
Лекция №1 

Тема: Понятие, принципы, цели, задачи и объекты экологического 

туризма. 

План:  

1. Социально-экономическая роль экологического туризма 

2. Появление экологического туризма в России 

3. Государственные природные заказники 

4.Государственные природные заповедники 

 

1.Социально-экономическая роль экологического туризма 

Термин «экологический туризм» и данное направление в 

отечественной индустрии туризма появились лишь в последние годы. За 

рубежом это понятие возникло около 30 лет назад. Оно было предложено в 

1980 г. мексиканским экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном. Он 

считал, что экологический туризм должен означать сочетание путешествия 

с бережным отношением к природе и позволять знакомиться с образцами 

флоры и фауны, а также содействовать их защите. Щадящее отношение к 

местным объектам флоры и фауны, неживой природы является смыслом 

экологического туризма. 

В настоящее время существует проблема с определением понятия 

экологического туризма. Многие авторы в различных странах по-разному 

определяют этот термин, наполняют его разным содержанием. Так, в ходе 

подготовки к одной из международных конференций по экотуризму в 2001 

г. было предложено 10 определений экологического туризма. Приведем 

некоторые варианты. 

1. Это любая форма туризма, основанная на естественной 

экологической привлекательности той или иной страны (от подводного 

плавания до путешествий по саванне). 

2. Это туризм, который предполагает получение экологического 

образования и информации об охране окружающей среды и знаний обо 



всех элементах, которые основаны на экологически устойчивых 

принципах. 

3. Это путешествия по уникальным уголкам природы с целью 

изучения редких растений, животных, особых типов экосистем. 

4. Путешествия, которые могут способствовать сохранению 

положительных синергетических связей между туризмом, биологическим 

разнообразием и местным населением. 

По определению Общества экотуризма США, экологический туризм – 

это путешествия в места с относительно нетронутой природой. Такие 

путешествия не нарушают целостности экосистем и ориентированы на 

получение представления о природных и культурно-этнографических 

особенностях той или иной территории. Одновременно экотуризм создает 

такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной 

местным жителям. Другими словами, «экотуризм – это устойчивый и 

природно ориентированный туризм и рекреация». 

В Международном союзе по защите природы (IUCN), а также в 

Болгарии экотуризму дают аналогичные характеристики. Его определяют 

как разновидность устойчивого туризма, который практикуется на 

сравнительно неизмененных природных территориях и используется как 

инструмент для консервации и устойчивого развития местной общности: 

«Экотуризм – это путешествие в окружающую среду и посещение 

сравнительно неизмененных природных территорий с целью наслаждения 

ими, которое пропагандирует консервацию, имеет слабое влияние на 

природу от посещений туристами, способствует активному участию в 

сфере туризма местных жителей». 

В научной литературе имеется множество терминов, относящихся к 

проблематике экотуризма. Биотуризм – туризм, объектами которого 

являются любые проявления живой природы, как отдельные виды, так и 

биоценозы. Природный туризм – туризм, объектом которого является 

любая природа, как живая, так и неживая (пещеры, горы, водоемы и др.). 



Природный туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических 

направлений. Иногда природный туризм называют эколого-

географическим. В последнее время очень распространенным стал 

агротуризм (или агроэкологический туризм). Такой вид туризма более 

всего развит в Европе и отчасти в США, где существует лишь небольшой 

процент естественных ландшафтов и довольно высок уровень 

сельскохозяйственной освоенности территорий. Агротуризм – это туризм в 

сельской местности, когда туристы во время своего отдыха ведут сельский 

образ жизни на подворьях, фермах и хуторах. Часто в связи с таким 

отдыхом используется термин сельский туризм. Общепринятого 

определения сельского туризма пока не существует. Например, в Болгарии 

сельский туризм характеризуется как отдых в сельской местности, 

организуемый вдали от многолюдных и шумных курортов. Туристы 

принимают участие в сборе урожая фруктов и овощей, приготовлении 

традиционных блюд, участвуют в местных праздниках, обучаются 

местному фольклору и земледельческим традициям. Некоторые авторы 

определяют сельский туризм согласно «проценту посещений туристами, 

которые облагодетельствовали сельское население». Они разграничивают 

туризм в провинции, сельский туризм и агротуризм. Согласно их мнению, 

агротуризм приносит пользу лишь на фермах, когда другие два указанных 

вида благоприятно сказываются на развитии всей сельской общности. 

