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РЕФЕРАТ 

 

 

Бакалаврская работа содержит 75 с., 4 таблицы,2 рисунка, 30 источников. 

 

ТУРИЗМ, ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАКАЗНИКИ, ЗАПОВЕДНИКИ, АМУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЗРАБОТКА ТУРА 

 

Экологический туризм удовлетворяет человеческую потребность в 

общении с природой, изучение природы и культур в отдельном регионе, 

экологический туризм решает экономические проблемы в регионах России и в 

том числе амурской области. 

Цель настоящей бакалаврской работы – оценить современное состояние 

экологического туризма на Дальнем востоке и разработать тур по 

экологическим местам Амурской области. 

В соответствии с поставленной в работе целью будут решены следующие 

задачи: 

Рассмотреть основные тенденции экологического туризма. 

1. Проанализировать региональные особенности развития экотуризма в 

России. 

2. Изучить продукт экологического туризма в Амурской области на предмет 

его развития и перспектив. 

3. Разработать тур «Михайловские столбы» и «Сергеевский утес» 

4. Объектом данной бакалаврской работы является, экологический туризм 

Амурской области. 

Предмет исследования: технология разработки тура по экологическим 

местам Амурской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В минувшие года подобные природоохранные зоны, равно как всемирное 

оттепель атмосферного климата, также исчерпывание озонового покрова, 

накапливание ядовитых и радиоактивных остатков, излишнее засорение 

атмосферы и воды, не правильный подход к естественным ресурсам, это все 

факторы нешуточной патологии естественного равновесия, это негативное 

влияние человека на окружающую среду. 

С каждым годом главную роль приобретает экологический туризм он 

стал неотъемлемой часть в современной тур индустрии. Экологический туризм 

динамично развивается и считается перспективным направлением в мири 

туризма по мнению всемирной туристской организации (UNWTO). 

Федеральное Агентство по туризму РФ называет экологический туризм 

приоритетным видом туризма в России. В настоящее время разрабатывается 

государственный образовательный стандарт по экологическому туризму.  

Вот лишь несколько немаловажных причин столь активного развития 

экологического туризма: 

 на сегодняшний день практически во всех регионах мира насущной 

задачей является сохранение благоприятной окружающей среды; 

 люди по причинам урбанизации, индустриализации стали 

испытывать возрастающую потребность в общение с природой; 

 сегодня для всех регионов мира главной задачей является 

разработка новых подходов к решению задач сохранения природной среды. 

В данной бакалаврской работе рассмотрены развития экотуризма в 

России основные проблемы перспективы развития и пути решения проблем.  

Для большинства стран туризм играет огромную роль в экономике, 

решает проблемы в стимулировании социального развития регионов, а также в 

поступлении значительных средств в государственную казну. На долю туризма 

приходится около десяти процентов мирового валового национального 

продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских 
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расходов. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 

секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления, и составляет одно из 

наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. 

Экологический туризм удовлетворяет человеческую потребность в 

общении с природой, изучение природы и культур в отдельном регионе, 

экологический туризм решает экономические проблемы в регионах России и в 

том числе амурской области. 

Цель настоящей бакалаврской работы - оценить состояния 

экологического туризма на Дальнем Востоке и разработать экологический тур. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1) рассмотреть основные тенденции экологического туризма; 

2) проанализировать региональные особенности развития экотуризма 

в России; 

3) изучить продукт экологического туризма в Амурской области на 

предмет его развития и перспектив; 

4) разработать тур «Михайловские столбы» и «Сергеевский утес» 

В работе будут использованы такие методы исследования: анализ, 

сравнение, описание. 

Объектом данной бакалаврской работы является , экологический туризм 

Амурской области  

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, исторический, 

сравнение изменение, социологические методы. 

Предмет – современное состояние экотуристического сегмента 

туристского рынка и пути его улучшения  
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ПОНЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

1.1Понятие экологического туризма. Признаки и формы 

Надобность в развлечении восстановлении (рекреации) человека была 

всякий раз обязательной долей работы – это отдых. В процессе рабочей 

активности человеку требуется восстанавливать силы. Во 2 половине XIX в. 

зародился туризм (своеобразная рекреация связанная с перемещениями), 

который основывался на финансовых отношениях: желанием платить за 

путешествия из-за наслаждения, развлечений, знаний и др., и желанием 

получать средства за организацию путешествия для людей. Эко туризмом 

можно считать антропогенные и культурные ландшафты. Основной целью 

ставили знакомство с историко-культурными достопримечательностями 

региона страны. Первые туристские поездки осуществлялись в условиях 

городской среды. 

Популярны грязевые ванны, в минеральных водах, одна из форм 

рекреации она связная с использованием природных ресурсов. Изменения  в 

приоритетах рекреационного туризма началось в начале XX в. Становление 

промышленности развлечений стимулировало экономический доход. 

Увеличение значимости жизни это привело к свободному времени. Позже, 

ужесточение урбанизации и техногенез привели к отрыву человека от природы. 

В данных критериях сохранившиеся природные ландшафты приобрели 

самостоятельное значение как объекты туризма и рекреации. Неподвижный тип 

жизни привел к интенсивному обвалу развлечений. 

На первом место в мировом экспорте товаров и услуг туризм вошёл в 

1998 году. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад 

индустрии туризма в мировой ВВП составил в 2006 г. 3,6%, с учетом 

мультипликативного эффекта –10,3%. За счет туристов повышается 

значительная часть бюджета, практикуют такие страны как, Египет или Турция. 

Реальный вклад туризма в мировую экономику просто невозможен. Туризм 
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обладает колоссальным мультипликативным эффектом. Человек, платит за еду, 

за ночлег, за транспорт, за сувениры, за музеи и т.д. 

Современная сфера туризма и рекреации представляет собой сложную 

систему различных типов туризма и рекреации различающихся и 

классифицирующийся по функциональной направленности, основному 

занятию, степени организации, способу передвижения, сезонности, составу 

участников, продолжительности путешествия, величине физических нагрузок и 

т.д. это природно-ориентированный туризм. Использования природных 

ресурсов это широкая группа видов туризма, использование природных 

ресурсов, основанных на использовании экологических ресурсов. 

До последних лет более деятельно формировалось назначение 

туристической промышленности, которую возможно охарактеризовать 

формулой «три S»: Море–Солнце–Пляж (Sun–Sea–Sand). Эта ниша будет всегда 

популярной и востребованной. Тем не менее эксперты туристской отрасли 

отмечают, что в последнее время интенсивно развивается направление, которое 

характеризуется формулой, «три L»: Национальные традиции – Вид – Досуг 

(Lore–Landscape–Leisure). Как раз все эти свойства отображают влечение 

людей, оторванных от природы, нередко лишенных экологического отдыха, 

общения с природой, знания культурны других народов, получения 

удовольствия от любования видами. 

Любительский промысел (сбор грибов, ягод, ловля трыбы), спортивно-

приключенческий туризм, познавательный туризм, экологический туризм – это  

природно-ориентированный образ туризма.
1
Термин экологического туризма 

был принят в 80 х годах 20 века. 

Опубликованный в 1981году в Чикаго «словарь туризма», но в него не 

вошёл термин «экологического туризма», также не вошёл термин «природный 

туризм». Основы концепции экологического туризма были заложены 

Г.Цебаллос-Ласкурьяном, Е.Бу, Дж.Куслером, М.Вудом и другими 

зарубежными авторами (Ceballos-Lascurian, 1991; Boo, 1991; Kusler, 1991; 

                                                           
1
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Wood, 1991). Экотуризм на ранних стадиях развития рассматривался как 

значительная часть природного туризма, включающая пешие походы, 

наблюдение за птицами, фотографирование и многое другое. Экологический 

туризм оказывает минимальное воздействие на окружающею среду, также 

многие авторы отмечают образовательную и вспомогательную роль. За 

последние годы принципы экологического туризма были значительно 

дополнены. В 1990 году были включены такие принципы как - элементы, 

ответственность эко туристов, устойчивость использования природно-

ресурсного потенциала и вклад экотуризма в сохранение природных ресурсов.
2
 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро экотуризм был интегрирован как одно из 

направлений в теорию стойкого становления, разработанную и принятую на 

Саммите Земли. Почти всеми учеными рассматривается вопрос о согласовании 

основ экологического туризма главной концепцией стойкого становления и их 

соприкосновении и содействии. Цитируя выдержки из концепции стойкого 

становления, В. С. Преображенский оценивает ее как «такую стратегическую 

линию развития теории и практики природопользования и ресурсопользования, 

которая обеспечивается для будущих поколений так же как и для нынешнего 

поколением людей права и технологические возможности доступа к благам 

окружающего мира и к его природно-ресурсному потенциалу».
3
 

Экологический туризм это мягкий вид туризма, в отличии от массового 

имеет более бережное отношения к природе. Принципы экологического 

туризма: 

1) сохранение рекреационных природных территорий и 

биологического разнообразия; 

2) вовлечение в сферу экологического туризма, повышение уровня 

экономической устойчивости регионов; 

3) повышение экологической культуры членов эко туристической 

деятельности; 

                                                           
2
 Ceballos-Lascurian, 1991; Boo, 1991; Kusler, 1991; Wood, 1991 

3
 В. С. Преображенский, 2003, с 105. 
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4) сохранение этнографического статуса рекреационной территории. 

Иногда под экотуризмом понимают другие виды природно-

ориентированного туризма. Они различаются, но взаимосвязаны. Конкретные 

виды туризма, воздействие которых может быть различным, экотуризм иногда 

связан с приключенческим туризмом и природным туризмом.
 4
  

Существует несколько десятков определений экологического туризма как 

у нас в стране, так и зарубежьем. Понимание этого термина важно. В 

зависимости от того, массовый он или индивидуальный, ограниченный 

природоохранной направленностью или коммерческой, выгодный или нет для 

депрессивных экономических районов, следует проводить мероприятия по 

проектированию, обустройству маршрутов и даже осуществлять их 

информационное обеспечение. 

Во-первых, природно-ориентированный туризм и экологический туризм 

употребляются как синонимы. Экологический туризм сводит все формы 

развлечений, основанные на применении природных ресурсов (природно-

ориентированный туризм). К более узкой трактовке термина экологического 

туризма, который в совокупных чертах ориентируется как рекреационно-

познавательная работа на природе, сопровождаемая технологиями 

экологического менеджмента (т.е. именно экологический туризм – метод 

воплощения природно-ориентированного туризма). 

Во-2-х, в государствах, где остались необъятные земли, незатронутые 

антропогенной работой, может существовать, экологический туризм который 

реализуется лишь только в необузданной природе. Канада и Австралия, 

имеющие большие территории к этим странам относятся в первую очередь.  

В Западной Европе (в первую очередь в Германии) считается, что 

экологический туризм может осуществляться и в культурных ландшафтах, т. е. 

в определенной степени антропогенизированных. И это не удивительно, 

                                                           
4
 Экологический менеджмент– управление природоохранной и природопользовательной деятельностью. 

ДроздовА.В.,2005 
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например в Европе буквально не осталось земель, не затронутых домашней 

работой. Есть 2 модели экотуризма: 

1) путешествия в ненарушенную (дикую) природу - Канадско-

Австралийская модель;  

2) путешествия в культурном ландшафте - Западно-Европейская 

модель. 

Основная цель экотуристов знакомство с различными экосистемами, 

погружение в природную среду, отдых в общении с природой, её охрана от 

разрушения. 

Самое краткое и емкое определение дано Консультативным советом 

Канады по окружающей среде: экотуризм – данный вид туризма имеющий 

отношение к делам связанным с познанием природой и вносящий вклад в 

сохранение экосистем при уважении интересов районного населения. Аспекты 

и показатели предполагают какие-либо исследователи определения 

экономичности наилучшее экологическое состояние природных и культурных 

рельефов; 

 тур включает экологические тропы, музеи, выставки; 

 сбор и экологическая переработка мусора; 

 строгая локализованность всех элементов тура: привалов, лагерей и 

т.д.; 

 «нет» туристскому коллекционированию и вывозу раритетов; 

 экологичная архитектура: материалы, отделка, стиль; 

 вовлеченный и заинтересованный местный житель; 

 уважение к культурным традициям региона и его жителей; 

 пополнение местного бюджета доходами от туристского бизнеса; 

 решение местных экологических проблем и посильное участие 

туристов. 

В развитие экологического туризма входит три главных принципа.  
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1. Доля прибылей, приобретенных от инфраструктуры туризма, 

остается на пространствах и посылается на службу охраны природы.  

2. Не отклоняемым считается соблюдение в путешествии 

природоохранных притязаний, которые формулируются в особых 

законодательстве законах. 

3. Туристическое экологическое путешествие совершается с 

исследовательскими и познавательными целями.  

Пешие походы, исследования птиц, кино и фотосъемка, экосафари, 

размещение в палаточных городах, посещение гор и альпинизм, рыбалка, аква 

туризм (плоты, байдарки, каноэ), ботанические экскурсии, археологический и 

палеонтологический туризм, спелеотуризм, надзор необычных бабочек это 

известные облики работы экотуристов.
5
 

Объекты экотуризма имеют все шансы быть не только природными, но и 

культурными с интересными местами, природно-антропогенные 

(сформированные при участии человека) ландшафты, где классическая 

традиционная цивилизация это целое единое с находящейся вокруг природной 

средой. У экологического туризма практически нет негативных сторон, но есть 

некоторое количество факторов, которые имеют все шансы отрицательно 

воздействовать общественность.
6
 

Одна из динамичных перспективных форм туристической деятельности – 

это экологический туризм. При условии грамотного развития он может сыграть 

важную роль в разрешении современного социально-экономического кризиса, 

так как содействует охране природы и традиционной культуре. На многих 

территориях экологический туризм может стать, отраслью специализации, 

представляя конкурентоспособную альтернативу хозяйственной деятельности. 

Одной из главных целей экологического туризма является формирование 

у людей определенного мировоззрения. 

