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В настоящее время все более популярным становится новый вид туризма – 

охотничий. Российская Федерация обладает огромной территорией, богатой природными 

ресурсами. Охотничьи регионы можно условно разделить на несколько групп. К первой 

относятся северо–западные угодья Ленинградской области, ко второй – центр 

европейской части, а к третьей – Поволжье и Урал, Западная Сибирь, Прибайкалье и 

Забайкалье, и Дальний Восток. В каждом из этих регионов охота имеет свою специфику 

и направленность. Западная Сибирь – регион, благоприятный для развития охотничьего 

туризма. Охотничий туризм – это один из современных видов туризма, когда базы 

предлагают организацию охоты на зверя и птицу[4]. Ресурсы животного мира – это 

животные организмы, которые являются или могут быть объектами промысла, а также 

консументы, служащие пищей промысловым животным. Эти организмы относятся к 

категории исчерпаемых, но возобновялемых природных ресурсов[2, с. 15].  

В зависимости от целей ведения охоты условно различают промысловую, 

спортивно – любительскую и научную охоту. Промысловая охота имеет целью добычи 

животных для получения пушнины, мяса и другой продукции для нужд населения и 

промышленности, а также для экспорта. Этой охотой добывают ценных пушных и 

копытных зверей (кроме временно или постоянно запрещѐнных), боровую и 

водоплавающую дичь. Спортивно – любительская охота наряду с основной целью – 

добычей дичи (часть которой становится товарной продукцией) развивает физическую 

подготовку и специальные навыки у спортсменов. Объектами спортивной охоты 

являются боровая, степная, водоплавающая и болотная дичь, заяц, лиса, волк, копытные 

звери. Научная охота ведется по заданиям исследовательских учреждений для изучения 

охотничьей фауны, болезней диких животных, охотничьего дела, краеведения (чучелами 

диких животных пополняются музеи и научные коллекции) [3]. Стандартная программа 

тура обычно включает: размещение, питание, охоту (сафари), услуги егеря, разрешения и 

лицензии, страховку, транспортировку туристов в регион пребывания, трансферы, 

первичную обработку трофеев. Добытые трофеи оплачиваются дополнительно, 

стоимость их определяется в зависимости от размеров – веса рогов, длины клыков и т.п. 

Охотник получает трофей – череп с рогами или клыками. Если турист хочет увезти с 

собой мясо, шкуру или целиком тушу, это оплачивается дополнительно.При организации 

охотничьих туров необходимо разработать четкий график всех мероприятий и программ, 

сочетая собственно охоту с отдыхом, развлечениями и экскурсионными мероприятиями, 

особенно если в группе присутствуют туристы (женщины, дети), не принимающие 

участие в охоте и рыбалке[3]. Важнейшим моментом является обеспечение туристов 

всеми необходимыми лицензиями и разрешениями. Также следует помнить, что на 

каждую выданную лицензию можно отстрелить лишь строго определенное количество 

дичи и голов животных. 

  Особые требования предъявляются к персоналу – сопровождающим туристов 

следопытам и егерям. К этим требованиям можно отнести: детальное знание местности, 

профессиональное владение оружием, организаторские способности, профессиональные 
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навыки организации охоты, навыки оказания первой медицинской помощи и т.п. Кроме 

того, важнейшей функцией сопровождающего является выбор на расстоянии того 

животного, которое предполагается застрелить. Турист при этом обязан застрелить 

именно указанное ему животное. Допустив ошибку (например, застрелив слишком 

молодое животное), турист обязан заплатить крупный штраф. 

Существуют особенности охотничьих туров: 

– необходимость получения различных лицензий (на охоту, ввоз оружия, вывоз 

трофеев). 

– безопасность туров должны обеспечивать высококвалифицированные 

специалисты, так как данный вид туризма связан с определѐнным риском.  

–состязательный характер взаимоотношений туристов, что позволяет отнести 

данный вид путешествий к спортивному туризму. 

–высокая социальная ответственность за использование, охрану и воспроизводство 

природных ресурсов. 

– сезонность туров. Сезонные колебания спроса в сфере охотничьего туризма 

связаны с природоохранной политикой государства, также с наличием свободного 

времени потенциальных потребителей и зависимостью от климатических условий. 

