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В период существования Советского Союза и РСФСР наша стра-
на являлась второй экономикой мира и по многим социально-
экономическим, военно-техническим, политико-правовым и 

социокультурным показателям занимала лидирующее положение на 
планете.

В настоящее время РФ занимает 6-е место в мировой экономике 
по размерам ВВП, пересчитанному по паритету покупательной способ-
ности, 4-е — по уровню промышленного развития, 59-е — по качеству 
жизни и относится к странам со средним уровнем самоубийств (19,5 чел. 
на 100 тыс. населения), вплотную приближаясь по этому показателю к 
государствам с высоким уровнем самоубийств (более 20 чел. на 100 тыс. 
населения), по индексу преступности Россия находится на 66-м месте из 
123 стран. В списке из 180 стран (чем больший номер место — тем выше 
уровень коррупции) РФ занимает 135-ю строчку (на одном уровне с До-
миниканской Республикой, Гондурасом, Киргизией, Лаосом, Мексикой и 
Папуа-Новой Гвинеей) [12].

Разумеется, в РФ сохраняется приоритет или паритет по ракетострое-
нию, ядерной энергетике, военной авиации и бронетехнике, ледокольно-
му флоту, некоторым видам научных исследований, но в целом ситуация 
пока не дает оснований для излишнего оптимизма.

Однако имеется один вид деятельности, по которому РФ не только 
превысила достижения советского периода, но и уверенно лидирует в 
мире уже почти 20 лет! Речь идет о спелеологии — деятельности по 
исследованию пещер, интегративной характеристикой которой является 
такой параметр в спортивной (технической) спелеологии, как глубина 
исследуемых пещер (см. рис. 1).

На нашей планете в настоящее время известно около 550 тыс. есте-
ственных подземных карстовых полостей — пещер, развитых в легко-
растворимых (карстующихся) горных породах, которые занимают при-
мерно одну треть (46 929 тыс. км2, 31%) территории суши земного шара. 
Изучением пещер занимается спелеология (от греч. speleon — грот, пе-
щера). 

Многие карстовые пещеры и пещерные системы отличаются весьма 
значительными размерами. Список пяти длиннейших (наиболее протя-
женных) пещер мира выглядит следующим образом: Мамонтова (США) 
— 643 км 738 м, Сак Актун (Мексика) — 332 км 994 м, Джюэл (США) 
— 271 км 335 м, Оке Бель Ха (Мексика) — 256 км 909 м; Оптимисти-
ческая (Украина) — 236 км. Пятью глубочайшими пещерами планеты 
являются: им. Александра Веревкина (Абхазия) — 2212 м, Крубера–
Сибирская–Воронья (Абхазия) — 2197 м; Сарма (Абхазия) — 1830 м; 
Снежная– Меженного–Иллюзия (Абхазия) — 1760 м; Лампрехтзофен 
(Австрия) — 1632 м. [9, 10, 11].
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На территории РФ карстующиеся породы развиты на 11 370 тыс. 
км2 (66,5% общей площади), где исследовано спелеологическими ме-
тодами около 8 тыс. пещер суммарной протяженностью более 250 км. 
Пять длиннейших (наиболее протяженных) пещер РФ: Ботовская — 
60,817 км, Большая Орешная — 58 км, Кулогорская-Троя –16,248 км, 
Крестик–Турист — 14 км, Ящик Пандоры — 11 км. Глубочайшими пе-
щерами РФ являются: Горло Барлога — 900 м, Крестик-Турист — 633 м, 
Заблудших–Школьная–Ручейная — 601 м, Мория — 580 м, Загеданская 
им. А. В. Алексеева — 570 м. [7, с. 372; 9; 10].

Первые четыре самых глубоких пещеры планеты исследованы оте-
чественными спелеологами, хотя территориально все они находятся в 
Абхазии.

