
Лекция №2 

Тема: Организация экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях 

План: 

1.Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

2.Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах 

3.Вопросы организации экотуризма на ООПТ 

 

Экотуризм, направленный на особо охраняемые природные 

территории, так или иначе регулируется природоохранным 

законодательством. В Российской Федерации, по сути, не существует 

нормативных законодательных актов, непосредственно касающихся 

экологического туризма. Отметим основные законодательные акты, 

имеющие отношение к экотуризму: 

1.Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях». Согласно этому закону особо охраняемыми природными 

территориями являются участки земли, водного и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой 

охраны. Природные тер- ритории с таким статусом являются объектами 

национального достояния. 

2.Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». По этому закону природные 

лечебные ресурсы предоставляются юридическим и физическим лицам для 

лечения и профилактики заболеваний, а также в целях отдыха. В этом 

законе также говорится, что природные лечебные ресурсы, лечебно-



оздоровительные местности и курорты, их земли являются особо 

охраняемыми природными объектами и территориями. Их охрана 

осуществляется через создание округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

выделяется до трех зон. В первой зоне запрещены проживание и любая 

хозяйственная деятельность, за исключением работ, касающихся 

исследований и использования природных лечебных ресурсов в лечебно-

оздоровительных целях. Во второй зоне запрещается размещать объекты и 

сооружения, не связанные непосредственно с созданием и развитием 

курортного лечения и отдыха, а также проводить работы, загрязняющие и 

истощающие окружающую природную среду. В третьей зоне вводятся 

ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных 

сооружений, а также на проведение хозяйственной деятельности, 

приводящей к загрязнению окружающей среды и истощению природных 

лечебных ресурсов. 

С 2000 г. существуют Основные направления деятельности 

государственных природных заповедников на период до 2010 г. Этот 

документ был утвержден Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации. В нем предложен план мероприятий, необходимых для 

развития экологического туризма на ООПТ. Однако этот план, к 

сожалению, не претворяется в жизнь. В настоящее время решение проблем 

экотуризма почти полностью зависит от желания и возможностей местной 

законодательной власти развивать экотуризм на своих территориях. 

В последние годы антропогенное влияние на ООПТ все более 

усиливается, и поддерживать их в удовлетворительном состоянии 

становится все труднее. Поэтому возникает необходимость в установлении 

соответствия между управлением туристской сферой и охраняемыми 

территориями. Несмотря на то, что мы рассматриваем экотуризм как 

туризм, наименее наносящий вред природ- ной среде, его развитие 

находится в определенном противоречии с природоохранной 



деятельностью. Подчас очень трудно сохранять нетронутые природные 

территории при их одновременном рекреационном использовании. 

Специалисты указывают на три типа взаимоотношений между 

сторонниками развития туризма, ориентированного на природу, и 

защитниками охраны окружающей среды: 1) конфликт туризма и природы 

– туризм наносит вред окружающей среде и природным ресурсам. Экологи 

выступают резко против такого туризма, устанавливая различные запреты 

и ограничения; 2) сосуществование – на конкретной территории не 

развиты в полной мере ни туризм, ни природоохран- ная деятельность и 

они не влияют сколько-нибудь существенно друг на друга. Но такое 

сосуществование не может длиться дол- го, так как туризм развивается, и 

это может вызвать серьезные изменения в отношении к природной среде. 

Такая ситуация может привести к конфликту, о котором говорилось выше, 

но она может смениться и взаимовыгодным сотрудничеством; 3) взаимо- 

выгодное сотрудничество означает, что природные богатства сохраняют 

свои изначальные качества и количество. При этом растет поток туристов, 

использующих эти богатства в познавательных, научных, образовательных 

целях. Такое взаимодействие может иметь немалые экономические 

преимущества. В данном случае существует взаимная поддержка туризма и 

природоохранной деятельности. Однако такое положение подчас бывает 

труднодостижимым. Сосуществование, к сожалению, часто заканчивается 

конфликтом. 

3.Вопросы организации экотуризма на ООПТ. Поскольку многие 

ООПТ находятся довольно далеко от населенных пунктов, для развития  

здесь экотуризма необходима транспортная доступность. Очень важно 

защитить туристов от неблагоприятных погодных условий, предоставить 

им полноценный ночной отдых. Поэтому в инфраструктуре экотуризма 

прежде всего необходимо создание дорожной (тропиночной) сети и 

строительство тех или иных объектов для размещения туристов. 

