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«Зеленый туризм» поможет сохранить природу 
 

Впервые термин «зеленый 
(экологический) туризм» был введен 
мексиканским экологом Гектором 
Цебаллосом Ласкурией в начале 1980-х 
годов. В России этот термин появился 
немного позже - при разработке 
пешеходного маршрута «Кругобайкальская 
железная дорога». Но уже к началу XXI века 
экологический туризм становится отдельной 
отраслью. В ближайшей перспективе она 
может стать одним из наиболее развитых 
секторов индустрии туризма. 

Экотуризм понимается как 
путешествие или посещение определенных 
природных территорий без причинения им 
вреда. Таким образом, главной целью 
экологического туризма является сама 
природа. 

О зарождении и развитии 
экологического туризма в современной 
России мы решили поговорить с доктором 
технических наук, профессором Феликсом 
Ивановичем ЕРЕШКО. 

— Феликс Иванович, как вы 
полагаете, почему появился на свет 
экологический туризм? 

— Экологический туризм — результат 
того, что как только появился обычный 
туризм, так сразу проявился ущерб, 
наносимый природной среде туристами и 
туристической отраслью. У экологии и 
туризма разные цели и задачи, и все-таки 
они тесно взаимосвязаны, неотделимы друг 
от друга. Почему? Да потому что 
современный туризм наносит вред 
окружающей среде, а разрушение 
окружающей среды ведет к исчезновению в 
регионе туризма как отрасли экономики. 

— Сегодня существует множество 
экологических клубов и их 
направленность довольно сильно 
отличается, не так ли? 

— Это действительно так. Экотуризм 
может быть пассивным (с его помощью 
туристы получают лишь экологическую 
информацию, экологические знания); 
пассивным благотворительным (туристы 
получают экологические познания и делают 
некий взнос на решение экологических 
проблем объекта экскурсии); активным 

(туристы принимают непосредственное 
участие в экологических мероприятиях в 
качестве волонтеров); активным научным 
(принимают непосредственное участие в 
экологических научных исследованиях в 
качестве научного персонала); активным 
аварийным, экстремальным (туристы 
принимают непосредственное участие в 
спасательных экологических операциях). 
Конечно, все эти деления достаточно 
условны, но в принципе точно отражают те 
отличия, которые существуют между 
различными экологическими 
туристическими клубами и объединениями. 

Однако все в целом они помогают 
определиться с тем, каким же должен быть 
экотуризм. Он должен быть основанным на 
использовании природных ресурсов; 
экологически устойчивым, т. е. не наносить 
вреда окружающей среде; нацеленным на 
экологическое просвещение и образование 
людей; заботящимся о сохранении местной 
социокультурной среды; экологически 
эффективным и обеспечивающим 
устойчивое развитие регионов. 

— Как вы пришли в экологический 
туризм? 

— Через научный туризм, разумеется. 
Под эгидой РАН совместно с Российской 
международной академией туризма мы 
создали агентство научных туров, основной 
задачей которого ставилась цель добиться 
того, чтобы оригинальные результаты 
российских исследователей стали 
достоянием не только коллег-специалистов, 
но и широкого круга просвещенных 
любителей. 

История, археология, геология, физика, 
астрономия — вот далеко не полный список 
тех направлений, в которых развернулась 
деятельность нашего агентства. К примеру, 
на Баренцевом море у нас был развернут 
проект совместно с Мурманским морским 
институтом, который отслеживал проблему 
камчатских крабов (их в виде эксперимента 
переселили с Тихого океана в Баренцево 
море). Мы даже провели международную 
конференцию. Хотя основная работа 
туристов заключалась в непосредственном 
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наблюдении с плавсредств и при 
погружениях с аквалангом. 

Другая идея, которую нам удалось 
воплотить в жизнь, это поиск и обнаружение 
легендарного парохода «Челюскин». Три 
года мы проводили туристические 
поисковые экспедиции (в них участвовали и 
туристы из Франции), и в конечном итоге 
пароход был обнаружен. Кроме этого, мы 
вступили в контакт с родственниками 
участников челюскинского дрейфа, с 
представителями местных властей. 

Данный чукотский проект состоялся, но 
в целом, как ни прискорбно, проект научных 
туров провалился. 

— Что же стало причиной провала 
проекта? 

