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Долина Ат-Баши расположена на территории Внутрен-

него Тянь-Шаня, в восточной части Атбаши–Каракоюнской 
впадины на высоте 2000-2800 м над ур. м. Массивы хвой-
ных лесов в Ат-Башинской долине встречаются в средне-
горьях, реже в низкогорьях – на склонах, обращенных на 
север и по ущельям. Травяной покров имеет луговой, лу-
гово-степной характер. Арчовые леса сформированы из 
Juniperus sibirica и J. turkestanica. Распространены они на 
высоте 1200-3000 м над ур. м. Хвойные леса в Кыргыз-
стане занимают всего около 3% площади. Еловые леса в 
Ат-Башинской долине образованы тяньшанской елью – 

Picea tianschanica. Травостой разнообразен и представлен 
лесным крупнотравьем из Ligularia thomsonii, Senecio 
songaricus, Bromus giganteus, Вrachypodiиm silvaticиm. Вы-
сокотравным лугам Тянь-Шаня с доминированием ежи 
сборной свойственны основные черты лугового типа рас-
тительности. Доминант ежа сборная – Dactylis glomerata. 
Площадь, занятая высокотравными лугами с доминирова-
нием ежи сборной в Кыргызстане, составляет  
248,0 тыс. га, во Внутреннем Тянь-Шане – всего 14,9 тыс. 
га. В Ат-Башинской долине формация ежи сборной рас-
пространена на северном склоне Ат-Башинского хребта. 
Опустыненные степи в Ат-Башинской долине занимают 
самую низкую часть впадины, представлены формациями: 
ковыля кавказского – Stipa caucasica и полыни буро-
желтоватой – Artemisia fulvella. 
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The valley of At-Bashi is located in the territory of the In-

ner Tien Shan, in the eastern part of Atbashi-Karakoyun de-
pression at an altitude of 2000-2800 m above sea level. Co-
niferous forest areas in At-Bashi valley are found in the me-
dium altitude mountains, and less often in low mountains – 
on the slopes facing north and along the gorges. The grass 
cover is of meadow and meadow-steppe types. Juniper for-
ests are formed of Juniperus semiglobosa and J. turkestani-
ca. They are spread at an altitude of 1200-3000 m above sea 
level. Coniferous forests in Kyrgyzstan occupy only about 3% 
of the area. Spruce forests in the At-Bashi valley are formed 

by Picea tianschanica. The grass stand is diverse and repre-
sented by high grasses of the following species: Ligularia 
thomsonii, Senecio songaricus, Bromus giganteus, Вrachy-
podiиm silvaticиm. High grass meadows of the Tien-Shan 
with dominance of the Dactylis glomerata have the main 
features of meadow type of vegetation. The area occupied by 
high grass meadows with dominance of Dactylis glomerata in 
Kyrgyzstan is 248.0 thousand hectares; in the Inner Tien 
Shan – 14.9 thousand hectares only. In the At-Bashi valley, 
the formation of Dactylis glomerata is distributed on the 
northern slope of the At-Bashi ridge. Deserted steppes in the 
At-Bashin valley occupy the lowest part of the depression 
and are represented by the following formations: Stipa cau-
casica and Artemisia fulvella. 
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Введение 
Внутренний Тянь-Шань Кыргызстана – район, 

ограниченный хребтами: Какшаал-Тоо и Торугарт-
Тоо – с юга и юго-востока, Ферганским – с юго-
запада, Ак-Шийрак – с востока, хребтами Талас-
ским, Кыргызским и Тескей Ала-Тоо – с севера.  

Общая площадь Внутреннего Тянь-Шаня оп-
ределяется многими авторами различно. По Лу-
нину [1] площадь его территории – 69,7 тыс. км2; 
Чупахин [2] только западную часть региона исчис-
ляет в 80 тыс. км2.  

Долина Ат-Баши расположена на территории 
Внутреннего Тянь-Шаня, в восточной части Атба-
ши-Каракоюнской впадины на высоте 2000-2800 м 
над ур. м. Протяженность ее от истоков р. Ат-
Баши до слияния с р. Каракоюн более 80 км. Впа-
дину окаймляют высокие горные хребты: с севера 
– Нарын-Тоо, Ала-Мышик, Кара-Тоо и Байбиче-
Тоо, с запада – отроги Джаман-Тоо, с юга – Ат-
Башинский хребет.  

