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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «устойчивое развитие» и его принципы 
применительно к туризму, а также виды положительного воздействия туризма на 
устойчивое развитие регионов мира. Рассмотрены виды ресурсов, которые имеют 
первостепенное значение для развития сельских территорий, а именно: рекреационно-
познавательные и природно-рекреационные. Показано, что устойчивое развитие сельских 
регионов предполагает соблюдение экологической, социальной, культурной, экономической  
устойчивости, а также в основе устойчивого развития региона лежит понятие пропускного 
потенциала, который подразумевает не нарушение экологического, местного и туристского 
социального пропускного потенциала.  На основе анализа роли туризма в развитии сельских 
территорий показано, что сельский туризм находится на пересечении устойчивого и 
природноориентированного туризма. 
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Введение. Впервые термин «sustainable development» появился в 1980 г. в 

опубликованном документе «Всемирная стратегия охраны окружающей среды» [7]. В нем 
подчеркивалось, что современное общество оказывает слишком  сильное давление на 
экосферу планеты, ведущее к ее деградации. Лишь немедленный переход на путь 
устойчивого развития позволит удовлетворить существующие потребности людей, 
обеспечив при этом будущим поколениям такую же возможность [1]. 

Всемирный союз охраны природы следующим образом формулирует концепцию 
устойчивого развития: «Устойчивым развитием называется процесс, в рамках которого 
развитие происходит без нанесения ущерба ресурсам и их истощения, что и делает развитие 
возможным. Это, как правило, достигается либо таким управлением ресурсами, при котором 
они возобновляются с той же скоростью, с какой они используются, либо переключением с 
медленно возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые. При таком подходе ресурсы 
могут быть использованы как будущим, так и настоящим поколениями» [4]. 

Обсуждение. Устойчивое развитие предполагает, что общество в своей деятельности 
руководствуется следующими принципами: уважения и заботы о жизни во всех ее 
проявлениях; улучшения качества жизни человека; сохранения жизнеспособности Земли и 
разнообразия жизни; сокращения использования невозобновляемых ресурсов; 
поддержания емкости экосистем; изменения (потребительского) отношения человека к 
окружающей среде; предоставления права различным сообществам заботиться об их родных 
средах обитания; обеспечения (созидания) региональной структуры для социально-
экономического развития при сохранении окружающей среды; создания глобального союза 
(для реализации этих принципов во всех странах и регионах мира). 

Все принципы касаются изменения отношения людей к среде их жизни на глобальном, 
региональном и локальном уровнях, повышения ответственности за действия, совершаемые 
в этой среде. Идеи, заложенные в этих принципах, далеко не новы, но сами принципы 
отражают различные аспекты деятельности человека в направлении такого развития, 
которое действительно окажется устойчивым. 

Каждый из девяти принципов устойчивого развития выполняет определенную роль в 
осуществлении стратегии выживания человечества, используя различные приемы. 
Например, рассмотрим принцип сохранения жизнеспособности Земли и разнообразия 
жизни. Одним из способов его реализации является поддержание каждым регионом 
возможно большего разнообразия естественных природных и антропогенно 
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модифицированных экосистем. Соотношение между природными и модифицированными 
экосистемами изменяется в зависимости от продолжительности, вида и характера 
антропогенной деятельности. Так, для староосвоенных регионов очевидно преобладание 
измененных экосистем. Смыслом устойчивого развития регионов является сохранение их 
своеобразия. 

В регионах с небольшой плотностью населения значительные площади занимают 
природные или слабоизмененные ландшафты. При освоении таких регионов складывается 
иллюзия практически безграничной природы, которой «много и потому от нее не убудет». 
Такая точка зрения была и остается обычной для подхода к освоению территории, 
названного К. Фроли «колониальным» [9]. В этой ситуации важно не уничтожить 
экосистемы, которые для некоренного населения не представляют ценности. Поэтому 
дополняющим к первому «колониальному» подходу является другой подход, который 
предполагает создание охраняемых территорий, имеющих особое природное, культурное и 
историческое значение. Существуют различные критерии формирования охраняемых 
территорий, каждая из которых выполняет свои функции в сохранении разнообразия 
экосистем в целом. 