Этно-экологический туризм направлен на изучение конкретных этносов, 

их жизни в сложившихся природных условиях, взаимодействия с 

окружающей природной средой в настоящее время. Здесь в основном речь 

идет о малых народностях, живущих в большей гармонии с окружающей 

их природой. Историко-краеведческий туризм предполагает познание 

истории взаимодействия человека и природной среды. Широко 

применяются синонимичные термины «устойчивый» туризм и «зеленый» 

туризм, под которыми подразумевается туризм с применением технологий, 

оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду. Но не 



всякий устойчивый туризм можно рассматривать как экологический, так 

как экологичные технологии могут использоваться и в организации 

пляжного туризма, в гостиничном деле в крупных городах и даже при 

авиаперевозках. 

Человек всегда тянулся к природе и нуждался в общении с ней. Но 

если в первые периоды истории человечества девственная природа была 

неотъемлемой частью его жизни, то в последующее время она постепенно 

редуцировалась, теряя свою первозданность. Сегодня люди, все более 

отдаляясь от природы, все же стремятся замедлить, а иногда и остановить 

процесс техногенеза. Во второй половине ХХ в. с появлением глобальных 

экологических проблем возникает экологический туризм. Экологическая 

направленность современного туризма четко проявилась в конце 1980-х гг. 

2.Появление экологического туризма в России относят к 1995 – 

1996 гг. В то время на Северо-Западе и Дальнем Востоке нашей страны 

была начата реализация экотуристских проектов. По проекту ТАСИС был 

разработан план развития экотуризма в Водлозерском национальном парке 

на Северо-Западе. На Дальнем Востоке по проекту Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) и Агентства США по международному развитию 

(USAID) началась поддержка экотуризма в заповедниках и на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). Реализация этих проектов 

позволила определить возможности и особенности развития экотуризма в 

заповедниках, сформулировать основные проблемы внедрения практики 

устойчивого туризма, предложить стратегии развития экологического 

туризма на ООПТ. В 1998 – 2001 гг. опыт дальневосточного проекта был 

принят на вооружение в за- поведниках и национальных парках 

Хабаровского края, Амур- ской области, Алтае-Саянского региона, 

Северного Кавказа в рамках программы РОЛЛ Института устойчивых 

сообществ на средства USAID. Также была создана Российская ассоциация 

экологического туризма (РАЭТ), в которую вошли ассоциации 

заповедников и национальных парков ряда регионов России, общественные 



организации, турфирмы и др. 

Принципы экотуризма основываются на стремлении человечества 

достичь устойчивого развития территорий, сохранить биологическое и 

социокультурное разнообразие. Основными принципами экотуризма 

являются: 1) посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 2) 

неистощающее, устойчивое использование природных ресурсов, 

сохранение природного, социального и культурного разнообразия; 3) 

соблюдение определенных (подчас жестких) правил поведения; 4) в 

отличие от обычных видов туризма меньшая интенсивность использования 

природных ресурсов; 5) экологическое просвещение туристов, их участие в 

местных культурных и природопользовательских мероприятиях; 6) 

тщательное планирование экологических туров, комплексный подход к их 

разработке и проведению; 7) интеграция экотуризма в планы 

регионального развития территорий; 

8) участие местного населения в развитии туризма и получение им 

финансовых и прочих выгод от этой деятельности; 9) экологическое 

обучение персонала, работающего в сфере экотуризма. 

Цели экотуризма – гармонизация человека с окружающей его 

природной и социальной средой, экологическое образование и воспитание 

различных слоев населения. 

Главной задачей экологического туризма является максимальное 

соблюдение строгих экологических норм и ограничений. Переходя к 

рассмотрению вопроса об объектах экотуризма, нужно сказать, что к 

таковым относятся уникальные природные комплексы, в том числе ООПТ: 

национальные и природные парки, государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки иботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, заповедники (с рядом ограничений). 

Указанную классификацию предложил специалист в сфере экотуризма А.Б. 

Косолапов. 

