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Реферат. В работе представлена система критериев и суммарной балльной оценки, позволяю
щая оценивать территории санаторно-курортных организаций, лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов, производить их градацию в зависимости от уникальности и лечебной значимо
сти находящихся в их пределах минеральных вод, лечебных грязей, ландшафтно-климатических 
условий и других природных лечебных ресурсов, степени их природной защищенности, характе
ра и интенсивности антропогенного загрязнения.

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, курортно-рекреационные территории, лечеб
но-оздоровительные местности, курорты, минеральные воды, лечебные грязи, ландшафтно-кли- 
матические условия, антропогенное воздействие.

Введение
В соответствии с Федеральным законом № 26- 

ФЗ «О природных лечебных ресурсах...» лечеб- 
но-оздоровительные местности и курорты под
разделяются по их значению на федеральные, 
региональные и местные. Однако отсутствуют 
критерии и методические документы, позволя
ющие сравнивать, подразделять и обосновывать 
законодательное отнесение тех или иных курор
тно-рекреационных территорий к различному 
уровню значимости.

Цель исследования
Разработка системы критериев и суммарной 

балльной оценки, позволяющей сравнивать, под
разделять и обосновывать рейтинг курортно-ре- 
креационных территорий, различных по своим 
природным лечебным факторам и потенциаль
ному антропогенному воздействию.

Материалы и методы
Основой разработки системы критериев и сум

марной балльной оценки явился обширный 
материал по природным лечебным ресурсам и ку- 
рортно-рекреационным территориям Уральского 
региона, накопленный более чем за 85-летний 
период деятельности отдела курортных ресур
сов ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП.

В процессе исследований и для разработ
ки критериев оценки курортно-рекреационных 
территорий, минеральных вод, лечебных грязей, 
ландшафтно-климатических условий использо
вался весь комплекс методов (курортологиче
ских, санитарно-гигиенических, гидрогеологи
ческих, физико-географических и др.), позволя
ющих системно оценивать природные объекты 
и возможное воздействие на них антропоген
ных факторов.

Разработанная система критериев и оценки. 
В основу градации и классифицирования сана
торно-курортных организаций, лечебно-оздо- 
ровительных местностей и курортов положены 
следующие критерии:
-  наличие минеральных питьевых вод;
-  наличие минеральных вод наружного 

применения;
-  наличие лечебных грязей;
-  наличие других природных факторов, отне

сенных к категории лечебных;
-  ландшафтно-рекреационный и климатиче

ский потенциал;
-  степень перспективности развития санатор- 

но-курортных организаций, лечебно-оздоро- 
вительных местностей и курортов;

-  степень антропогенного воздействия.
Баллы по каждому из вышеуказанных критериев

суммируются и определяется общий балл, являю
щийся показателем рейтинга санаторно-курортной 
организации, лечебно-оздоровительной местно
сти или курорта по рассматриваемым критериям.

В свою очередь, балл каждого из критериев, 
характеризующих общий рейтинговый показа
тель курортно-рекреационной местности, опре
деляется по собственной системе критериев.

Минеральные питьевые воды. Наличие мине
ральных питьевых вод в пределах курортно-рек- 
реационных территорий и их балл определяются 
по градациям в зависимости от их уникальности 
и лечебной значимости. В указанных градаци
ях группы, типы минеральных питьевых вод вы
делены на основе групп и типов вод, согласно 
ГОСТ Р 54316-2011 [1].

Основным принципом градации по степени 
уникальности и значимости минеральной питье
вой воды является характер ее распространен
ности в природе.
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Воды гидрокарбонатного состава, в связи с ма
лой растворимостью карбонатов, в основном, яв
ляются пресными, и в редких случаях имеют не
сколько повышенную величину минерализации 
(более 1 г/дм3), позволяющую относить их к ка
тегории минеральных. Особое место среди ги
дрокарбонатных вод, в связи с исключительно 
редкой встречаемостью в природе содовых ми
нералов, занимают минеральные воды гидро
карбонатного натриевого состава (минеральные 
воды типа «Боржоми»). В связи с этим, а также 
благодаря приятным вкусовым качествам, гидро
карбонатные минеральные воды, а также воды 
смешанного анионного состава (сульфатно-ги- 
дрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные), 
в шкале значимости имеют наибольший балл. 
При лечебно-питьевом применении гидрокар
бонатных вод, им свойственна так называемая 
«универсальность» [2], выражающаяся в спо
собности повышать и уменьшать секреторную 
и двигательную функции желудка и кишечника 
в зависимости от методики применения.