Следует подчеркнуть, что охраняемая территория далеко не всегда означает запрет на 
хозяйственную деятельность человека. Такое требование, скорее, является исключением, а 
не правилом. Охраняемая территория предполагает введение иного, по сравнению с 
остальной территорией, режима природопользования для охраняемых экосистем. Поэтому 
целью создания охраняемых территорий является сохранение природы (окружающей 
среды) во всем многообразии не столько от человека, сколько для него и других видов, 
составляющих биотический компонент экосистем. У местного населения большинства 
регионов России бытует негативное отношение к охраняемым территориям. В то же время 
правильная организация (в том числе предварительная работа с местным населением) 
охраняемых территорий способна принести региону экономические и социальные 
дивиденды, особенно с развитием туризма. 

Разумеется, это далеко не механизмы, способные реализовать данный принцип на 
практике, но это одни из тех, которые в значительной степени ориентированы на 
использование территориального аспекта развития. 

В настоящее время человечество обладает капиталом, состоящим из четырех основных 
видов: природного (естественного), производственного (материально-финансового), 
человеческого, общественного (социального). Очевидно, что условием устойчивого развития 
является достижение устойчивости (неизменности на душу населения в долгосрочной 
перспективе) как всем общим (суммарным) капиталом, так и каждым из видов капитала в 
отдельности. 

Задача интегрирования всех видов капитала пока находится на начальных стадиях 
теоретического решения. Несколько больший, хотя и ограниченный, прогресс достигнут в 
исследованиях взаимосвязи между природным и материально-финансовым капиталом: 
между экологией и экономикой. С каждым годом идет уменьшение природного капитала. 
Данная ситуация приводит к тому, что экологические факторы уже ограничивают 
экономическое развитие (например, рыболовство и добыча морепродуктов ограничены не 
нехваткой судов или других технических средств, а ресурсами рыбы и морских организмов). 

По поводу решения данной проблемы Н.Ф. Реймерс сформулировал несколько правил, 
способствующих устойчивому развитию региона: 1) правило социально-экологического 
равновесия («общество развивается до тех пор и постольку, поскольку сохраняет равновесие 
между своим давлением на среду и восстановлением этой среды – природно-естественным и 
искусственным»); 2) правило интегрального ресурса («конкурирующие в сфере 
использования конкретных природных систем отрасли хозяйства неминуемо наносят ущерб 
друг другу тем сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплуатируемый 
экологический компонент или всю экосистему (по всей их иерархии) в целом») [3]. 

В этих правилах Н.Ф. Реймерса важно обратить внимание на следующие особенности: 
восстановление среды может осуществляться не только в ходе природных процессов, но и 
человеком, чья деятельность может быть и созидательной; хозяйственная активность, 
осуществляемая в ходе конкуренции за ресурсы, всегда имеет территориальные пределы. 
Не претендуя на оригинальность, можно все же подчеркнуть мысль о том, что изучение 
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территориального аспекта имеет основополагающее значение для достижения стабильного 
развития системы «человек – природа». 

Усилиями специалистов Всемирной туристской организации  концепция устойчивого 
развития получила дальнейшее развитие в сфере туризма. На Международной конференции 
[2], проведенной в Ванкувере (Канада) в 1990 г. были сформулированы следующие виды 
положительного воздействия туризма на устойчивое развитие регионов мира (рис. 1): 

- способствует выбору направлений своего воздействия на природную, культурную и 
социальную сферы региона; 

- обеспечивает справедливое распределение доходов и расходов, создает рабочие места 
непосредственно в местном секторе туризма и смежных с ним секторах; 

- стимулирует повышение эффективности работы  средств размещения, предприятий 
питания, транспорта, объектов экскурсионного показа; 

- способствует притоку в регион иностранной валюты и обеспечивает 
капиталовложения в региональную экономику, благоприятствует диверсификации 
региональной экономики, особенно в сельских районах, где занятость населения может 
носить сезонный и случайный характер; 

- стимулирует модернизацию региональных инфраструктур транспорта, связи и других 
базовых систем; 

- создает рекреационные объекты, которыми могут пользоваться местные жители, а 
также внутренние и международные туристы, благодаря туризму финансируется работа по 
сохранности местных историко-архитектурных памятников; 

- способствует продуктивному использованию земель, не имеющих 
сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших 
площадях; 

- формирует рост самосознания среди местных жителей и дает возможность 
добиваться более глубокого взаимопонимания и тесных контактов между людьми, 
представляющими различные культуры; 

- наглядно демонстрирует важное значение природных и культурных ресурсов для 
экономического и социального благосостояния общества и помогает их сохранению. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственного региона предполагает планирование и 
управление развитием территории, которые обеспечивают защиту природной и культурной 
среды, улучшение качества жизни местного населения, обеспечение туристам условий 
пребывания, соответствующих высоким международным стандартам. 

