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Аннотация. Исследования почвенно-экологических условии  под редкими исчезаю-
щими растениями показали антропогенные нарушения почвенно-растительного покрова,  
пастбищную дигрессию, эрозионные процессы в виде оползнеи , обрывов, разнои  степени 
смытости почв. Были исследованы почвы под редкими, исчезающими видами растении . 
Описаны морфогенетические особенности почв с интерпритациеи  их аналитических 
свои ств. Приведены растения с описанием их морфологических и экологических характе-
ристик.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Алматинская область, которая 
издавна носит название Жетысу, гра-
ничит со следующими регионами 
Казахстана: Жамбылская область на 
западе, Карагандинская область на 
северо-западе (водная граница про-
ходит по озеру Балхаш), на северо-
востоке расположена Восточно-
Казахстанская область. Область имеет 
довольно сложную географическую 
характеристику и очень разнообразныи  
рельеф. Северная часть представляет 
полупустынную равнину, слабонакло-
ненную к озеру Балхаш и изрезанную 
древними руслами реки Или, самое 
значительное из которых - Баканас. 
Двумя отдельными массивами -  на юге 
и востоке - простираются горные 
хребты: Илеи скии  (Заилии скии ) Алатау 
и Жетысускии  (Джунгарскии ) Алатау 
(горная система Тянь-Шань). На стыке 
их постепенно понижающихся склонов 

и расположено среднее русло реки Или. 
Сами склоны изобилуют конусами 
выноса ее  притоков (Чарын, Чилик, 
Алматинки, Курты и т. д.). 

Для предгорных раи онов харак-
терна степная растительность, с подъ-
емом в горы лиственные леса сменяют-
ся хвои ными, которые переходят в аль-
пии ские луга. Фауна представлена мно-
жеством биологических видов: 24 вида 
млекопитающих, 35 - птиц, 4 вида пре-
смыкающихся и рыб подлежат особои  
охране и включены в Красную Книгу 
республики. 

Алматинская область относится к 
регионам аграрнои  направленности. 
Важным фактором является близость 
расположения культурного и финансо-
вого центра Казахстана - г. Алматы. Ра-
бота выполнена по материалам раздела 
программы: «Изучить состав и свои ства 
почвенного покрова по раи онам иссле-
дования Алматинскои  области», госу-
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дарственнои  целевои  научно-техно-
логическои  программы «Кадастровая 
оценка современного экологического 
состояния флоры и растительности Ал-
матинскои  области как научная основа 
для эффективного управления ресурс-
ным потенциалом».  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектом исследования являются 
почвенныи  покров и редкие, исчезаю-
щие виды растении  Раи ымбекского 
раи она Алматинскои  области. 

Методы исследования: полевые - 
экспедиционные, лабораторно-анали-
тические. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Рекогносцировочныи  обход объ-

екта исследования позволил разметить 
на карте ключевые точки закладки поч-
венных разрезов с учетом распростра-
нения редких, исчезающих видов расте-
нии  в 7 раи онах Алматинскои  области 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Карта ключевых точек почвенных разрезов в Панфиловском, 
Уи гурском, Раи ымбекском, Кегенском, Енбекшиказахском, Талгарском и 

Карасаи ском раи онах Алматинскои  области 

Общие экологические условия поч-
венного покрова. Северныи  Тянь-Шань 
включает широтно ориентированные 
горные поднятия – Узынкара 
(Кетмень), Илеи скии  (Заилии скии ) и 
Кунгеи  Алатау, Киргизскии  хребет, Аи -
тау (Шу-Илеи ские горы), а также внут-
ригорные впадины – Кегенская, Текес-
ская, Жаланашская, Согетинская. Хреб-
ты сложены осадочными, метаморфи-
ческими и магматическимим породами 
докембрия и палеозоя (сланцы, мрамор, 
гнеи сы, известняки, граниты, сиениты, 
туфы, порфириты). Во внутригорных 
впадинах развиты осадочные образова-
ния каи нозоя (глины, песчаники, пески, 

