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Введение. Экологический туризм и заповед-
ное дело — важные составляющие экологической 
безопас ности, выполняющие задачи формирования 
и развития форм деятельности и отношений чело-
века и природы, их безопасности друг для друга.

Экологический туризм — одно из ведущих со-
временных направлений туристической деятель-
ности, туристического бизнеса; интегрирует в себе 
развивающие (образовательные и воспитатель-
ные), рекреационные (восстановительные и про-
филактические) и охранные (безопасность при-
родной среды обитания) функции. Как явление 
XX–XXI вв. экологический туризм тесно связан 
с природоохранными мероприятиями, в частно-
сти, созданием и распространением идей особо 
охраняемых природных территорий, в том числе 
заповедников и национальных парков.

Современная туристика как практика имеет 
многовековые корни, однако её научные основы 
начали формироваться относительно недавно, в том 
числе на базе исследований в сфере заповедного 
дела и охраны природы в целом. Экологическим 
туризмом называют, как правило, путешествия 
в места с почти нетронутой человеком и его де-
ятельностью природой. Цель — получить пред-
ставление о культурно-этнографических и при-
родных особенностях местности (территории или 
акватории), не нарушая целостности находящихся 
на ней экосистем. Ответственные путешествия 
по относительно ненарушенным природным тер-

риториям с целью изучения (обучение или научное 
исследование) и наслаждения (рекреация и раз-
влечение) природой и расположенными в тех или 
иных природных ареалах культурными достопри-
мечательностями прямо или косвенно содействуют 
сохранению природы; оказывают щадящее, мини-
мальное или даже восстанавливающее воздействие 
на природную среду этих ареалов (территорий 
и акваторий); обеспечивают активное социально-
экономическое и политическое (бизнес, служение 
и партисипация) участие местных жителей и по-
лучение ими преимуществ от этой деятельности; 
содействуют развитию экологической культуры 
населения (стейкхолдеров) (воспитание) [19].

Экологический туризм как феномен обозначил 
себя в конце 1960-х, а как частная идея сформиро-
вался в 1970–1980-х гг.  — достижение и поддер-
жание равновесия между экономической выгодой, 
получаемой от рекреации и иных деятельностей 
человека на природе, и экологической безопасно-
стью рекреационных и иных природных терри-
торий в рамках общей, более важной для челове-
чества идеи — сохранения природы планеты как 
основы жизни на ней: безопасности и продления 
жизни на Земле, гармонии жизни [20; 21].

Это явилось ответом на феномены массовой де-
градации природы ряда крупнейших националь-
ных парков США, России, Европы и т. д. Например, 
Долины гейзеров на Камчатке, рекреационных тер-
риторий в Альпах, территорий Эвереста в Непале 
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и Тропе инков в Южной Америке. Нагрузка на при-
родные ландшафты, превышающая их возмож-
ности (естественного восстановления), вызывает 
спектр деструктивных экологических и социаль-
ных последствий: восстановление деградирован-
ных акваторий и территорий — мероприятие высо-
ко затратное и весьма длительное, поэтому ущерб 
от антропологических стрессов даже в ситуации 
обычного, кратковременного, но экологически 
не ориентированного туризма не сопоставим с за-
тратами по реабилитации (восстановлению) дегра-
дированной территории. Более того, обычный ту-
ризм способен уничтожать туристические аквато-
рии и территории (соответствующие дестинации), 
если не ведётся направленная природоохранная 
работа и нет ориентации на выполнение принци-
пов экологической безопасности.

Заповедное дело и создание системы особо 
охра няемых территорий — одно из ведущих со-
временных направлений экологической деятель-
ности, природоохранной работы, соединяющий 
в себе природоохранные, рекреационные и ис-
следовательско-воспитательные функции по от-
ношению к сообществам и человечеству в его от-
ношениях с природой в целом. Заповедное дело 
и создание системы особо охраняемых террито-
рий — результат и процесс работы множества 
самых разных практиков и теоретиков, стоящих 
на защите природы. Заповедное дело определя-
ется как комплекс организационных, правовых, 
научных, экономических и воспитательных ме-
роприятий, направленных на сохранение уни-
кальных и типичных ландшафтов или отдельных 
природных объектов с научной, природоохранной 
и другими целями.

