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Аннотация
Проблема обеспечения безопасности путешествий – одна из

самых важных и в то же время одна из самых сложных проблем
туристической деятельности. В данном учебно-методическом
пособии в соответствии с новыми учебными планами
раскрываются основные вопросы обеспечения безопасности
активного туризма. Рассматриваются организационные и
методические основы организации безопасности туристов в
пеших походах. Предназначено студентам высших учебных
заведений специальности 49.03.03 – «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм», изучающим учебную дисциплину
«Безопасность в сфере рекреации и туризма», а также для
организаторов активных форм отдыха и самостоятельных занятий
различных слоев населения.
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Введение

 
Проблема обеспечения безопасности путешествий – одна

из самых важных и в то же время одна из самых сложных
проблем активного туризма. В походе всегда присутствует
элемент случайности, и устранить его мы не можем, как не
можем вообще устранить случайность из нашей жизни. Од-
нако если бесполезно ставить себе задачу устранить всякую
случайность, то стремиться свести ее к минимуму вполне
возможно.

Что такое травмы, и какой ущерб терпит от них челове-
чество, легко себе представить, если вспомнить, что трав-
матизм в результате несчастных случаев во всех частях пла-
неты – сейчас одна из главных причин смерти людей. Для
ряда экономически развитых государств гибель от травм в
несколько раз превосходит смертность от всех инфекцион-
ных и многих других болезней вместе взятых. Только в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий в мире еже-
годно погибает около 200 тысяч человек, что, по словам од-
ного английского исследователя, равносильно «постоянному
состоянию войны среднего масштаба».

Вносит свою печальную лепту в травматизм и туризм. Во
Франции и Японии, например, на горных маршрутах гибнет
более чем по 100 человек в год, в Альпах ежегодно хоронят
300–400 альпинистов и горных туристов. В таких ограничен-



 
 
 

ных по площади районах, как польские Высокие Татры, гиб-
нет в год до 30 любителей путешествий, на склонах и в доли-
нах, прилегающих к Монблану, – до 60. Еще больше жертв
дают происшествия с туристами на воде и во время автопу-
тешествий. Настораживает, что число случаев со смертель-
ным исходом, по данным российских спасательных служб,
ежегодно возрастает на 14–17 %. Большинство из них про-
исходит с наиболее активными и перспективными членами
общества – молодежью, людьми в расцвете сил.



 
 
 

 
1. Угрозы безопасности

туристической деятельности
 

В настоящее время вопросы формирования современной
системы обеспечения безопасности российских и зарубеж-
ных туристов являются одной из важнейших задач государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере туризма.

Россия обладает уникальными туристскими ресурсами,
различными географическими ландшафтами. Растет число
россиян занимающихся активными видами туризма. Это пе-
ший и водный туризм, альпинизм, сплав по горным рекам,
спелеотуриз, экстремальный туризм. Вместе с тем по стати-
стике, из 10 тысяч пеших туристов, путешествующих по ка-
тегорийным маршрутам, несчастье с тяжелым исходом под-
жидает в среднем 4 человек, из 10 тысяч лыжников – 5 чело-
век, из 10 тысяч водных туристов – 15 человек и из 10 тысяч
альпинистов – 24 человека.

В целом для всех видов путешествий и категорий путеше-
ствующих в порядке наибольшей повторяемости происше-
ствий можно назвать Кавказ, Алтай, Урал, Центр Европей-
ской части, Карелию, Прибайкалье и Забайкалье, Кольский
полуостров, Саяны, Дальний Восток. На первые три из этих
районов приходится более половины известных случаев тя-
желого травматизма, на последние четыре – менее одной де-



 
 
 

сятой.
Значительной частотой травм, особенно по сравнению с

небольшим количеством природных опасностей или их чет-
кой локализацией, отличается центр Европейской части Рос-
сии – районы массового развития туризма.

Замыкают список территории, сравнительно мало осво-
енные, посещаемые большей частью достаточно опытными
туристами, в том числе, например, Кольский полуостров и
Дальний Восток, которым принято приписывать повышен-
ную опасность. Приведенная выше градация территорий –
не есть деление районов на опасные и безопасные: количе-
ство туристских травм лишь частично зависит от особенно-
стей природных факторов местности.

В большей степени оно связано с качеством подготовки
и проведения походов, наличием организованных или «ди-
ких» групп, видами практикуемых путешествий, уровнем
туристского обслуживания.