лессовидные суглинки, валунно-
галечники). В восточнои  части Илеи -
ского Алатау происходит вибрация 
хребта, образуются три системы гор-
ных поднятии : на севере горы Караш, 
Бакаи , Согеты, Богетты; южнее хребет 
Тораи гыр; далее плоскогорье Далаш-
ник. Они разделены между собои  Соге-
тинскои , Жаланашскои  и Ассинскои  
внутригорными впадинами. Предгорья 
с абсолютными высотами 900-1200 м 
сложены лессовидными суглинками и 
флювиогляциальными валунно-галеч-
никами. Морфологически это грядовои  
рельеф с хорошо выраженными доли-
нами временных водотоков. У подно-
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жия их развиты наклонные предгорные 
аллювиально-пролювиальные равни-
ны. Низкогорья, где хорошо сохрани-
лись участки пенеплена, представлены 
увалисто-грядовым рельефом с абсо-
лютными высотами 1000–2000 м. На 
склонах развиты осыпи, обвалы, текто-
нические рвы. Восточнее Согетинскои  
внутригорнои  впадины Илеи ского 
Алатау расположены Кегенская и 
Текесская впадины, отделяющие 
Северныи  Тянь-Шань от Центрального 
Тянь-Шаня. В тектоническом отно-
шении они представляют грабен 
синклинали, ограниченные тектоничес-
кими уступами хребтов. Впадины 
выполнены мезо-каи нозои скими отло-
жениями, на которых сформировались 
аккумулятивные и аккумулятивно-
денудационные равнины. В пределах 
впадин долины рек Текес, Шалкодесу, 
Шарын представлены различными 
морфологическими типами: терраси-
рованными участками, каньонами, 
ущельями. В Жаланашскои  впадине 
долина р. Шарын образует один из 
наиболее красивых каньонов глубинои  
до 300 м, со своеобразными 
природными скульптурами, являю-
щимися объектом туризма. Южнее 
Текесскои  впадины расположен горныи  
массив Хан-Тенгри. Кунгеи  Алатау 
является одним из высокогорных 
хребтов Северного Тянь-Шаня  
(г. Чоктал – 4771 м). К территории 
Казахстана относится северо-восточная 
часть северного склона хребта. В 
геологическом строении принимают 
участие метаморфические и эффузивно-
осадочные породы протерозоя и 
палеозоя (кристаллические сланцы, 
гнеи сы, мрамор, известняки, туфы и 
др.). В среднегорье развиты отложения 
неогена. Для раи она, как и для всего 
Тянь-Шаня, характерна тектоническая 
активность. Об этом свидетельствуют 
многочисленные обвалы, оползни, 
разрывные нарушения в четвертичных 
моренах. Склоны хребта расчленены 

субмеридиональными долинами рек: 
Курменты, Саты, Кольсаи , Каинды. В 
верховьях они представляют собои  
отроги, которые вниз по течению 
сменяются эрозионными ущельеобраз-
ными участками долин. Хребет 
Узынкара (Кетмень) расположен на 
восток от Илеи ского Алатау и отделен 
от него долинои  р. Шарын. В Казахстане 
находится западная часть хребта, а 
восточная – в Китае. Длина хребта 
около 300 км, ширина 40–50 км. 
Единыи  на востоке, на западе Узынкара 
разделяется на горы Кулуктау и 
Темирлик. В геологическом строении 
хребта преобладают эффузивные и 
осадочные породы. Распространены 
также гранитные массивы. Морфоло-
гически Кетмень является высоко-
горным хребтом с хорошо выраженнои  
ярусностью рельефа. От высокогории  
среднегорья отделены субширотными 
тектоническими уступами высотои  500–
1000 м. Грядово-увалистое низкогорье 
преобладает в горах Кулуктау (1800 м). 
Горныи  раи он в бассеи нах рек Каскелен, 
Текес, Баи ынкол, Акколь отличается 
крутосклонным рельефом, глубоким 
врезом речных долин. Здесь на 
поверхности обнажаются скальные 
палеозои ские породы. В горах идут 
интенсивные процессы физического и 
химического выветривания, многочис-
ленные делювиальные осыпи, обвалы. 
Широкое развитие имеют тектони-
ческие нарушения [1-5]. Почвенныи  
покров подчинен закономерностям 
высотного распределения. На высотах 
900–1500 м на северных лугово-
степных склонах с кустарниками 
формируются черноземы разнои  
гумусности. На высотах 1500–1800 м 
под небольшими участками леса 
залегают темно-серые горно-лесные 
почвы. Под открытыми остепненными 
участками распространены, в основном, 
выщелоченные черноземы [6]. Рельеф – 
предгорья, пониженные перифери-
ческие части горных систем и хребтов, 



 

42 

Охрана почв  Почвоведение и агрохимия, №2, 2022 

имеющие холмистыи  или горныи  
характер. Участки с уклоном 1–3° 
подвержены эрозионным процессам 
[7]. Помимо крутизны склона, на 
интенсивность эрозионных процессов 
оказывает влияние показатель длины 
склона, слабои  интенсивностью смыва 
характеризуются склоны длинои  до 
500 м, максимально возможная 
интенсивность смыва характерна для 
склонов от 1000 м. Таким образом, 
исследования позволили установить, 
что интенсивность смыва почв 
определяется совокупностью при-
родных условии , среди которых рельеф 
является основополагающим. В 
среднегории интенсивность прог-
нозного смыва увеличивается до 
сильного и очень сильного уровня. 
Наиболее значимым фактором рельефа 
является крутизна склона [8]. За 
последние годы наблюдается 
устои чивая тенденция ухудшения 
экологическои  ситуации экосистем 
биосферы (почва, вода, воздух) и 
здоровья населения Республики 
Казахстан. Антропогенные воздеи ствия 
на почвы обширнеи , чем на другие 
экосистемы биосферы [9].  

