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1.Развитие экотуризма в России  

Экологический туризм в России развивался по собственным канонам, 

которые определялись историческим развитием страны, спецификой ее 

природных условий и исторически сложившимися взаимоотношениями человека 

с природой. 

Осознание невосполнимости утраты дикой природы стало приходить с 

развитием капитализма и с массированной добычей полезных ископаемых, 

наносящих непоправимый урон природе окрестных территорий. Именно тогда (в 

конце XIX - начале XX вв.) передовыми российскими учеными была осознана 

необходимость консервации некоторой части территории страны для изучения 

процессов, происходящих в природе без вмешательства человека. 

Организованный туризм, имеющий экологическую, природо- 

познавательную направленность, начал формироваться в нашей стране в конце 

XIX в. с появлением первых горных клубов. Устав Крымского горного клуба, 

созданного в 1890 г. в Одессе, содержал практически те же положения, которые 

признаются наиболее важными в современном экологическом туризме: 

исследование Крымских гор и распространение сведений о них, поддержка  

местной экономики (промышленности и сельского хозяйства), охрана редких 

растений и животных. Ялтинским отделением клуба впервые в России были 

созданы тропы для облегчения пешеходных экскурсий в горы. В 1895 г. было 

создано Общество велосипедистов-туристов,  а в 1902 г. для экскурсионного 



обслуживания отдыхающих в городах Кавказских Минеральных Вод - 

Кавказское горное общество. Широкое распространение в России в начале XX 

столетия получили детские экскурсии природоведческой направленности. 

В реальности первые национальные парки в России появились только в 

начале 80-х гг. XX в., поэтому они, по сравнению с рядом зарубежных парков, 

существующих более столетия, весьма молоды. Условно Н.В. Максаковский 

выделяет следующие основные этапы становления сети НП в России: 

I. Предваряющий, или этап дискуссий (1971—1982). В этот период ни 

одного парка в России организовано не было, однако вокруг самого понятия 

«национальный парк» шли оживленные научные споры, обсуждались цели и 

задачи будущих парков, а также соотнесение их с другими категориями ООПТ, 

прежде всего - с заповедниками. За условную точку отсчета принимается  1971г., 

когда на севере Эстонии был создан первый советский НП -«Лахемааский». В 

1981 г. появилось утвержденное совместным решением Госплана СССР и ГКНТ 

(Государственного комитета по науке и технике) СССР «Типовое положение о 

государственных природных национальных парках (ГПНП)». Этот документ 

сыграл в те годы огромную позитивную роль: несмотря на целый ряд его 

недостатков (в частности — на компилятивный и громоздкий характер 

ключевого термина «ГПНП»), по существу была дана жизнь новой категории 

ООПТ, до того времени не имевшей никакого правового статуса. Предваряющий 

этап логично подвел к образованию в 1983 г. первых НП в России. К этому 

времени в разных союзных республиках (в Прибалтике, Закавказье, на Украине и 

т. д.) уже существовало 8 парков. 

2.Начальный, или этап образования первых НП (1983—1990). 

Данный этап начался в 1983 г. образованием парков «Сочинский» и 

«Лосиный остров». Сочинский государственный природный национальный парк 

площадью - 191 тыс. га. создан Постановлением Совмина РСФСР в мае 1983 г. с 

целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов на 

территории вдоль побережья Черного моря. На северо-востоке граница парка 

проходит по водоразделу Главного Кавказского хребта. Все поселки и города 



Большого Сочи находятся внутри территории НП. Этот парк можно назвать 

первым национальным парком на территории России. 

Национальный парк «Лосиный остров» создан постановлением Совета 

Министров РСФСР от 24 августа 1983г. Парк площадью 11,6 тыс.га создан на 

территории, издревле служившей охотничьими угодьями великих князей и царей. 

Первое лесоустройство было проведено здесь в 1842 г., а идея создания 

национального парка была высказана еще в 1909 г. «Лосиный остров» 

расположен в северо-восточной части Москвы. Национальный парк «Лосиный 

остров» - возможно, единственный в мире цельный лесной массив в пределах 

мегаполиса, сохранивший свое природное разнообразие. 

