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Аннотация 
Глемпинг, сравнительно новый, но активно развивающийся формат экологическокого 
туризма. С учетом существуюих реалий социально-экономического развития АЗРФ 
является наиболее перспективным форматом туризма для использования на особо 
охраняемых природных территориях. Показано, что для развития глемпинга в 
Арктической зоне Российской Федерации предпочтительно использовать государственно-
частное партнерство, в частности, концессионные соглашения.  
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, особо охраняемые 
природные территории, глемпинг, концессионные соглашения. 
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Abstract. Glamping is a relatively new, but actively developing format of ecological tourism.  
Taking into account the existing realities of socio-economic development of the Russian Arctic 
is the most promising format of tourism for use in specially protected natural areas, it is Shown 
that for the development of glamping in the Arctic zone of the Russian Federation it is preferable 
to use public-private partnership 
Key words: Arctic zone of the Russian Federation, specially protected natural areas, glamping, 
concession agreements. 

 
Экологический туризм (далее – ЭТ) в настоящее время является 

активноразвивающимся направлением туристической отрасли как в мире, так и в России. 
По данным Ростуризма, более 11 млн туристов в 2017 г. как российских, так и 
иностранных, посетили особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) [1]. 
Однако, в целом, доля ЭТ в общем объеме туристической индустрии в стране порядка 1%, 
хотя в мире эта доля около 10%, и следовательно ЭТ есть перспективы для развития. Для 
этого, еще в 2015 г., Президентом РФ были даны поручения по итогам Восточного 
экономического форума, перечень поручений по итогам Восточного экономического 
форума от 17.09.2015 пр-1891:  

– представить предложения по оказанию государственной поддержки юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную 
с развитием экологического туризма на территориях, граничащих с особо охраняемыми 
природными территориями; 

– представить предложения о создании туристического информационного портала 
экологической направленности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего в том числе сведения об особо охраняемых природных 
территориях в Российской Федерации, их транспортной доступности, возможностях 
проведения досуга и организации отдыха, туристских маршрутах и наличии туристской 
инфраструктуры. 

Особенно перспективным для развития ЭТ является территория Арктической зоны 
Российской Федерации (далее – АЗРФ). Это связано с тем, что, с одной стороны, Арктика 
обладает уникальными природными ресурсами как объект  туризма, в ней по данным 
Всемирного фонда природы находится 7 из 238 главных экологических регионов мира [2]. 
А с другой стороны, только развитие ЭТ позволит созхранить хрупкую природу  Арктики, 
что соотвествует принципам устойчивого развития АЗРФ. Возрастающий спрос на 
экологический туризм приводит к созданию и развитию ООПТ. В соответствии с 
Федеральным  законом  от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», а также с учетом особенностей режима и статуса находящихся на них 
природоохранных учреждений обычно различают следующие категории указанных 
территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; 
памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. В настоящее время в 
границах российской части Арктики находится 23 ООПТ  федерального значения общей 
площадью более 27 млн гектаров. К ней относится также и морская акватория площадью 
около 10 млн гектаров. 

Особенно важно, что на территории русской Арктики расположены четыре объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО:  
• Ленские столбы ( республика Саха  (Якутия)); 
• остров Врангеля (Чукотский автономный округ); 
• культурно-исторический ансамбль «Соловецкие острова» (Архангельская область); 
• плато «Путорана» (Таймырский и Эвенкийский муниципальные районы  
Красноярского края). 

В «Основах государственной политики в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» (утверждены Президентом РФ от 18 сентября 2008 г. № Пр-
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1969) среди основных национальных интересов РФ в Арктике декларировано «сбережение 
уникальных экологических систем Арктики». 