Сульфатные минеральные воды, по сравне
нию с гидрокарбонатными, являются существен
но более распространенными и широко разви
ты в пределах многих артезианских бассейнов. 
В отличие от гидрокарбонатных вод, сульфат
ные воды имеют более выраженную физиологи
ческую направленность. Сульфатный ион в ми
неральных водах чаще всего находится с доми
нирующими катионами натрия и магния, и при 
приеме такие воды образуют соли, которые прак
тически не всасываются в кишечнике, и, раздра
жая его, вызывают тем самым послабляющее 
действие. Сульфатные кальциевые воды сни
жают воспалительные явления в желудочно-ки
шечном тракте, мочевыводящих путях, умень
шают спастические явления, повышают обмен
ные процессы. В связи с распространенностью 
и лечебной значимостью, сульфатные воды, по 
сравнению с гидрокарбонатными, имеют более 
низкий балл.

Хлоридные минеральные воды являются до
минирующим типом вод гидросферы, и в связи 
с этим, а также их физиологическим действием, 
обладают наименьшей ценностью.

Присутствие в минеральных водах в бальне
ологически значимых концентрациях биологи
чески активных компонентов (двуокись углеро
да, бром, йод, ортоборная кислота, метакрем- 
ниевая кислота, органические вещества и др.), 
в существенной мере повышает лечебную цен

ность минеральной питьевой воды. Поэтому их 
степень значимости повышается путем прибав
ления к общему баллу по 0,2 балла за каждый 
компонент.

Минеральные природные столовые воды, яв
ляясь пресными, и не содержащими биологиче
ски активных компонентов, не имеют лечебной 
ценности, и отнесены по степени значимости 
к 4 группе с баллом 1.

Минеральные воды наружного применения, 
лечебные грязи. Градации по уникальности и ле
чебной значимости минеральных вод наружного 
применения определяются степенью выраженно
сти доминирующего в данных водах биологиче
ски активного компонента (двуокись углерода, 
сульфиды, бром, йод, ортоборная кислота, ме- 
такремниевая кислота, и др.) или свойства (ра
диоактивность, активная реакция среды). В ука
занных градациях группы, типы минеральных 
вод наружного применения выделяются на ос
нове групп и типов вод, согласно МУ М3 РФ 
№ 2000/34 [3].

Градации по уникальности и лечебной зна
чимости лечебных грязей определяются рас
пространенностью их различных групп и ти
пов в природе, а также степенью выраженности 
доминирующего в данных пелоидах биологи
чески активного компонента. Соответственно, 
наименьшим баллом обладают торфяные и са
пропелевые грязи, формирующиеся в многочис
ленных пресноводных водоемах. Более высокий 
балл имеют минерализованные сульфидные са- 
пропели, формирующиеся в сравнительно редко 
встречающихся средне- и высокоминерализован
ных озерах. К максимальной степени значимо
сти — соленасыщенные иловые грязи, подоб
ные пелоидам Мертвого моря.

Балл других природных факторов, отнесен
ных к категории лечебных (различные виды 
глин, бишофит, озокерит, нафталан, соли и др.) 
определяется по аналогии их состава и лечеб
ной значимости с минеральными водами и ле
чебными грязями.

Ландшафтно-рекреационный и климатический 
потенциал. В основу оценки ландшафтно-рек
реационного и климатического потенциала са
наторно-курортных организаций, лечебно-оздо
ровительных местностей и курортов положены 
основные принципы и ряд критериев методики 
комплексной оценки курортно-рекреационного 
потенциала, содержащейся в методических ре
комендациях М3 РФ № 96/226 [4].



Балльная оценка ландшафтно-климатических 
условий производится на основе комплекса кри
териев и соответствующих баллов, характери
зующих рельеф местности (абсолютная высота, 
глубина и степень расчленения), почвы, расти
тельность (залесенность, тип леса, возрастной 
состав, захламленность и др.), водоемы (разме
ры, характер прибрежной полосы и зоны купа
ния, пляжи и др.), медико-климатические усло
вия (радиационный, циркуляционный, темпе
ратурный и влажностный режимы).