                                                           
5
 Ю., Дроздов А.В., Моралева Н.В. Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опыт. – Тула: Гриф и К, 2002. 284 с. 
6
 Основы концепции экологического туризма Г.Цебаллос-Ласкурьяном, Е.Бу, Дж.Куслером, М.Вудом 
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Цели экологического мировоззрения 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели экологического мировоззрения 

 

Таким образом, из таблицы 1 мы видим цели экологического 

мировоззрения. Отличительные особенности туризма: стимулирование и 

ублажения желаний общение с природой, предотвращение неблагоприятного 

влияния на природную и культурную среду и вдохновляет туроператоров и 

туристов помогать охране природы и социально-экономическому развитию 

территории. 

Взаимосвязанные задачи организации экологического туризма: 

1) экологическое просвещение и воспитание, повышение культуры 

взаимоотношения с природой, выработка экологических норм поведения в 

природной среде, воспитание чувств личной ответственности каждого за 

судьбу природы. 

2) применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни. Охрана природы, минимизация ущерба в природной среде. 

3) восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение 

полноценного отдыха. 

4) содействие социально-экономическому развитию отдельных 

регионов и государств в целом. 

Появление и становление экологического туризма плотно связано с 

выделением природных земель, наиболее красивых с эстетической и 

рекреационной точек зрения и разработкой мер для их охраны. Одна из 

наиболее бурно развивающихся отраслей туристской индустрии это 

экологический туризм. Каждый год на развитие экологического туризма 

Неразрывная связь 

человека с природой 

Общности и 

взаимозависимости 

развития общества и 

природных процессов. 
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изготавливается продуктов и услуг на сумму 55 млрд. долл., собственно 

сочиняет 25% международной торговли в сфере услуг и 12% валового мирового 

продукта. Ежегодный прирост непосредственно экотуризма оформляет 30% в 

год. 

Большой интерес в формировании экотуризма в собственных землях 

показывают государства Юго-Восточной Азии. В линии государств Африки, 

Азии, Латинской Америки (Ксюша, Страна, Страна, Страна, Страна и т.д.), 

осознавших очевидные достоинства формирования природоохранного туризма 

в собственной местности и инвестировавших ресурсов в данную сферу 

государственной экономики, природоохранной индустрии путешествий стает 

один с ключевых заработков. Имеется несколько учреждений, которые 

увлекаются поиском природной местности. Природоохранная индустрия 

путешествий имеет возможность сменить классические фигуры туризма. В 

1971г была создана организация «Люди и биосфера». Мировой актив 

представляет значительную значимость в формировании природоохранного 

туризма (WWF), который выполняет изучения, нацеленных на способности 

изучения природы охраняемого туризма в развивающихся государствах и 

финансирует разработки, сопряженные с экотуризмом. Интенсивную 

значимость в помощи экотуризма и исследованию эко-туристических проектов 

представляют заслуженные учено-экспериментальные институты, музеи и 

парки, сообщества цивилизованных государств. Правительства малых 

государств содействуют формированию экотуризма. Таким образом, в Канаде и 

Белизе (Основная Соединенные штаты) сформированы специальные 

департаменты либо консалтинговые рекомендации по экотуризму. 

Правительство Коста-Рики сделало основной задачей формирование 

экотуризма в государстве. 

Стихийно развивается и в Росси эко туризм. Развиваются множество 

разнообразных проектов. Свидетельством этому являются местные инициативы 

- в Адыгее, на Черноморском побережье, в Поволжье, на Алтае, на Далеком 

Востоке и на Камчатке. 
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Российские (отечественные), и зарубежные создатели туризма 

рассматривают эко туристический потенциал Российской Федерации как очень 

возвышенный. Стратегическое внимание к эко туристическому потенциалу 

Российской Федерации в последние годы большое внимание со стороны 

интернациональных организаций. Становление экологического туризма в 

Российской Федерации стало составной частью работы Экологическо-

просветительского центра «Заповедники», созданного в 1996 г.  

Первая некоммерческая организация была создана в России в 1998году 

Центр экологических путешествий. Главной его целью является развитие 

научного, познавательного и приключенческого туризма на базе российских 

заповедников и национальных парков.
7
 

Для развития эко туризма в России большие потенциальные 

возможности. Экотуризм это: разнообразие, уникальность, привлекательность и 

обширность российских ландшафтов, еще не охваченных процессами 

урбанизации, интенсивным сельскохозяйственным производством и т.п., весьма 

велики. На территории Российской Федерации есть 35 государственных парка 

(общей площадью 6 925 696 га, собственно что оформляет 0,4% площади 

России), и их количество продолжает возрастать. Статус государственных 

парков напрямик подразумевает их внедрение для туризма. Остались в 

Российской Федерации и районы с классическими традиционными, 

аборигенными формами хозяйства, представляющие огромную эколого-

культурную значение. Этих районов ещё много на севере государства, в 

Сибири, в горах. Идет по стопам, не глядя на обширность неосвоенных или же 

слабо освоенных мест, на землях Российской Федерации в целом эко туризм 

развивается благополучного. 

Чаще экскурсия или туры оказываются, нацелены только на 

демонстрацию достопримечательностей, экзотических красот природы, а не на 

                                                           
7
 Женжера О.В. Перспективы развития международного экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях // Туризм на Дальнем Востоке: бизнес, инвестиционные стратегии, образование и 

экология. Материалы региональной научно-практической конференции. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2003. 

С. 126-129. 
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постижение экологических проблем в целом образовательный аспект в 

российском экотуризме развит пока еще слабо.  

1.2 Виды экологического туризма 

Экологический туризм с его большим рекреационным и познавательным 

потенциалом влияет на формирования социального сознания в направленности 

охраны природных ресурсов, доведения до людей идеи значимости охраны 

природы. Во многих государствах экологический туризм  становится 

спутником и обязательной частью индустрии туризма. Экологический туризм, 

конечно, не влияет на разрушения природной среды. Он разрешает смягчить 

удары, наносимые беспечным отношением людей к ней, предохраняя уголки 

девственной природы и содействуя приумножению природных ценностей, но 

лишь только при помощи экотуристов, но и за счет средств, направляемых из 

прибылей от экологического туризма на установление этих задач. 

Управление экологическим туризмом значит возникновение 

направляющего и организующего начала в претворении в жизнь облика 

туризма. Без него экологический туризм не имеет возможность состояться. За 

пределами управления экологический туризм не в состоянии воплотить в жизнь 

свое назначение и в качестве системообразующего фактора природоохранной 

среды. В критериях рыночной экономики, которая, как ведомо, не содержит 

финансового механизма, находится вокруг окружающей среды, это 

менеджмент экологического туризма. Его специфичность в том, что влечение к 

получению выгоды от воплощения экологическою туризма органически 

смешивается с формированием и реализацией всевозможных событий, 

преследующих как раз природоохранные цели. Между ведущих посылов 

зарождения экотуризма важную роль занимает нарастающая по причине 

массовости туризма антропогенная нагрузка на природу и культурно-

исторические туристические ресурсы. Данная нагрузка растет напрямик 

пропорционально темпам подъема туристических посещений. Всемирная 

Туристической Организацией (ВТО) отмечает характеристики становления 
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туризма в XXI веке, делается бесспорным нарастание противоречий в вопросе 

удовлетворения туристического спроса и применения туристических ресурсов. 

Основные принципы применения развития туризма: 

 помочь людям в достижении гармонии с природой должен туризм и 

путешествия; 

 путешествия и туризм должны внести свой вклад в сохранение, 

защиту и восстановление экосистем; 

 путешествия и туризм должны основываться на жизнеспособных 

моделях производства и потребления; 

 политика протекционизма в торговле путешествиями и 

туристскими услугами должна быть частично или полностью изменена; 

 процесс развития туризма должен составить неотъемлемую часть 

защиты окружающей среды; 

 проблемы развития туризма должны решаться с участием 

заинтересованных граждан (местных жителей), с планированием решений, 

принимаемых на местном уровне; 

 государства должны предупреждать друг друга относительно 

естественных бедствий, которые могут затрагивать непосредственно туристов 

или туристские сферы; 

 путешествия и туризм должны способствовать созданию рабочих 

мест для женщин и местных жителей; 

 развитие туризма должно обеспечивать и поддерживать культуру и 

интересы местных народов; 

 должна базироваться на международном праве в сфере защиты 

окружающей среды индустрия туризма и путешествий. 

В настоящее время выделяют 6 видов экотуризма и эко-туров. 

Таблица 1 – Виды экотуризма и эко-туров 

Вид туризма Определение туризма 

Научный туризм Научный туризм включает в себя познавательную систему научных изучений 

в ареалах страны и в целом по всей стране. Познавательная доля разрешает 

туристам перекидываться разными направленностями научных изучений. 
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Продолжение таблицы 1 
Вид туризма Определение туризма 

Туры истории 

природы 

Это путешествия, связанные с знанием находящейся вокруг природы и 

районной культуры. Как правило, эти турпоездки предполагают собой 

совокупность учебных, научно-популярных и направленных на определенную 

тематику экскурсий, пролегающих по нарочно оснащенным экологическим 

тропам. Чаще всего они еще организуются по территориям заповедников и 

государственных парков. Сюда же относятся походы подростков, в ходе коих 

педагогом, гидом ведутся экскурсии и разговора о природе. Данная картина 

экотуризма тем более востребован в Германии, в следствие этого его ещё 

именуют «немецкой моделью становления экотуризма». 

Приключенческий 

туризм 

Этот вид туризма сводит все путешествия, связанные с интенсивными 

методами передвижения и развлечений на природе (outdoor), собственной 

целью получение свежих чувств, воспоминаний, совершенствование туристом 

физиологической формы и достижение спортивных итогов. Приключенческий 

туризм нередко отождествляют со спортивным туризмом (альпинизмом, 

спелеологией, парапланеризмом и т.д.) и интенсивным туризмом, когда 

туристы передвигаются с поддержкой например именуемых интенсивных 

методик (пешком, на велосипедах, лодках, плотах и т.д.). 

Спортивный туризм Путешествия с целью занятия спортом или же посещения состязаний 

подключает и облики туризма, не связанные с приключениями, риском. К 

примеру, футбольные команды, отправляющиеся на учебно-тренировочные 

сборы, или же болельщики-фанаты, надлежащие за собственной командой на 

выездной матч. 

В то же время приключенческий туризм подключает облики путешествий без 

интенсивных методик передвижения.  

Джиппинг Поездка на автомобилях увеличенной проходимости с преодолением 

природных преград, это экстремальный картина спорта и развлечений, 

представляющий собой прохождение туристского маршрута по бездорожью 

на автомобилях. 

Для роли в джиппингах не потребуется владеть особенными 

способностями. В их имеет возможность принять роль всякий, кто вожделеет 

получить запоминающиеся эмоции. Умелый инструктор детально поведает о 

маршруте, использовании инвентарем, технике защищенности и об 

совокупных правилах. 

Путешествия в 

природные 

резерваты 

Основная масса изыскателей и знатоков из Австралии, USA и Канады 

считает, собственно что в первый раз в научную литературу термин 

«экотуризм» был введён мексиканским экономистом-экологом Гектором 

ЦебаллосЛаскурейном в начале 1980-х гг. и означал «путешествия 

натуралистов в нетронутые уголки природы нарочно для исследования, 

исследования необузданного растительного и животного мира и получения 

веселья от общения с природой, а еще культурных ценностей, как античных, 

например и передовых, которыми владеют эти территории». 

 

В таблице 1 представлены определения видов туризма, которые относятся 

к экологическому туризму. 

При научном туризме зарождаются свежие научные идеи, и научные 

работники получают мощный импульс креативного взлета. К научному туризму 

привязан экскурсионно-лечебный сервис и курортно-лечебные курорты, 

содействующие оздоровлению и развлечению. Как правило, туристическими 
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детонациями в научных турах выступают наиболее охраняемые природные 

территории (ООПТ): 

 заповедники, 

 заказники, 

 национальные парки, 

 памятники природы. 

Научный туризм делится на нижеследующие следующие облики: 

1) ознакомительная. 

2) вспомогательная роль  

3) самостоятельные исследования туристов в сотрудничестве с 

научным персоналом. 

В ходе научных экотуров туристы принимают участие в разных 

исследовательских работах о природе, делают полевые исследования. К 

научному туризму относятся и зарубежные научно-исследовательские 

экспедиции, а еще полевые практики учащихся, обучающихся на 

естественнонаучных факультетах институтов и вузов. 

К приключенческому туризму относится: 

 альпинизм, 

 скалолазание, 

 ледолазание, 

 спелеотуризм, 

 горный туризм, 

 пешеходный туризм, 

 водный, 

 лыжный и горнолыжный туризм, 

 каньонинг, 

 конный туризм, 

 маунтбайк, 

 дайвинг, 
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 парапланеризм и т.д. 

Почти все из данных видов туризма были замечены не так давно, и 

считаться экстремальными, например таки которые связаны с большим риском. 

Считается что это самый быстроразвивающийся, прибыльный, но и дорогой, 

вид экотуризма. «Тяжёлым экотуризмом» нередко именуется приключенческий 

туризм многообразна и пространна география и тема приключенческого 

туризма. Как правило это массовые турпоездки. Специфичной чертой таково 

туризма считается получение всевозможных лицензий, которые позволяют 

охоту, рыбалку, экспорт трофеев. Приключенческий туризм связан с 

конкретным риском, в следствие этого для обеспечения защищенности этих 

турпоездок: важны высококвалифицированные инструктора, проводники и т.д. 

Эта картина туризма содержит достаточно высокую оценку, и его 

возможностью отнести к уровню элитарных развлечений. 

Например, ведущий английский туроператор «Exodus» предлагает 

следующие виды приключенческих туров: 

 Discovery and Adventure Holiday - путешествия в отдаленные 

регионы планеты с активными перемещениями; 

 European Destinations - краткосрочные недорогие туры в ООПТ 

европейских стран с передвижениями на велосипедах или пешком; 

 Walking and Trekking - базовый вид приключенческого туризма. Это 

пешеходное путешествие, поход без переноски багажа (вещи туриста несет 

специальный носильщик или их перевозят транспортом) по специальным 

экологическим тропам; 

 Multi Activity Holidays - путешествие, предполагающее 

значительные физические нагрузки продолжительностью около одной недели, 

включающее рафтинг, каньонинг, спелеологию, скалолазание, рыбную ловлю, 

джиппинг; 

 Overland - путешествие на специально переоборудованных для 

жилья грузовых автомобилях повышенной проходимости. Как правило, тур 
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организуется в страны с теплым климатом (Африка, Южная Америка, Юго-

Восточная Азия), и туристы посещают за одну поездку несколько стран. 

