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1.Введение в теорию экотуризма. 

В связи с ухудшением состояния окружающей среды, во всех сферах мирового 

хозяйства идет поиск альтернативных направлений использования природных 

ресурсов. Одним из таких направлений в индустрии туризма является 

экологический туризм, который в последние десятилетия получил широкое 

развитие во всем мире. В широком смысле экотуризм – одна из форм рекреации, 

непосредственно связанная с использованием природного потенциала. Это 

путешествия и отдых на природе в естественной, малоизмененной среде 

обитания. Это оздоровление в гармонии с сохраненной природой. В конечном 

счете, экологический туризм – яркий пример сочетания природы, спорта и 

экологии с целью развития духовных, физических и познавательных начал в 

человеке. 

В настоящее время отсутствует общепринятое понятие экотуризма, что 

допускает широкое толкование этого термина. На Западе сложилось отношение к 

экологическому туризму как к экономической категории, поскольку 

экологический туризм за рубежом является коммерчески прибыльным видом 

туризма. В Финляндию, например, ежегодно приезжают десятки тысяч 

иностранных туристов, для того чтобы совершить путешествия по «диким» 

местам. 

Официальный статус экологический туризм получил в 1990 году, а с ним 

право созыва собственного ежегодного международного симпозиума 



«Ежегодный всемирный конгресс по приключенческим путешествиям и 

экотуризму» и создания собственных некоммерческих организаций. Центром 

развития исследований, информационной и стратегической деятельности служит 

Экотуристическое общество (Ecotourism Society) со штаб-квартирой в 

Вашингтоне (округ Колумбия). 

Классическое определение экологического туризма предложено в 1980 году 

мексиканским экономистом -экологом Цебаллос-Ласкурье: посещение уголков 

дикой природы и экологически чуткое отношение к окружающей среде. 

Достаточно емким является определение, предложенное в 1992 г. Обществом 

экотуризма (Ecotourism Society). В соответствии с этим определением, экотуризм 

– это туризм, представляющий собой путешествия в места с относительно 

нетронутой природой для получения представления о природных и культурно-

этнографических особенностях территории, который не нарушает целостности 

экосистем и создает такие условия, при которых охрана природы и природных 

ресурсов становится экономически выгодной для местного населения. 

Экотуризм как вид рекреационной деятельности человека возник в конце XIX 

века. Место рождения США. Это было обусловлено спецификой американского 

менталитета, характеризующегося экспансивной направленностью во внешний 

мир, повышенным интересом к его освоению. В США в конце XIX века 

последовательно было создано несколько Национальных парков, задачей которых 

стало сохранение природы для отдыха людей: 

1872 г. – Йеллоустоун; 1885 г. – Банф; 

1886 г. – Йохо; 1890 г. – Йосемит; 

1895 г. – Вайетон- Лейк; 1910 г. – Глейшер. 

Процесс создания национальных парков резко активизировался после второй 

мировой войны. В 1950 г. в 39 странах мира было организовано 200 

Национальных парков. В 1982 году в мире существовало уже более 1000. 

Национальных парков. Национальные парки усиленно рекламировались, в них 

прокладывались сети троп для пеше- ходов и дорог для механического 

транспорта, развивалась инфраструктура. 



Сегодня в США генерируется более 1/2 спроса международного экотуризма. 

Разнообразные виды экологического туризма также активно развиваются и в 

самой стране. Здесь сосредоточено наибольшее в мире количество организаций, 

связанных как с внутренним, так и с международным экотуризмом. В США и 

других развитых странах при небольшом значении экотуризма на 

государственном уровне его роль на региональном и местном уровнях постоянно 

возрастает. 

2.Социально-экономическая роль экотуризма отличается в районах с 

различными функциями. На сельскохозяйственных территориях экотуризм 

может быть дополнительным источником дохода для поддержания производства, 

ландшафта и традиционного уклада местного населения. На территориях, 

главной функцией которых является охрана природного и культурно-

исторического наследия, экотуризм – один из главных источников дохода, 

экономически оправдывающий выполнение данной функции. В промышленных 

районах роль экотуризма состоит в охране участков малоизмененной природы и 

поддержании физического и психического равновесия населения. 

География экотуризма отличается от географии традиционного туризма. 

