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Об интразональной растительности Кунгей Алатау

В статье приводятся результаты исследований интразональной растительности северного склона 
хребта Кунгей Алатау. Анализ флоры показал, что в составе интразональной растительности при-
сутствуют представители 449 видов 169 родов 69 семейств высших сосудистых растений, из которых 
10 ведущих семейств составляют 59,2%. Выявлено, что в составе интразональной растительности 
северного склона Кунгей Алатау преобладают многолетники. Их насчитывается 312 видов. Проведен 
анализ жизненных форм, выделено 9 экобиоморф.
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Күнгей Алатауының өсімдіктерінің интеразоналдылығы 

Мақалада Күнгей Алатау  жотасының солтүстік баурайындағы, интразоналдық өсімдіктерінің 
далалық зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген. Флора анализі көрсеткендей интерзоналды 
өсімдіктердің құрамында 449 түр, 169 туыс, 69 тұқымдас өкіл жоғары тамырлы өсімдіктері бар және 
оның ішінде тұқымдастары  жоғары тамырлы өсімдіктері 59,2 % құрайды. Күнгей Алатауының 
солтүстік жотасындағы интерзоналдық өсімдіктер құрамы негізінен көпжылдық өсімдіктер екені 
анықталды. Олардың 312 түрі анықталған. Өмірлік формасының  анализі жургізілді және 9 экобио-
морф анықталды.
Түйін сөздер: Қүнгей Алатау, интразоналды өсімдіктер, флора.
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M.A. Verzilov, I.G. Pankiv 

About intra-zonal vegetation of Kungei Alatau

In the article the results of intrazonal flora of the Northern slope of the ridge kungey Alatau. Analysis of the 
flora has shown that the composition of intrazonal  flora represents 449 species 169 genera 69 families of the 
higher vascular plants, of which 10 leading families are 59,2%. It is revealed, that in structure of intrazonal 
flora of the Northern slope of the kungei Alatau is dominated by perennials. There are 312 species. The 
analysis of life forms was complete, 9 environmental forms were allocated. 
Keywords: kungey Alatau, intrazonal vegetation, flora.

Хребет Кунгей Алатау простирается от пере-
вала Санташ на востоке до р. Шу на западе. Се-
верный макросклон хребта расположен в преде-
лах Казахстана. Здесь, как и во многих других 
горных образованиях нашей страны, в послед-

ние десятилетия отмечается усиление регрессии 
экологических систем в целом, и растительно-
сти, в частности, вызванные влиянием различ-
ных антропогенных факторов. В связи с этим в 
ходе фундаментальных исследований Комитета 
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науки МОН РК в 2012-2014 годах проводится 
работа в рамках проекта «Разработка методов 
оценки деградации горных экосистем с исполь-
зованием данных дистанционного зондирования 
на примере гор Кунгей Алатау и Турайгыр».  

Представленные ниже сведения были полу-
чены при анализе данных, собранных при поле-
вом обследовании хребта летом 2013 г., а также 
материалов, опубликованных ранее по региону 
исследования.

Кунгей Алатау имеет широтное простирание. 
Характерная черта его северного макросклона – 
ярусное сложение. Склоны хребта расчленены 
многочисленными и глубокими ущельями, осо-
бенно характерен крутосклонный рельеф, значи-
тельно развито оледенение. Средняя высота ко-
леблется в пределах 3300-4100 м. От подножья 
гор располагается полоса предгорий, которая за-
тем резко переходит в среднегорный и, наконец, 
высокогорный тип рельефа [1].

Режим и величина осадков, температура и 
влажность воздуха, скорость и направление ве-
тра обуславливаются высотой местности и фор-
мами рельефа. Среднегорный пояс характери-
зуется умеренным климатом, а климатические 
условия высокогорья более суровы.

Среднегодовая температура воздуха состав-
ляет +5,50С, абсолютная максимальная +350С, 
абсолютная минимальная -390С. В замкнутых 
внутригорных впадинах (котловинах), где зимой 
воздух застаивается и переохлаждается, наблю-
даются температурные инверсии.  

За год выпадает 506 мм осадков, их макси-
мум приходится на теплый период (весна - ран-
нее лето), когда выпадает до 60% годовой нормы 
осадков. Продолжительность залегания устой-
чивого снежного покрова в горах возрастает с 
высотой: в низкогорье она составляет 130-150 
дней, в среднегорье – 160-180 дней, в высокого-
рье – более 200 дней [2].

