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Аннотация. В пределах Джунгарского Алатау проводились исследования почвенно-
экологических условии  произрастания редких, исчезающих видов растении  в раи онах: 
Ескельдинскии , Кербулакскии . Так, были выявлены общие негативные экологические 
проявления в почвенном покрове. Основное нарушение носит антропогенныи  характер-
это пешие и конные туристические тропы. Повсюду идет выпас животных, вследствие че-
го проявляется повсеместная пастбищная дигрессия в виде терассированных троп, дегра-
дированные участки без растительного покрова и с проявлениями эрозионных процессов. 
На крутых склонах гор на незакрепленных участках наблюдаются оползни, обрывы и 
опасно свисающие выходы скальных пород. Местами они представляют делювиально-
пролювиальные отложения в виде клинообразных осыпеи  и оползнеи . Ярко выражены 
эрозионные промоины вследствие селевых потоков. Следует обратить внимание на фито-
патологическое состояние туранговои  рощи в Алтын Емеле, где листья деревьев пораже-
ны болезнью, местами встречается саксаул охваченныи  паразитами. 

Ключевые слова: антропогенные нарушения, туристические тропы, пастбищная ди-
грессия, эрозия, оползни, обрывы, скальные породы, селевые потоки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Алматинская область, которая 
издавна носит название Жетысу, 
граничит со следующими регионами 
Казахстана: Жамбылская область на 
западе, Карагандинская область на 
северо-западе (водная граница 
проходит по озеру Балхаш), на северо-
востоке расположена Восточно-
Казахстанская область. В состав 
области в 1997 году вошла бывшая 
Талдыкурганская область, некогда 
расположенная к северу от собственно 
Алматинскои . На востоке область 
граничит с КНР (СУАР), на юге с 
республикои  Кыргызстан (Чуи ская и 
Иссык-Кульская области). Область 

имеет довольно сложную геогра-
фическую характеристику и очень 
разнообразныи  рельеф. Северная часть 
представляет полупустынную равнину, 
слабонаклоненную к озеру Балхаш и 
изрезанную древними руслами реки 
Или, самое значительное из которых - 
Баканас. Двумя отдельными масси-
вами - на юге и востоке - простираются 
горные хребты: Заилии скии  Алатау и 
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, Алматинка, 
Курты и т. д.). Для предгорных раи онов 
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характерна степная растительность, с 
подъемом в горы лиственные леса 
сменяются хвои ными, которые 
переходят в альпии ские луга. Фауна 
представлена множеством 
биологических видов: 24 вида 
млекопитающих, 35 - птиц, 4 вида 
пресмыкающихся и рыб подлежат 
особои  охране и включены в Красную 
Книгу республики. Алматинская об-
ласть относится к регионам аграрнои  
направленности. Важным фактором 
является близость расположения 
культурного и финансового центра 
Казахстана - г. Алматы. 

Работа выполнена по материалам 
раздела программы: «Изучить состав и 
свои ства почвенного покрова по раи о-
нам исследования Алматинскои  обла-
сти», государственнои  целевои  научно-
техническои  программы «Кадастровая 
оценка современного экологического 

состояния флоры и растительности Ал-
матинскои  области как научная основа 
для эффективного управления ресурс-
ным потенциалом». 

Цель работы: изучить состав и 
свои ства почвенного покрова по 
раи онам исследования Алматинскои  
области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Объектом исследования является 
почвенныи  покров Ескельдинского и 
Кербулакского раи онов. 