Безотлагательность устойчивого развития сельской территории вытекает также из того 
факта, что природный капитал в большинстве случаев не может быть заменен другими 
видами капитала. Путь к устойчивому развитию лежит через поиск оптимального сочетания 
всех видов капитала, которыми обладает человечество, и определение  природного капитала 
как приоритетного вида. 

Понятие устойчивости появляется при переходе системы (природной, антропогенной) 
из одного состояния в другое, характеризуется способностью сохранять свои определенные 
свойства в течение времени, противостоя внешним воздействиям без изменения этих 
свойств или приспосабливаясь к этим условиям. Устойчивое развитие предполагает не 
смену таких состояний, а создание и планирование таких условий (учитывающих 
воздействие всех внешних факторов), при которых система, достигнув устойчивости, уже не 
переходила бы в неустойчивое состояние. Поэтому важно выделить параметры, 
позволяющие определить степень устойчивости системы. Единые критерии устойчивости 
развития региона пока не разработаны, хотя попытки найти один или несколько 
универсальных индикаторов предпринимаются. 

Тем не менее деятельность по достижению устойчивого развития территорий в мире 
ведется по многим направлениям, основными среди которых являются изменение и 
либерализация международной торговли, демографические проблемы, обеспечение более 
глубокого проникновения экологических технологий во все сферы человеческой 
деятельности, развитие науки как источника создания ресурсосберегающих технологий и 
идей. 
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Рис. 1. Модель развития туризма:  А – неустойчивое развитие, В – устойчивое развитие 
 
Для устойчивого развития сельской территории первостепенное значение имеют 

туристско-рекреационные ресурсы. Именно они являются основой успешного развития 
сельского туризма. Туристско-рекреационные ресурсы определяются как совокупность 
природных и искусственно созданных человеком объектов, готовых для создания 
туристского продукта. Туристско-рекреационные ресурсы определяют специфику развития 
туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта при 
планировании приоритетных направлений инвестиционной политики территорий. 

Туристско-рекреационные ресурсы формируются из двух составляющих: 
рекреационно-познавательных и природно-рекреационных, которые выражаются в млн. 
чел.-дней пребывания туристов на данной территории в год. По итогам прогнозирования 
емкости туристского потенциала региона определяется предельно допустимая нагрузка на 
данную территорию чел/кв. км с учетом ее полного воспроизводства и экологической 
защиты. На основании полученных данных региональные органы управления готовят 
рекомендации и ограничения использования ресурсного потенциала региона, которые 
отражаются в законодательных актах и являются основой при планировании и развитии 
индустрии туризма в регионе. 

Ресурсный потенциал региона – это многоаспектное понятие, охватывающее весь 
комплекс жизнедеятельности общества. В соответствии с концепцией глобального 
гуманистического подхода при его определении необходимо учитывать экономический, 
экологический и социальный аспекты. На первый взгляд развитие сельского туризма 
позволяет региону наиболее эффективно решать социально-экономические проблемы 
развития: получение доходов за счет развития туризма, создание новых рабочих мест, 
модернизация производств и др. Однако в действительности в сельском регионе могут 
возникнуть определенные негативные последствия.  
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Популярность большинства регионов зачастую основывается на чистоте окружающей 
среды и самобытности местной культуры, поэтому, только соблюдая основные принципы 
устойчивого развития, регионы могут рассчитывать на успех и развитие сельского туризма 
[5]. Применительно к сельскому туризму устойчивое развитие региона предполагает: 

- экологическую устойчивость, которая обеспечивает совместимость развития с 
поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и 
биологических ресурсов; 

- социальную и культурную устойчивость, которая предусматривает такое положение, 
при котором развитие совместимо с сохранением культурных ценностей и традиций, а также 
сохраняет и укрепляет местную самобытность; 

- экономическую устойчивость, обеспечивающую экономическую эффективность 
развития и такое положение, при котором избранный метод управления ресурсами дает 
возможность их использования будущими поколениями. 

Таким образом, развитие устойчивого туризма в регионе обеспечивает единство 
туристов, персонала, работающего в туристическом бизнесе, местного населения, 
заинтересованного в повышении уровня жизни. Хорошо спланированные и эффективно 
управляемые регионы могут ограничить отрицательное воздействие на окружающую среду, 
приводящее к ее деградации. 