Основные международные экотуристские потоки направлены из развитых стран в 

развивающиеся. Но при этом нельзя утверждать, что в последних доля экотуризма 

в туристской отрасли выше, поскольку в странах Европы и Северной Америки 

широко распространен внутренний экотуризм. Одной из первых стран в мире по 

привлечению экотуристов является Кения. Восемь из десяти посетителей 

приезжают в Кению с экотуристскими целями; поступления от экотуризма в 1990 

году составили 350 млн. долларов. Экотуризм особенно выделяется и в 

быстрорастущем туристском рынке стран Латинской Америки и в Южной 

Африке, которая возлагает на экотуризм значительные надежды в сферах 

создания инфраструктуры, человеческого развития, подъема отсталых «черных» 

районов, дальнейшей демократизации общества. 

Доходы от экопутешествий составляют как минимум 10% от доходов, 

приносимых международным туризмом. Эта доля во внутреннем туризме, 



вероятно, еще выше. Как заметил председатель Adventure Travel Society Дж. 

Пирсон: «Экономика – это приводной ремень экотуризма. Без нее становление 

экотуризма не состоится». 

Между тем огромное количество людей в мире отдыхает на природе 

самостоятельно и самодеятельно, не принося при этом никакой прибыли. С этой 

точки зрения можно отнести к экотуризму виды, направления и способы туризма, 

для которых главным туристским ресурсом является естественная природная 

среда. Согласно этому определению, к экотуризму относится и альпинизм, и 

спелеология, и рафтинг, и детские летние лагеря, и семейный пикник. 

3.Российская Федерация  как база развития экотуризма. 

Экотуризм в России развивался по собственному пути. Российский менталитет 

предполагал, что человек должен не покорять природу, а сосуществовать с ней, 

даже быть частью природы. Собственный путь определило также то, что Россия 

была аграрной страной, со слабо заселенной территорией. В связи с указанными 

особенностями, в Российской империи до Октябрьской революции не было 

необходимости особо охранять природу и природные ресурсы 

Организованный экологический туризм начал формироваться в нашей стране 

в конце XIX в. и имел познавательную природоведческую направленность. 

Инициатива, традиционно, шла от энтузиастов. Устав Крымского горного клуба 

(1890г., Одесса) содержал практически те же положения, что и задачи 

современного экотуризма: 

●научное исследование Таврических (Крымских) гор и распространение 

собираемых сведений о них; 

●поощрение к посещению этих гор художниками и естествоиспытателями; 

●поддержка местных отраслей сельского хозяйства, садоводства и мелкой 

горной промышленности; 

●охрана редких видов горных растений и животных. 

Ялтинским отделением клуба впервые в России были созданы специальные 

тропы для проведения пешеходных экскурсий в горы, прообразы современных 

экологических троп. Это Штангеевская тропа(1899) – от водопада Учан- Су на 



хребет Яйлы через живописные участки восточного склона Яйлы и Боткинская 

тропа (1901) – через живописные сосновые леса к водопаду Яузлар, а также 

Крестовская и Дмитриевская тропы. Также на горе Чатыдаг были созданы 

приюты для отдыха туристов, посещающих пещеры Бинь-Башхоба и Суух-Хоба. 

Интересно отметить, что количество экскурсантов Ялтинского отделения горного 

клуба составило в 1896 г. – 1491 человек, а 1912 г. уже 15229 человек. Развитию 

экологического туризма способствовали также Общество велосипедистов-

туристов(1895), а так- же Кавказское горное общество (1902). 

В начале XX в. широкое распространение получают детские путешествия и 

экскурсии природоведческой направленности. Примером экологического тура 

того времени является природоведческое путешествие по Финляндии для 

школьников 1 класса.
 

В последующее время продолжались традиции развития туризма 

естественнонаучной и природоведческой направленности. К 30-м годам XX века в 

отечественном туризме формируются 2 направления: походы в рамках 

самодеятельного туризма и туристко-экскурсионные поездки и путешествия. 

Большую часть туристских мероприятий этого времени можно отнести к 

экологическому туризму, хотя такого термина не существовало. Специфика 

организации и осуществления путешествий самодеятельного характера отвечала 

всем признакам, указанным в современном определении экологического туризма. 

Это путешествия в места с относительно нетронутой природой; 

получение представления о природных и культурно- этнографических 

особенностях территории; 

●сохранение целостности экосистем; 

●создание условий, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится экономически выгодной для местного населения. 

Это направление получило наибольшее развитие и популярность. Участники 

разрабатывали новые маршруты, участвовали в исследовательской деятельности 

по поиску месторождений полезных ископаемых, лекарственных растений, 

изучали особенности поведения диких животных, собирали энтомологические и 



ботанические коллекции, а также вели просветительскую работу помогали в 

уборке урожая, проводили рейды по охране природы, выполняли общественно-

полезную работу в лесничествах. Постоянно росло число туристских баз, 

туристско-оздоровительных лагерей, пунктов проката туристского инвентаря. 