Спортивный туризм может быть двух обликов. Деятельный (основой 

считается надобность в упражнениях). Инертный (основой считается внимание 

к какому - либо виду спорта, то есть поездка с целью посещения соревнований 

или спортивных игр). 

По видам передвижения выделяются: 

 автомототуризм; 

 велосипедный туризм; 

 водный туризм. Разновидностями являются парусный туризм, сплав 

по горным рекам и т. д.; 

 конный туризм; 

 лыжный туризм; 

 мотоциклетный туризм; 

 пешеходный туризм — передвижение на маршруте производится в 

основном пешком. Разновидностью следует считать горный туризм; 

 спелеотуризм; 

 комбинированный туризм. 

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на: 

 детский туризм 

 юношеский туризм 

 взрослый туризм 

 семейный туризм 

 туризм для людей с ограниченными возможностями. 

В последние годы активное развитие получили следующие направления 

спортивного туризма: 

 путешествия (в том числе - одиночные путешествия); 

 экстрим-туризм; 

 туристское многоборье; 
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 туристское многоборье в закрытых помещениях на искусственном 

рельефе; 

 короткие маршруты в классе спортивных походов. 

Глобальные виды туризма из перечисленных выше – это пеший, аква, 

горный и лыжный. Более оживленно развиваются горный и аква туризм. 

Спелео туризм подразумевает посещение натуральных или же 

рукотворных пещер и лабиринтов. Он увлекателен обилием рельефа, 

создающего препятствия для прохода (колодцы, завалы, узенькие щели, 

подземные речки и т.д.), а еще экстремальными - неблагоприятными - 

физиологическими критериями (высокая влажность и недоступность 

натурального освещения). Все это входит в спелео туризм интерес 

приключений, и готовит его невообразимостью между молодежю. Спускаться в 

пещеру идет по стопам непреодолимости лишь при наличии цели. Неведомые 

пещеры - лишь только для искусных спелео туристов. Спелио туризм 

восстанавливается в направление сотен лет, в следствие этого принципиально 

аккуратно касаться к подземной природе. 

Горный туризм - это поездки в горы на склоны, гребням, ледникам, 

сквозь перевалы и горные струи. Чаще всего под горным туризмом 

предполагают лишь только альпинизм, а между тем  к нему относятся еще 

геотуризм и минералогический туризм. 

Альпинизм - вид спорта, основной целью которого является восхождение 

на горные элиты. Как правило обычно, доля маршрута происходит 

протяжённостью от нескольких сот метров до нескольких километров, при этом 

на всём протяжении маршрута, обычно, нет стационарных точек страховки. Иза 

протяжённости маршрута может продлиться от нескольких часов, до 

нескольких дней, и даже месяцев. 

Водный туризм - путешествия по рекам, озерам, морям и 

водохранилищам в липовых ладьях (рафтах), разборочных байдарках, 

катамаранах, плотах. Совмещает в себя компоненты познавания, интенсивного 

развлечений, выздоровления и спорта и доступен абсолютно всем народам. 
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Плот - изначально деревянные конструкции, равные с надувными 

элементами, надувные - рафт. Честер - разновидность плота, отличающаяся 

способом гребли и посадки гребцов: гребцы сидят лицом друг к другу на 

гондолах, расположенных поперёк хода судна. Катамаран - пара продольных 

надувных элементов на раме. Парусный катамаран - катамараны для 

совершения путешествий под парусом, в том числе морского и океанского 

класса. Байдарка - оболочка на каркасе, каркасно-надувные, надувные. Каяк - 

по сути, одноместная байдарка, последнее время получают распространение 

конструкции из полиэтилена. 

Велосипедный туризм - данные поездки и велосипедные путешествия 

могут проходить, по оврагам, пескам, высоким тропам, рекам (бродом) в 

путевых, спорт и высоких (маунтинбайки) велосипедный. Данный тип 

автотранспорта более экологичен. Велосипедный туризм (экстрим-спорт) 

состоит в прохождении во многих маршрутов, включающих едино туристские и 

характерные с целью велотуризма преграды. В велосипедном туризме 

акцентируется 6 категорий трудности путешествий. 1-ая группа - наиболее 

элементарная, 6 - наиболее непростая. Группа трудности поездки 

обусловливается заранее. Методологии категорирования велосипедных 

путешествий. Наименьшая длина велосипедной поездки основной группы 

трудностью является километраж. 

Конный туризм (верховой туризм) — путешествие на лошадях верхом 

или в экипажах. Один из видов спортивного туризма, который заключается в 

прохождении на лошади маршрутов, содержащих специфические для конного 

туризма препятствий (перевалы, леса, реки). 

Туры посещают любого значения сложности – от прогулочной поездки 

протяженностью в несколько часов до трудных многодневных маршрутов. Все 

что нужно от решившего попробовать собственные силы. В джиппинге – 

только стремление испытывать абсолютно свежие, яркие впечатления. 

Последние годы из числа приверженцев интенсивного вида отдыха стают 
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интерестными поездки на квадроциклах – полноприводных четырехколесных 

мотоциклах. 

Сафари (safary tour) – как правило, это тур в целях охоты, рыбной ловли 

(hunting, fishing, underwater fishing), поездки на природу в заповедники для 

наблюдения за животными, фотоохота, туры в национальные парки в целях 

увидеть уникальных животных на природе в естественных условиях. 

Практикуются также поездки на природу или путешествие в заповедник к 

местным или туристским примечательностям на внедорожных автомобилях 

(джипах). Организуется колонна автомашин, в которой, кроме собственно 

джипов с туристами и проводниками, следует транспорт сопровождения с 

палатками, продовольствием, топливом, питанием и др.. Так же существуют 

такие виды сафари, как мото-сафари и дайв-сафари (или дайвинг-сафари). 

Часто сафари проходит в специализированных местах - сафари-парках. 

Большой популярностью пользуется сафари в Африке, по причине обитания 

там большого количества редких видов животных и индивидуальности рельефа 

местности. Многие туристы, увлекающиеся сафари, состоят в сафари-клубах, 

таким образом, имея возможность общаться с близкими по интересам людьми. 

Сафари — это первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке, 

на которых убивались крупные животные. При этом главную роль играла так 

называемая «большая пятёрка», состоящая из буйволов, слонов, львов, 

леопардов и носорогов, а само сафари было привилегией богатой английской 

аристократии. Позже понятие сафари стал применяться и в других частях 

Африки и мира, а его значение существенно изменилось. Сегодня сафари - 

мирные и недорогие экскурсии в дикую природу, на которых зверей 

фотографируют. Во многих странах развилась целая индустрия сафари с 

опытными сопровождающими. 

Поездки в естественные резерваты. Модель экотуризма, принятая в этих и 

ряде других государств, получила название «австралийской» в связи своего 

большого распространения и популярности на австралийском континенте. Для 

данной модели характерно развитие экотуризма в малоизменённой и 
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слабонарушенной природе, на наиболее оберегаемых территориях с главными 

целями — познание природы, отдых на природе с чувственными, 

эстетическими целями. 

Австралийская государственная политика формирования экотуризма 

существовала изобретена в ходе обширного социального обсуждения и 

консультаций с правительствами штатов и территорий, районными органами 

исправной правительству, резидентами промышленности экотуризма, природо 

защитными организациями, районными общинами, австралийскими туземцами 

и базируется в фактическом эксперименте. Политика предполагает собою 

целую концепцию граней планирования, формирования и управления 

экотуризмом. Осуществление стратегии в действительности вероятной 

посредством руководство согласно вертикали исправной правительству с 

федерационного правительства вплоть до степени штатов, территорий и 

районных организаций исправной правительству.  

Отдых и оздоровление жителей нашей планеты в природной естественной 

среде нашей страны считается в данный момент одной из более существенных 

народно-хозяйственных и социальных задач. В связи с этим миссия 

исследования рекреационно-туристского потенциала территорий, раскрытие и 

резервирование новейших территорий для отдыха, оценка теснее имеющегося 

туристского природопользования и исследование советов по его оптимизации 

покупает необыкновенную актуальность. 

1.3 Особо охраняемые территории 

Не взирая на бурное становление туризма в Российской Федерации, 

наблюдающееся в последние десятилетие, почти все направленности крупного 

туризма как и прежде остаются незамеченными в нашей стране. Относится к 

этому направлению, и экологический туризм, получившему грандиозное 

признание за границей много десятилетий назад. Вырастающий спрос на 

экологический туризм приводит к развитию наиболее оберегаемых 

естественных территорий, заповедников, государственных и естественных 

парков. 
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Существующая в настоящее время в Российской Федерации система 

охраняемых естественных территорий играет основную роль в сохранении 

биологического контраста державы и развитии регулируемого туризма. К 

началу 2004 г. в Российской Федерации функционировали 100 государственных 

природных заповедников совместной площадью 33,5 млн га (1,6% площади 

Рф), 35 государственных естественных парковых зон общей площадью 7 млн га 

(0,4%), 68 государственных естественных заказников федерального значения 

совокупной площадью 12,5 млн га (0,7%), 2976 .
8
 

С учетом отличительных черт режима, и статуса окружающих на их 

природоохранных учреждений обыкновенно распознают последующие группы 

территорий: 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Первые две категории из перечисленных выше земель предполагают 

необыкновенную значимость для охраны природы нашей страны. 

Муниципальные естественные заповедники считаются 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими 

учреждениями, имеющими целью сбережение и исследование природного хода 

естественных действий и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, обычных 

и оригинальных экологических систем. Статус муниципальных естественных 

                                                           
8
Бочарников В.Н. Актуальные вопросы и проблемы развития экотуризма в современном мире // Туризм на 

Дальнем Востоке: бизнес, инвестиционные стратегии, образование и экология. Материалы региональной 

научно-практической конференции. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2003. С. 64-68 
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«биосферных» заповедников имеют естественные заповедники, которые входят 

в интернациональную систему. 

Национальные парки считаются природоохранными, эколого 

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, земли 

(акватории) которых содержат естественные ансамбли и объекты, имеющие 

специальную экологическую, историческую и эстетическое значение, которые 

созданы для применения в природоохранных, просветительских, научных и 

культурных целях, и еще для регулирования туризма. 

В Российской Федерации национальные парки стали создаваться только с 

1983 г. (были организованы национальные парки «Сочинский» и «Лосиный 

остров») и явились новой для Российской Федерации формой территориальной 

охраны природы. Идея их создания связана с совмещением широкого 

диапазона задач: службой охраны естественного и культурного наследия, 

организацией туризма, поиском путей стойкого становления местности. Новая 

форма оберегаемых территорий дозволяет сохранить как неповторимые 

естественные ансамбли, но и объекты  

историко-культурными достопримечательностями, отдыха в живописных 

ландшафтах. 

Особенную роль в концепции государственных парков захватывают эти 

мойры, в которую входит служба охраны они определены множеством 

монументов культуры и события Муромский город, в «Сочинском» – 

приблизительно 150 монументов неподвижного и медно-бронзового столетий, в 

«Исподней Каме» – больше 80 археологических монументов, сопряженных с 

стоянками древнейшего лица. В государственном саду «Кенозерский» 

сконцентрированы 12 древесных храмов, пятьдесят часовен, 18 монументов 

зодчества. В саду «Водлозерский» находится неповторимый монумент 

древесного архитектуры XVIII в. Ильинский селение. 

Во второй позиции лежит принцип разумного применения естественных 

рекреационных ресурсов. Суть его в последующем: научно-познавательская 

информация, которую несет внутри себя объект природы, обязаны быть 
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приняты на вооружение в наиболее полном размере. А значит, когда данный 

объект экосистем, не принимають на вооружение в ознакомительных формах 

туризма. Следовательно, наиболее оберегаемые естественные местности 

считаются более главным звеном в развитии экологического туризма, потому 

они имеют несколько превосходств: 

 располагаются в наиболее живописных, привлекательных, 

интересных с познавательной точки зрения местах; 

 обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп, 

отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации 

просветительской работы; 

 располагают определенной инфраструктурой и подготовленным 

персоналом; 

 формируют отношение местного населения к конкретному 

природному резервату и существующим на его территории экологическим 

ограничениям на хозяйственную деятельность. 

К группе «Природные и культурные ландшафты и их компоненты» 

следует отнести следующие элементы: 

 территории и акватории парков, а также памятники природы, 

ботанические и зоологические сады, океанариумы и иные объекты в 

окрестностях ООПТ; 

 естественно-исторические (особенно краеведческие) музеи, а также 

интересные и поучительные для демонстрации экологических принципов 

природопользования объекты: 

 культурные ландшафты с их эстетическими достоинствами, 

территории с особой культурно-исторической ценностью. 

В группу «Средства и условия» очевидным образом включаются 

следующие компоненты: 

 экотехнологичные: виды транспорта, объекты размещения туристов 

и туристское снаряжение; 



32 
 

 экологически чистые и преимущественно местные продукты 

питания; 

 квалифицированные гиды-экологи, а также дидактические и 

информационные материалы; 

 экологическая благоприятность местности, в том числе в аспектах 

загрязнения, санитарно-эпидемиологической обстановки, риска стихийных 

бедствий; 

 пригодность территории для целей тура и ее доступность; 

 допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования 

водных, энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и формы контактов 

с объектами наблюдений. 

Ресурсами экологического туризма считаются и объекты материальной и 

духовной культуры, неразрывно связанные с находящейся вокруг естественной 

средой. В программе экологических турпоездок посещения историко-

культурных памятников, считается именно в данный момент мировой 

направленностью. Все это относиться к, ресурсам экологического туризма, 

конечно, исключительно те монументы статуи и культурные места, которые 

присутствуют на землях ООПТ и прочих красивых естественных участков. 

Во множестве отечественных заповедников экотуризм развивается на 

местности. К этим заповедникам относятся, например Катунский заповедник на 

Алтае. Летом в его окрестности прибывают в пределах 500 горных 

путешественников, Сто туристов-водников и 50 альпинистов и скалолазов. 4 

года назад начал развиваться экотуризм в Байкальском заповеднике. 

