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Аннотация. Рассматривается опыт развития экологического туризма об-
ширного и малозаселенного региона российского Дальнего Востока, на долю кото-
рого приходится 41% территории страны. В статье анализируются факторы, 
обусловливающие приоритетность именно этого направления индустрии туризма, 
даётся оценка деятельности направленной на его продвижение. Вместе с тем, 
рассматриваются основные причины, сдерживающие развитие набирающего по-
пулярность экотуризма.  
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Индустрия туризма — сфера приоритетных государственных интересов 
многих стран мира. Одно из перспективных направлений — экологический 
туризм. По оценкам экспертов Всемирной Туристской Организации 
(UNWTO) в мире, где ежегодно увеличивается доля горожан (как ожидает-
ся, к 2050 г. она составит 68%, в России — боле 83%), доля экологического 
туризма составляет примерно 10-15%. В России несмотря на имеющийся 
колоссальный природно-ресурсный потенциал и возрастающую потреб-
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ность в отдыхе экологической направленности на неё приходится не более 
1% туристского рынка. 

Принято считать, что в России термин «экологический туризм» по-
явился в середине 80-х годов XX в., когда были разработаны и внедрены 
первые экологические туры по территории Сибири. Тогда этот вид отдыха 
подразумевал знакомство с природными ландшафтами. В настоящее время, 
в соответствии с предъявляемыми требованиями, выдвигаемым природо-
охранными органами, экологический туризм обеспечивает тесную взаимо-
связь интересов охраны природы и индустрии туризма. 

Основной ресурс для организации экологического туризма в России — 
хорошо развитая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
В 2020 г. их насчитывалось 296: 109 государственных природных заповед-
ников (46% от общей площади ООПТ), 64 национальных парка (36%), 60 
государственных природных заказников (около 18%) [1]. В целом на долю 
ООПТ приходится 14% площади РФ, в том числе около 3% морских аква-
торий. Однако в соответствии с положениями Конвенции о биологическом 
разнообразии этого не достаточно. Площадь, отведенная под ООПТ в РФ 
должна быть не меньше чем 17% на суше и 10% в акватории. 

В России вопросы расширения ООПТ решаются на уровне государ-
ственных программ. К примеру, Федеральным проектом «Сохранение  
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в реали-
зации которого задействовано 44 субъекта РФ с 2018 по 2024 г. предусмот-
рено создание 24 новых ООПТ. Ожидается, что в дальнейшем создание 
современной инфраструктуры и проведение эколого-просветительских ме-
роприятий позволит привлечь около 8 млн чел туристов (в 2019-2020 гг. 
около 6 млн).  

Самое большое количество всех ООПТ приходится на долю Централь-
ного федерального округа — 32% от общего количества ООПТ в России. 
Наибольшая площадь территории всех ООПТ характерна для Дальнево-
сточного федерального округа — почти 65%.   

Дальневосточный регион — самый большой по занимаемой площади 
российский регион (41% территории России). Его развитие обусловлено 
особенностями географического положения: омывается 6 морями двух оке-
анов (Северного Ледовитого и Тихого океана), имеет государственную гра-
ницу с четырьмя странами (КНР, Япония, США, КНДР), на территории 
сконцентрированы огромные природные ресурсы, а лесные массивы со-
ставляют более 30% общей площади лесов России. 

Все субъекты Дальневосточного региона имеют окраинное и погра-
ничное положение. Для многих из них, учитывая характер экономическо-
го освоения и военно-стратегическую специализацию, была характерна 
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закрытость территории. Поэтому туристическая деятельность там имела 
существенные ограничения и связывалась с развитием внутреннего  
туризма. 

После распада СССР Дальневосточный регион стал активно выстраи-
вать взаимоотношения со своими зарубежными соседями: с 2000 г. появи-
лась возможность осуществления российско-китайских безвизовых груп-
повых туристических поездок, был упрощён порядок въезда, в том числе и 
по электронным визам. До 2020 г. Российский Дальний Восток был одним 
из самых популярных регионов РФ, посещаемых иностранными туристами. 
Главным образом это были туристы из КНР (1/3 всех посещений по Рос-
сии). В стремлении сделать регион более доступным с 2014 г. все россий-
ские порты открыты для захода иностранных судов. 