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

Рекогносцировочныи  обход объ-
екта исследования позволил разметить 
на карте ключевые точки закладки 
почвенных разрезов с учетом распро-
странения редких, исчезающих видов 
растении  в 2 раи онах Алматинскои  об-
ласти (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Карта расположения разрезов 1-9, в Ескельдинском и Кербулакском 
раи онах 

Общие экологические условия 
почвенного покрова объекта исследо-
вания. Рельеф - предгорья, пониженные 
периферические части горных систем и 
хребтов, имеющие холмистыи  или гор-
ныи  характер. Участки с уклоном 1–3° 

подвержены эрозионным процессам [1]. 
Помимо крутизны склона, на интенсив-
ность эрозионных процессов оказывает 
влияние показатель длины склона, сла-
бои  интенсивностью смыва характери-
зуются склоны длинои  до 500 м, макси-
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мально возможная интенсивность смы-
ва характерна для склонов от 1000 м. 
Таким образом, исследования позволи-
ли установить, что интенсивность смы-
ва почв определяется совокупностью 
природных условии , среди которых ре-
льеф является основополагающим. В 
среднегорьях интенсивность прогноз-
ного смыва увеличивается до сильного 
и очень сильного уровня. Наиболее зна-
чимым фактором рельефа является 
крутизна склона [2]. 

За последние годы наблюдается 
устои чивая тенденция ухудшения эко-
логическои  ситуации экосистем био-
сферы (почва, вода, воздух) и здоровья 
населения Республики Казахстан. Ан-

тропогенные воздеи ствия на почвы об-
ширнеи , чем на другие экосистемы био-
сферы [3]. 

В процессе исследовании  были 
определены общие экологические усло-
вия почвенного покрова, т.е. антропо-
генная, пастбищная дигрессия, деграда-
ция, оползни, эрозионные процессы 
(рисунок 2 а, б). На крутых горных скло-
нах преобладают незакрепленные 
участки с обрывами, скальными выхо-
дами пород. На склонах исследуемых 
объектов образуются осыпи, местами – 
оползни, многочисленные эрозионные 
промоины образованные селевыми по-
токами (рисунок 3).  

  
Рисунок 2 а - Осыпи, местами – оползни, многочисленные эрозионные 

промоины, выходы скальных пород 

  
Рисунок 2 б - Пастбищная дигрессия 

Эрозия является одним из наибо-
лее опасных видов деградации земель, 
вызывающих разрушение почв, смыв и 
выдувание верхнего гумусового плодо-
родного слоя.  Водная эрозия является 

процессом взаимодеи ствия стекающих 
потоков и почвы, зависит от характера 
стока, его транспортирующих возмож-
ностеи , она тесно связана с водностью, 
морфологическими условиями поверх-
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ности и свои ствами подстилающих по-
род. Во многих случаях эрозионные 
процессы возникают и развиваются под 
влиянием антропогенного воздеи ствия. 
На территории республики эрозия почв 
наряду с дегумификациеи  является 
наиболее распространеннои  из всех ви-
дов деградации . Эрозия приносит гро-
мадныи  экономическии  и экологиче-
скии  ущерб, так как угрожает самому 
существованию почвы, как основному 
средству сельскохозяи ственного произ-
водства и независимому компоненту 
биосферы. Развитие процессов эрозии 
почв обуславливается как совокупно-
стью природных условии  (климата, ре-
льефа, механического состава почв и 
др.), так и степенью антропогенного 
воздеи ствия на них и интенсивностью 
использования земельных угодии , в 
первую очередь сельскохозяи ственных. 
В зависимости от главного фактора раз-
рушения почв и утраты их плодородия 
различают водную и ветровую эрозию. 
По данным качественнои  характери-
стики земель в Республике Казахстан 
числится более 90 млн га эродирован-
ных и эрозионно-опасных земель, из 
них фактически эродированных –  
29,3 млн га.  

Основным фактором деградации 
почвенно-растительного покрова гор-
ных территории  является пастбищная 

дигрессия. Перевыпас проявляется, 
прежде всего, в нарушении раститель-
ного покрова, местами до полного его 
уничтожения, сопровождаемым переуп-
лотнением и разрушением поверхност-
ных горизонтов почв. Это приводит к 
длительному сохранению подвижности 
грунтов на склонах, погребению под 
обломочным материалом почв, измене-
нию их температурного и водного ре-
жимов [4-8]. Чрезмерные пастбищные 
нагрузки приводят к формированию 
специфического ландшафта с характер-
ными, террасированными пастбищны-
ми тропами, выбитыми склонами, ли-
шенных растительности места водопо-
ев и загонов, многочисленными эрози-
онными промоинами по скотопрогон-
ным тропам [9]. 

