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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОСНОВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕРРИТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Аннотация. Территория экотуризма – это особо охраняемая природная территория, в функции 
которой входит развитие экологического туризма. Целью развития территории экотуризма явля-
ется сохранение природного и культурного наследия при рекреационном использовании территории. 
Противоречия, возникающие между рекреационным использованием территории и сохранением при-
родного и культурного наследия, приводят к необходимости управления процессами рекреационного 
воздействия на территорию. Инструментом для решения проблемы является метод моделирования, 
который обеспечивает необходимый синтез знаний о среде обитания человека. Сложность градо-
строительной системы территории экотуризма не позволяет принимать градостроительные реше-
ния на основе одной всеобъемлющей модели. Системное представление об объекте моделирования 
складывается из взаимоувязанного рассмотрения его с 2-х позиций: функциональной, морфологиче-
ской (структурной). Поэтому методологической основой моделирования стал структурно-функцио-
нальный подход, позволяющий определить основные пространственные закономерности формирова-
ния устойчивой планировочной структуры территории экотуризма. Структурно-функциональный 
подход дает возможность рассмотреть внешнюю среду территории экотуризма как целостное об-
разование – территориальную систему, всесторонне ее оценить и представить в качестве элемента 
образования более высокого порядка – градостроительной системы. Функциональная декомпозиция 
градостроительной системы состоит в иерархическом разделении функций на главную (сохранение 
природного и культурного наследия) и подчиненные ей основную (рекреационное использование терри-
тории) и дополнительную (обслуживание посетителей и территории). В результате, устойчивость 
структуры планировочного каркаса зависит от сохранения и восстановления целостности экологи-
ческого и эко-культурного каркасов территории экотуризма. 

Ключевые слова: моделирование, градостроительная система, структурно-функциональный 
подход, функциональная модель территории, структурная модель территории. 
 

 

Введение. Повышение антропогеновой 
нагрузки на природную среду (в том числе и со 
стороны туризма) во второй половине 20-го века 
привело к эскалации многих экологических про-
блем. Разумным подходом к решению данных 
проблем является предупреждение порождаю-
щих их ситуаций с помощью моделирования.  

Моделирование – как метод познания, при-
менялся человечеством всегда. На стенах древ-
них храмов предков южно-американских индей-
цев обнаружены графические модели мирозда-
ния. Однако, в отчетливой форме (хотя и без упо-
требления самого термина) моделирование начи-
нает широко использоваться в Эпоху Возрожде-
ния в работах Г. Галилея, Леонардо да Винчи и 
др. Первоначальным термином «модель» обозна-
чалась уменьшенная копия, а в последующем, в 
широком смысле под моделью стали понимать 
любой образ (мысленный или условный: изобра-
жение, описание, схема, чертеж, график, план, 
карта и т. д.) какого-либо объекта, процесса или 
явления [4–10].  

В 19–20-х вв. трудно назвать область науки, 
где моделирование не имело бы существенного 
значения. 

Постановка проблемы. Особо охраняемые 
природные территории создаются для охраны и 
воспроизводства ценных природных ландшаф-
тов, историко-культурного наследия, экологиче-
ского воспитания населения. Помимо этого, в 
функции национальных и природных парков вхо-
дит организация рекреационной деятельности с 
минимальным вредным воздействием на среду. 
Вследствие этого, для развития экологического 
туризма на охраняемых территориях допускается 
градостроительное обустройство территории 
(организация информационных центров, эколо-
гических троп и туристских маршрутов, смотро-
вых площадок, мест отдыха). Обустройство рас-
сматривается как комплекс мероприятий, реали-
зация которых способствует как созданию эсте-
тически привлекательного, функционального ту-
ристического пространства, так и охране и вос-
становлению природного и культурного насле-
дия. Противоречия, возникающие между рекреа-
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ционным использованием территории и сохране-
нием природного и культурного наследия, приво-
дят к необходимости, для устойчивого развития 
территорий, управления процессом рекреацион-
ного воздействия с помощью градостроитель-
ного обустройства территории. Для достижения 
целей управления территории экотуризма рас-
сматривается как системный объект. 

