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ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАННЕВЕСЕННИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

С УЧАСТИЕМ РЕДКИХ ВИДОВ  
В ЖОНГАР-АЛАТАУСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

В статье представлены результаты исследований ранневесенних растительных сообществ, 
проведенных в мае 2018 г. в Жонгар-Алатауском национальном парке. Были выявлены места 
обитания растений из Красной книги Казахстана: Aquilegia vitalii, Fritillaria pallidiflora, Adonis tian-
schanica, Malus sieversii, Malus niedzwetzkyana, Paeonia anomala, Crocus alatavicus, Tulipa brachys-
temon, Tulipa patens. Среди них к узким эндемикам относятся Aquilegia vitalii, Tulipa brachyste-
mon. Растительные сообщества с участием редких видов относятся к луговому, кустарниковому, 
лесному типам растительности, распространены на лугах горных склонов и ущелий в сочетании 
с мелколиственными и хвойными лесами, петрофитными кустарниковыми зарослями по 
каменистым склонам. Для каждого редкого вида определена приуроченность к высотному поясу, 
растительному сообществу и фитоценотическая роль. 

Выявлен редкий вид, который имеет ограниченное распространение на северном макросклоне 
Жетысуского Алатау, прострел колокольчатый (Pulsatilla campanella). Вид не имеет широкого 
площадного распространения, образует разреженные популяции в поясе темнохвойных лесов 
и лугов. Уязвим в связи с тем, что активно используется в народной медицине. Рекомендуется 
включить прострел колокольчатый в региональную Красную книгу.

Ключевые слова: Жетусуский Алатау, раннецветущие виды, редкие растения, высотная 
поясность, растительные сообщества.
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Characteristics of early-spring plant communities with participation  
of rare species in Zhongar-Alatau national park

The article presents the results of studies of early spring plant communities, conducted in May 2018 
in the Zhongar-Alatau National Park. Habitats of plants from the Red Data Book of Kazakhstan were 
identified: Aquilegia vitalii, Fritillaria pallidiflora, Adonis tianschanica, Malus sieversii, Malus niedzwetz-
kyana, Paeonia anomala, Crocus alatavicus, Tulipa brachystemon, Tulipa patens. Among them, there are 
narrow endemics Aquilegia vitalii, Tulipa brachystemon. Plant communities with rare species belong to 
meadow, shrub, and forest types of vegetation, distributed on meadows of mountain slopes and gorges 
in combination with small-leaved and coniferous forests, and petrophytic shrubs on stony slopes. For 
each rare species the altitudinal belt, plant community and phytocenotic role were determined.

A rare species, which has a limited distribution on the northern macroslope of the Zhetysu Alatau 
has been identified as a bell-shaped pasqueflower (Pulsatilla campanella). The species does not have 
wide area of distribution; it forms sparse populations in the belt of dark coniferous forests and meadows. 
Vulnerable due to the fact that it is actively used in traditional medicine. It is recommended to include 
it into the regional Red Data Book.

Key words: Zhetysu Alatau, early-flowering species, rare plants, altitudinal zonality, plant communi-
ties.
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Жоңғар-Алатау ұлттық паркіндегі сирек түрлердің қатысуымен  
ерте көктемгі өсімдіктер қауымдастықтарының сипаттамасы

Мақалада 2018 жылдың мамыр айында Жоңғар-Алатау ұлттық паркінде жүргізілген ерте 
көктемгі өсімдік қауымдастықтарын зерттеу нәтижелері келтірілген. Қазақстанның Қызыл 
кітабына енгізілген келесі өсімдіктердің тіршілік орталары анықталды, олар: Aquilegia vitalii, 
Fritillaria pallidiflora, Adonis tianschanica, Malus sieversii, Malus niedzwetzkyana, Paeonia anomala, 
Crocus alatavicus, Tulipa brachystemon, Tulipa patens. Осы өсімдіктердің ішінде тар эндемдерге 
жататындары Aquilegia vitalii, Tulipa brachystemon. 

Сирек кездесетін түрлер бар өсімдік қауымдастықтарына шалғын, бұта, орман өсімдікжабын 
типтері жатады, олар тау беткейлеріндегі шалғындар мен шатқалдарда ұсақ жапырақты және 
қылқан жапырақты ормандар мен тасты беткейлердегі петрофитті бұта тоғайларында кездеседі. 
Әр сирек кездесетін түрлерге тән биіктік белдеулер, олардың өсімдік қауымдастықтары мен 
фитоценоздық рөлі анықталды.