В 60-70-е годы XX века впервые были проведены сложнейшие походы по 

неисследованным глубинным районам Шпицбергена, полярные походы на 

Таймыр, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа, Чукотку. В эти же годы велась 

работа по изысканию новых маршрутов. Поисковые экспедиции работали на 

Восточном Кавказе, на Памире, в Саянах, Прибайкалье. Было разработано 60 

новых маршрутов. 

Большую роль в развитии экологического туризма играли регионы. В 

туристскую деятельность была вовлечена практически вся территория страны. 

Так в конце 70-х годов XX века в Якутии существовало 500 пешеходных 

маршрутов, в Хабаровском крае было проведено 15000 походов выходного дня, в 

Иркутской области в воскресных походах участвовали 200 тысяч человек. 

Массовый природно-ориентированный туризм охватывал почти всю территорию 

страны. 

С конца 1980-х годов примерно до 2003 года в развитии экологического 

туризма наблюдался упадок. В настоящее время происходит его постепенный 

подъем и развитие. 

Важное место в развитии экотуризма занимала природоохранная 

деятельность. В частности, создание заповедников и Национальных парков. 

Рубеж XIX –XX веков – начало теоретических разработок заповедного дела в 

России, практическая реализация которых была организована после Октябрьской 

революции. В 1920 году был издан декрет об учреждении заповедников. 

Баргузинский заповедник (охрана соболя баргузинского) был первыми 

единственным в России заповедником, учрежденным до Октябрьской революции 

– в 1916 

году. Первым советским заповедником стал Астраханский заповедник в 

дельте реки Волги, созданный для охраны мест гнездования и перелета 



водоплавающей птицы, рыбных, а также редких растений – лотоса, чилима и др. 

Позже был создан ряд других заповедников разной направленности. Среди них 

Кандалакшский заповедник (1939) – для охраны птицы гаги, Сары-Челекский 

заповедник (1959, ныне территория Республики Кыргызстан) – для охраны лесов 

грецкого ореха, Березинский заповедник (1967, ныне Республика Беларусь) – для 

сохранения бобра. В 1920 году в Челябинской области был создан уникальный 

Ильменский заповедник для охраны минералогического разнообразия (с 1935г. 

стал комплексным). Крупнейшим в России заповедником является Кроноцкий 

заповедник в Камчатской области, созданный в 1934 г. Его площадь – 1 142 134 

га. 

Первые Национальные парки в Советском Союзе были созданы на территории 

Эстонии (Лахемаа, 1969) и Латвии (Гауя, 1973). 

В Российской Федерации старейшими являются созданные в 1983 году 

Сочинский национальный парк и Национальный парк «Лосиный остров». Ресурсы 

и особенности развития экотуризма в РФ. Россия имеет большие возможности для 

развития экотуризма. Около половины площади России – это слабоизмененные 

или вообще незатронутые хозяйственной деятельностью природные территории. 

Во многих регионах привлекательные природные особенности сочетаются с 

уникальным культурным наследием. К сожалению, материальная база 

экологического туризма развита слабо. Ресурсы экологического туризма не 

популяризируются. Как наиболее известные объекты называют только озеро 

Байкал, самое глубокое в мире пресноводное озеро, полуостров Камчатка, страну 

ледников и вулканов, и сибирскую тайгу. 

Основные ресурсы экологического туризма в России это разнообразие 

природных зон и ландшафтов, большое количество особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), низкая плотность населения, традиционное гостеприимство, 

богатство этнических культур, разнообразие народных праздников, традиций и 

обычаев, многообразие народных промыслов и ремесел, своеобразная этническая 

гастрономия. 

В начале третьего тысячелетия значительного увеличения площади 



охраняемых территорий не происходило, и их количество остановилось на 100 

заповедниках и 35 национальных парках. Но уже с 2006 по 2007 годы были 

учреждены один новый заповедник Кологривский лес (Костромская область, 

2006) и пять национальных парков: 

«Калевальский» (Республика Карелия, 2006), «Бузулукский бор» 

(Оренбургская область, 2007), «Зов тигра» (Приморский край, 2007), «Удэгейская 

легенда» (Примор- ский край, 2007), «Анюйский» (Хабаровский край, 2007). 

Последним появился национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская 

область), учреждённый постановлением премьер-министра в июне 2009. 