Густые массивы хвойных лесов в Ат-Ба-
шинской долине встречаются в среднегорьях, ре-
же в низкогорьях – на склонах, обращенных на 
север и по ущельям. В основном распространены 
еловые и пойменные леса. Еловые леса распро-
странены на северных склонах хребта Ат-Баши и 
на южных склонах Нарын-Тоо на абс. высотах от 
1600 до 3100 м (рис.) [3].  

Основной лесообразующей породой хвойных 
лесов является Picea schrenkiana, нередко при-
мешивается Sorbus tianschanica, виды родов: 
Betula, Salix, Juniperus и Populus. Встречаются 
заросли кустарников: Hippophae rhamnoides, виды 

родов: Rosa, Salix и др. В подлеске обычны виды 
родов: Lonicera, Rosa, Caragana jubata, Juniperus 
turkestanica и др. Травяной покров имеет луговой, 
лугово-степной характер. 

Арчовые леса – сухие, разреженные, относи-
тельно низкорослые, местами переходящие в 
редколесья. Сформированы они из Juniperus 
sibirica и J. turkestanica. Распространены они на 
высоте 1200-3000 м над ур. м. Среди деревьев 
редко встречаются кусты видов родов: Filipendula, 
Rosa, Lonicera. Травяной покров степной и лугово-
степной. 

У верхних пределов распространения расти-
тельности на высоте 3600-4000 м над ур. м. зна-
чительные площади заняты пустошами или гор-
ными тундрами, сформированными из наиболее 
холодостойких видов растений из родов: Кobresia, 
Ptilagrostis, Festuca, Calamagrostis, Saussurea. 
Большие площади здесь занимают высокогорные 
подушечники из Saussurea alpina, видов Oxytropis. 

За годы исследований (2009-2016 гг.) среднее 
количество осадков составило 329,7 мм. Устойчи-
вый снежный покров в Ат-Башинской долине дер-
жится обычно с ноября до начала апреля. По 
нашим наблюдениям средняя мощность снежного 
покрова около 40-50 см. В самой низкой части 
впадины (с. Ат-Баши) осадков выпадает в сред-
нем 277 мм в год. Годовые, месячные, суточные 
колебания количества выпадающих атмосферных 
осадков велики. 

Цель и задачи исследований: изучение со-
временного состояния хвойных лесов Ат-Башин-
ской долины Внутреннего Тянь-Шаня Кыргызста-
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на; описание растительных формаций исследуе-
мой долины.  

Объекты и методы  
Объект исследований – хвойные леса Ат-

Башинской долины Внутреннего Тянь-Шаня Кыр-
гызстана. Полевые работы проводились методом 
маршрутно-геоботанического обследования тер-
ритории, стационарно – на опытных территориях 
и в лабораторных условиях. 

Для обозначения географических параметров 
(широты и долготы, высоты на ур. м.) применяли 
GPS-12. Растения, ландшафт фотографировали 
цифровым фотоаппаратом типа Canon. Полевые 
исследования проводились в фазе их цветения.  

Определение видового состава растений лес-
ных массивов проведено согласно изданиям: 
Флора Киргизской ССР [4], Определитель расте-
ний Средней Азии [5], Кадастр природных травя-
ных растительных сообществ Тянь-Шаня и Алая 
Кыргызстана [6]. Номенклатура таксонов дана по 
своду С.К. Черепанова [7].  

Горизонтальное и вертикальное сложение тра-
востоя, общее проективное покрытие почвы тра-
востоем и частное покрытие отдельными видами 
проведены по общепринятому методу зарисовок с 
помощью рамки-квадрата и глазомерно.  

 
Результаты и их обсуждение 

Хвойные леса в Кыргызстане занимают всего 
около 3% площади. Они встречаются в среднего-
рьях, реже – в низкогорьях на склонах, обращен-
ных ни север, а также по ущельям. Наибольшую 
площадь среди них занимают еловые, арчовые.  

Еловые леса в Ат-Башинской долине образо-
ваны тяньшанской елью (ель Шренка) – Picea 
tianschanica. Во Внутреннем Тянь-Шане распро-
странены по хребтам Нарын-Тоо, Ат-Баши, Бай-

дулы и др. на абс. выс. 1600-3100 м. К елям не-
редко примешиваются Sorbus, Betula, Salix, кое-
где древовидная Juniperus и Populus tremula. В 
подлеске растут Lonicera, Rosa, Caragana jubata, 
Salix, Juniperus turkestanica. Травяной покров, как 
правило, имеет луговой, реже лугово-степной ха-
рактер.  