Кунгей Алатау характеризуется хорошей 
водообеспеченностью – с его северного склона 
стекают многочисленные реки, являющиеся пра-
выми притоками р. Шилик. Кроме того, в реги-
оне множество озер запрудного и ледникового 
происхождения.

В бассейне р. Шилик насчитывается 164 
ледника. Высота фирновой линии ледников в 
среднем 3800 – 3850 м, ледники опускаются до 
высоты 3550-3600 м. Более половины ледников 
составляют малые формы оледенения – каровые 

и висячие, широко распространены различные 
виды долинных глетчеров.

Так же, как и климат, почвенный покров под-
чинен закономерностям высотного распреде-
ления [3]. На высотах 900-1500 м на северных 
лугово-степных склонах с кустарниками (ку-
старниково-степной пояс) и некоторыми низко-
ствольными деревьями формируются черноземы 
разной гумусности. На высотах 1500-1800 м под 
небольшими участками леса залегают темно-се-
рые горно-лесные почвы. По открытым остеп-
ненными участкам распространены, в основном, 
выщелочные черноземы.

По мере изреживания и олуговения горно-
лесные темно-серые почвы могут сменяться гор-
но-луговыми почвами черноземовидными. В по-
ясе еловых лесов на открытых луговых склонах 
и больших полянах развиты лесо-луговые по-
чвы, характеризующиеся более или менее мощ-
но развитым дерновым горизонтом с высоким 
содержанием гумуса (13-15%).

У верхней границы леса наряду с горно-лес-
ными встречаются фрагменты субальпийских 
горно-луговых почв, развитых на мелко-земи-
стых делювиальных суглинках пологих север-
ных склонов, водоразделов и террас рек.

Иногда здесь у водоразделов западных, вос-
точных и юго-восточных экспозиций в редко-
стойные ельники проникают фрагменты высоко-
горных горно-степных почв, а по долинам всего 
пояса отмечаются пойменные аллювиально-ак-
кумулятивные или неразвитые почвы. 

Изучение флоры и растительности север-
ного склона Кунгей Алатау начато в середине 
XIX века в ходе экспедиций крупных учёных-
географов, ботаников и зоологов П.П.Семёнова, 
Н.А.Северцова, А.Н.Краснова. Результаты даль-
нейших ботанических исследований, проходив-
ших в 20-30-е годы XX столетия, обобщены в 
работе Р.И.Аболина  [4], конкретизировавшей 
высотные пояса и зоны жизни Северного и Вос-
точного Тянь-Шаня, в частности, хребта Кунгей 
Алатау. Первое подробное описание раститель-
ности верховий р. Тау-Шилик было сделано  
М.Г. Поповым [5].

Вторая половина 40-х и 50-е гг. ознаменова-
лись более тщательными исследованиями флоры 
и растительности Кунгей Алатау, описанной Н.В. 
Павловым [6],  Н.И.Рубцовым [7] и В.П. Голоско-
ковым [8]. Однако максимальный вклад в изуче-
ние флоры и растительности этого хребта внёс 
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С.А Арыстангалиев, который в 1952-1954 гг. не-
прерывно занимался исследованием растительно-
сти кормовых угодий на всей территории хребта 
Кунгей Алатау в его казахстанской части [9]. 

Начиная с середины 40-х годов, большое 
внимание уделялось изучению еловых лесов Се-
верного Тянь-Шаня. В работах И.Г. Серебрякова 
[10], Б.А. Быкова [11], И.И. Ролдугина [12] опи-
саны основные типы этих лесов, проведена их 
классификация, а также разработаны схемы их 
районирования, включая район обследования. 

В последнее время особое внимание уделя-
лось картированию растительности этого реги-
она, материалы которого обобщены в новейшей 
«Карте растительности Казахстана и Средней 
Азии», подготовленной коллективом авторов [13]. 

По данным новейшего ботанико-географиче-
ского районирования, разработанного указанны-
ми выше авторами [13], исследуемая территория 
относится к Заилийской подпровинции Заилий-
ско-Североджунгарской провинции Ирано-Ту-
ранской подобласти Азиатской пустынной об-
ласти.

Растительный покров территории, как и лю-
бого горного региона, подчинён законам верти-
кально-поясного распределения. С.А. Арыстан-
галиев [9] выделил для северного склона Кунгей 
Алатау следующие высотные пояса раститель-
ности: подгорный (1300-1600 м), предгорный 
(1600-2100 м), среднегорный (2100-2800 м), вы-
сокогорный (2800-3800 м) и ледниковый (выше 
3800 м).

