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В современных условиях развитие всех отраслей мировой экономики должно 
рассматриваться в форме концепции устойчивого развития, т.е. с учётом интересов сохранения 
окружающей среды, природных ресурсов и обеспечения благополучия будущих поколений. Не 
исключением является индустрия туризма и гостеприимства. В этой связи все инновации в этой 
сфере должны проходить своеобразную экологическую экспертизу. 

Проблема защиты окружающей среды встала перед человечеством сравнительно 
недавно. Научно–техническая революция и быстрые темпы экономического роста в ХХ м 
веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно 
сказались на состоянии окружающей среды. Загрязнение атмосферы промышленными 
выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоёмов отходами 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади 
сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почвы, истощение водных, 
лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение 
околоземного пространства объектами космической техники – все эти проблемы 
приобрели глобальный характер, что поставило человечество на грань экологической 
катастрофы. В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую 
среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана 
окружающей среды и проблема рационального природопользования выходят на передний 
план и являются важнейшими национальными и межгосударственными задачами. 

Под природопользованием понимается возможность использования человеком 
полезных свойств окружающей природной среды – экологических, экономических, 
культурных и оздоровительных. 

Туризм как отрасль хозяйства имеет ярко выраженную ориентацию на 
использование природных ресурсов. Это обусловлено рядом причин. В отличие от других 
отраслей хозяйства, продукция которых транспортируется к потребителю, туризм сам 
вызывает мощные миграции людей к местам сосредоточения рекреационных ресурсов. 
Некоторые виды туризма, например, экологический, горнолыжный, являются пионерами в 
использовании природных ресурсов. Отрасль туризма зачастую первой вовлекает в оборот 
ранее не используемые природные комплексы и их элементы: высокие горы, пляжи, 
снежный покров, экзотические и уникальные ландшафты, пещеры, водопады и др. В 
отличие от других отраслей туризм не сопровождается изъятием природных ресурсов и их 
последующей переработкой. Туризм использует природный комплекс в целом, а не 
отдельные его компоненты. Туризм, как ни одна другая отрасль хозяйства, 
характеризуется комплексностью использования природных ресурсов. Туризм как 
многоцелевой вид деятельности удовлетворяет разнообразные потребности различных 
групп населения, предоставляя широкий спектр возможностей их удовлетворения в 
разные сезоны года, в свою очередь, предъявляя самые разнообразные требования к 
природным комплексам. Одни виды туризма требуют для развития уникальные 
природные комплексы, а другие типичные. Если в других отраслях хозяйства воздействие 
на природу происходит посредством разнообразных средств и предметов труда, то в 
туризме оно происходит в основном через потребителя услуг – туриста. В туризме 
существует своеобразная обратная связь между природными ресурсами и отраслью – 
предприниматели получают доходы от использования природных ресурсов, часть которых 
направляется на их же восстановление. Таким образом, как ни одна другая отрасль, 



туризм заинтересован в регулировании антропогенных воздействий на природный 
комплекс. 

Исходя из этого можно говорить о туристском типе природопользования, т.е. об 
особенностях вовлечения природных ресурсов в процесс удовлетворения потребностей 
туристов. В этой связи выделяют несколько типов туристского природопользования:  

• туристско-оздоровительный; 
• туристско-спортивный; 
• познавательно-туристский. 
Туристско-оздоровительный тип природопользования служит для удовлетворения 

потребностей в простом и расширенном воспроизводстве физических и психических сил 
человека. Этот тип природопользования сопровождается существенными изменениями 
природных комплексов, требует значительного благоустройства территории, проведения 
ее функционального зонирования. Для туристско-оздоровительного типа 
природопользования характерны интенсивная нагрузка на природный комплекс; развитие 
большого числа видов рекреационной деятельности; значительные изменения природного 
комплекса. Одна из существенных проблем охраны природы для данного вида 
природопользования - это предотвращение и компенсация ущерба от вытаптывания 
территории в местах интенсивной рекреации и деградации растительности. 