Основной мерой по реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экобезопасности в АЗРФ является «установление особых режимов природопользования и 
охраны окружающей природной среды, включая мониторинг её загрязнения». 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ), являющиеся ключевым элементом 
территориальной охраны природы в России, должны обеспечивать эффективное 
выполнение этой задачи. По данным на 01.01.2017 г. в АЗ РФ насчитывается 10 
государственных природных заповедников общей площадью 13 млн га, в том числе 
морская акватория – 2,6 млн га. С запада на восток заповедники располагаются в 
следующем порядке: Пасвик (Мурманская обл.), Кандалакшский (Мурманская обл., Респ. 
Карелия), Лапландский (Мурманская обл.), Ненецкий, Гыданский и Верхне-Тазовский 
(Ямало-Ненецкий АО), Большой Арктический, Таймырский и Путоранский 
(Красноярский край), Усть-Ленский (Респ. Саха (Якутия), остров Врангеля (Чукотский 
АО). 

В АЗРФ в настоящее время функционирует 3 национальных парка. Национальный 
парк «Онежское Поморье», площадь которого составляет 0,2 млн га, в том числе морская 
акватория 0,02 млн га, расположен на Онежском полуострове Белого моря. Национальный 
парк «Берингия» расположен на Чукотском полуострове и занимает площадь 1,8 млн га, в 
том числе морская акватория 0,3 млн га. В 2016 г. расширена территория национального 
парка «Русская Арктика» (за счет включения в её состав территории федерального 
заказника «Земля Франца-Иосифа») на 7 351 831,1 га (1 601 674 га – острова; 5 750 157,1 
га – прилегающая акватория). В 2016 г. 3 государственных природных заказника 
федерального значения, расположенные в АЗ РФ, решением Правительства Российской 
Федерации были преобразованы в заказники регионального значения – это заказники 
«Куноватский», «Надымский» и «Нижне-Обский», расположенные в Ямало-Ненецком АО 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.04.2016 № 784-р). Заказник 
«Земля Франца Иосифа» ликвидирован в связи с включением его территории в состав 
национального парка «Русская Арктика». По данным на 01.01.2017 г. в АЗ РФ 
расположено 6 государственных природных заказников федерального значения: 
Канозерский, Мурманский тундровый и Туломский (Мурманская обл.), Ненецкий 
(Ненецкий АО), Пуринский и евероземельский (Красноярский край). 

В Арктической зоне на территории Мурманской области расположено и 4 
памятника природы федерального значения: Астрофиллиты горы Эвеслогчорр, площадью 
4 га; Залежь «Юбилейная», площадью 1 га; Эпизодиты мыса «Верхний наволок», 
площадью 7 га; Озеро Могильное, площадью 17 га. 

Таким образом, в настоящее время в АЗРФ всего 23 ООПТ федерального значения, 
представляющие интерес для ЭТ. Однако количество ООПТ на териитории АЗРФ на 
порядок больше. Например, в Мурманской области [3]: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) в количестве 73 ед. занимают на 
территории Мурманской области общую площадь 1827,3 тыс. га,  что составляет  около  
12,6% от площади региона (площадь Мурманской области –14 490,2 тыс. га), из них: 3  
государственных  природных заповедника  (Лапландский  государственный  биосферный 
заповедник, Кандалакшский государственный природный заповедник, государственный 
природный заповедник «Пасвик») общей площадью 313,618 тыс. га;  

12 государственных  природных  заказников,  общей  площадью 1403,043 тыс. га  
(из  них 3 заказника федерального значения («Канозерский», «Мурманский тундровый», 
«Туломский»), общей площадью 394,367 тыс. га,  9 заказников  регионального значения  
(«Варзугский», «Колвицкий», «Кутса», «Понойский зоологический», «Понойский  
рыбохозяйственный», «Симбозерский», «Сейдъявврь», «Лапландский  лес», «Кайта») 
общей площадью 1008,676 тыс. га;  
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54 памятника природы общей площадью 17,837 тыс. га (из них 4 памятника 
природы федерального значения, общей площадью 0,029 тыс. га и 50 памятников природы 
регионального значения, общей площадью 17,808 тыс. га);  

2 природных парка: «Полуострова Рыбачий и Средний», «Кораблекк» 
регионального значения, общей  площадью 91,403 тыс. га; 

1 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН 
площадью  1364,734  тыс. га; 

1 загородный парк местного значения г. Североморска площадью 0,03 тыс. га. 
В  Мурманской  области  принята  концепция  функционирования  и  развития  сети  

особо  охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области 
до 2018 г. и на перспективу до 2038 г. 