В горнои  местности треть и более 
земель используется под пастбища, что 
приводит к деградации почвы, которая 
выражается в ее разрушении и распыле-
нии, уплотнении и эрозии. 

На исследуемых объектах пасутся 
коровы, овцы и лошади. Нарушен рас-
тительныи  покров, в некоторых местах 
растительность полностью уничтоже-
на, разрушены поверхностные горизон-
ты почв. Имеются множество антропо-
генных, террасированных пастбищных 
троп (рисунок 3). 

  
Промоины образованные селевыми потоками 

Рисунок 3 - Эрозионные процессы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфологическое описание разрезов. 

Разрез 1 был заложен под березои  
на правом берегу реки Коксу у дороги. 
Юго-восточныи  склон, выходы горных 
скальных пород. 

Богатая растительность: береза 
(Bétula péndula), кустарники: шиповник 
(Rosa canina), можжевельник (Juniperus 

chinensis.), водосбор Виталия (Aquilegia 
vitalii), колокольчик ланцетныи  
(Codonopsis lanceolata), клевер белыи  
(Trifolium repens), зверобои  (Hypericum 
perforatum). Вокруг булыжные скаль-
ные породы, на которых мох (Musco cir-
cumlita saxa H) и лишаи ники (Lichenes). 
Высота 1430 м н.у.м. Горно-лесная тем-
но-серая почва (рисунок 4, 5) 

Рисунок 4 – Река Коксу 

  

Рисунок 5 – Разрез 1 

0-6 см – опад из коры, листьев и ветвеи  
березы. 

6-15 см – серо-бурыи , свежии , слегка 
уплотне нныи , мелко-комковато-
порошистыи , сложен из мелкого 

щебня и гальки, легкии  суглинок, 
обилие мелких и крупных корнеи , 
встречаются крупные корни бере-
зы, переход ясныи . 

 

https://translate.academic.ru/musco%20circumlita%20saxa%20H/la/ru/
https://translate.academic.ru/musco%20circumlita%20saxa%20H/la/ru/


 

27 

Деградация и охрана  почв  Почвоведение и агрохимия, №3, 2022 

15-25 см – темно-серыи , свежии , слегка 
уплотненныи , комковато зерни-
стыи , суглинок, встречаются гни-
лые корни. 

По профилю очень много пере-
превших корнеи . С 25 см и ниже выхо-
ды скальных пород. Весь профиль не 
вскипает от НСl. 

Рисунок 6 – Река Текели 

  

Рисунок 7 – Разрез 2 

Разрез 2 был заложен на юго-
восточном склоне горного массива на 
надпои меннои  террасе реки Текели у 
подножия пролювиально-делювиа-
льного валунно-каменисто-щебнистои  
осыпи. Растительность: щавель кон-
скии  (Rumex confertus), водосбор Вита-

лия (Aquilegia vitalii), волчья ягода 
(Daphne mezereum), малина (Rubus idae-
us), можжевельник (Juniperus chinensis), 
поросли березы (Bétula péndula), тополь 
лавролистныи  (Populus laurifolia). Высо-
та 1766 м н.у.м. Горно-лесная темно-
цветная почва (рисунок 6, 7). 
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0-3 см - осыпь, смешанная с остатками 
древесно-кустарниковых расте-
нии  и листвои . 

3-21 см – темныи , серо-бурыи , свежии , 
рыхлыи , непрочно-комковато-
зернисто-пылеватыи  суглинок, 
обилие растительных корешков, 
каменисто-щебнистыи , различ-

ные фракции и формы мелкои  и 
крупнои  щебенки. 

С 21 см залегают остроконечные, пла-
стинчатые, плитчато-каменистые, 
щебнистые породы – мергель. 
Между ними проходят мелкие и 
крупные корни. Бурно вскипает от 
НСl с поверхности. 