Деятельность по изучению и освоению подземного пространства 
носит планетарный характер и имеет глобальное значение; при этом 
практически все мероприятия по обнаружению, прохождению и иссле-
дованию пещер — техническая (спортивная, вертикальная) спелеология 
(в соответствии с «советской» терминологией — спелеотуризм) — осу-
ществляется не учеными-профессионалами, а на общественных началах  
— самодеятельными коллективами спортсменов-спелеологов, проводя-
щих изучение подземных карстовых форм планеты за свой счет, на свой 
страх и риск, в свободное от основной работы и/или учебы время. Во 
всемирном масштабе органом, координирующим деятельность нацио-
нальных спелеологических обществ, является Международный спелео-
логический союз — UIS (МСС) при ЮНЕСКО, в состав которого входит 
отечественное спелеологическое движение, возглавляемое Комиссией 
спелеотуризма (председатель — В. В. Илюхин) Центрального совета по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС и входящее в состав Всесоюзной федера-
ции туризма. Отечественное спелеологическое движение вошло в состав 
МСС в 1979 году через национальную ассоциацию, в роли которой вы-
ступила специально созданная для этой цели Секция спелеологии (под 
председательством В. В. Илюхин) Научного совета по инженерной гео-
логии и гидрогеологии АН СССР [5, с. 151; 6, с. 219].

На различных этапах истории человечества пещеры использовались 
как жилища, убежища, укрытия, картинные галереи, храмы, места со-
вершения магических обрядов, театры, концертные залы, танцевальные 
площадки, места бракосочетаний, музеи, лаборатории, пути сообщения, 
места погребения, загоны для скота, продовольственные склады, сыро-
дельные цеха, шампинарии, рестораны, оранжереи, лечебницы, кельи 
отшельников, мастерские фальшивомонетчиков, тюрьмы, железопла-
вильни, хранилища нефти, помещения для виноделия, места добычи 
пещерного оникса, фосфоритов, селитры, мумие, льда, кальцита, источ-
ники водоснабжения и в качестве объектов туризма. 
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В настоящее время туристско-экскурсионное направление использо-
вания пещер является приоритетным: в мире известно более 800 обору-
дованных спелеообъектов, которые ежегодно посещает 26 млн человек 
[1, с. 89; 3, с. 94].

В период с 28.12.1958 по 25.12.1991 отечественная спортивная (тех-
ническая) спелеология развивалась в рамках спелеотуризма, главная за-
дача которого была сформулирована Центральным советом по туризму 
и экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС СССР, следующим образом: «…разведыва-
ние и изучение пещер с тем, чтобы эти замечательные памятники при-
роды стали достоянием широких масс трудящихся нашей страны»; при 
этом уже тогда оборудование пещер для туристско-экскурсионных це-
лей считалось «лучшим и наиболее выгодным для народного хозяйства 
путем охраны пещер» [4, с. 375; 3, с. 94].

В настоящее время в России практически завершен процесс пере-
хода к качественно новой («рыночной») социально-экономической 
системе, характерной особенностью функционирования которой в ци-
вилизованных странах, к которым стремится приобщиться и РФ, явля-
ется концепция рационального использования природных, в том числе 
природно-рекреационных ресурсов, включая туристско-экскурсионные 
цели и задачи, что неизбежно обусловливает необходимость, актуаль-
ность, эффективность и целесообразность коммерческой эксплуатации 
закарстованных территорий и участков недр с пещерами, подземное 
пространство которых (спелеопространство) приобретает значение эко-
номической категории — спелеоресурсов, в каковой связи проблема 
нормативно-правового регулирования общественных отношений, объ-
ектами которых является карст и пещеры, на современном этапе раз-
вития социума, государства и права выходит за рамки локального пра-
ва спелеологической корпорации и должна решаться на федеральном 
политико-правовом уровне [5, с. 144].

Сейчас можно смело утверждать следующее: отмена данных норм в 
связи с невозможностью их точного соблюдения позволила значительно 
упростить жизнь всем спелеологам с точки зрения затрат на выполнение 
необоснованных и устаревших процедур.