 1992 1995 2000 2004 2006 2008 2009 

Число государ- 

ственных 

природных 

заповедников 

79 94 100 100 100 101 101 

Площадь, млн га 20,4 30,2 33,3 33,7 33,7 33,8 33,8 

Число нацио- 

нальных парков 

22 30 35 35 35 40 41 

Площадь, млн га 4,0 6,3 6,8 6,9 6,9 7,3 8,0 

Таким образом, к 2009 году в Российской Федерации создано: 

Тип ООПТ Количество Площадь, 

млн га 

Площадь, % к 

территории 

страны 

ООПТ(всего) 250 60,8 3,6 

Заповедники 101 33,8 2,0 

Национальные 

парки 

41 8,0 0,5 

Заказники фе- 

дерального 

значения 

69 19,0 1,2 

Памятники 

природы фе- 

дерального 

значения 

39 - - 

В настоящее время статус объекта всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО в России имеют десять объектов. 

Площадь природных объектов всемирного наследия в Российской Федерации 

составляет 24,8 млн га, или 1,4% от общей площади России. 

Объекты всемирного природного наследия Площадь, млн га 

Общая площадь природных объектов природного наследия 24,78 

Природный комплекс «Девственные леса Коми» 3,28 

http://www.rgo.ru/projects/baikal/vsemirnoe-nasledie-yunesko-rossiya-ozero-bajkal/rossijskie-prirodnye-obekty-vn/
http://www.rgo.ru/projects/baikal/vsemirnoe-nasledie-yunesko-rossiya-ozero-bajkal/rossijskie-prirodnye-obekty-vn/
http://www.rgo.ru/projects/baikal/vsemirnoe-nasledie-yunesko-rossiya-ozero-bajkal/rossijskie-prirodnye-obekty-vn/


Природная территория «Озеро Байкал» 8,8 

Природная территория «Вулканы Камчатки» 3,7 

Природный комплекс «Золотые горы Алтая» 1,51 

Природный комплекс «Западный Кавказ» 0,3 

Природный комплекс «Центральный Сихотэ-Алинь» 0,031 

Национальный парк «Куршская коса» 0,395 

Государственный природный биосферный заповедник 

«Убсунурская котловина» 

0,883 

Государственный  природный заповедник «Остров Врангеля» 2,226 

Биосферный заповедник «Плато Путорана» 3,660 

 

Ведутся работы по представлению в список следующих объектов: «Заповедник  

«Магаданский», «Заповедник «Даурский», «Командорские острова», «Курильские 

острова», «Валдай – великий водораздел», «Степи Даурии», «Дельта Волги», 

«Иссык-Кульская котловина», «Долина реки Бикин», «Зелёный пояс 

Фенноскандии», «Большое Васюганское болото», «Ильменские горы», 

«Красноярские Столбы» и «Ленские Столбы». Последние рассматривались 

Комитетом всемирного наследия в 2009 году и материалы по ним были 

отправлены на доработку. Интересен факт, что в 2005 г. при занесении в список 

Всемирного наследия национального парка Сирэтоко (остров Хоккайдо, Япония) 

комитет высказал пожелание о расширении площади охраняемого объекта за счёт 

добавления территории ряда Курильских островов и преобразования объекта в 

совместный российско-японский «Парк мира».  

Несмотря на очевидный прогресс, количество ООПТ в России 

недостаточно, требует дальнейшей работы в этом направлении и увеличения 

площади земель этой категории. По современным научным данным доля земель 

ООПТ всех категорий должна составлять 10-15 % площади региона в смешанном 

и широколиственном лесу, в лесостепи, в степи и пустыне. В России, по данным 

земельного учета, площадь земель категории «земли ООПТ» по стране не 

превышает 3,6%. 

ООПТ, в частности, национальные парки предоставляют наилучшие условия 

для реализации экологического туризма. Эти территории обладают сохраненной 

природой и их основная функция – охрана природы для отдыха людей. Поэтому 

представляется, что наиболее целесообразно и эффективно развивать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


экологический туризм на природоохранных территориях разного уровня. 

Национальный парк является за границей наиболее распространенной формой 

ООПТ. Правовой режим национальных парков позволяет эффективно сочетать 

охрану природы с развитием туристического сервиса, решать культурно-

оздоровительные задачи и заниматься экологическим просвещением. С учетом 

того, что первые национальные парки в России были созданы всего около 20 лет 

назад («Сочинский», «Лосиный остров», 1983г.), опыт эффективного управления 

такого вида ООПТ как в целом, так и в сфере развития туризма у нас 

недостаточен. 