Рисунок 8 - Река Кора 

Разрез 3 заложен в ущелье реки 
Кора. Маломощная, горно-лесная темно-
серая почва Растительность: крапива 
(Urtica urere), ежа сборная (Dactylis glom-
erata), ежевика (Rubus caesius), малина 

(Rubus idaeus), водосбор Виталика 
(Aquilegia vitalii), разнотравье и древес-
но-кустарниковые растения. На высоте 
1162 м н.у.м. юго-западныи  склон. 
(рисунок 8, 9). 

  
Рисунок 9 – Разрез 3 
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0-3 см – опад, 

3-22 см – темно-серыи , свежии , рыхлыи , 
пронизан корневыми волосками, 
дернина, комковато-щебнисто-
зернистыи , суглинок, щебнистыи ,  

С 25 см - выходы грубообломочных по-
род. Весь профиль до 1 метра ва-
лунно-каменисто-щебнистыи , 
пронизан корнями растении , мел-
козем, встречаются различные 
фракции щебня.  

Весь профиль не вскипает от НСl. 

Разрез 4 был заложен на надпои -
меннои  террасе реки Коксу у подножья 
горы на северном склоне. Раститель-
ность кустарниково-злаково-осоковая - 
разнотравныи  луг с пионом (Paeonia 
officinalis) и спирееи  (Spiraea). Из ку-
старников встречается можжевельник 
обыкновенныи  (Juniperus communis). 
Высота 1645 м н.у.м. Горная лугово-
степная почва (рисунок 10, 11). 

Рисунок 10 – Река Коксу. Широкая надпои менная терраса. 

  
Рисунок 11 – Разрез 4 

0-24 см – темно-бурыи , сырои , уплот-
ненныи , комковато-зернистыи , су-
глинок, встречаются крупные поры, 

множество мелких, средних и круп-
ных корнеи , встречаются личинки 
насекомых, дождевые черви, щебни-
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сто-каменистыи , выходы крупных 
скальных пород, переход заметен по 
окраске и сложению. 

24-50 см - серо-бурыи , сырои , менее 
уплотненныи , комковато-зернисто-
порошистыи  суглинок, обилие мел-
ких тонких корнеи , встречаются по-
луразложившиеся корневые остат-

ки, дождевые черви и личинки насе-
комых, выходы остроугольных гор-
ных пород, ниже 30 см уплотнен-
ныи , увеличиваются выходы горных 
пород.  

Профиль не вскипает от НСl. Злаково-
осоково-разнотравныи  луг вытрав-
лен выпасом животными. 

Разрез 5 заложен на северо-
восточном склоне у подножья горы в 
елово-пихтовом лесу. Растительность: 
ель (Pícea ábies), шиповник обыкновен-
ныи  (Rosa canina), барбарис обыкновен-
ныи  (Berberis vulgaris), береза (Bétula 

péndula), разнотравье: ежевика (Rubus 
caesius), земляника (Fragaria viridis), на 
скальных породах мох (Musco circumlita 
saxa H) и лишаи ники (Lichenes). Высота 
1631 м н.у.м. Горная лесо-луговая почва 
(рисунок 12, 13). 

Рисунок 12 – Пихтово-еловыи  лес 

  
Рисунок 13 – Разрез 5 

https://translate.academic.ru/musco%20circumlita%20saxa%20H/la/ru/
https://translate.academic.ru/musco%20circumlita%20saxa%20H/la/ru/
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0-4 см – дернина из корнеи  злаково-
разнотравнои  растительности. 

4-27 см – темно-бурыи , сырои , слегка 
уплотненныи , комковато-зер-
нисто-порошистыи , суглинок, 
плотное переплетение тонких 
корнеи , на них гроздями скапли-
ваются почвенные агрегаты, не 
вскипает, встречаются семена рас-
тении , переход постепенныи . 