Степень перспективности развития курор- 
тно-рекреационных территорий. Оценка пер
спективности развития санаторно-курортных 
организаций, лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов, базируется на критериях, 
учитывающих обеспеченность запасами мине
ральных вод, лечебных грязей, возможностью 
освоения дополнительных их ресурсов, а также 
степенью освоенности территории и возможно
стью расширения ее границ.

Степень антропогенного воздействия. В усло
виях антропогенного воздействия и деградации 
окружающей среды, нарастает риск загрязнения 
курортно-рекреационных территорий и располо
женных в их пределах природных лечебных ре
сурсов, месторождений минеральных вод и ле
чебных грязей.

Одним из основных национальных и меж
дународных требований к качеству минераль
ных вод, лечебных грязей, является отсутствие 
в их составе, в естественном состоянии, загряз
няющих веществ органического и неорганиче
ского происхождения. Специальные требова
ния к содержанию вредных веществ в возду
хе, в водах и почвах курортно-рекреационных 
территорий, в настоящее время, отсутствуют. 
В соответствии с «Положением об округах са
нитарной и горно-санитарной охраны лечеб
но-оздоровительных местностей...» [5], в пре
делах округов санитарной и горно-санитарной 
охраны экологическое и санитарно-эпидемио- 
логическое состояние объектов и природных 
ресурсов, не отнесенных к лечебных ресур
сам (источники хозяйственно-питьевого во
доснабжения, почвы, недра, воздушный бас
сейн, поверхностные водоемы и другие объек
ты), должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. Однако, по аналогии 
с требованиями для минеральных вод, лечеб
ных грязей, содержание в указанных объек
тах загрязняющих веществ, очевидно, должно

быть минимальным, а общее состояние этих 
объектов должно приближаться к естествен
ному, характерному для природных условий 
данного района.

Специальные подходы к оценке риска за
грязнения курортно-рекреационных объектов 
и территорий, в настоящее время, отсутству
ют. Нами предлагается методика оценки риска 
загрязнения, в основу которой положен анализ 
соотношения степени возможного антропоген
ного загрязнения со степенью природной за
щищенности объектов курортно-рекреацион- 
ных территорий к антропогенным воздействи
ям. В свою очередь, степени антропогенного 
воздействия и природной защищенности опре
деляются по системам критериев и оценивают
ся в баллах.

Основными критериями природной защи
щенности месторождений минеральных вод, яв
ляются глубина их залегания, литологический 
состав и фильтрационные свойства перекрыва
ющих пород, напор минеральных вод и их уда
ленность от областей питания.

Природная защищенность месторождений ле
чебных грязей определяется их типом и разно
видностью, величиной минерализации озерной 
воды и иловых растворов, характером питания 
и степенью проточности водоемов, их морфо
метрическими показателями.

Устойчивость ландшафтов к антропогенным 
нагрузкам находится в зависимости от принад
лежности их к определенной ландшафтно-кли
матической зоне, рельефа местности, наличия 
и типа растительности, типа почв.

В основу критериев и оценки антропогенных 
загрязнений положены санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объ
ектов и нормы размеров санитарно-защитных 
зон, содержащиеся в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 
03 [6]. Все виды предприятий, сооружений 
и иных объектов, способных оказывать нега
тивное воздействие на курортно- рекреацион
ные территории, подразделяются на техноген
ные, радиационные, сельскохозяйственные, хо
зяйственно-бытовые источники загрязнения. 
В зависимости от класса предприятий (1-Ш, IV- 
V) и их удаленности от природных объектов 
курортно-рекреационных территорий, в кри
териях возможных антропогенных загрязне
ний выделяется степень возможного влияния 
(высокая, средняя, низкая), характеризующая
ся определенным баллом (от 3 до 1). Причем,



в критериях отдельно рассматриваются воз
можные загрязнения:
-  воздушного бассейна, почвы и растительности;
-  водоемов и их донных отложений — лечеб

ных грязей;
-  месторождений минеральных вод.

Применение критериев, на основании анали
за наличия на определенном удалении от ох
раняемых природных объектов курортно-рек- 
реационных территорий предприятий, соору
жений и иных объектов, позволяет оценивать 
в баллах степень возможного антропогенно
го влияния.