Система (от греч. systema – целое, составлен-
ное из частей; соединение) представляет собой 
набор взаимодействующих или взаимозависи-
мых сущностей, реальных или абстрактных, об-
разующих интегрированное целое [4–10]. Си-
стема представляет собой конструкцию или 
набор различных элементов, которые вместе мо-
гут приводить к результатам, которые не могут 
быть получены только самими элементами. По-
нятие системы с середины 20-го в. становится од-
ним из ключевых философско-методологических 
и специально-научных понятий. Людвиг фон 
Берталанфи является родоначальником общей 
теории систем [23–27].  

В.С. Преображенский еще в 1960-х гг. разра-
ботал учение о территориальной рекреационной 
системе. В исследовании территориальных ре-
креационных систем выделились следующие 
научные подходы: геосистемный, гуманитарный, 
социально-географический, пространственно-
временной. 

Социально-географический подход рассмат-
ривает рекреационные системы как крупное об-
разование социальных систем, которые носят 
территориальный характер. 

В 1980-е гг. разработан пространственно-
временной подход к изучению территориальных 
рекреационных систем, который рассматривает 
не только сезонность функционирования терри-
ториальных рекреационных систем, но и много-
летнюю динамику их развития. В рамках этого 
подхода в 1982 г. Ю.А. Ведениным были выде-
лены два типа моделей туристско-рекреацион-
ных систем: объектно-центрированные, в кото-
рых основное внимание направлено на террито-
рии, принимающие рекреантов; субъектно-цен-
трированные модели, в которых внимание акцен-
тировано на людей. 

В конце 20-го века социально–географиче-
ский подход был дополнен гуманитарным. В 
рамках данного подхода была создана средовая 
модель рекреационной системы, где человек в 
структуре рекреационной системы выделяется 
как «основное действующее лицо, организатор и 
ведущий субъект туристской практики». Во-пер-
вых, изучаются структура и характер потребно-
стей человека в рекреации, во-вторых, процесс 

реализации этих потребностей, в-третьих, выяв-
ляется эмоциональный, социальный и иной ре-
зультат рекреации. 

В последние годы в исследованиях рекреа-
ционных систем стал применяться геосистемный 
подход (территориальная модель Л.Ю. Мажара), 
в рамках геосистемного подхода изучаемая тер-
ритория рассматривается как совокупность взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных геосистем 
различных иерархических уровней. 

В зарубежной науке системный подход к ту-
ризму начал развиваться в 1970-е гг. В 1972 г. 
C.A. Gunn выдвинула концепцию «фундамен-
тальной туристской системы», включающей в 
себя пять подсистем: туристы, транспорт, аттрак-
ции, средства обслуживания и информационно-
управленческую. 

Ведущее место в модели занимает турист, 
потребности которого генерируют спрос.  

Следующим элементом является туристская 
территория. Здесь происходит влияние туризма 
на посетителей, но вместе с тем накапливаются 
негативные последствия от воздействия туристи-
ческого потока. Поэтому, именно на туристиче-
ской территории реализуются планы управления 
туристической системой. Третий элемент  
модели – туристическая индустрия, которая 
представляет собой совокупность различных 
предприятий и организаций. 

Среди последних трудов по рассмотрению 
туризма как системы отдельного внимания заслу-
живает работа C.R. Goeldner и J.R.B. Ritchie «Ту-
ризм: принципы, практика, философия». 

Центральным элементом туристской си-
стемы авторы называют туриста. Понимание его 
поведения и выявление его потребностей – ос-
нова развития туристической инфраструктуры, 
услуг, программ путешествий. 

