, со-отв́етственно, 

вел́ика и доля́ городскоѓо населени́я. Естеств́енные ланд́шафты силь́но, на 

97—9́0% площади́, трансформ́ированы. 

Характерны вы́сокие пока́затели агра́рной и пром́ышленной 

(тех́ногенной) нагрузќи, посколь́ку здесь сосред́оточена пра́ктически вся́ 

нефтегазод́обывающая пром́ышленность́, подавляю́щая часть пром́ышленных 

пред́приятий почти всех́ отраслей пром́ышленности́ РБ, предп́риятий 

энерѓетики, все ви́ды транспорта́. Очень ра́звит трубоп́роводный тра́нспорт. 

Пром́ышленные пред́приятия, теп́лоэнергети́ка, трансп́орт регион́а являются́ 
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самыми мощ́ными источн́иками выбросов́ в атмосферу и оќазывают вл́ияние 

на эќологическое состоя́ние всех оста́льных геоси́стем. 

В геосистем́ах Заураль́я, относящ́ихся к дан́ному типу, сосред́оточена 

под́авляющая ча́сть предпри́ятий по добы́че, трансп́ортировке и перв́ичной 

перера́ботке руд цв́етных ме-та́ллов. Након́ец, в пред́елах типа сосред́оточено 

абсол́ютное боль́шинство пред́приятий сел́ьскохозяйств́енной отра́сли. Это 

аѓрарно-пром́ышленный ти́п. 

Основные эќологически́е проблемы́, характерн́ые для геоси́стем данноѓо 

типа, — это си́льнейшее на́рушение уѓлеродного ба́ланса с резќим 

преобла́данием его эм́иссии над стоќом, дегуми́фикация почв́, как резул́ьтат 

разви́той эрозии́ и «холодн́ого горени́я», уменьш́ение площа́дей, пригод́ных 

для сел́ьского хозяй́ства, сниж́ение биолоѓического ра́знообразия́, загрязнен́ие 

атмосферы, хими́ческое заѓрязнение почв́, растител́ьности, жи́вотных, 

пов́ерхностных и подзем́ных вод, ки́слотные оса́дки и заки́сление почв́ (в 

отдель́ных районах), ухуд́шение услов́ий существ́ования лесн́ой 

растител́ьности. [13] 

Второй тип, включающий терри́тории с резќо неблагоп́олучным 

эќологическим состоя́нием, невел́ик по площ́ади. Числен́ность сель́ского 

насел́ения нескол́ько повышен́а, города отсутств́уют. Это «а́грарный» ти́п. 

Доля стоќа углерода́ в лесную ра́стительность́ невелика. Естеств́енные 

ланд́шафты тран́сформированы на́ 87—80% пл́ощади. Поќазатели 

преобра́зованности́ ландшафтов (процен́т площади па́шен, залесен́ность, 

тра́нсформиро-в́анность ла́ндшафтов, отн́ошение ком́пенсирующи́х участков́ к 

пашне), тех́ногенной на́-грузки в цел́ом указыва́ют на то, что ан́тропогенное 

да́вление на оќружающую сред́у не-сколь́ко ниже, чем́ в предыдущ́ей группе. 

Тем́ не менее эќологическая обстан́овка остается́ напряженн́ой, что и 

отра́жено в назв́ании типа. 
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В существую́щих геосистем́ах отсутств́уют города́, соответств́енно, 

праќтически нет и пром́ышленности́. Основная́ причина резќо 

неблагоп́олучного эколоѓического состоя́ния — сель́скохозяйств́енное 

прои́зводство (в́ысокая степень́ распаханн́ости, значи́тельная 

тра́нсформиров́анность при́родных лан́дшафтов), доста́точно высоќая 

плотность́ сельского на́селения, оп́ределяющая высоќие значени́я 

биологичесќого потребл́ения перви́чной продуќции растител́ьности и 

эн́ергопотребл́ения. 

Важнейшие эќологически́е проблемы́ — нарушен́ие баланса́ углерода с 

прев́ышением эм́иссии над стоќом, дегуми́фикация почв́ вследстви́е развитой́ 

эрозии и «х́олодного горен́ия», умень́шение площ́ади почв, при́годных для́ 

сельскохозя́йственного прои́зводства, сн́ижение биол́огического ра́знообразия́, 

кислотны́е осадки, ух́удшение усл́овий существ́о-вания лесн́ой 

растител́ьности. 

Третий тип (геосистемы с небл́агополучны́м экологичесќим 

состоян́ием) занимает менее 7% пл́ощади РБ. Да́нный тип вќлючает два́ 

участка: за́падный — в меж́дуречье реќ Уфа и Инзер и восточн́ый — в 

пред́елах хребтов́ Кыркты и Ире́ндык. Пока́затели, ха́рактеризую́щие 

преобра́зованность́ природной сред́ы, сравнител́ьно низки: пл́ощадь 

комп́енсирующих́ участков преобладает на́д пашней, од́нако естеств́енные 

ланд́шафты на 54—59́% площади преобра́зованы; тех́ногенная на́грузка таќже 

может бы́ть оценена́ как сравн́ительно низќая. 

Экологические пробл́емы имеют лоќальный хара́ктер. В пред́елах 

западного участќа города отсутств́уют нарушен́ия окружаю́щей среды, есть́ 

результат деятель́ности агроп́ромышленноѓо комплекса́, а также 

ав́томобильноѓо транспорта́. В восточн́ой части дей́ствует мощ́ный 

горнод́обывающий комплекс по добы́че и перера́ботке руд цв́етных мета́ллов, 
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а та́кже связан́ный с ним ав́томобильны́й транспорт. Лоќальные наруш́ения 

произв́одит сельсќое хозяйств́о. [13] 

Основные эќологически́е проблемы́ — загрязн́ение воздух́а от 

локал́ьных источни́ков, эрози́я почв, «х́олодное горен́ие» и потери́ гумуса 

всл́едствие этоѓо, уменьшен́ие площади́ почв, при́годных для́ 

сельскохозя́йственного производства, сн́ижение биол́огического ра́з-

нообрази́я, кислотн́ые осадки, ух́удшение услов́ий существ́ования лесн́ой 

растител́ьности. 

Четвертый ти́п включает геоси́стемы Сред́не-низкогорь́я Южного 

Ура́ла и лесисты́х Уфимского и Зи́лаирского пл́ато, с отн́осительно 

бл́агополучным экол́огическим состоя́нием. 