В Республике  Саха (Якутия) 125 ООПТ республиканского значения: 6 природных 
парков, 13 государственных природных заказников, 62 ресурсных резервата, 26 
уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт и 17 памятников природы; 89 ООПТ местного 
– муниципального значения [4].  

И в этой картине нет ничего особенного. Площадь особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в России составляет около 13% от общей площади страны, в том 
числе территории федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В 
структуре отечественных ООПТ основную часть составляют ООПТ регионального 
значения, на долю которых приходится около 85% от общего числа ООПТ и около 60% от 
суммарной площади. Для ООПТ местного (муниципального) значения эти показатели 
составляют 13 и 14%, соответственно [5]. 

Таким образом, на всей территории АЗРФ существуют прекрасные возможности 
для развития ЭТ. Однако, как показывает анализ состояния отрасли, его вклад в 
экономику региона находиться на фоновом уровне, 0.1–0.01%.  По мнению экспертов, с 
которым согласны и авторы, основные из них: 

– транспорная доступность; 
– низкая комфортность или полное отсутствие инфраструктуры отдыха; 
– слабые  маркетинговые рычаги продвижения; 
– сложность с обеспечением безопасности; 
– и как итог всего этого, высокая стоимость. 
Проблемы и перспективы развития туризма на  ООПТ  в АЗРФ были подробно 

рассмотрены авторами [6]. 
Сложная транспортная ситуация, большие расстояния и остальные причины  

приводят к высокой стоимости любого путешествия – еще не добравшись до места,  
стоимость поездки превышает путевку за границу «под ключ» в разы. Таким образом, по 
мнению авторов, ЭТ в АЗРФ, в первую очередь, доступен только достаточно 
обеспеченным гражданам. Однако, как мы уже отмечали выше, существующая 
инфраструктура ЭТ не отвечает требованиям комфорта.  

Однако уже существует современный подход к ЭТ, позволяющий решить все эти 
проблемы. Одним из форматов, наиболее отвечающим запросу щадящего 
природопользования и комфортного пребывания  в экологическом туризме, в мире 
является «глэмпинг» [7-10]. Глэмпинг (glamping) означает – гламурный кэмпинг, т.е. 
кэмпинг в условиях дикой природы с высоким уровнем комфорта и сервиса. Так, 
например, на территории Норвегии в Арктической зоне разместились роскошные шатры 
прямо на берегу Баренцевого моря.  Надо сказать, что варианты реализации данного 
формата пребывания разнятся – от «домиков», «мыльных пузырей» до «шатров» и 
«дрейфующих станций». Глэмпинг, как формат экологического туризма, «вырос» из 
кемпингов. Наиболее активно формат начал развиваться в США на базе кемпингов, 
находящихся в рекреационных зонах национальных парков. А сам термин появился в 2005 
г.  
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Однако, как вид отдыха для обеспеченных туристов, формат глэмпинга базируется 
на «сафари-турах» в Африке. В 20-е годы XX в. богатые путешественники, в основном из 
Британии и Северной Америки, приезжали на охоту в Африку, при этом требования к 
условиям проживания предъявлялись высокие. Все делалось для удобства требовательных 
туристов – на стоянках устанавливались генераторы, складные ванны, горячая вода и свет 
была доступны даже в пустыне, а лучшие повара готовили изысканное меню. Все это 
требовало больших первоначальных вложений от организаторов «сафари-туров», при 
этом приносило стабильную прибыль за экзотический вид отдыха богатых туристов. 
Тогда никто не говорил о сохранности природной среды размещения подобных площадок, 
но со временем формат стал более экологичным и начал завоевания популярности среди 
экотуристов по всему миру. 