Национальные парки в большей степени, чем другие ООПТ, на своих 



территориях развивают экологический туризм. Национальные парки – это 

природоохранные, эколого-просветительные и научно-исследовательские 

учреждения, территории (иногда и акватории) которых включают в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для 

использования в природоохранных, просветительных, научных и 

культурных целях и для регулируемого туризма. Национальные парки 

относятся исключительно к объектам федеральной собственности. 

Основными задачами национальных парков являются: сохранение 

природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и 

объектов, сохранение историко-культурных объектов, экологическое 

просвещение населения, создание условий для регулируемого туризма и 

отдыха, разработка и внедрение научных методов охраны природы и 

экологического просвещения, проведение экологического мониторинга, 

восстановление нарушенных или утраченных природных и историко-

культурных комплексов  и объектов. 

На территориях всех национальных парков установлен 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, 

историко-культурных и иных особенностей. В национальных парках 

выделяются различные функциональные зоны. В разных странах число 

таких зон в национальных парках может быть различным (например, 

национальные парки Аргентины имеют по три функциональные зоны). Но 

в основной своей массе национальные парки имеют следующее зональное 

деление: 

1) зона абсолютной заповедности (резерват), в пределах которой 

полностью запрещена любая хозяйственная деятельность и доступ 

посетителей. Даже для сотрудников парка вход в эту зону осуществляется 

по особым пропускам; 

2) особо охраняемая зона, в пределах которой обеспечиваются 

условия для сохранения природных комплексов и объектов и на 



территории которой допускается строго регулируемое посещение; 

3) зона познавательного туризма, используемая для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями 

национального парка; 

4) рекреационная зона, предназначенная для отдыха; 

5) зона охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

6) зона обслуживания посетителей, в которой могут быть 

предусмотрены места для ночлега, палаточных лагерей и прочих объектов 

туристского сервиса, культурного, бытового и информационного 

обслуживания посетителей парка; 

7) зона хозяйственного назначения, в которой осуществляется 

хозяйственная деятельность с целью обеспечения функционирования 

национального парка. 

Во всех без исключения национальных парках запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, 

объектам растительного и животного мира, культурно-историческим 

объектам и которая противоречит самим целям и задачам парка. К 

запретным мероприятиям относятся: разведка и добыча полезных 

ископаемых, деятельность, приводящая к нарушению почвенного покрова, 

деятельность, влекущая изменения гидрологического режима, 

предоставление на территориях национальных парков садоводческих и 

дачных участков, строительство магистральных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи, промысловые охота и рыболовство, заготовка 

древесины и т.п. К сожалению, из этого правила есть известные нам 

исключения: строительство гидроэлектростанции на территории 

национального парка Димчаи (окрестности г. Аланья, Турция), незаконное 

строительство частных коттеджей на территории национального парка 

«Плещеево озеро» (Ярославская область). Регулирование туризма и отдыха 

в национальных парках осуще- ствляется посредством лицензий, 



предоставляемых дирекциями национальных парков, если предлагаемые 

услуги по организации обслуживания посетителей не противоречат целям 

деятельности национальных парков и не причиняют вреда природным 

комплексам и объектам, а также объектам историко-культурного значения. 

Природные парки – это природоохранные рекреационные учреждения. 

В России природные парки находятся в ведении субъектов Федерации. 

Территории природных парков включают в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, 

и предназначены для использования в природоохранных, просветительных 

и рекреационных целях. Территории природных парков располагаются на 

землях, предоставленных им государством в бессрочное (постоянное) 

пользование, в отдельных случаях – на землях иных собственников. 

Природные парки выполняют следующие задачи: сохранение 

природной среды, природных ландшафтов; создание условий для отдыха 

(также и для массового) и сохранение рекреационных ресурсов; разработка 

и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание 

экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территорий природных парков. 

На территориях природных парков могут устанавливаться различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. В природных парках могут 

быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и 

прочие функциональные зоны, в том числе зоны охраны историко-

культурных комплексов и объектов. 

Так же как и в национальных парках, в природных парках запрещена 

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта или утрату экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания 

памятников истории и культуры. 

