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Введение. Актуальность настоящего исследования продиктована 

сложившейся ситуацией вокруг села Белогорское, в пяти километрах от 

которого расположена туристическая достопримечательность «Утёс Степана 

Разина». Известное с конца XIX века место привлекает внимание краеведов, 

художников, археологов, а с начала XXI века и обычных отдыхающих. 

Рекреационное воздействие на ландшафт возрастает с каждым годом. Этому 

способствует общая автомобилизация населения и популярность места в 

Интернет. В 2022 году была заасфальтирована дорога в Белогорское и проведён 

газ, что позволяет предположить увеличение числа посетителей и развитие 

туристической инфраструктуры. Суть проблемной ситуации в том, что по сию 

пору не существует концепции развития территории, не разработана 

природоохранная стратегия в то время как туристическая дестинация находится 

на особо охраняемой природной территории - памятнике природы "Нижне-

Банновский", а сам утёс является памятником археологии. 

Научная новизна 

1. Намечены методологические подходы к проявлению географического 

образа территории в целях информационного обеспечения туристической 

деятельности (создания туристического бренда, символической карты, 

культурного проектирования). 

2. Дана комплексная физико-географическая и ландшафтно-

экологическая характеристика территории. 

3. Разработана территориальная и функциональная схема рекреационно-

туристического кластера. 

Практическое значение проекта рекреационно-туристического кластера 

состоит в следующем: 

1. задание траектории устойчивого развития села Белогорское; 

2. создание приоритетных условий для экологического туризма; 
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3. полученные результаты могут быть использованы для обоснования 

реорганизации памятника природы "Нижне-Банновский" в природный парк 

"Белый берег". 

Целью работы является разработка проекта рекреационно-туристического 

кластера "Утёс Степана Разина" на основе принципов ландшафтного 

планирования. 

Задачи: 

1. Обзор понятийного и терминологического аппарата исследования. 

2. Анализ ландшафтно-экологической ситуации на территории 

исследования; 

3. Решение планировочных задач для адаптации видов 

природопользования к структуре природно-исторического ландшафта. 

Объектом исследования является территория Нижне-Банновского 

муниципального образования Красноармейского района Саратовской области в 

границах села Белогорское и его окрестностей. Предварительные границы 

территории исследования и проектирования заданы предполагаемой 

структурой кластера: объектами туристической инфраструктуры и 

экскурсионными маршрутами. 

Предметом исследования ландшафтное планирование территориальной 

структуры туристической деятельности. 

Методологическая основа исследования, эмпирические материалы. В 

основу работы положены литературные и картографические источники, данные 

Интернет-ресурсов, в том числе информация со спутниковых карт, а также 

личные полевые наблюдения автора. При выполнении поставленных задач 

были использованы описательный, аналитический, сравнительный, 

картографический методы исследования. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 

следующих конференциях: 
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2022 г. Международная научно-практическая конференция "География: 

развитие науки и образования" // LXXV Герценовские чтения, Санкт-

Петербург, Российский Государственный Педагогический Университет им. 

А.И. Герцена 

2023 г. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

"Региональные аспекты географических исследований и образования" // 

Пензенский Государственный Университет, Педагогический институт им. В.Г. 

Белинского 

2024 г. II Международная научно-практическая конференция "Тенденции 

и проблемы развития наук о Земле в современном мире" // Республика 

Беларусь, Гомельский Государственный Университет им. Франциска Скорины 

Автор проекта принимал участие в туристическом фестивале 

"Саратовская гармония", прошедшего 16 сентября 2023 года, в качестве 

научного куратора, что позволило составить схему экскурсионных маршрутов, 

а также реализовать идеи проекта в схеме размещения объектов фестиваля. 

Магистерская работа, общим объёмом 63 страниц, состоит из введения, 3 

разделов, заключения, списка использованных источников из 47 наименований 

и приложений, которые включают десять авторских фотографий. Структура 

работы последовательно отражает и раскрывает перечень поставленных в ней 

задач. 

Основное содержание работы.  

1 Методологические основы исследования. Как подчёркивает целый 

ряд авторов исследований туристической индустрии, туристические услуги 

нематериальны по своей природе. В отличие от обычных товаров их нельзя 

оценить до момента потребления. Поэтому очень важно вызвать интерес к 

туристической дестинации. В этом смысле важна разработка образа, или 

бренда, территории. Следовательно, привлекательность туристического места 

определяется, прежде всего, географическим образом территории. И именно 



5 

 

географический образ формулирует «идею места» - причину и цель 

путешествия. 