Фундаментом туризма является окружаю-
щая среда и природные ресурсы. В окружающую 
среду включена и антропогенная среда: культура 
населения территории; инфраструктура предна-
значена для обеспечения жизнедеятельности 
местного населения, но используемая туристами; 
туристская суперструктура, созданная для удо-
влетворения потребностей туристов; информа-
ция; государственное управление всех иерархи-
ческих уровней. C.R. Goeldner и J.R.B. Ritchie 
подчеркивают необходимость единого органа 
управления, который определяет стратегию раз-
вития туризма. Стратегия управления является 
основой для разработки конкретного туристиче-
ского продукта. 

Целью создания территориально рекреаци-
онной системы, разработанной отечественной ре-
креационной географией, было удовлетворение 
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рекреационных потребностей человека. Конеч-
ной целью зарубежных изысканий является со-
здание конкурентно-способного туристического 
продукта, способного приносить прибыль. Разви-
тие туризма и рекреации показало, что антропо-
центрический характер методологии и методоло-
гия направленная на извлечение прибыли приво-
дит к разрушению природного и культурного 
наследия и прекращению развития и функциони-
рования рекреационной территории. Примене-
ние обеих методологий для управления туристи-
ческой территорией приводит к неконтролируе-
мому росту туристического потока. 

Экологические проблемы, возникающие в 
результате неконтролируемого роста туристиче-
ского потока, привели к необходимости для эф-
фективного и устойчивого развития экологиче-
ского туризма учитывать помимо потребностей 
человека и особенности функционирования эко-
систем туристической территории. 

Теорию эффективности сложных систем, по-
следовательно разрабатывал Б.С. Флейшман [1–
2].  

Принципы построения методики исследова-
ния эффективности: 

• предоставление агрегированной и дета-
лизированной видов информации;  

• предоставление как количественных, так 
и качественный оценок; 

• рассмотрение системы как извне, так и 
изнутри (вариативные положение наблюдателя); 

• оценка соотношения затрат-результатов, 
степени достижения цели; 

• реализация подхода «Описание-объясне-
ние-предсказание». 

Основные положения методики исследова-
ния эффективности: 

• анализ продуктивности подсистем; 
• распределение ресурсов в системе (вари-

анты распределения); 
• реструктуризация системы (укрупнение и 

разделение подсистем); 
• прогнозирование эффективности си-

стемы (при достаточном объеме информации). 
Особенностью ТПЭСС (теории потенциаль-

ной эффективности сложных систем) является 
единая форма выражения ее законов. Использу-
ется дедуктивный подход (от общего к част-
ному). 

В соответствии с первым принципом 
ТПЭСС (формирования законов) постулируются 
модели, из которых в виде теорем выводятся за-
коны сложных систем. Второй принцип (рекур-
рентного объяснения) задает вывод свойств си-
стемы. Третий принцип (минимаксного построе-
ния моделей): системы должна состоять из про-
стых моделей систем, каждая из которых хотя бы 

в минимальной (мин) степени отражает нараста-
ющий (макс) уровень сложности поведения си-
стем. 

Рекомендуется строить простые модели 
сложных систем. Сложность градостроительной 
системы территории экотуризма не позволяет 
принимать градостроительные решения на ос-
нове одной всеобъемлющей модели. Системное 
представление об объекте моделирования скла-
дывается из взаимоувязанного рассмотрения его 
как территориальное образование (функциональ-
ная и структурная модель) и социального объекта 
(информационная модель). 

Обсуждение. Градостроительная система – 
это сочетание материальных элементов про-
странства (элементов системы) с их свойствами и 
отношениями, складывающимися на основе упо-
рядочения и взаимных связей, что придает соче-
танию новые качества, отличные от качеств со-
ставляющих элементов. Задача построения мо-
дели градостроительной системы – это специфи-
ческая задача нахождения по заданным «входам» 
(факторам, воздействующим на модель) и выхо-
дам (результат, соответствующий цели развития 
системы) выявить закономерности всех происхо-
дящих процессов, приводящих к цели моделиро-
вания. 