Травостой разнообразен и представлен лес-
ным крупнотравьем из Ligularia thomsonii, Senecio 
songaricus, Bromus giganteus, Вrachypodiиm 
silvaticиm. 

Арчовые леса во Внутреннем Тянь-Шане 
представлены из древовидных можжевельников, 
сформированы арчой сибирской и туркестанской. 
Распространены они на абс. выс. 1200-3000 м. 
Обычно это сухие, разреженные, относительно 
низкорослые леса, иногда переходящие в редко-
лесья. Среди деревьев кое-где попадаются кусты 
Filipendula, Rosa, Lonicera. Травяной покров в них 
степной и лугово-степной. 

В Ат-Башинской долине леса из ели Шренка 
встречаются на северных склонах восточной ча-
сти хр. Ат-Баши. Лес образуют ель Шренка – 
Picea schrenkiana, в подлеске встречается рябина 
тяньшанская – Sorbus tianschanica. Они представ-
лены группой ассоциаций Picea schrenkiana, Juni-
perus turkestanica, Caragana jubata, Salix alatavica. 

Высокотравные луга. Формация ежи сбор-
ной – Dactylis glomerata. Высокотравным лугам 
Тянь-Шаня с доминированием ежи сборной свой-
ственны основные черты лугового типа расти-
тельности. Доминант ежа сборная – Dactylis glom-
erata – многолетняя мезофитная трава, не имею-
щая летней диапаузы, что соответствует опреде-
лению луга, предложенного А.П. Шенниковым  
[8, 9] и Т.А. Работновым [10].  

 

 
 

Рис. Распространение массивов хвойного леса в Ат-Башинской долине Внутреннего Тянь-Шаня Кыргызстана 
(темно-зеленый цвет – ель, пихта; светло-зеленый цвет – арча древовидная, арча стелющаяся) 



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (160), 2018 89 
 

В Кыргызстане формация ежи сборной – Dac-
tylis glomerata широко распространена в лесо-
луговом поясе. Площадь, занятая высокотравны-
ми лугами с доминированием ежи сборной в Кыр-
гызстане, составляет 248,0 тыс. га, во Внутрен-
нем Тянь-Шане – всего 14,9 тыс. га. Здесь ежов-
ники имеют ландшафтное значение в хребтах: 
Джунгарском, Ат-Башинском и Тогуз-Торо, по се-
верным и близким к ним затененным экспозициям 
склонов, на высотах от 1700 до 3000 м над ур. м. 
Общая видовая насыщенность – 50 видов высших 
растений. Проективное покрытие – 80-100%. 
Средняя высота травостоя – 80-90 см. Продук-
тивность – 13,5 ц/га. Высокотравные луга исполь-
зуются как летние пастбища для крупного рогато-
го скота, лошадей и как сенокосы [11-13]. 

В Ат-Башинской долине формация ежи сбор-
ной распространена на северном склоне Ат-
Башинского хребта, окаймляя снизу еловые леса, 
занимает лесные поляны в нижней части леса; 
встречается отдельными пятнами в глубоких до-
линах в восточной части южных склонов Нарын-
ского хребта. Разнотравье представлено грубо-
стебельными, плохопоедаемыми и ядовитыми 
видами: бузульник разнолистный – Ligularia heter-
ophylla, купырь лесной – Anthrisсus sylvestris, ако-
нит белоустый - Aconitum leucostomum. 

В Ат-Башинской долине формация ежи сбор-
ной представлена (Dactylis glomerata, Ligularia 
heterophylla, Aconitum leucostomum, Anthrisсus syl-
vestris, Trollius altaicus) группой ассоциаций. 

Среднегорные дерновинно-злаковые и 
разнотравно-дерновинно-злаковые степи. 

Формация мятлика Литвинова Poa litvinovi-
ana. Разнотравно-мятликовая (Poa litvinoviana, 
Stachys betoniciflora, Origanum vulgare, Galium 
verum, Phlomoides pratensis) с кустарниками (Spi-
raea hypericifolia, Lonicera microphylla) группа ас-
социаций. 