Географические образы являются предметом изучения гуманитарной 

географии, которая рассматривает их как совокупность ярких символов, 

ключевых представлений реального пространства, закладываемые в основу 

культурного проектирования. Они формируются путём синтеза впечатлений 

путешественников, литераторов, художников, местного населения, а также 

специальных географических исследований.  

Географический образ территории закладывается в основу 

проектирования рекреационно-туристического кластеров. Рекреационно-

туристический кластер это особая форма территориальной организации 

предприятий (резидентов кластера), принимающих участие в производстве 

комплексного турпродукта. Кластер рассматривается как система, способная 

создать инновационную среду, благоприятствующую повышению 

конкурентоспособности каждого предприятия и развитию территории в целом. 

Яркость и самобытность географического образа зависит от полноты 

проявления свойств природно-исторического ландшафта. Природно-

исторические ландшафты – территориальные системы культурно-исторических 

объектов с заметным влиянием природной среды. Термин «природно-

исторический ландшафт» предлагается в отношении местностей, где 

происходили реальные или мифологические события, нашедшие отражение в 

истории, фольклоре, культуре. В качестве примеров можно привести Куликово 

поле или Боголюбовский луг. В каждом из этих мест исторический объект 

неотделим от природного окружения. Понятийно термин «природно-

исторический ландшафт» синонимичен культурному ландшафту в его 

информационно-аксиологическом аспекте. Его важнейшей особенностью 

выступает когерентность - соответствие культурных и природных компонентов. 

Структура природно-исторических ландшафтов сформирована объектами 

наследия, туристическими дестинациями и достопримечательностями, где 
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экономическую функцию выполняют дестинации, охранное значение задаётся 

наследием, а символическое - достопримечательностями. Совокупность 

наиболее характерных для природно-исторического ландшафта 

достопримечательностей, объектов наследия и туристических дестинаций 

формирует его информационную функцию, выраженную в географическом 

образе. Конкретный объект или место могут относиться к одной, двум или всем 

вышеозначенным категориям. 

2 Природные и исторические особенности территории 

проектирования. Исследуемая территория расположена в южной части 

Красноармейского района Саратовской области. Географическое положение и 

природная характеристика рассматривается для участка правого берега реки 

Волги в границах от села Золотое на севере и до Даниловского залива на юге. 

Западная граница проходит по федеральной автотрассе Р-228 "Сызрань-

Волгоград". Восточная граница пролегает по Волгоградскому водохранилищу. 

Указанные границы не являются чёткими, линейными, скорей это переходные 

зоны между соседними природно-историческими ландшафтами. 

Общая площадь территории природно-исторического ландшафта 408 км2, 

из которой выделяется два проектных участка «Белогорское» и «Утёс» 

площадью 1.2 и 1,4 км2 соответственно. Кроме того предусмотрено несколько 

экскурсионных маршрутов в рекреационной зоне площадью 5 км2. 

Исследуемая территория отличается ритмичностью рельефа, что 

проявляется в виде чередования в пределах восточного макросклона плоских 

водоразделов и долинообразных понижений широтного простирания. 

Локальные водоразделы длиной до трех километров и шириной от нескольких 

сотен метров до двух километров являются продолжением основной 

поверхности Приволжской возвышенности и круто обрываются в сторону р. 

Волги. Их восточные, северные и южные склоны как правило осложнены 

подковообразными оползнями, часто имеющими значительные размеры. 
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Климат  района континентальный умеренных широт. Наиболее 

характерные его черты - жаркое засушливое лето и сравнительно холодная 

зима. Преобладающее направление ветров – западное, особенно осенью, зимой 

и весной, а летом – юго-восточное. Часто происходят довольно резкие 

перемены погоды, особенно зимой, от оттепелей до сильных морозов, 

объясняемые легкой доступностью территории района как для холодных 

арктических, так и для теплых атлантических и средиземноморских воздушных 

масс.  

Водные объекты территории проектирования имеют различный масштаб - 

от глобального до локального. Это река Волга, малая речка Даниловка и два 

ручья на дне оврага Жилой в селе Белогорское и оврага Стенькина Тюрьма. 

На плакорных поверхностях в границах исследуемой территории 

преобладают тёмно-каштановые и каштановые почвы. Многие из них 

распаханы и используются в сельскохозяйственном производстве. 

