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УДК 911.3  

Алибеков Л.А., Алибекова С.Л.  

 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА 

 

В условиях переходной экономики развитие всех отраслей хозяйства 

не может успешно осуществляться без рационального и эффективного 

использования природных богатств, особенно рекреационных ресурсов, 

являющихся составной частью глобальной проблемы природопользования. 

Однако степень их использования во многом зависит не только от 

социально-экономических, но и от природных факторов, т.е. природно-

географических условий.  

Наиболее характерные черты природных условий горных регионов 

Узбекистана, определяющие особенности природно-географической среды 

его регионов и высотных зон, вытекает из того, что здесь возможности 

рекреационного использования горной области, очень велики. Здесь в 

каждом горном регионе представлены почти все ландшафтные зоны 

земного шара – от типичных сухих субтропиков до вечных льдов и снегов. 

Проведенное исследование показывает, что основными факторами 

использования рекреационных ресурсов и развития туризма в горных 

районах Узбекистана являются благоприятные горноклиматические 

условия: горные и высокогорные зоны с горными лесами и альпийскими 

лугами, сухим климатом и чистым воздухом, озоном и фитонцидными 

летучими соединениями, которые очищают воздух от различных 

болезнетворных микробов. Продолжительность комфортных 

температурных условий и солнечного сияния, оптимальная для организма 

относительная влажность и другие климатические факторы, по которым 

рекреационные потенциалы горных регионов Узбекистана не уступают 

известным средиземноморским, создают здесь возможности для 

организации крупных очагов климатолечения и отдыха. 
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Сочетание высокогорий и среднегорий с предгорными равнинами и 

котловинами, преобладание горных ландшафтов издавна привлекали сюда 

любителей природы, туристов и исследователей. Здесь все еще 

преобладают мало затронутые человеком естественные ландшафты, 

близость которых к промышленным центрам (Ташкент, Фергана, Коканд, 

Джизак, Самарканд и др.) с хорошо развитой системой транспортных 

связей позволяет в будущем создать здесь один из крупнейших 

рекреационных комплексов Средней Азии. Следует отметить, что среди 

Среднеазиатских стран одной из ведущих по уровню развития индустрии 

туризма является Узбекистан. Страна эта постоянно вызывает огромный 

интерес за рубежом благодаря особенностям своей природы и всемирно 

известными архитектурными, художественными, историческими и 

религиозными памятниками. Так, один только Самарканд в год посещают 

300 тысяч туристов.  

Согласно проведенным исследованиям, территория Узбекистана 

обладает большим рекреационным потенциалом (свыше 7%). Особенно 

горные районы республики располагают неоценимым и малоизученным 

богатством бальнеопитьевых лечебных минеральных источников и грязей, 

лечебно-климатическими и спортивно-оздоровительными местностями. В 

настоящее время в пределах республики выявлено более 300 минеральных 

источников и более 200 вскрытых скважин – выходов, разведено 30 

грязевых и соленых озер. Кроме того, в результате анализа и ландшафтно-

рекреационной оценки выявлены сотни тысяч гектаров рекреационных и 

туристической привлекательности территорий.  

Надо отметить, что Узбекистан богат минеральными водами. Здесь 

выявлены сероводородные, йодоносные, радоновые и 

слабоминерализованные щелочные термоминеральные воды, 

используемые в бальнеологии.  

Сероводородные воды  широко развиты в пределах Ферганской и 

Сурхандарьинской долины. В Ферганской долине выявлено более десятки 

месторождений высококонцентрированных сероводородных вод.  

Лечебные свойства высококонцентрированных сероводородных вод 

по концентрации сероводорода, минерализации и основному ионно-

солевому составу не уступают широко известным сероводородным водам 

Кавказа (Сочи, Мацета, Талги, Сураханы и др.). 