Лицензированием международного охотничьего туризма продолжительное время в 

России занимался Госкомитет по физической культуре и спорту. Общие требования к 

сертификации турфирм не подходят к охотничьим турфирмам. Требования к сфере услуг 

должны быть стандартизированы прежде всего в интересах потребителей, которые 

должны быть уверены, что получают услуги соответствующего качества. Проблема 

заключается в том, что в сотрудники турфирм знают общие требования к гостиницам, 

маршрутам, остановочным пунктам, технике безопасности и другие, но не имеют 

представления о многих деталях, относящихся к организации охоты. Важно знать 

последовательность организации охотничьих туров, требования органов МВД к ввозу, 

транспортировке, использованию и хранению оружия, к комплекту разрешительных 

документов, дающих право на охоту и организацию охоты и т. д. неприемлема 

сертификация мест охоты как туристских маршрутов, так как животные их не 

придерживаются, и предвидеть особенности их движения при разработке программ туров 

невозможно.  

В работе турфирмы, занимающейся охотничьим туризмом, огромным 

преимуществом будет наличие в штате квалифицированного специалиста охотничьего 

хозяйства. Это поможет лучше обеспечить соблюдение требований закона РФ «О 

животном мире», правил охоты, и других, относящихся к регулированию использования 

охотничьих животных.  

Охотничий туризм совмещает в себе как работу турфирмы, так и работу 

охотничьего хозяйства, а поэтому должен регулироваться нормативными актами, 

относящимися к обоим направлениям. В связи с этим необходимо разработать и 

включить в нормативные документы по туристской деятельности положения, 

отражающие специфику охоты и еѐ организацию. Для эффективности этого необходимо 

привлечь охотоведов и специалистов в области животных, занимающихся практической 

организацией охотничьих туров. Успех этого направления деятельности зависит от 

уровня организации охотничьих хозяйств. Деятельность по подготовке программ туров, 

поиску клиентов, визовому обслуживанию, организации встреч и проводов охотников, их 

размещению и трансферу и т.д. подпадает под туристскую деятельность.Также не 

обойтись ни без органов государственного управления охотничьим хозяйством, ни без 

органов, регулирующих туристскую деятельность. Чем привлекателен охотничий туризм 

в Омском регионе? Это обширные природные ресурсы – разнообразие ландшафтов и 

самой дичи.Сложности, связанные с развитием охотничьего туризма: 

1. Отсутствие комфортабельных охотничьих хозяйств, способных удовлетворить 

потребности искушенного клиента. 

2. Труднодоступность мест миграции охотничьей дичи. 

3. Отсутствие гидов, охотничьих инструкторов и представителей туристского 

продукта в одном лице. Поскольку Омское Прииртышье включает в себя несколько 
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ландшафтных зон и подзон, видовой состав животных в них значительно отличается. В 

каждой зоне формируется определенная фауна, в состав которой входит как 

специфические для данного типа ландшафта виды, так и широко распространенные. 

Фауна области характеризуется достаточно высоким видовым разнообразием. На 

территории обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц. Сегодня в области 

функционирует 32 охотничьих хозяйств. Им предоставлены в пользование наиболее 

продуктивные охотничьи угодья. Сегодня именно они смогли сохранить и объединить 

многочисленные коллективы охотников–любителей, охотничьи базы, сеть услуг, 

доступность охотничьих угодий, проводят полный комплекс воспроизводственных 

мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности охотничьих 

животных. 

Экологическое преступление – это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания, направленное против 

рационального использования и охраны окружающей среды в целом и ее отдельных 

компонентов[1]. На сегодняшний день чрезвычайной считается ситуация с незаконной 

охотой. Браконьерство может привести к полному исчезновению привычных ранее в 

регионе животных. Омская полиция выявляет нарушения в сфере оборота оружия и 

охоты. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с населением, 

предоставляют информацию о сроках и местах охоты, нормах отстрела дичи, поведении в 

охотничьих угодьях, правилах перевозки оружия. Практические мероприятия по 

ликвидации браконьерства сводятся к тому, что  нужно выяснить и пресечь пути 

реализации незаконно добытой продукции. При выездах в угодья нарушители 

пользуются определенными путями и базами. Изучив специфику, сезонность 

браконьерства, одновременно по всем направлениям с ним можно начать вести борьбу. 

Одновременно следует блокировать пути проникновения нарушителей в угодья. 