Во времена расцвета спелеотуризма в СССР количество активных 
спелеотуристов превышало, по данным на 1987 год, 7,5 тыс. человек. 
Тогда практически во всех крупных советских городах было несколько 
спелеосекций, каждая численностью минимум в несколько десятков, а 
зачастую и сотен человек.

В настоящее время, по осторожным оценкам, количество активных 
спелеотуристов в РФ не превышает 2–2,5 тыс. человек.

Сейчас специализированную подготовку новые кадры спелеотури-
стов могут получить только в спелеоклубах, но они не обладают доста-
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точными финансовыми возможностями для проведения масштабных 
практических учебных мероприятий, даже в плане полевых лагерей для 
обучения новичков. А ведь ранее, во времена СССР, такие лагеря явля-
лись строго обязательной формой массовой учебной подготовки.

В те благодатные для спелеотуризма времена за счет профсоюз-
ных средств проводились многочисленные массовые учебные лагеря 
не только начальной подготовки, но и республиканские и общесоюзные 
школы, и семинары средней и высшей туристической подготовки по спе-
леотуризму.

К сожалению, количество инструкторов в спелеотуризме неуклон-
но сокращается. Для преодоления этой тенденции необходимо восста-
новить практику проведения учебных мероприятий по подготовке ин-
структоров на дотационной основе со стороны государственных струк-
тур. Без привлечения государственных средств обратить этот процесс 
вспять не удастся.

В ряде регионов РФ, особенно в рекреационных, наблюдается бур-
ный рост числа коммерческих коротких походов в несложные пещеры. К 
сожалению, так называемые «опытные инструкторы», проводящие их и 
берущие на себя ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых 
ими людей, не имеют сертификации.

Необходимо инициировать срочные меры государственной под-
держки восстановления системы подготовки инструкторских кадров для 
активного туризма, поскольку принятие экстренных мер по восстанов-
лению системы подготовки инструкторских кадров, необходимых для 
обеспечения безопасного развития технически сложного вида активного 
туризма — спелеотуризма, возможно только на основе серьезной орга-
низационной и финансовой поддержки со стороны государства.

Необходимо возложить учебные функции по подготовке квалифи-
цированных инструкторских кадров преимущественно на лицензирован-
ные учебные заведения физической культуры и спорта с привлечением 
профильных специалистов с кафедр вузов геолого-географического 
направления обучения. Государственная методика подготовки инструк-
торских кадров должна быть универсальной и иметь единый системный 
подход ко всем аспектам подготовки квалифицированных и компетент-
ных инструкторов.

Мы все знаем, что есть два пути достижения безаварийности при 
проведении путешествий под землей. Первый путь — запретительный. 
Он подразумевает систему формальных запретов и обычно их адептами 
обосновывается так: «запреты выстраданы и написаны кровью жертв, их 
не соблюдавших».

Однако практика активного спелеотуризма показывает, что инструк-
ции никто не читает, а правила зачастую игнорируются. Людям вообще 
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не свойственно чтение инструкций и соблюдение формальностей. При 
этом, обычно понимание их важности приходит уже после произошед-
шего несчастного случая.

Второй путь — это возложение обязанности по обеспечению безо-
пасности на квалифицированных инструкторов спелеотуризма, опыт и 
знания которых позволит резко повысить безопасность всех мероприя-
тий, проводимых спелеоклубами страны.

Инструкторы спелеотуризма, прошедшие все необходимые учебные 
мероприятия, сдавшие экзамены и выполнившие практики в полевых 
условиях, обученные по государственному стандарту и сертифицирован-
ные должным образом, обеспечат безаварийное развитие спелеотуриз-
ма как массового вида активного туризма.

Для проведения различных работ в пещерах в системе подготовки 
спелеологов во времена СССР имелась трехступенчатая программа. По-
сле ее освоения спелеолог получал право самостоятельной работы в пе-
щере по аналогии с альплагерями (НТП–СТП–ВТП и СИП–ВИП).

Последний общесоюзный семинар средней инструкторской подго-
товки (СИП) прошел в 1983 году, последний общесоюзный семинар выс-
шей инструкторской подготовки (ВИП) был проведен в 1985 году.

