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Аннотация: Статья посвящена вопросам охраны и использования природных
ресурсов и культурно-исторических ценностей в туризме. Показано, что международные
организации, как ЮНЕСКО и ЮНВТО занимают активную позицию по координированию
развития туризма и в решении вопросов сохранения памятников природы и культуры.
Рассмотрены туристские объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
и законы Кыргызской Республики в которых отражены вопросы об ответственности
субъектов туристской деятельности за сохранность окружающей природной среды и
объектов историко-культурного наследия. Автор приводит пример негативного влияние
туристов и туристской инфраструктуры на флору и фауну прибрежной зоны озера
Иссык-Куль. В качестве решения проблем данного рода предложено развивать
экологический туризм. Обозначена роль экологического туризма, в формировании и
экономической эффективности функционирования особо охраняемых территорий.
Рассмотрев опыт зарубежных стран о совместной деятельности государственных и
муниципальных структур с представителями туристского бизнеса по восстановлению
культурного наследия для повышения привлекательности туристского региона, автор
считает, что в условиях Кыргызстана можно адаптировать практику европейских
стран по сохранению природного и культурного наследия в целях привлечения туристов.

Annotation: The article is devoted to questions of protection and use of natural resources
and cultural historical values in tourism. It is shown that the international organizations as
UNESCO and UNWTO take an active position on coordinating of development of tourism and in
the solution of questions of preservation of nature sanctuaries and cultures. The tourist objects
included in the List of the world heritage of UNESCO are considered and laws of the Kyrgyz
Republic in which are reflected questions of responsibility of subjects of tourist activity for safety
of surrounding environment and objects of historical and cultural heritage. The author gives an
example negative influence of tourists and tourist infrastructure on flora and fauna of a coastal
zone of the Lake Issyk-Kul. As the solution of problems of this sort it is offered to develop
ecological tourism.The role of ecological tourism, in formation and economic efficiency of
functioning of especially protected territories is designated. Having considered experience of
foreign countries about joint activity of the state and municipal structure with representatives of
tourist business on restoration of cultural heritage for increase of attraction of the tourist region,
the author considers that in the conditions of Kyrgyzstan it is possible to adapt practice of the
European countries on preservation of natural and cultural heritage for involvement of tourists.
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Туризм является ведущей отраслью в развитии экономики многих стран.  Согласно
даннымЮНВТО доходы от международного туризма в 2013г.достигли 1,159 млн. долл.
США, сравнительно с аналогичными показателями 2012г. доходы выросли на 5%.

В 2013г.  туристским центрами,  лидирующими по доходам от туризма,  где
происходил сильный рост, являются Таиланд (+23%), Гонконг (+18%), Макао (+18%),
Соединенное Королевство (+13%) и США (+11%) также наблюдался рост доходов в
Испании, Франции, Китае, Италии и Германии возросли между 1 и 5% [1].

Туризмоказывает воздействие на экономику стран, их культуру, образ жизни
населения, окружающую среду и т.д.



Туризм способствует рациональному использованию природныхресурсов и
сохранению, воссозданию культурно-исторических ценностей, поскольку,
первозданность, уникальность туристских ресурсов играет значительную роль в
привлечении туристов.Большая масса туристов при выборе туристских центров
предпочитают чистоту окружающей среды и самобытность местной культуры. Поэтому
многие страны направляют свои усилия для сохранения уникальности памятников
природы и культуры, пытаясь создать благоприятные впечатления у туристов путем
применения различных маркетинговых инструментов. Весь этот дает положительные
результаты всем субъектам туристской деятельности. Во-первых, происходит
удовлетворение спроса туристов в поиске и нахождении нового, интересного. Во-вторых,
часть поступлений от туризма используется на охрану и восстановление памятников
природы и культуры.

В методических рекомендациях ООН и ЮНВТО по планированию развития туризма
на национальном и региональном уровнях определены три группы причин,
стимулирующих развитие туризма:

1) Экономические причины, влияющие на устойчивостьэкономического развития;
2) Социальные причины, воздействующие на создание духовных и физических

сил населения, сохранение, восстановление историко-культурного наследия, повышение
уровня жизни населения;

3) Экологические причины, оказывающие воздействие на сохранение
окружающей среды.

Туризм является индустрией, в котором привлекаются большое количество
различных ресурсов, но без целенаправленного планирования и управления может
привести к серьезным последствиям социально-экономического и экологического
характера [2].

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и Всемирная туристская организация (ЮНВТО)выполняют функции
покоординации и стандартизации культурной и туристской деятельности. Стоит отметить
неоценимый вклад ЮНЕСКО по выявлению и охране ценных культурных и природных
объектов, представляющих особый интерес для туристов [3].

Согласно Манильской  декларации и развитие туризма, на национальном и
международном уровнях способствует улучшению жизни наций при помощи
качественного предложения, обеспечивающего защиту и сохранение культурного
наследия, ценности туризма и окружающую природную, социальную и человеческую
среду» [4].