Дороги и тропы не должны сильно выделяться на местности. 



Необходимо, чтобы они соответствовали контурам данной территории, 

проходили между деревьями, холмами и другими элементами ландшафта. 

При проектировании дорог следует предусматривать их небольшой уклон и 

надлежащий дренаж, чтобы не до- пускать эрозию почвы. Дороги и тропы 

нельзя прокладывать через места питания животных, гнездования птиц. 

Дороги не должны быть прямыми в целях ограничения скорости движения 

транспорта. 

При строительстве сооружений необходимо использовать только 

экологически чистые материалы: камни, дерево, глиняные кирпичи и т.д. 

Важно соблюсти цветовое оформление зданий в скромных, неброских 

тонах, чтобы они органично сливались с окружающей местностью. Здания 

лучше располагать за деревьями, естественными природными 

препятствиями (за холмом, в ни- зинных участках и т.д.). Но прежде чем 

наметить расположение зданий, нужно продумать их будущую 

доступность (в плане подъезда на транспорте) и направление потока 

посетителей. Объекты для туристов должны быть расположены отдельно 

от зоны административных и прочих служебных зданий, чтобы они не 

мешали друг другу. Если предусматривается строительство гостиниц, то 

они должны быть небольшими. Предпочтительно строить хижины и 

бунгало. Кроме этого, в зонах размещения туристов должны быть созданы 

информационные центры, информационные щиты, указатели, 

наблюдательные вышки, места утилизации мусора и т.д. 

В целом ряде стран при проектировании и строительстве объектов для 

экотуризма применяются экотехнологии: использование солнечной 

энергии для нагрева воды и производства электроэнергии, сбор и 

использование дождевой воды, переработка отходов, естественная сквозная 

вентиляция вместо кондиционирования воздуха, создание садов, ферм и 

проч. с целью обеспечения туристов местными продуктами питания. 

Средства размещения экотуристов должны отличаться скромностью, 

но в то же время быть комфортабельными. Одно из преимуществ 



экотуризма в данном случае заключается в том, что оборудование одного 

номера в экотуристском центре стоит в 4-5 раз ниже, чем в отеле на 

пляжном курорте. Нельзя забывать, что экотуристы приезжают на ООПТ с 

целью общения с природой, а не за роскошью и удобствами современной 

городской жизни. 

В границах ООПТ должна быть соблюдена гармоничная, 

сбалансированная взаимосвязь объектов, созданных человеком, и объектов 

окружающей природной среды. Это один из важных результатов создания 

туристской инфраструктуры в пределах ООПТ, к которому необходимо 

стремиться, но достичь его не так просто. Необходимо учитывать, что 

имеющиеся природные ресурсы сами по себе накладывают ограничения на 

проектирование и создание туристской инфраструктуры в пределах ООПТ. 

Уже на стадии проектирования следует определить экологический 

потенциал территории и возможные сценарии его использования 

(оптимистический, реалистический, пессимистический). Ограничения 

касаются прежде всего регулирования численности туристов, их потоков, а 

также времени посещения туристами охраняемой территории. При 

проектировании экотуристских объектов следует продумать их 

круглогодичное использование. Наконец, необходимо заранее просчитать 

возможные долгосрочные последствия создания экотуристских объектов 

(изменения в спросе на экотуры, изменение численности животных, птиц и 

т.д.). Не следует начинать создание экотуристской инфрастуктуры со 

строительства гостиниц. Да и финансовые возможности далеко  не всем 

позволяют делать это. Специалисты рекомендуют начинать с простых, но 

хорошо построенных кемпингов из соломы, бамбука и т.п., которые 

позднее могут быть заменены постоянными сооружениями. 

Для обеспечения стабильного спроса туристами и успешного 

функционирования ООПТ необходимо разработать интересные, 

познавательные маршруты. Существуют определенные принципы 

проектирования и создания природных троп. Огромное значение имеет их 



информативность. Природная тропа по протяженности должна быть не 

менее 500 м и не более 1,5 км, а время прохождения по ней должно 

составлять 30 – 60 мин. Лучше, если природная тропа имеет форму петли, 

когда начало и конец тропы сходятся в одном месте. Начало тропы должно 

быть хорошо обозначено, а сама тропа должна быть достаточно широкой и 

ровной для удобной ходьбы. На ее пути не должно быть крутых подъемов, 

луж и т.д. Природную тропу необходимо содержать в чистоте и хорошем 

состоянии. В начале тропы и на остановках для отдыха часто 

устанавливают урны. 