Частота травматизма, прежде всего, связана, конечно, с
интенсивностью движения групп по маршрутам, с общим
количеством людей, прибывающих в тот или иной район.
Поэтому, учтя отношение между фактическим количеством
травм, основной причиной которых были природные факто-
ры, и числом путешественников, подвергающихся опасности
в данной местности, правильнее говорить о кажущемся раз-
личии между районами.

Зачастую при организации туристских мероприятий орга-



 
 
 

низации, занимающиеся туристской деятельностью, не уде-
ляют должного внимания вопросам обеспечения безопасно-
сти туристов, соблюдению федеральных законов, что ведет к
росту числа несчастных случаев, в т. ч. связанных с гибелью
людей. Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность.

Обеспечение безопасности участников туристских похо-
дов – важнейшая задача в комплексе мероприятий по орга-
низации, подготовке и проведению похода, а профилактика
несчастных случаев по праву занимает ведущее положение
в туризме. На обеспечение безопасности направлены основ-
ные руководящие документы по самодеятельному, спортив-
ному и ознакомительному туризму.

Права граждан на отдых, свободу перемещения и иные
права при совершении путешествий являются незыблемы-
ми. В настоящее время назрела необходимость особое вни-
мание обратить на вопросы обеспечения безопасности тури-
стов, в том числе на разработку требований по обеспечению
их безопасности.

К туристской деятельности непосредственно примыкают
экстремальные виды отдыха (ЭВО). Однако в отличие от ту-
ризма по ЭВО не только нет никакой нормативной базы, но
даже не определены основные понятия ЭВО. Поскольку по
ЭВО нормативных документов в Российской Федерации нет,
а этот вид деятельности во многих случаях близок к туризму,
то имеющиеся нормативные документы по туризму в неко-
торой мере могут быть использованы при рассмотрении тре-



 
 
 

бований безопасности к ЭВО.
Безопасность является важнейшей потребностью челове-

ка наряду с потребностью в пище, воде, одежде, жилище,
информации. Эта общенаучная категория выступает инте-
гральной формой выражения жизнеспособности и жизне-
стойкости различных объектов конкретного мира во внут-
ренней и внешней политике, обороне, экономике, экологии,
социальной политике, здоровье народа, информатике, тех-
нологии и т. п.

Обеспечение безопасности достигается проведением еди-
ной государственной политики как системы мер экономиче-
ского, политического, организационного, научно-техниче-
ского и иного характера, адекватных угрозам жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства. Безопас-
ность можно обеспечить двумя путями:

– устранением источников опасности, самой возможности
каких-либо стихийных бедствий, аварий, потрясений и ката-
клизмов;

– повышением защищенности от опасностей, способности
надежно противостоять им.

К сожалению, мы еще только подходим к разработке ком-
плекса мер, обеспечивающих безопасность путешествий.
Поэтому поиски конкретных путей в разрешении проблемы
безопасности в туризме должны опираться на скрупулезный
анализ аварийных случаев, на сбор статистического матери-
ала, анализа положительного опыта туристической деятель-



 
 
 

ности.
При всей внешней неожиданности несчастных случаев

нельзя утверждать, что их невозможно предвидеть. Значит,
неожиданность несчастного случая – это в определенной ме-
ре оценка субъективная, отражающая точку зрения «заинте-
ресованного лица».

Вторая черта несчастного случая – его непреднамерен-
ность и нецелеосознанность. Без этого качества он переста-
ет быть «случаем», а переходит в категорию умышленных и
заранее спланированных действий, направленных на причи-
нение вреда другим или себе. Отсутствие целеосознанности
ошибочных действий не означает, однако, что тот, по вине
которого произошло печальное происшествие, не несет от-
ветственности за свой поступок.

Определение «несчастный» раскрывает третью особен-
ность события: оно принесло беду, несчастье для здоро-
вья человека. Поэтому к несчастным случаям нельзя отно-
сить так называемые опасные ситуации, которые не причи-
нили вреда здоровью туристов, например благополучный пе-
реворот байдарки на порожистом участке реки. Неоправ-
дан, по-видимому, и получивший определенное распростра-
нение как синоним несчастного случая термин «туристская
авария», поскольку он отражает не травматизм людей, а по-
вреждение судна, машины, вообще механической части или
снаряжения и связанные с этим убытки, что в туристском
путешествии обычно не является определяющим.



