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Туризм является одной из активно развивающихся отраслей экономики мирового 

значения. В Республике Казахстан вопросы развития этой отрасли имеют 

государственный уровень. Согласно Государственной программе по развитию туризма 

Восточно-Казахстанская область (ВКО) определена в качестве приоритетного региона 

для развития познавательного, паломнического, пляжного направлений туризма [7]. 

Вместе с тем, ВКО, благодаря физико-географическому положению, обладает 

геоморфологическими ресурсами, которые можно использовать для развития 

экстремальных видов туризма. 

Экстремальный туризм – один из видов эмоционально яркой формы активного 

отдыха, связанный с риском и требующий от участников определенного уровня 

технической подготовки. 

В зависимости от компонентов природы экстремальный туризм подразделяется на: 

1) водный – рафтинг, каякинг, дайвинг, вейкбординг, виндсерфинг; 

2) наземный – маунтинбайкинг, спелеологию, альпинизм, горный туризм, 

лыжный туризм, джиппинг; 

3) воздушный – парашютный спорт, скайсерфинг, дельтапланеризм, 

мотопарапланинг, полеты на воздушном шаре, космический туризм. 

Основными характеристиками для развития вышеперечисленных видов туризма 

является наличие: 

 для рафтинга и каякинга – горных рек с быстрым течением; 

 для дайвинга – водоемов глубиной более 5 м; 

 для маунтинбайкинга и джиппинга – дорог на пресеченной местности или в горах; 

 для спелеотуризма – карстовых полостей протяженностью более 5 метров; 

 для альпинизма – высоких гор с современным оледенением или остатками 

снежников в летний период, высотой от 2000 м; 

 для горного и лыжного туризма – горный рельеф; 

 мотопланинга – отсутствие водоемов с большой площадью [9]. 

Для развития экстремального туризма на территории Восточного Казахстана 

необходимы соответствующие геоморфологические ресурсы. 

Геоморфологические ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и 

типов рельефа, имеющих различное происхождение, возраст и обладающих научной, 

медико-биологической и психолого-эстетической ценностью, используемых для 

удовлетворения потребностей людей [2]. Геоморфологические рекреационные ресурсы 

— это категория природных ресурсов, которая относится к неисчерпаемым, 

невозобновимым и незаменимым ресурсам. Геоморфологические рекреационные 

ресурсы относятся к категории экологических условий территории. Под эколого-

геоморфологическими условиями понимают состояния и изменения в экосистеме 

человека, обусловленные геоморфологическими условиями как природного, так и 



антропогенного характера в сложной системе «природа – хозяйство – население» [5]. 

Эколого-геоморфологические условия характеризуют все местообитания человека, 

«рассматривают рельеф земной поверхности с точки зрения его использования для 

рекреации и туризма» [6, с. 36]. 

Эколого-природно-рекреационный потенциал можно рассматривать как 

совокупность природных условий и рекреационных ресурсов территории, которые могут 

быть использованы в рекреационной сфере в рамках экологической устойчивости 

геосистем. Характер рекреационной деятельности во многом зависит от состояния 

поверхности, на которой она осуществляется. Условия рекреационной деятельности во 

многом определяются особенностями орографии. Особенности рельефа (степень его 

вертикального и горизонтального расчленения, крутизна и экспозиция склонов, 

интенсивность проявления современных рельефообразующих процессов) влияет на 

многие виды рекреационной деятельности. Рельеф и его свойства могут выступать в виде 

как опосредованного, так и прямого рекреационного ресурса. Как опосредованный 

рекреационный ресурс рельеф способствует формированию специфических черт 

климата, почв, водных объектов, фауны и флоры. Вместе с тем, рельеф может являться 

лимитирующим фактором, способным ограничить любой вид рекреационной 

деятельности. Степень сложности освоения и привлекательность составляют 

рекреационный потенциал рельефа и отражают его прямые рекреационные свойства [2]. 

Восточно-Казахстанская область характеризуется разнообразием форм рельефа и 

гипсометрии. В левобережной части реки Иртыш рельеф характеризуется как-

равнинный, предгорный или холмисто-мелкосопочный, а в правобережной части – 

горный: приподнятые равнины, мелкосопочник, низкие, средневысотные и высокие 

горы, разделённые межгорными впадинами [4]. В пределах ВКО по 

геоморфологическим признакам и характеристикам выделяют различные природно-

территориальные комплексы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Природно-территориальные комплексы Восточного Казахстана, 

выделяемые по геоморфологическим характеристикам 

 