Наибольший интерес представляют сероводородные воды 

Чимионского месторождения (Ферганская долина), запасы лечебных вод 

которого, могут обеспечить строительство курорта на 1000 коек (по 

данным «Средазгеолминвода»). Дальнейшее расширение сети санаторно-

курортного строительства следует продолжать на базе минеральных вод 

месторождений Андижан, Северный Сох, а месторождения Шорсу, 

Полвонташа, Ходжиабада, Южный Аламушик могут использоваться как 

лечебницы местного значения.  
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В Сурхандарьинской долине сероводородные воды 

высокоминерализованные, преимущественно хлоридно-натриевые. Воды 

термальные высоконапорные, дебиты скважин при самоизливе 6-14 л/сек. 

Здесь известны месторождения Учкызыл, Кокайты, Лалмикор, 

Джейранхана, Хаудаг. Большой практический интерес представляет 

месторождение Джейранхана. На базе их создан областной 

бальнеологический стационар Джейранхана. Следует отметить, что 

сероводородные воды, выявленные в прекрасных природных условиях, 

могут полностью обеспечить перспективу развития бальнеологических 

лечебниц не только для Узбекистана, но и  для Средней Азии.  

Йодоносные воды. Большой интерес представляют минеральные 

йодоносные воды Чартак и Намангана. Чартакские минеральные воды по 

комплексу сочетания химических элементов представляют большой 

практический интерес. На базе этих вод функционирует курорт «Чартак».  

Радоновые воды на территории Узбекистана изучены слабо. 

Наиболее богатыми по содержанию радона являются источники Чаткало-

Кураминского горного массива. Большой интерес представляют 

термальные радиоактивные воды источника Арслан-булак, приуроченного 

к трещиноватым гранитам  Чаткальского хребта. Вода источника 

термальная  38
0
С, сульфатно-натриевая, с содержанием радона 50 эман/л.   

В районе курорта Шахимардон известны источники с содержанием 

радона от 27 до 81 эман/л.  

Слабоминерализованные щелочные термоминеральные воды 
получили развитие в предгорьях Ферганской, Зарафшанской долины и 

приташкентском районе. 

В приташкентском районе минеральные воды вскрываются на 

глубинах от 800 до 2080 м. Воды напорные, самоизливающиеся, 

температура на устье от +42 до +67
0
С. Минерализация колеблется от 0,5 до 

0,9 г/л. Эксплуатационные запасы этих вод, утвержденные в ГКЗ для 

района г. Ташкента (при условии самотечного отбора воды в течение 25 

лет), составляют 1445 м
3
/сутки. На базе этих вод функционируют 

бальнеологические стационары, Чинабадский санаторий и санаторий 

«Ботаника». Кроме того, щелочные воды широко применяются для 

бутылочного розлива и реализуются как «Ташкентская минеральная вода». 

В Зарафшанской долине слабоминерализованные щелочные воды 

вскрыты близ ст. Нагорная на глубинах от 140 до 602 м. Вода сульфатно-

хлоридная натриевая с минерализующей 1,02-1,04 г/л, температурой от 25 

до 45
0
. В воде имеется в небольшом количестве бром. Дебит скважин при 

самоизливе 18-20 л/сек. Вода используется как лечебная в 

бальнеологической лечебнице Самаркандского областного отдела 

здравоохранения.  

Узбекистан характеризуется широким развитием 

высокотемпературных, нередко самоизливающихся подземных вод. 

Повсеместно термальные воды являются и минеральными.  
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Минерально-термальные воды и грязевые источники, которыми 

располагают регионы Узбекистана, позволяют удовлетворить запросы в 

бальнеологических учреждениях не только жителей республики, но и 

принимать многочисленных больных из других стран и тем самым 

превратить Узбекистан во всемирную здравницу. 