В основе концепции устойчивого развития сельской территории лежит понятие 
пропускного потенциала. Пропускной потенциал – это та максимальная нагрузка, которую 
может выдержать тот или иной объект без серьезного ущерба для местных ресурсов, 
негативного воздействия на впечатления от поездки и возникновения социально-
экономических проблем у местного населения. 

Пропускной потенциал можно подразделить на три основных вида: 
1. Экологический пропускной потенциал – это тот уровень посещаемости, 

превышение которого связано с наступлением неприемлемых экологических последствий 
либо в результате действий самих туристов, либо как  следствие функционирования 
обслуживающей инфраструктуры. 

2. Туристский социальный пропускной потенциал – это тот уровень, превышение 
которого ведет к ухудшению впечатлений от поездки в результате чрезмерного наплыва 
туристов. 

3. Местный социальный пропускной потенциал – это тот уровень, превышение 
которого приводит к негативным последствиям для местной культуры и взаимоотношений 
местного населения с туристами. 

Таким образом, пропускной потенциал ограничивает уровень использования 
ресурсного потенциала региона. Сельский туризм должен развиваться так, чтобы приносить 
пользу местным жителям, усиливать региональную экономику, обучать и привлекать 
местную рабочую силу, рационально использовать имеющиеся ресурсы и строительные 
материалы, местные сельскохозяйственные изделия, исходя из особенностей сельской 
местности. 

Заинтересованной стороной такого развития должны выступать органы управления 
государственного и регионального уровня. Именно они способны выступить в качестве  
регулирующей силы, которая посредством законов и налогов будет определять условия 
развития туристского региона. 

Сельский туризм лежит на пересечении природноориентированного (по объектам) и 
устойчивого туризма (рис. 2). 

Главной движущей силой развития сельского туризма является быстро растущий спрос 
на рекреацию на природе, который определяется увеличением несоответствия среды 
обитания современного человека его физиологическим и психологическим потребностям. 
Удовлетворение этого спроса и, следовательно, успех развития сельского туризма, как 
никакой другой отрасли, зависит от качества окружающей среды, поскольку туристами 
ценится именно ее первозданность. Поэтому экологический фактор естественным образом 
становится экономической категорией: поддержание качества и первозданности 
окружающей среды (признак устойчивости) экономически выгодно в отличие, например, от 
пляжного туризма, для организации которого не нужно дикой природы, а достаточно 
насыпных пляжей или даже бассейнов. Эта выгода проявляется на относительно небольших 
промежутках времени, тогда как в других отраслях отрицательный экономический эффект 
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от деградации природной среды чаще всего наступает не так скоро, обычно уже по 
истечении срока окупаемости проектов. 

 
Рис. 2. Емкость понятия «сельский туризм» (залитая площадь – поле сельского туризма) 

 
Результаты. Таким образом, сельский туризм – это природноориентированный 

устойчивый туризм. Обе его характеристики определяются объективными причинами: 
природная ориентация – особенностями туристского спроса, а устойчивость – 
экономической выгодой поддержания качества окружающей среды. На рис. 2 в поле 
сельского туризма включен также устойчивый туризм с квазиприродными объектами и 
частично неэкологичный (приводящий в той или иной степени к деградации среды) туризм 
на природе. Отнесение части неэкологичного туризма к сельскому туризму объясняется тем, 
что чаще всего трудно проследить четкую грань между устойчивой и неустойчивой 
хозяйственной деятельностью. Ее отрицательное воздействие на окружающую среду может 
быть трудно уловимо и незаметно на современном этапе. 

Сельский туризм является сектором сферы услуг, наиболее близким к окружающей 
среде в ее широком понимании. Это выражается в более тесных связях со многими сферами, 
важными для устойчивого развития отдельных территорий и мировой системы. Концепция 
устойчивого развития получает особую актуальность в условиях современного 
экологического кризиса. С развитием сельского туризма связана смена моделей 
природопользования, оно способствует охране природы и культуры, социальному и 
экономическому развитию. Эти элементы образуют системы и взаимно влияют друг на 
друга (рис. 3). Отрасль не только пользуется благами своего развития, но и испытывает 
влияние других секторов социально-экономической сферы и создает собственные внешние 
эффекты. 