Жетісу Алатауының солтүстік макробеткейінде шектеулі ареалы бар сирек түр – қоңыраулы 
құндызшөп (Pulsatilla campanella) табылды. Түр кең көлемде таралмаған, қылқан жапырақты 
ормандар мен шалғындар белдеуінде сирек популяциялар ретінде кездеседі. Дәстүрлі меди-
цинада белсенді қолданылатындығына байланысты осал болып келеді. Қоңыраулы құндызшөпті 
аймақтық Қызыл кітапқа енгізуге кеңес береміз.

Түйін сөздер: Жетісу Алатауы, ерте-гүлдейтін түрлер, сирек өсімдіктер, биіктік белдеулік, 
өсімдік қауымдастықтары.

Введение

Государственный национальный природ-
ный парк «Жонгар-Алатауский» расположен 
на северном макросклоне Жетысуского (Джун-
гарского) Алатау. Жетысуский Алатау – это 
система горных хребтов и межгорных впадин, 
расположенных между озером Алаколь на се-
вере и долиной реки Или на юге. Северный и 
южный макросклоны разделяются высокогор-
ной впадиной, в которой протекают реки Коксу 
и Боротала.  

Климат континентальный, переходный меж-
ду горными областями Северного Тянь-Шаня и 
Алтая. Характеризуется значительной инсоля-
цией, сухим и теплым летом, холодной зимой 
со слабым снежным покровом в предгорьях, 
частыми температурными инверсиями и значи-
тельным снежным покровом в горах [1]. Среднее 
количество осадков на северном макросклоне 
500-600 (до 800 мм), на южном – 300-450 мм в 
год. По данным метеостанции Лепси (северный 
макросклон, 1012 м н.ур.м) среднегодовая тем-
пература воздуха – 1,5°С, среднегодовое коли-
чество осадков 697 мм, количество безморозных 
дней 97. Среднесуточная положительная темпе-
ратура устанавливается в апреле (4,9 °С), в мае 
она составляет 11,5°С [2, 3].

Джунгарский Алатау богат ресурсами по-
верхностных вод [4]. По типу водного режима 
большинство рек относится к рекам с весенне-
летним половодьем, максимумы расходов кото-
рых приурочены к периодам весеннего таяния 
снежного покрова и летнего – за счет леднико-
вого питания. Почвенный покров подчиняется 
закономерностям высотной поясности. Почвы 
горно-луговой зоны располагаются на высоте 
2000-3000 м над уровнем моря, к ним относятся 
горно-луговые альпийские и субальпийские по-
чвы. В горно-лесостепной зоне на высоте 1500 
– 2500 м распространены горно-лесные темноц-
ветные, горно-лесные темносерые, горные вы-
щелоченные и оподзоленные черноземы. Гор-
но-степная зона тянется от 750 до 2000 м, здесь 
отмечены черноземы малогумусные, темно-
каштановые и светлокаштановые карбонатные 
почвы, горно-степные малоразвитые почвы. В 
пустынной зоне в пределах 350-750 м распро-
странены бурые и серобурые пустынные, луго-
во-бурые почвы, сероземы малокарбонатные и 
лугово-сероземные почвы [5].

Флора и растительный покров северного и 
южного макросклонов имеют ряд отличитель-
ных особенностей. По разграничительной поло-
се можно провести границу между горносибир-
скими и северотяньшанскими флорами [6]. На 
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северном склоне Джунгарского Алатау наиболее 
сильно влияние алтае-сибирских флористиче-
ских элементов [7]. Еще Н.И. Рубцовым [8] было 
отмечено, что на северном макросклоне более 
низкое расположение снеговой линии, более хо-
лодный климат, развитая гидрографическая сеть, 
слабое развитие третичных отложений, мощное 
развитие лессовидных суглинков, преобладание 
в почвенном покрове суглинистых разностей. 

По ботанико-географическому районирова-
нию северный макросклон Жетысуского Алатау 
относится к Джунгаро-Северотяньшанской гор-
ной провинции Североджунгарской горной под-
провинции, для которой характерен Заилийско-
Североджунгарский тип поясности [9]. С учетом 
предшествующих исследований [8, 9], выявлена 
следующая последовательность высотных по-
ясов: пояс предгорных пустынь (600-800 м); 
степной пояс с подпоясами опустыненных сте-
пей (800-1000 м), настоящих степей (1000-1200 
м), луговых степей (1200-1700 м); пояс мелколи-
ственных лесов (1400-1700 м), пояс темнохвой-
ных лесов и лугов, (1700-2300 м); пояс субаль-
пийских лугов, степей и стлаников (2300-2800 
м); пояс криофитных (альпийских) лугов (2800-
3300 м).