Это период еще недостаточно разработанной правовой базы, необходимой 

для эффективного развития сети НП. Сеть российских парков в это время лишь 

только закладывалась. Однако в этот период НП организовывались в наиболее 

ценных и известных туристических районах - таких, как Байкал 

(«Прибайкальский» и 

«Забайкальский» НП), Кавказ («Сочинский» и «Приэльбрусье»), Среднее 

Поволжье («Самарская Лука»), Южный Урал («Башкирия»), Валдайская 

возвышенность («Валдайский»), Горная Шория («Шорский» НП), а также парк 

на Куршской косе. Всего к концу 1990 г. в стране насчитывалось 11 

национальных парков. В этот период (середина 80-х гг.) во ВНИИ охраны 

природы и заповедного дела был разработан «Проект рациональной сети 

государственных заповедников и национальных парков СССР на период до 2000 

г.», который содержал предпроектное обоснование размещения на территории 

России около 40 НП. При этом за основу была взята схема физико-

географического районирования страны, а разного рода социально - 

экономические факторы практически учтены не были. 

1. Этап бурного расширения сети НП (1991—1994). Этот короткий, но 

весьма насыщенный и сложный этап в истории российских НП совпал с 

переломным моментом в жизни страны, связанным с распадом СССР. С одной 

стороны, это было время наиболее интенсивного роста числа НП в стране, когда 



их создавалось по нескольку в год (к примеру, в 1991-м и 1992 гг. - по 5), и таким 

образом к концу 1994 г. их количество достигло 27. Среди образованных в этот 

период парков есть несомненные природные феномены (НП «Паанаярви» и 

«Югыд ва»), есть и уникальные      культурные ландшафты (НП «Кенозерский», 

«Водлозерский» и «Русский Север»). В 1993 г. Правительством России было 

принято «Положение о национальных природных парках Российской 

Федерации», которое заменило вышеупомянутое Положение о ГПНП от 1981г. 

Позднее появился «Перечень государственных природных заповедников и 

национальных природных парков, рекомендуемых для организации на 

территории Российской Федерации в 1994 - 2005 гг.», утвержденный 

распоряжением Правительства России от 23 апреля 1994 г. № 572-р. 

Этот документ был составлен на основе «Проекта рациональной сети 

национальных природных парков России на период до 2005 г.», разработанного 

Союзгипролесхозом в 1993 г. Всего в Перечень было включено 42 

перспективные территории общей площадью около 10 млн. га. В него вошли 

многие ценные участки, расположенные в разных уголках России, о 

необходимости преобразования которых в НП говорилось уже давно как в 

специальной литературе, так и в различных проектных материалах. 

Характерно, что в эти годы сформировался более широкий взгляд на НП, 

т.е. как на ООПТ, призванную сохранять не только природное наследие и 

участки малоизмененной природы, но и разнообразные историко-культурные 

памятники, и даже более того - среду проживания местного населения в целом 

(включая поддержание традиционных форм природопользования и сохранение 

ценных культурных ландшафтов). Тем самым российская модель НП начала 

приобретать новые грани. Постепенно исчезло жесткое следование той 

идеологии, на которой создавались самые первые парки, когда за образец в 

основном бралась североамериканская модель. Стала осознаваться 

целесообразность создания таких парков, которые более соответствовали бы 

европейскому типу (категория V по классификации охраняемых территорий 

МСОП, или «культурный ландшафт»). Тем более что для целого ряда 



староосвоенных регионов России иного выхода просто не было. Среди НП, 

созданных в начале 1990-х гг., немало таких, которые следуют именно такому 

типу: «Кенозерский», «Водлозерский», «Мещера», «Мещерский», «Русский 

Север», «Орловское полесье». 

2. Этап замедления темпов роста сети НП (1995—2001). В 1995 г. был 

принят Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 

который действует и поныне, являясь базой для разработки политики управления 

российскими парками в целом. На данном этапе произошло заметное снижение 

темпов роста их числа: сначала в год их создавалось по 1—2, а в 2000-м и 2001 

гг. НП в России не создавалось вообще. Всего же за данный период появилось 

только 8 новых парков. Кроме того, образованные в эти годы парки, особенно 

если сравнивать их с первым поколением российских НП, имеют не такую 

высокую ценность. На этом этапе выбор участков под новые НП стал 

определяться вышеупомянутым «Перечнем государственных природных 

заповедников и национальных природных парков, рекомендуемых для 

организации на территории Российской Федерации в 1994 - 2005 гг.».Однако 

результативность этой схемы оказалась невысокой: она претворялась в жизнь 

лишь в первые 3 года после появления Перечня (с 1995 по 1997 г.). Всего за это 

время было реализовано лишь 5 рекомендаций из 42, а именно: парки 

«Смольный», «Шушенский бор», «Себежский», «Угра» и «Нечкинский». 

