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СРЕДЫ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В современной географии парадигма окружающей 

среды объединяет многие научные концепции, которые порождают 

споры ученых-географов об окружающей среде, структуре и 

взаимосвязи других концепций с аналогичным значением. Иной 

вектор во отношениях окружающей среды и человечества нашел свое 

отражение в виде стремительного роста активности общества в сфере 

экономики, нарастающем воздействии человека на среду, что 

обусловило возникновение новой концепции «ландшафтной 

экологической среды» в экологической парадигме. 
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Термин «среда» лег в основу современной географии, объединив 

в себе сущность двух терминов: «географическая среда», 

«естественная среда» и «среда обитания человека». Самым важным, 

но в то же время самым сложным и противоречивым термином 

является термин «географическая среда». Постоянно ведутся споры о 

ее природе, значении, структуре, отношении к термину 

«географическая оболочка» и ее месте в человеческом обществе. 

Введение термина «географическая среда» в географическую науку 

датировано концом XIX в. Отечественные и зарубежные ученые-

географы дают следующее определение термину «географическая 

среда»: это комплекс социальных и природных компонентов, 

воздействующих друг на друга, следовательно, нет возможности 

установить превалирующее воздействие. При этом лишь 

географическая среда представляет собой естественную 

составляющую. Эта концепция была разработана Г.В. Плехановым 

через географическую среду для понимания естественных условий 

жизни общества. С тех пор значение термина значительно 

расширилось, он стал глубже и сложнее. 
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В середине прошлого века А.А. Григорьев определил понятия 

«географическая среда», «природно-географическая среда» и 

«географическая кора земли» и рассмотрел их как атмосферу, кору, 

почву, воду, растительность и фауну, взаимодействие. 

По мнению В.А. Шальнева, географическая среда является 

частью среды физического мира и уникальной особенностью 

географического пространства Земли, формирующиеся атрибуты 

которой обеспечивают постоянную и стабильную среду для жизни 

человеческого общества. Он не имеет полной структуры, но состоит 

из набора конкретных частных сред, и структура этих частных сред 

становится все более и более сложной там, где расположен субъект. 

Наиболее важными из них являются социальная биосфера, ландшафт 

и окружающая среда человека. Ландшафт и экологическая среда. 

В древности ландшафтная среда как среда обитания человека в 

основном природном ландшафте играла важнейшую роль в развитии 

человеческого общества [Медоева Н.С., 2020]. 

В ХХ в. интеграция географии и экологических методов привела 

к появлению новых междисциплинарных направлений, таких как 

ландшафтная экология. Основатель ландшафтной науки – немецкий 

географ К. Тролль. Он определил ландшафтную экологию как науку, 

которая используется для изучения комплексов, определяемых 

взаимоотношениями между живыми сообществами и окружающей 

средой, где эти отношения распределены по определенному типу и 

различным уровням естественного деления территории. 

На современном этапе направление вектора исследования 

экологии ландшафта претерпело изменение некоторых 

функциональных и структурных характеристик природных 

комплексов, исследование их взаимного влияния на топологическом 

уровне к анализу влияния человеческого общества на природные 

элементы ландшафта в процессе оценки энергетического и 

материального баланса. Все вышеперечисленное дает возможность 

использования качественно новой трактовки термина «ландшафтная 

экологическая среда» в научные приложения. Для проведения 

разумного туризма и отдыха в сфере туризма, природопользования и 

досуга деятельность человека в экологической среде и ландшафте 

целесообразен учет ее характеристик, свойств и структуры. Помимо 

развлекательной деятельности и туризма, возрастает значение 

влияния на природу. 
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Не прогнозируемое развитие ресурсов отдыха и туризма, 

планирование и строительство необоснованной инфраструктуры 

экологического туризма оказывает негативное воздействие на 

качество и экологические свойства ландшафта, что может 

выражаться в сокращении ресурсного потенциала ландшафта и 

видового разнообразия, экологической устойчивости и эстетических 

параметров территории. Снижение активности и физическое и 

психическое здоровье людей находятся в прямой коррелятивной 

зависимости. Рекреационная и туристическая деятельность вносят 

свой вклад в этно-социокультурные параметры ландшафтной 

экологической среды: меняются привычки и мышление местного 

населения (что объясняется частой сменой проживающих на одной 

территории людей), которые являются носителями разных культур, 

традиций и моральных ценностей. Эти культуры, традиции и 

моральные ценности могут сильно отличаться от местной культуры, 

обычаев и моральных ценностей. 

Анализ ландшафтной экологической среды и выявление ее 

структуры и характера – основные задачи проектирования туристско-

досуговых мероприятий. Он должен основываться на принципах 

разумного управления окружающей средой и уважения к культуре и 

жизни местных жителей. Этого можно достичь путем научного 

выявления, оценки и развития ресурсов туризма и отдыха, разумных, 

стандартизованных и этичных туристических ресурсов, и принятия 

мер по их восстановлению и оптимизации. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность экологического 

воспитания, образования и просвещения населения России; выявлены 
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населения страны, предложены пути их решения. 