Территория экотуризма – это зона особо 
охраняемых природных территорий, на участках 
которой разрешено рекреационное использова-
ние и развитие планового туризма. Для нее харак-
терно согласованное взаимное размещение мате-
риальных элементов и наличие устойчивых тер-
риториальных связей. Это позволяет рассматри-
вать территорию экотуризма как градостроитель-
ную систему. 

На основании предварительного анализа 
территории экотуризма, ее градостроительное 
формирование происходит в результате слож-
ного взаимодействия между территориальным 
образованием, которое имеет потенциал для ини-
циализации будущего развития; системой плани-
рования и прогнозирования развития градостро-
ительной системы [11–15], которая вносит управ-
ляющие воздействия и определяет требования к 
территории экотуризма; социокультурной систе-
мой, генерирующей развитие территории экоту-
ризма. В результате этих взаимодействий терри-
тория экотуризма представляет собой целостное 
образование – сложную градостроительную си-
стему. 

Градостроительная система территории 
экотуризма – это искусственная природно-антро-
погенная система. Элементы системы являются 
выходом сознательно выполняемых процессов 
человека. Целью развития градостроительной си-
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стемы территории экотуризма является сохране-
ние природного и культурного наследия, при ре-
креационном использовании территории.  

Для достижения поставленной цели и реше-
ния противоречивых задач необходимо создать 
механизм управления, выделить субъект и объ-
екты управления. Субъектами управления явля-
ются органы государственного управления, мест-
ные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления, предприятия сферы 
туризма.  

Объектом прямого управления является тер-
ритория со сложившимися природными, эколо-
гическими, культурными, инфраструктурными 
условиями, влияющими на планировочную 
структуру. Прямое управление осуществляется с 
помощью регулирования рекреационного воз-
действия на территорию градостроительными 
методами: функциональным зонированием тер-
ритории и моделированием устойчивого плани-
ровочного каркаса.  

Объект косвенного управления – человек со 
сложной структурой и характером рекреацион-
ных потребностей, предпочтений, которые сфор-
мировались в результате воздействия культур-
ных, социальных и других факторов внешней 
среды. Косвенное управление направлено на 
формирование экологического сознания. 

Результатом управления территорией экоту-
ризма является система пространственно-органи-
зованных и взаимосвязанных материальных эле-
ментов, которые совместно с природными ком-
понентами формируют устойчивую туристиче-
скую среду, адекватно реагирующую на рекреа-
ционные воздействия.  

Методика. Концепция экотуризма предпо-
лагает, что управление его развитием на террито-
рии должно привести к созданию модели устой-
чивого и экологически ответственного туризма. 
Для достижения результата управления: сохране-
ние природного и культурного наследия при ре-
креационном развитии территории – в исследова-
нии применен системный подход, позволяющий 
рассмотреть территорию экологического ту-
ризма как управляемую систему. Использование 
системного подхода в градостроительстве позво-
ляет выявить, проанализировать и учесть фак-
торы, влияющие на пространственное развитие 
туризма в целом. 

Системный подход - направление методоло-
гии научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов (И.В. 
Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин); совокуп-
ности взаимодействующих объектов (Л. фон Бер-
таланфи); совокупности сущностей и отношений 

(Холл А.Д., Фейджин Р.И., поздний Л. фон Бер-
таланфи). 

Модель системы должна быть сформирована 
по определенным правилам преобразования. Эта 
процедура, помогающая применить эти правила 
к модели, называется методом. В исследовании 
был применен структурно-функциональный под-
ход. Структурно-функциональный подход бази-
руется на взаимосвязи функции и структуры в 
процессе развития системы при определяющей 
роли функции системы по отношению к струк-
туре, позволяет выделить функции и структуру 
системы и, описать структурную, функциональ-
ную модели территории экотуризма. 

Функциональная модель территории – си-
стема функциональных взаимосвязей компонен-
тов планировочной структуры, и в частности, 
функционального зонирования, которые опреде-
ляют характер использования территории [18-
21]. 