По принципу Гаагской декларации (1989 г.) первозданная естественная, культурная
и человеческая окружающая среда обозначены как основное условие развития туризма.
Вместе с тем, целесообразность в управлении туризмом может воздействовать на охрану,
развитие природного и культурного наследия, также может способствовать повышению
уровня жизни населения» [5].

Вышеприведенные принципиальные подходы к туристскому использованию
наследия  нашли свое отражение в законодательных и нормативных актах Кыргызской
Республики.   В законе КР «о туризме»  Субъекты  туристской деятельности несут
ответственность за сохранность  окружающей  природной среды и  объектов  историко-
культурного наследия,  иных  объектов государственной и частной форм собственности в
условиях туристского освоения   и эксплуатации в соответствии с законодательством КР.

Субъекты туристской деятельности должны выполнять требования по экологической
безопасности и охране памятников истории и культуры при проектировании, размещении,
строительстве и реконструкции туристских объектов, осуществлять меры по
прекращению вредного воздействия туристских объектов на окружающую природную
среду и объекты историко-культурного наследия, компенсировать нанесенный ущерб в
соответствии  с законодательством КР [6].



В 5ст. Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-
культурного наследия» сохранение и использование объектов историко-культурного
наследия включают меры, направленные [7]:

-на выявление, исследование, учет и пропаганду историко-культурного наследия;
-на присвоение историко-культурным ценностям статуса памятников истории и

культуры;
-на обеспечение защиты памятников от уничтожения, актов вандализма,

фальсификации, мистификации, искажения, внесения необоснованных изменений,
изъятия из исторического контекста;

-на сохранение и возрождение памятников путем консервации, реставрации,
регенерации и факсимильного издания;

-на содержание памятников в соответствии с нормами, обеспечивающими их
сохранность;

-на использование памятников в процессе возрождения этнокультурной среды, а
также в научных, воспитательных и туристических целях.

Уникальность природы и особенность культуры страны является одним из
важнейших элементов туристского интереса. При выборе страны для путешествия многим
туристам значительное влияние оказывает туристские объекты, внесенные в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первым объектом Кыргызстана,  включенная в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, как культурный объект является Сулайман-Тоо, которая принята решением 33-
й сессии комитета Всемирного наследия 26 июня 2009 г. в Испании.

В течение более чем полутора тысяч лет гора Сулайман-Тоо служила маяком для
путешественников, считавшейся священной. На пяти вершинах и горных склонах
Сулайман-Тоонаходятся древние храмы и пещеры с наскальными изображениями, а также
две мечети XVI в., в которых проведены реставрационные работы. Особый интерес
представляет изображения людей, животных и различных геометрических фигур,
высеченных в камне [8].

Великий Шелковый путь включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 22 июня
2014г. на заседании 38-сессии по решению комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО
[9].

Часть Великого шелкового пути объект Всемирного наследия занимает
значительную территорию,  от главных столиц Китая Чанъаня и Лояна при правлении
династий Хань и Тань до Семиречья в Центральной Азии. Система образовалась между II
в. до н.э. и I в. н.э. и существовала до XVI в., служила в качестве коридора соединявшего
культуры и традиции разных цивилизаций.

В состав объекта входят 33 компонента: сеть дорог, города, столицы, поселения,
буддийские пещерные храмы,  перевалы, башни-маяки, отрезки Великой Китайской
стены, погребения и религиозные сооружения, которые находятся на территориях
Кыргызстана, Казахстана и Китая.

3 компонента города средневековьяВеликого шелкового путинаходятся в Чуйской
областив верховьях долины реки, Чу.

Городище Красная речка, в некоторых источниках называют городом Невакет,
который в свое время являлся крупным городом в Чуйской долине.

Городище Ак-Бешим, отождествляют с городом Суяб, который существовалв VI-XI
вв. как столица западных тюрок, тюргешей, карлуков.

Городище Бурана, с середины Х в. до 30-х годов ХII вв. он был столицей
Караханидов, первой тюркской династии, официально принявшей ислам [10].

Кыргызстан богат природными, историческими и культурными наследиями,
представляющую историческую ценность. Недостаточность мероприятий со стороны
уполномоченных органов по охране памятников истории и культуры проводит их к
постепенному разрушению, возникновению угрозы исчезновения. Проблему разрушения



и разграбления предметов исторического и культурного наследия особо подчеркивает
Плоских В.В. в статье «Русские путешественники и ученые о затонувших памятниках
Иссык-Куля» [11].

В целях удовлетворения растущей потребности туристови расширения ассортимента
услуг представители туристского бизнеса осваивают новые территории и новые
культурные пространства, что в свою очередь приводит к возникновению новых видов
туризма.

В процессе оказания услуг туристские организации непосредственно
взаимодействуют с окружающей средой.  Вследствие этого туристы и туристская
инфраструктура во многих случаях становится источником загрязнения и негативного
воздействия на окружающую среду.

