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 отсутствие административных ограничений  на получение финансовой услуги в данном регионе (части 
территории Республики Узбекистан) у определенной  финансовой организации, группы финансовых 
организаций.  
Установление доминирующего положения финансовой организации осуществляется на основе 

получаемой информации от государственных и хозяйственных органов, органов государственной власти на 
местах, финансовых организаций, и иных юридических и физических лиц.  
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Аннотация. В статье рассматриваются международные аспекты эффективного использования 
природных ресурсов Центральной Азии на примере Республики Узбекистан. Автор исследовал 
возможности экологического туризма как важного фактора развития отрасли и национальной 
экономики в целом. 
Ключевые слова: Центральная Азия, Республика Узбекистан, природные ресурсы, международное 
сотрудничество, природный туризм, водные и земельные ресурсы.  
 
Анотація. У статті розглядаються міжнародні аспекти ефективного використання природних 
ресурсів Центральної Азії на прикладі Республіки Узбекистан. Автор досліджував можливості 
екологічного туризму як важливого чинника розвитку галузі та національної економіки в цілому. 
Ключові слова: Центральна Азія, Республіка Узбекистан, природні ресурси, міжнародне 
співробітництво, природний туризм, водні та земельні ресурси. 
 
Summary. The article deals with the international aspects of the efficient use of natural resources of Central 
Asia especially in the Republic of Uzbekistan. As a UN member, Uzbekistan acceded to most Conventions on 
Environment and Sustainable Development, regarding them as effective international legal instruments and 
mechanisms. International cooperation is carried out in the framework of international agreements, which allow 
avoiding duplication of efforts.  
This is achieved through the implementation of joint programs, particularly in the areas of research, training, 
systematic observation and information sharing, coordination, and identification of measures that can be 
simultaneous. 
The five Central Asian countries signed two declarations on environmental issues. The local authorities perform 
a number of bilateral and multilateral agreements, such as joint actions of recultivating the sites with mining 
wastes that have transboundary impact.  
Currently, Uzbekistan is involved in the development of a joint initiative of the countries of Central Asia on land 
resources management aimed at creating and implementing national programs of preventing land degradation 
by promoting the principles of sustainable resources management. 
Key words: Central Asia, the Republic of Uzbekistan, ecological environment, atmospheric air pollution, water 
resources, fresh water, ecological tourism. 

 

Постановка проблемы. В качестве страны члена ООН Узбекистан присоединился к большинству 
Конвенций по окружающей среде и устойчивому развитию, рассматривая их как действенные 
международные правовые инструменты и механизмы. В частности, Узбекистан является стороной 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (1993), Конвенции ООН о биологическом разнообразии 
(1995), Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
или опустынивание, (1995), Венской Конвенции об охране озонового слоя (1993), Базельской Конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1996), Конвенции о запрещение 
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (1993), а 
также участником еще 12 международных соглашений о сотрудничестве в области окружающей среды и 3-х 
Конвенций, непосредственно касающихся вопросов сохранения биоразнообразия: Конвенция СИТЕС (1997), 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО 
ДЕЛА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

343

Боннская (1998) и Рамсарская (2001) Конвенции. Порядок заключения и исполнения международных 
договоров в стране регулируется Законом «О международных договорах Республики Узбекистан». 

Цель статьи: исследовать возможности экологического туризма как важного фактора развития отрасли 
и национальной экономики в целом. 

Изложение основного материала. Три международных соглашения Рамочная Конвенция об изменении 
климата, Конвенция о биологическом разнообразии и Конвенция по борьбе с опустыниванием  были 
представлены на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро) и известны, в 
настоящее время, как «Конвенции Рио». 

Сотрудничество между Конвенциями осуществляется в целях извлечения сторонами максимальных 
выгод из деятельности в рамках каждого соглашения, избегая при этом дублирования усилий. Это 
достигается посредством реализации совместных программ, особенно в области научных исследований, 
подготовки кадров, систематического наблюдения и обмена информацией, согласованием действий и 
определением мер, которые могут быть одновременно направлены на решение проблем трех Конвенций 
Узбекистан активно развивает субрегиональное сотрудничество с соседними государствами Центральной 
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркмения) в решении важных трансграничных региональных 
проблем экологического характера, имеющих глобальное влияние (например, Аральский кризис). 
Сотрудничество основывается на принципах приоритетности национальных интересов и сохранения 
экологического потенциала страны.  Пять государств Центральной Азии подписали две декларации по 
экологическим вопросам Нукусскую и Иссык-Кульскую. На региональном уровне выполняется ряд 
двухсторонних и многосторонних соглашений, например: об использовании водных и энергетических 
ресурсов в бассейне Сырдарьи: о совместных действиях по рекультивации оказывающих трансграничное 
воздействие объектов размещения отходов горнорудного производства; об осуществлении сотрудничества 
в области охраны биоразнообразия. С развитием программы бассейна Аральского моря были созданы: 
Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского моря  для координации программы и 
Международный фонд спасения Аральского моря  с целью мобилизации финансовых ресурсов. 
Ратифицировав Киотский Протокол, Республика Узбекистан открыла себе путь для осуществления 
международной деятельности в рамках механизмов Киотского протокола, а именно  в реализации  проектов 
по механизму чистого развития. Деятельность в  рамках механизма чистого развития требует 
определенного организационного потенциала наличия в стране официального Национального органа по 
механизму чистого развития. 