Структурная модель территории – си-
стема взаимосвязанных планировочных центров 
и осей (планировочный каркас территории), 
определение и изменение их состава, рангов в 
иерархии, границ и характеристик [17]. 

Задачи структурно-функционального под-
хода: 

1. формирование дерева функций градостро-
ительной системы (функциональная декомпози-
ция системы); 

2. определение состава участвующих в моде-
лировании подсистем;  

3. структуризация подсистем – территори-
альных систем (каркасный подход); 

4. определение влияния производных эле-
ментов территориальных подсистем на функцио-
нальное зонирование градостроительной си-
стемы (функциональная модель); 

5. моделирование структуры планировоч-
ного каркаса территории (структурная модель). 

Функциональное моделирование. Описа-
ние системы в виде функций и их отношений 
называется функциональной моделью.  

Функциональная модель – самая существен-
ная характеристика системы. Она отражает ее 
предназначение. Метод функционального моде-
лирования распространен в научном познании и 
используется как инструмент для анализа взаи-
мосвязей, взаимоотношений между системой и 
средой. Вся совокупность воздействий делится 
на 2 класса по признаку направленности дей-
ствия: 

- 1 класс – воздействия со стороны среды – 
входные воздействия; 
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- 2 класс – воздействия, которые система 
оказывает на окружающую среду. Эти воздей-
ствия характеризуют результат функционирова-
ния системы и называют выходными.  

Цель функционального моделирования – ис-
следовать объект моделирования и выявить ха-
рактер зависимости выходных характеристик си-
стемы от входных воздействий. Данный тип мо-
делирования ориентируется на особенности 
среды (внешние воздействия). Результатом функ-
ционального моделирования территории экоту-
ризма является схема функционального зониро-
вания, которая приводит к положительному вза-
имодействию объекта и внешней среды. Функци-
ональное зонирование –наиболее целесообразное 
мероприятие по регулированию рекреационной 
нагрузки путем регламентации использования 
функциональных зон. 

Структурно-функциональный подход дает 
возможность рассмотреть внешнюю среду терри-
тории экотуризма как целостное образование – 
территориальную систему, всесторонне ее оце-
нить и представить в качестве элемента образо-
вания более высокого порядка – градостроитель-
ной системы; определить воздействие элементов 
территориальной системы на структуру и функ-
ционирование градостроительной системы. Пре-
образование воздействий внешней среды осу-
ществляется на основе концепции развития гра-
достроительной системы. 

Формирование дерева функций. Дерево 
функций системы представляет собой декомпо-
зицию ее функций и служит основой формирова-
ния системы. Все функции сложной системы мо-
гут быть условно разделены на три группы: глав-
ная, основная и дополнительная.  

Формирование дерева функций системы 
включает определение главной функции и подчи-
ненных ей множества основных и дополнитель-
ных функций.  

Функциональная декомпозиция градострои-
тельной системы состоит в иерархическом разде-
лении функций на главную (сохранение природ-
ного и культурного наследия) и подчиненные ей 
основную (рекреационное использование терри-
тории) и дополнительную (обслуживание терри-
тории).  

Определение состава участвующих в мо-
делировании подсистем. На основании функци-
ональной декомпозиции системы в составе внеш-
ней среды выделяются взаимосвязанные между 
собой подсистемы, элементы которых влияют на 
выполнение функций сохранения (экологиче-
ская, эко-культурная) и рекреационного исполь-
зования (природно-рекреационная) и подси-
стема, выполняющая обслуживающую функцию 
(транспортная).   

Каркасный подход. Моделирование терри-
ториальных подсистем связано с созданием мно-
гофакторных структур, которые учитывают про-
странственную неоднородность объектов терри-
тории, вес и значимость каждого элемента, про-
странственные взаимосвязи между ними. 

Одним из методологических подходов в мо-
делировании пространственных территориаль-
ных систем является каркасный подход. 