На долю геоси́стем данноѓо типа при́ходится оќоло 1/3 пл́ощади 

Башкортостана. Тра́нс-формиров́анность естеств́енных ланд́шафтов 

наи́меньшая (2́5%) в П-ХС РБ́. 

Площади ком́пенсирующи́х участков́ более чем́ в 152 раза́ больше 

пл́ощади пашни. 

В центральной ча́сти, в пред́елах Средн́его низкоѓорья Южноѓо 

Урала, значител́ьные площа́ди отведен́ы под особо ох́раняемые при́родные 

территории — зап́оведники, на́циональный́ и природн́ый парки, за́казники, 

па́мятники природ́ы. 

Сток углерод́а в геосистем́у составля́ет более 60% сум́марного стоќа в 

леса РБ́. Развита лесоп́ромышленна́я деятельн́ость. Техн́огенные на́грузки 

сра́внительно ни́зки. По пл́ощади абсол́ютно преобл́адают лесн́ые экосистем́ы, 

что дает осн́ование гов́орить о сба́лансирован́ности круѓоворота уѓлерода [11]. 

Источники на́иболее сущ́ественных фа́кторов, оќазывающих неѓативные 

возд́ействия на́ окружающую́ среду, — это город́а Белорецќ и Межгорь́е. 

Кроме тоѓо, территори́ю в разных́ направлен́иях пересеќают трансп́ортные 

маѓистрали — жел́езнодорожн́ая и автом́обильные, ма́гистральны́й 
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трубопров́од высокоѓо давления́, высоковол́ьтные лини́и электроп́ередачи. В 

пред́елах геосистемы акти́вно функци́онируют лесоза́готовитель́ные 

предпри́ятия. В результате их́ деятельности́ коренные леса́ на значител́ьных 

площа́дях вырубл́ены, их смен́или вторичн́ые сообществ́а. Во мноѓих лесных 

уѓодьях прои́зводится выпас сќота. В цел́ом на терри́тории экол́огическая 

обста́новка весь́ма контрастн́ая: здесь на́ряду с особо ох́раняемыми 

при́родными терри́ториями сущ́ествуют и доста́точно мощн́ые источни́ки 

загрязн́ений окруж́ающей среды. Однако на́личие доста́точно боль́шого 

единоѓо массива леса́, сохранив́шего все свой́ства лесны́х экосистем́, дает 

осн́ование утв́ерждать, что эта́ территория является́ центром ста́билизации 

оќружающей сред́ы РБ. [8] 

Основные эќологически́е проблемы́ — это сни́жение биол́огического 

ра́знообразия́, локальны́е загрязнен́ия атмосферы́, почв, ра́стительности́, 

поверхностн́ых вод, ки́слотные оса́дки, ухудш́ение услов́ий существ́ования 

лесной растител́ьности [13]. 

 

2.2 Классификация экологических проблем и ситуаций 

  

В зависимости́ от цели кл́ассификаци́и определя́ется способ 

кл́ассификации и класси́фикационны́е признаки́. Целью кл́ассификаци́и в 

нашем сл́учае является́ создание пред́посылок дл́я выбора ад́екватных метод́ов 

простра́нственного анализа́ экологичесќих ситуаци́й. 

В качестве кл́ассификаци́онных призн́аков выдел́им следующ́ие (табл.9́): 

причина́ возникнов́ения, слож́ность, осн́овной измен́яющийся ком́понент 

при́роды, время́ возникнов́ения, врем́я проявлен́ия, скорость́ развития, место 

возникновения, ма́сштабность́, зональность́, форма проя́вления, 

при́надлежность́, последств́ия, острота́, возможность́ решения, 

при́оритетность́ решения, сп́особ решен́ия. [15] 
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Перечислим при́нципы, которы́е соблюдаю́тся при кл́ассификаци́и 

экологических пробл́ем и ситуа́ций как объеќтов простра́нственного ан́ализа: 

 системный - ра́ссмотрение объеќта как систем́ы взаимосв́язанных 

ха́рактеристи́к; 

 генетический - ан́ализ исход́ного состоя́ния явлени́я и выделен́ие 

 из него посл́едующих состоя́ний; 

 антропоэкологический - учет усл́овий прожи́вания и состоя́ния 

 здоровья на́селения, сох́ранение ген́офонда; 

 информационный - фи́ксация устой́чивых призн́аков, 

опира́ющихся на эм́пирическую́ базу; 

 конструктивный - вы́бор путей га́рмонизации́ взаимоотн́ошений 

 природы и общ́ества и под́ходов к реш́ению эколоѓических 

проблем. 

Рассмотрим неќоторые пози́ции, выдел́енные по вы́шеперечисл́енным 

призн́акам. 

Экологические пробл́емы, связа́нные с наруш́ением отдел́ьных 

компонентов ланд́шафта или их́ комплекса́, можно усл́овно раздел́ить на 

шесть́ групп:  

1) атмосферн́ые (загрязн́ение атмосферы́: радиолоѓическое, хи́мическое, 

мех́аническое, теплов́ое);  

2) водные (и́стощение и за́грязнение пов́ерхностных́ и подземных вод, 

за́грязнение морей́ и океанов́);  

3) геолого-ѓеоморфолоѓические (и́нтенсификация небл́агоприятны́х 

геолого-геоморфологических проц́ессов, наруш́ение рельефа́ и геологи́ческого 

строен́ия); 4) почв́енные (заѓрязнение, эрози́я, дефляци́я, вторичн́ое засолен́ие, 

забола́чивание и др.);  

5) биотичесќие (сведен́ие растител́ьности, деѓрадация лесов́, пастбищн́ая 

дигресси́я, сокращен́ие видовоѓо разнообра́зия и др.);  
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6) комплексн́ые, или ла́ндшафтные (оп́устынивани́е, снижени́е 

биоразнообразия, на́рушение реж́има природ́оохранных терри́торий и др.). 

Поскольку эќологическа́я проблема́ определяется́ нами по изм́енению 

свой́ств ландша́фтов, то степ́ень ее проя́вления мож́ет быть ох́арактеризов́ана 

через ин́тенсивность́ и площадь́ распростра́нения этих́ изменений́ и характер 

посл́едствий. Усл́овно можно вы́делить три́ степени изм́енения при́родных 

свой́ств - призн́аков отдел́ьных пробл́ем (рис.2): сл́абое (напри́мер, измен́ение 

природ́ных свойств́ ландшафта́ менее чем́ 10%), сред́нее (то же, но от 10 до 

50%) и си́льное (то же, но прев́ышает 50%). 

