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Представленное в статье исследование направлено на 
выявление примеров функциональной и планировоч-
ной структуры, подходящих для базы экстремального 
туризма.

Стоит начать с определения понятия «экстремальный 
туризм». На данный момент четко сформулированно-
го определения этого понятия нет, в том числе и в за-
конодательстве Российской Федерации, что приводит 
к разному пониманию сути экстремального туризма. 
В тезисах «Особенности архитектуры базы экстремаль-
ного туризма в труднодоступных местах» [2, с. 468] эта 
тема уже рассматривалась. В данной статье хочется кос-
нуться этого аспекта подробнее. Это даст возможность 
точнее определить подходящие аналоги. 

Волхонская Г. П. и Мусахметова А. С. в совместной 
статье «Экстремальный туризм России. История раз-
вития» анализируют существующие подходы к поня-
тию «экстремальный туризм» и приходят к выводу, что 
экстремальный туризм – «самостоятельный вид туриз-
ма, сопряженный со значительной степенью риска»  
[1, с. 17]. К этому определению хотелось бы добавить, 
что экстремальный туризм – это вид активности, выхо-
дящий за рамки обычного или активного, сопряженный 
с риском для жизни, с физическими и психическими 
нагрузками. И главное – это вид туризма, требующий 
определенных навыков. 

Чтобы разобраться, можно рассмотреть такой вид 
активности, как морской каякинг. Морской каякинг  
в Крыму – активный (приключенческий) туризм. Мор-
ской каякинг на Камчатке – экстремальный туризм.  
В Крыму теплое море и благоприятный климат позво-
ляют туристу заниматься данной активностью, не об-
ладая определенными навыками и в комфортных ус-
ловиях. На Камчатке особенности океанской волны  
и климата требуют определенной степени готовности  
в физическом и психологическом плане, а также опыта, 
полученного на тренировках.

Из вышесказанного можно также отметить, что экс-
тремальным туризм становится в определенных при-

родных условиях с раздражающими климатическими 
факторами. Часто в труднодоступной местности. 

Таким образом, можно понять, что важной задачей 
архитектора при проектировании базы экстремально-
го туризма становится создание условий, позволяю-
щих минимизировать риски для туриста и максималь-
но обеспечить его безопасность. Основными факторами 
риска можно назвать климатические условия, аварий-
ность снаряжения, травматизм, невозможность выйти 
на связь. Все вместе может привести к перенапряже-
нию, созданию «цепи множества взаимообусловленных 
ошибок», которые приводят к трагедии. Турист должен 
иметь возможность оказаться в месте, где сможет ми-
нимизировать негативные последствия.

Базы отдыха, предназначенные для рекреационного 
туризма, не отвечают данным требованиям. Возника-
ет проблема поиска аналогов, чтобы понять необхо-
димую функциональную и планировочную структу-
ру базы экстремального туризма. В качестве примера 
можно рассмотреть базу для горнолыжного туризма. 
Но подобные базы имеют жесткую привязку к месту,  
с учетом его специфики и определенной технологии, об-
условленной данным видом активности. Аналог должен 
быть универсален.

Предлагаем рассмотреть в этом качестве базовые 
лагеря коммерческих компаний на Эвересте. Это вре-
менные объекты, которые функционируют два месяца  
в году. Но при ближайшем рассмотрении мы увидим, 
что они полностью отвечают задачам, которые были 
обозначены выше в данной статье.

Базовые лагеря возводятся для обеспечения потреб-
ностей альпинистов в отдыхе и восстановлении между 
акклиматизационными выходами и непосредственно 
штурмом во время восхождения на высочайшую точ-
ку Земли (8848 м). История покорения Эвереста начи-
нается в 1920-х годах, когда были предприняты первые 
серьезные попытки добраться до его вершины. Истори-
ческим стал день 29 мая 1953 года, когда на высочай-
шую точку планеты поднялись новозеландец Эдмунд 
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Хиллари и шерп Тенцинг Норгей. Следующие сорок лет 
Эверест оставался уделом профессионально подготов-
ленных экспедиций, организованных спортсменами. 
Все меняется в начале 1990-х годов, когда на Эверест 
приходят коммерческие компании. Руководители ком-
паний обеспечивают максимально возможный комфорт 
и безопасность для своих клиентов при восхождении на 
Эверест. А поток туристов обеспечивает работой мест-
ный народ – шерпов и также является хорошим эконо-
мическим подспорьем для Непала и Тибета. 

Базовые лагеря коммерческих компаний на Эвере-
сте представляют собой фактически комфортабель-
ные базы отдыха на высоте 5300 метров и в трудно-
доступных условиях. Они отвечают всем требованиям 
альпинизма высокого уровня сложности, а соответ-
ственно их можно рассматривать как аналог базы экс-
тремального туризма. Эти лагеря имеют идентичную 
структуру, в каких-то случаях более развитую. В дан-
ной статье будет рассмотрен лагерь российской ком-
пании «7 вершин».

Базовый лагерь клуба «7 вершин» состоит из трех бло-
ков: жилого, общественного и хозяйственного (рис. 1).

Жилой блок представлен рядом палаток, в каждой из 
которых проживает один альпинист. Это позволяет нам 
рассмотреть данную палатку в контексте жилого моду-
ля (номера или дома). В палатке два отделения: жилая 
комната с кроватью и зоной отдыха и тамбур (прихо-
жая) для хранения и сушки вещей. 