3.Государственные природные заказники – это территории 



(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их составляющих и поддержания 

экологического баланса. Государственные природные заказники могут 

находиться как в федеральном, так и в региональном подчинении. Они 

могут быть комплексными (ландшафтными), предназначенными для 

сохранения и восстановления природных комплексов (ландшафтов), 

биологическими (ботаническими и зоологическими), которые сохраняют и 

восстанавливают редкие и исчезающие виды растений и животных (в том 

числе ценные виды в хозяйственном, научном и культурном отношениях), 

палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов, гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

геологическими, которые сохраняют ценные объекты и комплексы неживой 

природы. 

На территориях государственных природных заказников действует 

постоянный или временный запрет (ограничение) любой деятельности, 

которая может причинить ущерб природным комплексам и их 

компонентам. 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения. Памятники природы могут быть как федерального, так и 

регионального значения. 

Термин «памятник природы» впервые был предложен в начале XIXв. 

путешественником и естествоиспытателем А. Гумбольдтом. 

Первоначально этот термин относился к отдельным особо интересным 

образованиям природы (дерево, скала и т.д.), которые нужно было охранять 

в их естественном виде. В конце XIX – начале ХХ в. это понятие было 

распространено в Германии и ряде других стран на целые ландшафты, 

виды животных и растений. Позднее, когда появились дополнительные 

понятия «заповедник» и «ландшафтный заказник», памятниками природы 



опять стали называть только отдельные, имеющие большое культурное и 

научное значение объекты природы – старые и редкие деревья, группы 

деревьев и других растений, валуны, геологические обнажения, пещеры, 

скалы, ключи, участки территории площадью до 1 га. 

При отнесении объектов к памятникам природы всегда 

предусматривалась их абсолютная охрана. На территориях, где 

расположены памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. 

Дендрологические парки и ботанические сады – это природо-охранные 

учреждения. Их главной задачей является создание специальных коллекций 

растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 

мира, а также осуществление научной, учебной и просветительной 

деятельности. В Российской Федерации дендрологические парки и 

ботанические сады могут нахо- диться как в федеральном, так и в 

региональном подчинении. Кроме этого, они могут создаваться при учебных 

заведениях либо находиться в их подчинении. Ботанические сады могут 

располагаться в закрытых, специально предназначенных помещениях, а 

также под открытым небом. Ярким примером ботанического сада на 

открытой местности может быть Ботанический сад в г. Балчик (Болгария), 

где сосредоточены нетипичные для умеренно- континентального климата 

этой страны растения. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные 

исследования под эгидой Софийского университета им. Св. Климента 

Охридского. В мире имеются и весьма внушительные по территории 

ботанические сады. В качестве примера приведем Национальный 

ботанический сад Кубы. Он имеет площадь в 600 га, разделен на 18 зон, и 

примерно пятая его часть отведена местным растениям. Одной из главных 

достопримечательностей здесь является Японский сад, подаренный 

правительством Японии Республике Куба в 1989 г. и созданный мастером 

садового искусства Йошикуни Араке. Примером дендрологического парка 



может служить дендрарий, расположенный на территории национального 

парка «Плещеево озеро» в Ярославской области. Здесь особый интерес 

представляют образцы хвойных пород деревьев. 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов 

запрещена всякая деятельность, которая противоречит сохранности 

флористических объектов. Территории этих учреждений могут быть 

разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 1) 

экспозиционную, предназначенную для посетителей с целью осмотра 

коллекций и объектов, посещение которой устанавливается в порядке, 

предусмотренном дирекциями дендрологических парков или ботанических 

садов; 2) научно- экспериментальную, доступ в которую имеют только 

научные сотрудники садов или парков, а также специалисты научно- 

исследовательских учреждений; 3) административную. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты – территории 

(акватории), подходящие для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными 

лечебными ресурсами – минеральными водами, ле- чебными грязями, 

лечебным климатом, пляжами и т.д. Лечебно- оздоровительные местности 

и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 

В границах этих территорий запрещена либо ограничена деятельность, 

которая может привести к ухудшению качества и истощению природных 

ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. Для сохранения 

природных факторов в лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

организуют округа санитарной или горно-санитарной охраны. 

4.Государственные природные заповедники – природоохранные, 

научно-исследовательские и эколого-просветительные учреждения. Их 

главной целью является сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и со- обществ растений и животных, 

типичных и уникальных экосистем. Одной из задач заповедников является 



экологическое просвещение населения. Однако заповедники не относятся к 

основным объектам экологического туризма, хотя в буферных зонах 

заповедников возможна организация экологических троп. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых 

природных территорий. Таковыми могут быть лесные насаждения в 

городской черте, городские парки, памятники садово-паркового искусства, 

охраняемые речные системы, природные ландшафты, микрозаповедники и 

т.д. 