Современная специализация видов активного туризма только на 
спортивные соревнования автоматически повлекла за собой деквалифи-
кацию тренеров, которые теперь, в связи с существующей тенденцией, 
кроме техники передвижения по навеске ничем не владеют.

Количество аттестованных инструкторов по виду «спелеотуризм» с 
1980–1990-х гг. во всех регионах европейской части России сократилось 
на порядок. Как следствие, в региональных клубах организованная под-
готовка проводится самозаявленными «инструкторами», не обладающи-
ми необходимым объемом знаний и практических навыков.

Выезды в пещеры, даже если все участники являются членами одно-
го клуба, не заявляются в МКК и не оформляются после их завершения 
по следующим причинам:

— руководители просто не знают, как оформлять документы спор-
тивных туристических походов в категорированные пещеры;

— в клубах, секциях, формируется мнение, что спортивные походы 
или поисково-исследовательские экспедиции это способ развлечения в 
свободное от соревнований время;

— реалии настоящего времени требуют неразглашения сведений о 
пещерах в целях их сохранности, поэтому в отчетах, которые не имеют 
ограничения для пользователей, такие данные по мнению абсолютного 
большинства спелеологов указываться не должны.

— участие в чемпионатах спелеотуризма по дисциплине «маршрут» 
ни для руководителей, ни для участников не имеет сколько-нибудь важ-
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ного значения, так как даже такой важнейший аргумент, как первопро-
хождение или открытие новой пещеры по действующим правилам име-
ют безобразно низкую балльную оценку.

В настоящее время только два очевидных аргумента побуждают за-
ниматься оформлением маршрутных документов и заявлять поход:

— желание повысить свою личную квалификацию участников и/или 
руководителей, для того чтобы иметь возможность в будущем участвовать 
или руководить более высокой категорией. В этом случае можно ожидать 
что будет и отчет, т. е. то, что называется «спортивный спелеотуризм»;

— желание участвовать в поисково-исследовательских экспедициях 
в пещеры сопредельных государств (Абхазия, Узбекистан) со сложной 
или трудоемкой заброской ко входу. Делается это исключительно только 
для того чтобы избежать проблем при пересечении государственных гра-
ниц со специфическим грузом, иметь возможность официально или по-
луофициально заказать вертолет, решить вопросы отношений с местной 
администрацией и населением. Очевидно, что в этом случае о написании 
впоследствии отчета о проведенном спортивном походе речи не идет.

В качестве первого шага на пути решения этой задачи необходимо 
разработать техническое задание (ТЗ) на создание ускоренного одного-
дичного (для опытных спелеологов) и стандартного двухгодичного кур-
сов обучения инструкторов по дисциплине «Активный спелеотуризм», в 
котором необходимо предусмотреть сочетание выработки практических 
навыков руководителя (инструктора) коллектива с углубленной теорети-
ческой подготовкой в разумные сроки. 

Данное ТЗ должно содержат следующие требования к разрабатывае-
мому курсу:
n	критерии отбора слушателей данного учебного курса по их опыту 

и знаниям;
n	наименования отдельных дисциплин, порядок и сроки их изучения;
n	примерный план-график всего курса с расчетом на два вариан-

та: ускоренный одногодичный курс для квалифицированных спелео-
туристов и стандартный двухгодичный для лиц с начальным уровнем 
подготовки;
n	для каждой дисциплины курса необходимо определить, что кон-

кретно необходимо подготовить для ее изучения: курс лекций, методи-
ческие рекомендации или учебное пособие;
n	по практическим занятиям курса необходимо определить, сколько 

их и каких должно быть по каждой изучаемой дисциплине, с указанием 
условий их проведения: полевые занятия в пещерах, тренировки на ис-
кусственных опорах и/или скалах и т. д.;
n	необходимо предусмотреть промежуточный и финишный кон-

троль освоения материала, а также разработать экзаменационные би-



571

леты, тесты, физические нормативы и критерии определения усвоения 
технических навыков;
n	требуется определить примерную нагрузку на преподавателей, ве-

дущих обучение курсу «Спелеолог-инструктор», а также нормативы  чис-
ленности лекционных учебных групп и отделений при освоении разных 
дисциплин курса;
n	необходимо включить в курс отдельную дисциплину — «Историю 

развития спелеотуризма и технических методов исследования пещер» 
как в нашей стране, так и за рубежом.