— Это легко понять на примере 
проекта академика Деревянко Анатолия 
Пантелеевича. Он еще в начале 1990-х 
голов построил целую деревню в расчете на 
западных туристов, которым бы был 
интересен Валдай, его история и природа. 
Называлась деревня Денисова Пешера. Все 
было подготовлено, встречи с зарубежными 
партнерами проведены, и первыми поехали 
швейцарцы. Они приезжали туда несколько 
раз, но тут грянула первая чеченская война. 
Менталитет швейцарцев весьма 
своеобразен. Они привыкли к размерам 
своей страны: сорок минут — и ты в 
Австрии, Германии или Франции. 
Следовательно, и Чечня где-то рядом с 
Денисовой Пещерой. А то, что до нее пять 
тысяч километров, они понять не в 
состоянии. Естественно, что с началом 
войны поток туристов моментально иссяк. 

Аналогичная ситуация сложилась и у 
нас. Свою информацию мы распространяли 
через туристические агентства, были 
информированы все американские и 
европейские университеты, и тем не менее 
идея умерла, а путешествующие россияне в 
то время стали отдавать предпочтение 
зарубежным поездкам. 

Наш третий проект проводился на 
средства Британского совета, который 
выдал нам грант на организацию 
экологического движения в Боровском 
районе Калужской области... 

— Давайте подробнее поговорим о 
третьем проекте, ведь  Боровский район 
издавна популярен среди туристов. 

— К этому времени меня уже 
заинтересовали проблемы экологии. 

Академик Никита Николаевич Моисеев, наш 
научный руководитель, продвигал идеи 
экологии, именно он организовал работу по 
внедрению математических моделей в 
изучение окружающей среды. У нас в 
Вычислительном центре РАН и сейчас 
работает отдел, который занимается 
экологическими исследованиями. 

20 сентября 2001 с нашим агентством 
совместно с общественными и 
государственными организациями был 
создан Центр экологической политики — 
Воронежская региональная общественная 
организация под девизом «Сохраним 
Боровский край!», и в ее работе активное 
участие принимали студенты Воронежского 
университета. Ученые, творческие деятели, 
экологи-практики и активисты Воронежа 
объединились, чтобы помочь 
природоохранному движению, органам 
государственной власти и местного 
самоуправления в решении актуальных 
экологических проблем. Именно тогда был 
получен грант на экологические 
исследования, а туризм, который тут уже 
был хорошо развит, приобрел новую форму, 
он стал экологическим, и главным стало — 
не навреди природе! 

Основным местом проведения стал 
Хреновской бор. Он представляет собой 
небольшой прямоугольник приблизительно 
20x50 км. Тут же по краю протекает река 
Витюг, приток Дона. Сам бор содержит 
очень большое количество природных 
памятников, большое разнообразие 
животных, птиц и растений. И это все 
вместе стало основой для организации 
именно тут маршрутов экологического 
туризма. Их было несколько. Первый — 
водный маршрут, движение по реке и 
общение с лесом. Второй — конный 
маршрут. 6-7 стоянок, озеро, рядом слобода 
Хреновое, где расположен конный завод, 
созданный еще графом Орловым. И третий 
маршрут — орнитологический. 

После кризиса 1998 года все рухнуло. 
Только в 2006 г. проект заработал снова. 
Клиенты в основном прибывали из Москвы. 

— Феликс Иванович, а была ли 
какая-либо практическая отдача от 
вашего проекта для природы этого края? 

— Естественно, что разрабатывали 
этот проект не на пустом месте. Было 
проведено несколько экспедиций. В то 
время я. как раз заинтересовался 
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проблемами малых рек. Малые реки можно 
уподобить капиллярам, на которых 
зиждется водный экологический баланс. И 
разрушение даже одной из них может 
привести к самым тяжелым и 
непредсказуемым последствиям. 

Именно в это время родился проект 
постройки в районе реки Битюг сахарного 
завода. Сбросы завода вполне могли 
попасть в реку и уничтожить этот 
красвейший уголок природы. Мы провели 
конференцию на базе Воронежского 
университета (на нее, кстати, приезжал и 
Никита Николаевич Моисеев), подняли всю 
общественность, и сегодня Боровский край 
и река Битюг сохраняют свой первозданный 
вид, принося радость людям. 

*** 
Боровский район с населением 54,4 

тыс. человек расположен в северной части 
Калужской области и занимает площадь 75 
956 га (2,6% территории области). В состав 
района входят три городских поселения - 
Боровск, Балабанове, Ермолино. На его 
территории находятся 49 памятников 
истории, 38 памятников архитектуры и 
градостроительства, 6 памятников 
искусства, 12 памятников природы и 90 
памятников археологии, а также 3 
государственных и 6 общественных музеев. 

Беседу записал Игорь Кузнецов 
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