
Природное и историко-культурное наследие Прикаспийского региона как 

ресурс международного туризма 

 

Туризм сегодня является одним из важнейший факторов экономического, 

социального и культурного развития как отдельного региона, так и страны в целом. 

 

Потребность в местах отдыха для восстановления сил и здоровья людей в отдельных регионах 

непрерывно увеличивается. Особенно эта тенденция отмечается в последние десятилетия, 

когда городское население, независимо от социальных и возрастных групп нуждается в 

отдыхе на природе, стремится к ознакомлению с культурно-историческими объектами. 

Высокие потребности населения в новых местах кратковременного и длительного отдыха 

стимулируют использование ранее неосвоенных территорий в туристско-рекреационных 

целях, что требует выявления и оценки регионального туристско-рекреационного потенциала 

(ТРП) [1]. 

Туризм сегодня является одним из важнейший факторов экономического, социального и 

культурного развития как отдельного региона, так и страны в целом. Он способствует 

урегулированию национальных и политических конфликтов, стабилизации обстановки. Также 

необходимо отметить значение туристско-рекреационной деятельности как наиболее 

эффективной сферы для создания новых рабочих мест. 

Высокий уровень доходности туризма в мире делает эту отрасль одной из приоритетных в 

программах развития во многих странах и регионах планеты. Особую значимость приобретает 

стимулирование функционирования туристской индустрии в странах переходного периода, 

таких как Россия, Казахстан и другие государства СНГ, находящиеся в стадии перестройки 

своей отраслевой структуры хозяйства с целью ускоренного развития предприятий сферы 

нематериального производства. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы служат предпосылкой для организации 

культурно-познавательных видов рекреационных занятий, на этой основе оптимизируют 

рекреационную деятельность и целом. 

Среди культурно-исторических памятников ведущую роль играют памятники истории и 

культуры, которые отличаются наибольшей привлекательностью. В зависимости от признаков 

они подразделяются на основные виды: религия, памятники истории и археологии, 

этнографии, искусства, документальные памятники [2]. 

За основу типологии принимается информационная сущность культурно-исторического 

объекта: уникальность, типичность среди объектов данного вида, познавательное и 

воспитательное значение, внешняя привлекательность. 

На крайнем юго-востоке Русской равнины, примыкая к Каспийскому морю, расстилается 

обширная полупустынная Прикаспийская низменность. На севере она окаймляется склонами 

Общего Сырта, на западе – Приволжской возвышенностью и Ергенями, на востоке – плато 

Предуральским и Устюрт. Огромная, почти в 200 тысяч квадратных километров, низменность 

пересекается реками Волгой, Уралом, Эмбой. 

Прикаспийский регион, в пределах которого располагаются российско-казахстанские 

территории является уникальным в отношении историко-культурного наследия, 

перспективного для развития туризма. Занимая стратегическое положение на перекрестке 

трех культурно-исторических центров – Азии, Европы и Кавказа, Прикаспий являлся 



своеобразным очагом культурогенеза, где на ранних этапах истории происходило 

взаимодействие населения древних культур, проживающих в разных экологических системах. 

В Прикаспийском регионе большие возможности имеет историко-исследовательский туризм. 

Территория Прикаспия была заселена человеком около 10 тысяч лет назад еще на заре 

неолита – нового каменного века. На ее территории много самых различных археологических, 

культурно-исторических памятников, относящихся к разным историческим периодам, начиная 

от каменного века и кончая курганами ХVIII-ХIХ вв. Эти дошедшие до наших дней из глубины 

веков памятники древности свидетельствуют о том, что в Прикаспии жили люди в самые 

различные исторические периоды, начиная с каменного века, что обусловлено его 

географическим положением и своеобразными природно-климатическими условиями. 