3. Современный этап развития сети НП (с 2002 года). В ближайшее время 

развитие сети парков будет определяться новым документом. Это «Перечень 

государственных природных заповедников и национальных парков, которые 

предусматривается организовать на территории Российской Федерации в 2001-

2010 гг.», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. 

№ 725-р. Этим же распоряжением признается утратившим силу перечень от 

1994 г. В новый список включено всего 12 НП и 9 заповедников.  От  прежнего  

перечня  здесь  осталось  лишь  4 парка: 

«Бузулукский бор» (Оренбургская обл.), «Сенгилеевские горы» 

(Ульяновская обл.), «Среднеуссурийский», или «Удэгейская легенда», и 



«Верхнеуссурийский», или «Зов тигра» (оба - Приморский край). Планируется 

создание НП на просторах Дальнего Востока и Арктики, то есть в регионах, где 

эти ООПТ пока отсутствуют:  в  Приморском  и  Хабаровском  краях,  а  также  

НП «Русская Арктика» и «Берингия». Поэтому можно надеяться, что реализация 

указанных предложений позволит сделать сеть парков более репрезентативной 

для природы всей страны. В то же время, очевидно, что данный список ввиду его 

приоритетного характера не может быть признан исчерпывающим. Скорее он 

дает ориентиры лишь на ближайшую перспективу. 

Вместе с тем, при наличии такого замечательного и обширного природного 

потенциала экологический туризм в России находится лишь в начальной стадии 

развития. Причины этого разнообразны. Одна из основных причин состоит в том, 

что более трети всех охраняемых природных территорий в России приходится на 

заповедники, где на первом месте стоит природоохранная и научная 

деятельность, а не эколого- просветительская. 

Жесткая охранительная идеология заповедников косвенным образом стала 

определенным тормозом развития экотуризма в России. Российские 

национальные парки имеют очень недавнюю историю по сравнению с 

национальными парками мира, особенно США. Посещаемость наших 

заповедников и национальных парков крайне низкая, большинство из них 

практически не имеют охранных, буферных зон, которые собственно и являются 

объектами экологического туризма в других странах. 

Экономические трудности последнего десятилетия не позволяют в 

должной мере финансировать российские охраняемые природные территории. 

Поэтому в последнее время все большее внимание не только национальных 

парков, но и ряда заповедников обращено на развитие экотуризма, что 

свидетельствует о хороших перспективах этого направления. 

В небольших объемах в России представлены практически все формы 

экотуризма. Наиболее массовыми из них являются однодневные экскурсии 

экологической ориентации, совершаемые либо жителями городов, либо 

туристами, находящимися на курортах и в других местах отдыха. 



2. Менеджмент в экологическом туризме 

Деятельность международных организаций, планирующих и 

поддерживающих экологический туризм в мире. 

Несмотря на относительную «молодость», экологический туризм имеет 

выраженную мировую организацию. В поддержке и развитии экологического 

туризма участвуют как организации, специально созданные для данной цели, так 

и крупнейшие международные структуры, имеющие широкий спектр 

природоохранных целей и экономически поддерживающие развитие 

экологического туризма, как одно из направлений деятельности, 

способствующей устойчивому использованию природных ресурсов планеты. 

Международные природоохранные организации вносят существенный вклад в 

развитие экологического туризма в мире. 

Организация Объединенных Наций (ООН) играет большую роль в деле 

объединения усилий мирового сообщества по охране природных ресурсов 

планеты. Ряд комиссий ООН вносят свой вклад в пропаганду идей 

экологического туризма как одной из реальных форм неистощительного 

природопользования. 

ЮНЕСКО - Программа ООН по вопросам образования, науки и 

культуры. Существует с 1946 г. Программа создана с целью содействия миру и 

международной безопасности путем развития сотрудничества     между     

государствами.     Программа  ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (МАВ) была создана в 1971 г. и объединила 110 

государств-членов ЮНЕСКО. Цель программы - подготовка специалистов в 

области управления природными ресурсами; выявление факторов, негативно 

воздействующих на окружающую среду; оказание помощи в планировании и 

реализации научных проектов и образовательных программ. Комитет ЮНЕСКО 

по памятникам всемирного наследия обладает правом присваивать статус 

«Памятник всемирного наследия» территориям, представляющим 

исключительный интерес и всемирную ценность. Территории, получившие такой 

статус, имеют в дальнейшем финансовую и научную поддержку мирового 



сообщества. Главная цель программы «Человек и биосфера» - доказать, что 

природоохранная деятельность не исключает развития региона. 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде (United Nations 

Environment Programm (UNEP). Создана в 1972 г. (штаб- квартира программы 

расположена в Кении). Участники программы 58 государств-членов ООН. Цель 

создания – предоставление новейших данных о ресурсах биосферы, содействие 

общему планированию и управлению развитием при соблюдении максимальной 

социально-экономической выгоды. Основная деятельность: осуществление 

программ в области управления окружающей средой, сохранения наземных 

экосистем, борьбы с опустыниванием, деградацией почв, загрязнением морской 

среды, изменением климата. 