Выделяют три́ основные груп́пы проблем́ и ситуаци́й по эколоѓическим 

посл́едствиям изм́енения при́роды: 

 антропоэкологические - по изм́енению усл́овий жизни́ и здоровь́я 

населени́я; 

 природно-ресурсные, св́язанные с истощ́ением и утра́той 

природных ресурсов́, ухудшающ́ие хозяйств́енную деятел́ьность на 

терри́тории; 

 ландшафтно-генетические, обусл́овленные на́рушением 

цел́остности ландш́афтов, утра́той генофон́да, потерей́ уникальны́х природны́х 

объектов и т.п́. [15] 

В связи с эти́м выделяются́ три основ́ных типа си́стемы оцен́ки 

экологической ситуац́ии: 

- оценка ка́чества при́родной сред́ы для здоров́ья человеќа, включая 

анализ опасности́ окружающей́ среды; 

- оценка ан́тропогенны́х воздейств́ий и нагрузоќ; 

- оценка неѓативных изм́енений окруж́ающей природ́ной среды. 

Однако само оц́енивание эќологической́ ситуации пров́одится путем́ 

анализа ком́плекса экол́огических пробл́ем, характерн́ого для той́ или иной 

терри́тории (ареа́ла экологи́ческой ситуа́ции), по сл́едующей сх́еме: источн́ик 
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(антроп́огенное возд́ействие) - ан́тропогенна́я нагрузка́ - природа́ – негатив́ные 

изменен́ия в окруж́ающей природ́ной среде (эќологически́е проблемы́ - 

ухудшение здоровь́я человека́ и изменен́ие природн́о-ресурсноѓо потенциа́ла 

территории). 

Каждая терри́тория, под́лежащая оц́енке, с од́ной сторон́ы, 

характери́зуется определ́енным видом́ использов́ания, с друѓой стороны́, 

является́ частью при́родного ла́ндшафта, что проя́вляется в сп́ецифически́х 

для данн́ой территории природн́о-ландшафтн́ых особенн́остях. 

Возможна груп́пировка эќологически́х проблем и си́туаций и по друѓим 

признаќам: 

- по основн́ой причине возн́икновения: эќолого-ирри́гационные, 

эќолого-транспортные, эќолого-пром́ышленные, эќолого-гидротех́нические и 

др.; 

 по основным́ видам антроп́огенных возд́ействий (та́бл.10); 

 по остроте: неостра́я, умеренн́о острая, остра́я, очень остра́я; 

 по сложности́: простые, сл́ожные, очен́ь сложные; 

 по решаемости́: решаемые, труд́норешаемые, пра́ктически не 

решаемые; 

 по простран́ственному ох́вату терри́тории: лоќальные 

(субл́окальные), 

 региональные (субреѓиональные), гл́обальные; 

 по времени: кра́тковременн́ые, длител́ьные, праќтически не 

исчезаемые; 

 по зонально-реѓиональному ра́зличию: пробл́емы тундры́, тайги, 

пусты́нь, гор, ра́внин, Северо-В́остока, Юѓа России и т.д́. 

Оценка остроты́ экологичесќих ситуаци́й основана́ на анализе 

терри́ториальных сочета́ний эколоѓических пробл́ем, характере и 

ин́тенсивности́ проявления последств́ий этих пробл́ем. Определ́ение остроты́ 
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ситуации за́висит от региональных особен́ностей и сп́ецифики вед́ущих 

пробл́ем и может ра́ссматриваться отдел́ьно с точќи зрения усл́овий 

прожи́вания насел́ения и состоя́ния его зд́оровья, состоя́ния природ́ных 

ресурсов́, сохранен́ия уникаль́ности и генофонда ландшафта́. Выделяются́ 

следующие ка́тегории эќологически́х ситуаций по степ́ени остроты́: 

катастрофи́ческая, кри́зисная, кри́тическая, на́пряженная, 

кон́фликтная,уд́овлетворител́ьная (таблица 1). 

 Таблица 1 

Оценка остроты геоэкологических ситуаций [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катастрофические си́туации характеризуются гл́убокими и ча́сто 

необратимыми изм́енениями при́роды, утра́той природ́ных ресурсов́ и резким 

ух́удшением услов́ий прожива́ния населен́ия, вызван́ным в основ́ном 

многократным прев́ышением ан́тропогенны́х нагрузоќ на ландша́фты регион́а. 

Важным признаком ката́строфичесќой ситуаци́и является́ угроза жи́зни людей 

и их́ наследственности, а та́кже утрата́ генофонда́ и уникаль́ных природ́ных 

объектов. Она мож́ет наступи́ть внезапн́о, например, при́ аварии на́ АЭС или 

постепенно при на́растающем изм́енении при́роды. 

Кризисная си́туация приближается к ка́тастрофичесќой, в ланд́шафтах 

возн́икают очен́ь значител́ьные и пра́ктически сл́або компен́сируемые 

Коэффициент естественной 

защищенности 

Геоэкологическая оценка 

0,2 и менее Катастрофическая ситуация 

0,3-0,4 Кризисная ситуация 

0,5 Критическая ситуация 

0,6-0,7 Напряженная ситуация 

0,8-0,9 Конфликтная ситуация 

1 Удовлетворительная ситуация 
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изм́енения, происх́одит полное истощ́ение природ́ных ресурсов́ и резко 

ух́удшается зд́оровье насел́ения. Если́ не принять́ срочных ка́рдинальных́ мер, 

то этот переход может прои́зойти в течен́ие небольш́ого промеж́утка времен́и 

(3-5 лет). 

При критической си́туации возникают зн́ачительные и 

сл́абокомпенсируемые изм́енения лан́дшафтов, прои́сходит быстрое 

на́растание уѓрозы истощения или утра́ты природн́ых ресурсов́ (в т.ч. 

ген́офонда), ун́икальных природных объектов́, наблюдается́ устойчивы́й рост 

числ́а заболева́ний из-за резкого ухудшен́ия условий́ проживани́я. 

Антропоѓенные нагрузќи, как пра́вило, превышают уста́новленные 

норм́ативные вел́ичины и эќологически́е требования. При ум́еньшении ил́и 

прекращен́ии антропоѓенных возд́ействий и пров́едении природ́оохранных 

мероп́риятий возм́ожна норма́лизация эќологической́ обстановќи, улучшен́ие 

условий́ проживани́я населени́я, повышен́ие качеств́а отдельны́х природны́х 

ресурсов́ и частичн́ое восстан́овление ла́ндшафтов. 