Территориальные каркасы имеют сложную 
пространственную структуру, основными струк-
турными элементами которой являются ареалы 
(зоны), линии (оси) и локусы. Основные струк-
турные элементы, проявляясь и взаимодействуя 
на определенной территории, образуют произ-
водные пространственные структурные эле-
менты – ядра и узлы территориального каркаса.  

Определение влияния производных эле-
ментов территориальных подсистем на функ-
циональное зонирование градостроительной 
системы (функциональная модель). Струк-
турно-функциональный анализ существующих 
систем позволил выявить, что конфигурация зо-
нальных элементов планировочной структуры 
территории детерминируется производными эле-
ментами территориальных каркасов. Ядра и узлы 
экологического, эко-культурного и природно-ре-
креационного каркасов являются основой фор-
мирования заповедной, особо охраняемой, рекре-
ационной зон и зон обслуживания посетителей и 
охраны историко-культурных объектов террито-
рии экотуризма. Формирование зон должно про-
ходить в последовательности, согласно иерархии 
функций территории экотуризма.  

Структурное моделирование (моделиро-
вание структуры планировочного каркаса 
территории). Охраняемые территории созда-
ются для обеспечения экологического баланса в 
системах расселения. Планировочная организа-
ция охраняемой территории должна обеспечить 
способность ландшафта устойчиво развиваться, 
саморегулироваться, самоуправляться, самосо-
вершенствоваться, максимально используя внут-
ренние ресурсы. Ландшафт рассматривается как 
территориальная система, состоящая из взаимо-
действующих природных и антропогенных эле-
ментов, которые являются важнейшими состав-
ляющими планировочной структуры. Устойчи-
вость структуры планировочного каркаса зави-
сит от сохранения и восстановления целостности 
экологического и эко-культурного каркасов тер-
ритории. 

В результате проведенных исследований, 
для сохранения целостности экологического и 
эко-культурного каркасов территории, при моде-
лировании планировочного каркаса должны 
быть соблюдены следующие требования: 
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1. Уменьшение размеров планировочных 
узлов и деконцентрация туристических потоков, 
по мере приближения к ядру экологического кар-
каса. 

2. Обеспечение экологической проницаемо-
сти туристической инфраструктуры для сохране-
ния экологических коридоров миграции живот-
ного мира и их местообитаний. Для чего приме-
няются следующие планировочные мероприя-
тия: 

- строительство транспортной линейной ин-
фраструктуры параллельно или в разных уров-
нях, относительно экологических коридоров ми-
грации животного и растительного мира; 

- проектирование схемы туристических 
маршрутов, способствующей перераспределе-
нию туристического потока на альтернативные 
входы и дублирующие маршруты, в случае изъя-
тия участков маршрута из туристического ис-
пользования на период миграции животных, уяз-
вимых периодов их жизнедеятельности и эколо-
гической реставрации нарушенных природных 
территорий. 

3. Адаптация ядер и исторических путей 
коммуникации культурного ландшафта в каче-
стве планировочных центров и осей планировоч-
ного каркаса. 

4. Восстановление традиционной культур-
ной среды. Для этого применяются следующие 
планировочные мероприятия: 

- организация на территории нежилых по-
селков планировочных узлов туристического 
каркаса – особого типа поселений, сочетающего 
традиционную архитектуру и систему природо-
пользования с приемом и обслуживанием тури-
стов; 

- проектирование схемы туристических 
маршрутов, способствующих перераспределе-
нию туристического потока, с учетом традиций 
или верований местного и коренного населения и 
возможностью закрытия туристических объектов 
и маршрутов для осуществления ритуальной де-
ятельности. 

В результате, для создания условий сохране-
ния экологического равновесия, модель планиро-
вочного каркаса территории должна учитывать 
динамику природных и антропогенных измене-
ний, происходящих под влиянием рекреацион-
ной нагрузки, культурных и природных циклов. 