МСОП - Международный союз охраны природы - Всемирный союз 

охраны природы (International Union for Nature Conservation (IUCN) создан в 1948 

г., в настоящее время объединяет 952 члена (74 правительства, 111 

правительственных организаций, 731 НПО, 36 ассоциированных членов, не 

имеющих права голоса) из 139 стран мира. Цель создания союза - поддержка и 

помощь организациям мира в деле сохранения целостности и разнообразия 

природы; обеспечение разумного и экологически устойчивого использования 

природных ресурсов (штаб-квартира организации располагается в Швейцарии). 

Заметную роль в поддержке развития экологического туризма в России 

сыграли Американское Агентство международного развития (USAID) и Корпус 

граждан за демократию (CSD). 

Международные организации, финансирующие программы развития 

экологического туризма. К числу крупнейших международных организаций, 

выделяющих средства на реализацию эколого-туристских программ, относятся: 

- Всемирный банк - Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР). Создан в 1945 г., объединяет свыше 180 стран мира. Одна из целей 

создания банка - формирование организационной структуры и выполнение 

программ охраны окружающей среды. 

- Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF). Создан в 1961 г., 



объединяет 5,3 млн. постоянных спонсоров и национальных ассоциаций пяти 

континентов. Цели создания фонда - предотвращение деградации природной 

среды, помощь в построении будущего с гармоничным сосуществованием 

человека и природы. Основная деятельность - обеспечение устойчивой модели 

использования возобновляемых природных ресурсов, разработка стратегических 

подходов к проблеме сохранения природы. Всемирный фонд охраны дикой 

природы проводит исследования, направленные на определение возможности 

занятия экологическим туризмом в развивающихся странах и финансирует 

проекты, связанные с экотуризмом. 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) создан в 1990 г., объединяет 

142 страны мира. Осуществляет финансовую поддержку проектов в области 

охраны окружающей среды. 

Создана и функционирует система международной финансовой поддержки 

деятельности охраняемых природных территорий в развивающихся странах. 

Международное донорское содействие осуществляют фонды Мак-Артуров, 

Паккарда, Мотта, Гилмана и др. Активно функционируют международные 

донорские агентства, такие как Агентство технической кооперации Германии 

(GTZ), Европейский Союз (EU), агентства правительственной помощи Дании и 

Норвегии (DANIDA и NORAD), Департамент международного развития 

Великобритании (DFID). В целях долгосрочного финансирования ОПТ в 

развивающихся странах создаются и действуют природоохранные трастовые 

фонды, оказывающие финансовую помощь отдельным паркам, системе парков, 

видам природоохранной деятельности и т.д. 

Специализированные экотуристские организации. К организациям, 

созданным специально для содействия развитию экологического туризма в мире, 

относятся: 

- Экотуристское общество (The International Ecotourism Society (TIES) 

со штаб-квартирой в Вашингтоне (округ Колумбия). Общество является центром 

развития исследовательской, информационной и стратегической деятельности; 

формирует политику и разрабатывает программы, направленные на создание 



региональных связей и вовлечение в работу региональных структур. Составной 

частью программы планирования является поиск областей, где развитие 

экологического туризма могло бы помочь в финансировании природоохранных 

программ.  

- Ежегодный международный симпозиум «Adventure Travel & 

Ecotourism», участники которого вырабатывают и корректируют мировую 

стратегию развития экологического туризма. 

- Общественные организации Нейчер-Консерванси, Одюбоновское 

общество, которые участвуют в организации экотуров в труднодоступные 

районы земного шара. Эти организации планируют свою работу таким образом, 

чтобы часть средств, получаемых от туристов, использовалась для 

природоохранных программ тех стран, где эти туры проходят. 