В настоящее время Узбекистан принимает участие в разработке совместной инициативы стран 
Центральной Азии по управлению земельными ресурсами, направленной на создание и реализацию 
национальных рамочных программ в целях борьбы с деградацией земель, посредством стимулирования 
внедрения принципов устойчивого управления земельными ресурсами. Инициатива стран Центральной 
Азии по управлению земельными ресурсами является результатом деятельности стратегического 
партнерства по оказанию содействия странам Центральной Азии в реализации Конвенции по борьбе с 
опустыниванием. 

Стратегическое партнерста  в Азии объединяет Азиатский Банк Развития, Глобальный механизм 
Конвенции по борьбе с опустинованием. Канадское агентство по международному развитию; Проект 
Немецкого общества по техническому сотрудничеству (GTZ), Международный фонд развития сельского 
хозяйства (IFAD), Программу развития ООН, Всемирный Банк, Международный центр 
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA). 

Узбекистан активно взаимодействует с рядом международных финансовых учреждений, включая 
Глобальный экологический фонд, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития. В стране завершены или продолжается реализация ряд проектов с 
международным финансированием, половину которых составляют инвестиционные проекты, остальные  
проекты технического содействия, направленные на поддержку потенциала, разработку национальных и 
региональных стратегий и программ, управление природопользованием и экологическое образование. Тем 
не менее, объемы финансовой и технической помощи международных организаций и развитых стран явно 
недостаточны для эффективного выполнения обязательств по глобальным экологическим соглашениям. 

Важным фактором в международном сотрудничестве является эффективное использование природных 
ресурсов.  

Природный туризм имеет глубокие корни во многих странах мира. Возможностями природного 
туризма располагают и государства Центральной Азии. Именно здесь уже несколько лет реализуется 
межгосударственный проект Европ Эйд по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня. Он 
включает в себя природные территории Сыры-Челека (Кыргызстан), Аксу-Джабагля (Казахстан) и Угам-
Чаткала (Узбекистан). 

Горы Тянь-Шаня представляют особую природную зону, бесспорная значимость которой определяет её 
приоритетность в политике трёх стран по сохранению биоразнообразия. Эксперты отмечают уникальность 
Западного Тянь-Шаня: богатая флора и фауна, насчитывающая 3,0 тысячи видов, 170 из которых являются 
эндемическими. Здесь обитают находящиеся под угрозой исчезновения такие биологические виды и 
подвиды, как снежный барс, бурый белокоготный медведь, орлы (бородач-ягнятник, гималайский сип или 
кушай), многие редкие насекомые и растения. Экономическую ценность представляют лекарственные 
растения, дикие фруктовые деревья, естественные леса грецкого ореха, охотничье-промысловые виды птиц 
и млекопитающих. 
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Особенности географического положения и климатических условий обусловили большое различие и 
своеобразие ландшафтов. Здесь широко представлены пустыни, сухие степи и лугостепи, арчевники и 
елопихтовые леса, альпийские и субальпийские луга. Как видно из этого, условия (то есть наличие 
достопримечательностей) для развития природного туризма существуют, но в то же время перед 
туристской индустрией стоят сложные задачи. Дело в том, что в связи со сложностями экономической 
трансформации местное население, проживающее в Западном Тянь-Шане, испытывает серьёзные 
трудности. Природные, в частности, особо охраняемые территории играют значительную роль в их 
жизнедеятельности. Постоянное усиление человеческой деятельности и рост населения в горной части 
ставят под угрозу целостность экосистем и глобальное генетическое наследие. Главной целью первой фазы 
проекта было развитие устойчивых подходов по сохранению биоразнообразия, содействие социально-
экономическому развитию населения, проживающего на прилегающих к заповедникам  территориях 
Западного Тянь-Шаня. Работа велась по следующим компонентам: правовые вопросы, обучение и 
профессиональное развитие, трансграничное сотрудничество. Были изучены особенности Угам-
Чаткальского национального парка, выявлены туристские возможности, проведены тренинги для местных 
жителей, которые оказывают услуги визитёрам. Целью второй фазы  явилось оказание содействия трём 
республикам по снижению зависимости местного населения от природных ресурсов и угроз для 
биоразнообразия через социально-экономическое развитие и более эффективное самоуправление в 
пределах и вблизи будущего трансграничного биосферного резервата «Западный Тянь-Шань». Этой фазой 
предусмотрено создание сообщества, основанного на туризме в Хумсане, Бричмулле и Чимгане, 
проведение маркетинговых исследований. Природный туризм является одним из тех видов путешествий, 
который развивается самыми быстрыми темпами во всём мире. Природный туризм популярен среди тех 
туристов, которых беспокоит состояние окружающей среды и которые хотят узнать больше о местной 
экологии и культуре. Хотя здесь не требуется крупномасштабных усилий и больших капиталовложений, 
однако в природном туризме необходим тщательный контроль, чтобы не нарушить хрупкое  природное 
равновесие. 