 
 
 

Вред здоровью туриста может быть причинен различным
путем: ударом камня, укусом животного, попаданием воды
в дыхательные пути, поэтому травмы, как правило, происхо-
дят при опасном воздействии внешней среды. Для походных
условий к разряду несчастных случаев приходится иногда
относить и внутренние болезненные процессы в организме –
сердечный приступ, острый приступ аппендицита, припадок
эпилепсии, когда повреждение организма происходит быст-
ротечно, а само событие кратковременно. Вместе с тем по-
вреждения организма, связанные с длительным воздействи-
ем неблагоприятных факторов, следует, вероятно, считать
своеобразными туристскими «профессиональными» заболе-
ваниями.

Относить несчастный случай к туризму, вероятно, спра-
ведливо только тогда, когда речь идет об активной части ту-
ризма.

При определении в наиболее общем виде несчастных слу-
чаев в туризме как непреднамеренную травму или смерть че-
ловека, происшедшие в результате неожиданного травмиру-
ющего воздействия в условиях активного туристского путе-
шествия, то причины их возникновения можно классифици-
ровать как объективные и субъективные.

Однако далеко не все факторы можно разделять на не
зависящие от воли человека и зависящие от нее. Субъек-
тивный фактор в большей мере связан с ошибками и нару-
шениями, допущенными пострадавшим, чем объективный.



 
 
 

Как правило, на маршруте редко бывают несчастные случаи,
вызванные лишь одними объективными причинами. К ним
относятся, например, те, что вызваны непрогнозируемыми
проявлениями стихийных сил природы – землетрясением,
наводнением, грозой, или те, что связаны со скрытыми (не
поддающимися предварительному выявлению) дефектами в
походном снаряжении.

Обычно все причины события тесно переплетаются и вза-
имно влияют друг на друга. Нередко их даже трудно выяс-
нить и разграничить, потому что в каждом конкретном при-
мере одни и те же обстоятельства могут выступать в качестве
объективного или субъективного фактора, отражая законо-
мерность и случайность события. Так, повышенно опасный
участок маршрута создает объективные условия для травма-
тизма туристов, а кто пострадает на нем – будет в значитель-
ной степени делом случая. И наоборот, травматизм недис-
циплинированного, невнимательного и неопытного челове-
ка – закономерное явление, а место несчастья определится
случаем.

Подобная сложность, взаимозависимость и комплекс-
ность факторов возникновения несчастных случаев позво-
ляет считать далеко не исчерпывающим традиционное деле-
ние опасностей в туристском путешествии на две большие
группы: опасности, вызванные недостаточной физической,
технической и моральной подготовкой людей и их непра-
вильным поведением, и опасности, обусловленные релье-



 
 
 

фом и климатическими факторами. Трудно согласиться и с
утверждениями, что главной опасностью туризма являются
только сложные маршруты и опасные участки пути (т. е. объ-
ективные причины). Вместе с тем нельзя признать виновни-
ками всех несчастных случаев в туризме одних людей (субъ-
ективный фактор).

Наиболее продуктивный путь создания реальной схемы
опасностей в туризме (отражающей действительность, a не
предположения или пожелания отдельных лиц) – это анализ
статистического материала по травматизму среди туристов.

Для выяснения удельного веса факторов возникновения
происшествий целесообразно рассматривать их в отдельно-
сти. Вместе с тем анализ по «устоявшимся» позициям (сры-
вы на скалах, срывы на льду в альпинизме, камнепады, снеж-
ные лавины, недостаточный опыт руководителя, недостаточ-
но калорийное питание, слабое знание района путешествия
и т. п.) представляется очень дробным и не во всем показа-
тельным, поскольку учитывает разные и порой несоизмери-
мые, находящиеся в разных плоскостях, причины событий.

С учетом как оформленных, так и неоформленных похо-
дов сведения дают следующее распределение тяжелого трав-
матизма по категориям сложности (далее к.с.) маршрутов:
путешествия ниже I к. с. – 45 %; путешествия I к. с. – 30 %;
II к. с. – 8 %; III к. с. – 8 %; IV к. с. – 6 %; V к. с. – 3 %. На-
лицо явное преобладание простых маршрутов над сложны-
ми. Концентрация 3/4 случаев опасных травм в простейших



 
 
 

туристских походах, конечно, не говорит о безопасности вы-
сококатегорийных путешествий. Пропорция 1:25 между ко-
личеством травм в походах высшей и низших категорий не
должна пониматься как свидетельство того, что опытный
участник сложного путешествия в 25 раз меньше подвержен
опасности, чем новичок, в походах выходного дня и путеше-
ствиях I категории сложности.