В Жетысуском Алатау насчитывается 73 вида 
редких растений, нуждающихся в охране [7], 
в Красной книге [10] перечислено 50 видов, из 
них в Жонгар-Алатауском национальном парке 
насчитывается 26 видов. Всестороннее изучение 
популяций редких видов, их приуроченности к 
определённым высотным поясам, экологиче-
ским условиям, растительным сообществам по-
зволяет выявить требования к местообитаниям и 
возможные угрозы для их существования.

Среди редких растений много раннецвету-
щих. Многие их них относятся к эфемероидам, 
которые используют благоприятные весенние 
факторы (свет и влага) для короткого вегетаци-
онного периода с полным фенологическим ци-
клом. 

Климатическим приходом весны считается 
устойчивый переход к среднесуточной темпе-
ратуре выше 0 градусов. По данным метеостан-
ции Лепси этот период в среднем начинается 2 
апреля (варьирует от 15 марта до 19 апреля). Он 
также изменяется в зависимости от высотного 
пояса. Даты начала цветения ранневесенних ви-
дов в горах зависят от высоты над уровнем моря, 
экспозиции склона, наличия укрытий, обеспечи-
вающих защиту от перепадов температуры. 

В степном поясе фенологически ранневесен-
ний сезон начинается с цветения видов эфемеро-
идов Pulsatilla, Gagea, Primula, Tulipa, Corydalis, 
деревьев и кустарников – Populus tremula, видов 
Spiraea, Armeniaca, Salix [11, 12]. Виды ран-
нецветущих растений ценятся за декоративные 
свойства, используются в фармацевтический 
промышленности, народной медицине, многие 
занесены в Красные книги разного уровня [13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Ранневесеннему аспек-
ту растительных сообществ уделяется большое 
внимание [21, 22, 23]. В Казахстане этот вопрос 
изучен недостаточно. 

Материалы и методы исследований

Материалом для статьи послужили полевые 
исследования, которые проводились 3-7 мая 
2018 года на участках Лепсинского, Сарканд-
ского, Кокжарского филиалов ГНПП «Жонгар-
Алатауский». 

Цель экспедиции: Сбор полевых материалов 
и гербария для изучения сообществ с участием 
редких и краснокнижных видов на территории 
национального парка.

Наблюдения проводились на 17 ключевых 
участках (рисунок 1). Во время экспедиции 
сделано 17 геоботанических описаний рас-
тительных сообществ в окрестностях с. Леп-
синск, на перевале Крутой, в ущелях Чернова, 
Никонова грива, Кокжота, Шымбулак. Приме-
нялись общепринятые геоботанические мето-
ды [24, 25]. На пробных площадках размером 
100-200 м2 проводились детальные геобота-
нические описания растительных сообществ. 
GPS-навигатором определялись координаты и 
абсолютная высота. Описание растительности 
производилось на специальных геоботаниче-
ских бланках, в которые были занесены основ-
ные данные о растительных сообществах (гео-
графическое положение, координаты, рельеф, 
почвы, флористический состав, проективное 
покрытие, высота основной массы травостоя; 
для каждого вида обилие по шкале Друде и 
др.).

Сбор гербария проводился при описании 
растительных сообществ. Определение незна-
комых видов растений осуществлялось при ка-
меральной обработке собранного материала с 
использованием «Иллюстрированного опреде-
лителя растений Казахстана» в 2 т. [26] и «Фло-
ры Казахстана» в 9 т. [27].
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Результаты исследования и их обсуждение

В исследованный период из травянистых 
видов растений цвели: Ranunculus repens L., 
Corydalis ledebouriana Kar. & Kir., Crocus alat-
avicus Regel & Semenow, Adonis tianschanica 
(Adolf) Lipsch., Tussilago farfara L., Gagea spp., 
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Astragalus 
alatavicus Kar. & Kir., Tulipa brachystemon Regel, 
Tulipa patens C. Agardh ex Schult. & Schult. f., 
Paeonia anomala L., Geranium transversale (Kar. 
& Kir.) Vved., Ligularia heterophylla Rupr., So-
lenanthus circinnatus Ledeb., Alyssum turkestani-
cum Regel & Schmalh., Anemone caerulea DC., Va-
leriana chionophila Popov & Kult., Viola acutifolia 
(Kar. & Kir.) W. Becker, Fritillaria pallidiflora 
Schrenk, Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng., 

Primula kaufmanniana Regel, Taraxacum officinale 
F.H. Wigg., Geranium collinum Stephan ex Willd. 
Из древесных растений цвели: Padus avium Mill., 
Salix cinerea L., Populus tremula L., Malus sieversii 
(Ledeb.) M. Roem., Malus niedzwetzkyana Dieck, 
Rosa spinosissima L., Rosa platyacantha Schrenk, 
Cerasus tianschanica Pojark., Betula pendula Roth; 
в стадии бутонизации находились Crataegus al-
maatensis Pojark., Spiraea hypericifolia L., Ribes 
meyeri Maxim.