Большой восстановительной возможностью ООПТ способен и обязан 

быть значимым условием формирования рекреации в нашей государстве. В 

таком случае весь период ООПТ (с пятьдесят вплоть до сто процентов) 

захватывают территории, какие даются им с целью управления и реализации 

главной работы. Как правило, непосредственно на данных территориях 

присутствуют монументы культуры и значимые события, эти элементы едины с 

находящийся вокруг естественными территориями. Прочие местности (в 
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главном аграрные угодья, в линии ситуации рыбохозяйственные водоемы, 

территории местечек, населенных пунктов), которые введены в пределы ООПТ, 

равно как принцип, нельзя изымать, с их использования. Часть подобных 

территорий в линии парков необыкновенна возвышенна (75% – в саду 

«Переславский», 58% – «Орловское Равнина», 54% – «Район» и «Российский 

Провинция», 48% – «Самарская Излом», 41% – «Себежский»). В минувшие 

года ООПТ и дивные местности (из-за истребления лесов, обладают рабочую 

роль) перегружены предметами, никак не обладающими к ним 

непосредственного взаимоотношения, то что значительно препятствует 

формированию их основных функций (необходимо причислять рекреационное, 

возобновления в этом случае все регламентируется), при этом данная 

направленность прогрессирует. 

Национальные парки и буферные зоны заповедников имеют все шансы 

занимать центральную роль в развитии экологически туризма в следствие 

последующих первопричин: 

 охраняемые территории способны взять на себя функции 

планирования, управления и мониторинга экотуристской деятельности; 

 ООПТ активно занимаются экологическим просвещением. 

Экотуризм может быть эффективным средством экологического просвещения и 

позволяет привлечь внимание широкой общественности к вопросам охраны 

природы и усилить общественную поддержку охраняемых территорий; 

 сеть заповедников и национальных парков охватывает многие 

уникальные и наиболее примечательные ландшафты и экосистемы, не 

нарушенные деятельностью человека; 

 национальные парки и заповедники имеют научные отделы, в 

функции которых входит постоянный мониторинг природных экосистем. Это 

обусловливает высокую перспективность российских заповедников для 

организации научного туризма и летних полевых практик для зарубежных 

студентов; 
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 национальные парки играют заметную роль в общественной и 

культурной жизни районов, где они расположены. Экологические экскурсии и 

туристская деятельность значительно усиливают роль ООПТ в этом процессе; 

 развивая экологический туризм, охраняемые территории могут 

вносить существенный вклад в развитие местной экономики, содействовать 

привлечению в регион международного внимания и инвестиций, а также 

созданию новых рабочих мест для местного населения. 

Наиболее охраняемые естественные территории (ООПТ) относятся к 

объектам общенационального достояния и представляют собой участки 

территории, водной поверхности и воздушного пространства там, где 

размещаются естественные комплексы и объекты, которые имеют особенное 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые приняты решениями органов 

государственной власти вполне или же частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим отличительной охраны. 

К наиболее оберегаемым естественным землям (ООПТ) относятся: 

естественные заказники, монументы природы, заповедные участки леса, 

национальные парки, заповедники. Главное назначение данных территорий – 

служба охраны значимых естественных объектов: ботанических, 

зоологических, гидрологических, геологических, групповых, ландшафтных 

объектов. 

В отличие от государственных парковых зон заповедники имеют 

довольно ограниченное рекреационное внедрение, это как правило лишь 

просветительское. Это отражено в многофункциональном зонировании 

местности заповедников. Отличаются 4 ключевые зоны: 

 зона заповедного режима, в которой животный и растительный мир 

развивается без вмешательства человека; 

 зона научного мониторинга, в которой научные сотрудники 

заповедника ведут наблюдения за состоянием и развитием охраняемых 

природных объектов; 
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 зона экологического просвещения, где обычно размещается музей 

природы заповедника и проложены строго регламентированные тропы, по 

которым проводят группы туристов для ознакомления с природными 

особенностями комплекса; 

 зона хозяйственно-административная. 

Статус муниципальных естественных биосферных заповедников имеют 

муниципальные естественные заповедники, которые входят в 

интернациональную систему сообразных резерватов, исполняющий 

масштабный экологический прогноз. 

В следствии это можно сказать что на территории Российской Федерации 

большое количество заповедников заказников экологических парков. И 

многого другова что относиться к экологическому туризму. Только в Амурской 

области насчитывается около 30. Следовательно в нашей стране есть все 

преимущества для полного развития эко туризма. 
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2 ПРОДУКТ ЭКОТУРИЗМА И ОСОБЕННОСТИ ЭКОТУРИЗМА В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Экотуризм и рекреационная нагрузка 

Естественные рекреационные ресурсы являют физическими, 

биологическими и энерго-информационными и природными, которые 

употребляются в ходе регенерации и становления физических и духовных сил 

жителя нашей планеты, их способности и чувства. Фактически все 

естественные ресурсы владеют рекреационным и туристским потенциалом, 

хотя ступень применения его разная и находится в зависимости от 

рекреационного спроса и квалификации района. Согласно с принятым в 

экономике природных пользовательских классификаций, базируются на 

двойственном нраве понятия «естественные ресурсы», отражающие их 

естественное возникновение, и финансовую значимость, естественные 

рекреационные ресурсы можно присоединить по: происхождению; к видам 

рекреационного потенциала. В последнее время увеличивается внимание к 

естественным ресурсам применения их для энергичного отдыха 

народонаселения и лечебно-оздоровительных, профилактических и врачебных 

целей. 

Переход страны на рыночные отношения по-новому поставил вопросы 

эксплуатации курортных зон, а еще становления способностей компонентов 

естественной среды именно для лечебных целей. Все природные 

рекреационные ресурсы – физические, биологические и 

энергоинформационные, органично объединены между собой и неразрывно 

связанны потоками вещества и энергии, формируют групповые рекреационные 

ресурсы, или же ресурсы природно-территориальных рекреационных 

комплексов, которые разделяются на природно-континентальные и природно-

рекриационые. 

Среди рекреационных и туристических ресурсов особенно велика роль и 

значение природных рекреационных ресурсов. Они подразделяются на: 
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1) климатические; 

2) геоморфологические; 

3) гидрологические;  

4) гидроминеральные;  

5) почвенно-растительные;  

6) фаунистические.  

Особое место среди них занимают ландшафтно-природные ресурсы, 

которые представляют собой комплексные рекреационные ресурсы. 

Модель эколого-туристской  возможности формируется в последующих 

ключевых частях. Все без исключения большие числа данных компонентов 

рационально поделить в 3 категории: элементы естественных и 

цивилизованных рельефов; ресурсы реализации природоохранных турпоездок 

(проектов, экскурсий); требование их реализации. Безусловно, подобное 

разделение смогут рассматриваться и как ресурсы, и как требование реализации 

турпоездок (к примеру, присутствие оптимального автотранспорта). Но в 

любом определении как правило получается довольно конкретно 

аргументировать вовлечение этого или другого компонента в вышеназванных 

компаний, то что в дальнейшем в действительности крайне немаловажно с 

целью выбора данных компонентов и подбора критериев их присутствие 

сопоставлении потенциалов разных предметов. К команде «Элементы 

естественных и цивилизованных рельефов» необходимо отнести: 

 особо охраняемые территории и акватории (национальные парки, 

природные парки, заказники), а также памятники природы, ботанические и 

зоологические сады, океанариумы. Заповедники не предназначены специально 

для туризма, но они представляют собой привлекательные (хотя и ограниченно 

посещаемые) объекты, а также богатые источники экологических знаний, идей, 

кадров, эколого-туристских сюжетов;  

 естественноисторические (особенно краеведческие) музеи и т.п., а 

также объекты, интересные и поучительные для демонстрации экологических 
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принципов природопользования, например эко технологичные хозяйства и 

предприятия, угодья аборигенных (традиционных) обществ и т.п.; 

 сами природные и культурные ландшафты с их эстетическими 

достоинствами, территории, обладающие особой культурно-исторической 

ценностью (например, левитановские или поленовские пейзажи, усадебно-

парковые комплексы и образцы ландшафтной архитектуры и т.п.). В группу 

«Средства» включаются:  

 эко технологичные виды транспорта (поезда и автобусы, а не 

автомобили; велосипеды, а не мотоциклы и т.п.), а также эко технологичные 

объекты размещения туристов и эко технологичное туристское снаряжение; 

 экологически чистые и преимущественно местные продукты 

питания; 

 и, что особенно важно, квалифицированные гиды-экологи, а также 

дидактические и вообще информационные материалы. К группе «Условия» в 

первую очередь относятся:  

 экологическая благоприятность местности, в том числе с точки 

зрения загрязнения, санитарно-эпидемиологической обстановки, риска 

стихийных бедствий;  

 пригодность (соответствие) территории для целей тура 

(ботанического, зоологического, спелеологического, фитотерапевтического и 

т.д.) и ее доступность;  

 допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования 

водных, энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и формы контактов 

с объектами наблюдений. Таков далеко не исчерпывающий перечень 

важнейших элементов эколого-туристского потенциала, совокупность которых 

необходимо охарактеризовать в целях его выявления и оценки. 

Туристское природопользование возможно вычислить как, область 

доктрине и практики, сплетенная с поиском хороших режимов применения 

естественных ресурсов в туристских целях. При всем этом 
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многофункциональная модель туристского природопользования 

концентрируется около естественного комплекса. 

Данная территориальная система состоит из следующих подсистем: 

 управление технологическим воздействием на природный комплекс 

со стороны материальной базы туризма и рекреационной инфраструктуры; 

 управление рекреационными воздействиями на природный 

комплекс; 

 управление бытовыми антропогенными воздействиями на 

природный комплекс; 

 управление производственными воздействиями на природные 

комплексы и рекреационные ресурсы. 

Вопрос об установлении территориальных типов природопользования 

принимается двумя маршрутами, через типологию территорий рекреационного 

назначения и путем разработки системы функционального зонирования 

территорий.  

Территории рекреационного назначения – выделенные в установленном 

порядке участки территории, уготованные и применяемых для 

санкционированного глобального отдыха и туризма населением. На 

территориях рекреационного назначения воспрещается работа, мешающая 

применению их по целевому назначению. 

В зависимости от уровня рекреационной специализации можно выделить 

три основных типа рекреационного землепользования. 

1) территории с высокой интенсивностью рекреации, где другие 

землепользователи отсутствуют или имеют второстепенное значение (парки, 

пляжи и другие зоны массового отдыха); 

2) территории со средней интенсивностью рекреации, выполняющие 

одновременно некоторые экологические и производственные функции 

(пригородные зеленые насаждения, противоэрозионные леса); 

3) территории с незначительным удельным весом рекреации. 
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Выделяется три основных типа природопользования, а в их рамках – ряд 

функциональных зон: 

1) заповедное природопользование – доступно лишь научным 

работникам для экспериментов и исследований, студентам для практики, а 

широкой публике только для кратковременных экскурсий. 

 зона особо охраняемая – функциональная зона, в пределах которой 

обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов, на 

территории которой допускается строго регулируемое посещение; 

 заповедные зоны – функциональные зоны, в пределах которых 

запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование 

территории. 

2) рекреационное природопользование основано на развитой сети 

загородных пригородных парков для длительного отдыха и туризма, то есть 

предполагает умеренную эксплуатацию природных комплексов естественного 

происхождения. Здесь большое значение имеют экскурсии и важным фактором 

остается пейзаж. В этой зоне разрешается лежать на траве, ловить рыбу, 

купаться, собирать грибы и ягоды. Здесь располагаются туристские базы, 

дачные поселки, сеть туристских троп и маршрутов: 

 область (край) автосанитарной защиты – особенно оберегаемая 

естественная местность с определенным в согласовании с законодательством 

Р.Ф порядком хозяйствования, проживания, природопользования, 

обеспечивающим охрану и поддержка естественных врачебных ансамблей и 

врачебно-выздоровительной территории с близкой к ней зонами с засорения и 

досрочного истощения; 

 зона рекреационная – функциональная зона, предназначенная для 

отдыха; 

 зона личной территории – зоны специфического индивидуального 

поведения. В туризме к данным зонам относятся зональные пространства: 

интимное, личное, социальное, общественное; 
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 зона отдыха – специально организованная территория для приема 

большого количества краткосрочных посещений (уик-энд), обеспеченная 

транспортной связью с большим городом, водоснабжением, канализацией, 

предприятиями питания, отдыха и развлечения. 

3) урбанизированное природопользование – городские парки и скверы 

для повседневного пользования: 

 зона обслуживания посетителей – функциональная зона, 

предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных 

объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного 

обслуживания посетителей; 

 зона охраны культурно-бытовых объектов – функциональная зона, в 

пределах которой обеспечиваются условия сохранения историко-культурных 

объектов; 

 зона познавательного туризма – функциональная зона, 

предназначенная для организации экологического просвещения и ознакомления 

с достопримечательными объектами. 

Рекреационная нагрузка – интегрированный признак рекреационного 

воздействия, определяемый количеством почив на единице площади, временем 

их присутствия на объекте рекреации и видом отдыха. Согласно с Законом 

России «порядок применения туристских ресурсов Российской Федерации с 

учетом максимально разрешенных нагрузок на находящуюся вокруг среду 

ориентируется согласно с законодательством Российской Федерации». 

Законодательно подтвержденных правовых нормативных актов, которые 

лимитировали бы максимально допустимо. Но законодательно одобренных 

законных нормативных действий, какие сводили б максимально возможные 

нагрузки в находящуюся вокруг сферу, и в частности рельефы, отсутствуют. 

При этом рекреационная нагрузка имеет в своем составе: вытаптывание 

напочвенного покрова и подроста, деградацию растительного покрова 

вследствие сбора грибов, ягод, расцветок, уплотнение земли, отпугивание 

животных, истощение рыбных угодий в связи любительского лова, 
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антропогенную денудацию (осыпание склонов и др.), лесные пожары, загрязне-

ние воздуха выхлопными газами, захламление земли туристским мусором. 