Всем известно, что курорты являются одним из наиболее распространенных видов 
туристско-оздоровительного типа природопользования. В Кыргызстане наиболее 
известными считаются курорты «Жалалабад», «Ысык-Ата», «Жеты-Огуз», «Жергалан», 
«Ак-Суу», «Тамга». Эти курорты посещают не только туристы, но и местное население. 
Следует отметить, что отдыхающие причиняют значительный ущерб природным 
комплексам во время своего отдыха. Многие из них оставляют на пляжах и в других 
местах отдыха полиэтиленовые пакеты, мешочки, сумки, канистры. В некоторых местах 
эти полиэтиленовые пакеты приводят к трагическим последствиям, которые на 
территории нашей республики мы не должны допустить. Примером является трагедия, 
когда вблизи одного популярного средиземноморского курорта неожиданно стали гибнуть 
по неизвестной причине гигантские морские черепахи – главная «изюминка» для 
любознательных путешественников. Выяснилось, что причиной гибели животных 
послужили полиэтиленовые мешочки для завтраков, выбрасываемые за борт круизных 
кораблей. Черепахи поедали эти мешочки, принимая их за медуз. 

Основной функцией познавательно-туристского типа природопользования является 
развитие интеллектуальных и духовных потребностей человека. Поэтому в данном случае 
природа Кыргызстана представляет для туриста своеобразный музей под открытым 
небом. Это удивительные, богатые, уникальные, манящие своим великолепием природные 
места, такие как  ущелья Жети-Огуз, Ак-Суу, Семеновское, Григорьевское, Боомское, 
Барскоонские водопады и многие другие. Еще один фактор развития туризма – реки и 
озера, которыми богата наша республика. Они украшают ландшафт, создают 
благоприятный микроклимат, позволяют отдыхающим заниматься водным туризмом, 
купанием, рыбной ловлей. Феноменом природы и жемчужиной туризма Кыргызстана 
считается высокогорное озеро Исык-Куль с комфортным микроклиматом в береговой зоне 
и песчаными пляжами, где продолжительность солнечного сияния значительно 
превышает аналогичные показатели. Все это обусловило появление здесь основной части 
предприятий туризма. Из других озер, представляющих интерес для туризма, можно 
отметить озера Сарычелек, Карасуу, Мерцбахера, Чатыркуль. Следует отметить, что этот 
тип природопользования характеризует высокая требовательность к природным 
комплексам в целом и к таким их свойствам, как аттрактивность, уникальность, 
экзотичность, живописность, контрастность. В отдельных случаях этот тип 
природопользования наносит определенный ущерб окружающей природной среде. 
Поэтому создаются заповедники, так, например, Сарычелекский заповедник организован 
для сохранения уникальных орехоплодовых лесов и горных ландшафтов Западного 



Тяньшаня; Исык-Кульский заповедник – место зимовки водоплавающих птиц – является 
водно-болотным угодьем; Бешаральский заповедник создан для сохранения эндемика – 
сурка Мензбира; в Нарынском заповеднике охраняются горные экосистемы; 
Караталжапырынский заповедник является местом гнездования горного гуся.; в функции 
Сарычатэрташского заповедника входит охрана экосистемы высокогорных плат. В целом 
особо-охраняемые территории Кыргызстана занимают всего 4% его территории. 
Недостаточное финансирование государством природоохранных предприятий и 
ограниченность их персонала ограничивают и возможности в сохранении растений и 
животных на охраняемых территориях. Решение проблемы видят в расширении 
предложения заповедниками и природными парками туристских услуг. Поступления 
денежных средств от туристской деятельности может поддержать в материальном и 
финансовом обеспечении деятельность заповедников и природных парков. Но это всего 
4% территории нашей отечественной республики. Очень часто туристы, путешествующие 
по удивительным местам, позволяют себе проезд по бездорожью, что оставляет рытвины. 
Иногда места остановок загрязняются смазочными маслами, горючим и т. д., можно 
перечислять очень долго, но от этого становится  больно за эту красоту, за богатство 
нашей Родины. Говоря об этом типе природопользования, можно привести пример того,  
как многочисленные туристы и экскурсанты, посещающие во Франции исторические 
дубы Фонтенбло, до того утрамбовали почву, что деревьям стала грозить гибель. Дубы 
пришлось огородить. 