В описанных ранней весной растительных 
сообществах не удалось определить все виды, 
т.к. многие из них только начали свою вегета-
цию. Поэтому в таблице 1 представлены не все 
виды. Доминанты и цветущие растения вошли 
в списки, среди которых встречаются редкие 
виды.

Рисунок 1 – Карта распределения точек обследования

Таблица 1 – Характеристика ключевых участков с участием редких видов (жирным шрифтом отмечены виды из Красной 
книги РК) 

№
точ-
ки

Высота
над ур.м 

(м)

Высотный 
пояс 

(подпояс)

Название 
сообщества Видовой состав

1 1489 Мелколист-
венных лесов

Злаково-
разнотравное

Aquilegia vitalii Gamajun., Malus sieversii, Dactylis glomerata L., Ribes 
meyeri, Pulmonaria mollis, Fragaria viridis (Duchesne) Weston, Crataegus 
almaatensis Pojark., Trifolium pratense L., Taraxacum officinale, Mentha 
asiatica Boriss., Artemisia absinthium L., Rubus idaeus L., Ranunculus 
repens, Aconitum leucostomum Worosch., Angelica decurrens Ledeb., 
Solenanthus circinnatus
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№
точ-
ки

Высота
над ур.м 

(м)

Высотный 
пояс 

(подпояс)

Название 
сообщества Видовой состав

2 1208 Луговых
степей

Злаково-
разнотравное

Tulipa brachystemon, Paeonia anomala, Allium atrosanguineum Kar. & 
Kir., Carex caucasica Steven, Astragalus alatavicus, Artemisia absinthium, 
Hedysarum neglectum Ledeb., Elytrigia repens (L.) Nevski, Euphorbia sp.

3 1165 Настоящих 
степей

Разнотравно- 
злаково-
пионовое

Paeonia anomala, Spiraea hypericifolia, Geranium transversale, Alyssum 
turkestanicum, Hedysarum neglectum, Achillea millefolium L., Carex 
melanostachya M. Bieb. ex Willd., Dactylis glomerata, Trisetum sibiricum 
Rupr., Ligularia heterophylla, Thlaspi arvense L.

4 1326 Луговых 
степей

Злаково-
разнотравное

Pulmonaria mollis, Rubus idaeus, Corydalis ledebouriana Aconitum 
leucostomum, Ranunculus repens, Lonicera, Angelica decurrens, Dactylis 
glomerata, Salix cinerea, Рopulus tremula 

5 1118 Настоящих 
степей

Злаково-
разнотравное

Malus sieversii, Pulmonaria mollis, Populus nigra L., Padus avium, 
Conium maculatum L., Ranunculus repens, Ligularia macrophylla (Ledeb.) 
DC., Arctium lappa L., Corydalis ledebouriana, Aconitum leucostomum, 
Angelica decurrens, Dactylis glomerata, Solenanthus circinnatus Populus 
tremula, Betula pendula, Salix cinerea, Lonicera sp.

6 1274 Луговых 
степей

Рябчиково-
злаковое с 

жимолостью

Malus sieversii, Fritillaria pallidiflora,
Pulmonaria mollis, Corydalis ledebouriana, Arctium lappa, Hedysarum 
neglectum, Humulus lupulus L., Tussilago farfara, Dactylis glomerata, 
Gagea spp., Lonicera sp., Padus avium, Populus tremula, Betula pendula

7 1283 Луговых 
степей

Разнотравно-
злаковое 
с яблоней 
Сиверса

Malus sieversii, Pulmonaria mollis, Arctium lappa, Hedysarum 
neglectum, Humulus lupulus, Taraxacum officinale, Rubus idaeus, 
Corydalis ledebouriana, Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey., Anemone 
caerulea, Ranunculus repens, Ligularia macrophylla, Dactylis glomerata, 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Crataegus almaatensis

8 1295 Луговых 
степей

Разнотравно-
злаковое

Fritillaria pallidiflora, Malus sieversii, Pulmonaria mollis, Allium 
atrosanguineum, Humulus lupulus, Ligularia macrophylla Urtica dioica L., 
Aconitum leucostomum, Dactylis glomerata, Solenanthus circinnatus, Ribes 
meyeri, Crataegus almaatensis, Betula pendula

9 1152 Настоящих 
степей

Тюльпаново- 
очитково-
злаковое

Paeonia anomala, Tulipa patens, Achillea millefolium, Corydalis 
ledebouriana, Sedum hybridum L., Dactylis glomerata, Stachyopsis 
oblongata (Schrenk) Popov & Vved., Angelica decurrens, Ligularia 
macrophylla, Crataegus almaatensis, Betula pendula, Populus tremula

10 1516 Мелколист-
венных лесов

Злаково-
рябчиковое

Fritillaria pallidiflora, Hedysarum neglectum, Corydalis ledebouriana, 
Geranium collinum, Sedum hybridum, Brachypodium pinnatum, 
Pulmonaria mollis, Phleum phleoides, Rosa spinosissima, Spiraea 
hypericifolia

11 1605 Мелколист-
венных лесов

Тюльпанно-
полынно-
очитковое

Tulipa brachystemon, Tulipa patens, Sedum hybridum, S. alberti Regel, 
Iris bloudowii Ledeb., Artemisia sp. Carex caucasica, Allium sp., Lonicera 
sp.