Значительные участки водораздельных плато заняты слабо- и 

среднегумусированными песчаными почвами, нередко встречаются участки с 

пятнами солонцов. В лесах разнообразного состава - липа, клён, вяз, берёза, 

присутствуют незначительные по площади серые лесные почвы. В осветлённых 

дубравах сформировались щебнистые неполноразвитые южные чернозёмы. 

Структура растительного покрова в общем характерна для южной части 

Приволжской возвышенности. Она состоит из трёх типичных фитоценозов: 

сообщества плакорных поверхностей, склонов и долин небольших речек, 

оврагов и балок. Фауна исследуемого района весьма разнообразна, поскольку 

типичные виды степных и лесостепных ландшафтов соседствуют здесь с 

обитателями более южных и восточных экосистем. Сложный рельеф 

определяет наличие типичных и уникальных местообитаний.  

Белогорское – традиционное волжское село. Сейчас Белогорское 

разбросано по широкой долине, ложе которой прорезает овраг Жилой. 

Верховья долины расходятся в пять распадков, в устье после затопления 
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Волгоградского водохранилища образовался крохотный залив. В центре села 

бьёт мощный родник чистой прохладной воды. Окрестные холмы обнажены, 

расчерчены промоинами и живописны, графично подчеркивают плавно-

гористый рельеф всей местности. 

3 Проект. Главная "идея места" – созерцание Белого берега. Здесь как 

нигде более ярко эстетическое наслаждение от пейзажей волжских просторов. 

Живописное сочетание белых скал, синего неба, лазурной Волги и покрытых 

степной растительностью гор привлекает сюда фотографов и художников. 

Территория наполнена объектами природного и исторического наследия. 

Натуралисты отмечают уникальное разнообразие видов хищных птиц, редкую 

меловую флору и  находки окаменелостей морских ящеров. Любители истории 

ищут свидетельства бронзового века, времён понизовой вольницы, раскола, 

событий Великой Отечественной войны, мифические и реальные клады. Сюда 

приезжают за впечатлениями и духовными переживаниями. 

В качестве основных достопримечательностей выступают школа-музей 

села Белогорское, «Утёс Степана Разина», памятник-самолёт. Однако в 

основном туристы приезжают за вдохновляющими пейзажами и рекреацией. 

Поэтому образ «Белого берега» оптимален для обозначения данного природно-

исторического ландшафта. 

Объекты  проектируемого кластера расположены на двух площадках: 

"Белогорское" и "Утёс". Площадка «Белогорское» находится в границах села и 

территориях, непосредственно примыкающих к нему. Это пространство между 

участками жилой застройки и берегом Волги – ближний выгон и заброшенные 

сады бывшего совхоза. На площадке "Белогорское" предполагается разместить: 

туристический информационный центр, экостанцию и арт-резиденцию, 

гостевые дома, глэмпинг, медпункт, пристань, пляж. Площадка "Утёс" 

расположена непосредственно на берегу Волги, в 4 км от площадки 

«Белогорское, рядом с титульной достопримечательностью. В данной локации 

предполагается оборудовать кемпинг и рыбацкую базу - все конструкции 
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должны легко разбираться и при необходимости убираться. Рядом с кемпингом 

предполагается установить мобильный пост МЧС и отвести место для парковки 

автотранспорта вне водоохранной зоны. 

Туристический информационный центр планируется создать на базе 

бывшей сельской школы. Экостанция и арт-резиденция служат для приёма и 

временного размещения научных и художественных экспедиций, учебных 

практик. Для этих целей можно приспособить пустующее здание бывшей 

конторы совхоза с прилегающей территорией. Гостевые дома целесообразно 

разместить на восточной и южной окраине села, на месте жилой застройки и 

Нижних садов. Глэмпинг предполагается построить на высоком берегу Волгу, 

рядом с дорогой на пляж. Пляж находится в устье небольшого прибрежного 

оврага напротив села. Места для купания могут быть только в устьях оврагов, 

там где отвесная стена берега не нависает над отдыхающими. Пляж 

необходимо обустроить - насыпать песок, поставить кабинки для переодевания, 

зонтики, шезлонги, туалеты. 

Пристань рассматривается как база для водных активностей - яхтинга, 

дайвинга, стоянки для катеров, лодок, катамаранов. 

На основе предшествующих написанию данной работы экспедиционных 

маршрутов и анализа литературных, фондовых и интернет источников были 

разработаны три комплексных экскурсионных маршрута. 