Термин «глэмпинг»» соединяет в себе 2 слова «гламур» и «кэмпинг», что отражает 
саму суть формата. Отличительные особенности глэмпинга – роскошные условия 
проживания в природной среде. Туристам предлагаются максимальные варианты удобств, 
при этом владельцы глэмпинга строго следят за соблюдением режима 
природопользования.  

В США набирает обороты проект Glamping Hub – агрегатор предложений 
проживания в глэмпингах по всему миру. На текущий момент в проекте участвует 35 000 
площадок, предлагающих супер-комфортное проживание на природе для туристов. На 
сегодняшний день существует большое количество вариантов проживания в глэмпинге. В 
России активно развиваются разнообразные варианты активного экологичного отдыха. На 
волне интереса со стороны туристов в последние несколько лет начали развивать и 
формат глэмпинга. 

Основные характеристики глэмпинга: 
• расположение в природных условиях; 
• комфортные условия. 
Это и определяет большое количество разных вариантов. В зависимости от предпочтений, 
можно выбрать местонахождение:  
• в горной местности; 
• в лесу; 
• на острове; 
• возле речки озера; 
• у моря; 
• в степи. 

Такой вид отдыха доступен круглый год – организаторы позаботятся о комфорте 
гостей независимо от погодных условий и времени года. Ведь время отдыхать от будней – 
не только в жаркие летние месяцы. 

Оформление глэмпинга может быть совершенно разным.. Каждый глэмпинг – это 
отдельная концепция. Она может рассказывать о старинной жизни прежних лет, о 
национальных особенностях разных стран, о романтике путешествий. 

В зависимости от тематики глэмпинга меняется форма жилища. Это может быть: 
палатка, роскошный шатер, хижина или тнэко-боб, домик на дереве, плавучий дом на 
плоту, юрта, вигвам, иглу, типи, пещера, дом на колесах (в том числе, телеги), дом 
необычной формы и т.д. 

Помещения могут быть просторными и вместительными, для большой компании 
или семьи. А есть и маленькие формы жилья, в которых удобно находиться одному. 
Главное, что объединяет эти такие разные места для отдыха – неповторимость, 
оригинальность, возможность отдохнуть от будничных забот в небанальных условиях и 
насладиться живой природой. 

Отличительной особенностью глэмпингов в России является наличие 
дополнительной инфраструктуры. Так, ряд площадок расположен на территории 
отельного комплекса, некоторые из них предлагают сооружения для групповой 
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активности, ряд оборудован частным пляжем. 
По нашему мнению, основные преимущества для развития глэмпинга: 
• так как отдых комфортный и для клиента организованы все удобства, то и 
окупаемость бизнеса быстрая, а прибыль высокая;  
• в России эта сфера бизнеса ещё не перегружена; 
• экономическая и политическая ситуация дает шанс на быстрый рост за счет 
внутреннего туристического потока; 
• дешевеющий рубль – отличный стимул привлекать иностранных туристов; 
• местоположение   – не главное. Важна концепция и сервис. 

Причем надо сразу отметить, что глэмпинг удовольствие не дешевое, например, 
средняя стоимость размещения в теплом климате (США, Австралия, часть Европы) 
составляет от 200 до 500 $ в сутки. А средняя стоимость размещения за Полярным кругом 
в Европе начинается от 450 $ за сутки [11]. 

Естественно, в России ситуация другая, и средняя стоимость размещения в России 
не зависит от локации и начинается от 3 тыс. руб. в сутки. На стоимость влияет уровень 
комфорта и разнообразия дополнительных сервисов, предлагаемых на площадке. 

В настоящее время глэмпинги в Арктической зоне расположены в Норвегии, 
Финляндии и Швеции. Однако, и в Карелии начали развивать данное направление.  

В основном глэмпинги в России расположены в западной части Арктической зоны 
и не представлены на востоке. Особо можно отметить глэмпинги в Мурманской области, 
которые также развивают гастрономический туризм, который пока слабо развит в в АЗРФ, 
но они не связаны с территориями, относящимися к ООПТ [12, 13]. 