Поэтому нужно изучать и внедрять опыт стран успешно решающих, казалось 

бы, противоречивые проблемы охраны природы и индустриализации туристиче- 

ского и рекреационного сервиса (США, Канада, Коста- Рика и др.). В то же время 

необходимо отметить, что социально-экономические выгоды и доходы от 

экологического туризма должны обеспечиваться отнюдь не через 

«коммерциализацию» деятельности государственных ООПТ, а через активное 

развитие бизнеса, связанного с приемом, размещением, обслуживанием туристов 

вне самих охраняемых природных территорий, что активно способствует 

развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры и мелкого и среднего 

бизнеса, формирующегося в окружающих ООПТ населенных пунктах, в 

результате чего достигается активная поддержка со стороны как местного 

населения, так и муниципальных властей, чего нельзя сказать о сегодняшней 

ситуации вокруг ООПТ в России. Часто создание новых ООПТ, как и исполнение 

экологических требований по поддержанию действующих становится объектом 

критики и рассматривается местными властями и инвесторами как препятствия 

социально- экономического развития. 

К сожалению, в России десятилетиями развитие системы ООПТ 

осуществлялось без реального учета практических интересов регионов, что 

создавало основу для бесчисленных конфликтов, связанных с попытками 

отторжения заповедных территорий или вовлечения их в промышленное и 

сельскохозяйственное использование. Безусловно, для органов государственной 



власти разного уровня в целом характерна позиция поддержки создания и 

функционирования ООПТ. Однако имеют место факты «корректировки» с их 

стороны вопросов, связанных с территориальной целостностью и режимом этих 

территорий, без оглядки на их федеральный статус и требования российского 

законодательства. 

Так случаи незаконного отторжения участков территорий заповедников имели 

место в Республиках Тыва (1989) и Кабардино-Балкария (1992). В 1991 г. Совет 

министров Республики Дагестан принял постановление об интенсификации 

промышленной добычи рыбы, допустив возможность использования территории 

заповедника «Дагестанский» для рыбного промысла. В Республике Башкортостан 

продолжается незаконное строительство (нарушающее нормы как федерального, 

так и республиканского законодательства) Юмагузинского водохранилища на 

р.Белая, что не только наносит ущерб природным ком- плексам национального 

парка Башкирия, но и угрожает заповеднику «Шульган-Таш». 

Иногда региональные органы государственной власти без согласования с 

органами федерального управления принимают решения по «оптимизации» 

режимов ООПТ. Так, в 1994 г. постановлением администрации Воронежской 

области руководству Воронежского и Хоперского заповедника предписано 

«сократить количество лося, косули, оленя до численности, исключающей ущерб 

лесным культурам в прилегающих лесхозах». 

В 1994 г. Указом президента Республики Адыгея была создана эколого-

туристская территория «Фишт» как ООПТ регионального подчинения. При этом в 

границы этой территории неправомерно была включена часть территории 

Кавказского заповедника. 

В январе 1992 г. сессия Аяно-Майского районного Совета предприняла 

попытку ликвидации заповедника «Джугджурский» (Хабаровский край), 

выразившуюся в поручении администрации района войти в краевую 

администрацию с ходатайством о закрытии заповедника. 

В ноябре 1994г. мэр Южно-Курильского района Сахалинской области 

письменно обратился в правительство России с просьбой решить «вопрос о 



выделении из состава заповедника «Курильский» лесных массивов спелых и пе- 

рестойных хвойных насаждений для заготовки леса, или решить вопрос о полной 

ликвидации заповедника «Курильский»» 

23 октября 2007 года экологи выиграли суд, подтвердивший незаконность и 

необоснованность изменения зонирования Сочинского национального парка. 

Подобные негативные тенденции определяются недостаточным контролем 

правоохранительных органов, правовым нигилизмом в обществе, отсутствием 

стратегического мышления у руководящих органов и элементарной 

экологической безграмотностью. 

Развитие экологического туризма в России находится лишь в начальной 

стадии. Социально-экономическая роль экологического туризма является 

наиболее значимой на природоохранных территориях, где она может стать 

основным источником дохода. Заповедники и национальные парки не должны 

быть своего рода «инородными включениями» в территории российских 

регионов, а должны органично интегрироваться в их социально-экономическую 

структуру, максимально используя для этих целей свой природоохранный, 

рекреационный, научный и интеллектуальный потенциал. 

5.Технология организация экологического туризма. 