Риск загрязнения природных объектов ку- 
рортно-рекреационных территорий опреде
ляется путем соотношения баллов, характе
ризующих природную защищенность место
рождений минеральных вод, лечебных грязей 
и устойчивость ландшафтов к антропоген
ным нагрузкам с баллами, характеризующи
ми степень возможного влияния антропоген
ного воздействия на определенные элементы 
природного комплекса лечебно-оздоровитель- 
ных местностей и курортов. Указанный под
ход позволяет учесть практически все возмож
ные виды загрязнений курортных территорий 
и установить, с учетом природной защищенно
сти, степень потенциального антропогенного 
воздействия. В ряде случаев, например, когда 
антропогенные источники загрязнения прак
тически отсутствуют или при ранжировании 
курортно-рекреационных территорий, иссле
дования по оценке их подверженности антро
погенным воздействиям могут быть ограниче
ны только этим этапом.

При разработке проектов округов санитар
ной (горно-санитарной) охраны, технологиче
ских схем эксплуатации минеральных вод, ле
чебных грязей, программ мониторинга за состо
янием природной среды и природных лечебных 
факторов рассматриваемых территорий, как пра
вило, требуется более детальная идентифика
ция опасности с выявлением всех источников 
загрязнения окружающей среды, загрязняющих 
веществ с их количественной оценкой в различ
ных природных объектах.

Градация курортно-рекреационных террито
рий Уральского региона. На основе разработан
ной системы критериев и суммарной балльной 
оценки проведена оценка территорий санатор- 
но-курортных организаций, лечебно-оздорови- 
тельных местностей и курортов Уральского ре

гиона (Свердловская, Челябинская и Курганская 
области), которая позволила произвести их града
цию и классифицирование по степени уникаль
ности и лечебной значимости, перспективности 
развития, степени антропогенного воздействия, 
выявить курортно-рекреационные территории 
в наибольшей степени подверженные негатив
ным антропогенным факторам; разработать рей
тинг санаторно-курортных организаций Урала 
и обосновать рекомендации по освоению новых 
территорий и развитию действующих санатор
но-курортных комплексов.

На примере оценки курортно-рекреацион
ных территорий Уральского региона показано, 
что наибольший интегральный балл, согласно 
разработанной системе критериев, имеют ле
чебно-оздоровительные местности и курорты, 
обладающие несколькими природными лечеб
ными факторами, благоприятными ландшафт
но-климатическими условиями, имеющие на 
своей территории водоемы, пригодные для от
дыха и купаний, а также удаленные от потен
циальных источников антропогенного воздей
ствия (ОАО «Санаторий «Урал», курорт «Озеро 
Медвежье» ОГУП «Курорты Зауралья», ООО 
МЦМиР «Курорт Увильды», ОГУП «Санаторий 
«Обуховский»). Соответственно, наименьший 
балл имеют территории санаторно-курортных 
организаций, расположенные вблизи промыш
ленных центров и не имеющие собственной ги
дроминеральной лечебной базы. Разработанная 
система классификационных принципов града
ции является основой для проведения классифи
цирования лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, определения их рейтинга и приори
тетов дальнейшего развития, а также обоснован
ного отнесения территорий к лечебно-оздорови
тельным местностям и курортам местного, ре
гионального и федерального значения.

Выводы
Разработанная система критериев и суммар

ной балльной оценки позволяет решать следу
ющие задачи:

Оценивать территории санаторно-курортных 
организаций, лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов, производить их градацию 
и классифицирование по степени уникально
сти и лечебной значимости, перспективности 
развития, степени антропогенного воздействия;

Осуществлять санитарно-эпидемиологиче
скую экспертизу, направленную на установле

но



ние и предотвращение вредного воздействия фак
торов среды на экологическое состояние курор
тно-рекреационных территорий;

Разрабатывать рейтинги санаторно-курортных 
организаций, лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов и на этой основе осуществлять 
планирование по курортно-рекреационному осво
ению новых территорий и развитию действующих 
санаторно-курортных комплексов, обладающих 
высококачественными природными лечебными 
ресурсами, не подверженных или в слабой степе
ни подверженных антропогенному воздействию;

Обосновывать отнесение и законодательное 
признание территорий лечебно-оздоровитель

ными местностями и курортами местного, ре
гионального и федерального значения;

Разрабатывать на основе критериев природ
ной защищенности и возможного антропогенного 
загрязнения природных объектов санаторно-ку
рортных организаций, лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов, комплекс санитарно-ги- 
гиенических оценок, исследований для проек
тирования и контроля состояния округов сани
тарной и горно-санитарной охраны;

Обосновывать приоритетные мероприятия 
в планах и программах по охране окружающей 
среды и природных лечебных ресурсов курор- 
тно-рекреационных территорий.
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