Заповедник — территория (акватория), выделен-
ная с целью сохранения в естественном состоянии 
типичных или уникальных природных комплексов 
со всей совокупностью их компонентов, изуче ния 
естественного хода процессов и явлений, проис-
ходящих в них, и разработки научных основ охра-
ны природы.

Идеи выделения специальных территорий для 
охраны животных и растений возникли в начале 
ХХ в. (Г. Конвенц, П. Саразен, Э. Вар минг), ра-
нее вcех они сформулированы А. Гумбольд том 
в XIX в. В России теория заповедного дела сложи-
лась благодаря работам И. Бородина, В. Докучаева, 
А. Семёнова-Тян-Шанского, Г. Кожевникова, 
В. Талиева, Д. Анучина, Г. Высоцкого, Г. Морозова, 
В. В. Станчинского и др.

Выделяется несколько линий и источников при-
родоохранительной, в том числе заповедной дея-
тельности, создания и развития теории и практики 
заповедных и иных особо охраняемых террито-
рий. Так, в конце XIX — начале XX в. сформиро-
валось движение за охрану памятников природы 
(Naturdemkmaller) — небольших участков, сохра-
няющих свой первозданный облик среди густо за-
селённых и преобразованных ландшафтов Европы.

Термин природоохраны предложен А. Гум-
больдтом и введён в относительно широкое упот-
ребление Г. Конвенцом, чьи усилия в области ох-
ранения природы в конце XIX в. — начале ХХ в. 
были одними из самых заметных. В целом интерес 
к природе в это время, особенно в университетских 
кругах, среди географов, ботаников и зоологов 
и т. д., был весьма выражен. Причиной и одно-
временно следствием его стали серии крупных 
географических экспедиций, многочисленные 
и весьма результативные ботанические и зооло-
гические исследования и т. д.

Не последнюю роль сыграла в этом процессе 
работа военных, осуществлявших развёрнутые 
исследования в Азии, на Кавказе, в полярных рай-
онах. В России во главе этого движения по защите 
памятников природы стояли выдающиеся отече-
ственные учёные — И. П. Бородин, Д. Н. Анучин, 
Г. Ф. Морозов, Д. К. Соловьёв, Г. А. Кожевников, 
В. А. Талиев, Вениамин и Андрей Семёновы-Тян-
Шанские [4; 6; 9; 11; 16–18].

Им принадлежит идея этико-эстетического под-
хода к охране дикой природы и к заповедному делу. 
В конце XIX в. В. В. Докучаев отметил необходи-
мость специальных заповедных станций, которые 
он, в отличие от национальных, рекреационных 
по смыслу, парков Америки, предложил заповедать 
участок и «предоставить его в исключительное 
пользование» коренным видам флоры и фауны. 
Идея эта была развита учёными-естествоиспы-
тателями [8; 9].

Национальный российский подход к понятию 
охраны памятников природы впервые сформули-
ровал И. П. Бородин: «Мы уже поняли необходи-
мость охранять памятники нашей старины, пора нам 
проникнуться сознанием, что важнейшими из них 
являются остатки той природы, среди которой скла-
дывалась наша государственная мощь, жили и дей-
ствовали наши отдалённые предки. Потерять эти 
остатки было бы преступлением…» [4; 5].

Г. Ф. Морозов предложил определить и взять под 
охрану наиболее ценные эталоны в разных реги-
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онах России: «Выделение заповедных участков 
должно происходить по возможности планомерно 
с положением в основу ботанико-географическо-
го подразделения: заповедные участки должны 
находиться в каждой ботанико-географической 
области, представляя в своей совокупности ряд 
характернейших и наиболее ценных в научном 
отношении типов растительности» [16. Т. 1. С. 35].