Название ПТК Абсолютные высоты, м 

Прииртышская равнина 420 

Кокпектинско-Чарский мелкосопочник 1052 

Зайсанская котловина 420 

Алакольская котловина 343 

Маркакольская котловина 1449 

Саур 3500 

Тарбагатай 2992 

Манрак 2058 

Западный (Рудный) Алтай 

Листвяга 2492 

Холзун 2599 

Коксуйский 2598 

Ивановский 2778 

Убинский 1962 

Ульбинский 1894 

Тигирецкий 2007 

Калбинский Алтай 1608 



Южный Алтай 

Нарымский 2504 

Сарымсакты 3373 

Курчумский 3304 

Азутау 2386 

Кабинские горы 2805 

 

Традиционно в качестве параметров функциональной оценки рельефа используют 

такие показатели, как абсолютная высота и его расчленённость (табл. 2). Последний 

параметр в морфометрии наиболее полно характеризуется тремя подпараметрами – 

горизонтальной и вертикальной расчленённостью и крутизной склонов. 

 

Таблица 2. Ранжирование природных систем по геоморфологическим показателям 

для спортивного туризма 

 

Абсолютная 

высота 

рельефа, м 

Углы 

наклона 

поверхности, 

град. 

Вертикальная 

расчлененност, 

м 

Горизонтальная 

расчлененность 

рельефа, км 

Оценка 

рекреационной 

пригодности 

0-500 0-3; 3-6 < 300 > 2,5 наименее 

благоприятные 

500- 1000 6-12 300- 600 2,5-1,2 относительно 

благоприятные 

1000- 1500 12-45 600- 800 1,2-0,8 благоприятные 

> 1500 > 45 >800 < 0,8 наиболее 

благоприятные 

 

Взаимосвязь между видами рекреации и геоморфологическими показателями 

проявляется по-разному. Например, наличие разновысотных горных систем с 

достаточно высокими углами наклона поверхности позволяет проводить туристические 

маршруты различных категорий, а для организации лечебно-оздоровительного отдыха 

наиболее пригодна местность с незначительными повышениями. Так, в Южном Алтае 

глубина расчленения рельефа от 300 до 600 м. В среднегорных хребтах Листвяга и 

Тигирецком глубина расчленения 600-800 м. Соответственно, изменяются и углы 

наклона: от 1-3° до 40-45° и более. Чем выше горы, тем большей популярностью для 

туризма они пользуются. Принято считать, что наиболее привлекательный для туризма 

рельеф, абсолютная высота которого более 1500 м, крутизна склонов 30-40º, глубина 

вертикальной расчлененности более 800 м, а горизонтальная расчлененность рельефа 

менее 0,8 км. В регионе исследования этому требованию отвечает в основном 

высокогорный рельеф. В формировании форм высокогорного рельефа, помимо 

внутренних земных процессов, большую роль сыграло горное оледенение [3]. 

Геоморфологические рекреационные ресурсы Восточного Казахстана неразрывно 

связаны с гидрографией и вместе формируют потенциал для развития экстремальных 

видов туризма. 

Территория ВКО имеет достаточно густую сеть рек и озер (табл. 3), а горные 

системы Южного Алтая и Тарбагатая являются центрами современного оледенения. 

Реки и озера области относятся к бассейну Северного Ледовитого океана и внутреннему 

бессточному Балхаш-Алакольскому бассейну. На территории Восточного Казахстана 



насчитывается 1200 рек, из них 20 рек имеет длину более 100 км, и 2000 озер, из них 

крупных – 18 [8]. 

Из всего многообразия экстремальных видов туризма для территории Восточного 

Казахстана можно выделить следующие: 

1. Рафтинг-сплав по горным рекам на надувном плавсредстве (рафте). Для 

рафтинга необходимы реки с обилием порогов, шивер, перекатов и водопадов. Такие 

реки обычно находятся в горных районах или на очень рельефной местности; 

2. Каякинг – один из видов водного экстремального спорта с использованием 

небольшого персонального гребного судна — каяка. Для каякинга также необходимы 

горные реки; 

3. Дайвинг – подводное безостановочное погружение на глубины 15-30 м со 

специальным снаряжением; 

4. Маунтинбайкинг – езда на специальном горном велосипеде по 

бездорожью, пересеченной местности, горным дорогам; 

5. Спелеотуризм – путешествие по естественным полостям и преодоление в 

них различных препятствий с использованием специального оборудования; 

6. Альпинизм – восхождение на вершины гор с использованием 

специального оборудования. Приурочен к современным формам оледенения (на Алтае 

от 3000 м) или высокогорью, где сохраняются снежники в летнее время.  Нижняя граница 

многолетней мерзлоты проходит на Алтае с высоты 2000 м, Сауре и Тарбагатае с 2300 

м; 

7. Горный туризм – прохождение линейного маршрута по горному рельефу; 

8. Лыжный туризм – прохождение маршрута на лыжах в холодное время года 

в высоких широтах, горной местности; 

9. Джиппинг – езда на полноприводном внедорожном автомобиле по 

бездорожью и преодоление естественных природных препятствий; 

10. Мотопарапланинг – полет в воздухе на сверхлегком летательном аппарате, 

созданном на базе планирующего парашюта с мотором. Возможен перелет на расстояние 

боле 200 км и на высоту более 3000 м. 