Идеальным решением для проведения практического обучения была 
бы система стационарных приютов в районах с хорошей доступностью к 
пещерам и пригодными для проведения учебных мероприятий: в Адлер-
ском районе г. Сочи, на хребте Алек и у подножья Воронцовского хреб-
та; в Баджейском районе Красноярского края, в районе озера Байкал и 
других подобных локациях, в районе п. Таврида (Предгорно-Крымский 
спелеорайон).

Стационарные приюты позволят круглогодично проводить на их базе 
учебные курсы по приобретению практических навыков путешествий в 
категорированные пещеры при участии квалифицированных инструкто-
ров с обеспечением повышенных мер безопасности на основе примене-
ния передовых современных технологий.

На их базе станет возможна организация безопасных и по-настоящему 
массовых учебных мероприятий для детей старшего школьного возрас-
та и новичков в спелеотуризме более старшего возраста на возмездной 
основе в порядке их учебно-спортивной подготовки.

И еще один важный для спелеологической деятельности вопрос 
требует решения: необходимо инициировать создание в системе Мин-
природнадзора межведомственного руководящего комитета по коор-
динации вопросов разведки, использования и охраны пещер и карста 
(спелеоресурсов), с функциями, тождественными Бюро по управлению 
земельными ресурсами МВД США и иным регуляторам, с правом приня-
тия решения по всем аспектам, связанным с исследованием и эксплуа-
тацией пещер на территории РФ.

Установка централизованного управления ходом освоения спелео-
ресурсов является крайне актуальной задачей. В настоящее время нет 
возможности применять разумные общие правила при освоении спелео-
ресурсов, их разведывании, исследовании и вероятной эксплуатации в 
качестве экскурсионных или учебных объектов.

Также некому вести централизованную работу по продвижению 
передовых методов в исследовании пещер и в их освоении в качестве 
доступного для общественного блага экскурсионного или научного 
объекта.
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Как отмечалось выше, в современном «спелеотуризме» в отличие от 
других видов спортивного туризма поисково-исследовательский аспект 
является непреходящим и пока еще одним из основополагающих на-
правлений деятельности. Отсутствие поисково-исследовательской со-
ставляющей при подготовке и проведении походов означает деградацию 
спелеотуризма как вида деятельности, поскольку постепенно исчезнет 
сама база его существования и развития.

В отличие от «наземных» видов туризма, где поверхностные экосисте-
мы имеют резервы самовосстановления, пещеры большинства районов 
России таких резервов не имеют. Следы пребывания человека в виде мусо-
ра, остатков пищи, упаковки, различного брошенного негодного снаряже-
ния прошлых периодов, экскременты и др. сохраняются десятилетиями без 
особых изменений. Поэтому классические, а вернее говоря, хорошо извест-
ные спелеомаршруты (читай: известные пещеры) подвергаются огромной 
и некомпенсируемой экологической перегрузке, что мы видим повсемест-
но как в России, так и в отчасти родном нам ближнем зарубежье.

Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством, что пока еще, к 
сожалению, в государственном фонде недр естественные подземные 
карстовые полости вообще не учтены, хотя очевидно, что спелеоресурсы 
страны должны получить соответствующий правовой статус, стать объ-
ектами исключительно государственной (федеральной) собственности 
в виде единого спелеофонда со своим кадастром подземных карстовых 
полостей, контроль за состоянием и характером использования которых 
должен осуществляться специализированной властно-силовой струк-
турой, по целям, задачам, статусу и полномочиям аналогичной суще-
ствующей в США Федеральной службе спелеонадзора, имеющей свои 
региональные представительства на всех территориях, где развит карст 
и имеются пещеры [2, с. 35–36; 7, с. 372].