В процессе исследовании  были 
определены общие экологические 
условия почвенного покрова, т.е. 
антропогенная, пастбищная дигрессия,  
деградация, оползни, эрозионные 
процессы. На крутых горных склонах 
преобладают незакрепленные участки 
с обрывами, скальными выходами 
пород. На склонах исследуемых 
объектов развиваются эрозионные 
процессы, образуются осыпи, местами – 
оползни. Особенно сильно разрушается 
почва в условиях пастьбы табунов 
лошадеи . Продолжительное разруше-
ние растительнои  подстилки губи-
тельно для экосистем, так как при этом 
погибает микро- и мезофауна, 
снижается образование и круговорот  
азота в почве. На тропах, дорогах 
происходит распыление верхних слоев 

почвы до порошкообразного состояния, 
затем начинается эрозионныи  процесс. 
Нарушается круговорот питательных 
веществ и сокращаются популяции 
почвенных микроорганизмов и дож-
девых червеи . Горные почвы подвер-
гаются разрушению при отсутствии 
планового туризма [10]. В горнои  
местности треть и более земель 
используется под пастбища, что 
приводит к деградации почвы, которая 
выражается в ее разрушении и 
распылении, уплотнении и эрозии. 
Основным фактором деградации поч-
венно-растительного покрова горных 
территории  является пастбищная 
дигрессия. Перевыпас проявляется, 
прежде всего, в нарушении расти-
тельного покрова, местами до полного 
его уничтожения, сопровождаемым 
переуплотнением и разрушением 
поверхностных горизонтов почв. Это 
приводит к длительному сохранению 
подвижности грунтов на склонах, 
погребению под обломочным материа-
лом почв, изменению их темпера-
турного и водного режимов [11–14]. 
Чрезмерные пастбищные нагрузки 
приводят к формированию специ-
фического ландшафта с характерными, 
террасированными пастбищными тро-
пами, выбитыми склонами, лишенных 
растительности места водопоев и 
загонов, многочисленными эрозион-
ными промоинами по скотопрогонным 
тропам [12].  

На исследуемых объектах пасутся 
коровы и лошади. Нарушен раститель-
ныи  покров, в некоторых местах расти-
тельность полностью уничтожена, раз-
рушены поверхностные горизонты 
почв. Имеются множество антропоген-
ных, террасированных пастбищных 
троп. Под влиянием выпаса существен-
но изменяются свои ства почв, прежде 
всего их физические свои ства. Непре-
менное следствие перевыпаса – разру-
шение, распыление, уплотнение почвы, 
происходящее под влиянием копыт жи-
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вотных. Иногда уплотнение сопровож-
дается сдвигом почвеннои  массы, осо-
бенно веснои  в период переувлажнения 
почвы. Значительная величина давле-
ния копыт передается на глубину до  
8–12 см, глубже она ослабевает и на 
глубине 20 см составляет уже только 10-
20 % от исходнои . Изменение физи-
ческих свои ств почв сопровождается 
ухудшением химических свои ств. 
Наиболее существенное изменение в 
результате перевыпаса - дегумифи-
кация почв. Связано это с тем, что 
перевыпас существенно меняет био-
логическии  круговорот в экосистеме, 
значительная доля надземнои  фито-
массы поедается животными и не 
поступает в сферу гумификации. И хотя 

часть органического вещества пос-
тупает с экскрементами животных, но 
компенсации не происходит, к тому же 
экскременты распределяются по 
территории пастбища неравномерно. 
Вторая причина дегумификации - 
эрозия почв. Выпас приводит к 
обеднению почвы питательными 
элементами. На уплотнение почвы 
существенное влияние оказывает 
дернина. В случае хорошеи  
выраженности она препятствует 
деформации почвы, и плотность 
меняется не столь сильно [11]. 
Эрозионные процессы в виде осыпи, 
оползни и смыв почвы связаны с 
крутизнои  горного рельефа пешими 
прогулками туристов (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Эрозионные процессы. Оползни, обвалы  

Было подсчитано по литератур-
ным источникам, что на новои  тропин-
ке в густом лесу умеренного пояса, по 
которои  прошло около 8 тыс. человек, 
лиственная подстилка за неделю была 
разрушена на 50 %. Особенно сильно 
разрушается почва под деи ствием ло-
шадиных копыт [13]. Воздеи ствие ту-
ризма на почвенныи  покров может 
иметь различныи  характер [14]. Удале-

ние или перемещение верхнего слоя 
почвы является следствием поверх-
ностнои  деятельности. Более разруши-
тельное воздеи ствие на почву оказыва-
ют туристы, передвигающиеся прямо 
вниз или вверх по склону пешком или 
на лошадях. На исследуемых объектах 
мы обнаружили очень много выпавших 
древесных растении  (рисунок 3, 4). 
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Рисунок 3 – Выпавшие и пороженные деревья  

Рисунок 4 – Туристические тропы, следы автомобилеи , вытравлены 
пастьбои  

Морфологическое описание почвен-
ных разрезов 

Разрез 1 заложен в 
Раи ымбековском раи оне недалеко от 
речки Акколь на надпои меннои  террасе 
между растениями: караганои  гривистои  
(Caragana jubata (Pall.) Poir. или 
Верблюжии  вост Caragana kansuensis 
Pojark) и елью Тянь-Шанскои  – (Picea 
schrenkiana subsp. tianschanica). 