На стадии проектирования и прокладывания тропы нужно: 

1) тщательно обследовать территорию, составить перечень всех 

природных и исторических достопримечательностей, отметить их на плане, 

наметить соединяющий их маршрут. Природными 

достопримечательностями могут быть водопады, обнажения скальных 

пород, растительность и т.д.; 

2) пройти по маршруту для проверки его продолжительности и доступа к 

достопримечательностям, оценить целесообразность создания тропы; 

3) при создании тропы как можно меньше нарушать природный 

ландшафт, тщательно наблюдать за работами с целью избе- жания 

нанесения ущерба; 

4) расчистить пешеходную часть от всех препятствий, избе- гая рубки 

больших деревьев, заполнить трещины и впадины землей или камнями. 

Нельзя забывать, что поверхность тропы не должна быть зачищена до 

голой почвы; 

5) прокладывать тропу с изгибами, избегая прямых участков. Прямые 

тропы менее привлекательны и интересны. Тропа должна быть проложена 

так, чтобы туристы не могли срезать путь по окрестной территории; 

6) избегать крутых горных склонов и мест, заливаемых водой. Если 

тропу пересекает ручей или разлом, можно уложить мостки или камни; 

7) на остановках для отдыха установить простые скамейки. Мы уже 



указали на то, что природная тропа должна быть информативной. С этой 

целью в начале тропы устанавливают щит со сведениями о направлении и 

протяженности тропы, а вдоль   ее – знаки и обозначения, разъясняющие 

достопримечательности и направление движения. Лучше, если природная 

тропа имеет тему. Специалисты рекомендуют, чтобы на маршруте было не 

более 30 достопримечательностей (но не менее 12) и разъяснения к ним. 

При этом информация должна быть точной, интересной, краткой и легко 

усваиваемой. В брошюре или листовке о тропе (если их издание 

предусматривается) нужно привести список достопримечательностей 

тропы. Брошюры и листовки также должны быть внешне 

привлекательными. Маршруты могут быть как сопровождаемыми гидами, 

так и не сопровождаемыми (последние – как правило, при наличии 

разъяснительной информации на тропе). 

Экологический туризм в пределах ООПТ может быть только 

регулируемым и контролируемым. Функции регулирования и контроля, как 

правило, выполняют сотрудники ООПТ, которые должны служить 

примером для посетителей и также соблюдать правила природоохранного 

учреждения (национального парка, природного парка и т.д.). Например, они 

должны подбирать мусор, даже сопровождая посетителей, и складывать его 

в специальные мусоросборники. Работники ООПТ не должны кормить или 

пугать животных и допускать это со стороны туристов. Работники должны 

быть готовыми проявлять твердость и вежливость одновременно в 

отношении туристов, бросающих мусор, шумящих и беспокоящих 

животных, а также других посетителей. Сотрудники ООПТ обязаны также 

тушить костры, разведенные в неположенных местах, требовать перенести 

палатки на специально установленные для этого места, выводить 

посетителей из запрещенных для доступа зон. Наблюдая за поведением 

посетителей, персонал ООПТ, как правило, делает выводы о необходимости 

вести дополнительную разъяснительную работу с туристами. 

Контрольные вопросы 



1. Что Вы знаете о российском законодательстве, имеющем 

отношение к экологическому туризму? 

2. Расскажите о трех типах взаимоотношений между экологическим 

туризмом и природоохранной деятельностью. 

3. Что Вы знаете о транспортной инфраструктуре и средствах 

размещения туристов в экотуризме? Какие принципы необходимо 

соблюдать при создании транспортной инфраструктуры и объектов для 

размещения туристов в экотуризме на особо охраняемых природных 

территориях? 

4. Раскройте механизм проектирования и создания природных троп в 

пределах ООПТ. 

5. Каким образом и посредством чего достигается 

информативность природной тропы? 

6. Каковы основные обязанности сотрудников ООПТ при работе с 

туристами? 
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