В настоящее время рекреационные учреждения размещены на 

территории республики неравномерно. В основном они сосредоточены в 

предгорных районах и на низкогорных и среднегорных поясах 

Чаткальского, Ферганского, Гиссарского, Зарафшанского и 

Туркестанского хребтов. Наиболее благоприятны для лечебно-

оздоровительного отдыха среднегорья с комфортным летом и мягкой 

зимой, с сохранившимися лесами (орехоплодовыми, зарослями миндаля, 

арчевниками, фисташками и т.д.). Высокогорные районы являются самыми 

перспективными для спортивно-оздоровительного отдыха, обладающими 

высокими эстетическими качествами, оригинальным сочетанием 

компонентов ландшафта, растительности, воды и комфортного лета. В 

разработках ряда проектных институтов СНГ территория Узбекистана 

оценивается как перспективная для рекреационного использования (около 

7% площади республики).  

Согласно данным гидрометеослужбы республики, комфортными 

условиями с нормальными температурами и достаточной повторяемостью 

солнечных дней являются горные местности с отметками от 1400 до 3000 

м. Эти территории размещены в основном в трудно доступных с 

пересеченным рельефом местностях и занимают наибольшие площади в 

горных долинах. Вместе с тем основные города и поселки городского типа 

находятся недалеко от рекреационных зон и вполне могут быть 

использованы для массовых форм отдыха и туризма. В результате 

комплексной оценки природных ресурсов на территории только 

Чаткальской зоны было выявлено около 4 тыс.км
2
 территорий, 

благоприятных для рекреационного использования. Акватория 

Чарвакского водохранилища и минеральные воды являются весьма 

благоприятными для лечения, отдыха и развития туризма. Освоение и 

использование рекреационных ресурсов в Чаткальской зоне требуют 

составления генерального проекта. Указанный проект кроме строительных 

объектов должен включать распределение участков под создание 

бальнеоклиматических курортов, санаториев, домов отдыха, детских 

лагерей, туристических баз, а также строительства ванн и других 

процедурных зданий при использовании радоновых вод источника 

Арслан-булак и прочих минеральных лечебных вод.  

Территория северного склона Туркестанского хребта в пределах 

Узбекистана имеет исключительно большие возможности для развития 

местного туризма. Природа Туркестанских гор характеризуется большим 

разнообразием и яркостью ландшафтов – от низкогорий с мягким 

климатом и пышной лугово-лесной растительностью до суровых 
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высокогорий (вершина Шаукаратау – 4100 м) со снегами на фоне темных 

скал нивальной зоны, оттеняемых снизу зеленью арчевых лесов.  

В 1978 г. здесь был создан Зааминский национальный парк в пределах 

бассейнов рек Зааминсу и Санзар на площади 50000 га. Главной целью 

организации парка было сохранение типичных, уникальных и 

относительно малоизмененных природных комплексов (ландшафтов) 

северного макросклона Туркестанского хребта, но, прежде всего арчевых 

лесов, представленных в этой части хребта наиболее полно и 

разнообразно. По мнению знатока среднеазиатской флоры М.Г.Попова, 

арча здесь – самая высокоствольная и густая во всей Средней Азии. Это 

пока единственный охраняемый массив арчовников в Памиро-Алае. 

Зааминский национальный парк расположен в интервале высот от 1000 до 

4300 м н.у.м. и охватывает все высотные ландшафты, типичные для 

северных склонов Памиро-Алайской горной системы – от низкогорий до 

высокогорий.  
 

 
 

Карровое поле с бороздчатыми и лунковыми формами  (северный склон 

Туркестанского хребта) 

 

Природа Зааминского парка богата привлекательными для туристов 

объектами – горными плато, живописными ущельями, интересными 

формами выветривания, пещерами и родниками. Своеобразны и 

ландшафты парка. Удивительную геолого-геоморфологическую картину 

являют собой ущелья, в обрывах которых обнажены горные породы 

разного состава и возраста. О геологическом строении территории парка 

более 70 лет тому назад геолог-академик А.П.Марковский (1937), (9) 

пишет: «….в пределах данной части Туркестанского хребта находится 

исключительный по разнообразию своего строения Кызыл-Мазарский 

район, где на площади в 400 км
2
 имеются все толщи от кембрия до верхних 

горизонтов палеозоя включительно, а также палеоген и неоген. Это – одно 

из интереснейших мест западной части Алайской горной системы». 