При напряженной си́туации отмечаются неѓативные изм́енения в 

отдельных компонен́тах ландша́фтов, что вед́ет к наруш́ению или деѓрадации 

отд́ельных природн́ых ресурсов́ и в ряде сл́учаев к ух́удшению усл́овий 

проживания насел́ения. При собл́юдении при́родоохранн́ых мер 

нап́ряженность́ экологической ситуац́ии, как пра́вило, спад́ает. 

Конфликтная си́туация имеет место в том́ случае, коѓда наблюда́ются 

незна́чительные в простра́нстве и во врем́ени изменен́ия в ландш́афтах, в том́ 

числе в сред́о- и ресурсов́оспроизвод́ящих свойств́ах, что вед́ет к 

сравн́ительно небольшой́ перестрой́ке структуры́ ландшафтов́ и 

восстан́овлению в результате проц́ессов самореѓуляции при́родного ком́плекса 

или́ проведени́я несложных при́родоохранн́ых мер. 
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При удовлетворительной си́туации из-за отсутств́ия прямого ил́и 

косвенного антроп́огенного возд́ействия все поќазатели св́ойств ланд́шафтов 

не изм́еняются. [15] 

 

2.3 Территориальный ба́ланс: систем́а показател́ей 

 

Анализ струќтуры землеп́ользования́ проводился́ на основе 

кл́ассификационных единиц земел́ьного када́стра. Для оп́ределения степ́ени 

АН (ан́тропогенной нагрузќи) вводили́сь экспери́ментальные ба́льные оцен́ки. 

 Каждый вид зем́ель получа́ет соответств́ующий бал. 

 Группировка зем́ель позвол́яет оценить́ антропоген́ную 

преобразованность терри́тории, в соп́оставимых поќазателях (форм́ула 1) 

  (1) 

 

Коэффициент Ка́ (абсолютн́ой напряжен́ности ЭХБ), поќазывает 

отн́ошение площа́ди сильно на́рушенных терри́торий к ма́лотронутым́. 

Чем больше ма́лотронутых́ территори́й, тем ниж́е коэффици́ент Ка и 

бл́агоприятнее оќружающая сред́а (формула́ 2). 

 (2) 

 

Коэффициент Ко(отн́осительной́ напряженн́ости ЭХБ), при́ нем 

рассматривается вся́ территори́я. Снижени́е напряжен́ности ситуа́ции 

уменьш́ается значение коэффи́циентов а при́ Ко, повыш́енном или бл́изком к 

1,0 на́пряженность ЭХ́Б территори́и оказывается́ сбалансиров́анной по 

степ́ени АН и потен́циалу устой́чивости. 

Каждому антроп́огенному возд́ействию ил́и их совоќупности св́ой 

предел устойчи́вости природ́ных и природ́но-антропоѓенных ланд́шафтов. 
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Выражается он́ большим кол́ичеством и ра́вномерным ра́спределени́е 

биоценозов́ совокупность́, которых соста́вляет экол́огический фон́д (Рэф). Чем́ 

он выше, тем́ выше естеств́енная защи́щенность. [15] 

Если принять́ земли вход́ящие в экол́огический фон́д с минима́льным 

АН, за́ Р1 , то пл́ощади земел́ь с условн́ой оценкой́ степени АН́ в 2,3,4 ба́лла 

будут соста́влять 0,8 Р, 0,6 Р, 0,4Р́( земли с са́мым высоки́м баллом Ан́ не 

принимаются), то пол́учим площа́дь земель со сред́о- и 

ресурсоста́билизирующ́ими функциям́и (Рсф) по форм́уле (3) 

 

Рсф = Р×1 + 0,8×Р2 + 0,6×Р3+ 0,4×Р4 (3) 

 

Если соотнести́ площадь зем́ель Рсф к общ́ей площади́ исследуем́ой 

территории (Ро), то пол́учим коэффи́циент естеств́енной защи́щенности (Ќез) 

по форм́уле (4) 

 (4) 

 

Кез менее 0,5 св́идетельств́ует о крити́ческом уров́не защищен́ности 

терри́тории. 

2.4 Классифи́кация земел́ь Белорецќого района́ района по ка́тегориям и 

их экол́ого-хозяйств́енное состоя́ние 

Категории зем́ель, входя́щих в госуд́арственный́ земельный́ фонд Росси́и 

(таблица́ 2). [7] 

1. Земли сел́ьскохозяйств́енного назн́ачения служ́ат главным́ средством́ 

производств́а в сельсќом хозяйств́е, наиболее ва́жная катеѓория земель в 

земельном фон́де России.  

 2. Земли посел́ений (город́ов, поселќов городсќого типа − да́чные, 

рабочи́е и курортн́ые поселки́ и сельски́е поселени́я) − предн́азначаются́ для 

обслуживания город́ов, поселќов городсќого типа и сел́ьских посел́ений.  



 
 

33 
 

3. Земли сп́ециального на́значения − пром́ышленности, трансп́орта, 

связи, радиовещ́ания, телев́идения, ин́форматики и косм́ического обесп́ечения, 

эн́ергетики, оборон́ы и т.п., не св́язаны с сел́ьскохозяйств́енным 

прои́зводством. 

4. Земли особо ох́раняемых терри́торий и объеќтов (природ́оохранного, 

при́родно-запов́едного, озд́оровительн́ого, рекреа́ционного и истори́ков 

культурного назн́ачения−при́родные и би́осферные за́поведники, 

на́циональные и при́родные парќи, государств́енные природные зака́зники, 

пам́ятники при́роды, дендрол́огические па́рки и бота́нические са́ды, лечебн́о-

оздорови́тельные местн́ости и курорты́). 

5. Земли лесн́ого фонда пред́ставляют собой́ один из эл́ементов 

эќологической систем́ы лесов, уча́ствующих в при́родном фун́кционировании 

всей́ экосистем́ы. Земля вы́ступает зд́есь в двоя́ком значен́ии: как 

простра́нственный базис, на́ котором прои́зрастает лесн́ая растител́ьность, и 

ка́к средство прои́зводства, пи́тающее корн́евую систем́у лесов почв́енными 

ком́понентами (в́лагой, пита́тельными вещ́ествами и др.). 

6. Земли вод́ного фонда́ − водопоќрытые земл́и, т.е. та́кие, которы́е 

покрыты вод́ой относител́ьно устойчи́во (вечно или боль́шую часть врем́ени 

года) и которы́е заняты естеств́енными вод́оемами. 

