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In Russia, environmental tourism in its organized form, in essence, makes its 
first steps, which cannot be said about foreign countries, especially the economi-
cally developed. Traditionally, it was decided to carry out on the territories of na-
tional parks and nature reserves. Here are the most notable natural values, the in-
troduction to which attracts many tourists. 

Среди разновидностей туризма в последние годы внимание привлечено к 
такому его виду, как экологический туризм. Несмотря на отсутствие четкого и 
общепризнанного понимания его сущности, принципов, на которых он должен 
строиться, экологический туризм в России следует признать реальностью. 
Причем, реальностью, ощущаемой все более зримо, так как масштабы вовле-
чения людей в него, хотя и постепенно, но неуклонно нарастают. 

Совершенно очевидно, что этот процесс не может прекратиться. Причи-
ной тому является, с одной стороны, индустриализация и урбанизация мест 
проживания все более широких масс населения, а с другой – естественное 
стремление людей в общении с природой получать эмоциональное и эстети-
ческое наслаждение и впечатление. Уже в силу этих объективно существую-
щих явлений, экологический туризм должен занять достойное место в системе 
туристской деятельности [4]. А при правильной организации и умелом управ-
лении экологическим туризмом, возможно соблюдение баланса природо-
охранных, экологических, социальных интересов. 

Одной из проблем, стоящих на пути соблюдения такого рода баланса, когда 
речь идет об экологическом туризме, является проблема использования его по-
тенциала. Суть проблемы в том, чтобы при сохранении в ненарушенном виде 
экологической чистоты природных территорий, обеспечить доступ на них широких 
масс населения. Тем самым и должен обеспечиваться баланс интересов: приро-
доохранных – охрана природных ценностей от неуправляемого потока туристов; 
экономических – получение средств от посещения туристами природных терри-
торий; социальных – воспитание любви к природе и предоставление людям воз-
можности полноценного духовного и физического отдыха в общении с нею. Не-
трудно заметить органическую взаимосвязь всех элементов этой триады. 

В России экологический туризм в его организованном виде, по существу, 
делает первые шаги, чего не скажешь о зарубежных странах, особенно эконо-
мически развитых. Традиционно его принято осуществлять на территориях 
национальных парков и природных заповедников. Именно здесь сосредоточе-
ны наиболее примечательные природные ценности, приобщение к которым и 
привлекает многочисленных туристов. Но вместе с тем, туризм на природо-
значимых территориях связан с нанесением вреда их флоре и фауне, что со-
вершенно недопустимо с позиции сбережения природы и сохранения ее био-
логического разнообразия в первозданном виде [3].  

Если рассмотреть вопросы, относящиеся к наиболее рациональному ис-
пользованию в туристских целях природных территорий, располагающих объ-
ектами туристского показа и интереса, то к числу таких вопросов относится 
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оценка пропускного туристского потенциала территорий, существующие тра-
диции регулирования на них туристского потока, анализ практики организации 
экологических туров и оценка последствий их осуществления, причины, сдер-
живающие наиболее эффективное использование природных территорий в 
туристских целях и др. 

Основная задача состоит в том, чтобы выявить направления и рассмот-
реть содержание деятельности по вовлечению природных богатств охраняе-
мых природных территорий (ОПТ) в организованный туризм, преследующий 
прежде всего экологически значимые задачи. Ведь проблема состоит в том, 
что на пути использования огромного экотуристского потенциала природных 
территорий сегодня стоит немало трудностей различного характера. Они 
сдерживают развитие экологического туризма на ОПТ не только по причине 
неотрегулированности их нормативно-правовой базы, но и по причине отсут-
ствия достоверных представлений об их пропускном туристском потенциале . 
Поэтому для того, чтобы успешно развивать экологический туризм, нужно наи-
более эффективно использовать для этого существующий экотуристский по-
тенциал природных территорий на основе знания их возможностей. 

В России имеются значительные резервы в использовании ее экотурист-
ского потенциала. Безгранично эксплуатировать экотуристский потенциал не-
возможно не только по природоохранным соображениям, но и по техническим 
и организационным причинам. Препятствием этому служит существующее за-
конодательство в сфере заповедного дела [2].  

Не определив размеров заповедной территории, выделяемой под экоту-
ризм, можно нанести серьезный ущерб природе и, тем самым, дискредитиро-
вать идею природоохранной деятельности заповедников, что для них является 
наиболее важным.  

Бережное отношение к природозначимым ценностям заповедных терри-
торий реализуется, вследствие умелой организации туристских троп и мар-
шрутов, продуманности туристских программ, разумной мотивации экотури-
стов и безусловно жесткого контроля за их пребыванием на заповедной при-
родной территории. Именно благодаря профессиональному менеджменту 
экологического туризма становится возможным эффективное практическое 
освоение природных территорий в туристских целях.  