12 1152 Настоящих 
степей

Разнотравно-
злаковое

Malus sieversii, Paeonia anomala, Achillea millefolium, Allium sp., 
Hedysarum neglectum, Sedum hybridum, Rosa plathyacantha, Dactylis 
glomerata, Euphorbia sp.

13 1359 Луговых 
степей

Злаково-
разнотравно- 

яблоневое

Malus niedzwetzkyana, Malus sieversii, Pulmonaria mollis, Urtica 
dioica, Stachyopsis oblongata, Lonicera sp., Brachypodium pinnatum, Poa 
pratensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski

14 1338 Луговых 
степей

Петрофитно-
кустарниковое

Cerasus tianschanica, Rosa platyacantha, Ligularia heterophylla, 
Eremurus sp., Ferula sp., Vicia cracca L., Thlapsi arvense, Euphorbia sp.

15 1322 Луговых 
степей

Разнотравно-
злаково-

яблоневое

Malus niedzwetzkyana, M. sieversii, Poa pratensis, Pulmonaria mollis, 
Humulus lupulus, Ranunculus repens, Anemone caerulea, Brachypodium 
pinnatum, Dactylis glomerata, Angelica decurrens, Hedysarum neglectum, 
Ligularia macrophylla, Lonicera microphylla, Betula pendula

Продолжение таблицы 1
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№
точ-
ки

Высота
над ур.м 

(м)

Высотный 
пояс 

(подпояс)

Название 
сообщества Видовой состав

16 1803 Темнохвой-
ных лесов и 

лугов

Разнотравно-
рябчиковое

Fritillaria pallidiflora, Adonis tianschanica, Crocus alatavicus, Pulsatilla 
campanella (Fisch. ex Regel et Tiling) Krylov., Elytrigia repens, Achillea 
millefolium, Primula kaufmanniana, Ranunculus repens, Gagea sp., 
Solenanthus circinnatus, Rosa spinosissima

17 1714 Темнохвой-
ных лесов и 

лугов

Злаково-
разнотравное

Fritillaria pallidiflora, Tulipa patens, Crocus alatavicus, Pulsatilla 
campanella, Viola acutifolia, 
Potentilla asiatica (Th. Wolf) Juz., Sedum hybridum, Rosa spinosissima, 
Elytrigia repens

Продолжение таблицы 1

Приведем краткую характеристику видов из 
Красной книги Казахстана [10], встреченных во 
время экспедиции. Для точного определения ме-
стонахождения видов были проанализированы 
флористические списки ГНПП «Алтын-Эмель» 
[28] и Иле-Алатауский [29].

Водосбор Виталия (Aquilegia vitalii Gama-
jun.)

Семейство: Лютиковые – Ranunculaceae
Статус. II категория. Редкий узко эндемичный 

вид. 
Встречается единичными экземплярами в 

трещинах скал, ущельях рек и ручьев, луговых 
склонах. 

Ареал: Южные отроги Джунгарского Ала-
тау (горы Шолак, Суат-тау, Алтын-Эмель; реки 
Чимбулак, Коксу, Аксельбасай).

Охраняется в Жонгар-Алатауском ГНПП. 
Тюльпан короткотычиночный (Tulipa bra� bra�bra-

chystemon Regel)
Семейство Лилейные – Liliaceae 
Статус. II категория. Редкий узкоэндемич- II категория. Редкий узкоэндемич- категория. Редкий узкоэндемич-

ный вид.
Встречается немногочисленными популяци-

ями на каменисто-щебнистых южных склонах, 
реже – на северных склонах низкогорий. 

Ареал: Западные и юго-западные отроги 
Джунгарского Алатау: горы Котуркаин, хр. Ал-
тын-Эмель.

Охраняется в ГНПП Жонгар-Алатауском и 
Алтын-Эмель. 

Тюльпан поникающий (Тиliра patens 
Agardh ех Schult. et Schult. fil.)