Если указанное распределение несчастных случаев соот-
нести с удельным весом путешествий соответствующих ка-
тегорий в общем количестве походов (по многодневным пу-
тешествиям I–V к. с. оно округленно составляет 70, 20, 7, 2 и
1 %), то относительные показатели укажут на некоторое по-
вышение опасности сложных туристских маршрутов. С дру-
гой стороны, нужно помнить и о неточности сведений о ту-
ристском травматизме. Дело в том, что походы IV–V кате-
горий сложности проводятся, как правило, при тщательном
контроле организаций, и по ним накапливаются исчерпыва-
ющие данные, а походы выходного дня, к сожалению, часто
проходят без надлежащего оформления, и случаи травма-
тизма в них, тем более легкого, остаются достоянием лишь
ближайшего медпункта.

Основные причины тяжелых травм на спортивных (кате-
горированных) маршрутах распределяются следующим об-
разом:

– гибель на воде – 40 %;
– травмы на элементах горного рельефа (в условиях гор-



 
 
 

ных, пеших и лыжных походов) – 19 %,в том числе в лави-
нах – 6 %;

– переохлаждение (в условиях пеших и лыжных походов)
– 13 %;

–  автомобильные катастрофы (на активных маршрутах
всех видов) – 12 %;

– прочее – 16 %.
При анализе данных по спортивным самодеятель-

ным маршрутам (неорганизованный туризм) распределение
несчастных случаев в зависимости от основных причин тя-
желых травм выглядит следующим образом:

– гибель на воде 46 %, в том числе при перевороте плав-
средств – 40 %;

– травмы на элементах горного рельефа – 45 %, в том чис-
ле в лавинах – 17 %;

– прочее (болезни, переохлаждение) – 9 %.



 
 
 

 
2. Несчастный случай в туризме

 
Речь идет о событии или явлении случайном, неожидан-

ном. Упал, например, на лыжном спуске один из туристов и
получил травму. Для пострадавшего это произошло неожи-
данно: он не был готов к падению, не ожидал болезненно-
го результата, и вред (с его точки зрения) был причинен
ему случайно. Постороннему же наблюдателю такое паде-
ние и травма могли представиться, наоборот, как закономер-
ное следствие неумения человека пользоваться горнолыж-
ной техникой или следствие чрезмерной крутизны склона.

Значит, при всей внешней неожиданности несчастных
случаев нельзя утверждать, что их невозможно предвидеть.
Неожиданность несчастного случая – это в определенной ме-
ре оценка субъективная, отражающая точку зрения «заинте-
ресованного лица».

Вторая черта несчастного случая – его непреднамерен-
ность и нецелеосознанность. Без этого качества он переста-
ет быть «случаем», а переходит в категорию умышленных и
заранее спланированных действий, направленных на причи-
нение вреда другим или себе. Отсутствие целеосознанности
ошибочных действий не означает, однако, что тот, по вине
которого произошло печальное происшествие, не несет от-
ветственности за свой поступок.

Определение «несчастный» раскрывает третью особен-



 
 
 

ность события: оно принесло беду, несчастье для здоро-
вья человека. Поэтому к несчастным случаям нельзя отно-
сить так называемые опасные ситуации, которые не причи-
нили вреда здоровью туристов, например благополучный пе-
реворот байдарки на порожистом участке реки. Неоправ-
дан, по-видимому, и получивший определенное распростра-
нение как синоним несчастного случая термин «туристская
авария», поскольку он отражает не травматизм людей, а по-
вреждение судна, машины, вообще механической части или
снаряжения и связанные с этим убытки, что в туристском
путешествии обычно не является определяющим.

Вред здоровью туриста может быть причинен различным
путем: ударом камня, укусом животного, попаданием воды
в дыхательные пути, поэтому травмы, как правило, происхо-
дят при опасном воздействии внешней среды. Для походных
условий к разряду несчастных случаев приходится иногда
относить и внутренние болезненные процессы в организме –
сердечный приступ, острый приступ аппендицита, припадок
эпилепсии, когда повреждение организма происходит быст-
ротечно, а само событие кратковременно. Вместе с тем по-
вреждения организма, связанные с длительным воздействи-
ем неблагоприятных факторов, следует, вероятно, считать
своеобразными туристскими «профессиональными» заболе-
ваниями.