По нашему мнению, хотя проекты глэмпинга уже начинают развиваться на 
территории АЗРФ, но их явно недостаточно, и для их развития не используется потенциал 
арктических федеральных и региональных ООПТ. Это связано с тем, что на сегодняний 
день эффективное управление ООПТ отсутствует по следующим причинам:  

– слабое государственное управление системой ООПТ; 
– недостаточность финансирования системы ООПТ; 
– отсутствие внебюджетных источников финансирования, в том числе частных 

инвестиций в систему ООПТ; 
– несовершенство нормативно-правого регулирования системы ООПТ; 
– отсутствие стратегического планирования развития ООПТ; 
– слабая вовлеченность ООПТ в программы и стратегии социально-экономического 

развития регионов и территорий; 
– недостаточный уровень экологической сознательности и образованности 

общества. 
По мнению авторов, основным механизмом развития ЭТ в ООПТ, является 

государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), в частности концессионные 
соглашения (далее – КС ) [6].  

Важную роль в этом сыграет реализация Федерального проекта (далее – ФП) 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», 
являющегося составной частью  национального проекта (далее – НП) «Экология» [14].    
Однако необходимо отметить, что ООПТ из АЗРФ не входят в данный ФП. По мнению 
авторов, необходимо внести соответствующие изменения в ФП, включив туда ООПТ 
Арктического региона. 

По нашему мнению, глэмпинг и его развитие, как важной части ЭТ, должен быть 
включен как в ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма», так и в готовящийся проект федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)». С учетом 
того, что предполагается развивать туризм с использованием кластерного подхода и 
развитием соответсвующих дестинаций, две из которых связаны с регионами АЗРФ: в 
ФЦП  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 
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годы» (далее – ФЦП Туризм) предполагается развитие дестинаций, две из которых 
связаны с АЗРФ:  

1. Русская Арктика, в состав которой предполагается вхождение большинства  
регионов АЗРФ (Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). 

2. Серебряное ожерелье, в которое войдут все регионы АЗРФ, входящие в состав 
СЗФО (Архангельская, Мурманская, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий 
автономный округ). 

Необходимо подготовить в новую ФЦП предложения, связанные с развитием такой 
формы ЭТ, как глэмпинг. А с учетом того, что большинство ООПТ являются 
региональными, а также того, что большинству регионов АЗРФ необходимо разработать 
новые программы по развитию туризма, то в них необходимо включить все положения, 
связанные с развитием глэмпинга. Естественно, самым актуальным вопросом является 
финансирование таких дорогих проектов, как глэмпинг. По мнению авторов, наиболее 
перспективный инструмент финансирования в этом случае – государственно-частное 
партнерство, в частности, концессионые соглашения.  Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев  10 августа 2018 г. посетил Кроноцкий государственный природный 
биосферный заповедник. По итогам встречи с сотрудниками заповедника был 
подготовлен перечень поручений. Необходимость развития концессионных соглашений 
была признана важной. В частности, до 17 сентября 2018 г. Минприроды России и 
Минэкономразвития России должны проработать вопрос о совершенствовании 
нормативно-правовой базы в целях развития экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях, в том числе с привлечением механизма ГЧП [15].  

В соответсвии с законодательством о ГЧП в проектах  по развитию глэмпинга на 
территориях ООПТ вполне возможно использование механизма ГЧП, и в частности КС, 
причем возможно применение его более усовершенствованого варианта, 
инфраструкторной ипотеки [16, 17], что позволит создать самую современную 
экологичную инженерную, туристическую и общественную инфраструктуру, как самих 
ООПТ, так и для глэмпинга. 

Таким образом, можно констатировать, что такой современный вариант ЭТ, как 
глэмпинг может стать одним из самых быстроразвивающихся направлений туризма. 
Глэмпинг реально позволит развить экономику Арктики, позволит увеличить налоговые 
поступления в региональные бюджеты, создать новые рабочие места и, самое главное, 
позволит сохранить уникальную и неповторимую природу Русской Арктики. 
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