История этой исчисляющей тысячелетиями земли знает много событий и дат, которые 

навсегда вошли в летопись её долгой жизни. На территории Прикаспия сохранились 

многочисленные археологические памятники, которые играют особую роль в археологии 

Евразии. Это объясняется её стратегическим положением на перекрестке двух, а скорее трех 

культурно-исторических центров – Азии, Европы и Кавказа. 

Территорию Прикаспия издревле населяли разные народы, и от каждого из них передавались 

из поколения в поколение материальная и духовная культура, знакомство и изучение которой 

представляет огромный интерес для развития историко-этнографического туризма в регионе. 

Уникальное сочетание великого разнообразия ландшафта и бесчисленных археологических 

объектов позволяют рассматривать Прикаспий как ценнейший памятник исторического и 

культурного наследия. Прикаспий в течение столетий являлся центром разнообразных 

исторических событий, которые сыграли немаловажную роль в истории не только 

близлежащих территорий, но и всего человечества. Поэтому Прикаспий был ареной смешения 

и противоборства азиатских и европейских влияний, а древние народы, обитавшие на ее 

территории, играли весьма существенную роль в развитии цивилизаций Старого Света. 

Прикаспий являлся как бы естественным мостом, соединяющим Европу с Северной и Средней 

Азией, издревле служившим своеобразным проходом в ходе переселения народов с глубинных 

степей Центральной Азии на Запад. Эти миграционные процессы оказали влияние на 

этнический состав населения Прикаспия. Исторические, археологические памятники разных 

эпох на ее территории свидетельствуют о яркой и самобытной культуре племен и народов, 

населявших эту территорию в разные периоды ее истории. 

«Кочевнический фактор» всегда присутствовал в истории Прикаспия. Наиболее значимые 

походы монголов, проходившие по территории Калмыкии, были в 1220-1224 гг. и 1241-1242 

гг. В 1219 году Чингиз-хан был вынужден начать войну против государства Хорезмшахов и 

при преследовании войска хорезмшахов в 1220-1224 году проходил по территории Калмыкии. 

Так начался «Великий западный поход» монголов в Европу (Папуев, 2005). В это время 

территорию прикаспийских степей населяли ираноязычные скифские и сарматские племена, 

имевшие тесные взаимосвязи с народами Нижнего Поволжья и Предкавказья. «Степная 

Скифия», куда входила и территория нынешней Республики Калмыкия, являлась регионом, в 

котором пересекались различные пути евразийских народов, и важной составляющей частью 

Великого Шелкового пути [3]. 

Хотя понятие Шелковый путь употребляется в единственном числе, под ним подразумевается 

не один раз и навсегда установившийся маршрут, а разветвленная система сухопутных путей, 

соединявших Европу с Азией и в целом составлявших Великий Шелковый путь. Выделяют 

Северный и Южный маршруты, между которыми не было четкой границы. С XIV в. н.э. 



складывается морской Шелковый путь. Ныне человечество переживает поворотный момент. 

Поэтому не случайно внимание к историческим процессам. Сейчас людей гораздо сильнее 

привлекают путешествия в мир иных культур и жизненных укладов. 

Именно этим духовным ценностям отвечает Великий шелковый путь, пролегавший с Востока 

на Запад от японского города Нара до Лютеции (Парижа). Этот путь выполнял не только 

функции торговли, но и способствовал распространению передовых достижений разных 

народов. 

К числу перспективных форм историко-исследовательского туризма можно отнести экскурсии 

по местам экспедиций русских путешественников XVIII в. по европейской России: И.И. 

Лепехина (1768-1774), П.С. Палласа (1768-1772), И.А. Гильденштедта (1768-1774), И.П. 

Фалька (1769-1771), И.Г. Георги (1770-1774), Э. Лаксмана (1779), В.Ф. Зуева (1771-1772) и др. 

Наибольшее значение при развитии историко-культурного познавательного туризма могут 

иметь следующие материальные памятники истории и культуры: здания, сооружения, 

предметы, связанные с жизнью и творчеством выдающихся политических, государственных, 

военных деятелей, народных героев, деятелей культуры, искусства, литературы, 

просвещения, науки, медицины; здания, сооружения, связанные с важнейшими историческими 

событиями в жизни народа, государства, развитием науки и техники, культуры. 