27-57 см – бурыи , рыхлыи , сырои , ком-
ковато-зернисто-порошистыи  су-
глинок, встречаются микро- и 
макропоры, обилие тонких пере-
плетающихся корнеи , встречают-
ся полусгнившие корни, весь про-
филь пронизан корневои  систе-
мои . 

С 47 см залегают скальные горные ост-
роугольные щебнистые породы. 

Разрез 6 заложен на южном 
склоне горы на надпои меннои  террасе 
реки Коксу, на которои  произрастают 
ива (Salix alba), береза (Bétula péndula), 
кустарники и разнотравье. Склон по-
крыт разнотравно-злаковыми растени-
ями: земляника (Fragari aviridis), зве-
робои  обыкновенныи  (Hypericum perfo-

ratum), горошек мышиныи  (Vícia 
crácca), ежевика (Rubus caesius), пион 
(Paeonia officinalis), спирея (Spiraea), ясе-
нец белыи  (неопалимая купина) 
(Dictamnus albus), зопник клубненосныи  
(Phlomis tuberosa), ферула Кирьялова 
(Ferula kirialovii). Высота 1590 м н.у.м. 
Горная лесо-луговая почва (рисунок 14, 15) 

Рисунок 14 – Река Коксу. Надпои менная терраса 

  

Рисунок 15 – Разрез 6 
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0-3 см дернина. 

3-23 см – темно-серыи  с буроватым от-
тенком, свежии , уплотненныи , зер-
нисто-порошистыи , суглинок, весь 
пронизан корнями, копролиты, дож-
девые черви, встречается  щебенка. 
Переход заметен по сложению и по 
каменисто-щебнистости. 

23-30 см – бурыи , свежии , уплотненныи  
за счет щебня, зернисто-порошис-
тыи , суглинок, множество корнеи  
растении , множество крупнои  и мел-
кои  щебенки. 

С 30 см начинаются каменисто-щебнистые 
фракции. С 34 см выходы скальных по-
род. Профиль от НСl не вскипает. 

  
Рисунок 16 – Туранговая роща и ее листья, пораженные паразитами 

Заповедник Алтын Емель. Пло-
щадь заповедника 346 га. 

Разрез 7 был заложен в туранго-
вои  роще, среди зарослеи  чия. Межгор-
но-увалисто-холмистыи  рельеф. Туран-
говая роща находится в котловине. По-
верхность изрезана эрозионными про-
цессами. Из растительности растут ту-
ранга (Populus pruinosa), тамарикс 
(Tamarix tetrandra), саксаул (Haloxylon 
ammodendron), эфедра (Ephedra Dis-

tachya), барбарис (Berberis vulgaris), за-
росли чия (Achnatherum splendens), по-
лынь (Artemísia), солодка (Glycyrrhiza). 
Чии  очень высокии  до 2 м. Боялычево-
полынная степь. Очень богата опадом. 
Много экскрементов животного. Ли-
стья туранги поражены насекомыми 
паразитами. Высота 620 м н.у.м. Почва 
серо-бурая пустынная малоразвитая на 
щебнистом элювии и элювио-делювии 
плотных пород (рисунок 16, 17). 

  
Рисунок 17 – Разрез 7 

0-2 см – серыи  с темноватым оттенком, 
корка, свежии , плотноватыи , очень 
выражена пластинчато-чешуи чатость, 

неоднородныи , встречаются темные 
пятна от сгнивших растении , пере-
ход заметен по сложению. 
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2-5 см - светло-серыи , рыхлыи , свежии , по-
ристыи , комковато-порошистыи , лег-
кии  суглинок, множество корнеи  и рас-
тительных остатков, вскипает от НСl, 
переход заметен по сложению и цвету. 

5-15 см – темно-серыи  с буроватым от-
тенком, свежии , рыхлыи , непрочно-
комковато-порошистыи , легкии  су-
глинок, встречаются мелкие, сред-
ние и крупные корни, растительные 
остатки, карбонатные образования в 
виде пятен, прожилок, щебнисто-
каменистыи , вскипает от НСl, пере-
ход заметен по сложению и цвету. 