Типичны и слова В. П. Семёнова-Тян-Шанского: 
«На нашей обязанности лежит сохранить для по-
томства, где только можно, в полной неприкосно-
венности, полностью черты лика матери-Земли, 
дабы оно имело всегда возможность в них вгля-
дываться и поучиться в натуре тому, о чём оно 
только слыхало из книг. …Сохранение нетронутым 
естественного цельного географического ландшаф-
та от далёких предков поможет потомкам легче 
критически разобраться во всей той сложной ис-
кусственной обстановке, в которой им придётся 
жить и действовать…» [18. C. 196].

У учёных, практиков и теоретиков, и всех при-
держивавшихся этих взглядов сложился особый 
охранительно-восстановительный подход к памят-
никам природы как к культурному наследию и ус-
ловию безопасности жизни на Земле. Идеология 
охраны жизни на Земле, в том числе в модусе 
гарантий безопасности, отражается в понятиях 
«консервация», «реставрация» и т. п. Этот подход 
намного более перспективен и этичен, чем есте-
ственно-исторический подход: в нём преоблада-
ют этические и эстетические аргументы («благо-
говение» перед живым и т. п.), которые нередко 
имеют весьма отдалённую связь с биологической 
и экологической составляющими объектов охра-
ны. Другой — прагматический (ресурсный) под-
ход — включает охрану рекреационных ресурсов, 
он создан в Америке, где, в отличие от Европы, 
сохранились обширные пространства, мало по-
вреждённые человеком.

При этом прагматический и естественно-научный 
подходы мало обращены к понятию безопасности: 
они отражают лишь идею сохранения природных 
территорий как резерватов — резервных, временно 
не используемых частей земного и вод ного про-
странств. На сегодняшний день в США насчитыва-
ется более четырёхсот национальных парков и резер-
ватов, активно посещаемых людьми, приезжающих 
прикоснуться к величию природы и пополнить свои 
ресурсы жизнедеятельности (рекреация).

Этот подход довольно длительно существовал 
и в России, включая начало ХХ века. Усилиями 

многочисленных природоохранительных комис-
сий, действовавших в разных регионах, под охра-
ну брались уникальные ботанические или геоло-
гические объекты, наиболее живописные уголки 
природы, но к заповедникам эти территории прак-
тически не имели отношения. Цель их создания 
скорее коррелировала с туристическим бизнесом 
а также охраной интересов их владельцев и иных 
стейкхолдеров.

Другой вариант прагматического подхода — 
разумное использование биологических ресурсов 
территорий в современной терминологии — «ра-
циональное природопользование». Оно предпола-
гает обеспечение экономической выгоды за счёт 
эффективного использования объектов охоты, со-
бирательства, а также акций по восстановлению 
и реинтродукции и т. д. Вместе с тем дополненный 
идеями безопасности жизни на Земле и нравствен-
ными идеалами отношений человека и природы, 
природы и культуры, естественно-исторический 
подход стал основой концепции заповедного дела, 
рассмотрев заповедники как «эталонные непри-
косновенные» участки («контроль» по сравнению 
с «опытом» — преобразованными территориями).

Он изложен Г. А. Кожевниковым: «Чтобы иметь 
возможность изучать природу, мы должны старать-
ся сохранить её в её первобытной неприкосновен-
ности, в виде её наиболее типичных формаций. 
Конечно, надо стремиться более всего сохранить 
целинную степь и первобытный лес таёжного типа. 
Какая цель сохранения таких нетронутых участ-
ков? Прежде всего чисто научная, а затем, конечно, 
и практическая, т. к. только научное изуче ние при-
роды даёт нам прочные основы для практической 
деятельности < … > Имея перед собой сперва опус-
тошённую, а затем рекультивированную природу 
и не имея для сравнения ни уголка природы более 
или менее первобытной, мы не сможем разгадать 
целого ряда интересных загадок, которые ставит 
нам животная и растительная жизнь» [14. C. 9].