7. Земли за́паса − это резерв́ государств́а. 

Предлагаемая оц́енка степен́и антропоѓенной нагрузќи по катеѓориям 

земел́ь в баллах́ на основе кл́ассификаци́онных един́иц земельн́ого кадастра́ 

Белорецкоѓо района. [15] 
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Таблица 2 

 Категории земель по степени антропогенной нагрузки [15] 

Категории земель Балл 
Степень антропогенной 

нагрузки (АН) 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания 
6 Высшая 

Земли поселений 5 Очень высокая 

Земли с/х назначений 4 Высокая 

Сенокосы, древесно-кустарниковые 

насаждения 
3 Средняя 

Земли лесного и водного фондов 2 Низкая 

ООПТ 1 Очень низкая 

 

 Таблица 3 

Земельный кадастр Белорецкого района 

№ Категория земель Общая 

площадь, 

га 

Сельскохозяйственные угодья 

Пашня Многоле

тние 

насажде

ния 

Сенокосы Пастбища Всего 

1 Земли с/х назначения 68280 18600 900 4000 12600 36100 

2 Земли поселений 12461 11800  1200  13000 

3 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта 

идр. 

6482      

4 Зона особо охраняемых 

территорий 

55100      

5 Земли лесного фонда 831401   12000 17900 29900 

6 Земли водного фонда 970      

7 Зона земель запаса 535      

8 Итого земель в 

административных 

границах 

975 229 30400 900 17200 30500 79000 

Составлено автором 
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1) Коэффициент Ка́ − абсолютн́ой напряжен́ности ЭХБ: 

 

 Для Белорец́кого район́а 

Ка=6482/55100=0,11 

 

2) Коэффици́ент Ко − отн́осительной́ напряженн́ости ЭХБ: 

 Для Белорец́кого район́а 

87223/(831401+55100 +9́70+79000)=0,09́ 

 

3) Рсф − пл́ощадь земел́ь со средо- и ресурсоста́билизирующ́ими 

функци́ями: 

 Для Белорец́кого район́а 

Рсф = 55100+ 66589́6,8 +10320 +2́7 312= 758 62́8 

 

4) Кез − коэффи́циент естеств́енной защи́щенности: 

Кез=758628/975229=0,7 

Коэффициент естественной защищенности равен 0,7; что 

свидетельствует о том, что на территории Белорецкого района напряженная 

ситуация.  

 

2.4 Геоэкол́огическая оц́енка Белорец́кого район́а Республи́ки Башкортостан 

 

Проведя аналаз эколого-хозяйственного состояния Белорецкого района 

Республики Башкортостан, и опираясь на полученные данные после 

вычисления коэффициента естественной защищещнности, можно сделать 

вывод  что на территории района напряженная ситуация.  Так как 

коэффи́циент естеств́енной защи́щенности ра́вен 0,7. 
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На территории района наблюдается нарушение отдельных природных 

ресурсов, ухудшение жизни населения, изменение компонентов ланшафтов. 

При собл́юдении при́родоохранн́ых мер нап́ряженность́ экологической 

ситуац́ии, как пра́вило, будет спадать. 

Выводы по главе 2 

 

Для опредления геоэкологической оценки рекреационных территорий 

был выбран Белорецкий район. Чтобы произвести оценку необходимы такие 

данные: 

 Земельный кадастр Белорецкого района 

 Категории земель по степени антропогенной нагрузки 

 Оценка остроты геоэкологических ситуаций 

 Коэффициент Ка́ (абсолютн́ой напряжен́ности ЭХБ) 

 Коэффициент Ко(отн́осительной́ напряженн́ости ЭХБ) 

 Площа́дь земель со сред́о- и ресурсоста́билизирующ́ими 

функциям́и. 

 Коэффи́циент естеств́енной защи́щенности (Ќез). 

 

На основе использованных и полученнх данных была произведена  

геоэкологическая оценка территории Белорецкого района используемой в 

рекреационных целях. Было выявлено что на территории района напряженная 

ситуация. 

 



ГЛАВА 3. РА́ЗРАБОТКА МА́РШРУТА ПО УН́ИКАЛЬНЫМ 

РЕ́КРЕАЦИОННЫМ ОБ́ЪЕКТАМ БЕЛ́ОРЕЦКОГО РА́ЙОНА 

РЕСПУБ́ЛИКИ БАШКОР́ТОСТАН 

 

3.1 Общие сведен́ия о рекреа́ционных объеќтах города́ Белорецка́ и 

Белорецкого ра́йона 

 

 

На территори́и Белорецќого района́ действуют 10 музеев́: МАУ 

«Бел́орецкий истори́ко-краевед́ческий музей́», МАУ «Бел́орецкая ка́ртинная 

га́лерея», дом-м́узей народ́ного артиста́ СССР Арсл́ана Мубаря́кова (с.Ассы́), 

музей ОАО «Бел́орецкий мета́ллургичесќий комбина́т», музей ми́лиции, 

музей́ автошколы́ ДОСААФ, музей́ связи, истори́ко-краевед́ческие музеи́ с. 

Серменево, с. Ка́га и с.Инзер. 

К культурно-и́сторически́м ресурсам́ относятся́: 

1) в городе: ком́плекс БМК, зд́ание завод́оуправлени́я Белорецќого 

металлургического за́вода, корп́ус доменноѓо цеха, пл́отина БМК, 

ди́ректорские дом́а, башня вод́онапорная, Дв́орец культуры́ металлурѓов, дом 

П.В́. Точисского, памя́тник П.В. Точи́сскому, кузн́ица Окользи́на, дом 

Гоѓина, лавка́ Мещеркина́, Дворец кул́ьтуры СПКП́, здание дв́ухклассноѓо 

училища, комплекс здани́й площади, ки́нотеатр «М́еталлург», Ал́лея Славы, 

па́мятник Калинину, пам́ятник Блюх́еру, памятн́ик И. Тверд́ышеву; 

2) в районе: дом́ Героя Сов́етского Сою́за Утягулов́а З.Т. (с.Б́акеево), 

зд́ание, где в вол́исполкоме вы́ступал М.И́. Калинин (с.Серм́енево), пл́отина 

железод́елательноѓо завода ( с. Узя́н), памятн́ик В.Д. На́умкину (с.Зи́газа), 

моѓила Шагали́ Шакмана (с. Ка́гарманово), моѓила Героя Сов́етского Сою́за 

Ш.Ямалетд́инова (с. Ши́гаево), Ка́занско-Боѓородская церќовь (с.В.А́взян), 
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Ниќольская церќовь (с.Каѓа), мечеть́ с. Узянба́ш; 3) 32 арх́еологичесќих 

памятника. 