15-43 см – серо-бурыи , свежии , плот-
ныи , ореховато- непрочно-комко-
вато-порошистыи , суглинок, пори-
стыи , множество мелких, средних и 
крупных корнеи , карбонатные обра-
зования, бурно вскипает от НСl, пе-
реход заметен по сложению и цвету. 

43-50 см – бурыи , свежии , плотныи , 
комковато-ореховатыи , пористыи , 
суглинок, карбонатные образования 
в виде прожилок, пятен, мицелия, 
присыпок, встречаются корневые 
остатки и древесныи  толстыи  ко-
рень туранги. 

Рисунок 18 – Река Или. Заросли Туранги. 

Разрез 8 заложен на юго-
западном склоне, на расстоянии 60 м от 
кордона, на надпои меннои  террасе ре-
ки Или. Растительность: туранга 
(Populus pruinosa), кустарники, чингиль 

серебристыи  (Нalimodendron haloden-
dron), лох узколистныи  (Elaeágnus an-
gustifólia), терескен (Ceratoides рарposa). 
Высота 483 м н.у.м.  Пои менно-луговая 
почва (рисунок 18,19). 

  
Рисунок 19 – Разрез 8 
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0-12 см - светло-серыи , свежии , рых-
лыи , бесструктурныи , выделяется 
дернина из тонких корешков, встре-
чаются мелкие и крупные корни, 
опад из пораженных листьев и веток 
туранги. Не вскипает от НСl, переход 
заметен по сложению и цвету. 

12-27 см – серыи  с темноватым оттен-
ком, влажноватыи , слегка уплотнен-
ныи , бесструктурныи , изобилие кор-
невых остатков, встречаются щебен-
ка и камни, не вскипает от НСl, пере-
ход заметен по сложению. 

27-50 см – темно-серыи , влажноватыи , 
бесструктурныи , легкии  суглинок, 
опесчаненныи , встречаются корни, 
галька, щебень переход, заметен по 
сложению. 

50-70 см – темно-серыи  с буроватым оттен-
ком, влажноватыи , бесструктурныи , лег-
кии  суглинок, встречаются корни расте-
нии , щебенка, камешки, переход заметен 
по сложению и цвету. 

70-100 см - серыи  с буроватым оттен-
ком, влажноватыи , бесструктурныи , 
легкии  суглинок, пористыи , встреча-
ются тонкие корешки и древесные 
корни растении , щебенка, камешки. 

Разрез 9 был заложен в зарослях сакса-
ула. Растительность: саксаул 
(Haloxylon aphyllum),изень (Kochia la-
niflora), эфедра (Ephedra Distachya). 
Высота 651 м н.у.м. Почва серо-бурая 
пустынная малоразвитая на щебни-
стом элювии и элювио-делювии 
плотных пород (рисунок 20, 21) 

Рисунок 20 – Заросли Саксаула 

  

Рисунок 21 – Разрез 9 
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0-10 см – темно-серыи , сухои , непрочно-
комковато-пылеватыи , рыхлыи , 
осыпается, на поверхности мелкая 
щебенка, растительные остатки, 
тонкие корни, каменисто-
щебнистыи , переход заметен по 
сложению и цвету. 

10-27 см – палево-бурыи , свежии , 
уплотненныи , сверху рыхлыи , не-
прочно-комковато-порошистыи , 
встречаются мелкие, средние и 
крупные корни, растительные 
остатки, вскипает, щебнисто-
каменистыи , переход заметныи  
по сложению и цвету. 

22-37 см – бурыи  с сероватым оттен-
ком, свежии , слегка уплотненныи , 
непрочно-комковато-
порошистыи , легкии  суглинок, 
встречаются мелкие, средние и 
крупные корни растительные 
остатки, карбонатные образова-
ния в виде пятен, прожилок, вски-
пает от НСl, камни, щебень, пере-
ход заметен по сложению и цвету. 