Он же отметил основные черты заповедников: 
Участки, предназначенные для того, чтобы со-
хранить образцы первобытной природы, должны 
быть довольно большого размера, чтобы влияние 
культурности соседних местностей не отражалось 
на них, по крайней мере, на отдалённых от края 
частях их. Участки эти должны быть заповедными 
в самом строгом смысле слова. Все меры, наруша-
ющие естественные условия борьбы за существо-
вание, здесь недопустимы. Кожевников подчёр-
кивал, что «...по отношению к флоре  необходимо 
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 запретить прорубание просек, подчистку леса, 
даже сенокос, и уж, конечно, всякие посевы и по-
садки. Не надо ничего устранять, ничего добав-
лять, ничего улучшать. Надо предоставить при-
роду самой себе и наблюдать результаты < … > 
По возможности надо запретить проезд и проход 
по этим участкам, что не будет особенно затруд-
нительно делать при условии их расположения 
в глухих, необитаемых местностях. 

< … > Соблюдение этих требований, вкупе со 
строжайшим запретом охоты и серьёзными ограни-
чениями для коллектирования, позволит… иметь 
заповедные участки в строгом смысле этого сло-
ва, где бы отсутствовало всякое вмешательство 
человеческой деятельности и где бы можно было 
изучать естественные условия жизни» [11. C. 3].

Таким образом, основой заповедного/природо-
охранного дела стали несколько идей: сохранение 
природных комплексов, а не только отдельных ви-
дов, создание заповедных участков на площади, 
достаточной для изучения естественно-истори-
ческих процессов, протекающих без воздействия 
человека; создание охранных зон вокруг запо-
ведников для предотвращения влияния человека 
на их природу. «Где можно изучать сам процесс 
борьбы за существование и выживание наиболее 
приспособленных? Только при работе в абсолют-
ных заповедниках, на их биологических станциях, 
в течение сроков, далеко превышающих жизнь 
одного человека. Но ведь в заповеднике один ис-
следователь сменяется другим и работает над теми 
же объектами, как и предыдущий, если работа 
правильно планирована, а не представляет собой 
ряда отдельных тем, мало связанных или совсем 
не связанных друг с другом» [12. C. 6–7; 13].

В заповедниках допустимы только те исследова-
ния, которые, с одной стороны, не могут быть осу-
ществлены на незаповедной территории, а с дру-
гой — не представляют опасность для сохранения 
природных комплексов заповедных территорий. 
Туризм же предполагалось сделать минимально 
влияющим на охраняемые природные комплексы 
и максимально полезным для поднятия имиджа 
заповедника и латания бюджетных дыр [6; 7].

Заповедник сегодня — это территория с насе-
ляющими её экосистемами и сообществами ор-
ганизмов, а также научное учреждение, организо-
ванное для проведения научно-исследовательской 
работы. Заповедник — специфичная для СССР 
и позже для России форма особо охраняемых при-
родных территорий. В апреле 1981 г. в СССР было 

утверждено типовое положение о государственных 
заповедниках, памятниках природы, заказниках 
и природных национальных парках [1–3; 10; 15].

Также интенсивно началось развитие туристи-
ческого бизнеса: первоначально он формировался 
вокруг культурных объектов, но во второй полови-
не ХХ в. и начале нынешнего активно развивается 
экологический туризм, важнейшей проб лемой ко-
торого становится обеспечение таких форм турис-
тической деятельности, которые бы поддерживали, 
а не нарушали природоохранную деятельность, 
были в согласии с принципом безопас ности как 
одного из императивов формирования и развития 
особо охранных природных территорий и эколо-
гической культуры населения, ради безопасности 
жизни которого в конечном итоге и создаются эти 
территории и работает экологический туризм: че-
ловек учится жить в гармонии с природой, уважая 
и её, и себя.

Выводы. Экологический туризм и заповедное 
дело — важные составляющие экологической 
безопас ности, безопасности жизни на Земле. Они 
выполняют задачи формирования и развития форм 
деятельности и отношений человека и природы, 
которые бы поддерживали, а не нарушали баланса 
природы и принципа безопасности.
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