Перед планированием различных форм экологического туризма необходим 

серьезный сбор соответствующей информации о регионе по следующим 

направлениям: 

 особенности климата; 

 продовольственные ресурсы; 

 плотность населения; 

 возможное участие населения в обеспечении туристской программы; 

 традиции и обычаи местных жителей; 

 рекреационная емкость территории; 

 наличие очагов природных инфекций. 

Особенности организации экологического туризма могут различаться, 

например, по видам ландшафта или по способам передвижения. Экологический 



туризм может быть водным, горным, или пешеходным, конным. Главный 

принцип организации – не наносить вреда природе. 

Мировая практика экотуризма показала, что эффективными туроператорами 

могут быть: – научные учреждения; – природоохранные организации; – 

заповедники; – фонды и общества, планирующие и реализующие 

природоохранные мероприятия. 

Фундаментальная и прикладная наука в России накопила много информации, 

необходимой для разработки экологических туров и отдельных маршрутов. 

Получить информацию можно в РАН, Федеральном агентстве лесного хозяйства 

и других учреждениях Министерства природных ресурсов, Министерстве 

сельского хозяйства, учреждениях Министерства здравоохранения и социального 

развития, заповедниках, заказниках, лесничествах. Научные данные по охране 

окружающей среды, рекреационной емкости территорий, по восстановлению 

деградированных территорий должны быть востребованы практикой экотуризма. 

Следует использовать материальную базу, созданную в Советском Союзе – 

санатории, Дома отдыха, пансионаты, турбазы, экологические тропы и маршруты 

различной категории сложности. 

Потенциальным кадровым ресурсом экотуризма на местах является большое 

количество образованного населения, выведенного из производственной сферы. 

Необходимо вовлекать их в формирование инфраструктуры экологического 

туризма. Развитие инфраструктуры экологического туризма на местах приведет к 

увеличению рынков сбыта продовольственной продукции местного населения, 

количества рабочих мест, снизит социальную напряженность. 

Развитие экотуризма, как правило, существенно пополняет и бюджеты всех 

уровней и средства администра- ции ООПТ, которые и являются критическим 

моментом в деле расширения сети национальных парков. Успешное развитие 

рекреационной деятельности на территории ООПТ может дополнительно 

способствовать привлечению собственных средств. Источники поступления могут 

быть разными: арендная плата за предоставление земли под строительство 

учреждений туристской сферы, разработка дополнительных тарифов на 



посещение, лицензионная деятельность и отчисления прибыли фирм, 

планирующих организовывать в летнее время наиболее популярные среди 

посетителей конные и водные маршруты. 

Стоит, однако, заметить, что ожидать туристского бума и соответственно 

больших финансовых поступлений, при сохраняющемся в стране нестабильном 

положении, в ближайшее время не приходится. Лишь отдельные национальные 

парки России (Валдайский, Водлозерский, Смоленское Поозерье и др.) 

добиваются в настоящее время некоторых успехов в развитии экотуризма. 

В России экотуризм может оказать содействие в решении задач перехода на 

модель устойчивого развития, в первую очередь через поддержку социально- 

экономического развития регионов и охрану отдельных природных территорий, в 

том числе посредством экономической поддержки ООПТ. Среди регионов, часто 

называемых наиболее перспективными для развития экотуризма, можно выделить 

Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Карелию, Байкал, Камчатку, 

Приморье и др. В этих регионах власти активно берут на себя решение проблем 

устойчивого развития, реализуя специально разработанные планы, в которых 

большая роль отведена и экологическому туризму. 

Экологический туризм в России не имеет в настоящее время достаточной 

поддержки и со стороны туристских предприятий. Турбизнес и администрация 

ООПТ часто просто не могут найти друг друга. Сектор экологических туров на 

рынке приема иностранных туристов и организации путешествий россиян по 

охраняемым территориям пока не занят. Эту нишу могут занять опытные 

операторы экологических туров из-за рубежа. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса можно сделать некоторые обобщения: 

●экотуризм наиболее близок к окружающей среде, поскольку отличается 

относительно слабым влиянием на нее. Поэтому он стал практически 

единственным видом использования природных ресурсов в пределах большинства 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) мира; 

●рост популярности экотуризма определяется осознанием необходимости 

охраны природы и ведет к увеличению спроса на соответствующие услуги; 



●экотуризм является отраслью, экономический успех в которой напрямую 

зависит от соблюдения природоохранных мер и учета социального фактора; 