Санузлы и душевые общие, представлены отдельно 
стоящими палатками в зоне жилого блока.

Кроме палаток для спортсменов в стороне блоком 
стоят жилые палатки для обслуживающего персона-
ла – шерпов и гидов.

Общественный блок базового лагеря состоит из па-
латок: 

 – кают-компании, которая работает как библиотека 
и зона для общения;

 – палатки бара, которая соединена с кают-компани-
ей и представляет собой одну зону;

 – палаток зоны питания, в которую входят кухня, 
столовая;

 – палатки для брифинга и обучения;
 – палатки медицинского обслуживания;
 – палатки банной;
 – массажной палатки.

Хозяйственный блок представлен палаткой прачеч-
ной, палаткой для сервиса и ремонта снаряжения и па-
латками хранения. 

Таким образом, проанализировав состав базового ла-
геря, мы можем выделить необходимые функциональ-
ные зоны базы экстремального туризма и составить ее 
планировочную структуру.

База должна иметь три основных блока: жилой, об-
щественный и хозяйственный.

Жилой блок представлен:
 – жилым модулем для гостей с жилой комнатой и по-

мещением для хранения и обслуживания снаряжения. 

Экстремальный спорт в большинстве своем подраз-
умевает большое количество снаряжения. Необходимо 
место для его хранения и подготовки. Стандартный но-
мер базы отдыха не предусматривает такой возможно-
сти. Санузел с душевой может быть как в составе моду-
ля, так и на группу модулей в зависимости от размера 
и комфортабельности базы. Модуль может быть как  
в виде номера в составе единого корпуса, так и в виде 
отдельно стоящих домов. 

Модуль может быть оснащен: 
 – своей кухней;
 – помещениями для проживания персонала (они мо-

гут быть расположены как рядом с номерами для го-
стей, так и в составе общественного или хозяйствен-
ного блока).

Общественный блок:
 – входная группа с зоной ресепшен (в связке с вход-

ной группой можно проектировать зону хранения сна-
ряжения по примеру горнолыжных комплексов); 

 – административная часть;
 – помещения общественного питания (зона включа-

ет в себя кухню, столовую или ресторан, бар); 
 – помещения зоны восстановления (сюда могут вхо-

дить массажные зоны, баня, СПА; стоит отметить важ-
ность данной зоны для базы экстремального туризма);

 – помещения медицинского обслуживания;
 – помещения для конференций (проведение брифин-

гов и обучение);
 – тренировочная зона. 

В анализе базового лагеря не была рассмотрена тре-
нировочная зона, так как в данном случае она представ-
лена естественным природным окружением. Непосред-
ственно рядом с лагерем расположен ледник Кхумбу, 
куда альпинисты выходят на тренировки. Тренировоч-
ная зона может быть как в естественном, так и в искус-
ственном (залы для тренировок) формате. В составе 
стационарных развитых комплексов стоит предусма-
тривать ее в крытом и отапливаемом виде, что позво-
лит использовать комплекс как базу для тренировок  
и спортивных сборов.

Рис. 1. Структура базового лагеря Эвереста
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Хозяйственный блок:
 – помещения хранения и обслуживания;
 – помещения сервиса снаряжения. 

При размещении базы в труднодоступных местах сто-
ит отметить важность помещения связи, оборудован-
ного спутниковыми системами.

Проанализировав структуру базы экстремального 
туризма, можно увидеть, в чем ее отличие от базы от-
дыха (см. табл. 1). В составе базы экстремального туриз-
ма обязательно должны быть помещения медицинского 
обслуживания, тренировочные зоны и помещения сер-
виса снаряжения. Кроме того, в номерах должны быть 
выделены помещения для хранения и обслуживания 
снаряжения. Площадь таких помещений будет варьиро-
ваться в зависимости от конкретного вида экстремаль-
ного туризма. Вышеперечисленные функции не являют-
ся обязательными для базы отдыха и по большей части  
в них не представлены.

Выведенную функционально-планировочную струк-
туру можно корректировать в зависимости от конкрет-
ного вида активности и месторасположения базы. Ин-

тересно, что использовать эту структуру можно как  
в базах компактных, мобильных, так и в развитых ста-
ционарных комплексах, вычленяя необходимый ми-
нимум в первом случае и наполняя по требованиям во 
втором.

Выведение принципов проектирования базы экстре-
мального туризма выглядит перспективной задачей, 
которая позволит сделать экстремальный туризм без-
опаснее, а соответственно привлечет к нему большее 
количество людей.
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Таблица 1. 
База экстремального туризма

Стандартные гостиничные помещения Помещения, характерные 
для базы экстремального ту-

ризмаВариативность

Общественный блок Входная зона Хранение снаряжения при 
входной зоне

Тренировочный комплекс

Помещения общественно-
го питания

Ресторан
Зона шведского стола
Столовая

Медицинские помещения

Помещения администра-
ции

Помещения связи

Помещения зоны восста-
новления

СПА-комплекс
Баня
Массажный кабинет

Помещения для брифинга

Жилой блок Жилой модуль Номер
Домик 
Кухня в номере
Санузел в номере/общий 
на группу номеров

Зона хранения и обслужи-
вания снаряжения в но-
мере

Помещения для прожива-
ния персонала

Хозяйственный блок Прачечная Зона гостиничного сервиса Зона сервиса и ремонта 
снаряженияЗона хранения