Принимая во внимание, то что концепция компании управления 

территориями исполняется в пределах управленческого разделения, 

предполагается отметить 3 степени территориальных ТРС. В особой литературе 

проявления территориальной сосредоточенности в рамках производственной 

концепции приобрели наименование кластера. Согласно установлению М. 

Портера, кластер – «данная категория географически прилегающих фирм и 

сопряженных с ними учреждений, функционирующих в конкретной области и 

характеризующихся одинаковостью работы и взаимодополняющих товарищ 

приятеля. Географические масштабы кластера смогут изменять с 1-го 

мегаполиса вплоть до государства либо в том числе и строя прилегающих 

государств». 

Из числа абсолютно всех видов рекреационных рельефов (целебные, 

выздоровительные, спорт и познавательные), завершающий вид – рекреационно 

познавательный рельеф, более годен для цели природоохранного создания. Их 

главная роль – умственное и внутреннее формирование территории с 

моральным обучением. Ключевые рекреационные обучения – поездки к 

памятником экологического наследия  и культуры, рекомендующим 

значительную академическую, душевную и эстетическую значимость. Пологие 

дорожки с жестким ровным напылением, емкие навесы с целью убежища в 

никак не погоду. Тропы с целью незрячих и слабовидящих обладают 

напыление с волнистой плитки либо «хрустающей» гранитовой, матово-белой 

либо ракушечной, информативные щиты с видным проектом экскурсионной 

тропы и надписями азбукой Брайля. В случае если пред инициаторами 

познавательного развлечений нужна цель не только лишь осмотр предметов, 

однако и их исследования и просвещения – имеется вероятность применять 

всевозможные естественные и естественно-антропогеновые рельефы. 

В соответствии с этим и ступень антропогенезами таковых рельефов 

имеет возможность крепко различаться: от всецело перевоплощенных имея 
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цель творения критерий максимум вероятной доступности и удобства 

посещения до фактически не затронутых рельефов, ближайших к природным. 

По ступени распространенности рельефы, созданные для экологического 

образования, приближаются рекреационно-оздоровительным. 

Посереди всех типов экологических рельефов (врачебные, 

оздоровительные, спортивные и познавательные) заключительный вид – 

рекреационно познавательные рельефы – наиболее подобающие для целей 

естественного воспитания. Их основная функция – интеллектуальное и 

духовное составление жителей нашей планеты в комплексе с нравственным 

обучением. Основные экологические занятия – экскурсии к объектам природы 

и культуры, представляющим высочайшую научную, духовную и эстетическую 

значимость. 

В последствии этого и ступень антропогенезами таких рельефов может 

выделяться: от вполне преобразованных с целью создания критерий 

максимально вероятной доступности и удобства посещения до фактически не 

затронутых рельефов, близких к природным. По степени распространенности 

рельефы, созданные для экологического образования, приближаются 

рекреационно-оздоровительным. 

Основными этапами оценки рекреационной нагрузки являются. 

1. Определение методом пробных площадей характеристики 

территориального варьирования рекреационных нагрузок в выбранных 

природных комплексах. 

2. Выделением методом трансектов стадий рекреационной дигрессии, 

в зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального горизонта 

поверхности напочвенного покрова к общей площади участка. 

3. Регистрация посетителей и времени их пребывания на пробных 

площадях регистрационно-измерительным методом. 

4. Вычисление рекреационной нагрузки и устойчивости опытных 

площадей в ландшафтах ООПТ математико-статистическим аппаратом.  
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Максимально допускаемая рекреационная нагрузка – наибольшая 

рекреационная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет собственную 

жизнеспособность. 

Способы и единицы измерения рекреационных нагрузок. Способ 

пробных площадей на данных территориальных варьирований рекреационных 

нагрузок в лесных естественных ареалах и базируется на закладке пробных 

площадей методом типической подборки. 

Трансектный способ предназначен для выделения стадий рекреационной 

дигрессии исходя из дела площади вытоптанной до минеральной поверхности 

напочвенного покрова к совокупной площади участка.  

Математико-статистический метод предназначен для планирования 

частичных наблюдений при измерении рекреационной нагрузки на пробной 

площади и основан на определении числа исследований с требуемой 

погрешностью и возможностью, согласно ГОСТ 8.207-76 и календарным датам 

исследований, методом типической подборки. 

Регистрационно-измерительный способ уготовлен для проведения 

исследований и базируется на регистрации посетителей и времени их 

пребывания на пробных площадях. 

Для измерения рекреационной нагрузки следует применять 

рекреационную плотность Rd, а рекреационную посещаемость Reи 

рекреационную интенсивность Ri вычислять по следующим формулам:  

 

Re = Rd T t–1 ,          (1) 

 

Ri = Rd T ,           (2) 

 

где Т– продолжительность периода измерения рекреационной нагрузки; 

        t– среднее время одного посещения за период измерения. 

Подготовка и проведение измерения. Подготовка объектов измерения 

способом пробных площадей обязана включать выбор репрезентативных 
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участков и закладку пробных площадей. Репрезентативные участки идет 

выбирать в типичных лесных естественных ансамблях дифференцированно по 

стадиям рекреационной дигрессии. Наименьшая длина ходовых линий при 

требуемой погрешности 10% и доверительной вероятности 0,95 обязана 

сочинять 500 м. на любой гектар обследуемой площади.
9
 

Проведение исследований регистрационно-измерительным способом 

обязано включать регистрацию числа гостей в эпизод исследования и 

измерения времени их присутствия, на пробной площади.  

2.2 Анализ рынка и предложения 

«Анализ рынка туристических услуг в  Российской Федерации  в 2012-

2016 гг, мониторинг на 2017-2021 гг» включает главнейшие этапы, требуемые 

для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив становления 

рынка. В обзоре приведена статистика туристических фирм и персонала, 

количество отправленных и принятых путешественников, указаны стоимости 

пакетов услуг, естественные и стоимостные размеры базара, денежные 

характеристики сектору экономики, профили водящих операторов секторе 

экономики. 

В обзоре приводятся следующие детализации. 

Виды деятельности туристических компаний: 

 формирование, продвижение и продажа туров; 

 продвижение и продажа туров; 

 продвижение туров; 

 иная туристическая деятельность; 

 только экскурсионная деятельность; 

Виды туристов: 

 отправляемые из России (граждане РФ); 

 въезжающие в Россию (граждане других государств); 

                                                           
9
 Коростелёв Е. М. Практикум по экологическому туризму: Учебно-метод. пособие. – СПб., 2008. С .94. 
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Приведены рейтинги по фирмам сектору экономики «Работа 

турагентств». Рейтинги построены по отдельным юридическим личикам. В 

добавок приведены доскональные профили 5 основных изготовителей. В 

рейтингах и профилях предусмотрены юридические личика, информация по 

коим находится в базах Федеральной службы гос. статистики. 

В обзоре информация детализирована по регионам страны. 

Источниками данных для обзора послужила информация профильных 

госорганов и научно-исследовательских организаций. 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

2. Министерство экономического развития РФ 

3. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

4. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

5. Ассоциация туроператоров России 

6. Министерство финансов РФ 

7. Институт социально-экономических проблем народонаселения. 

В Благовещенске существует большое разнообразие туристических фирм. 

Которые предлагают туры экологические экскурсии по Амурской области. 

Красочные и яркие ориентированные на разный возраст населения. И разные 

классы населения. Но большинство турфирм агентируется не только на 

экологических турах, но и на других разных увлекательных и интересных туров 

например познавательные исторические и многие другие. 

Был проведен анализ предложений туристических фирм по маршрутам 

экологического туризма. Анализ был приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень туристических маршрутов по Амурской области 

Перечень туристических маршрутов по Амурской области 
Виды туризма Название маршрута, 

продолжительность 

Краткое описание маршрута 

ЗАО «Интурист-Благовещенск», ООО «Интуртрейд» 

Экологический и 

этнографический 

Маршрут выходного дня 

«Муравьевский парк» 

1.Муравьевский парк выезд автобусом. 

2.Экскурсия к вольерам с птицами.  

3.Экологическая тропа. 

4.Свободное время и экологические 

мероприятия. 
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Продолжение таблицы 2 

Виды туризма Название маршрута, 

продолжительность 

Краткое описание маршрута 

Экологический и 

этнографический 

Фестиваль «Журавлиные 

зори» - 2 дня 

1.Муравьевский парк выезд автобусом. 

(Размещение в гостевых домиках).  

3.Экскурсия в окрестностях парка. 

4Открытие фестиваля, концерт солистов 

Амурской областной филармонии, этнических 

обществ области. (питание двух разовое) 

ЗАО (фирма) «Амуртурист» 

Экологический и 

этнографический 

 

Михайловские столбы -1 

день 

1.Отправление автобусом на место 

проведения тура.  

2.По пути следования можно приехать в 

церковь с. осмотреть достопримечательности 

иных сел Амурской области.  

3.Михайловские столбы данное 

излюбленное место приверженцев альпинизма и 

экстремальных видов спорта. (Питание- сухой 

паек). 

 

ООО Туристическая фирма «Амурассо» 

Экологический и 

этнографический 

туризм 

«Путешествие в прошлое» 

- 3 дня и 10 дней 

Анимированный этнический тур с 

выездом за город (участок реки Завитая между с. 

Михайловка и с. Воскресеновка). Размещение: 

установка домов (юрт) народностей старинных 

«мохэ». Питание 3-х разовое по древним 

рецептам. Знакомство с культурой и совместными 

обыкновениями наций «мохэ» и «бохайи». 

Экскурсии по окрестностям. 

Экологический и 

этнографический 

туризм 

 

«Робинзон» - 7 дней 

 

Маршрут: Благовещенск – Воскресеновка 

- Благовещенск. Выезд в с. Воскресеновку 

автобусом.  

1. Из села туристы отправляются по реке 

Томь на лодках до лесничества.  

2. Размещение: палатки. Предусмотрены: 

прогулка, сбор грибов и ягод, рыбалка. 

Спортивные эстафеты. (Питание 3-х разовое. 

Приготовление пищи на костре). 

ООО «Амурское бюро международного молодежного туризма «Спутник 

Научно-

познавательный 

туризм 

Прием китайских туристов 

– 3 дня 

Экскурсионная программа по г. 

Благовещенску с посещением 

достопримечательностей и выездом на 

туристическую базу «Мухинка». 

В программу маршрута входит: 

размещение в гостинице «Дружба», Двух разовое 

питание (1 и 3-ий день), 3-х разовое (2 день). 

ООО Турбюро «Дальневосточный Феникс» 

Культурно-

познавательный 

туризм 

«Дружба начинается с 

улыбки!» - программа для 

китайских детей в г. 

Благовещенск на 2,3 дня 

1. Встреча, размещение в гостинице. Обед в 

кафе с игровой увеселительной программой. 

Боулинг.Экскурсии: «Мир природы» - 

экологическая экскурсия на турбазу «Мухинская». 

Спортивно игровая программа «Радостные 

забавы».  

2. Городской парк.Посещение детского 

пригородного лагеря. Катание на теплоходе по 

реке Амур. 
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Предложение таблицы 2 

Виды туризма Название маршрута, 

продолжительность 

Краткое описание маршрута 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные 

маршруты для 

детей) 

«Мой друг – природа» 

(загородная) 

1. Экскурсия «Амурский лес – край 

удивительных вещей». 

2. турбаза «Мухинская»; экологическая 

тропа, забавы).  

3. экскурсия в мини зоопарк (эколого-

биологический центр). 

 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные 

маршруты для 

детей) 

«Мой друг – природа» 

(городская) 

1. Экскурсия «Зеленый имидж города» (по 

городу; парки, скверы, городской дендрарий; - 

экскурсия.  

2. «В мир природы» (экологическая 

экскурсия в Первомайском парке, экоигры). 

3. Экскурсия в оранжерею (или посещение 

теплицы и зооуголка в эколого-биологическом 

центе) (обед; -боулинг-центр) 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные 

маршруты для 

детей) 

«В гости к журавлям» Экскурсия «Птицы-наши приятели» в 

Муравьёвский парк: наблюдение за журавлями, 

экскурсии по экологической тропе; выставка; 

походный чай. 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные  

«Зеленый наряд города» (с 10 

до 15 час.) 

Автобусные экскурсии в скверы, парки, 

городской дендрарий. Экскурсия в первомайский 

парк. Вкусный стол в кафе. Боулинг-центр. 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные 

маршруты для 

детей) 

«Мир растений» 1. Автобусные экскурсии в скверы, парки, 

городской дендрарий.  

2. Экскурсия в оранжерею (либо в теплицы и 

зооуголок эколого-биологического центра). 

(вкусный стол в кафе. Боулинг-центр). 

Культурно-

познавательный 

(тематические 

однодневные 

маршруты для 

детей) 

«Отдыхаем всем классом» 1. Экскурсия в район турбазы «Мухинская» 

(по маршруту автобуса рассказ о природе и 

животном мире Амурской области, викторина).  

2.  Экскурсия по экологической тропе на т/б 

«Мухинская»; экологические забавы. Обед (не 

входит в стоимость путевки, любой берет с 

собой). 

Экологический 

загородный 

маршрут 

«Мир природы» 

(экологическая экскурсия на 

турбазу «Мухинская». 

Турбаза «Мухинская» выезд автобусом. 

Экскурсия по экологической тропе, знакомство с 

многообразием растительного мира ее 

окружностей. Свободное время и экологические 

игры. (Обед в столовой т/б «Мухинская»). 

Экологический 

маршрут. 

«Муравьевский парк» 

(экологическая экскурсия в 

Муравьевский парк 

устойчивого 

природопользования) 

Путевая информация об экологии 

Амурской области; знакомство с работой 

Муравьевского парка устойчивого 

природопользования, формами природного 

туризма; экологическая экскурсия, наблюдение за 

журавлями. 

ООО «Пилигрим Плюс» 

 «Заповедный уголок земли»   

 «Муравьевский парк» - 6 

часов 
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Таким образом мы видим, что рынок Амурской области полон 

разнообразными предложениями по экологическому туризму. 