Семейство Лилейные – Liliaceae 
Статус. III категория. Редкий, сокращаю- III категория. Редкий, сокращаю- категория. Редкий, сокращаю-

щийся в численности, вид.
Встречается в полосе опустыненных и сухих 

степей, в логах мелкосопочника и петрофитных 
вариантах степей. 

Ареал: Центральный и Северный Казахстан, 
юго-западная часть Алтая. Вне Казахстана: в 
степных районах Украины и Европейской части 
России. 

Охраняется в Жонгар-Алатауском ГНПП, в 
заповедниках Наурзумский, Коргалжын, Запад-
но-Алтайский. Ранее этот вид не был указан для 
Джунгарского Алатау [7, 30]. 

Пион марьин корень (Paeonia anomala L.)
Семейство Пионовые – Paeoniaceae 
Статус. IV категория. Неопределенный вид, 

имеет тенденцию к сокращению численности.
Встречается в лесной зоне по опушкам и по-

лянам, на лесных лугах. В предгорьях по логам 
и луговым склонам гор, среди кустарников, реже 
в открытых, остепненных разнотравно-злаковых 
сообществах. 

Ареал: от Алтая до Западного Тянь-Шаня. 
Вне Казахстана: европейская часть России, Си-
бирь, Монголия, Западный Китай.

Охраняется в Маркакольском заповеднике, 
Жонгар-Алатауском ГНПП.

Занесен в 20 региональных Красных книг 
России [31] 

Рябчик бледноцветковый (Fritillaria pal� pal�pal-
lidiflora Schrenk)

Семейство Лилейные – Liliaceae 
Статус. II категория. Редкий вид, субэндемик.  
Встречается изолированными популяциями 

на лугах, щебнисто-каменистых склонах, у скал 
в субальпийском и нижней части альпийского 
пояса в интервале высот 1600-2800 м над ур. 
моря.

Ареал: Джунгарский Алатау (хр. Алтын-
Эмель, долины рек Борохудзир и М. Усек; се-
верные отроги – ущ. р. Коксу), хр. Тарбаатай. За 
пределами Казахстана: Китай (Кульджа).

Охраняется в ГНПП Жонгар-Алатауском и 
Алтын-Эмель. 
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Адонис тянь-шанский (Adonis tianschanica 
(Adolf) Lipsch.)

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 
Статус. III категория. Редкий вид, с сокраща-III категория. Редкий вид, с сокраща- категория. Редкий вид, с сокраща-

ющейся численностью.
Встречается отдельными экземплярами и 

немногочисленными популяциями на остепнен-
ных горных травянистых склонах, субальпий-
ских лугах, высокогорных степях. 

Ареал: Джунгарский, Заилийский, Киргиз-
ский, Кунгей и Терскей Алатау. Вне Казахстана: 
Центральный Тянь-Шань (Джумголтау, Узун-
Ахмат).

Охраняется в Жонгар-Алатауском и Иле-
Алатауском ГНПП. 

Шафран алатауский (Crocus alatavicus Re-
gel et Semen.)

Семейство Касатиковые – Iridaceae 
Статус. II категория. Редкий вид.
Встречается на предгорных равнинах, щеб-

нистых, мелкоземистых и глинистых склонах 
предгорий и низкогорий. 

Ареал: хребты Джунгарский, Заилийский, 
Кунгей, Кетмень, Терскей, Киргизский и Талас-
ский Алатау, Сырдарьинский Каратау. За преде-
лами Казахстана: в горах Средней Азии.

Охраняется в ГНПП Жонгар-Алатауском, 
Алтын-Эмель, Иле-Алатауском, Кольсай-Коль-
дери, в заповедниках Алматинском и Аксу-Жа-
баглы.

Занесен в Красную книгу Республики Узбе-
кистан [32].

Яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana 
Dieck.)

Семейство Розоцветные – Rosaceae 
Статус. I категория. Вид, находящийся под 

угрозой исчезновения.
Встречается единичными экземплярами в 

лиственных лесах и кустарниковых зарослях по 
днищам ущелий и в нижних частях склонов.

Ареал: ущ. Беркара в восточной части Кара-
тау, отроги Таласского Алатау (Даубаба и Ма-
шат). Вне Казахстана: Китай.

Охраняется в заповеднике Аксу-Жабаглы, в 
Жонгар-Алатауском и Иле-Алатауском ГНПП.

Занесен в Красную книгу Кыргызской Ре-
спублики [33].

Яблоня Сиверса (Malus sieversii (Ledeb.) M. 
Roem.)

Семейство Розоцветные – Rosaceae 
Статус. III категория. Сокращающийся в 

численности вид.
Встречается в нижней части лесного пояса, 

по долинам рек, днищам ущелий.