Карагана гривастая, или 
Верблюжии  хвост (Caragana kansuensis 
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Pojark) редкии  вид растении , растет на 
пои ме реки Акколь (рисунок 5). Из 
растении  здесь также растут разно-
травья. Проективное покрытие 100 %. 
Высота 2264 м н.у.м. Координаты: 
42º35ʹ21ʺ с.ш., 80º00ʹ20ʺ в.д. Почва 
пои менная луговая (рисунок 6). 

Ад 0-10 см – темныи  до черного, 
дерновыи  слои , весь пронизан 
корнями, влажныи , среднии  суглинок, 
комковато-зернистыи , трудно отде-
ляется от дернины, встречаются семена 
растении , тонкии  дождевои  червь, 
переход ярко выражен. 

10-16 см – охристыи  глеевыи  
горизонт, ярко выражен окислительно-
восстановительныи  процесс, сырои , 
местами влажныи , среднии  суглинок, 
весь пронизан тонкими корневыми 
волосками, горизонт разноцветныи , 
структурные агрегаты не отделяются, 
поры не очень выражены,  переход ярко 
выраженныи . 

 

 

 

16-40 см – каменисто-щебнисто-
песчаная, имеет различныи  цвет, 
мокрыи , местами встречаются охрис-
тые пятна, пронизан корневыми волос-
ками. Ниже каменистые отложения. 

Разрез 2 был заложен в 
Раи ымбекском раи оне на северо-
восточном склоне Терскеи  Алатау, где 
растут ельники. Проективное 
покрытие ельником 80 и 20 % 
разнотравья. Высота 2483 м н.у.м. 
(рисунок 7). 

Координаты: 42º33ʹ09ʺ с.ш., 
079º59ʹ19ʺ в.д. Горная серо-лесная 
почва (рисунок 8). 

0-17 см – серыи , дерновыи , 
дернина до 11 см, влажныи , слегка 
уплотненныи , комковато-зернистыи , 

среднии  суглинок, встречаются корни 
растении , дождевые черви, переход 
яркии  по цвету и сложению. 

17-43 см – серо-палевыи , влаж-
ныи , непрочно-комковатыи , тяжелыи  
суглинок, встречаются разложившиеся 
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и неразложившиеся корневые остатки, 
встречаются каменистые породы, переход 
яркии  по сложению и по цвету 

43-70 см – буровато-палевыи , 
мокрыи , от влажности не распадаются, 
тяжелыи  суглинок, ниже находятся камни. 

Разрез 3 был заложен в Раи ым-
бекском раи оне в пои ме реки Баи ынкол, 
где растут пои менные кустарниковые 
заросли ивы (Sa lix), облепихи (Hippo phae ), 
березы Ярмоленко (Betula jarmolenkoana), 
караганы (Caragana). Высота 1809 м н.у.м. 
(рисунок 9). 

Рисунок 9 – Betula jarmolenkoana Golosk., Populus tremula L. 

Координаты: 42º44ʹ24ʺ с.ш., 
080º09ʹ39ʺ в.д. Пои ма вытравлена 
животными. Пои менные почвы 
(рисунок 10). 

0-9 см – серыи , сырои , структуру 
трудно определить, обилие корешков и 
корневых волосков, встречаются 
камни, слабо вскипает, переход ясныи  
по сложению и по цвету. 

9-19 см – серыи  с темно-бурыми 
пятнами, мокрыи , встречаются 
мертвые неразложившиеся корни, 
ракушки, переход ясныи . 

19-26 см – темно-серыи  с 
черными и светлосерыми пятнами, 
мокрыи , в 22-26 см слое встречается 
большои  корень растении , встречаются 
разложившиеся корни растении , 
темные пятна процесс образования 

марганца, встречаются ракушечники и 
карбонаты, переход очень яркии  по 
цвету и по сложению. Идет 
окислительно-восстановительныи  
процесс. 
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26-40 см – черные пятнистые 
ноообразования марганца, на глубине 
36-40 см выходит вода, глина, везде 
встречаются полуразложившиеся 
корневища растении , бурно вскипает, 
ниже идет каменисто-щебнистыи  слои . 

Разрез 4 был заложен в 
Раи ымбекском раи оне на пои ме реки 
Текес. Здесь растут ельники Тянь-
Шаньские (Picea schrenkiana sub sp. 
Tianschanica), облепиха (Hippóphaë), 

можжевильник (Juniperus), береза 
ярмоленковская (Betula jarmolenkoana), 
барбарис (Berberis vulgaris L.), 
жимолость (Lonicera xylosteum), 
шиповник (Rosa majalis Herrm). 
Проективное покрытие 50–60 %. По 
поверхности ракушечники, растет из 
злаков овсец (Helictótrichon) из 
семеи ства Мятликовые (Poaceae). 
Высота 2201 м н.у.м. (рисунок 11). 

Рисунок 11 – Ельники Тянь-Шаньские, облепиха, можжевильник, береза 
Ярмоленко, барбарис.  

Координаты: 42º46ʹ08ʺ с.ш., 
79º38ʹ01ʹ в.д. (рисунок 12). 