Множество туристических фирм Благовещенска предлагают различные 

туры по экологическому туризму, но все они совершенно отличаются друг от 

друга. У некоторых фирм таких как ООО «Пилигрим Плюс», ООО «Амурское 

бюро международного молодежного туризма «Спутник», ООО Туристическая 

фирма «Амурассо», по одному туру . А такие фирмы как ООО Турбюро 

«Дальневосточный Феникс», ЗАО (фирма) «Амуртурист» предлагают большое 

разнообразие туров по разным экологическим местам области. Каждый из 

туров рентабелен и проводиться турфирмами для населения. Автобусные туры 

по разным экологическим местам всегда были и будут востребованы. Каждая 

турфирма предлагают свой оригинальный и увлекательный тур. В разные 

экологические места. 

2.3 Перспективы и пути развития экотуризма 

Воздействие туризма на природные комплексы возможно разделить на 

прямое и косвенное. Прямое воздействие туризма связано с конкретным 

пребыванием туристической деятельности, косвенное - с туристической 

инфраструктурой. 

К косвенному влиянию относят: 

1) изменение естественной среды обитания; 

2) глобальное антропогенное воздействие на компоненты 

географической среды (загрязнение почвы и поверхностных вод, вырубка лесов 

и развитие эрозии, глобальные изменения климата, загрязнение атмосферы и 

т.д.); 

3)  искусственное разведение животных и растений (на генном уровне 

модифицированных, мутантов), влияние на изменение природы. 

Наиболее сильно страдают небольшие популяции редких животных и 

растений (эндемики, реликты) либо медленно воспроизводящиеся виды. 

Экотуризм слабо развит в России как вид внутреннего туризма, у нас еще не 

сформировался спрос на этот вид туризма и чрезвычайно мало эко 
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путешественников. Не многие из российских путешественников готовы 

израсходовать средства, время и силы на охрану окружающей среды. Одним из 

ограничений для становления экотуризма является высочайшая 

чувствительность почти всех экосистем Российской Федерации к 

антропогенным воздействиям, их хрупкость, причем как раз в районах, 

привлекательных для туристов «дикой» природой или аборигенными формами 

хозяйства.  

Экологический туризм просит профессионального подхода и, как любое 

серьезное дело, не терпит непрофессионализма. В это же время и в 

заповедниках и в парках ощущается острейший недостаток обученных 

профессионалов в данной сфере. Следствием этого является слабое осознание 

сотрудниками заповедников и парковых зон особенности организации 

экотуризма, сущности туроператорской работы, ценовой политические деятели, 

значимости рекламы, менеджмента, информационного обеспечивая гостей. 

Одной из серьезных препятствий для развития наиболее охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации на современном этапе 

остаются непростые отношения с районным общественностью, которое часто 

улавливает это соседство как покушение на собственные исконные права. 

Наиболее важно принять эти трудности, как организация стабильного 

природопользования на территории, где проводится домашняя работа, и 

помощь районному общественности в развитии районных сообществ, творении 

дополнительных рабочих мест и получение доходов. 

Возможности становления экотуризма в Российской Федерации 

экологический туризм. В общем природа Российской Федерации предполагает 

великие вероятные полномочия для становления экотуризма: обилие, 

неповторимость, притягательность и обширность русских рельефов, еще не 

охваченных действиями урбанизации, активным сельскохозяйственным 

созданием и т.д., очень велики. Остались в Российской Федерации и районы с 

классическими, аборигенными формами хозяйства, представляющие великую 

эколого-культурную значение. Данных районов еще. Всевозрастающий спрос 
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на экологический туризм приводит к творению и развитию наиболее 

оберегаемых естественных земель, сначала заповедников, государственных и 

естественных парковых зон. Сегодня непосредственно данные земли считаются 

главными объектами экотуризма в Российской Федерации. 

Формирование экотуристской работы в местности государственных 

парков (и, частично, заповедников) способен каждый содействовать 

привлечению своих денег. Список источников доходов могут являться 

различными: арендная оплата из-за обеспечение садом территории около 

построение органов туристской области, создание добавочных тарифов в визит 

сада, лицензионная работа и отчисления с компаний, намеревающихся 

формировать в летнее период более известные из числа гостей конные и 

гидрофитные маршруты. Однако только единичные государственные куртка 

Российской федерации (Валдайский, Водлозерский, Кенозерский, Каспийский, 

Республика Чодра, Смоленское Поозерье и др.), известные активным 

управлением, достигают в наше время период определенных удач в 

формировании экотуризма. 76 заповедников государства (79%) установили в 

собственной местности (в караульной области, в местности подконтрольных 

заказников и монументов натуры либо в соседственной местности) 

природоохранные тропы и маршруты. Посредственная длина данных пример и 

маршрутов в 1 заказник собрала 57 километров. Ранее 22 заповедника (24%) 

обладают в собственной местности, оздоровленные либо пребывающие в ходе 

обустройства природоохранные тропы и маршруты. Вогнанные сведения 

демонстрируют, то что восстановление в зонах российских ООПТ пребывает в 

1-ый стадиях формирования, если число гостей касательно не слишком велико. 

В целом политикой государственных природоохранных органов в 

развитие туризма на охраняемых территориях России в настоящее время 

определяется в основном политикой государственных природоохранных 

органов. Социальные туристские компании сейчас ещё несущественно 

оказывают большое влияние, несмотря на то направленность к увеличению их 

значимости ранее планируется. Таким образом, Отечественная организация 
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туристических агентств (в настоящее время реорганизованная в 

Общероссийский объединение туриндустрии) не так давно организовала в 

собственной текстуре комиссию согласно «оживленному туризму», начал 

выражаться заинтересованность к поездкам согласно оберегаемым 

местностями. Кроме того, Орган Природоохранных Поездок принимает участие 

в линии академических планов присутствие помощи World Wide Fund for 

Nature (WWF), Tacis Partnership and Coordination Programme, Federal Agency For 

Nature Conservation (Germany). С целью учащихся и экспертов в разных сферах 

природных уроков организуются абстрактные и фактические обучения в рамках 

академических турпоездок около управлением опытнейших отечественных 

экспертов. 

Непосредственно становление внутреннего и въездного экотуризма на 

базе имеющейся сети наиболее оберегаемых естественных территории, и особо 

государственных парковых зон, имеет великие финансовые возможности и 

готов стать существенной основой для привлечения в ареалы  экономических 

потоков. Важна федеральная Программа его становления, научные 

исследования, кропотливо обдуманная законодательная база на федеральном и 

региональном уровнях, мудро разграничивающая возможности и 

предоставляющая более прав регионально. Не ниже существенным видится и 

всемерное становление многообразных программ микрокредитования 

районных обитателей на становление экологически нацеленного бизнеса. 

Экологический туризм обязан быть экономически действенным, экологически 

осмысленным, общественно правосудным. 

При условии правильного понимания смысла и компонент экотуризма, он 

содействует социально-экономическому развитию отсталых регионов через: 

1) создание рабочих мест для местного населения как в туристкой 

индустрии, так и в смежных отраслях; 

2) развитие доходных отраслей местной экономики (гостиничное 

хозяйство, общественное питание, транспортный комплекс, производство 

сувениров, народные промыслы и т.д.); 
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3) стимулирование обмена валют; 

4) развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности 

посредством повышения спроса на выпускаемую продукцию и дополнительных 

инвестиций; 

5) улучшение работы предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта; 

6) инвестирование рационального использования туристских ресурсов 

(туристских достопримечательностей), в том числе особо охраняемых 

природных территорий; 

7) переход к интенсивному сельскому хозяйству, так как возникает 

необходимость сохранения больших участков земли в естественном состоянии; 

8) развитие глобальных коммуникаций; 

9) стимулирование охраны местного культурного и природного 

наследия из-за постоянного внимания к нему туристской общественности; 

10) развитие рекреационного комплекса и как следствие, повышение 

его доступности для отдыха местных жителей. 

Развитие экологического туризма в России поможет: 

 сохранить природную красоту уникальных территорий; 

 снизить прессинг на природную среду в целом; 

 повысить грамотность населения и других природопользователей в 

части эксплуатации природной среды, а также увеличить объем знаний у 

школьников и опыт общения с природой; 

 повысить эффективность деятельности госструктуры в области 

контроля и профилактики экологических правонарушений; 

 создать и систематически пополнять базы данных о состоянии 

природной среды, экологических нарушениях природо пользователями. 

Образцом сегодняшнего формирования природоохранного важность 

какое обозначил В. В. Путин в период собственного посещения в Камчатку, 

считается Страна кленового листа. Существенную доля Канадских 

стремнистых горок захватывают разнообразные государственные колесо 
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фортуны. В любом из парков находится того же названия многонаселенный 

место с абсолютно всеми важными критериями с целью размещения 

путешественников, в том числе гостиницы класса «роскошный» и дешевые 

кемпинги, сформированы великолепные способности с целью выполнения 

беспрепятственного периода – музеи, театры, торговые центры и образные 

череды. Поездки в одичавшую натуру оформляют в Канаде приблизительно 

одной четверти единого размера внутреннего туризма. Присутствие данном из-

за результат налогов с естественных поездок власть государства приобретает 

1,7 миллиардов $, какие каждый год посвящается в службу охраны одичавшей 

натуры. В Российской федерации государственных парков нескольким 

наиболее тридцать, и стали их формировать только лишь в тридцатые гг. 

минувшего столетия. Государственный автопарк весьма нужен возле подобного 

города равно как Санкт-Петербург, однако ранее на сегодняшний день 

возможно увеличивать способности применения особенно оберегаемых 

естественных территорий Питерской сфере. 

Формирование услуг согласно интерпретации цивилизованного и 

естественного наследства считается крайне многообещающим с целью Санкт-

Петербурга и Питерской сфере и многочисленных иных ареалов учетом 2-ух 

условий: существующего высочайшего степени экспертов области культуры и 

возможности уже после введения данной обслуживание никак не только лишь 

повысить течение путешественников, однако и увеличить вторичную 

популярность предметов цивилизованного и естественного наследства, какими 

обилен свой район. Толкование наследства – данное разъяснение натуры, 

возникновения и миссии многознаменательных, естественных и 

цивилизованных ресурсов, предметов, участков и происшествий с применением 

больше в целом персонифицированных способов взаимодействия с 

путешественниками в мишенях их привлечения. Интерпретацией наследства 

возможно охарактеризовать каждый процедура передачи данных, 

ориентированный в разъяснение значимости цивилизованного и естественного 

наследства аудитории, в первую очередь в целом посредством 
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непосредственного вовлечения в предмет культуры, ландшафт либо 

многознаменательное явление. С поддержкой интерпретации повествуются 

события о культуре и естественном наследстве, присутствие данном впечатляя 

и воодушевляя аудиторию, то что содействует наиболее полному осознанию 

нашей находящейся вокруг сферы. 

На конференциях обсуждались актуальные проблемы в рамках 

следующих направлений исследований:  

 теоретические и методологические основы исследований туризма и 

рекреации; 

 туристско-рекреационный потенциал и региональные особенности 

развития туризма; 

 актуальные проблемы рекреации и туризма; 

 антикризисное управление туризмом; 

 проблемы и перспективы развития туристско-рекреационных зон 

(ТРЗ); 

 туристский рынок: современное состояние и прогноз развития;  

 безопасность и устойчивое развитие туризма и рекреации; 

 проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров.  

Перечисленные направления исследований свидетельствуют о широком 

диапазоне научных вопросов, решение которых актуально для РФ. Туризм 

провозглашен феноменом XX столетия, а в начале XXI века он практически 

стал одним из основных направлений социально-экономической и культурной 

жизни основной массы государств мира. 

Рост мультипликативного эффекта от туризма обеспечивается: 

 привлекательным туристским имиджем; 

 эффективной рекламной стратегией; 

 наличием высоко атрактивных, доступных и экологически чистых 

туристских  
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 ресурсов; 

 развитой туристской инфраструктурой; 

 разумной ценовой политикой; 

 высоким уровнем безопасности в местах пребывания туристов; 

 эффективной поддержкой туризма в органах законодательной и 

исполнительной власти на всех уровнях; 

 наличием высококвалифицированных кадров и др.  

Изучение рекреационных свойств территорий это успешное и устойчивое 

развитие туризма невозможно без проведения фундаментальных и прикладных 

исследований по комплексному. Быстро возросший интерес к туристско-

рекреационному развитию регионов, переход на путь инновационного 

становления экономики и ряд иных моментов вынуждают отыскивать свежие 

теоретические и методологические подходы к исследованию и развитию 

рекреационных территорий и созданию подходящих условий для развития 

индустрии туризма. Из всего разнообразия научных тем, остановимся только на 

трёх – это учение о территориальных туристско-рекреационных системах; о 

туристско-рекреационных кластерах и механизмах их формирования; о системе 

подготовки профессиональных кадров.  

В мировое туристское пространство Россия, как и многие другие страны 

мира, активно интегрируется. Страны и регионы мира приметно выделяются 

друг от друга по уровню становления туризма. Спасибо многомерным 

финансовым взаимосвязям и потокам путешественников, крупное туристское 

объединение из сосуществующих государств, преобразуют в целостную 

трудоемкую динамично развивающуюся систему масштабного рекреационного 

места. Данное место соединит внутри себя национальные рекреационные 

пространства, представленные странами с различным уровнем становления 

туризма. Вследствие в  Российской Федерации  можно выделить теснее 

образовавшиеся центры. 

Любой регион исследуется по типу выделения туристско-рекреационных 

систем (ТРС) различной сложности, состоящих из территориального единства 
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рекреантов, природно-культурного комплекса, инженерных рекреационных 

объектов, обслуживающего персонала и систем управления.
10

 

В пределах регионов и муниципальных образований практика туристско-

рекреационных исследований осуществляется на федеральном уровне. 

Принимая во внимание, то что концепция компании управления землями 

исполняется в пределах управленческого разделения, предполагается отметить 

3 степени территориальных ТРС. В особой литературе проявления 

территориальной сосредоточения в рамках производственной концепции 

приобрели наименование кластера. Согласно установлению М. Портера, 

кластер – «данное категория географически прилегающих фирм и сопряженных 

с ними учреждений, функционирующих в конкретной области и 

характеризующихся одинаковостью работы и взаимодополняющих товарищ 

приятеля. Географические масштабы кластера смогут изменять с 1-го 

мегаполиса вплоть до государства либо в том числе и строя прилегающих 

государств». 