Актуальность туристско-рекреационной деятельности в Республике Казахстан определена 

национальной политикой осуществления в Республике социально-экономических реформ, 

проблематикой поиска путей повышения экспортного потенциала и развития 

высокоэффективных видов жизнедеятельности. Защита и приумножение туристско-

рекреационных ресурсов как общечеловеческого достояния, как средства повышения качества 

жизни, как фактора укрепления мира и международного взаимопонимания и сотрудничества –

дело национального престижа и межгосударственной важности. Важно отметить значение 

туристско-рекреационной деятельности как наиболее эффективной сферы создания новых 

рабочих мест. С учетом всего этого туризм выдвинут в Республике Казахстан в число 

приоритетных направлений развития национальной экономики. 

Особая актуальность и значимость стимулирования функционирования туристской индустрии 

в Казахстане определена документами: «Законом о туризме» (1992 г.), «Национальной 

программой развития индустрии туризма Республики Казахстан» (1992 г.), «Программой 

возрождения исторических центров Великого Шелкового пути» (1997 г.), Посланием 

Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 18 февраля 2005 г. 

Данное направление хозяйственной деятельности требует научного обоснования и 

рекомендаций, адаптированных к новым условиям. Несмотря на то, что туризму в последнее 

время в Республике Казахстан уделяется должное внимание, все же темпы развития 

индустрии туризма в РК пока не соответствуют желаемым. Причины этого явления 

многообразны, но одни из основных – это медленное реагирование на меняющиеся интересы 

туристского спроса, опора на развитие традиционных видов туризма. Для усиления туристкой 

привлекательности в современный период необходимо максимально диверсифицировать виды 

туризма, развивать те виды, которые в регионе никогда не существовали, но очень популярны 

в мире и для развития которых на данной территории есть туристско-рекреационные ресурсы. 

Программа приоритетного развития видов туризма для РК, на наш взгляд, должна быть 

детально и тщательно продумана с опорой на имеющиеся благоприятные условия. Одной из 

важнейших проблем при этом является всестороннее и целенаправленное изучение 

природных и социально-экономических условий и ресурсов в региональном разрезе. 



Атырауская область Казахстана расположена в Северном Прикаспии, с российской стороны в 

него входит Астраханская область и Республика Калмыкия. Северный Прикаспий 

располагается на стыке двух цивилизаций – Востока и Запада. На территории Атырауской 

области соединяются границы двух материков Европы и Азии. История этой исчисляющейся 

тысячелетиями земли знает много событий и дат, которые навсегда вошли в летопись её 

долгой истории. 

О значительном потенциале развития туристско-рекреационной деятельности в Северном 

Прикаспии свидетельствует ряд факторов. Учитывая экономическую конъюнктуру, мировой 

опыт развития индустрии туризма с целью привлечения иностранных инвестиций, необходимо 

использовать геополитическое и экономико-географическое положение Астраханской области, 

Республики Калмыкия и Атырауской области для превращения Северного Прикспия в 

важнейшее звено транснациональных туристских связей, своеобразный мост между 

сложившимися центрами современной цивилизации – Востоком и Западом. 

Е.Ю. Колбовский и А.В. Кулаков [4] указывают, что процесс определения потенциала 

культурно-исторического наследия региона должен включать два этапа: выявление каркасных 

элементов наследия и анализ конкретных объектов, оценка их потенциальной 

функциональной роли в сфере развития туризма. Этим и некоторым другим элементам 

природного и культурно-исторического наследия необходимо уделить особое внимание в 

наших исследованиях. Необходимо объединить усилия ученых России и Казахстана для 

изучения ТРП Прикаспия для развития международного туризма. 

 

Настинова Г.Э., Бексаутова А.Ш., Альжанова Р.Ж. 
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