Постепенно на смену экскурсионным турам, стали приходить экологи-
ческие туры. Во многом это объясняется тем, что Дальневосточный реги-
он — один из самых заповедных в России. На его территории размещаются 
31 Государственный заповедник (из 109 в России), 15 Национальных пар-
ков (из 64), 15 государственных природных заказников (из 60) и крупней-
шие памятники природы федерального значения. Ещё 6 природных объек-
тов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — озеро 
Байкал (1996 г.), вулканы Камчатки (1996 г.), хребет Сихотэ-Алинь (2001 
г.), остров Врангеля (2004 г.), Ленские столбы (2012 г.), Ландшафты 
Даурии (2017 г.). На Дальнем Востоке находится старейший заповедник 
России — Баргузинский (1917 г.).  

Вместе с тем, приходится признать, что даже самые популярные для 
туристов места посещения, не всегда могут эффективно использоваться.  
К примеру, на одном из самых привлекательных для экотуристов объек-
тов — полуострове Камчатка доля туризма составляет всего около 2% 
ВВП, а туристическая посещаемость до 2020 г. в среднем составляла около 
200 тыс. человек [2]. Для сравнения: самый высокий показатель — около 
300 тыс. пришелся на середину 1980-х годов, и это при том, что до 1989 г. 
Камчатка в силу своей военно-стратегической значимости была закрытая 
для иностранных гостей и ставка делалась на отечественных туристов. По-
этому даже хорошо узнаваемый бренд и наличие уникальных природных 
достопримечательностей не может превратить всю эту территорию в зону 
экологического туризма и гарантировать стабильный рост туристских по-
казателей.   

Несмотря на очевидную привлекательность природных объектов раз-
витие сферы экологического туризма сдерживает ряд объективных факто-
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ров — отдаленность от центральных районов страны, основной транспорт, 
осуществляющий доставку до туристских центров — воздушный (реже 
морской). Это существенно сказывается на итоговой стоимости турпакета. 
Подобная ситуация характерна практически для всего региона. 

Огромные территории, отведенные под ООПТ тоже не могут быть ис-
пользованы более эффективно. В большинстве случаев там созданы только 
базовые условия: проложены экологические тропы, сохраняется относи-
тельно не высокий уровень комфорта в местах проживания. К тому же,  
соответствии с российским законодательством на территории ООПТ 
предоставление туристических услуг не является обязательным. Каждая 
организация самостоятельно расставляет приоритеты своего развития. По-
этому на сегодняшний день турпоток поддерживается энтузиастами, кото-
рых не останавливают высокие затраты на отдых.  

Правительство России заинтересовано в развитии туризма в отдален-
ном и малозаселенном Дальневосточном регионе. Благодаря реализации 
инвестиционных проектов свои возможности постепенно расширяет ту-
ристская инфраструктура. При этом не предусматривается строительство 
новых гостиниц на ООПТ. Размещение экотуристов организуется вблизи 
их расположенных населенных пунктах. В конечном итоге это позволяет 
минимизировать возможное негативное воздействие человека на природу. 

Безусловно, при разработке стратегии развития индустрии туризма на 
Дальнем Востоке, в частности экологического туризма учитывается специ-
фика этой обширной территории. По прежнему большое внимание уделя-
ется развитию популярных у туристов природных объектов.  Большое зна-
чение имеют проводимые в регионе экономические форумы, позволяющие 
привлечь дополнительное внимание к проблемам территории и раскрыть 
потенциал для инвесторов.  
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родных территорий (ООПТ). Расширение сети ООПТ и развитие экологического 
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Особенности природно-ресурсного потенциала ресурсодобывающих 
регионов определили специализацию хозяйства. Устойчивое развитие дан-
ных территорий возможно при сбалансированном сочетании использования 
природных ресурсов и охраны природных экосистем. Одной из форм охра-
ны окружающей среды в ресурсодобывающих регионах является создание 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Расширение сети 
ООПТ и развитие экологического туризма на их территориях являются 
приоритетными направлениями в регионах [1]. 