Если относиться бережно к природе, можно говорить об одном из видов 
экзотического экстремального отдыха – о жайлоо-туризме – т.е. о жизни в первобытном 
племени со всеми прелестями кочевого быта. Этот вид туризма успешно развивается на 
высокогорных пастбищах Кыргызстана. В данном случае туристу предлагается сон прямо 
на полу юрты чабана, рядом с дымным очагом. В качестве пищи служат свежая баранина 
и кумыс. При этом организуются верховые прогулки в горах и на пастбищах. Этот вид 
туризма является прекрасным способом отдохнуть от стрессов большого города. Так же с 
этим типом туристского природопользования связаны перспективы развития аграрного 
туризма. Все большее число туристов хочет посещать относительно хорошо 
сохранившиеся сельские местности, а не специальные тематические аттракционы 
(имеются в виду такие сказочно красивые деревни, как на севере полуострова Уэллса 
(Великобритания), которые предназначены только для туристов), т.е. речь идет об 
аграрном туризме. Задача этого вида туризма наряду с экономичным отдыхом – 
обеспечить сохранение территории дикой природы. Это движение дает упор на небольшие 
масштабы охвата территорий, местный контроль, скромные застройки с применением 
местной рабочей силы, использование зданий в традиционном стиле, личный контакт 
фермеров и туристов, питание местными продуктами, сохранение и популяризация 
культурного местного наследия и др.  В этой связи,  аграрный туризм отвечает 
требованиям концепции устойчивого развития, и его можно считать одним из наиболее 
перспективных видов отдыха в 21 столетии. 

Туристско-спортивный тип природопользования связан, прежде всего, с 
удовлетворением потребностей человека в расширенном восстановлении физических сил. 
Особое место в структуре данного типа природопользования занимают физические 
занятия с тренирующим режимом. Данный тип природопользования может быть связан с 
использованием уникальных и иногда труднодоступных природных комплексов, требует 
наличия естественных преград, препятствий, экстремальных природных условий. 
Туристско-спортивный тип природопользования связан с развитием экстремальных видов 
туризма. Некоторые из них, такие, как альпинизм и скалолазание, не наносят 
значительного ущерба природным комплексам, что нельзя сказать о других видах 
спортивного отдыха. 

Горнолыжный вид спорта связан с теми экосистемами, которые считаются наиболее 
неустойчивыми к антропогенным нагрузкам, - это горные экосистемы, которые 
представляют собой уникальное сочетание ландшафтов разного типа. Природные зоны, 



которые на равнинах протянулись на сотни и тысячи километров, здесь в условиях 
высотной поясности занимают всего несколько сотен метров. Это дает уникальные 
возможности для организации самых разнообразных рекреационных занятий на очень 
ограниченной территории. Однако развитие горнолыжного спорта требует создания 
технических систем и инженерных сооружений – канатных дорог, автотрасс, предприятий 
рекреационной инфраструктуры, что плохо отражается на состоянии горных экосистем. 
Увеличение числа людей, которые желают заниматься горнолыжным спортом, приводит к 
уничтожению подроста и подлеска в лесных ландшафтах на многих знаменитых 
горнолыжных курортах мира. Металлические канты лыж легко режут кустарник, уродуют 
хвойные посадки, а в предвесеннее время нередко повреждают почву, которая за лето не 
успевает восстановить свои продуктивные свойства. Организаторы горнолыжных баз 
нередко забывают о принципах, отраженных в схеме организации туризма в горных 
районах: 

• чем выше горы, тем меньшие антропогенные нагрузки должен испытывать 
природный комплекс; 

• чем выше, тем больший комплекс природоохранных мероприятий стоит 
проводить; 

• с увеличением высоты должен увеличиваться  уровень самообслуживания 
туристов. 

Нарушая эти элементарные правила, организаторы горнолыжного спорта нередко 
оказывают необратимое вредное воздействие на горные природные комплексы. 

На состояние природных комплексов существенно влияют и многие популярные 
водные виды спорта. Для большинства видов водного спорта разнообразие ландшафтов 
играет большую роль, но в то же время эти же ландшафты являются местами обитания 
многих видов животных и местами произрастания многих растений, некоторые из 
которых уже сегодня находятся на грани исчезновения.  

В заключение хотелось бы отметить, что Кыргызстан имеет исключительно богатые 
естественные ресурсы для развития туризма и отдыха. Девственность и пестрота 
природной среды Кыргызстана создают основу для формирования здесь мирового 
туризма. А наша основная задача приложить все усилия на то, чтобы к этой красоте, к 
этому дару Бога относились трепетно, бережно, осознавая  ценность того, что у нас есть. 

Литература 
1. Воскресенский В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии 

развития. – М., 2007, -160 с.  
2. Сенин В. С. Организация международного туризма. -М.: Ф. и С., 1999. 
3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. – Минск: ООО новое знание, 2001.  
4. Дудашвили С. Д. Туристские ресурсы Кыргызстана. -Б., 2004.  

 