Последнее делается в результате наблюдения, дежурств. 

Чаще всего приходится сталкиваться с нарушениями, которые являются следствием 

незнания правил охоты или пренебрежения ими вследствие невоспитанности, 

некультурности.  Ведь значительная часть случаев браконьерства может быть 

ликвидирована путем заблаговременной информации населения о сроках и правилах 

охоты. Такие профилактические меры обычно достигают цели.  

Сложнее пресечь злостных браконьеров, на которых не действуют убеждение и 

предупреждение. Как правило, это опытные нарушители, знающие угодья. Поймать их 

нелегко; их приходится брать под особое наблюдение и пресекать браконьерство 

совместными действиями егерей, местных органов власти и рейдовых групп 

общественников. 

Охота – это туристическая услуга. Что могут получить зарубежные охотники, 

выбрав отдаться своему хобби в Омской области? Они могут получить стандартные 

услуги. Им предоставляются охотничий гид, специализированный транспорт, верховая и 

тягловая лошадь и пр. В то же время необходимо располагать охотничьим домом, 

который отлично вписывается в природную среду охотничьей базы. В принципе, 

зарубежные охотники приезжают к нам на охоту, а не из–за удобств гостиницы или 

охотничьего дома или из–за пищи. Но когда элементы охотничьего пакета в целом – на 

высоком уровне, наряду с отличными возможностями для охоты, это повышает образ 

Омской области как дестинации для охотничьего туризма. 

Омская область обладает огромными ресурсами с точки зрения охотничье туризма, 

воздействие которых сопутствует росту налоговых поступлений, повышению занятости и 

роста доходов населения, а также сглаживания сезонных колебаний занятости (особенно 

в сельской местности), развития сопутствующих видов деятельности (производство 

экипировки, народные промыслы, сувенирная промышленность). 

В настоящее время Омская область имеет ресурсы, в полной мере отвечающие 

требованиям создания современной туристской охотничьей индустрии международного 

значения. Однако формированию благоприятных экономических связей препятствуют 

невысокое качество охотничьих туристских услуг и состояние материально–технической 

базы, не соответствующее мировым стандартам, а также низкий уровень интенсивности 
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ведения охотничьего хозяйства. 
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Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного интереса. 

В многочисленных исследованиях отмечается, что свободное время является 

доминирующим пространством, в котором происходит физическое и духовное развитие 

человека [1, 3, 4]. Молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей 

направленности влияние на становление личности молодого человека [2]. Использование 

свободного времени молодѐжью является своеобразным индикатором еѐ культуры, круга 

духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы. Актуализация вопросов молодежного досуга обусловлена тем, что 

молодое поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями, время 

досуга посвящает в основном общению в компаниях, группах сверстников, где 

формируется особая молодежная субкультура, влияющая на становление личности 

молодого человека [5].  

В связи с тем, что негативные проявления в сфере досуга во многом являются 

следствием его неорганизованности, возникает необходимость определения способов 

регулирования досуговой сферы жизнедеятельности молодежи. Таким образом, досуг как 

социокультурная сфера жизнедеятельности современной молодежи требует глубокого 

научного осмысления. Особое внимание следует уделить учащимся старших классов, так 

как это время активного мировоззренческого поиска, центром которого становится 

проблема смысла жизни. У старшеклассников уже не только имеется достаточный запас 

знаний, но и отчѐтливо проявляется стремление и возможность к их систематизации, 

упорядочиванию [2]. Именно в этот период завершается подготовка к самостоятельной 

жизни человека, формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, выбор 

профессиональной деятельности и утверждение гражданской зрелости личности. В 

результате перестраивается вся система отношений с окружающими людьми и 

изменяется отношение к самому себе.  

Неумение правильно организовать свой досуг приводит современных 

старшеклассников к долгому сидению перед телевизором, компьютерной зависимости и 

т.п. Несмотря на невинность такого времяпрепровождения, это наносит существенный 

вред их здоровью. Долгое просиживание перед телевизором приводит к потере зрения, 

нарушению осанки, болезням позвоночника. Малоподвижный образ жизни способствует 

развитию гиподинамии, наблюдается потеря аппетита, плохой сон. Старшеклассник 

становится раздражительным, у него часто меняется настроение. Возможность выхода в 

сеть интернет и виртуального общения не способствует развитию навыков общения с 
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