В кластере складывается особенная современная сфера, содействующая 

увеличению конкурентоспособности вступающих в него компаний и 

процветанию района. М. Пиво заявляет, то что кластер возможно установить 

равно как концепцию взаимозависимых компаний и учреждений, важность 

каковых равно как единого превосходит элементарную необходимую сумму 

сложных элементов. Равно как демонстрирует практическая деятельность, 

кластерный аспект представляет главную значимость в создании туристского 

места и функционировании туристских средоточий. Суть туристско-

рекреационного кластера выявляется посредством основательные и 

практические изучения. Равно как является, туристско-восстановительный 

кластер (ТРК) – данное категория географической прилегающих 

взаимозависимых фирм, организаций правительственного управления, 

                                                           
10

 Мартышенко Н.С.  Проблемы формирования туристского кластера регион [Электронный ресурс]:. Режим 

доступа: а http:// CyberLeninka.ru› Научные статьи. 13.01.2017г 



58 
 

социальных учреждений, создающих и обслуживающих туристские струи, 

использующие восстановительный возможности местности. 

Эволюция научных представлений о ТРК указывает потребность 

переосмысления теоретических основ рекреационной географии. При усилении 

гуманистических сочиняющих рекреационной работы следует рассматривать 

ТРК с позиций геосистемной социально-экономической организации. 

Функционирующих в виде отдельных организаций и предприятий различных 

форм собственности и оказывающих влияние на развитие как туристско-

рекреационной сферы, так и смежных отраслей региона  

Туристско-рекреационные кластеры предполагают собою комплекс 

взаимодействующих компонентов. Идя в свойстве современной фигуры 

территориальной компании полезных районов, ТРК характеризуется равно как 

комплекс технологично и экономически взаимозависимых компаний, 

сконцентрированных в узкой местности и использующих её средства и общую 

инфраструктуру. В согласовании с данным, ТРК содержит комплекс 

профильных туристских и рекреационных компаний, ходовых в основе 

подобных комплексообразующих скелетных частей равно как 

производственная, научно-техническая, ресурсная и инфраструктурная 

подсистемы, взаимодействующих в базе единых действий туристско-

рекреационного изготовления и предоставления общественности 

высококачественных туристско-рекреационных услуг. 

На основе ключевых туристско-рекреационных ресурсов региона 

формируются туристско-рекреационные кластеры. Участниками ТРК, кроме 

фирм и организаций, обеспечивающих производство и реализацию туристских 

продуктов и услуг, имеют все шансы быть административные органы, научно-

исследовательские университеты, образовательные учреждения, 

профессиональные объединения, представители населению и т д. 

Развитие ТРК на территории должно проходить несколько этапов: от 

проявления инициативы представителей бизнеса, районных жителей, до 

формирования управляющей фирмы, определения стратегического развития 
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территории, воплощения текущего управления, прогноза и последующего 

становления на принципах. 

Основательные и прикладные изыскания. Промышленность туризма в РФ 

за прошедшие 5–6 лет приобрела черты стабильности и подъема главных 

характеристик её взноса в социально-экономическое становление. В концепции 

и перспективного развития практически все регионы страны включили туризм 

как приоритетную отрасль. Специальную роль сыграл прецедент создания и 

утверждения в 2010 г. концепции Федеральной целевой программы 

«Становление внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2016 гг.)». Туризм 

делается глобальным действом и нуждою жителей России. В пределах 47 млн 

человек в 2010 г. приняли на вооружение предоставляемые услуги туризма и 

отдыха, причём 34 млн человек решили воспользоваться полномочиями 

внутреннего туризма. Туризм становится важнейшей государственной задачей 

по жизнеобеспечению деятельности человека, направленной на возобновление 

и становление его физических, духовных и интеллектуальных сил в свободное 

время вне места неизменного проживания. Впрочем нужно будет создавать 

удобные условия и для недолгого отдыха в повседневность и weekend в местах 

неизменного проживания, формируя лесопарковые зоны, заказники, спортивно-

оздоровительные площадки и комплексы и т. д. 

С 2006 г., в Российской федерации каждый год ведется 

интернациональная учено-фактическая собрание «Индустрия (путешествий и 

восстановление: основательные и практические изучения», сразившаяся 

значительную значимость в консолидации академических изучений и их 

фактическом введении. Учредителями конференции считаются МГУ фамилии 

М. В. Ломоносова (общегеографический отделение), Российская 

интернациональная программа туризма и Общероссийский объединение 

туриндустрии. Собрание ведется присутствие помощи Консультации 

Федерации и Общегосударственной Федерационного собрания Российская 

Федерация, Министерства спорта туризма и молодежной политические деятели 

Российская Федерация, Федерационного учреждения согласно туризму и 
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Торгово-индустриальной комнаты. Настолько большой положение 

конференции и структура ее соучастников говорит о резкой необходимости в 

академическом и профессиональном обеспечении усиленно формирующейся 

промышленности туризма в Российской федерации. Каждый год в конференции 

берет на себя содействие 150–200 людей с разных ареалов Российской 

федерации, государств СНГ и близкого зарубежья. Данные агенты отвлеченной 

и студенческой науки, туристического бизнеса, организаций законодательной и 

исправной правительству разных степеней, учащиеся вузов и аспиранты. В 

единой трудности в конференциях взяли содействие наиболее тысячи людей и 

существовало выполнено приблизительно 700 отчетов в полных, разборных 

заседаниях и «выпуклых столах». Все без исключения объявленные отчеты 

существовали обнародованы в годичных работах интернациональной учено-

фактической конференции, а резолюции следовали в аппараты законодательной 

и исправной правительству с целью фактического применения. 

Системы «природа – общество – человек» на основе эффекта туристского 

мультипликатора устойчивое развитие туризма является одним из важнейших 

элементов развития. По достоверным сведениям ЮНВТО становление туризма 

активизирует работа 32 секторов экономики экономики, создавая рабочие 

места, и приметно повышая суммарный взнос в ВВП страны. Туристский 

мультипликатор принято осматривать как коэффициент роста заработков в 

экономике и общественной сфере ареала исходя из затрат путешественников, 

приезжающих в данный район. 

Любой район исследуется по типу выделения туристско-рекреационных 

систем (ТРС) различной трудности, состоящих из территориального единства 

рекреантов, природно-культурного комплекса, инженерных рекреационных 

объектов, коллектива и систем управления. В пределах регионов и 

муниципальных образований практика туристско-рекреационных исследований 

осуществляется на федеральном уровне.  
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Учитывая, собственно система организации управления территориями 

осуществляется в пределах между административного деления, предполагается 

выделить 3 значения территориальных ТРС. 

В пределах выделенных границ ТРС состоит из взаимосвязанных 

туристско-рекреационных каркасов. Выделяется три типа каркасов:  

 площадные,  

 линейно-узловые  

 этно-социальные.  

В площадные тип туристско-рекреационных каркасов входят:  

 геолого-геоморфологический,  

 ландшафтный, 

 экологический,  

 селитебный,  

 культурно-исторический.  

В линейно-узловой тип туристско-рекреационных каркасов входят 

 транспортный,  

 энергетический, 

 информационный,  

 водоснабжения  

 канализации (коммунальный) и др.  

Третий тип это - этно-социальный каркас. Туристско-рекреационной 

территории формируется из местных жителей и рекреантов и является «живой 

соединительной тканью».  

Комбинация разных типов туристско-рекреационных каркасов в границах 

любого вида, их комплект характеризуют уровень трудности проектирования и 

изучения туристско-рекреационной концепции и размеры требуемых 

экономических расходов. В взаимосвязи с проектированием ТРС необходимо 

акцентировать рубежи их формирования. Как правило, акцентируется 3 стадии. 

1-ый период обладает более элементарное комбинация туристско-
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рекреационных каркасов с упором в каркасы линейно-главного вида. 

Заключительный период характеризуется наибольшим насыщением туристско-

рекреационной концепции абсолютно всеми важными компонентами и их 

сочетаниями, обеспечивающими её результативное деятельность и 

максимальный поступление путешественников. Формирование туристско-

рекреационных концепций в окончательном результате повергнет к 

увеличению занятости, благополучию жителей и формированию экономики, а 

кроме того формированию удобных обстоятельств с целью формирования 

туризма и развлечений отечественных и зарубежных людей. Окончательная 

задача рекреационного изучения – данное формирование общей туристско-

рекреационной концепции государства, обеспечивающей необходимости 

жителей в туризме и покое. 

В особой литературе проявления территориальной сосредоточения в 

масштабах производственной системы возымели заглавие кластера. По 

определению М. Портера, кластер – «данное категория географически 

соседствующих фирм и связанных с ими организаций, работающих в некой 

сфере и характеризующихся общностью работы и взаимодополняющих друг 

дружку. Географические масштабы кластера имеют все шансы варьировать от 

1-го мегаполиса или же штата до державы или же в том числе и ряда 

соседствующих государств». 

Основательные и практические изучения Министерство вступающих в 

него компаний, какие являются в варианте цепочки дополненной цены и 

концепции накапливания цены. В туристско-рекреационном кластере фирмы-

партнеры приобретают несколько выгод с коллективной работы. Данное 

понижение уровня зарубка и неопределенности, лимитирование конкурентной 

борьбы, превосходство в торге, научно-технические и координационные 

новинки, усиление стиля, увеличение особенности турпродукта, требование с 

целью продуктивного менеджмента, синергетический результат, помощь 

формированию областной экономики и др. Опорос устойчивого регионального 



63 
 

развития туризма и освоения новых рекреационных пространств через создание 

туристского продукта конкурентоспособные кластеры. 

Они возникают в согласовании с законами торга. Правительство 

совместно с иными причастными мощностями способен представить один с 

организаторов хода создания кластеров, однако оно никак не представляет 

основной значимости в их компании и функционировании. В многочисленных 

государствах общества ранее имеется практическая деятельность 

формирования туристско-рекреационных кластеров в государственном и 

местном степенях, а кроме того формирование предметных кластеров (спорт, 

авантюристический, цивилизованно-познавательный, пиковый и др.). В наше 

время период в Российской федерации проходит процедура развития строя 

областных и местных кластеров, формирующихся присутствие помощи 

Федерально-целенаправленный проекты. Равно как является, туристско-

восстановительный кластер (ТРК) – данное категория географически 

прилегающих взаимозависимых фирм, организаций правительственного 

управления, социальных учреждений, создающих и обслуживающих 

туристские струи, использующие восстановительный возможности местности. 

Международный навык демонстрирует, то что кластерный аспект 

подразумевает формирование разных конфигураций казенно-индивидуального 

партнерства, реализацию программно-целевых способов и потребует 

производительности концепции областного управления. Присутствие данном 

деятельность кластера гарантируется никак не только лишь из-за результат 

единичных земель с большим степенью туристско-рекреационного 

возможности, однако и посредством вовлечения в кластер целой местности 

района.  

  



64 
 

3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР В РАЙОН ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

«МИХАЙЛОВСКИЕ СТОЛБЫ» И «СЕРГЕЕВСКИЙ УТЕС» 

 

3.1. Обоснование тура 

Для создания экологического тура необходимо провести анализ рынка. 

Сравнить предлагаемые экологические туры разными турфирмами г. 

Благовещенска. Сравним тур предлагаемый ЗАО (фирма) 

«Амуртурист».Маршрут нацелен на фамильные детской категории. 

Отправление автобусом на место проведения тура. По пути следования можно 

приехать в церковь с. осмотреть достопримечательности иных сел Амурской 

области. Михайловские столбы данное излюбленное место приверженцев 

альпинизма и экстремальных видов спорта. Питание- сухой паек. 

Из сравнения видно что наш разработанный тур интересней и не похож 

на все другие. Для того чтобы выявить будет ли тур востребованным, было 

проведено исследование методом анкетирования, оно проведено среди жителей 

и гостей города Благовещенска. По данной анкете было опрошено 100 человек, 

был сделан вывод по каждому вопросу в процентном соотношении.  

Анкета: 

1) пол? 

Данный тур более интересен мужскому полу. Процентное соотношение - 

мужчины 70%, женщины 30%. 

2) возраст? 

Больший интерес данного тура вызвал интерес у средней возрастной 

категории граждан от 19 до 25лет. Это означает, что тур необходимо 

ориентировать на потребителей в возрасте от 19 до 25 лет. 

3) нравится ли вам путешествовать по Амурской области? 

Многие опрашиваемые путешествуют по области. Их составляет 80%. 

20% практически по области не путешествуют и ориентируются на другие 

регионы и страны.  

4) ваш средний заработок за месяц? 
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Процент опрошенных, имеющих средний заработок (30000 – 50000 за 

месяц) составил 60%, низкий заработок (10000 – 30000) имеют 30% 

опрошенных, высокий заработок (50000 – 70000) - 10% опрошенных. 

5) ваш средний заработок в год? 

Средний заработок в год в процентном соотношении остаётся таким же, 

как и за месяц.  

6) какой вид туризма вам интересен (экологический, 

приключенческий, познавательный)? 

В процентном соотношении познавательный туризм - 30%, 

приключенческий - 30%, экологический – 40%. 

7) был бы Вам интересен экологический тур с ночёвкой на свежем 

воздухе (в палатке)?  

70% опрошенных ответили, что да, интересен 

30% опрошенных ответили, что нет. 

8) были бы вам интересны экологические достопримечательности 

области?  

80% да, 20% нет. 

После проведения анкеты было выявлено, что тур будет представлять 

интерес для любителей туризма по достопримечательностям Амурской 

области, предпочитающих короткие по продолжительности маршруты с 

ночевкой в палатках. Значительное количество опрошенных проявили данный 

интерес к турам подобным разработанному. Это означает, что разработанный 

тур будет пользоваться спросом у определенной целевой аудитории жителей 

Амурской области.  

3.2. Описание места проведения тура 

Исходя из того, что экологический туризм – это прежде всего природный 

туризм, который включает в себя изучение природной и культурной 

окружающей среды, и служащий для усовершенствования обстановки в этой 

среде, а также из того, что территория предполагаемого путешествия является 

особо охраняемая природная территория следует, что целевой сегмент – люди 
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на которых мы должны опираться при проектировании экотуров, представляет 

собой пласт в общей массе молодых, целеустремленных, мобильных, а самое 

главное ответственных людей, для которых на первое место в путешествии 

ставится природа – ее познание и сохранение. Это студенты, школьники, люди 

занимающиеся естественно научной деятельностью и все те, кто готов 

пожертвовать комфортом ради сохранения и охраны природы. 