И наконец, о распространении понятия несчастного слу-
чая на различные виды туризма. Вероятно, неправильно все



 
 
 

печальные происшествия, связанные с травмированием лю-
дей в процессе путешествия, относить к туристским несчаст-
ным случаям. Ведь под туристом, по энциклопедическо-
му определению, можно понимать любого путешествующе-
го из любознательности или с целью отдыха и развлечения,
а по современным зарубежным понятиям вообще всякого,
кто временно и добровольно переменил место жительства
не с целью заработка. Разбирать их травматизм так же бес-
перспективно, как оценивать, например, производственный
травматизм парикмахеров по тому, сколько из них сбито ав-
томашинами на улицах, ушиблось при падении на катке или
отравилось испорченными консервами. Относить несчаст-
ный случай к туризму, вероятно, справедливо только тогда,
когда речь идет об активной части туризма, входящего на-
равне с гимнастикой, легкой атлетикой и другими видами
спорта в единую систему физического воспитания. А трав-
мы, полученные в других формах туризма, должны учиты-
ваться как полученные в быту или на транспорте. С другой
стороны, тем, чьи родные или близкие отправились в само-
деятельное путешествие, в конечном итоге безразлично, где,
на каком участке, в какое время и при каких обстоятельствах
пострадал дорогой им человек: важно, что это произошло
во время путешествия. Еще более очевидна правомочность
такого подхода в условиях планового маршрута, когда, при-
обретя путевку, турист вступает в определенные договорные
отношения с туристской организацией и (если это особо не



 
 
 

оговаривается официальным документом) готов считать, что
она на весь срок действия путевки, вне зависимости от вида
и форм деятельности или отдыха туриста, берет на себя за-
боту о его безопасности.

Выделяя путешествия с активными способами передви-
жения, совершаемые в рамках требований, изложенных в со-
ответствующих документах, отметим, что и в них травма-
тизм имеет часто своими источниками несчастные случаи,
происшедшие в обстановке, далекой от спортивной (напри-
мер, ожог пламенем костра при приготовлении пищи, сотря-
сение мозга в результате автокатастрофы при подъезде на ав-
томашине, ранение ноги топором на привале). Но поскольку
такие действия (приготовление пищи, транспортные переез-
ды, организация походного быта) являются органической ча-
стью путешествия, то и травмы, полученные при этом, сле-
дует учитывать как туристские.

Итак, если в наиболее общем виде определить несчастные
случаи в туризме как непреднамеренную травму или смерть
человека, происшедшие в результате неожиданного травми-
рующего воздействия в условиях туристского путешествия,
то в чем же причины их возникновения?

Оговорки, сделанные при оценке неожиданности турист-
ских травм, позволяют рассматривать несчастные случаи как
результат сочетания закономерного и случайного и соответ-
ственно выделять объективные и субъективные факторы их
возникновения.



 
 
 

Однако далеко не все факторы можно разделить на не за-
висящие от воли человека и зависящие от нее. Здесь лишь
подчеркивается, что субъективный фактор в большей мере
связан с ошибками и нарушениями, допущенными постра-
давшим, чем объективный. Как правило, на маршруте ред-
ко бывают несчастные случаи, вызванные лишь одними объ-
ективными причинами. К ним относятся, например, те, что
вызваны непрогнозируемыми проявлениями стихийных сил
природы – землетрясением, наводнением, грозой, или те, что
связаны со скрытыми (не поддающимися предварительному
выявлению) дефектами в походном снаряжении.

Обычно все причины события тесно переплетаются и вза-
имно влияют друг на друга. Нередко их даже трудно выяс-
нить и разграничить, потому что в каждом конкретном при-
мере одни и те же обстоятельства могут выступать в качестве
объективного или субъективного фактора, отражая законо-
мерность и случайность события. Так, повышенно опасный
участок маршрута создает объективные условия для травма-
тизма туристов, а кто пострадает на нем – будет в значитель-
ной степени делом случая. И наоборот, травматизм недис-
циплинированного, невнимательного и неопытного челове-
ка есть закономерное явление, а место несчастья определит-
ся случаем.