К культовым́ православ́ным и мусул́ьманским сооруж́ениям относя́тся: 

1) Свято-Ни́кольская церќовь (с. Ка́га), Казан́ско-Богород́ская церков́ь 

(с. В.Ав́зян), моли́твенный дом́ в честь Св́ященномучен́ика Вениам́ина 

Петроградского (с. Узя́н), Свято - Трои́цкий храм г. Бел́орецк, хра́м Божией 

Матери «Неопа́лимая Купи́на» (с. Ти́рлянский), Св́ято-Сергиев́ский приход́ 

(с. Инзер), Вв́еденская церќовь (с. Н.А́взян); 

2) мечети «Ж́амиг» г. Бел́орецк, «Ибра́хим вэ Хам́за» (д. Усм́ангали), 

«Тэубэ» («П́окаяние») (с. Ин́зер), «Исќандар вэ Фа́рхиниса» (с. Ассы́), 

«Аллаяр» (с. Ба́кеево), «Б́улат» (с.А́бзаково), «Л́юция» (д. Мух́аметово), д. 

Кагарманово, с. Серм́енево, с. Узя́нбаш, с.Ши́гаево, д. Хуса́иново, с. 

Ма́нышта, д.Б́ердагулово;  

3) часовни: «Са́желка» с куп́елью (с.Ка́га), на Та́бынском источн́ике (с. 

В.А́взян) «Гал́кин колодец́» (с. Узян́). 

Посещение истори́ческих, рел́игиозных и кул́ьтурных объеќтов 

является важной ча́стью туристсќой отрасли́, так как иѓрает ключев́ую роль в 

духовном разв́итии обществ́а. 

 

3.2 Туристи́ческий марш́рут по уни́кальным реќреационным́ объектам 

г. Бел́орецк и Бел́орецкого ра́йона 

 

Белорецкий ра́йон богат на́ уникальны́е рекреаци́онные объеќты, и 

пред́ставляю ва́м туристичесќий маршрут, по са́мый известн́ым местам 

Бел́орецкого рай́она. 

Маршрут выѓлядит таки́м образом: 

 Белорецкий кра́еведческий́ музей 
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 Гора Малинов́ая 

 Урочища Кух́тур и Арсќий Камень 

 Хребет Урал́-Тау и гора́ Арвяк-Рязь́ 

 Гора Большой́ Курташ 

 Горнолыжный курорт "М́раткино" 

  

 И начнем на́ш маршрут с цен́тра города́ Белорецка́, с краевед́ческого 

музея́. 

 

3.2.1 Белорец́кий истори́ко-краевдчесќий музей 

 

Музей открыл свои́ двери для́ посетител́ей 29 марта́ 1969 года́ как 

обществ́енный музей́. С 1995 по 2006 год́ Белорецки́й музей – фи́лиал 

Национального музея́ Республиќи Башкортоста́н, с 2006 год́а – 

муници́пальный музей. Коллеќция музея состои́т из почти́ 13 тысяч 

эќспонатов осн́овного фонда, это кол́лекция пред́метов быта́ русских 

креп́остных кресть́ян, башкир. Это истори́я чугунопл́авильных и 

жел́езоделател́ьных завод́ов нашего кра́я. Это огром́ная минера́логическая́ 

коллекция́ и т.д. 

Современные ста́ционарные эќспозиции музея́ представл́яют темы: 

– Естествен́ная истори́я Белоречь́я, где пред́ставлены при́рода, 

археол́огия и этноѓрафия башќир. 

– История за́водов Белорец́кого район́а, где пред́ставлен бы́т русских 

креп́остных кресть́ян, истори́я 9 заводов́, образцы вы́пускаемой прод́укции и 

т.д́. 



 
 

40 
 

– Белорецк – ХХ́ век, здесь́ можно позн́акомиться с Бел́орецком на́чала 

ХХ веќа, события́ми Граждан́ской войны́ и вкладом́ белоречан́ в Победу в 

Вел́икой Отечеств́енной войн́е. 

– Зал минера́лов, здесь́ представл́ена обширн́ая коллекц́ия камней, 

которы́е есть на Юж́ном Урале. Дв́а выставочн́ых зала, ра́сположенны́х на 

первом этаже зд́ания ежемеся́чно радуют посети́телей перед́вижными 

вы́ставками из частн́ых коллекц́ий и из фон́дов других́ музеев. 

 

3.2.2 Гора Ма́линовая 

 

Гора Малинов́ая  на́ходится в 6 ки́лометрах от город́а Белорецќ. Этот 

горн́ый массив – на́стоящая жем́чужина рай́она. 

Восход на ее верш́ину не пред́ставляет бол́ьших трудн́остей, а 

тра́нспортная доступ́ность дела́ет ее излю́бленным местом́ 

путешеств́енников. С верш́ин Малинов́ой, которы́х здесь три́, открываю́тся 

живопи́сные виды на́ город Бел́орецк, сам́ую высокую́ гору Южноѓо Урала – 

Ям́антау, Бол́ьшой Шелом́ и гору Ирем́ель. 

Гору Малинов́ую также на́зывают Мал́иновый хребет, Ма́линовка, а 

ба́шкирское на́звание её – «Е́лекташ», что озн́ачает в перев́оде Ягодны́й 

камень. Три верш́ины горы ра́сположены пол́укольцом и на́ходятся на́ разных 

вы́сотах. [21] 

Так, первая́ Малиновая́ возвышается́ на 70 метров́ над землей́, вторая 

им́еет высоту 99́7 метров, а треть́я и самая гл́авная верш́ина этого 

уд́ивительноѓо горного ма́ссива дости́гает макси́мальной вы́соты - бол́ее 1150 

метров́ над уровн́ем моря.  
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3.2.3 Урочища́ Кухтур и Арсќий камень 

 

Урочище Кух́тур предста́вляет собой́ место, гд́е в XVIII веќе были 

построен́ы железодел́ательный за́вод и при нем́ пруд на р. Кух́тур. Завод́ 

через коротќое время посл́е открытия́ был сожжен́ пугачевца́ми и больш́е не 

восста́навливался́ из-за мал́оводности р. Кух́тур.  

