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кандидата географических наук (25.00.24 «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география»)

Туристские регионы мира значительно отличаются друг от друга не 

только по наличию, сочетанию туристских ресурсов и инфраструктурной 

освоенности, но и по разнообразию форм организации туристкой сферы. 

Страны и регионы мира, имеющие традиционно европейский тип туристского 

освоения хорошо изучены. В настоящее время туризм стал глобальным 

явлением. В связи с этим, Всемирная туристская организация, а также 

многочисленные коллективы ученых рассматривают стандартизацию в 

обслуживании и организации туризма как основной приоритет в развитии 

туристкой сферы. Однако формирование туризма в ряде стран и регионов не 

укладывается в традиционные европейские представления. Поэтому особую 

актуальность вызывают работы связанные с исследованием сферы туризма на 

территориях, где сохранились многовековые традиции, отличные от 

представлений типичного современного туриста. Все это обуславливает 

несомненную актуальность исследования туристской отрасли Исфаханского 

района Исламской Республики Иран. Особую значимость в этой теме 

приобретают стремление автора представить научную работу в рамках 

концепции устойчивого развития.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Текст диссертации размещен на 150 

страницах. В работе имеется 4 рисунка и 7 таблиц. Список литературы 

составляет 150 источника. Имеется 4 приложения.

Во введении определена актуальность темы, а также объект и предмет 

исследования. Цель диссертации направлена на выявление туристско-



рекреационного потенциала и особенностей территориальной организации 

туризма в Исфаганском регионе. Автором были сформулированы 5 задач.

Предмет и гипотеза исследования сформулированы в соответствии со 

специальностью «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география».

Автор рассматривает туристско-рекреационное пространство как результат 

взаимодействия природы населения, хозяйства и экологического состояния 

региона.

Структура работы вполне логична и отражает необходимые 

теоретические, аналитические и рекомендательные вопросы обусловленные 

целью исследования.

В основу диссертации положены статистические материалы Республики 

Таджикистан, Всемирной туристской организации, данные официальных 

Интернет-порталов. Кроме того, проводились собственные полевые 

исследования.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 

обосновании устойчивого развития туризма как туристкой отрасли основанной 

на сочетании уникальных природных ресурсов с традиционными культурно - 

историческими ресурсами на пример территории Исфаганского региона. 

Основные научные результаты исследования также включают: анализ, 

типологии туризма в Исфаганском регионе; оценку потенциальных ресурсных 

возможностей развития туристской отрасли; выявлены проблем и обоснование 

позитивных последствий развития индустрия туризма в Исфаганском регионе.

Результаты исследования имеют практическую значимость при 

разработке планов, программ туристского развития Исфаганского региона, так 

и территории Ирана. Обобщенные материалы, характеризующие туристскую 

сферу и туристские ресурсы региона, могут являться основой для 

страноведческих изданий и использоваться в целях продвижения на мировом 

туристском рынке.



В первой главе автор определяет теоретические подходы своего 

исследования. Они основаны на представлениях о туристкой отрасли и ее 

структуре в регионе. С разных точек зрения характеризуется понятие «туризм». 

Представлен довольно хороший анализ литераторы ученых из разных стран 

мира. Особый интерес представляет выявленная специфичность туристкой 

сферы в Иране и особенности истории ее формирования.

Г еографичность исследования раскрывается в разделе 

«Территориальные факторы развития туризма». Здесь подчеркивается 

пространственный характер сферы туризма. Обосновывается важность 

современных тенденций в туризме, обусловленные активным развитием 

информационных технологий.

Во второй главе характеризуется ресурсная основа туризма. Выявлены 

природные, культурные и социально-экономические особенности исследуемой 

территории. В тексте главы отражены факторы, способствующие и 

ограничивающие развитие туризма в Исфаганском регионе. Представленные 

рисунки характеризуют пространственное размещение региона и основных 

объектов в нем. Дана характеристика регионального туристского потенциала 

Исфаганского региона. Автор выявил основные транспортные магистрали и 

маршруты туризма.

Определены основные туристские дестинации, обуславливающие 

территориальную организацию туризма в регионе. Например, интерес 

представляет характеристика пустынных территорий и специфических 

возможностей организации туризма.

Историко-культурные особенности региона, как правомерно доказывает 

автор, являются важнейшей составляющей в устойчивом развитии туризма. 

Этому автор посвятил отдельный раздел, в котором на высоком научном уровне 

выявлены основные культурно-исторические объекты и показано их значение в 

развитии туризма. Охарактеризованы социальные особенности территории. 

Динамика численности населения города Исфаган представлена начиная с 1223 г.!



Городу отведена особенно важная роль в развитии туристкой сферы. Его 

характеристика заслуживает особого внимания. Эти материалы перспективно 

использовать в рамках подготовки специальных изданий по туристскому 

страноведению.

Доказывается, что развитие ремесленничества может успешно 

взаимодействовать с туристкой сферой. Фактически это одно из специфических 

направлений культурного туризма, способствующее устойчивому развитию.

Третья глава посвящена представлению туризма как отрасли 

региональной экономики.