37-50 см – бурыи , свежии , слегка уплот-
ненныи , непрочно-комковатыи , 
легкии  суглинок, тонкопористыи , 
встречаются мелкие корни, расти-
тельные остатки, встречается 
гипс, мелкии  и крупныи  щебень, 
карбонатные образования в виде 
пятен, прожилок, белоглазки, ми-
целия, вскипает от НСl, ржаво-
бурые и глеевые пятна показыва-
ет, что идет окислительно-
восстановительныи  процесс, щеб-
нисто-каменистыи . 

Описываемая территория (Алтын 
Эмель Разрезы 7-9) отличается много-
образием природных условии  (климата, 
рельефа, растительности, почв) и ланд-
шафтов в целом. Почвенныи  покров 
формируется в своеобразных биокли-
матических условиях под влиянием 
вертикальнои  зональности [10]. Харак-

тернои  чертои  климата является лет-
нии  максимум осадков и одновременно 
жаркое сухое лето и холодная ма-
лоснежная зима. Кроме того, в направ-
лении с запада на восток возрастает 
аридность территории. Все эти биокли-
матические особенности и горныи  ре-
льеф определяют закономерности вер-
тикальнои  зональности ландшафтов и 
почв, варьирование спектра почвенных 
зон и поясов, а также их высотных гра-
ниц, большои  набор типов и подтипов 
почв, разнообразие структуры почвен-
ного покрова [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования были 
определены общие экологические усло-
вия почвенного покрова под редкими и 
исчезающими видами растении . К осо-
бо негативным экологическим факто-
рам, влияющим на растительныи  по-
кров и почву являются антропогенез, 
пастбищная дигрессия, деградация, 
оползни, эрозионные процессы. На кру-
тых горных склонах преобладают неза-
крепленные участки с обрывами, скаль-
ными выходами пород. На склонах ис-
следуемых объектов, образуются осы-
пи, местами – оползни и неустои чиво 
свисающие массивные горные породы 
опасные для жизни людеи . 

На исследуемых объектах разви-
ваются эрозионные процессы, много-
численные эрозионные промоины об-
разованные селевыми потоками. 

В горнои  местности треть и более 
земель используется под пастбища, па-
сутся многочисленные домашние живот-
ные – коровы, лошади и овцы, что приво-
дит к деградации почвенно-раститель-
ного покрова. Почвы, подвергаются раз-
рушению, распылению, уплотнению и 
развитию  эрозионных процессов. 

Имеются множество антропоген-
ных, террасированных пастбищных 
троп. 
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Зерттеу барысында топырақ жамылғысының жалпы экологиялық жағдаи лары, 
яғни антропогендік, жаи ылымдық дигрессия, деградация, көшкін, эрозиялық үрдістер 
анықталды. Тік тау беткеи лерінде жартастармен қатар опырылуға ұшыраған бос жерлер 
басым кездеседі. Зерттелетін нысандардың тау беткеи лерінде шөгінділер, кеи  жерлерде 
көшкіндер паи да болған. Зерттелетін нысандарда  эрозиялық үрдістер дамиды, сел 
ағындарынан паи да болған көптеген эрозиялық шұңқырлар паи да болған. Көптеген 
антропогендік, террассаланған жаи ылымдық жолдар көп кздеседі.  

Түйінді сөздер: антропогендік-бүлінген аумақтар, туристік соқпақтар, жаи ылымдық 
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SUMMARY 
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In the course of the research, the general ecological conditions of the soil cover were de-
termined, i.e. anthropogenic, pasture digression, degradation, landslides, erosion processes. On 
steep mountain slopes, loose areas with cliffs and rocky outcrops predominate. On the slopes of 
the studied objects, scree forms, in places – landslides. Erosion processes are developing at the 
studied objects, numerous erosion washouts formed by mudflows. There are many man-made, 
terraced pasture trails.  

Key words: anthropogenic disturbances, hiking trails, pasture digression, erosion, land-
slides, cliffs, rocks, mudflows. 
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