В программу тура включены такие достопримечательности как 

«Михайловские столбы» и Сергеевский Утес».  

«Михайловские Столбы» - это уникальный памятник природы, который 

расположен всего лишь в 66 км от Благовещенска. Это неповторимый каскад из 

16 разновысотных утесов, высота которых начинается от 15 метров и достигает 

75 метров. «Столбы» - это название дано за неповторимые экзотические формы 

и конкретную схожесть отдельных массивов со знаменитыми Красноярскими 

столбами. Небольшая протяженность обуславливает возможность применения 

«Столбов» в туристических и экскурсионных целях. Столбовидные останцы 

возникли от осыпания каменного края террасы, который оказался рыхловатым 

и никак не сумел противостоять эрозии.  

После прохождения песчаного карьера, с которого начинается край 

террасы, открывается вид с дороги на четыре сросшиеся каменные колоны, 

очень схожие друг с другом. Данные горы именуются «Близнецами». Далее по 

дороге следует инсолированный участок террасы, свободный от 

растительности, через который можно наблюдать каменный обрыв с 

полукруглым очертанием, посреди которого находится осыпь в виде арки. 

Название «Амфитеатр» было дано скале за ее арочную форму и огромные 

размеры. Активное осыпание и образование курумников со скалы длится из 

года в год. «Большой палец» считается самой большой 

достопримечательностью местности. Это отдельно возвышающийся 15-

метровый останец у края террасы. Однако увидеть его с дороги очень сложно 

из-за растительности и из-за того, что он с большого расстояния наблюдения 

зрительно сливается с находящимся вокруг фоном скал.  
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За «Большим пальцем» отдельно расположены скалы «Богатыри», 

наиболее приземистые и мощные, формой они действительно напоминают 

каменных воинов в доспехах. За ними в листве деревьев укрыты «Лесные 

Останцы». «Малые столбы» находятся на северной оконечности данного 

памятника природы и представляют собой останцы, так и не отделившиеся от 

террасы. Они тоже активно осыпаются вниз, в долину Амура курумниками, и 

объединяются меж собой полукруглыми распадками. Тут найдена стоянка 

древнего человека, поэтому этой территории был придан статус и 

археологического, и природного памятника.  

«Сергеевский Утес» находится в 4 километрах от «Михайловских 

Столбов» севернее по краю террасы. Утес представляет собой скальные обрывы 

высотой до 30 м вдоль берега Амура на протяжении нескольких километров. 

«Сергеевский утес» сложен нижнемеловыми вулканогенно-осадочными 

породами (туфами, порфиритами, кератофирами, туфопесчаниками, 

туфоалевролитами). Эти породы различны по устойчивости к выветриванию и 

образуют уступы на склонах скал. Скалы разбиты многочисленными 

трещинами и сбросами 

Охрану памятников природы обеспечивают Министерство природных 

ресурсов Амурской области, Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и 

особо охраняемых природных территорий» и Управление по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

Амурской области 

3.3 Программа и калькуляция тура «В краю древних скал» в район  

памятников природы «Михайловские Столбы» и «Сергеевский 

Утес»  

Экотур «В краю древних скал» состоит из двух дней. В рамках 

экологического тура отражены следующие принципы организации экотуризма:  

1) минимальное воздействие на природу – передвижение туристов по 

пересеченной местности по импровизированным тропам без моторизованных 
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транспортных средств в пределах памятников природы, запрет на обсыпание 

скал и нарушение растительного покрова;  

2) образовательные и воспитательные компоненты – в рамках тура 

проводится экскурсия, включающая рассказ руководителя о 

достопримечательностях и особенностях данного места, и беседа с туристами 

об экологических проблемах, существующих на территориях памятников 

природы, подобных этим;  

3) взаимодействие с местным населением – В рамках тура допускается 

участие местного населения в качестве гидов-сопровождающих, на озере 

Щёкино вечером первого дня может быть организована рыбалка с участием 

местных рыбаков, а также продажа сувениров с символикой 

достопримечательностей юга Амурской области.  

Таблица 3 – Программа тура 

Количество дней Описание  

День 1 В 9 00 Сбор около тур фирмы 

10 00 Выезд на «Михайловские столбы» 

10.30 приезд на местность с 10.30 до 11 30 

Свободное время 

12 00 Обед, взятый с собой (пикник) 

13 00 Экскурсия по Михайловским Столбам. 

16 00 Выход в сторону «Сергеевского Утеса» 

20 00 Прибытие на берег озера Щекино (район села 

Сергеевка) Разбитие лагеря ужин. Свободное время 

День 2 Подъём в 9 30, завтрак 

Далее до 12. 00 свободное время, кто хочет может 

рыбачит, кто хочет может обследовать местность. 

сборы палаток и вещей.  

13.00 Экскурсия на «Сергеевский Утес» 

17 00 Отправление в Благовещенск автобусом.  

Михайловские столбы находятся в 66 километрах от Благовещенска 

примерное время езды 30 минут. Сергиевска находиться от Михайловских 

Столбов в 4 км. Куда туристы отправиться пешком. Ночлег будет 

осуществляться на озере Щекино. Где по прибытию туристы разобьют лагерь. 

Тур получился увлекательным. Увлекательная экскурсия красивая местность. 

Полное слияния с природой. 
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Таблица 4 – Стоимость тур услуги 

Статья затрат В процентах Стоимость 

На 1 человека На группу 

Прямые затраты    

Питание  2000 40000 

Транспорт  1000 20000 

Страховка  1000 20000 

Аренда оборудования  1000 10000 

Итого переменных затрат   100000 

Косвенные затраты 10  10000 

Расходы турфирмы 7  7140 

Полная себестоимость 10 10914 109140 

 

Как видно из таблицы 4, стоимость на одного человека составляет 10914 

рублей. Стоимость тура на группу из 10 человек составляет 109140 рублей. 

Расходы турфирмы это берутся за организованность питания заказ автобуса 

оформления пропусков. Питание для туристов будет куплено в магазинах и они 

сами будут варить на костре в месте. Меню будет обсуждено заранее с 

турфирмой. Транспорт: аренда автобуса на 10 человек (микроавтобус), который 

будет привозить туристов на первую точку проведения тура, а затем забирает 

туристов от моста через ручей на трассе «Михайловка – Сергеевка» недалеко от 

«Сергеевского Утеса». Аренда инвентаря: палатки, спальники, удочки, посуда 

для приготовления еды на костре и костровое оборудование предоставляются 

турфирмой.  

3.4. Безопасность туристов во время проведения экотура  

Для создания данного тура нужно помнить, что в данной местности 

строгий пограничный контроль. При наборе группы нужно учитывать, что 

пропуск в пограничную зону делается месяц и сделать его может экскурсовод с 

оригиналами паспортов участников тура. Экскурсии на Михайловские столбы 

может организовывать только экскурсовод, хорошо знающий местность. Также 

экскурсанты должны знать, что нужно быть осторожными, так как в тех местах 

много змей. 

Международная организация экотуризма (TIES) сформулировала 

основные заповеди туристов: 
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 помнить о том, что Земля уязвима; 

 оставлять только собственные следы, уносить только фотографии, 

убивать только время; 

 познавать мир, в который попал: географию, местную культуру, 

традиции и обычаи; 

 уважительно относиться к местным жителям; 

 не покупать изделия приносящие вред окружающей среде; 

 следовать только протоптанными тропами; 

 поддерживать программы по защите окружающей среды; 

 использовать различные методы сохранения окружающей среды  

везде, где это возможно; 

 поддерживать организации по охране природы; 

 путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы 

экотуризма. 

Правила техники безопасности которые надо соблюдать всем без 

исключения как туристам так и экскурсоводам. 

Туристы обязаны в период подготовки и проведения маршрута: 

 всё уложенное туристское снаряжение, личные вещи, инвентарь 

тщательно укреплять и укрывать чехлом на случай дождя; 

 упаковывать предметы кострового хозяйства (топоры, ножи) в 

чехлы и транспортировать режущие и колющие инструменты только в чехлах; 

 в непромокаемой упаковки нужно хранить продукты и снаряжение, 

и личные вещи; 

 строго соблюдать выполнение контрольных сроков во время 

путешествия; 

 график движения в походе строго соблюдать; 

 тактику и технику движения строго соблюдать; 

 останавливаться только на плановых стоянках; 

 не пить кипячёную воду; 
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На остановках и стоянках туристы обязаны: 

 устанавливать стоянки на достаточном расстоянии от высоких и 

одиночных деревьев, от хвойных посадок, от горельников и буреломников, от 

скальных обнажений и каменистых осыпей, от уреза воды, от имеющихся 

низин и днищ оврагов и балок. 

 лучшим и безопасным местом для туристской стоянки является 

защищённая от ветра поляна, имеющая небольшой уклон или же открытое, 

продувное место. 

 туристы обязаны оборудовать стоянки кострищами и выгребными 

ямами. Кострища необходимо располагать вдали от торфяников, хвойного леса 

и посадок, от каменистых, захламлённых осыпей, от мест лесного пожара, а 

также от деревьев с нависшими ветками. 

 окопать кострище и обложить его со всех сторон камнями, 

уничтожить вблизи сухую траву и никогда не оставлять костёр без присмотра. 

 всё туристское снаряжение и инвентарь хранить в одном, хорошо 

просматриваемом месте вблизи лагеря. 

 производить заготовку дров только под присмотром руководителя 

группы или старшего инструктора. 

 при приготовлении пищи  находиться у костра в обуви, иметь 

хозяйственные рукавицы. 

 запрещено находится у костра в купальном костюме, босиком. 

Нельзя оставлять костёр без присмотра, а в случае ухода с плановой 

стоянки оставлять не залитый костёр. Соблюдать правила личной гигиены, 

пожарной безопасности, поведения в воде, купания, распорядка дня. Бережно 

относиться к природе, проводить природоохранное благоустройство мест 

стоянок. 

Правила поведения в воде. Категорически запрещено: 

 купаться в малоизученных, непроверенных местах; 
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 купаться группами более 5-ти человек продолжительностью более 

20 минут; 

 нырять в воду с мостиков, обрывистых берегов, а также купаться в 

сумеречное и ночное время. 

При движении группы вдоль дорожного полотна (в случае 

необходимости): 

 идти нужно плотной цепочкой по левой стороне, навстречу 

движению транспорта; 

 впереди идущий и замыкающий туристы должны иметь сигнальные 

флажки; 

 переходить дорогу следует одновременно всей группе туристов, 

при этом сигнальщики производят остановку идущего транспорта на период 

перехода всей группой автодороги. 

Во время путешествия туристам запрещается: 

 нарушать график движения по маршруту; 

 пользоваться случайным транспортом; 

 производить радиальные выходы по непредусмотренным, 

непроверенным трассам; 

 совершать движение по маршруту во время грозы, тумана и ночью; 

 производить остановки на обед (ночлег) в местах, 

непредусмотренных туристскими маршрутами; 

 посещение всех карстовых полостей (пещер, гротов), 

расположенных на протяжении всего маршрута без инструктора и без 

специального снаряжения (каски, страховочные канаты); 

 в участках, где имеются осыпи, двигаться по каменистым скалам; 

 подниматься на скальные обнажения без руководителя и 

специальной подготовки; 

 выходить на маршрут без наличия сплавсредств, медаптечек. 
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 отлучаться от лагеря без разрешения руководителя группы или 

инструктора, группа не менее 3-х человек. 

 разжигать костры горючей жидкостью (бензином, соляркой, 

спиртом). 

 Использовать для освещения палаток свечи и другие средства 

освещения с открытым пламенем. 

 Употреблять в пищу сомнительные грибы и ягоды. 

 Пить некипячёную воду, пить воду из непроверенных источников, 

употреблять в пищу продукты, испорченные грызунами. 

Экскурсии можно проводить с июля по середину октября. Это самое 

лучшее время для проведения данной экскурсии. Главное помнить что при 

проведение экологического тура хорошие впечатление могут испортить 

множество москитов насекомых. Заранее нужно предусмотреть защиту от 

термитов. В походе нужно строго следовать технике безопасности, не 

отклонятся от маршрута, слушать во всем экскурсовода. 
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Рисунок 2 - Карта маршрута в рамках тура «В краю древних скал»  

 

Озеро Щёкино 

Памятник природы 
«Сергеевский Утес» 

Памятник природы 
«Михайловские Столбы» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В следствии этой деятельности, установить возможности формирования 

экологического туризма, был проведен анализ и исследование литературы 

согласно этой проблеме, сформулировано представление и ключевые основы 

природоохранного туризма. Таким образом, в базе ранее изученной литературы 

возможно совершить заключение, то что притягательность Амурской области в 

сфере туризма, в первую очередь в целом, местности сохранилась в 

натуральном, почти постоянном народом пребывании. Значительный уровень 

пейзажности и эстетическая притягательность рельефов, множество 

увлекательных и знания естественных предметов, а кроме того особенность 

флоры и фауны, дают возможность принять, то что Амурская область с 

несколькими большими ареаломи, более многообещающих с целью компании 

природоохранных турпоездок. 

Присутствие обстоятельств формирования экологической индустрии 

способен исполнить значимость с целью формирования в экономической сфере. 

Растущая потребность в данном секторе туризма приводит к формированию 

новейших, в главную очередность государственных и естественных парков. 

Результативность природоохранного туризма способен являться достаточно 

значительной в особенности данное затрагивает множества государств  

Наличие обстоятельстве знающего формирования природоохранный 

промышленность странствий способен исполнить никак не окончательную 

значимость имея цель формирования экономики в области. Возрастающая 

необходимость в этом секторе туризма приводит к формированию свежайших, 

в основную последовательность муниципальных и натуральных парковых зон. 

Результативность природоохранного туризма способен считаться довольно 

веской в специфики это затрагивает развивающие страны. 

В данной бакалаврской работе были исполнены все цели и задачи. Также был 

разработан вполне рентабельный тур. 
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