Выводы. Методологической основой моде-
лирования функциональной и структурной мо-
дели определен структурно-функциональный 
подход, который позволил выявить простран-
ственные закономерности моделирования устой-
чивой планировочной структуры территории 
экотуризма: 

1. формирование схемы функциональных 
зон территории экотуризма зависит от производ-
ных элементов территориальных каркасов; 

2. формирование планировочного каркаса 
территории должно быть направлено на сохране-
ние и восстановление структуры экологического 
и эко-культурного каркасов. 

Структурное моделирование должно быть 
направлено на сохранение связанности туристи-
ческого пространства при структурном управле-
нии рекреационным воздействием, приводящим 
к динамическим трансформациям туристиче-
ского каркаса.  

Системный подход состоит из процессов ис-
следования и синтеза. Процедура исследования 
заключается в выделении объекта моделирова-
ния, направленного на получение определенной 
информации о свойствах объекта. Процедура ис-
следования применяется в том случае, когда объ-
ект существует и, задача моделирования сво-
дится к его изучению, то есть описанию его 
свойств, поведения, структуры, параметров. Ис-
следование существующих систем позволяет 
сформулировать требования к создаваемой си-
стеме. Он включает уточнение состава и законов 
функционирования элементов, алгоритмов функ-
ционирования и взаимовлияния подсистем. 

Задачи синтеза состоят в создании описаний 
проектируемой системы. Для решения задачи 
синтеза с позиции системного подхода необхо-
димо определить функции системы, разработать 
структуру и определить параметры системы. 

С помощью процедуры синтеза, при модели-
ровании проектируемой градостроительной си-
стемы решаются задачи ее целостности и устой-
чивости, интенсивности градостроительного 
освоения территории [11–12], установления 
наилучших версий развития градостроительного 
образования, центров обслуживания, связующих 
их элементов. При этом градостроительное моде-
лирование должно базироваться на естественном 
развитии территориальной системы и стремиться 
к достижению соответствия социальным усло-
виям и национальному законодательству. 

Метод моделирования обеспечивает необхо-
димый синтез знаний о среде обитания человека, 
поскольку дает возможность привлекать модели 
из различных наук. Набор соподчиненных моде-
лей позволяет отобразить сложную иерархиче-
скую структуру исследуемых объектов. Поэтому, 
доминирующей тенденцией сегодня является 
взаимопроникновение различных видов модели-
рования. Градостроительное моделирование со-
пряжено с созданием экологических, географиче-
ских и социальных моделей. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS 
FOR MODELING URBAN PLANNING SYSTEM OF ECOTOURISM TERRITORIES 

Abstract. Ecotourism territory is a specially protected natural area, whose function is the development of 
ecological tourism. The purpose of the development of the ecotourism territory is to preserve the natural and 
cultural heritage, with the recreational use of the territory. The contradictions that arise between the recrea-
tional use of the territory and the preservation of natural and cultural heritage lead to the need to manage the 
processes of recreational impact on the territory. The tool for solving the problem is a modeling method that 
provides the necessary synthesis of knowledge about the human environment. The complexity of the urban 
planning system of the ecotourism territory does not allow making urban planning decisions based on one 
comprehensive model. The system representation of the modeling object consists of an interconnected consid-
eration of it from functional and morphological (structural) positions. Therefore, the structural and functional 
approach has become the methodological basis for modeling. It allows determining the main spatial patterns 
of the formation of a stable planning structure of the ecotourism territory. The structural-functional approach 
provides consideration of external environment of the ecotourism territory as a holistic formation - a territorial 
system. It makes possible to comprehensively evaluate and present it as the urban planning system. The func-
tional decomposition of the urban planning system consists in a hierarchical division of functions into the main 
(preservation of natural and cultural heritage), subordinate main (recreational use of the territory) and addi-
tional (servicing visitors and territories). As a result, the sustainability of the planning framework structure 
depends on the preservation and restoration of the integrity of the ecological and eco-cultural frameworks of 
the ecotourism territory. 

Keywords: modeling, urban planning system, structural and functional approach, functional model of the 
territory, structural model of the territory. 
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