Учитывая различные подходы и терминоло-
гию отдельных авторов к выделению зон или 
поясов в горах Северного Тянь-Шаня, более 
поздние исследователи ввели в названия поясов 
доминирующие типы растительности [11, 12]. 
Этот принцип как наиболее показательный и 
был взят за основу выделения следующих рас-
тительных поясов: низкогорных степей и кустар-
ников (до 1800 м); лесо-луговой (1800-2800 м); 
альпийский - 2800 – 3500 (3800 м).

Нами в ходе исследований северного склона 
Кунгей Алатау была обследована интразональ-
ная растительность (долины рек, берега озер), 
классификация которой с учётом высотно-пояс-
ной приуроченности отдельных классификаци-
онных единиц выглядит следующим образом:

- Пойменные леса:
Ивово-тополевые с кустарниками (низкого-

рья) 

Кустарниково- ивовые с березой и тополем 
(среднегорья)

Кустарниково-березово-рябиновые с елью 
(высокогорья)

- Пойменные луга:
Болотистые разнотравно-злаково-осоковые 
Настоящие разнотравно-злаковые
- Галечники с зарослями облепихи и редким  

разнотравьем
- Травяные болота (осоковые) на торфяни-

сто-болотных и иловато-болотных почвах.
Установлено, что в составе интразональной 

растительности присутствуют представители 449 
видов 169 родов 69 семейств высших сосудистых 
растений [14-18]. Преобладают виды семейства 
Asteraceae (79 видов). Второе место занимают 
злаковые Poaceae (37 видов), третье – бобовые 
Fabaceae (36 видов). На четвертом месте стоит се-
мейство розоцветных Rosaceae (21 вид). Немного 
меньше – 20 и 19 видов – отмечено у семейств La-
miaceae и Scrophulariaceae соответственно.

Единичными видами представлены Wood-
siaceae, Athyriaceae, Adiantaceae, Ephedraceae, 
Juncaginaceae, Lemnaceae, Alliaceaea, Betulaceae, 
Cannabinaceae, Berberidaceae, Linaceae, Rutace-
ae, Celastraceae, Aceraceae, Datiscaceae, Thyme-
laeceae, Lythraceae, Hippuridaceae, Primulaceae, 
Oleaceae, Polemoniaceae, Dipsaceaea – всего 22 
семейства. Остальные семейства насчитывают в 
составе интразональной растительности от 2 до 
15 видов, в среднем – по 5 видов. 

В целом, семейственный спектр флоры вы-
глядит следующим образом (таблица 1).

Таким образом, первая десятка семейств со-
держит в своем составе 266 видов. Перечислен-
ные выше 10 семейств включают в себя 59,2% 
всего видового состава флоры изучаемого ре-
гиона. Остальные семейства характеризуются 
незначительным видовым и родовым разноо-
бразием.

В составе интразональной растительности 
северного склона Кунгей Алатау преобладают 
многолетники. Их насчитывается 312 видов. 
Почти втрое меньше однолетников – 57 видов, 
они занимают второе по численности место сре-
ди всех жизненных форм растений интразональ-
ной растительности исследуемого хребта. На 
третьем месте стоят кустарники – 39 видов. Не-
много меньшим числом, а именно 27-ю видами, 
представлены двулетники. Самая крупная по га-
битусу жизненная форма, то есть деревья, насчи-



278

Вестник КазНУ. Серия экологическая. №2/2 (38). 2013

Об интразональной растительности Кунгей Алатау

тывает всего лишь 9 видов. Наименьшее число 
видов – 3 и 2 – у полукустарников и кустарнич-
ков, соответственно.

Распределение видов интразональной расти-
тельности изучаемой территории по экоморфам 
выглядит следующим образом: мезофиты – 307 
видов, петромезофиты – 56, гидрофиты – 29, 

ксерофиты - 19, петрофиты - 15, гигрофиты – 8, 
мезоксерофиты – 7, галомезофиты – 5, псаммо-
мезофиты – 3 вида. Таким образом, среди видов 
преобладают мезофитные, значительно меньше 
насчитывается петромезофитов, еще меньше – 
гидрофитов. В минимальном количестве присут-
ствуют псаммомезофиты.
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