Подобная сложность, взаимозависимость и комплекс-
ность факторов возникновения несчастных случаев позво-
ляет считать далеко не исчерпывающим традиционное де-



 
 
 

ление опасностей в туристском путешествии на две боль-
шие группы: опасности, вызванные недостаточной физиче-
ской, технической и моральной подготовкой – людей и их
неправильным поведением, и опасности, обусловленные ре-
льефом и климатическими факторами. Трудно согласиться и
с утверждениями, что главной опасностью туризма являют-
ся только сложные маршруты и опасные участки пути (т. е.
объективные причины). Вместе с тем нельзя признать ви-
новниками всех несчастных случаев в туризме одних людей
(субъективный фактор). Подобное отрицание объективных
причин в туристском травматизме сближает данную гипо-
тезу с не требующим критики утверждением ученого Х.У.
Гейдрича, что на производстве 88  % несчастных случаев
происходит по вине рабочих из-за таких недостатков лично-
сти, как жадность, неосторожность, несдержанность, нервоз-
ность, возбудимость, опрометчивость, 10 % – по вине машин
и 2 % – непредотвратимые травмы «по вине бога».

Наиболее продуктивный путь создания реальной схемы
опасностей в туризме (отражающей действительность, а не
предположения или пожелания отдельных лиц) – это анализ
статистического материала по травматизму.

Для выяснения удельного веса факторов возникновения
происшествий целесообразно рассматривать их в отдельно-
сти. Вместе с тем анализ по «устоявшимся» позициям (сры-
вы на скалах, на льду, камнепады, снежные лавины, недо-
статочный опыт руководителя, недостаточно калорийное пи-



 
 
 

тание, слабое знание района путешествия) представляется
дробным и не во всем показательным, поскольку учитыва-
ет разные и порой несоизмеримые, находящиеся в разных
плоскостях, причины событий.

Ниже для анализа факторов травматизма в качестве ра-
бочей схемы избрана группировка по так называемым «эпи-
демиологическим» особенностям. Дело в том, что ряд за-
рубежных исследователей в связи с интенсивным ростом
несчастных случаев на автодорожном транспорте предложи-
ли для изучения способов борьбы с травматизмом исполь-
зовать методы, принятые в практике изучения эпидемий.
Несчастные случаи предлагается рассматривать как резуль-
тат взаимодействия всех сил, участвующих в соревновании
между человеком и окружающей его средой, что, по мне-
нию исследователей, дает возможность применить подоб-
ный метод как научный подход к проблеме предупреждения
несчастных случаев.

Действительно, и в туристском травматизме, если рас-
сматривать его под таким непривычным углом зрения, мож-
но найти ряд любопытных аналогий с эпидемиологическими
заболеваниями.

Во-первых, переносчиком эпидемии туристских несчаст-
ных случаев служит человек, который выступает таковым ча-
ще всего силой личного примера, ошибочным ощущением
безнаказанности нарушения мер безопасности.

Во-вторых, есть четкая географическая локализация



 
 
 

несчастных случаев. Они имеют обычно ярко выраженные
очаги эпидемии, приуроченные к определенным районам, и
размазанную периферию.

В-третьих, эпидемия по-разному поражает различные
группы населения, точно так же, как это бывает с настоящи-
ми инфекционными заболеваниями. Мужчины, женщины,
подростки, дети, жители городов или сельских местностей,
люди разных возрастов не одинаково страдают от несчаст-
ных случаев в туризме.

Далее, на частоте и тяжести несчастных случаев, как и при
эпидемиях, отражаются такие факторы, как сезон года, ме-
теорологические условия, характер контакта больных (нару-
шителей) со здоровыми и др.

Наконец, средством борьбы с туристским травматизмом
служат прививка знаний, умений, опыта, повышение общей
морально– физической устойчивости людей к заболеванию,
активная массово– разъяснительная и воспитательная рабо-
та с населением.

Подходя к туристскому травматизму с меркой эпидемио-
логического исследования, можно из числа причин, опреде-
ляющих возникновение несчастного случая, выделить четы-
ре, образующие формулу: маршрут – снаряжение – путеше-
ственник – общество. Для каждого вида туризма первые эле-
менты этого комплекса будут выглядеть конкретно, напри-
мер как «река – лодка – рулевой», «дорога – машина – води-
тель» и т. п.



 
 
 

В рамках такой условной формулы легче произвести
оценку факторов, приводящих к возникновению несчастных
случаев, и разграничить мнимые и действительные причины
опасности на маршрутах.