Именно таковы ущелья Чортанги, Шариллак, Кашкасай, Кызыл-Мазар, 
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Урюкли и многие другие. Подобные ущелья с полным основанием можно 

считать своеобразными памятниками геологической истории Земли.  

В откосах ущелий Супа и Кулсай изучавший Зааминские горы 

известный географ, профессор МГУ Н.А.Гвоздецкий (6) описал карровые 

поля (начальная стадия развития карста) с бороздчатыми и лунковыми 

формами, которые, разветвляясь и соединяясь, переходит на отвесных 

бортах в довольно редкие для нетропических областей стенные карры. 

Один из интереснейших уголков парка – урочище «Кырк-Кыз» 

(«Сорок девушек») – скопление вертикальных столбов причудливой 

формы, напоминающих человеческие фигуры из ярко-красных неогеновых 

глин, конгломератов и песчаников.  

Природные условия парка благоприятны для развития горного пешего 

туризма, скалолазания, альпинизма, познавательных экологических 

экскурсий. В Зааминском национальном парке туризм только начинается, 

планируются необходимые для него разработки маршрутов различной 

сложности, устройства стоянок и хижин. Чтобы посетители могли 

ознакомиться с достопримечательностями и уникальными ландшафтами 

парка, необходимо разместить учебно-познавательные тропы, соорудить 

смотровые площадки, подготовить квалифицированных экскурсоводов. В 

этом отношении в парке сделано еще очень мало.  

Один из красивейших ландшафтов парка – плато Супа в верховьях р. 

Зааминсу – расположен на высоте 2300-2500 м над у.м. в виде двух ярусов, 

истинный памятник природы. Здесь предполагается построить крупный 

спортивный комплекс, так как климат и топография плато делают его 

оптимальным местом для тренировок и соревнований по многим видам 

зимнего спорта: горным лыжам, лыжным гонкам, биатлону, санному и 

конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию, прыжкам с 

трамплина. К тому же в окрестностях плато чрезвычайно благоприятны 

условия для различного вида альпинизма, скалолазания, горного туризма и 

спортивного ориентирования. По оценке экспертов, природные условия 

плато Супа превосходят многие признанные центры зимнего и горного 

вида спорта,  как в странах СНГ, так и в альпийских странах.  

Горные массивы, обрамляющие Зарафшанскую долину, имеют 

большие возможности для развития различных форм туризма. 90% горы 

проходимы круглый год, а близость горных районов к городам 

(Самарканд, Ургут, Каттакурган и др.) увеличивает их доступность для 

туристов. Этот район характеризуется большим разнообразием природных 

условий. Рельеф зоны благоприятен для организации туристических 

походов различной категории сложности, занятия специальными видами 

спорта, такими как, альпинизм, скалолазание. 

Уникальные ландшафтные памятники природы (в горах 

насчитываются свыше 20 пещер, тысячи карстовых воронок, карстовых 

полостей и др.) способствуют развитию познавательного туризма. 

Северные склоны Зарафшанского хребта сложены из карстообразующих 
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девонских известняков. Поэтому горы отличаются изобилием древних 

карстовых пещер. 