Ареал: горные районы юго-востока Казахста-
на: Тарбагатай (центр), Джунгарский, Заилий-
ский, Киргизский, Таласский Алатау и Каратау, 
Шу- Илийские горы. Вне Казахстана – Средняя 
Азия и западный Китай. 

Охраняется в заповедниках Аксу-Жабаглы 
и Алматинском, в ГНПП Жонгар-Алатауском, 
Иле-Алатауском и Алтын-Эмель.

Занесен в Красные книги Туркменистана 
[34], Кыргызской Республики (2006) [33]. 

Исследованные растительные сообщества 
относятся луговому, кустарниковому, лесно-
му типам растительности, распространены на 
лугах горных склонов и ущелий в сочетании с 
мелколиственными и хвойными лесами, петро-
фитными кустарниковыми зарослями по каме-
нистым склонам. Местообитания редких видов 
приурочены к разным высотным поясам (та-
блица 1). В поясе настоящих степей (1118-1165 
м) в разнотравно-злаковых сообществах на 
темно-каштановых карбонатных почвах были 
встречены: Malus sieversii, Paeonia anomala, Tu� sieversii, Paeonia anomala, Tu�sieversii, Paeonia anomala, Tu�, Paeonia anomala, Tu�Paeonia anomala, Tu� anomala, Tu�anomala, Tu�, Tu�Tu-
lipa patens. В поясе луговых степей (1208-1359 
м) на черноземах малогумусных и выщелочен-
ных были описаны сообщества с участием сле-
дующих видов: Tulipa brachystemon, Paeonia 
anomala, Malus sieversii, Malus niedzwetzkyana, 
Fritillaria pallidiflora. Для пояса мелколиствен-
ных лесов (1489-1605 м) характерны: Aquilegia 
vitalii, Malus sieversii, Tulipa brachystemon, Frit�, Malus sieversii, Tulipa brachystemon, Frit�Malus sieversii, Tulipa brachystemon, Frit� sieversii, Tulipa brachystemon, Frit�sieversii, Tulipa brachystemon, Frit�, Tulipa brachystemon, Frit�Tulipa brachystemon, Frit� brachystemon, Frit�brachystemon, Frit�, Frit�Frit-
illaria pallidiflora, Malus sieversii, Tulipa patens, 
которые встречаются в злаково-разнотравных 
сообществах на черноземах малогумусных и 
выщелоченных. В поясе темнохвойных лесов и 
лугов (1714-1803 м) на черноземах горных вы-
щелоченных распространены популяции Fritil-
laria pallidifl ora, Tulipa patens, Crocus alatavi� pallidifl ora, Tulipa patens, Crocus alatavi�pallidiflora, Tulipa patens, Crocus alatavi�, Tulipa patens, Crocus alatavi�Tulipa patens, Crocus alatavi� patens, Crocus alatavi�patens, Crocus alatavi�, Crocus alatavi�Crocus alatavi� alatavi�alatavi-
cus, Fritillaria pallidiflora, Adonis tianschanica, 
Crocus alatavicus,

Рябчик бледноцветковый (Fritillaria 
pallidiflora) (рисунок 2) встречается единично 
или небольшими популяциями (точки 8, 17), 
может быть субдоминантом сообществ (точка 
6) и даже доминировать в ранневесенних тра-
востоях в поясе мелколиственных (точка 10) 
и хвойных лесов и лугов (точка 16). Этот ред-
кое, представляющее высокую ценность лекар-
ственное растение, было встречено в диапазоне 
высот от 1274 до 1803 м н.ур.м. в луговых со-
обществах. Нередко луга с участием рябчика 
сочетаются с кустарниковыми зарослями (Rosa 
spinosissima), мелколиственными лесами (Pop-
ulus tremula, Betula pendula) и яблоневыми ро-
щами (Malus sieversii). 
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Виды тюльпанов приурочены к камени-
стым склонам с высоким обилием очитка 
(Sedum hybridum, S. alberti) (рисунок 3). Тюль-
пан поникающий (Tulipa patens) был встречен 
в трех точках – в поясах настоящих степей 
(точка 9), мелколиственных лесов (точка 11) и 
темнохвойных лесов и лугов (точка 17) в диа-
пазоне высот от 1152 до 1714 м. Встречается 
единично, но может быть субдоминантом в 

весенних травостоях (точка 9). Тюльпан ко-
роткотычиночный (T. brachystemon) был отме-
чен в луговых сообществах в диапазоне высот 
от 1208 до 1605 м в пределах поясов луговых 
степей и мелколиственных лесов. Встречается 
единично или образует разреженные популя-
ции. На южном макросклоне этот вид приуро-
чен к степным сообществам [35] и кустарнико-
вым зарослям [36]. 