экотуризм вносит существенный вклад в устойчивое развитие на 

государственном, региональном и местном уровнях. Можно сказать, что 

экотуризм вносит значительный вклад и в достижение устойчивого развития на 

глобальном уровне, посредством замедления таких процессов, как обезлесивание, 

опустынивание, сокращение биоразнообразия, а также воздействуя на социальные 

процессы, в том числе изменение менталитета и смену потребительской 

ориентации общества; 

●роль экотуризма в устойчивом развитии может повышаться путем 

расширения территорий, охваченных экотуризмом, при удовлетворении 

возрастающего спроса и путем совершенствования планирования и управления; 

●экологический туризм является традиционной и высокоэффективной формой 

эколого-просветительской деятельности на ООПТ. В то же время это направление 

не является обязательным для всех и должно осуществляться с учетом их 

размеров, традиций, ландшафтной и иной специфики. 

С учетом мирового опыта и исторического пути развития основными 

направления развития экотуризма в России должны стать: 

экологическое образование, повышение культуры взаимоотношений с 

природой, выработка экологических норм поведения в природной среде, 

воспитание чувства личной ответственности каждого человека за судьбу 

природы; 

●восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение 

полноценного отдыха; 

●охрана природы, минимизация ущерба природной среде; содействие 

социально-экономическому развитию отдельных регионов и государства в целом. 

2. Программа организации туристической деятельности на ООПТ. 

При организации туристической деятельности на ООПТ любого типа 

необходимо руководствоваться федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» (14 марта 1995 г.). 



Для достижения целей и преодоления основных проблем развития 

экологического туризма необходимо реализовать программу действий по 

следующим направлениям: 

●экспертный анализ и планирование; 

●подготовка условий и развитие материальной базы экотуризма; 

●работа с местным населением; 

●рекламно-информационное обеспечение; 

●маркетинг и продвижение экотуристического продукта; 

●кадровое обеспечение развития экотуризма; ●организация и управление 

экотуристической деятельностью. 

Экспертный анализ и планирование 

1. Оценка текущего и перспективного состояния природного и культурного 

наследия. 

- инвентаризация потенциальных объектов познавательного туризма на ООПТ и в 

регионе: видов флоры и фауны, археологических, исторических, культурных, 

геологических и других достопримечательностей, оценка возможностей для 

наблюдения и проведения специализиро- ванных маршрутов или экскурсий; 

- оценка возможностей использования для туризма природных ресурсов региона 

за пределами ООПТ: охотничьих, рыболовных, лечебных, курортных, «даров 

приро- ды», ягод, грибов и т.д.; 

- оценка степени уязвимости экосистем и возможных экологических препятствий 

при развитии туризма; 

- оценка уровня развития инфраструктуры ООПТ и региона. 

2. Анализ потенциала для развития экотуризма на территории ООПТ. 

- определение участков, где рекомендуется развитие экотуризма, и участков, где 

следует его исключить. Изучение вопроса о возможности и целесообразности 

приоритетного размещения троп и маршрутов в охранных зонах, на биосферных 

полигонах, сопредельных особо охраняемых и иных территориях; 

– выявление целевых категорий посетителей для каждой территории и 

региона в целом. Определение степени приоритетности каждой из них, а также 



специализированных подходов для рекламной деятельности. 

3. Планирование туристической деятельности на ООПТ 

– разработка рекомендаций и планов усовершенствования инфраструктуры 

экотуризма на ООПТ; 

– разработка стратегий и менеджмент-планов по развитию экотуризма для 

каждой территории в целях обеспечения сохранности природных комплексов и 

экономиче- ской жизнеспособности экотуристических программ; 

– разработка региональной системы взимания платы за посещение 

охраняемых территорий, дифференциация входной платы для местных жителей, 

российских и иностранных посетителей. 

4. Разработка стратегически долгосрочной программы развития экотуризма 

в регионе. Интеграция развития экотуризма в региональные планы социально- 

экономического развития. 

Подготовка условий и развитие материальной базы экотуризма 

1. Подготовка маршрутов и троп. 

– разработка комплекса специализированных маршрутов и программ для 

различных категорий посетителей; 

– подготовка силами сотрудников и (или) привлеченных специалистов 

базовой информации для проведения лекций и экскурсий; 

→формирование туристического продукта для продвижения на российский и 

международный туристический рынок; 

→организация и обустройство модельных экологич ских троп и маршрутов; 

– оборудование территорий ООПТ аншлагами и информационными 

стендами; 

→оценка предельно допустимых нагрузок на тропы и маршруты, разработка 

рекомендаций по оптимальным режимам проведения туров и экскурсий, 

определение путей минимизации негативных воздействий; 

→разработка правил, регулирующих поведение посетителей на охраняемых 

территориях, с целью предотвра- щения ущерба природным комплексам и 

объектам. 