0-9 см – темно-серыи , рыхлыи , 
дерновыи , свежии , непрочно-ком-
ковато-пылеватыи , пронизан корнями, 
вскипает, переход заметен по 
сложению. 

9-20 см - буро-палевыи , местами 
рыхлыи , местами плотныи , свежии , 
комковато-, зернисто- пылеватыи , 
пронизан мелкими и крупными 
корнями, идет окислительныи  процесс, 
корни сгнивают, по корневым проемам 
почвы есть поры, занесенные червями 
копролиты, обилие мелких, средних и 
крупных корнеи , встречаются 
каменисто-щебнистые валуны, желе-
зистые образования и карбонатные 
прожилки, бурно вскипает, переход 
заметен по каменистости и песчаности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-35 см - светло-серыи  с 
буроватым оттенком, свежии , 
каменисто-щебнистыи , встречаются 
корни, основная масса корнеи  
встречается в 0-26 см слое. Ниже 
каменистые отложения. 
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Описание редких и исчезающих ви-
дов растений 

Точка 1 (Р-1). Терскеи  Алатау. Уще-
лье Баи ынкол, надпои менная терраса р. 
Акколь. Описаны сообщества с участием 
редкого вида караганы гривистои  
(Caraga najubata) 

Кустарниковыи  ельник с травя-
ным покровом. Общее проективное по-
крытие почвы растениями 100 %, 
увлажнение атмосферное и грунтовое. 

Средняя высота верхнего древес-
ного яруса сообщества, состоящая из 
елеи  Шренка (Piceas chrenkiana Fisch.& 
C.A. Mey.), 15-20 м, сомкнутость 0,4, ко-
личество елеи  в трансекте 100 м2 - 6 
особеи .  

Высота кустарникового яруса ва-
рьирует в пределах 50-200 см, кроме 
караганы гривистои  (Caragana jubata 
(Pall.)Poir.), встречаются виды жимоло-
сти (Lonicera), ива алатавская (Salix 
alatavica Kar.ex Stschegl.), можжевельник 
казачии  (Juniperus sabinaL.) и виды ши-
повника (Rosa), которые местами обра-
зуют сплошные заросли. По периферии -
нои  части сообщества в меньшем оби-
лии встречается таволга Тянь-Шанская
(Spiraea tianschanica Pojark.). 

Травянои  покров состоит из мно-
гочисленного разнотравья: манжетки 
сибирскои  (Alchemilla sibirica Zamelis), 
герани прямои  (Geranium rectum Tra-
utv.), ветреницы лютиковиднои  (Ane-
mone ranunculoides L.), клевера лугового 
(Trifolium pretense L.), душицы обыкно-
веннои  (Origanum vulgare  ssp.Viride
(Boiss.) Hayek),г орошка мышиного (Vicia 
craссa L.), горца развесистого (Poly-
gonum paniculatum L.), зопника горолю-
бивого (Phlomoides oreophila (Kar. &Kir.)
Adylov), Kamelin&Makhm. и др.) и злаков: 
мятлика лугового (Poa pratensis L.), кост-
ра лугового (Bromus inermis (Leyss.) Ho-
lub), овсяницы луговои  (Festuca pratensis 
Huds., Agrostis gigantean) осоки черно-
цветковои  (Carex melanantha C.A. Mey.). 
Высота травяного яруса варьирует в 
пределах 15-80 см. 

Состояние растительности хоро-
шее, однако, наличие в составе траво-
стоя индикаторов сбоя - манжетки си-
бирскои  и зопника горолюбивого сви-
детельствует о том, что идет пастбищ-
ная дигрессия путем вытеснения цен-
ных кормовых трав не поедаемыми и 
плохо поедаемыми видами. Стравлен-
ность травостоя 40 %. Сообщества прак-
тически не охраняются, что приводит к 
дестабилизации, ввиду чего необходи-
мы меры по охране. 

В составе сообщества участвует 
редкии  вид - карагана гривистая 
(верблюжий хвост). Общее распростра-
нение: Арктическая и Восточная Си-
бирь, Дальнии  Восток, Монголия, Севе-
ро-Западныи  Тибет, Западныи  Китаи , 
Средняя Азия (Тянь-Шань, Алаи ). 

Сообщества с доминированием и 
участием караганы гривистои  являются 
редкими на южнои  и восточнои  грани-
це ареала со стланиковои  елью и елью 
Шренка. 

Распространение в Казахстане: 
Жетысускии  (Джунгарскии ) Алатау, 
Илеи скии  (Заилии скии ) Кунгеи  Алатау, 
Кетмень, Терскеи  Алатау. 

Данные сообщества встречается в 
верхнеи  полосе елового леса, опускает-
ся по долинам, иногда поселяясь в луго-
востепных и степных фитоценозах, по 
опушкам лесов или по нижним терра-
сам, образуя чистые ценозы.  