Профессор Э. Шукуров  утверждает, что массовое строительство туристских
объектов у берегов озера Иссык-Куль приводит к разрушению береговой линии и
уничтожению береговых сообществ. На севере озера естественных сообществ осталось
малое количество, а их значение очень высоко, поскольку служат основным фильтром в
очищении сточных вод. Расширение пляжных зон негативно влияет на уничтожение
естественных систем, пляжной микрофлоры, обеспечивающей чистоты почв,
поверхностных и грунтовых вод [12].

Прибрежная зона озера и прилегающая к нему территория замусорена
полиэтиленовыми пакетами и бутылками из-под напитков. Так называемая «вечная тара»
попадая в толщу песка, не разлагается и приводит к эрозии почвы, при попадании в воду
затрудняет нерест рыб [13].

Приходиться констатировать то, что в Кыргызстане требования к охране
окружающей среды в туристическом бизнесе слабые, многие экологические проблемы не
распознаются своевременно. Последствия этих проблем отрицательно сказывается на
местном населении. По мнению местных жителей среди факторов, которые возникают
под влиянием туризма, считают загрязнение воздуха транспортом и использование земли.

Проведение целенаправленной политики по охране окружающей среды затруднено
т.к. в туризме во главу угла ставятся экономические цели. Многие считают, что только
после решение экономических проблем, решаются проблемы связанные с окружающей
средой. На самом деле только уникальная природа может стать аттрактором для туристов
и способствовать развитию туризма. Разрушение экологического равновесия приводит к
опустошению туристского региона и негативно влияет на экономические показатели [14].

На основе вышесказанного, возникает задача связанных с поиском оптимальных
решений по минимизации отрицательного влияния на окружающую среду туристов и
туристкой инфраструктуры. Исходя, из этого возникает необходимость о
целенаправленном управлении развитием туризма, которая предусматривает проведение
комплексной оценки влияния туризма, разработку и реализацию туристской политики,
направленную на увеличение положительного воздействия туризма.

С учетом вышеописанных проблем и для сохранения первозданности природных
ресурсов в Кыргызстане следует развивать экологический туризм.

В истории развития международного экологического туризма можно найти ярких
примеров, где развитие туризма имеет не только экономическое значение, но и имеет
большое природоохранное значение.

Роль экологического туризма велика в формировании особо охраняемых территорий
и росту их экономического значения. К примеру, ряд стран Восточной Африки сумели
сохранить уникальную природу, при этом развивали туризм и получали высокие доходы.
Национальные парки этих стран очень привлекательны для экотуристов и являются
источником поступления иностранной валюты в страну.

В некоторых зарубежных странах проводятся многочисленные исследования по
оценке экономической эффективности отдельных охраняемых территорий. В результаты
большинства исследований определили экономическую эффективность



функционирования особо охраняемых территорий. В качестве примера можно взять Парк
дес Волканс является одним из крупнейших источников поступлений в экономику
Руанды. Таких примеров не так уж много, где доказано экономическая эффективность
экологического туризма.

При правильном менеджменте развитие экологического туризма способствует
получению высоких доходов. Уровень доходов можно увеличить за счет повышения
платы, взимаемой за посещение особо охраняемой зоны. Часть дохода используется для
совершенствования системы охраны, проведения научных исследований, разработки
бизнес-планов и улучшения экологического образования среди туристов и местного
населения [15].

Европейские страны на практике показали, что взаимодействие государственных и
муниципальных органов с туристскими организациями в сохранении памятников
культуры и природыдает колоссальные результаты. Для повышения привлекательности
туристского центра туристские организации собственными усилиями восстанавливают и
развивают природные и культурные объекты. В свою очередь государственные и
муниципальные органы власти предоставляют необходимые условия и льготы для
ведения туристского бизнеса путем применения нормативных правовых актов. Таким
образом, совместными усилиями соблюдаются интересы и решаются необходимые задачи
всех сторон. В результате большинство туристских регионов и центров часть полученных
доходов используют на сохранение и развитие объектов культурного наследия. При этом
развивается туризм, у местного населения появляется возможность улучшению
материального положения, снижается уровень безработицы. Все это не говорит о том, что
государство перестает финансировать мероприятия по сохранению и реставрации
культурных и природных объектов, но совместные усилия с представителями туристского
бизнеса могут способствовать более эффективному использованию финансовых средств
государственного бюджета.

На наш взгляд в условиях Кыргызстана можно адаптировать практику европейских
стран по сохранению природного и культурного наследия в целях привлечения туристов.
Поэтому государственным органам совместно с представителями туристского бизнеса
следует разработать необходимые инструменты, посредством которых будут
реализоваться все мероприятия учитывающие интересы двух сторон.

Таким образом,  роль туризма в сохранении культурного и природного наследия
значительна, поскольку их сохранность и развитие зависит от происходящих действий в
туристской отрасли.
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