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В данной статье проведены исследования развития курортных комплексов в различные 

временные интервалы, рассмотрены примеры функционального зонирования, возможности 
оздоровления и отдыха людей. Представлены ключевые этапы развития курортной отрасли, 

выявлены основные тенденции ее развития и проанализировано влияние исторических факторов на 

формирование архитектуры курортных комплексов.  
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В настоящее время качество жизни в 

условиях глобализации мирового рынка 

является важным шагом для понимания 

актуальности и значимости санаторных 

центров и интеграции теоретических 

исследований в практику проектирования 

курортных комплексов. В дальнейшем 

исследования в архитектурно-строительной 

области могут стать основой для разработки 

новых программ оздоровления и улучшения 

условий пребывания гостей на курортах.  

Архитектурные решения для 

курортных объектов обладают особыми 

требованиями. Основная цель таких решений 

заключается в создании благоприятной среды, 

которая положительно влияет на 

психофизическое здоровье посетителей, 

обеспечивая комфортные условия пребывания 

на курорте. 

Курортное дело является одной из 

самых древних форм туристической 

индустрии. Еще с античных времен люди 

умели использовать минеральные воды и 

лечебные грязи для оздоровления [1]. В 

истории курортного дела можно выделить 

несколько периодов: 

1) стихийно-эмпирический (древние 

времена – средние века). Курортные факторы 

применялись преимущественно с целью 

гигиены и санитарии (омовения, купальни, 

бани); 

2) научно-курортологический (ХVI–
ХVIII вв.) Зарождение и развитие научных 

основ курортологии. Включение 

курортологии в медицинскую практику. 

Возникновение первых курортов, подходов к 

их эксплуатации; 

3) коммерческий (ХIХ – начало ХХ 

в.). Бурное развитие курортов. Использование 

не только для лечения, но и для 

времяпровождения. Возникновение 

рекреационных предприятий: санаториев, 

лечебниц; 

4) дифференцированный (ХХ – 

начало ХХI в.) Разделение подходов к 

курортному делу на коммерческий и 

социальный. 

Стихийно-эмпирический период. 

Первые отели (караван-сараи) возникли в 

далеком прошлом, более чем за 2 тыс. лет до н. 

э., в древневосточной цивилизации. В Древней 

Греции и, особенно, в Древнем Риме получили 

развитие постоялые дворы, хаинны, инны, 

гостиницы, ямы, почтовые станции – 

родоначальники гостиниц, предназначенных 

для путешествующих торговцев и артистов, 

паломников и странников [1].  

В Римской империи в I в. до н.э. бани 

играли важную роль в общественной жизни. 

Они были не только местом для гигиенических 

процедур, но и центром социальной 

активности. В банях люди могли общаться, 

обмениваться новостями, участвовать в 

спортивных соревнованиях и просто отдыхать. 

Бани были доступны людям различных 

социальных классов, и они стали важным 

элементом римской культуры и общественной 

жизни. (Рисунок 1).  



 
Рисунок  1 – Помпеи. Центральные термы, I в. н.э. Современный вид, план 

 

Научно-курортологический период. 

Первые признаки выделения водолечения в 

отдельную медицинскую дисциплину 

относятся к XVI веку. Фаллопио изучал 

физико-химический состав природных вод и 

использовал их в лечебных целях, что стало 

отправной точкой для развития водолечения. 

[2]. 

Врач-алхимик Турнейссер и 

исследователь Дюкло внесли значительный 

вклад в изучение физико-химического состава 

минеральных вод. Они применяли химические 

реактивы и увеличительные стекла для 

анализа кристаллов и состава этих вод. Их 

работы помогли развить научное понимание о 

природных водах и их лечебных свойствах в 

1820-30-х годах началось появление будущих 

курортов на Кавказе, и это был период, когда 

понятие "курорт" имело именно такое 

значение. Курорты развивались вокруг 

природных ресурсов, таких как минеральные 

воды и лечебные грязи. Архитектурно это 

выражалось в основном через озеленение 

территории и создание сезонного жилья для 

посетителей. 

Аналогичные процессы развития 

курортов происходили и за рубежом, и одним 

из самых известных примеров является 

курортный город Карловы Вары в Чехии. 

Карловы Вары славятся своими 

минеральными источниками и привлекают 

туристов со всего мира своими лечебными 

свойствами. 

В начале этого периода застройка 

курортов была хаотичной, но в дальнейшем 

она стала более организованной и 

структурированной благодаря развитию 

инфраструктуры и регулированию 

строительства. 

Коммерческий период. В XIX веке 

строительство санаториев стало особенно 

активным из-за распространения туберкулеза 

и других заболеваний. Санатории предлагали 

лечение и реабилитацию пациентов, используя 

целебные природные ресурсы, такие как 

солнечный свет, свежий воздух, минеральные 

источники и т.д. Санатории были 

организованы как отели с комфортными 

номерами, а также имели специальные участки 

для лечения и отдыха. Террасы для солнечных 

ванн, летние веранды и пешеходные тропы в 

окрестностях создавали благоприятную 

атмосферу для восстановления здоровья 

пациентов. [3].  

 

 
Рисунок  2 – Организация санаторного 

лечения в Царской России 

 

В XIX веке в России произошел 

значительный рост санаторно-курортного 

лечения. К началу 1940-х годов в СССР 

насчитывалось уже 3600 санаториев и домов 

отдыха почти на 470 тысяч мест. В этот период 

советского правления было активно строено 

множество санаториев и домов отдыха по всей 

стране, чтобы улучшить здоровье населения и 

повысить общественное благосостояние. В 

советских санаториях и домах отдыха обычно 

была типичная вертикальная планировка с 

общими помещениями на первом этаже и 

жилыми помещениями на верхних этажах.  