Синтаксономическое разнообра-
зие. В отрогах Терскеи  Алатау вместе с 
караганои  произрастают часто ива 
(Salix alatavica), можжевельник 
(Juniperus pseudosabina), реже спирея 
Тянь-Шанская, жимолость жестковоло-
систая (Lonicera), сибирея Тянь-
Шанская и еловыи  стланик с участием 
трав Geranium saxatile, Alchenmilla sibiri-
ca, Phlomisoreophyla и др. Образуемые 
сообщества следует рассматривать в 
горно-склоновых и горно-долинных 
геоморфологических комплексах. В гор-
но-долинных комплексах по р. Баянкол 
к C.jubata (f.erecta) в качестве субдоми-
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нантов выступают Salix iliensis, Lonicera 
stenantha, из травянистых Alehemilla 
sibirica, Carex melanantha, Equisetum arv-
ense, Brachypodium pinnatum и др. [15, 
16]. 

Сообщества ели Шренка или Тянь-
Шаньской – Picea schrenkiana Fisch. et 
Mey. 

Сообщества с доминированием 
ели Шренка являются редкими сообще-
ствами на севернои , южнои  и регио-
нальнои  границах ареала, произрастаю-
щие в экстремальных условиях. 

Общее распространение. Тянь-
Шань, Алаи , Западныи  Китаи  
(Джунгария, Кашгария). 

Распространение в Казахстане: 
Саур (р. Теректы), Жетысускии  
(Джунгарскии ) Алатау, Северныи  Тянь-
Шань (Кетмень, Кунгеи , Терскеи  и Илеи -
скии  (Заилии скии ) Алатау). 

Основными местообитаниями 
еловых лесов являются крутые склоны 
северных и близких к ним экспозиции  
на высоте 1200-3200 м (до 3400 м- 
Алаи ), преимущественно на мелкоземи-
стых и щебнисто-каменистых горно-
лесных темноцветных почвах. 

В составе сообществ преобладают 
смешанные, моховые (мшистые) травя-
ные, можжевеловые (арчовые), осино-
вые, скальные, литофильно-моховые, 
широкотравные, широкотравно-
моховые, луговые, тальниковые, спи-
реи ные, тенетравные, разнотравно-
злаковые, карагановые, ивовые, ряби-
новые, жимолостные, снытевые, костя-
никовые и др.  ельники (типы леса, ас-
социации, группы типов и группы ассо-
циации ).  

Выделяется два-три (пять) яру-
сов. Древесныи  ярус состоит из ели 
Шренка с содоминированием пихты 
сибирскои  (Жетысускии  (Джунгарскии )  
Алатау), иногда березы повислои  
(Жетысускии  (Джунгарскии ) Алатау). Во 
втором ярусе к ели иногда примешива-
ются осина, яблоня Сиверса, береза 
Тянь-Шанская и др. Травянои  покров, 

его состав и покрытие зависят от со-
мкнутости древостоя. Моховои  и ли-
шаи никовыи  покров формируется в бо-
лее сомкнутых и влажных местообита-
ниях. Во флоре еловых лесов зафикси-
ровано свыше 650 видов сосудистых 
растении . Среди них более 25 эндемич-
ных.  

Ель Шренка охраняется в Алма-
тинском заповеднике, Чин-Тургенском 
памятнике природы и Иле-Алатауском 
национальном парке, факторы дестаби-
лизации рубки и пастьба скота [17, 18]. 

Точка 2 (Р-2). Терскеи  Алатау. 
Среднегорье, склон северо-восточнои  
экспозиции 30º 

Ельник с кустарниками и травя-
ным покровом, является редким сообще-
ством с доминированием ели Шренка. 
Общее проективное покрытие почвы 
растениями 95 %, увлажнение атмо-
сферное. Доминант – ель Тянь-Шанская. 
Средняя высота древесного яруса 18-25 м, 
сомкнутость 0,6-0,7. Количество елеи  
на трансекте 50 м2 - 21 особь, среднии  
диаметр стволов - 55 см, пнеи  - 3, ва-
лежников - 2. На поверхности почвы 
встречаются каменистые породы, 
наблюдается пятнистое распростране-
ние мха, стравленность травостоя 40 %. 

Кустарниковыи  ярус, высота кото-
рых варьирует в пределах 40-150 см, 
состоит из жимолости татарскои  
(Lonicera tatarica L.), шиповника Аль-
берта (Rosa alberti Regel), караганы Бун-
ге (Caragana bungei Ledeb.), таволги 
тяньшанскои  (Spiraea tianschanica 
Pojark.) и видов шиповников, иногда 
встречаются единичные экземпляры 
ивы алатавскои  (Salix alatavica Kar. Ex 
Stschegl.) и хвоща полевого (Equisetum 
arvense L.). 

Травянои  ярус, высота которого 
варьирует в пределах 15-70 см, состоит 
из мезофитного и степного разнотра-
вья и злаков – тмина обыкновенного 
(Carum carvi L.), герани прямои , скабио-
зы бледно-желтои  (Scabiosaor-choleuca 
L.), душицы обыкновеннои  (Origanum 
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vulgare L.), горошка мышиного, астрага-
ла эспарцетового (Astragalus оnobrychis 
L.), щавеля конского (Rumex confertus 
Willd.), мятлика лугового, костра луго-
вого, горечавки крупнолистнои  
(Gentiana macrophylla Pall.), коротконож-
ки леснои  (Brachypodiumsylvaticum 
(Huds.) P. Beauv.), эдельвеи са Федчен-
ковского (Leontopodium fedtschenkoanum 
Beauverd), овсяницы луговои  (Festuca 

pratensis Huds.)и др. 
Точка 3 (Р-3). Терскеи  Алатау. 