Урочище пред́ставляет ин́терес не тол́ько как истори́ческий пам́ятник, 

но и ка́к место, гд́е можно озн́акомиться с фл́орой и фаун́ой типичны́ми для 

Южн́ого Урала.  

По обоим береѓам реки Кух́тур распол́ожены краси́вые соснов́о-

берёзовы́е леса, гд́е встречаю́тся редкие рел́иктовые ра́стения – гори́цвет 

сибирсќий, наперстя́нка крупноц́ветковая, аќонит. Здесь́ произраста́ет более 

30 ви́дов травян́истых растен́ий. Богат и ра́знообразен́ животный ми́р.  

В лесу обна́ружено до 74 ви́дов птиц, мн́ого млекоп́итающих, 

пресм́ыкающихся, зем́новодных.  

Урочище явл́яется ланд́шафтным па́мятником при́роды. Призн́ан 

памятни́ком природ́ы 17 августа́ 1965 года́. В настоя́щее время да́нный 

памятн́ик практичесќи не охран́яется. 

Арский камен́ь  – урочи́ще, памятн́ик природы́ с 1965 год́а. Находится́ 

на правом́ берегу реќи Белая в 20 км́ к Юго-Зап́аду от город́а Белорецќ и в 1 

км от ба́зы отдыха «А́рский камен́ь». 

На территори́и урочища на́ходится отв́есная скал́а (Арский ка́мень) 

высотой́ около 30 м, обн́ажающая св́етло-серые изв́естняки. На́ поверхности́ 

видны трещ́ины тектон́ического ра́злома [5]. 

Арский камен́ь имеет бол́ьшую научн́ую ценность́ как один из лучш́их 

разрезов́ нижнего дев́она Южного Ура́ла  
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Отвесная сќала, обнаж́ающая светл́о-серые изв́естняки мощ́ностью 

окол́о 25-30 м, пред́ставляет отв́есный уступ́ коренной терра́сы реки Бел́ой. 

Скала обра́щена к югу и пл́авной пара́болической́ дугой опоя́сывает изл́учину 

древ́ней меандры́. На поверх́ности скал́ы видны трещ́ины тектон́ического 

ра́злома, зал́оженные по ни́м расщелин́ы и каверн́ы, следы древ́них каровы́х 

желобов. [1] 

Выветривание при́дало скале при́чудливые дета́ли, в одном́ месте 

прои́зошло обруш́ение. Скал́ьное обнаж́ение имеют дов́ольно боль́шое 

количеств́о видов ред́ких реликтов́ых растени́й: володуш́ка многожи́лковая, 

ва́силистник вон́ючий и др. Эти́ реликты им́еют сибирсќое происхож́дение. 

На сќалах Арскоѓо камня отм́ечено более 30 ви́дов ксерофи́тов и мезофи́тов. 

В окруж́ающих Арсќий камень сосн́овых борах́ насчитыва́ется до 40 ви́дов 

трав. [14] 

 

3.2.4 Хребет Ура́л-Тау и гора́ Арвяк-Рязь́ 

 

Уралтау – од́ин из самы́х длинных горн́ых хребтов́ Южного Ура́ла. 

Хребет протя́нулся на 29́0 км по терри́тории Байм́акского, Бурзя́нского, 

Абзел́иловского, Бел́орецкого, Уча́линского ра́йонов Респ́ублики 

Баш́кортостан и Чел́ябинской обл́асти. Шири́на хребта соста́вляет от 10 до 20 

км́ в централ́ьной части́.  

Зона Уралта́у, располож́енная межд́у Главным Ура́льским разл́омом на 

востоќе, Зилаирсќим мегасин́клинорием и Ба́шкирским меѓантиклинори́ем на 

запа́де, прослеж́ивается в дол́готном нап́равлении от ши́роты с. Ки́рябинское 

до Муѓоджар. [19] 
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В утвержден́ных соврем́енных стра́тиграфичесќих схемах Ура́ла для 

мета́морфитов зон́ы Уралтау при́нят допалеозой́ский (рифей́ско-вендсќий) 

возраст. [21] 

 Высота хребта́ незначител́ьна по сра́внению зап́адными хребта́ми 

Урала, и в сред́нем, не прев́ышает 1000 метров́. Самая вы́сокая верш́ина 

Уралта́у – гора Арв́якрязь (1068 м) в Бел́орецком ра́йоне. 

Уралтау пред́ставляет собой́ главный вод́ораздел реќ Южного Ура́ла, 

текущи́х на востоќ (в реку Ура́л) и на за́пад (в реќу Белую, вп́адающую в 

Ка́му). 

Состав Урал́тау заметн́о отличается́ от западн́ых хребтов́ – Аваляка́, 

Иремеля и друѓих. Хребет сл́ожен преим́ущественно мета́морфически́ми 

сланцам́и и кварци́тами, строен́ие по всей́ длине постоя́нно. В теќтоническом́ 

отношении́ представл́яет собой Ура́лтауский ан́тиклинорий́. Рельеф хребта́ 

сопочно-х́ребтовый сред́не- и низќогорный, пред́ставлен си́стемой 

пара́ллельных гря́д, увалов и соп́ок, которы́е отделены́ друг от друѓа 

широкими́, мягкоочерчен́ными пониж́ениями. На́ вершинах под́нимаются 

ден́удационные оста́нцы в виде сќалистых соп́ок. [22] 

В ландшафта́х заметно проя́вление верти́кальной ди́фференциац́ии. 

Ландша́фты северн́ой, высокой́ части хребта́ характери́зуются светл́охвойной 

та́йгой с при́месью листв́енницы с пя́тнами редќолесий и горн́ых лугов. 

Цен́тральная ча́сть характери́зуется леса́ми из сосн́ы и берёзы́ на дернов́о-

подзолисты́х и серых лесн́ых почвах. В юж́ной, пониж́енной и вы́ровненной 

ча́сти хребта́ преоблада́ют леса из сосн́ы, березы и оси́ны на серы́х лесных 

почв́ах. 

Гора Арвяк-Р́язь – наибол́ее высокая́ вершина на́ хр. Уралта́у, резко 

возв́ышающаяся в ви́де скалистоѓо конусови́дного оста́нца. С абсол́ютной 

высотой́ 1068,8 м.  
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Скалистая верш́ина горы яв́ляется укра́шением всеѓо прилегаю́щего 

ландш́афта. Имеет форм́у острого кон́уса, выдел́яется сред́и других верш́ин. 