Необходимо, пусть даже в качестве паллиативной меры, вплоть до 
образования отдельного органа в структуре правительства РФ, доби-
ваться создания полномочного государственного органа управления в 
сфере которого находились бы изучение, эксплуатация, а также охрана 
более чем 8 тыс. пещер, уже известных на территории нашей страны.

Для сравнения в ведении Бюро по управлению земельными ресурса-
ми Министерства внутренних дел США находится только 800 пещер. На 
один порядок меньше, чем в РФ!

При этом мы, конечно же, понимаем, что это невозможно без серьезной 
законодательной базы, без разработки соответствующих норм и правил.

В рамках концепции правового государства и в соответствии с дав-
но назревшей в Российской Федерации необходимостью оптимизации 
законодательного регулирования карстолого-спелеологической дея-
тельности, основой нормативно-правового обеспечения исследования, 
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охраны и рационального природопользования на закарстованных терри-
ториях должны стать Федеральный закон «Об охране и использовании 
спелеопространства и спелеоресурсов»; Положение о перечне (кадастре) 
спелеоресурсов на территории Российской Федерации; Положение о пе-
щерах — памятниках природы, истории и культуры; Положение о регла-
ментации прав и обязанностей первооткрывателей (первопроходцев) и 
исследователей естественных подземных карстовых полостей (пещер); 
Правила организации и проведения спортивно-туристских мероприя-
тий и научно-исследовательских экспедиций в пещеры на закарстован-
ных территориях РФ; типовая Инструкция по технике безопасности при 
проведении карстолого-спелеологических исследований, спортивно-
туристских и учебно-спортивных мероприятий на карстовых массивах и 
в пещерах и другие нормативно-правовые акты подобного рода, субъ-
ектом подготовки и лоббирования которых должен являться пока еще 
не созданный легитимный федеральный субъект «пещерного» права — 
имеющая статус юридического лица Всероссийская общественная ор-
ганизация, объединяющая в своих рядах и спелеологов-спортсменов и 
ученых-исследователей подземного мира.

Особый, отдельный и очень сложный вопрос — нормативно-правовое и 
учебно-методическое обеспечение подготовки как кадров самодеятельных 
спортсменов — спелеологов (спелеотуристов), так и гидов-проводников 
— инструкторов, руководящих посещением пещер плановыми туристско-
экскурсионными группами на возмездной основе [8, с. 45].

Тому же субъекту права — Всероссийской спелеологической обще-
ственной организации — необходимо также разработать дополнения и 
обеспечить внесение соответствующих корректив в такие нормативно- пра-
вовые акты, как Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»; 
федеральные законы РФ «О недрах», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «Об экологи-
ческой экспертизе»; Правила проведения соревнований, туристских спор-
тивных походов, путешествий и организации спортивных туров; ГОСТы 
РФ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 
услуг» и «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по безопас-
ности туристов и экскурсантов» с учетом специфики спелеотуризма, режи-
ма охраны спелеоресурсов, статуса спелеообъектов и перспектив исполь-
зования подземного пространства пещер в коммерческих целях [4, с. 375].

Эта проблема касается не только спелеотуризма. Вообще нет ГОСТа 
по понятиям и терминам активного туризма и, как следствие этого, и 
спелеотуризма тоже.

Нет единого понимания и толкования самых базовых понятий. И, со-
ответственно, становится практически невыполнимой задача по созда-
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нию современной учебной литературы, нормативных документов, пра-
вил и инструкций.

Решением этой проблемы необходимо начинать заниматься прямо 
сейчас. Например, в настоящее время готовится ГОСТ по маркировке ту-
ристских маршрутов и троп. Было бы правильно постараться в сжатые 
сроки подготовить соответствующие предложения по спелеотуризму.

Параллельно необходимо готовить предложения по разделу «спе-
леология и спелеотуризм» для намечаемого ГОСТа «Активный туризм. 
Определения и словарь терминов».

