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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗМ.
⦿ Экологический туризм — форма устойчивого туризма, 

сфокусированная на посещении относительно 
незатронутых антропогенным воздействием природных 
территорий.

⦿ Термин «экотуризм» на Западе был 
официально использован на одной из
 конференций мексиканским экологом
Эктором Себальосом-Ласкурайном
в первой половине 80-х годов XX в. 
Он отражал идею гармонии между 
рекреацией и экологией и приобрел 
большую популярность. 



⦿ Одним из вариантов этого определения является экотуризм 
как активная форма рекреации, основанная на рациональном 
использовании природных благ. 

Он предполагает отказ от культа комфорта, массовых 
коммуникаций, доступности и потребления все более 
многочисленных туристических благ (в отличие например 
от тур-реализма, который подразумевает погружение в 
природу и культуру с сохранением высокого уровня 
комфорта). 

А взамен прививает другую систему ценностей, которыми 
становятся созерцание природы, духовное обогащение от 
общения с ней, сопричастность к охране природного 
наследия и поддержке традиционной культуры местных 
сообществ.



В профессиональной (а также в академической) среде существует 
несколько идеалистических определений экотуризма, схожих по 
смыслу:

⦿ Экологический туризм или экотуризм — путешествие с 
ответственностью перед окружающей средой по отношению к 
ненарушенным природным территориям с целью изучения и 
наслаждения природой и культурными 
достопримечательностями, 

которое содействует охране 
природы, оказывает 
„мягкое“ воздействие на
окружающую среду, 
обеспечивает активное 
социально-экономическое 
участие местных жителей и
 получение ими преимуществ от 
этой деятельности».
 Международный Союз охраны природы.



⦿ Экотуризм — туризм, включающий путешествия в 
места с относительно нетронутой природой, с 
целью получить представление о природных и 
культурно-этнографических особенностях данной 
местности, который не нарушает при этом 
целостности экосистем и создает такие 
экономические условия, при которых охрана 
природы и природных ресурсов становится 
выгодной для местного населения». 

Всемирный фонд дикой природы .



Отличительные особенности экотуризма состоят в том, что он может предотвращать 
негативное воздействие на природу и 
побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-
экономическому развитию.

Основные принципы экотуризма:
⦿ Путешествия в природу, причём главное содержание таких 

путешествий — знакомство с живой природой, с местными 
обычаями и культурой.

⦿ Сведение к минимуму негативных последствий экологического и 
социально-культурного характера, поддержание экологической 
устойчивости среды.

⦿ Содействие охране природы и местной социокультурной среды.
⦿ Экологическое образование и просвещение.
⦿ Участие местных жителей и получение ими доходов от 

туристической деятельности, что создает для них экономические 
стимулы к охране природы.

⦿ Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие 
посещаемых регионов.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ИХ 
ЗОНЫ.

Итак, основой системы особо охраняемых природных 
территорий в нашей стране являются заповедники. 

Однако, пребывание на их территории граждан, не 
являющихся работниками заповедников строго 
запрещено. Поэтому, в дополнение к заповедным 
территориям были созданы государственные 
национальные парки. Кроме того, несмотря на всеобщее 
признание важности, особо охраняемых природных 
территорий существует необходимость получения 
экономического эффекта от их функционирования. На 
решение этой проблемы нацелено создание 
государственной сети национальных парков.



⦿ Национальный природный парк – это природоохранные, 
рекреационные, культурно-просветительские, научно-
исследовательские учреждения общегосударственного значения, 
которые создаются с целью сохранения, восстановления и 
эффективного использования природных комплексов и объектов, 
которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, 
историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую 
ценность.

⦿ Национальным паркам многофункциональность присуща в гораздо 
большей степени, чем другим типам охраняемых природных 
территорий. Тем не менее, основное предназначение национального 
парка- создание условий для отдыха, что подразумевает наличие 
хозяйственных участков, единственным ограничение которых 
является запрещение любой деятельности, способной причинить вред 
природным комплексам и культурно-историческим объектам. 
Поэтому, не все национальные парки можно назвать уголками 
нетронутой природы.