Развитие сельского туризма приводит к рационализации землепользования. Многие 
территории в случае их туристского использования дают намного больший доход, чем при 
использовании их под сельское хозяйство и промышленность. На многих территориях 
сельский туризм может стать существенным подспорьем для сбалансированного развития 
хозяйства, как это имеет место в отдельных сельскохозяйственных районах развитых стран. 

Одна из важнейших проблем устойчивого развития – использование биологических 
ресурсов. В подавляющем большинстве случаев сельский туризм в отличие от других видов 
природопользования не приводит к их физическому уничтожению. Он часто оказывается 
альтернативой лесозаготовкам и широкомасштабной охоте. Развитие различных видов 
экотуризма вносит свой вклад в снижение темпов обезлесивания в таких странах, как Коста-
Рика, Бразилия, Кения и т.д. 
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Рис. 3. Каналы связи сельского туризма с устойчивым развитием сельской местности 

 
Использование некоторых животных в качестве объектов сельского и экотуризма 

также намного эффективнее их утилитарного использования. Например, один лев в 
национальном парке Амбосели (Кения) приносит 27 тыс. долл. туристских поступлений в 
год, а стадо слонов – 610 тыс. долл. [10]. Это не только значительно выше стоимости шкуры 
и бивней, но и экономически оправдывает затраты на охрану и восстановление популяций 
этих животных. 

Таким образом, сельский туризм тесно связан с охраной редких и исчезающих видов, 
так как многие из них становятся объектами туризма. Это касается не только животных и 
растений, но и экосистем и природных комплексов в целом. С другой стороны, при 
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неправильном планировании развития туризма  туристские нагрузки, рост популярности 
«сувениров от дикой природы» могут способствовать исчезновению отдельных видов 
животных и растений, нарушению природных комплексов. Кроме того, редкие виды и 
экосистемы территорий можно рассматривать как жизненный ресурс для местных общин, 
поэтому их охрана связана с охраной культуры (рис. 3). 

Определенный вклад в охрану природы сельский туризм вносит через поддержку 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), играющих большую роль в сохранении 
экологического баланса планеты. Многие ООПТ, особенно национальные парки (НП), 
создаются с целью развития туризма. Обычно ООПТ не имеют экономического стимула к 
своему существованию, поэтому в последнее время идут поиски источников частичного 
экономического самообеспечения ООПТ. Сельский туризм является важным источником 
финансирования таких территорий. Получение прибыли, часть которой идет на местные 
нужды, поднимает авторитет ООПТ в глазах местного населения и правительств. 

При смещении капиталов и усилий в сферу сельского туризма частично из сферы 
традиционного туризма происходит «смягчение» воздействия человека на окружающую 
среду. Сельский туризм требует меньших затрат материальных ресурсов на единицу 
стоимости продукта. Особенно это относится к туризму, при котором условия жизни 
наиболее приближены к природе и местному производству (традиционные жилища вместо 
роскошных отелей, экологичные местные продукты вместо дорогих импортных). 

Объектом сельского туризма нередко становится традиционная культура. С этим 
связано создание особого рода охраняемых территорий, где предпринимаются различные 
меры по охране традиций и устоев. Процесс глобализации приводит к вытеснению 
традиционной культуры, которая во многих случаях нежизнеспособна и исчезает под 
напором массовой культуры. Культурное разнообразие является одним из важнейших 
условий устойчивости общественного развития. 

Тесное взаимодействие туристов с традиционной культурой ведет к росту 
межкультурного понимания и уважения. П. Берне (P. Burns) и А. Холден (A. Holden) [6] 
отмечают, что расхожее высказывание «туризм расширяет миропонимание» («travel 
broadens the mind») справедливо далеко не для всех видов туризма. Туристов не беспокоят 
проблемы аборигенных культур при пляжном туризме. Бывают случаи, когда развитие 
туризма проходит в условиях конфронтации с местным населением. Сельский туризм 
предполагает, что туристы тесно контактируют с местной культурой. В случае грамотного 
развития сельского туризма это приводит к поддержанию разнообразия культур планеты, 
пониманию их хрупкости и уважению традиций. 

Показателем устойчивости развития является психическое и физическое здоровье 
человека. В случае сельского туризма психическое и физическое восстановление, как 
внешний эффект, включает разрядку напряжения, возникающего в индустриальной среде. 
Активный отдых, общение с природой значительно повышают жизне- и работоспособность 
человека. 