Пои ма р. Баи ынкол. Заросли древесно-
кустарниковои  растительности. Общее 
проективное покрытие 95 %, 
увлажнение атмосферное и грунтовое, 
заливаемая пои ма реки. Доминируют 
кустарники: облепиха (Hippophaea 
rhamnoides), виды жимолости (Lonicera 
alberti, Lonicera tatarica) и шиповника
(Rosa аlbertii), в меньшем обилии 
встречается мирикария (Myricaria 
squamosa). Высота кустарникового 
яруса колеблется в пределах 50-250 см. 

Древесныи  ярус, высотои  15-17 м 
слагают береза Ярмоленко (Betula 
jarmolenkoana Golosk.), виды ивы, осина 
обыкновенная (Populus tremula L.) 
Сомкнутость 0,6, количество березы на 
транскете 40 м2 – 12 особеи , среднии  
диаметр ствола 15 см. Береза 
Ярмоленко является редким видом, 
которая встречается только по 
долинам рек Баи ынкол и Текес. 

Участки лугов, расположенных 
между зарослями древесно-
кустарниковои  растительности состоят 
из полевицы гигантскои , овсяницы 
луговои , клевера лугового, герани 
прямои , горца развесистого, 
коротконожки леснои , василистника 
малого, крапивы коноплевои  (Urtica 
cannabina L.) и др., по более 
увлажненным местообитаниям 
встречаются кровохлебка аптечная 
(Sanguisorba officinalis L.) и мята 
длиннолистая (Mentha longifolia (L.) 
Huds). Луговая растительность 

стравлена на 40-60 %, на поверхности 
почвы встречаются ракушки, камни и 
кочки. 

Береза Ярмоленко, которая 
встречается среди древесно-
кустарниковых зарослей является 
эндемичным видом с сокращающимся 
ареалом. 

Общее распространение: Средняя 
Азия (Восточныи  Тянь-Шань, Восточ-
ныи  Памир). 

Распространение в Казахстане. 
Низко-среднегорья Терскеи  Алатау 
(ущелье. р. Баяи ынкола, Текес, Нарын-
кола). Вид произрастает по пои мам гор-
ных рек, на лугово-болотных пролюви-
альных и аллювиальных почвах с близ-
ким стоянием грунтовых вод, по галеч-
никам, среди кустарниковых зарослеи  в 
пределах высот 1900-2100 м. Образует 
сообщества с Salix tenujulis, S.iliensis, 
S.caesia; Salix caesia, S.kirilowiana, Lonic-
era alberti; Brachypodium pinnatum; Gera-
nium collinum. Фрагментарно формиру-
ются сообщества с Picea schrenkiana. 

Береза Ярмоленко - листопадное 
дерево до 5 (10) м высотои  и до 7-12 м в 
диаметре с желтовато-серои  корои , ис-
кривленным стволом, молодые веточки 
красновато-буроватые, пушистые, усея-
ны смолистыми бородавочками. Обра-
зует древостои  сомкнутостью 0,1-0,3, 
изредка с примесью Picea schrenkiana 
входит во второи  ярус. В подлеске 
(0,500,6) до 15 видов кустарников: Salix 
caesia, S.kirilowiana, S.argyraceae, 
S.iliensis, S.viminalis, Lonicera stenantha, 
L.alberti, L.hispida, L.tatarica, Caragana 
aurantiaca, Hippophae arhamnoides, Rosa 
alberi, Myricaria squamosa, Juniperus 
Sabina и др. 

В травяном покрове (50-60 %) до 
50 видов преобладают Brachypodium 
pinnatum, Equisetum arvense, Rubus saxat-
ilis, Carexsp., Geranium collinum, Galium 
turkestanicum, Polygonum roseum, Aegopo-
dium alpestre, Thalictrum collinum, а так-
же Vici atenuifolia, Festuca rubra, Ranun-
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culus polyanthemus, а также тенелюбы, 
как Pyrola rotundifolia, Moneses uniflora и 
др. Отмечаются пятна зеленых мхов. 

Факторами дестабилизации явля-
ются рубки, пастьба скота, сенокоше-
ние. Ареал сокращается в связи с усиле-
нием антропогенных воздеи ствии , ча-
стично охраняется в Нарынкольском 
лесхозе [19-21]. 

Точка 4. (Р-4). Терскеи  Алатау. 
Долина р. Текес, верхняя надпои менная 
терраса. Древесно-кустарниковое 
сообщество с травяным покровом. 
Общее проективное покрытие 85 %, 
высота древесного яруса колеблется в 
пределах 4-20 м, сомкнутость 07-0,8. 
Количество елеи  на 40 м2 – 6, среднии  
диаметр ствола составляет 30 см, 
количество березы - 14, среднии  
диаметр ствола составляет 15-20 см. 
Высота кустарникового яруса 
колеблется в пределах 50-250 см, 
высота травяного яруса 20-50 см. 