Так, или иначе экологический туризм всегда подразумевает гармоничное 
слияние с природой, и основной его принцип не навредить ей.  

В начале 90-х годов фактически все российские заповедники, существо-
вавшие до того как учреждения сугубо научные и финансируемые из бюджета, 
оказались на грани выживания. В течение нескольких лет финансировалась, 
да и то скупо только зарплата и социальные отчисления. Сам характер дея-
тельности резко ограничивал возможности дополнительных доходов. Откры-
тие, в это время особо охраняемых территорий для экологического туризма, 
стало едва ли не единственной возможностью их спасения, вмести с наличи-
ем, у них был квалифицированного персонала, небольшой материальной ба-
зы, и особенности географического положения (расположены они в самых жи-
вописных местах страны). К тому же приток туристов в заповедники позволял 
бы заработать и местному населению (еда, услуги, сувениры), улучшая тем 
самым его отношение к самому резервату [1]. 

Одновременно с этим приблизительно, 10 лет назад, в России появились 
туристские компании, приглашающие иностранных гостей посетить заповедни-
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ки в разных регионах страны. И уже тогда они предлагали своим клиентам то, 
что принято называть «экотур»; в 2001 году в России была создана Туристская 
ассоциация, цель которой объединить усилия всех фирм и организаций, зани-
мающихся экотуризмом [3].  

Главной движущей силой бурного развития экологического туризма явля-
ется быстро растущий спрос на рекреацию на природе, который определяется 
увеличением несоответствия среды обитания современного человека его фи-
зиологическим и психологическим потребностям. Удовлетворение этого спро-
са, и соответственно, успех развития экологического туризма на ОПТ, как ни-
какой другой отрасли зависит от качества окружающей среды, поскольку тури-
стами ценится именно ее первозданность. Поэтому, экологический фактор, ес-
тественным образом, становится экономической категорией: поддержание ка-
чества и первозданное окружающей среды (признак устойчивости) экономиче-
ски выгодно в отличие, например, от пляжного туризма, для организации кото-
рого не нужно дикой природы, а достаточно насыпных пляжей или даже бас-
сейнов. Эта выгода проявляется на относительно небольших промежутках 
времени, тогда как в других отраслях отрицательный экономический эффект 
от деградации природной среды чаще всего наступает не так скоро, обычно 
уже по истечении срока окупаемости проектов. 

Таким образом, экологический туризм – это природно- ориентированный, 
устойчивый туризм. Обе его характеристики определяются объективными при-
чинами: природная ориентация – особенностями туристского спроса, а устой-
чивость – экономической выгодой поддержания качества окружающей природ-
ной среды [4]. 

Экологический туризм является сектором туризма, наиболее близким к 
окружающей среде в ее широком понимании. Это выражается в наиболее тес-
ных связях со многими сферами, важными для устойчивого развития отдель-
ных территорий и мировой системы в целом. С развитием экотуризма связаны 
смена моделей природопользования, оно способствует охране природы и 
культуры, социальному и экономическому развитию. 

Использование экологического туризма приводит к рационализации зем-
лепользования. Многие территории в случае их туристского использования 
дают намного больший доход, чем при использовании их под сельское хозяй-
ство или промышленность. 

Одна из важнейших причин применения экологического туризма- исполь-
зование биологических ресурсов, в подавляющем большинстве случаев экоту-
ризм не приводит к их физическому уничтожению. 

Использование некоторых животных в качестве объектов экотуризма так-
же намного эффективнее их утилитарного использования. Это экономически 
оправдывает затраты на охрану и восстановление и сохранение популяций 
этих животных [1]. 

Объектами экотуризма нередко становится традиционная культура. С 
этим связано создание особого рода охраняемых территорий, где предприни-
маются различные меры по охране традиций и устоев. 

Тесное взаимодействие туристов с традиционной культурой ведет к росту 
межкультурного понимания и уважения. Экотуристы наиболее тесно контакти-
руют с местной культурой. В случае грамотного развития экотуризма это при-
водит к осознанию великого разнообразия культур, пониманию их хрупкости и 
уважению традиций. 
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Показателем устойчивости развития является психическое и физическое 
здоровье человека. В случае экологического туризма, психическое и физиче-
ское восстановление, как внешний эффект включает разрядку напряжения, 
возникающего в индустриальной среде. Активный отдых, общение с природой 
повышают жизне- и работоспособность человека. 