Функции национального парка:
⦿ Сохранение ценных природных и историко-

культурных комплексов и объектов;

⦿ Создание условий для организованного туризма, 
отдыха и других видов рекреационной деятельности 
в природных условиях с соблюдением режима 
охраны заповедных природных комплексов и 
объектов;



⦿ Проведение научных исследований природных 
комплексов и их изменений в условиях рекреационного 
использования, разработка научных рекомендаций по 
вопросам охраны окружающей природной среды и 
эффективного использования природных ресурсов;

⦿ Задача сохранения природы не случайно стоит на первом 
месте. Это выдвигает национальный парк в ряд особо 
охраняемых участков природы второго после 
заповедника ранга и указывает на его назначение - от 
ресурсоохранного (сохранение и обогащение природно-
рекреационных ресурсов) до заповедно-эталонного. 
Ведь национальные парки призваны сохранять 
уникальные образцы природы и показывать людям.



Национальный парк, отвечающий международным 
требованиям, может состоять из следующих зон или их 

сочетаний:

⦿  зоны нетронутой природы;
⦿  зоны нетронутой природы в сочетании с природной 

зоной строгого режима и (или) управляемой 
природной зоной;

⦿ любой или все из перечисленных зон в сочетании с 
туристско-административной зоной;

⦿ любой или все из перечисленных выше зон в 
сочетании с одной или несколькими зонами, 
классифицируемыми как антропологические, 
археологические или исторические.



Зоны национальных природных 
парков

⦿ заповедная зона – предназначена для охраны и восстановления 
наиболее ценных природных комплексов, режим которых 
определяется согласно требований, установленных для 
природных заповедников;

⦿ зона регулируемой рекреации – 
в ее границах осуществляется 
краткосрочный отдых и оздоровление населения, осмотр 

живописных
и памятных мест; в этой зоне допускается обустройство 

туристских
маршрутов и экологических троп; запрещаются рубки леса 

главного
пользования, промысловое рыболовство и т.д;



ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

⦿ Существует много форм устойчивого туризма: 
экологический туризм (экотуризм), зеленый 
туризм, сельский туризм и агротуризм, 
ответственный туризм и т. д. Экологический 
туризм-это общее понятие для естественной 
эксплуатации (коммерциализации) ресурсов в 
качестве продуктов туризма на устойчивой основе. 
По мнению некоторых авторов, только туризм в 
природных заповедниках и национальные парки 
считается экологическим или экотуризмом.



Аспекты взаимодействия:
⦿ Устойчивый экологический туризм позволяет развивать туристическую и 

рекреационную деятельность в стране, регионе, местном сообществе, 
принимая во внимание основные принципы устойчивого развития, проявляя 
уважение к окружающей среде, людям и экономике, местной культуре 
туристического региона. 

⦿ С экологической точки зрения устойчивый
 туризм должен постоянно заботиться о
сохранении Земли, а также распространять 
примеры передовой практики на местах. 
С социальной точки зрения устойчивый 
туризм относится к попытке сосредоточиться 
насколько это возможно в локальной человеческой вселенной, чтобы 

понять
местные проблемы, ценить местные ценности, глубину обычаев и 

традиций в
соответствующих областях.



Управление экологическим устойчивым туризмом 
является важным компонентом экономического 
развития. Неадекватный рост туризма может стать 
причиной серьезного ущерба. В таких ситуациях 
туризм может определять деградацию природного 
и культурного наследия и может привести к 
изменению традиций и образа жизни местного 
населения, вплоть до того, что туризм не принят в 
определенной области, из-за конкуренции между 
местным населением и туристами за доступ к 
инфраструктуре.



На самом деле туризм имеет ряд экономических черт, 
которые отличаются от других секторов. В большинстве 
развивающихся стран можно видеть, что имеющиеся 
ресурсы для развития туризма в местном сообществе 
зачастую являются недостаточными и не могут быть 

                                           мобилизовано повсюду. Это  
                                           включает в себя некоторые 
                                           задачи, особенно в отношении 
                                             улучшения туризма и общей 
                                             конкретной инфраструктуры 
                                                данного местного сообщества



РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ОСНОВЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
⦿ Рекреационные потребности человека - потребности в 

восстановлении и развитии физических и психических сил человека в 
его физическом, интеллектуальном и духовном совершенствовании.

⦿ Рекреационные потребности общества - потребности в простом 
решении и расширенном воспроизводстве его социально-трудового и 
социально-культурного потенциала.