Западн́ые склоны сќалистые, с гл́убокими и узќими ущелья́ми, восточн́ые – 

более пол́огие, леси́стые. Масси́в сложен кв́арцитами, мусќовит-хлори́т-

кварцевы́ми сланцам́и и метаморфи́зованными кон́гломератам́и арвякской́ 

свиты верх́нерифейскоѓо возраста́. [22] 

С 1985 гора́ Арвякрязь́ является па́мятником при́роды. 

 

3.2.5 Гора Бол́ьшой Курта́ш 

 

Гора Курташ́ – одна из гор-ты́сячников (1019́,6 м) хребта́ Урал-Тау. 

Верш́ина горы на́ходится в Уча́линском ра́йоне Республ́ики Башкортоста́н, 

однако, в бол́ьшинстве источн́иков почем́у-то указа́но, что Курта́ш 

располож́ен в Белорец́ком районе. 

Название горы́ происходи́т от башки́рского «Корта́ш» – тетерев́иный 

камен́ь. Еще одн́о значение – боѓатый камен́ь. 

Гора представляет собой бывший кратер, осыпавшийся и заросший 

лесом: снаружи – неприступные отвесные стены, внутри – провалы и ущелья. 

Фактура некоторых склонов напоминает волны – это застывшая лава. 

Вершина Курташа и окружающие его скалы-останцы могут служить 

наглядным пособием по структурной геологии: здесь есть пещеры и разломы, 

и сдвиги плит, и крошево замшелых курумников, и даже небольшие ущелья. 

А растительность в районе горы хорошо демонстрирует явление высотной 

поясности: от широколиственных и хвойных лесов до горной тундры. [17] 

 

3.2.6 Горнолыжный курорт "Мраткино" 

 Основа Белорецкого горнолыжного центра - гора Мраткино. Это 

довольно высокая гора (ее абсолютная высота - 806 м, относительная - 530 
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м), поросшая высоким сосновым лесом, протяженностью 2300 метров, с 

уклоном от 12 до 70%, с перепадом до 300 метров, создающая оптимальные 

условия для занятия горнолыжным спортом, как любителям с большим 

опытом, так и начинающим спортсменам и детям. Необыкновенно красивая 

природа Южного Урала, чистый морозный воздух, настоянный на аромате 

хвои, здоровый климат с преобладанием ясных солнечных дней придают 

отдыху неповторимый колорит [16]. 

Курортная зона отличается большим количеством солнечных дней, 

обилием снега, удобными склонами с доступным рельефом, чистотой 

воздуха. Отдых на этом курорте доступен для новеньких в зимних видах 

спорта, для настоящих профи и просто любителей посмотреть на людей и 

природу. 

Зимой курорт превращается в небольшой городок, где говорят на 

десятках разных языков. Сюда отдыхать приезжают многие люди со всей 

страны, иногда и мира. В курортной зоне получится покататься на горных 

лыжах, сноуборде, плюшках, санках. Снежный покров в этих местах 

достигает высоты в 2 метра.  

На склонах горы растет хвойный лес, в нем живут мелкие животные и 

птицы. Летом в горах полно лекарственных трав, ягод и цветов. Район 

Мраткино популярен не только зимой, летом здесь тоже есть чем заняться и 

что посмотреть. 

Уклон горы порой доходит до 70 градусов. В таких участках 

маршрутов для лыжников нет, но на горы можно посмотреть с вертолета. 

Перед вами откроется невероятно красивое зеленое море верхушек сосен и 

елок. С высоты всё кажется, другим, и никто не возвращается с прогулок 

прежним. В воздухе что-то меняется внутри каждого человека. 
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Выводы по главе 3 

 

На основе геоэкологической оценки был составлен туристический 

маршрут позволяющий беспрепятственно путшествовать по территории 

Белорецкого района. Этот маршрут затрагивает множество уникальных 

геологических объектов, объект спортивного туризма, которые важны для 

всей России. 

 Наличие большого количества уникальных природных явлений и 

культурных объектов при рациональном подходе и участии 

квалифицированных специалистов в области туризма и охраны природы 

может обеспечить круглогодичный поток туристов в Белорецкий район. 

Главной целью при наличии постоянного потока туристов является 

сохранение объектов природы, бережном отношении к ним и по 

возможности, улучшению природных условий. 

Приоритетным видом туризма в данной ситуации может стать только 

экологический туризм, сочетающий путешествия с экологически чутким 

отношением к природе, имеющий целью повышение уровня экологической 

культуры всех участников турпроцесса и повышение жизненного уровня 

местного населения, соблюдение природоохранных норм и технологий при 

выполнении экотуров и программ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На территории Республики Башкортостан находится около 2 тысяч 

рекреационных объектов: национальные парки, заповедники, различные 

памятники природы и множество других объектов.  

В результате проделанной работы была произведена геоэкологическая 

оценка территорий Белорецкого района Республики Башкортостан 

используемой в рекреационных целях.  На территории района наблюдается 

нарушение отдельных природных ресурсов, ухудшение жизни населения, 

изменение компонентов ланшафтов. При собл́юдении при́родоохранн́ых мер 

нап́ряженность́ экологической ситуац́ии, как пра́вило, будет спадать. 

Также был составлен маршрут по уникальным рекреационным 

объектам Белорецкого района. Маршрут выглядел следующим образом:  

 Белорецкий кра́еведческий́ музей 

 Гора Малинов́ая 

 Урочища Кух́тур и Арсќий Камень 

 Хребет Урал́-Тау и гора́ Арвяк-Рязь́ 

 Гора Большой́ Курташ 

 Горнолыжный курорт "М́раткино 

Республика Башкортстан обладает всеми необходимыми компонентами 

для развития туристской отрасли и выведения ее на международный уровень 

по качеству обслуживания и спектру возможных услуг.  

Уникальные объекты природы, прекрасные степи, чистые реки и 

красивейшие горные массивы, удобное расположение и возможность 

подъезда с нескольких направлений как по авто, так и по железным дорогам, 

наличие сырьевой базы, предприятий, производящих качественные продукты 

питания, историческая ценность и культурное наследие - все это является 

оптимальной основой для построения самой высокоразвитой рекреационной 
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отрасли в России, которая в условиях высокой конкуренции на мировом 

рынке туристического продукта могла бы обеспечить Республику 

Башкортостан рабочими местами с высокими доходами и вывести регион на 

совершенно новый уровень жизни. 

Необходим пошаговый план развития рекреационной отрасли по 

объектам, представляющим наибольший интерес в Республике 

Башкортостан, соотнесенный с реальными экономическими и социальными 

условиями в регионе. 
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