Но прежде несколько слов о характере, распространении
и степени тяжести туристских травм.

Наиболее характерные для туристов травмы – это лег-
кие повреждения конечностей: ушибы, потертости, ссадины,
мелкие порезы, намины. Как правило, особенно подверже-
ны травмированию ноги – на них приходится до 3/4 всех по-
ходных повреждений. Типичны также легкие ожоги, мест-
ные обморожения. Не исключены растяжения и другие по-
вреждения связок различных суставов, вывихи и переломы,
раны от острых (топор) и тупых (камень) предметов. Из за-
болеваний чаще других встречаются отравления, расстрой-
ства желудка, простуды.

По видам туризма локализация травм наиболее проста в
пеших путешествиях: большинство травм падает на ноги и,
как правило, проявляется в виде потертостей, наминов кожи
стопы и повреждений связочного аппарата суставов (голено-
стопного или, что реже, коленного).

На водных активных маршрутах могут быть травмы рук –
ссадины, срывы кожи, трещины, растяжения связок лучеза-
пястных суставов. Иногда потертости ягодиц и спины, рас-
тяжения спинных мышц, ушибы. Нередки радикулиты, ан-
гины, ожоги от чрезмерной освещенности солнцем.



 
 
 

Наибольшая опасность травм на воде связана с возмож-
ным утоплением (асфиксией).

При занятиях зимними видами туризма характерны по-
вреждения сумочно-связочного аппарата голеностопных и
коленных суставов: травмы передних связок и лодыжек го-
леностопа при падении вперед, мениска и боковых связок
коленного сустава при падении назад. Распространено обмо-
рожение пальцев и пяток ног, пальцев и запястий рук, носов,
ушей, щек. Нередки случаи ожогов пламенем костра и горя-
чей пищей.

Разнообразны травмы в горных и спелеологических (пе-
щерных) путешествиях: потертости кожи, ожоги ладоней
(иногда спины и ягодиц) трением при неправильной работе
с веревкой, ушибленные раны, в отдельных случаях сотрясе-
ния мозга, повреждения внутренних органов, переломы ко-
нечностей. Для горного туризма характерны также местные
обморожения, ожоги и заболевания глаз при слепящем солн-
це.

В велопутешествиях могут произойти потертости внут-
ренних поверхностей бедер и ладоней рук, растяжения свя-
зочного аппарата нижних конечностей. Порой во время
быстрой езды в глаза попадают соринки, мелкие насекомые.
Как результат падений не исключены обширные ссадины,
ушибы. Иногда случаются переломы (обычно ключиц), со-
трясение мозга и ушибленно-рваные раны.

Данные о дорожно-транспортном травматизме дают дру-



 
 
 

гую картину: по российским источникам, для мотоцикли-
стов на один несчастный случай со смертельным исходом
приходится 14 тяжелых травм и 36 легких; для велосипеди-
стов на одного погибшего – 15 тяжелых и 61 легкий случай
травмирования.

Сравнительно благополучен по соотношению тяжелых и
легких повреждений бытовой травматизм, в котором на по-
следние падает до 9/10 повреждений.

В туризме, как известно, трудно разграничить элементы
спортивного, бытового и транспортного травматизма (даже
если четко выделять одни спортивные путешествия). Поэто-
му представляется реальным, что соотношения между трав-
мами по степени их тяжести при занятиях туризмом будут
близки некоторой средней пропорции, учитывающей данные
по травматизму в спорте, быту и на используемом в туриз-
ме транспорте. Значит, в активном туризме (подразделяя по-
вреждения на 3 степени тяжести) на один тяжелый (смер-
тельный) случай приходится 20–30 травм средней тяжести
и до 100–200 легких. Эти же соотношения подтверждают-
ся результатами выборочной проверки журналов медпунк-
тов туристских баз и опросом инструкторов. Вместе с тем
они могут быть приняты только как средние для всех видов
туризма, поскольку в некоторых путешествиях (в частности,
горных, водных и особенно «колесных») отмечается повы-
шенная смертность и тяжесть повреждений. Во всяком слу-
чае, известно, что в Австрии за год на 86 смертельных случа-



 
 
 

ев с горными туристами, альпинистами и горнолыжниками
пришлось около 6 тысяч травм, потребовавших транспорти-
ровки пострадавших.
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