Существует два основных подхода к отнесению туризма к 

экологическому туризму. Согласно одному подходу, к экотуризму относят 

туризм, главным объектом которого является дикая природа. Однако в 

Европе и США естественных ландшафтов практически не сохранилось, а 

высокую потребность общения с природой население удовлетворяет на 

территориях, уже видоизмененных человеческой деятельностью. Такой 

туризм часто относят к экологическому, а его значение для охраны и 

восстановления среды, народных традиций и экологизации экономического 

развития становится в некоторых регионах решающим. Ярким примером в 

данном случае является агротуризм. 

Другой подход определяет экотуризм как вид устойчивого туризма. 

Такой вид туризма позволяет успешно реализовывать главный принцип 

устойчивого развития – природопользование, не приводящее к деградации 

и истощению природных ресурсов. Для восстановления и охраны ресурсов 

используется часть средств от развития экотуризма. 

Все виды экотуризма можно разделить по территориальному 

принципу на две основные группы: 1) экотуризм в границах ООПТ и 

акваторий. Организация таких туров является классическим направлением 

в экологическом туризме. Соответствующие туры относятся к 

экологическим в узком значении данного понятия; 2) экотуризм вне границ 



ООПТ и акваторий. К таким путешествиям относится очень широкий 

спектр экологически ориентированных туров – от простых походов на 

природу до морских круизов на комфортабельных океанских лайнерах. 

По географическому признаку выделяют равнинные, горные, морские, 

прибрежно-морские, речные и комплексные экологические маршруты. 

Тот или иной экологический тур имеет цель (простой отдых или 

получение определенных знаний). По преобладанию той или иной цели 

путешествия выделяют следующие виды экотуризма: научный, 

познавательный и рекреационный. Научным экотуризмом занимается 

относительно небольшая часть туристов. Как правило, это специалисты – 

биологи, зоологи и т.д. Почти каждое экологическое путешествие имеет 

познавательные цели. Объектами познавательного экотуризма являются 

отдельные наиболее интересные для туристов биологические виды: 

антилопы, слоны, львы в Восточной Африке и Азии и др. 

Многим экотуристам интересны достопримечательности неживой 

природы (горы, пещеры, реки, озера и т.д.). В таких экотурах реализуются 

элементы рекреационного экотуризма. Сюда относят спортивный туризм, 

альпинизм, лыжные, конные, водные, пешие походы и т.д. 

Близким по своей сути к экотуризму является экстремальный туризм. 

К нему относят путешествия, совершаемые в сложных условиях и 

требующие особой подготовки и снаряжения. Как правило, при этом 

преследуются спортивные цели. Такой туризм можно отнести к 

высокоэмоциональным видам туризма. 

Экологический туризм отличается от обычного, массового туризма 

тем, что оказывает более слабое воздействие на окружающую среду и не 

нуждается в развитой инфраструктуре. Можно сформулировать целый ряд 

характерных признаков экологического туризма. Те или иные туры можно 

рассматривать как эко- логичные, если: 1) туристам предложены 

интересные и экологически благоприятные природные и культурные 

ландшафты; 2) в программу тура включены посещение учебных 



экологических троп, природоведческих или краеведческих музеев, 

ознакомление туристов с местными экологическими проблемами; 

3) во время путешествия предусмотрено знакомство с сугубо природными 

объектами и нетронутой природой, а также изучение традиционных 

местных форм природопользования; 

4) транспорт, на котором путешествуют туристы, не 

загрязняетокружающую среду (автомобиль не относится к экологичным 

ви- дам транспорта); 5) в рационе питания туристов присутствуют 

местные продукты, пища туристов экологически чиста и полезна; 

6) туристы не оставляют на маршруте мусор;  

7) привалы и особенно костры устраивают в строго отведенных для этого 

местах; 

8) сбор грибов, ягод, лекарственных растений и т.д. производится только в 

специально отведенных местах и в определенное время; 

9) из всех видов охоты осуществляется только фотоохота; 

10) места размещения туристов (кемпинги, отели, бунгало и т.д.) не 

нарушают экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не 

обезображивают его вид;  

11) кемпинги и отели построены из экологически безвредных материалов, 

стоки и выбросы очищают, иные отходы утилизируют;  

12) местное население вовлекается в турбизнес и имеет от этого 

материальные выгоды;  

13) туристы доступными им способами участвуют в решении местных 

экологических проблем;  

14) часть доходов от тура остается в местном бюджете. 