Природный туризм непосредственно направлен на сохранение биологического разнообразия как 
прямым способом  конкретной деятельностью туристов и гидов (или наоборот, недействием, например, 
обходом стороной мест гнездовий и других), так  косвенно  финансовой поддержкой и повышением 
благосостояния местного населения  искоренения бедности, создания рабочих мест, предоставления 
альтернативных видов хозяйства. Таким образом, природный туризм тесно связан и с охраной редких и 
исчезающих видов, так как многие из них являются экзотическими и становятся объектами экотуров. Это 
касается не только животных и растений, но и экосистемы и природных комплексов в целом. С другой 
стороны, при неадекватном планировании туристской нагрузки, рост популярности «сувениров» от дикой 
природы может стать причиной исчезновения отдельных видов и нарушения природных компонентов. 

В связи с этим встала задача создания защитной среды, снижения антропогенного влияния человека на 
окружающую среду, поиск новых источников финансирования мероприятий, направленных на 
возрождение и сохранение окружающей среды и биологических ресурсов, воспитание у людей 
ответственности за состояние природы. Этот факт ведет к отождествлению на практике понятий 
«природный туризм» и «природный туризм».  

Выводы. Итак, следует планировать объекты туристской инфраструктуры и виды туристической 
деятельности таким образом, чтобы обеспечивать защиту природного наследия, которое составляют 
экосистемы и экологическое разнообразие, а также охранять виды дикой фауны и флоры, которым грозит 
исчезновение, участники туристического процесса и особенно профессионалы сферы туризма должны 
соглашаться с наложением определённых ограничений и пределов на их деятельность, которую они 
осуществляют в особо уязвимых местах, которые подходят для создания природных парков или 
охраняемых заповедников. 
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Ходжаева М.Я.            УДК 657.6 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор развития микрокредитования, приводится авторская 
парадигма формирования теории микрокредитования, микрокредитование рассматривается как 
явление, обосновывается подход и критерии к оценке эффективности микрокредитования. 
Ключевые слова: микрокредитование, микрофинансирование, парадигма, эффективность, малый 
бизнес, кредитный процесс, синергия. 
 

Анотація. У статті представлений огляд розвитку мікрокредитування, наводиться авторська 
парадигма формування теорії мікрокредитування, мікрокредитування розглядається як явище, 
обґрунтовується підхід і критерії до оцінки ефективності мікрокредитування. 
Ключові слова: мікрокредитування, мікрофінансування, парадигма, ефективність, малий бізнес, 
кредитний процес, синергія. 
 

Summary. The article reviews the development of micro crediting; the author's paradigm of forming the theory 
of micro crediting is given. Micro crediting is considered as a phenomenon; the approach and criteria of an 
estimation of micro crediting efficiency are substantiated. 
Key words: micro crediting, micro financing, paradigm, efficiency, small business, credit process, synergy. 

 

Постановка проблемы. В современном мире проблемы развития всех сфер человеческой деятельности 
стоят так остро, как никогда. Конкурентное противостояние между различными формами собственности 
сменяется поиском альтернативных вариантов взаимодействия государства и частного 
предпринимательства, крупного и мелкого бизнеса, а также интеграции отраслей, регионов и рынков. Эти 
процессы нуждаются в адекватной финансовой поддержке, что особо актуально для наиболее уязвимых 
субъектов бизнеса – малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

Источниковедческой базой для написания статьи послужили авторские разработки по данной теме. 
Цель статьи состоит в приведении авторской парадигмы формирования теории микрокредитования, 

обосновании подхода и критерий к оценке эффективности микрокредитования. 
Изложение основного материала. Микрокредитование является самостоятельной финансовой отраслью, 

предлагающей специализированный продукт – небольшие кредиты мелким предпринимателям, чьи 
возможности не позволяют представить адекватное залоговое обеспечение под банковские кредиты. При 
этом микрокредиты являются не единственной возможностью в этой сфере. Более широким понятием, 
опосредующим процессы финансовой поддержки малого бизнеса является микрофинансирование, 
включающее микрострахование, систему сбережений, микролизинг и т.д. 

В соответствии с принципами отраслевой иерархии терминология микрокредитования отражает 
сущность понятийного аппарата микрофинансирования, а микрокредит, часто используется как синоним 
микрофинансирования. И поскольку в специализированной и научной литературе пока не сформирован 
достаточный понятийный аппарат этого явления, автор поставил целью определить категориальную 
сущность дефиниции «микрокредит» и раскрыть её взаимосвязь с прикладными аспектами. 