Пещеры Зарафшанских гор были заселены с глубоких времен, и был 

открыт ряд палеолитических памятников: Аман-Кутан, Такаликсой, 

Кутурбулок и др. Среди них такие пользующиеся всемирной известностью 

как пещерная стоянка Аман-Кутан (южнее г. Самарканда 40 км). Она была 

открыта археологом Д.Н.Левом в 1947 году. Это типичная карстовая 

пещера являлась жилищем первобытного человека эпохи устья. Другой 

памятник, относящийся к концу среднего палеолита,- пещера Такаликсой, 

расположен в 50 км к юго-востоку от г. Самарканда, на высоте 2000 м 

н.у.м. Пещера Такаликсой, как и Аман-Кутанская была обжита 

первобытными охотниками. Плато Кырктау расположенное 50 км к югу от 

г. Самарканда на водораздельной части Зарафшанских гор на высоте 2200-

2300 м, резко отличается от окружающих территорий типичным 

карстовым ландшафтом. Более 1000 карстовых воронок разных размеров и 

форм, зазубрившиеся оголенные края, четко оконтуренные яркой зеленью 

луговин, - такова его поверхность. Именно это плато с классическими 

карстовыми формами сравнивалось его первым исследователем 

Н.А.Гвоздецким (5) с Крымской яйлой: «Очень напоминает оно крымские 

яйлы интенсивностью закорстованности и многими морфологическими 

особенностями». Здесь изучены 61 полость, 5 пещер, 56 колодцев и шахт. 

Наиболее значительные Киевская шахта глубиной 1080 м. Установлено, 

что Киевская шахта – глубочайшая природная пещера на территории СНГ 

и Азиатского континента, четвертая из глубочайших пещер мира.  

В Зарафшанской долине совершенно новым и оригинальным 

туристическим объектом могут служить наскальные рисунки (петроглифы) 

Сармишсая, расположенного в южных склонах западной оконечности 

Туркестанского хребта в массиве Сармишсай, где находится великое 

наследие.  

Сармишсай как уникальный в своем роде памятник представляет 

большой интерес и остается в центре внимания специалистов всего мира. 

Этот памятник наскального искусства, дает яркое представление об 

эволюции древнего сообщества, растений и животных. Горный пейзаж 

Сармишсайской долины поражает своим величием и неповторимой 

гармонией исторического и природного своеобразия. Здесь насчитывается 

несколько тысяч петроглифов, созданных начиная с эпохи неолита и до 

современности. Комплекс Сармишсай состоит из более 200 памятников 

древности: мастерские по обработке кремневых орудий, шахты, поселения, 

могильники, курганы и петроглифы, относящиеся к каменному веку, эпохе 

бронзы, раннему железному веку. 

Наскальные рисунки Сармишсая считаются единственным 

памятником в Средней Азии, с насыщенными рисунками, разнообразными 

композициями и отдельными сюжетами.  
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В организации отдыха населения особая роль принадлежит 

водохранилищам. Горные водохранилища в Узбекистане частично 

используются как объекты для отдыха населения. К ним относятся 

Чарвакское, Каркидонское, Касансойское, Пачкамарское водохранилища, 

которые имеют большие перспективы как объекты рекреационного и 

туристического значения.  

В Узбекистане имеется много мелких горных долин с 

благоприятными природно-климатическими условиями. Находясь вблизи 

городов, они стали объектами стихийного рекреационного освоения, и 

туризма в частности. При этом, во многих зонах и ущельях (Агалыксай, 

Сазагансай и т.д.) рекреационные территории испытывают повышенное 

антропогенное давление, что приводит к резкому ухудшению их 

санитарно-гигиенического состояния.  

В условиях переходной экономики вовлечение рекреационных 

ресурсов в хозяйственный оборот и, прежде всего, организация развития 

индустрии туризма и отдыха, могут стать одним из направлений решения 

важнейших социально-экономических проблем развития республики.  

Проведенные исследования показывают, что в условиях Узбекистана 

наряду с другими рекреационными видами деятельности, развитие 

индустрии туризма наиболее успешно может решать проблему занятости 

трудоспособного населения в разделе всех природно-экономических зон. 

Общеизвестно, что индустрия туризма во многих странах Европы, Юго-

западной Азии является одним из приоритетных направлений развития 

экономики.  