Санаторий Наркомтяжпрома им. 

Орджоникидзе в Кисловодске, 

спроектированный архитектором  
М. Гинзбургом, хороший пример советского 

санатория с вертикальной планировкой. 

Расположенный на высоких отметках 
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Ребровой балки, он состоит из двух спальных 

корпусов, разделенных лечебным корпусом. 

Левый корпус с номерами на одного и двух 

человек включает столовую и клуб, в то время 

как правый корпус предназначен для семей и 

находится в более спокойной части участка, 

отдаленной от шумных общественных зон. 

Это типичное распределение помещений в 

советских санаториях [4]. 

Функционально спальные корпуса, 

отдельные номера, холлы на этажах решены 

четко – все сделано с учетом удобств для 

отдыха. Они хорошо связаны с природой через 

лоджии и галереи. Плоские крыши 

используются для строительства соляриев, а 

ванны расположены кольцом вокруг 

красивого внутреннего двора с фонтаном и 

зеленью [4]. 

 

 

 
Рисунок 3 – Кисловодск. Санаторий 

Наркомтяжпрома им. Орджоникидзе  
(общий вид, планы 1-го этажа и лечебного 

корпуса) 

 
Санаторий "Приморье" в Сочи, 

построенный в 1937 году, имеет 

централизованную структуру с четким 

вертикальным функциональным 

зонированием. В его планировочной схеме 

медицинские услуги были легко доступны на 

первом этаже, а жилые помещения 

расположены на втором и третьем этажах для 

удобства гостей. (Рисунок  4). 

 

 
Рисунок  4 – Санаторий "Приморье"  

в Сочи, 1937 г. 
 

Вторая мировая война причинила 

значительный ущерб рекреационной 

индустрии, но после войны начался процесс 

восстановления и воссоздания курортных зон. 

В первые пять лет после войны были 

восстановлены разрушенные здравницы на 

Южном берегу Крыма, а также началось 

строительство новых санаториев, домов 

отдыха, парков, пляжей и набережных. В 

течение послевоенного десятилетия были 

построены множество санаторно-курортных 

комплексов, таких как "Имени XX съезда 

КПСС" и "Гелиос" в Евпатории, "Россия", 

"Украина" и "Горный воздух" в Ялте, "Горное 

солнце" в Алупке и другие. Это 

способствовало развитию туризма и отдыха в 

регионе и привлекало туристов со всей страны. 

 

 
Рисунок  5 – Мисхор. Санаторий  

"Украина", 1955 г. 
 

В послевоенный период для развития 

курортной инфраструктуры использовали два 

основных подхода: павильонная композиция, 

где здания разного назначения располагались 

отдельно, и централизованный подход, где все 

элементы объединялись в один комплекс. 

Каждый подход имел свои плюсы и минусы и 

выбирался в зависимости от конкретных 

условий. 

Дифференцированный период. С 

середины 1990 х гг. в курортной отрасли 

наметились новые положительные тенденции 
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в развитии архитектуры санаторно-курортных 

комплексов.  

Современный этап характеризуется 

тремя направлениями в проектировании 

санаториев: первое – это проектирование 

санаториев по традиционным проектам 50-х и 

60-х годов, адаптированным к условиям 

местности и планируемой вместимости. 

Централизованные системы с вертикальным 

зонированием и спальные корпуса являются 

типичными элементами. Обычно 

предназначены для общеоздоровительных 

программ и могут принимать семьи с детьми. 

Второе – это новый тип санаторно-курортных 

объектов, где акцент делается на спа-

процедурах и уходе за здоровьем. Включают 

термальные бассейны, бани, сауны и другие 

удобства для оздоровления и релаксации. [3].  

Третье направление – это направление 

связано с созданием "садов здоровья" или 

"садов для здоровья". Идеи ландшафтной 

терапии вдохновлены философией фэн-шуй и 

японскими садами, стремясь к гармонии и 

позитивному воздействию окружающей 

природы на здоровье человека. 

Каждое из этих направлений имеет 

свои преимущества и может быть 

адаптировано под конкретные потребности 

гостей, стремящихся к улучшению своего 

здоровья и благополучия. 

SPA-центр Pure Spa во Вьетнаме 

звучит как удивительное место, где 

архитектура и природа сочетаются для 

создания уникальной атмосферы релаксации и 

восстановления. Вертикальное озеленение и 

зеленая кровля не только придают зданию 

эстетическую привлекательность, но также 

способствуют улучшению воздуха, созданию 

микроклимата и общему благополучию 

посетителей. Атриум, как центральная 

композиция здания, вероятно, служит не 

только как элемент декора, но и как 

естественный источник света и воздуха, 

создавая ощущение простора и гармонии. 

Внутренний сад с висячими садами дополняет 

эту концепцию, предоставляя место для 

отдыха и контемпляции природы. (Рисунок 6).  

 

 

 

 
Рисунок  6 – SPA-центр Pure Spa 

 

Вывод: Изучение истории курортных 

комплексов позволяет нам понять, как эти 

уникальные места отдыха и оздоровления 

стали неотъемлемой частью современной 

индустрии туризма. Различные культуры и 

цивилизации развивали свои курорты, 
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основываясь на традициях и природных 

ресурсах каждого региона. 

Сегодня курортные комплексы 

предлагают посетителям широкий спектр 

услуг, от спа-процедур и фитнеса до экскурсий 

и развлечений, обеспечивая комфортный и 

разнообразный отдых для всех категорий 

туристов. История курортных комплексов – 

это история стремления человека к гармонии с 

природой, красоте и здоровью, которая 

продолжает развиваться и вдохновлять на 

новые открытия и приключения. 
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