Активную роль в поддержке экотуризма и разработке экотуристских 

программ играют академические научно- исследовательские учреждения, музеи 

и зоологические общества развитых стран. Смитсониевский институт, 

расположенный в Вашингтоне (округ Колумбия), предлагает более 200 учебных 

программ по всему миру, направленных на признание важности 

природоохранной деятельности. 

Всемирная туристская организация (ВТО), особенно в последние годы, 

играет большую роль в продвижении идей устойчивого туризма мировую 

туристскую индустрию. Отдел устойчивого развития туризма под руководством 

г-на Эухенио Юниса ведает вопроса развития экологического туризма в мире. 

В долгосрочной перспективе деятельность ВТО направлена на 

распространение методов и приемов планирования, управления, регулирования и 

мониторинга экотуризма для обеспечения его долгосрочной устойчивости; на 

расширение возможностей для эффективного маркетинга и продвижения 

экотуристских направлений и продуктов на международных рынках; на 

содействие распространению положительного опыта в сфере экотуризма и 

минимальных стандартов качества. 

Особая роль в продвижении идей экологического туризма в России 



принадлежит Всемирному фонду дикой природы (WWF). В рамках 

международной программы «Живая планета» специалисты WWF определили 

более 200 экологических регионов планеты, которые являются наиболее 

важными для сохранения дикой природы Земли. На территории России было 

выделено 16 таких экорегионов. Первые работы Фонда были начаты в 1994 г. в 

Дальневосточном регионе России. С 1996 г. WWF работает в Центральной Азии, 

с 1998 г. ведутся работы в Алтай-Саянском регионе, с 1999 г. - на Урале. 

Продолжение работ планируется на Кавказе и в Даурских степях. 

Начиная с 1994 г., фонд вложил более 17 млн. долл. в природоохранные 

проекты в России. Благодаря усилиям WWF за 6 лет в России: 

- на 20% увеличена площадь заповедников в Арктике; 

- разработаны и внедряются современные принципы ведения лесного 

хозяйства в республике Коми, Хабаровском Крае, Псковской области; 

- создан всероссийский эколого-просветительский центр 

«Заповедники»; 

- построены и открыты центры экопросвещения в заповедниках 

«Брянский лес», «Ленские Столбы», в Уссурийском заказнике, природном 

парке «Налычево»; 

- оказана техническая помощь бригадам по борьбе с лесными и 

пожарами на Дальнем Востоке. 

В 1988 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 2002 год 

Международным годом экотуризма, предоставляя возможность 

заинтересованным участникам на местном и национальном уровнях рассмотреть 

социальные и экологические преимущества, которые может дать странам 

индустрия экотуризма при ее надлежащем развитии. Международный год 

экотуризма, который открыла заместитель Генерального секретаря ООН Луиза 

Фрешетт, начался с признания важного значения экотуризма, его преимуществ, а 

также его влияния на состояние окружающей среды. 

В состоявшейся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке 

церемонии, организованной двумя международными координаторами Года - 



Всемирной туристской организацией (ВТО) и Программой ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) - приняли участие министры ряда стран, главы 

межправительственных организаций и представители ведущих промышленных 

ассоциаций и неправительственных организаций. 

Важную роль в развитии экологического туризма сыграл Всемирный 

Саммит по экологическому туризму, состоявшийся в рамках года экологического 

туризма в Квебеке (Канада) в мае 2002  г. По итогам работы саммита была 

принята Квебекская Декларация про экотуризму, документ в котором 

зафиксированы основные принципы развития экотуризма. В тексте декларации 

подчеркивается, что экотуризм в целом основывается на принципах устойчивого 

туризма. 

Большую роль в преодолении трудностей начального этапа становления 

экологического туризма в России играет объединение усилий участников этого 

процесса. В 1990-х гг. был создан ряд ассоциаций заповедников и национальных 

парков, среди которых: ассоциации заповедников Северо-Запада, Центрального 

Черноземья, Енисея, ассоциация Алтай-Саянского региона, Российская 

ассоциация туристических агентств (РАТА), поддерживающая 

развитие экологического туризма в стране, Центр экологических 

путешествий, МОО «Коллекция приключений» и т.д. 

В России образована Российская Ассоциация экологического туризма 

(РАЭТ) со штаб-квартирой в Москве. 

Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» - российская 

неправительственная организация - был создан в 1998 г. в рамках 

природоохранных проектов USAID и WWF при содействии Европейской 

программы МСОП и Корпуса граждан за демократию (CSD). Главные 

направления работы фонда: разработка и реализация проектов по развитию 

экотуризма в различных регионах России (Дальний Восток, Алтай-Саянский 

экорегион, Карелия и др.) на средства международных благотворительных 

фондов и российских доноров; обучение сотрудников ООПТ работе в области 

экотуризма; публикация книг, статей. 