Семья является основной ячейкой общества. Роль такой «основной 
ячейки» в спелеологии играет клуб. Важной проблемой является обе-
спечение организационных условий функционирования клубов спелео-
логов. В наши сложные времена аренда помещений становится для них 
непосильной задачей. При этом отказ от помещения практически пара-
лизует клубную работу.

Решение проблемы непомерных платежей за клубные помещения 
является крайне сложной задачей.

К сожалению, имеющееся разграничение полномочий между Центром и 
регионами не позволяет федеральному Центру волевым образом установить 
нулевую, или близкую к нулевой, ставку арендной платы для спелеоклубов. 
Но есть обходной путь — добиваться для клубов, имеющих правовую фор-
му общественных организаций, статуса социально значимых организаций.

В этом случае Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» может сработать и, попав в реестр 
социально значимых некоммерческих организаций, клуб сможет рассчи-
тывать на серьезные послабления по налогам и финансовые льготы.

На основании вышеизложенного нами разработана и предложена 
вниманию спелеологической общественности Концепция развития со-
временного спелеотуризма (спортивной спелеологии), основные поло-
жения которой выглядят следующим образом:

1. Спелеотуристы исследуют подземные полости (пещеры) на терри-
тории РФ и за рубежом.

2. Российские спелеотуристы достигли выдающихся результатов по 
глубине исследуемых пещер, выводя РФ на первое место по этому по-
казателю в мире.

3. Имеющиеся перспективы доисследования («углубления») извест-
ных и первопрохождения новых пещер.

4. Деятельность такого ряда требует значительного количества за-
трат на организацию и проведение крупных экспедиций и подготовку 
(обновления) кадрового потенциала спелеотуристов.

5. Спелеологи осуществляют свою деятельность на общественных 
началах, в свободное от работы (учебы) время, за свой счет и, как пра-



575

вило, не имеют дополнительного источника доходов, кроме заработной 
платы и/или стипендии.

6. Предполагается такая схема взаимоотношений спелеологического 
сообщества с государством:

6.1. Спелеологи выделяют из числа исследованных пещер две груп-
пы по следующим критериям:

— наиболее аттрактивные и/или наиболее удобные для ту рист ско-
экскурсионных целей;

— наиболее интересные в научном и/или в спортивно-техни ческом 
отношении;

6.2. В некоторых случаях отдельные пещеры могут сочетать в себе 
оба критерия.

6.3. Государство оборудует и/или финансирует обустройство пещер, 
предназначающихся для туристско-экскурсионных целей и создает и/или 
финансирует создание приборной базы для мониторинга антропогенного 
воздействия на эти пещеры — с помощью или с прямым участием спелео-
логической общественности.

6.4. Государство через систему профсоюзов и/или профильных ми-
нистерств и ведомств направляет в эти пещеры потоки экскурсантов, де-
нежные средства, полученные от которых используются:

— на содержание оборудованных для туристско-экскур сионных це-
лей пещер;

— на мониторинг антропогенного воздействия в оборудованных пе-
щерах;

— на финансирование строительства и эксплуатации стационарных при-
ютов, созданных со спортивными, научными, туристско-экскурсионными, 
учебными и природоохранными целями в местах компактного расположе-
ния наиболее сложных и/или интересных и/или важных пещер;

— на частичное или полное оборудование стационарной навеской 
пещер в окрестностях стационара, которые будут использоваться в ка-
честве учебно-тренировочных выходов.

7. Кроме того, предлагается в рамках высшей школы и/или под эги-
дой Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ создать 
в рамках системы дополнительного образования учебные курсы по под-
готовке инструкторов самодеятельного спелеотуризма и проводников 
для массового туристско-экскурсионного посещения пещер.

8. Инструкторам спелеотуризма выдается удостоверение установлен-
ного образца.

9. Проводникам выдаются справки о прохождении курса подготовки 
и лицензия.

10. Лица, посещающие пещеры без удостоверения и/или справки и 
лицензии, подвергаются административной ответственности.
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