Среди экстремальных видов спорта, приуроченных к воздушной среде, для 

Восточного Казахстана не рекомендуется скайсерфинг и путешествия на воздушном 

шаре, вследствие сильнорасчлененного рельефа, частых застойных явлений в атмосфере 

в виде штилей в летне-зимний период и сильных ветров в весенне-осенний период. 

Для оценки рекреационного потенциала эколого-геоморфологических ресурсов 

ВКО применен экспертный метод в сочетании с балльной оценкой основных 

характеристик, необходимых для развития экстремальных видов туризма. 

Использовалась следующая градация оценок: 

1. Наличие основных характеристик потенциала для развития экстремальных 

видов спорта – 1 балл; 

2. Отсутствие основных характеристик потенциала для развития 

экстремальных видов спорта – 0 баллов. 

Рекреационный потенциал оценен для каждого геоморфологических ПТК 

Восточного Казахстана (табл. 4). 

Исходя их особенностей физико-географического положения и эколого-

геоморфологических ресурсов ВКО, здесь можно развивать разнообразные виды 

экстремального туризма: рафтинг, каякинг, дайвинг; альпинизм, горный туризм, 

спелеотуризм, джиппинг, маунтингбайкинг; полеты на воздушном шаре. 

Таким образом, Восточно-Казахстанская область обладает значительным 

потенциалом эколого-геоморфологических ресурсов для развития экстремальных видов 

туризма. 



Таблица 3. Гидрологические объекты Восточного Казахстана 

Реки Озера Водохранилища  

Название Длина, км Скорость течения, 

м/с 

Название Глубина (макс), м Название Глубина, 

м 

Иртыш 1700 (по территории 

Восточного Казахстана) 

300 Зайсан 10 Бухтарминское 91 

Бухтарма 336 407 Алаколь  54 Усть-Каменогорское 64 

Уба 278 170 Маркаколь 14 Шульбинское  42 

Ульба 156 100 Сибинские озера 38   

Нарым 105 50 Большое 3   

Курчум 218 60 Айыртау 7   

Кальджир 120 15 Дубыгалинское 11   

Эмель 250 11 Шыбындыколь    

Кокпекты 236 300 Рахмановское 30   

Урджар 206 13     

Чаган  295 300     

Аягоз 492 10     



Таблица 4. Оценка потенциала эколого-геоморфологических ресурсов Восточного Казахстана для экстремального туризма 

Название ПТК Виды туризма 
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Прииртышская равнина 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Кокпектинско-Чарский мелкосопочник 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Зайсанская котловина 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Алакольская котловина 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Маркакольская котловина 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

Саур 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

Тарбагатай 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

Манрак 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 

Западный (Рудный) Алтай          

Листвяга 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Холзун 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Коксуйский 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Ивановский 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Убинский 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Ульбинский 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Тигирецкий 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Калбинский Алтай 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

Южный Алтай          

Нарымский 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Сарымсакты 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Курчумский 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Азутау 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Кабинские горы 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 



Литература: 

1. Административно-территориальные единицы Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. URL: 

https://stat.gov.kz/region/264990 (дата обращение 15.01.2021). 

2. Амирханов М.М. Природные рекреационные ресурсы. М.: Наука, 1997.  

3. Гармс Е. О., Хромых В. В., Сухова М. Г. Использование ГИС в оценке геоморфологических 

ресурсов для целей рекреации (на примере трансграничного горного Алтая) // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 6. 

4.  Егорина А.В., Логиновская А.Н. Географические аспекты развития рекреации и туризма в 

Восточно-Казахстанском регионе. Опыт и практика.- Усть-Каменогорск, 2016. 

5. Кружалин В.И., Симонова Т.Ю. Основные направления развития и научные школы экологической 

геоморфологии // Геоморфология на рубеже ХХI века. М.: Изд-во МГУ, 2000. 

6. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: Словарь-справочник. – М.: Медиа-

ПРЕСС, 2004.  

7. Программа развития туризма в Восточно-Казахстанской области на 2019-2024 годы [Электронный 

ресурс]. URL: https://kzgov.docdat.com/docs/404/index-262679.html(дата обращения: 6.01.2022). 

8. Физическая география Восточного Казахстана. Региональное учебное пособие/ под ред А.В. 

Егориной.- Усть-Каменогорск, 2017 

9. Экстремальный туризм [Электронный ресурс].URL:https// ru.wikipedia.org/wiki/Экстремальный 

_туризм (дата обращения: 5.01.2022). 

 