Опустыненные степи в Ат-Башинской долине 
занимают самую низкую часть впадины, пред-
ставлены формациями: ковыля кавказского – Sti-
pa caucasica и полыни буро-желтоватой – Artemi-
sia fulvella. 

Выводы 
1. В исследуемой долине основной лесообра-

зующей породой хвойных лесов является Picea 
schrenkiana. Арчовые леса сформированы из  
Juniperus turkestanica и J. sibirica. 

2. Травяной покров имеет луговой, лугово-
степной характер и представлен лесным крупно-
травьем из Ligularia thomsonii, Senecio songaricus, 
Bromus giganteus и др. 
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A.A. Weiss, I.I. Krasikov 
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 

В БЕРЁЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ШУШЕНСКИЙ БОР» 
 

POISONOUS PLANTS IN BIRCH STANDS OF THE NATIONAL PARK “SHUSHENSKIY BOR” 

Ключевые слова: ядовитые растения, видовой со-
став, лесоводственная характеристика. 

 
Ядовитые растения ассоциируются с перечнем расте-

ний, которые потенциально или реально могут нанести 
вред окружающей среде (разным видам флоры и фауны), 
включая человека. Целью работы являлось изучение осо-
бенностей произрастания ядовитых растений в условиях 
ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор». Природные 
условия определяют развитие и фенологические особен-
ности растительности данного района. Особенностями 
данного района являются: относительно южное располо-
жение (53° с.ш.), большое разнообразие форм рельефа, 
удаленность от морей и океанов. В качестве объектов 
обследования были взяты берёзовые насаждения различ-
ной полноты. Ядовитые растения выполняют целый ком-
плекс функций, важных для окружающей среды: являются 
источником биологически активных веществ; показывают 
действие эволюционного механизма химической защиты 
растений; имеют важное хозяйственное значение (декора-
тивное садоводство, пчеловодство). После пирогенного 
воздействия наблюдается смена типично лесных видов на 
растения открытых пространств. При этом полнота насаж-
дений в малой степени оказывает влияние на видовой 
состав. В горельниках различных сроков давности доми-
нировали хвощ полевой, щитовник мужской, вороний глаз, 
в берёзовых насаждениях различной полноты – майник 
двулистный, лютик едкий, ландыш майский, чистотел 
большой. Количественное восстановление видового со-
става растений происходит в период 15 лет после лесного 
пожара. Максимальное число ядовитых растений выявле-
но в насаждениях низкой густоты (девять видов) и средней 
густоты (десять видов). В результате организация эффек-
тивного контроля за произрастанием ядовитых растений в 
берёзовых насаждениях Национального парка «Шушен-
ский бор» требует знания о видовом составе, особенно-

стях произрастания в конкретном насаждении и динамике 
восстановления после низовых лесных пожаров. 

 
Keywords: poisonous plants, species composition, silvi-

cultural characteristics. 
 

“Poisonous” plants are associated with the list of plants 
which potentially or actually can do harm to the environment 
(different types of flora and fauna) including the human. The 
research goal was to study the growth features of poisonous 
plants under the conditions of the National Park “Shushen-
skiy bor”. The natural environment determines the develop-
ment and phenological features of the vegetation of this area. 
The features of this area are as following: rather southern 
location (53° N), a wide variety of relief forms, and distance 
from the seas and oceans. Birch stands of different density 
were the research objects. Poisonous plants perform a wide 
range of following functions important for the environment: 
they are the source of biologically active substances; the 
show the action of the evolutionary mechanism of chemical 
protection of plants; they are of economic value (ornamental 
gardening, apiculture). The replacement of typically forest 
plant species by the species of open-space area is observed 
after pyrogenic impact. In this case, the stand density exerts 
small effect on the species composition. In burnt forest areas 
of different ages, the following species dominated: Equise-
tum arvense, Dryopteris filix-mas, and Paris quadrifolia. In 
birch stands of different density – Maianthemum bifolium, 
Ranunculus acris, Convallaria majalis, Chelidonium majus. 
Quantitative recovery of plant species composition occurs in 
15 years after the wildfire. The maximum number of poison-
ous plants was found in the stands of low density (nine spe-
cies) and medium density (ten species). The organization of 
effective control of poisonous plant growth in the birch stands 
of the National Park “Shushenskiy bor” requires the 
knowledge of the species composition, growth features in a 
specific stand and recovery dynamics after ground wildfires.  