Первый маршрут "Волжский берег" проходит от оврага Жилой до оврага 

Невольничий. Общая протяженность 5 км. Маршрут проходит по ровной 

местности с небольшими радиальными ответвлениями. Специализация 

маршрута - палеонтологическая, геологическая и археологическая.  

Второй маршрут Гора Дурман и овраг Невольничий. Маршрут 

начинается от площадки Утёс и ведёт на гору Дурман через урочище 

Комаровка. На маршруте возможен радиальный выход к устью оврага 

Невольничий (Стенькина Тюрьма). Специализация маршрута - историческая, 

геологическая и орнитологическая. Общая протяжённость маршрута 12 км в 



10 

 

одну сторону, радиального выхода 600 м. В урочище Комаровка есть видовая 

точка, с которой открывается прекрасный вид на городище Утёс Степана 

Разина, овраг Стенькина Тюрьма и панораму Волги.  

Третий маршрут Даниловский овраг. Маршрут начинается из села 

Белогорское, затем по дороге Шишкин взвоз поднимается на водораздельное 

плато и по лесной дороге приводит к пещерам. Далее маршрут проходит между 

лесным массивом и левым склоном Даниловского оврага, спускается в долину 

и заканчивается в урочище Романовка. Рядом с Романовкой существуют руины 

ещё двух деревень - Алексеевки и Сараны, которые также можно осмотреть. 

Специализация маршрута - экологическая, природоведческая, историческая. 

Общая протяжённость маршрута 10 км в одну сторону. В урочище Пещеры есть 

видовая точка, с которой открывается вид на ущелье в верховьях оврага. 

Заключение. "Идея места" является ключевым понятием при 

проектировании туристической деятельности, поскольку определяет состав 

социальных групп туристов и формат путешествий. Для понимания идеи места 

необходимо проявление географического образа территории как совокупности 

её наиболее узнаваемых символов. Географический образ складывается из 

объектов природного и культурно-исторического наследия, а также 

достопримечательностей. 

Пространственная система состоящая из объектов наследия, 

достопримечательностей и их взаимосвязей с ландшафтом формирует 

природно-антропогенный территориальный комплекс, в границах которого 

складывается определенная туристическая деятельность. Интенсивность 

данной деятельности может быть измерена и полученные параметры могут 

быть заложены в расчеты туристических бизнес-проектов. 

Территория исследования обладает рядом характерных свойств, 

отраженных в её географическом образе. Это: 
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1. Уникальный на всём протяжении Волги вид правого берега в виде 

отвесной белой стены, что придаёт ландшафту узнаваемый и привлекательный 

вид. 

2. Преимущественно меловой состав горных пород. 

3. Обилие и доступность для наблюдения окаменелостей. 

4. Наличие природных рекреационных ресурсов - жаркий сухой 

микроклимат, крупный водный объект (р. Волга), богатый и разнообразный 

растительный и животный мир, живописный рельеф. 

5. Традиционное волжское село в полуразрушенном состоянии, но с 

сохранившимся укладом жизни.  

6. "Герой места" - Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации 

Н.М. Скоморохова и связанные с ним региональные патриотические традиции. 

7. Наличие местной мифологии "понизовой вольницы" и пока не 

проявленных культурно-исторических ресурсов в виде археологических 

памятников. 

Структура и пространственная схема проекта рекреационно-

туристического кластера учитывает все основные черты географического 

образа природно-исторического ландшафта "Белый берег". В селе 

предполагается использовать исторические здания и региональные 

достопримечательности, вне села видовые точки на берегу и прибрежных 

горах, акваторию Волгоградского водохранилища, объекты природного и 

культурно-исторического наследия. 

Экскурсионные маршруты рассчитаны для разных возрастных и 

социальных групп населения, тематически охватывают различные аспекты 

географического образа - геологические, биологические, исторические. По 

сложности варьируются от самых простых для школьников и людей пожилого 

возраста до спортивных для подготовленных путешественников. 

Проект рекреационно-туристического кластера обладает следующими 

преимуществами: 
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• Высокая социальная значимость проекта, так как основные объекты 

инфраструктуры располагаются в населённом пункте 

• Положительное значение проекта для охраны природного и 

культурно-исторического наследия 

• Низкий уровень инвестиционного риска за счёт минимизации 

конфликтных ситуаций с действующими правовыми нормами. 

 