2. Подготовка инфраструктуры 

→осуществление ремонта и обустройства кордонов, остановочных пунктов, 

стоянок; 

→строительство наблюдательных вышек и скрадков для наблюдения за дикими 

животными; 

→снабжение объектов инфраструктуры техническими средствами для 

эффективной утилизации бытовых отходов и очистки воды, внедрение 

альтернативных источников энергии. 

3. Желательно также 

→создание новых и модернизация существующих музеев природы и визит-

центров, призванных играть клювую роль в развитии эколого-познавательного 

туризма; 

→строительство «мини-гостиниц» на территориях, прилегающих к заповедникам; 

→обеспечение заповедника транспортными средствами для доставки 

посетителей; 

→максимально возможное использование местных трудовых ресурсов и 

продукции. 

Работа с местным населением 

Привлечение местного населения является неотъемлемым компонентом 

развития экотуризма в современном мире. В первую очередь следует провести 

нижеследующие мероприятия. 

1. Анализ ситуации на местах 

→информирование местного населения о программах и планах развития 

экотуризма в современном мире; 

→проведение социологических опросов, интервью и обсуждений с жителями 

населенных пунктов, окружающих охраняемые территории. Выявление желания 

местного населения участвовать в экотуристической деятельности и видения им 

своей роли; 

→составление списков потенциальных участников процесса развития экотуризма, 

готовых предоставить жилье, транспорт, услуги гидов, сувенирную продукцию, 



продукты питания и т.д. 

→определение оптимальных форм участия местных жителей в экотуристической 

деятельности и путей их практического внедрения. 

2. Обучение местного населения 

→проведение обучающих семинаров для местных жителей, желающих принять 

участие в экотуристической деятельности. Примерная тематика: стандарты 

размещения и обслуживания туристов, работа гидов-проводников и 

«интерпретаторов природы», индустрия гостеприимства, связь сохранности 

природных комплексов и местного социально-экономического развития, 

реализация сопутствующего туризму малого бизнеса. 

→содействие развитию сувенирных промыслов и продвижению сувенирной 

продукции на соответствующем секторе рынка. Создание на базе заповедников 

мастерских по изготовлению сувенирной продукции. 

Рекламно-информационное обеспечение 

Целью этого компонента является подготовка к рекламной кампании 

возможностей эколого-познавательного туризма на ООПТ России. 

Предусматриваются следующие мероприятия. 

1. Издание рекламно-информационной продукции для посетителей 

→иллюстрированные брошюры о природе регионов и охраняемых территориях, 

флоре и фауне, возможных маршрутах и программах познавательного туризма; 

→буклеты по отдельным ключевым территориям, путеводители по тропам и 

маршрутам; 

→рекламные плакаты и листовки для распространения в гостиницах, на турбазах, 

в Домах отдыха, на авиалиниях; 

→рекламно-информационные видеофильмы. 

2. Издание сопутствующих материалов, необходимых для эффективного 

развития экотуризма в регионе 

 брошюры с правилами поведения посетителей; 

 карты региона в целом с указанием охраняемых территорий и возможных 

экотуристических маршрутов; 



 карты отдельных охраняемых территорий с указанием возможных 

экотуристических маршрутов на них; 

 путеводители по региону и отдельным ключевым территориям; 

 фотоальбомы и буклеты о природе региона и его охраняемых территориях; 

 сувенирная продукция с символикой ООПТ: открытки, календари, футболки, 

значки и т.д. 

3. Подготовка единого базового пакета информационно-рекламных 

материалов о возможностях экологического туризма на ООПТ. 

Вопросы и задания. 

1. Что такое экологический туризм? 

2. Дайте определение экологического туризма. 3.Укажите причины 

возникновения экологического 

туризма. 

4. Каковы основные разновидности экологического туризма? 

Сформулируйте их определения. 

5. Каковы социально-экономические функции экологического туризма? 

6. В чем преимущества экологического туризма? 

7. Какие ограничения регулируют организацию экологического туризма? 

8. Что входит в обслуживание при организации экологического туризма? 

9. Сформулируйте особенности развития экологического туризма в России. 

10. Выделите основные признаки экотуризма.  

11. 11.Определите специфику развития экотуризма в России. 

12. Каковы основные этапы работы по организации экотуризма на ООПТ? 

Охарактеризуйте их. 

13.Обоснуйте перспективность развития экологического туризма в России. 
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