В нашей стране развитие экотуризма пока происходит довольно 

медленно и имеет проблемный характер. Многие российские турагентства 

предлагают «экологические туры», которые в действительности таковыми 

не являются, а представляют собой простые выезды на природу. Тур может 

претендовать на то, чтобы называться экологическим, только в том случае, 



если присутствуют указанные выше признаки экотуризма и экологический 

потенциал территории, куда организуется маршрут. 

Чрезвычайно важна в современных условиях социально- 

экономическая роль экотуризма. Сегодня совершенно очевидно, что 

современная индустрия туризма является одной из высокодоходных и 

наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Во 

многих странах мира туризм играет существен- ную роль в экономике, 

стимулировании социального развития регионов, пополнении 

государственного бюджета. А в некоторых государствах, например, таких, 

как Коста-Рика, туризм (в огромной степени экологический туризм) с 1993 

г. является ведущей статьей государственных доходов. Известно, что на 

долю туриз- ма приходится примерно 10% мирового валового 

национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и 

мировых потребительских расходов. Кроме этого, туризм стимулирует, а 

подчас и определяет развитие таких секторов хозяйства, как транспорт, 

связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления. Правильно организованный экологический туризм 

может быть очень выгодным бизнесом. Сегодня экотуризм охватывает до 

15% всего туристского рынка, а по темпам роста занимает лидирующие 

позиции в сфере туризма. По данным А.Б. Косолапова, доходы от работы 

любого национального парка в США, связанные в основном с туризмом, 

составляют не менее 40 долл. США на 1 га. А если бы эти территории 

использовались в сельскохозяйственных целях, то доходы были бы гораздо 

скромнее – менее 0,80 долл. США на 1 га. Таким образом, при надлежащем 

планировании и управлении экотуризм может быть очень важным 

источником экономи- ческих выгод как для государств, так и для частных 

предприятий и местного населения. В отличие от других видов туризма 

экотуризм не требует больших финансовых и прочих затрат и развитой 

туристской инфраструктуры (гостиниц, учреждений досуга, ресторанов и 

пр.). 



Подлинно экологический туризм предполагает получение 

экономических выгод, направляемых на охрану и поддержание природных и 

культурных ценностей. В нашей стране ситуация в экотуризме пока еще 

очень далека от этого правила. Прибыль направляется исключительно на 

нужды самих туристических фирм и агентств, которые организуют туры, 

называющиеся экологическими. Но доходы ни в коем случае не должны 

быть единственным результатом экологического туризма. При 

экологической деградации той или иной природной территории не помогут 

никакие деньги, если не будут устранены причины этой самой деградации. 

Есть утверждение, что наибольший вред природе наносит местное 

население, использующее природные ресурсы. В идеальном варианте такие 

традиционные занятия, как охота и земледелие, должны быть запрещены не 

только в пределах ООПТ, но и вблизи них. Одним из путей решения этой 

проблемы является обеспечение достаточного дохода для местного 

населения за счет развития туризма. 

Контрольные вопросы 

1. Когда впервые появился термин «экологический туризм», кем он 

был предложен, каким было его содержание? 

2. Какие термины, близкие понятию экологического туризма, Вы 

знаете? Дайте определения некоторых из них. 

3. Какие взгляды существуют на понятия «агротуризм» и 

«сельский туризм»? Являются ли эти понятия синонимичными? Выделяют 

ли специалисты различия между ними? 

4. Назовите цели и задачи экологического туризма. 

5. Что Вы знаете о национальных парках как объектах 

экологического туризма? 

6. Что Вы знаете о дендрологических парках и ботанических садах 

как объектах экологического туризма? 

7. В чем отличия природных парков от национальных пар- ков? 

8. Раскройте значение и социально-экономическую роль эко- 



логического туризма. 
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