В ходе развития сельского туризма происходит обмен информацией, передача 
технологий из одних стран в другие. Передача информации связана с ростом 
образовательного уровня как туристов, так и населения принимающих стран. Рост 
образовательного уровня – необходимый вклад в увеличение человеческого капитала – 
является не только условием устойчивого развития, но и экономического роста. Он ведет к 
отказу от неэкологичных традиций и заблуждений (например, относительно сомнительных 
выгод от рождения как можно большего числа детей). 

Сельский туризм открывает определенные перспективы для экономического развития. 
Рост туристских потоков вносит свой вклад в экономическую интеграцию мирового 
хозяйства, процесс, позволяющий более эффективно использовать ресурсы планеты. Однако 
действительно существенная выгода от этого достигается лишь в том случае, когда местные 
общины и страны в целом активно вовлечены в проекты развития. Для сельского туризма 
характерна большая, нежели для традиционного туризма и многих других отраслей, степень 
вовлечения местного населения. 

Это напрямую связано с созданием рабочих мест. Традиционно иностранные 
туроператоры, владельцы туристских предприятий неохотно берут представителей местного 
населения на работу, особенно ту, что требует высокой квалификации. Развитие сельского 
туризма часто невозможно без использования особых знаний и навыков, которыми владеет 
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только местное население. Привлечение населения в качестве рабочей силы – важный 
внешний эффект реализации туристских проектов, который становится одной из движущих 
сил устойчивого развития местных экономик. К тому же сельский туризм более трудоемок, 
поскольку связан с организацией активной туристской деятельности. При значительных 
темпах роста отрасль вносит определенный вклад в решение проблемы занятости. 

Обеспечение жизнедеятельности туристов требует продуктов сопряженных отраслей. 
Эти продукты часто завозятся из других стран. Но в случае, если местные продукты (услуги 
предприятий питания, размещения, транспорта и т.д.) входят в специфику туристского 
предложения, а страна делает попытки наладить их производство у себя, постепенно она 
может добиться в этом определенных успехов. Это стимулирует развитие других отраслей и 
придает экономике страны большую степень устойчивости. 

Создаваемая при развитии туризма инфраструктура может быть использована для 
нужд местного населения и для развития экономики. Она включает как транспорт, бытовые 
коммуникации и др., так и социальную («мягкую») инфраструктуру (объекты 
здравоохранения, информационные центры, клубы и т.п.). В сельских туристских проектах 
доля последней относительно выше, поскольку большую часть продукта составляют явления 
нематериальной сферы. 

Благоприятно сказываются на развитии экономики и платежном балансе страны 
поступления от туризма в государственный бюджет, особенно конвертируемой валюты. 
По данным Всемирного банка, 55% поступлений от туризма утекают из развивающихся 
стран [8]. Переход от традиционного туризма к сельскому может повысить долю прибыли, 
удерживаемой на местах. 

Рост благосостояния местного населения возможен лишь в том случае, когда 
определенная часть средств от туризма остается у принимающей территории. 
Это достигается наймом местных работников, исключением излишних посредников при 
продаже туристского продукта, созданием экономических и правовых механизмов, при 
которых средства идут напрямую в местные бюджеты. 

Заключение. Благоприятных эффектов от развития сельского туризма, 
содействующих устойчивому развитию территории, можно добиться лишь при комплексном 
подходе к планированию и управлению его развитием. На местном уровне наибольшая 
эффективность достигается там, где формируются территориально и функционально 
организованные рекреационные районы, специализирующиеся на предоставлении 
туристских услуг – экотуристские территориальные комплексы (ЭТК). Функциональное 
зонирование делит ЭТК на три основные зоны (группы зон) – туристская, природная, 
культурно-этнографическая. В туристской зоне располагается подавляющая часть 
туристской инфраструктуры и ведется активная рекреационная деятельность. Доступ 
туристов в зоны охраны природы и культурно-этнографического наследия ограничен. В них 
могут быть выделены абсолютно заповедные ядра. 

Используя принципы концепции устойчивого развития, сельский туризм сможет 
преодолеть не только имеющиеся сложности, но и вывести другие отрасли, 
функционирующие в данном регионе, на путь устойчивого развития. Концепция 
устойчивого развития получает особую актуальность в условиях современного 
экологического кризиса. С развитием сельского туризма связана смена моделей 
природопользования, оно способствует охране природы, историко-культурного наследия, 
социальному и экономическому развитию. 
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