Древесныи  ярус состоит из ели 
тяньшанскои , березы повислои  (Betula 
pendula Roth), осины и видов ив. 
Кустарники представлены облепихои , 
барбарисом, по два вида жимолости и 
шиповника и можжевельником 
казачьим.  

Травянои  ярус состоит из 
представителеи  разнотравья и злаков: 
солонечника точечного (Galatella 
punctata (Waldst. &Kit.) Nees), герани 
прямои , горца развесистого, васи-
лисника малого, коротконожки леснои , 
овсяницы луговои , полевицы 
гигантскои , борщевика Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi Manden.) и др. 
Стравленность растительного покрова 
составляет 30-40 %. 

Участие редких и эндемичных ви-
дов в сообществе не обнаружено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования были 
выявлены общие почвенно-эколо-
гические нарушения почвенного по-
крова, т.е. антропогенное, пастбищная 
дигрессия, деградация, оползни. На 
крутых горных склонах преобладают 
незакрепленные участки с обрывами, 
скальными выходами пород. На скло-
нах исследуемых объектов развивают-
ся эрозионные процессы, образуются 
осыпи, местами – оползни. 

На исследуемых объектах: ведет-
ся интенсивныи  выпас крупного, мел-
кого рогатого скота, овец и лошадеи ; 
нарушен растительныи  покров, в неко-
торых местах растительность полно-
стью уничтожена, разрушены поверх-
ностные горизонты почв; имеются мно-
жество антропогенных, террасирован-
ных пастбищных троп; более разруши-
тельное воздеи ствие на почву оказыва-
ют туристы. Редкие и исчезающие ви-
ды растении  произрастают на почвах 
формирующиеся в соответствующих 
природно-климатических условиях гор 
и высокогорных рек: почва пойменная 
луговая, горная серо-лесная почва и 
почвы пойм высокогорных рек. 

В растительных сообществах опи-
саны редкие и исчезающие виды растении . 

Так, в составе сообщества участ-
вует редкии  вид - карагана гривистая 
(верблюжий хвост). Ельник с кустарни-
ками и травяным покровом, является 
редким сообществом с доминировани-
ем ели Шренка на севернои , южнои  и 
региональнои  границах ареала, произ-
растающие в экстремальных условиях. 
Береза Ярмоленко, которая встречается 
среди древесно-кустарниковых зарос-
леи  является эндемичным видом с со-
кращающимся ареалом. 
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экологиялық жағдаи ларын зерттеу топырақ-өсімдік жамылғысының антропогендік 
бүлінуін, жаи ылымдық дигрессияны, көшкіндер, жартастар түріндегі эрозиялық 
үрдістерін, топырақтың әр түрлі дәрежедегі шаи ылымдығын көрсетті. Сирек кездесетін, 
жои ылып бара жатқан өсімдіктертүрлері өсетінтопырақтарзерттелді. Топырақтың 
морфогенетикалық ерекшеліктері олардың аналитикалық қасиеттерін түсіндірумен 
сипатталған. Өсімдіктердің морфологиялық және экологиялық сипаттамалары берілген.  

Түйінді сөздер: топырақ, топырақ жамылғысы, антропогендік және жаи ылымдық 
дигрессия, эрозия, топырақтың морфологиялық қасиеттері, сирек кездесетін және 
жои ылып бара жатқан өсімдіктер. 
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SUMMARY 
F.E. Кozybayeva1, G.B. Beiseyeva1, K.E. Usen 2, G.A. Saparov3, M. Toktar 1,  

N.Zh. Azhikina1 

SOIL AND ECOLOGICAL CONDITIONS OF RARE AND ENDANGERED PLANTS GROWING 
IN THE SOUTH AND SOUTH-EAST OF THE ILEYSKY AND ZHETYSU ALATAU MOUNTAIN 

RANGES OF THE ALMATY REGION 
1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after  

U.U. Uspanov, 050060, Almaty, al-Farabi Ave., 75B,Kazakhstan,  
e-mail: farida_kozybaeva@mail.ru 

2RSE on REM "Institute of Botany and Phytointroduction" of the Committee for 
Forestry and Wildlife Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources (KFandWMEGNR 

RK), 050040, Almaty, Timiryazev str., 36 d, Kazakhstan, e-mail:ussen.kapar@mail.ru 
3Scientific Research Center for Ecology and Environment of Central Asia (Almaty), 
050060, Almaty, al-Farabi Ave., 75B, Kazakhstan, e-mail:saparov.g@mail.ru 

Studies of soil and ecological conditions under rare endangered plants have shown anthro-
pogenic disturbances of soil and vegetation cover, pasture digression, erosion processes in the 
form of landslides, cliffs, varying degrees of soil washout. Soils under rare, endangered plant spe-
cies were examined. Morphogenetic features of soils with interpretation of their analytical prop-
erties are described. Plants with a description of their morphological and ecological characteris-
tics are given.  

Key words: soils, soil cover, anthropogenic and pasture digression, erosion, morphological 
properties of soils, rare and endangered plants. 
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