Автором проведена типизация туристской деятельности и выявлено, что 

Исфаган обладает более 20 разновидностями туризма. На хорошем научном 

уровне дана характеристика девяти основным типам и определено их 

распространение в регионе.

Рассмотрен туризм как важный фактор, определяющий перспективы 

устойчивого развития туризма в Исфаганском регионе. Выявлены непростые 

особенности развития туризма в Иране, где традиционные представления 

общества далеко не всегда находят понимание целей туризма.

Обосновывается роль современных процессов происходящих в туризме 

и положительно влияющих на устойчивое развитие исследуемого региона.

Особое значение для региона имеет развитие культурно-исторического 

туризма. Выявлены туристские потоки в регион и сезонность прибытий. 

Автором выявлена динамика и причины изменения туристского потока. 

Охарактеризована структура туризма и представлены количественные данные 

за период 2012-2016 гг.

Рассматривая структуру формирования доходов от туризма, автор 

выявил посещаемость разных туристских объектов на территории изучаемого 

региона. Это позволило проанализировать пространственное распределение 

туристских потоков.



Проведенные расчеты расходов туристов в местах отдыха позволили 

сделать вывод об объемах поступления средств в экономику региона.

В последнем разделе работы автор выявил проблемы управления сферой 

туризма в регионе и направления их решения. Отмечено, что наряду с 

богатством культурно-исторического наследия и уникальностью природных 

ресурсов имеются сложности в организации и управлении туризмом. Это 

прежде всего связано с национальными меньшинствами и религиозными 

группами.

Автором выделено 7 потенциальных направлений перспективного 

развития туристкой отрасли в Исфаганском регионе.

Для целей развития и планирования государственных программ по 

туризму и региональных туристских проектов сделаны и обоснованные 1 5 

рекомендаций. В настоящее время они представляют особую важность для 

исследуемой территории и адекватны существующим условиям развития 

туристской отрасли.

В диссертационной работе были проведены социологические 

исследования внутренних и иностранных туристов. Выявлено отношение 

местных жителей к туристам. Проведенная работа позволила обозначить 

проблемы взаимоотношения местных жителей и туристов. Определены 

основные привлекательные объекты для посещения внутренними и 

иностранными туристами.

В заключение диссертации представлены краткие результаты. Довольно 

подробно отражены результаты социологических исследований.

В приложении особенно значимые результаты исследования связаны со 

SWOT-анализом. Это форма предоставления результатов исследования 

показала, что автором была проведенная огромная работа по широкому спектру 

факторов, касающихся устойчивого развития туристической отрасли региона.

Результаты исследования достаточно полно отражены в опубликованных 

им работах, в том числе в 5 реферируемых журналах.



К  диссертационной работе есть несколько замечаний:

1. В постановке задач нарушена логика (что видимо, является опечаткой), 

так как теоретическая задача стоит на втором месте после аналитической. К 

сожалению, нет четкого соответствия между количеством поставленных задач 

и выводов в заключении.

2. К настоящему времени в мире написано большое число научной 

литературы и есть сомнения в целесообразности рассмотрения в 

диссертационной работе понятий «турист» и «туризм». Не ясно, что нового 

сформулировал автор.

3. Анализ первой главы не позволяет четко выявить, какой методический 

подход использует автор в качестве основы своего исследования.

4. Название глав не в полной мере отражают содержание материала. 

Например, вторая глава называется «Природные условия и ресурсы...». Хотя 

фактически в главе обосновывается роль культурно-исторического наследия в 

устойчивом развитии туризма.

5. К сожалению, представленные в работе карты слабо отражают 

сущность исследований. Отсутствуют условные обозначения. На рис. 3 

линией, без учета существующей транспортной системы отмечет 

туристический маршрут Тегеран-Исфаган-Шираз. Целесообразно было 

использовать ГИС-технологии.

6. В работе нет обоснования, почему для анализа туристкой отрасли 

региона представлены только некоторые количественные показатели.

7. Допущена ошибка в названии раздела 3.1, который назван «туристско- 

рекреационное районирование территории Исфагана». Однако в содержании 

речь идет о типизации туризма. Говорится о более 20 типах туризма. Однако 

они все не называются.

8. Сложно составить полные представления о проведенных автором 

социологических исследованиях. Хотелось бы видеть их результаты в виде



диаграмм. В приложении не представлена анкета. Не понятно, как 

осуществлялась выборка респондентов.

9. К сожалению, в работе имеются опечатки.

Несмотря на указанные недостатки, диссертация оставляет 

положительное впечатление. Результаты диссертации будут использованы в 

целях развития международного туризма и в региональном управлении сферой 

туризма Республики Иран.

Работа прошла достаточную научную апробацию. Автореферат 

диссертации соответствует ее содержанию. Основные положения и выводы 

обоснованы фактическим материалом.
Диссертация Мусавинур Сейедали Мохаммадзаки «Проблемы 

устойчивого развития туристической отрасли (на примере туристического 

потенциала Исфаханского района Исламской Республики Иран)», представляет 

собой научно-квалификационный труд и соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Автор диссертации 

заслуживает присуждения степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география».
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