Центр охраны дикой природы (Biodiveristy Conservation Center) основан в 

ноябре 1992 г. группой представителей Движения дружин по охране природы. 

Его учредителем стал Социально- экологический союз. За почти десять лет 

существования Центр не менял своих приоритетов, но всегда стремился решать 

именно те природоохранные задачи, которые были наиболее актуальны в тот или 

иной период жизни страны. Так, в 1992—1994 гг., в условиях быстро 

развивающегося экономического и политического кризиса, его сотрудники 

сконцентрировали свои усилия на сохранении имеющихся достижений в охране 

природы России. В 1995—1996  гг. от изучения законодательства Центр перешел 

к участию в его формировании, от исследования источников финансирования — 

к влиянию на политику доноров. Важным шагом стала работа с природно-

ресурсными секторами экономики, началось проведение ежегодных массовых 

кампаний для общественной поддержки охраняемых территорий, прошли 

апробацию несколько моделей работы с бизнесом. С 1997 г. Центр разрабатывает 

стратегии управления и модельные менеджмент-планы для национальных парков 

и заповедников России, работает над созданием экосетей в Северной Евразии, 

развивает взаимодействие между специалистами в охране природного и 

культурного наследия, расширяет сотрудничество со средствами массовой 

информации и др. 

Формирование эколого-туристского продукта 

Отличительные особенности организации и проведения экологических 

туров от обычных туров заключаются в том, что: 

- Мероприятия проводятся в природной, максимально не нарушенной 

человеческой деятельностью среде (охраняемые рекреационные территории, с 

ненарушенным природным и культурным комплексом). 

- Объектами посещения являются интересные и экологически 

благоприятные природные и культурные ландшафты, обладающие 

познавательным и рекреационным потенциалом. 

- Не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки на 

территорию. 



- Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают информацию 

о природе и правилах поведения в месте проведения тура. 

- Туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого- 

познавательный компонент. 

- Туры проводят квалифицированные гиды-экологи. 

- В программу включается посещение учебных экологических троп, 

музеев природы и краеведческих музеев и т.д. 

- Туристы знакомятся с местными экологическими проблемами и 

путями их решения, выполняемыми природоохранными проектами. 

- Туристы доступными им способами участвуют в решении местных 

экологических проблем. 

- Не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки на 

территорию проведения тура. 

- Соблюдаются правила поведения, разработанные для посещаемых 

природных территорий. 

- Туристы используют транспорт, не наносящий ущерба окружающей 

среде. 

- Привалы, биваки и костры устраиваются только в специально 

оборудованных местах. 

- Мусор собирается специальным образом, удаляется с территории 

- Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные 

сувениры собираются только тогда и там, где это разрешено.Отели, кемпинги, 

кордоны, хижины, в которых останавливаются туристы, построены из 

«природных» материалов и расположены так, что не нарушают нормальное, 

экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не обезображивают 

его облик. 

- Пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе 

присутствуют местные продукты. 

- Туристы с уважением относятся к местным культурным традициям, 

обычаям, укладу жизни, стремятся познакомиться с ними. 



- Местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают 

возможность развивать свои традиционные формы хозяйства, ремесла и т.д. 

- Доходы от экотуристической деятельности получают различные 

социальные слои и группы (принцип расширения воздействия), при этом 

сохранение природной и культурной среды становится экономически выгодным 

для местного населения. 

- Туристская деятельность обеспечивает источники дополнительного 

финансирования охраняемых территорий или природоохранных мероприятий. 

- Развитие туризма способствует налаживанию сотрудничества 

охраняемых природных территорий (ОПТ) с местным населением, повышению 

общественного престижа ОПТ, расширению международных контактов 

- Преимущественно используется местная продукция и рабочая сила. 

- Комплексный подход к развитию туристской деятельности, 

тщательное планирование, мониторинг и управление. 

- Интеграция экотуризма в местные планы регионального развития. 

- Тесное сотрудничество организаций различного профиля. 

- Доходы от туризма не изымаются целиком из местного бюджета, но 

способствуют его наполнению, поддержке местной экономики. 

Наиболее типичный и сравнительно легко формируемый турпродукт 

национальных парков это многодневные экологические маршруты и 

непродолжительные экскурсии по постоянным экологическим тропам. 
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