В общем виде среди рекреационных потребностей (в порядке 
исторической последовательности их появления) можно 
выделить следующие крупные группы, ориентированы на:

⦿ Восстановленияфизических и духовных сил, 
израсходованных или ослабленных в процессе 
трудовой, учебной или бытовой деятельности (что, 
собственно, и дало имя- рекреация)

⦿  Развитиефизических и духовных сил человека, 
социально-трудового, культурного и оборонного 
потенциала общества, подготовка к трудовой 
деятельности, к общению между людьми и т.д., т.е. 
развитие того, что уже ранее заложено воспитанием



⦿  Формирование новых черт и качеств личности, нового 
образа жизни, расширение межличностных, 
межнациональных, межвозрастных контактов, 
формирование и развитие навыков общения, 
восприятия природы и культурных ценностей и т.д.

Пространственно-временную динамику и 
территориальную организацию рекреационной 
деятельности определяет общественные, групповые 
и индивидуальные рекреационные потребности. 
Пространственно - временная динамика рекреационных 
потребностей отражает на территориальных формах 
организации рекреационной деятельности.



Рекреационные потребности проявляются на трех 
уровнях организации людей: общество- группа- 

индивид.
⦿ · Общественные 
рекреационные 
потребности являются
ведущими.
 Их можно определить прежде
 всего как потребности 
общества в восстановлении
 физических и психических сил.
⦿ ·Групповыерекреационные потребности отражают содержание 

потребностей определенных социальных и возрастных групп 
населения

⦿ Индивидуальныерекреационные потребности включают в себя 
множество рекреационных занятий, которые удовлетворяют 
потребности в смене привычной обстановки, в восстановлении 
здоровья, в снятии утомления, в познании окружающего мира, в 
преодолении препятствий, удовлетворения эстетических 
потребностей, в духовном обогащении, бегстве от повседневности и 
т.д.



⦿ Выбирая рекреации и географический район отдыха, человек 
или группа людей руководствуются определенными целями, 
установками, влечениями. При этом потребности индивидов 
и групп людей дифференцируются по самым разным 
признакам, в том числе и по региональным.

⦿ Систематическое изучение реальных процессов, тенденций, 
объема рекреационных потребностей должно поводится в 
экономическом, медико-биологическом, демографическом, 
социологическом, социально-психологическом и 
природоведческом аспектах. Такая широта объективно 
вытекает из того, что формирование рекреационных 
потребностей происходит под влиянием комплекса 
факторов, которые могут быть сгруппированы следующим 
образом:



⦿ · Социально-экономический факторы: уровень 
развития производительных сил; уровень производства 
потребительских благ; уровень развития сферы отдыха 
и туризма; реальные денежные доходы населения; цены 
на товары и услуги (рекреационные); уровень развития 
транспортной инфраструктуры; длительность отпусков; 
постановка рекламы и информации о рекреационных 
районах и туристских маршрутах; социальный и 
профессиональный став населения; уровень культурной 
жизни; подвижность населения; национальные 
традиции.

⦿ · Демографические факторы: урбанизация; 
половозрастная структура населения; состав и размер 
семьи; особенности расселения.



⦿ · Социально-психологические 
факторы: коммуникабельность; 
тип культурной жизни; влияния
 моды; ценностные ориентации 
личности.
⦿ · Медико-биологические 
факторы: состояния 
здоровья населения.
⦿ · Природные факторы: природная зона, в которой 

проживает человек, особенности географического 
положения по отношению к морям, горам.



То есть:
Один из важнейших вопросов экономической оценки 

рекреационных потребностей - определение 
степени удовлетворения потребностей населения в 
рекреационных услугах на современном этапе 
экономического развития. 

Экономическая оценка рекреационных потребностей 
опосредует другие аспекты оценок - медико-
биологический, социологический и социально-
психологический.



Медико-биологический аспект.

⦿ Изучения рекреационных потребностей заключается в определении объема 
и структуры санаторно-курортного лечения. Мало изучены медико-
биологической точки зрения потребности оздоровления. В литературе 
встречаются самые общие сведения медико-биологических функциях 
рекреационной деятельности. Это в первую очередь активные виды 
рекреационной деятельности (мышечная нагрузка) и разнообразия 
рекреационной деятельности (переключения с одного вида деятельности 
на другой).



⦿ Слабо изученным остается вопрос влияния места и 
времени отдыха на организм человека в 
зависимости от места его проживания, возраста, 
социальной принадлежности, типа нервной системы 
и т.д. Социологические и социально-психологические 
исследования рекреационных потребностей 
направлены на изучения взаимосвязи 
рекреационных потребностей социальных групп и 
индивидов с окружающей средой.



Спасибо за внимание!