Экономический подъем горных районов и осуществление мер по 

выполнению ими важнейших функций в территориальном разделении 

труда невозможен без мер ликвидации оттока населения из гор на 

равнины. Активная социальная и экономическая политика по 

предупреждению депопуляции горных районов Узбекистана должна 

строиться на новых подходах, в частности на накопленном в СНГ и 

зарубежных странах опыте планирования хозяйственного освоения гор. 

Индустриализация горных территорий с созданием крупных 

горнопромышленных и гидроэнергетических комплексов потребует 

значительного притока трудоспособного населения. Для создания 

нормальной половозрастной его структуры, а также в целях повышения 

экономической эффективности территорий при интенсивных формах их 

освоения нужно создать развитое курортно-туристическое хозяйство.  

Необходимость в строительстве курортно-туристических объектов в 

горах диктуется обостряющимися проблемами состояния экологической 

среды на равнинах, загрязнением окружающей среды в крупных городах. 

В Среднеазиатском регионе эти проблемы усугубляются господством 

летом на равнинах жаркой знойной погоды и соответственно 

ограниченными возможностями для отдыха. В результате уже сейчас 

сложился стихийный поток населения на выходные дни в горы. Его 
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неорганизованный характер приносит значительный ущерб природной 

среде. Между тем, стихийному рекреационному освоению гор может быть 

противопоставлено создание крупной рекреационной базы 

международного значения. Работа в сфере обслуживания культурных и 

курортно-туристических объектов могла бы существенно расширить 

возможности приложения деятельности быстрорастущего населения 

среднеазиатских республик.  

В перспективе рекреационные объекты гор Узбекистана могли бы 

приобрести международное значение. Удачное сочетание древних 

памятников Самарканда, Бухары, Мерва, Коканда и чарующих пейзажей 

гор привлекает значительное количество иностранных туристов. Опыт 

зарубежных стран свидетельствует, что наибольшую прибыль и 

фондоотдачу, наряду с морскими, приносят горные курорты. Так, в 

Боржомском районе Грузии, расположенном на высоте 800-2700 м в 

условиях сильно расчлененного рельефа, национальный доход на душу 

населения выше, чем в большинстве других, в том числе низинных 

районов Грузии. Высокий уровень производительных сил этого района 

сложился на базе многофункциональной региональной территориально-

рекреационной системы (Кобахидзе, 1984). Всемирную известность 

завоевали также расположенные в условиях, сходных со среднеазиатскими 

горами, знаменитые высокогорные курорты Санта-фе в Скалистых горах 

США и Ларджилинг в Индии. Но по климатическим условиям, рельефу 

местности, уникальности комплекса природных условий некоторые 

районы Узбекистана – плато Супа в Зааминском народном парке – 

значительно превосходят большинство существующих мировых горно-

спортивных центров. 

В целях экономического укрепления туристической отрасли в 

республике необходимо, на наш взгляд, приравнять туризм к другим 

приоритетным отраслям экономики и развивать его с учетом развития 

транспорта, связи, службы быта, торговли и т.д. Организовывать деловое 

сотрудничество с иностранными туристическими, строительными и иными 

партнерами для привлечения в отрасль иностранного капитала через 

разовые и долговременные сделки, контракты и договоры, совместные 

предприятия, участия в Международных экономических проектах и т.д.  

Таким образом, с рекреационным освоением горных регионов и 

развитием туризма в Узбекистане одновременно следует (в перспективе) 

решить вопросы научного обеспечения развития этого направления. К 

таким вопросам, кроме упомянутых задач, относятся: оценка предстоящих 

работ, определение устойчивости ландшафтов к рекреационным 

нагрузкам, определение рекреационной емкости территорий. Особенно в 

этом направлении следует расширить сеть наблюдательных пунктов по 

отдельным компонентам природы в различных горных поясах, расширить 

сеть стационарных наблюдений, провести социологические, медико-

биологические и другие исследования.  
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