Развитие туризма на ОПТ генерирует средства, часть которых тратится 
на охрану природы и традиционной культуры. Причем покрываются (частично 
или полностью) не только прямые затраты на различные мероприятия по ох-
ране, но и альтернативные затраты, связанные с изъятием территории из хо-
зяйственного использования. В свою очередь, охрана природы и культуры 
обеспечивает возобновление ресурсов для развития экологиеского туризма. 
Охрана природы неразрывно связана с охраной культуры, так как способству-
ет восстановлению ресурсов для традиционного природопользования и тем 
самым позволяет не нарушать складывающиеся веками традиции рациональ-
ного использования природных ресурсов коренными жителями территории. В 
некоторых случаях эти самые традиции используются при планировании ме-
роприятий по охране природы. 

Наличие красивой природы – условие для развития экотуризма необхо-
димое, но совершенно недостаточное. Сегодня на мировом туристическом 
рынке существует серьезная конкуренция, и войти в этот рынок весьма и 
весьма непросто. Здесь есть своя специфика и свои сложности.  

Очень серьезную проблему представляет отсутствие квалифицированных 
проводников. Проводник или гид в экотуризме – совершенно специфическая 
профессия. С одной стороны, он должен хорошо знать тайгу, реки и горы и 
особенности обеспечения жизнедеятельности человека в природных услови-
ях. С другой – обладать солидной научной эрудицией, уметь пользоваться со-
временными техническими средствами связи и транспорта, владеть иностран-
ными языками. Понятно, что таких специалистов нужно готовить специально.  

Нужна серьезная научная проработка маршрутов, технология очистки 
маршрутов от бытовых отходов, появление которых неизбежно. При планиро-
вании маршрутов необходимо учитывать не только интерес туристов, но и 
способность участка природы пропустить через себя определенное количест-
во людей, необходима работа специализированных научных учреждений. Кто 
этим будет заниматься, не совсем понятно. Во всяком случае, обычному тури-
стическому агентству подобная работа явно не под силу [5]. 

В России имеются значительные резервы по использованию ее экотурист-
ского потенциала. При этом важно не только знать этот потенциал, но и уметь оп-
ределять его пропускную туристскую способность. Безгранично эксплуатировать 
экотуристский потенциал невозможно не только по природоохранным соображе-
ниям, но и по техническим и организационным причинам. Препятствием этому 
служит и существующее законодательство в сфере заповедного дела.  

Несмотря на отсутствие единых методических рекомендаций по опреде-
лению пропускного туристского потенциала охраняемых заповедных террито-
рий, каждый заповедник и национальный парк, в силу своей специфики, по 
своему подходит к решению этой проблемы. А это действительно – проблема 
и притом важная. Не определив размеров заповедной территории, выделяе-
мой под экотуризм, можно нанести серьезный ущерб природе и, тем самым, 
дискредитировать идею природоохранной деятельности заповедников, что 
для них является наиболее важным.  

Основу решения составляет бережное отношение к природозначимым 
ценностям заповедных территорий, вследствие умелой организации турист-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 47

ских троп и маршрутов, продуманности туристских программ, разумной моти-
вации экотуристов и безусловно жесткого контроля за их пребыванием на за-
поведной природной территории. Именно благодаря профессиональному ме-
неджменту экологического туризма становится возможным эффективное прак-
тическое освоение природных территорий в туристских целях. [5] 

Важна роль администрации заповедников и национальных парков в раз-
витии экотуризма. Она сводится не только к предоставлению специально вы-
деленных мест посещения туристами, но и в их обустройстве, а также в оценке 
пропускной способности посещаемой территории. Все это должно осуществ-
ляться совместно со специализированными экотуристскими фирмами на 
взаимовыгодных условиях. Администрация здесь выступает не только вла-
дельцем природных ресурсов и субъектом их эффективного использования в 
экотуристских целях. Здесь должен быть взаимный интерес. Заповедники и 
национальные парки получают денежные средства от туристских организаций 
за осуществление на их территории экологического туризма. Туристские орга-
низации направляют эти средства из своей прибыли в размерах, согласован-
ных с администрацией, исходя именно из фактической ( реально существую-
щей) пропускной способности.  

Проблемы, связанные с оценкой эффективности использования экотури-
стского потенциала, достаточно сложны для практического решения и на этом 
направлении предстоит провести комплекс исследований на различных уров-
нях хозяйствования и управления.  
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The article presents the results of а soil and plant geochemical research within 

the Berezinsky Biosphere Reserve. The collected data was compared with the re-
sults of previous studies and the corresponding data for national parks of the Bela-
rusian Poozerje Geochemical province. With the help of the principal component 
analysis trace elements associations have been identified in the Berezinsky Bios-
phere Reserve soils and plants. 
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