                                                                  а                                                                                     б
а – злаково-рябчиковое; б – Fritillaria pallidiflora

Рисунок 2 – Растительные сообщества с участием рябчика бледноцветкового

а – тюльпаново-очитково-злаковое; б – Tulipa patens; в – злаково-разнотравное; г – Tulipa brachystemon

Рисунок 3 – Растительные сообщества с участием видов тюльпана

                                                                     а                                                                            б

                                                                в                                                                                г 
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Пион уклоняющийся (Paeonia anomala) рас-
пространен в поясе настоящих степей, где встре-
чается как единичными особями, разреженными 
популяциями, так и может быть субдоминантом 
(точка 12) и доминантом в весенних сообще-

ствах (точка 3) (рисунок 4). В составе сообществ 
отмечены в основном луговые растения, иногда 
встречаются степные виды (Stipa capillata L.) 
[37]. Луга с участием пиона нередко встречают-
ся в сочетании с яблоневыми рощами.

Водосбор Виталия (Aquilegia vitalii) отмечен 
в одной точке, во время исследования не был в 
цветущем состоянии, хотя период цветения на-
чинается в мае. Злаково-разнотравные луга с 
участием водосбора встречаются в сочетании с 
рощами боярышника алмаатинского и ельника-
ми по склонам. Красочный фиолетовый аспект 
луговой растительности придавала цветущая ме-
дуница (Pulmonaria mollis). 

Шафран алатауский (Crocus alatavicus) от-
мечен в двух точках на высоте 1714 и 1809 м 
на злаково-разнотравных лугах по склонам и 
выровненным поверхностям, где образует раз-
реженные популяции (рисунок 5). В этих ме-
стообитаниях также встречены другие краснок-
нижные виды – рябчик, тюльпан поникающий и 
адонис тянь-шанский. На лугах заметны следы 
выпаса, но это не оказывает влияния на популя-
ции, т.к. до появления скота «первоцветы» успе-
вают пройти все фенологические фазы и пере-
ходят в состояние покоя. 

Адонис тянь-шанский (Adonis tianschanica) 
встречен на высоте 1809 м в составе разнотрав-
но-рябчикового сообщества (точка 16). В этом 
ценозе отмечено три краснокнижных вида. По-
пуляция адониса разреженная. Среди раннец-

 а б

а – разнотравно-злаково-пионовое; б – Paeonia anomala

Рисунок 4 – Растительные сообщества с участием пиона уклоняющегося

ветущих растений также отмечены: Pulsatilla 
campanella, Primula kaufmanniana, Ranunculus 
repens, Solenanthus circinnatus, виды Gagea.

Яблоня Сиверса (Malus sieversii) была 
встречена на высоте от 1118 до 1489 м н.ур.м. 
Для Джунгарского Алатау диапазон высот ва-
рьирует от 800 до 2000 (2500) м [38, 39], где 
местами образуется пояс дикоплодовых лесов. 
В яблоневых лесах представлены три яруса. 
В древесном ярусе кроме яблони отмечены 
Populus nigra L., Padus, Betula, Populus, ред-
ко Picea. В кустарниковом ярусе – Lonicera, 
Salix, Crataegus, Rosa с невысоким обилием. В 
травяном ярусе яблоневых лесов обычны луго-
вые виды: злаки (Dactylis glomerata, Brachypo� glomerata, Brachypo�glomerata, Brachypo�, Brachypo�Brachypo-
dium pinnatum, Elytrigia repens, Poa pratensis), 
высокотравье (Ligularia macrophylla, Angelica 
decurrens), среди раннецветущих – Ranunculus 
repens, Anemone caerulea, Pulmonaria mollis, 
Stachyopsis oblongata, Solenanthus circinnatus, 
Corydalis ledebouriana.

Яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana) 
встречается отдельными особями среди ябло-
невых лесов (рисунок 6). Была отмечена в двух 
точках на высоте 1322 и 1359 м. Некоторые уче-
ные считают ее подвидом яблони Сиверса [40]. 
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Обследование раннецветущей флоры вы-
явило еще один редкий вид, который имеет 
ограниченное распространение на северном ма-
кросклоне Джунгарского Алатау. Это прострел 
колокольчатый. Несмотря на обширный ареал, 
вид не имеет широкого площадного распростра-
нения, редко образует сообщества. Уязвим в свя-
зи с тем, что активно используется в народной 
медицине. Для сохранения популяций этого рас-
тения необходимо придать ему охранный ста-
тус. Он представляет значительный ресурс для 
фармацевтической промышленности.

Приводим краткую характеристику вида со-
гласно «Флоре Казахстана» (4) [26] и свои пред-
ложения по его охране.

Прострел колокольчатый (Pulsatilla 
campanella Fisch. ex Regel & Tiling) (рисунок  7).

Многолетнее растение высотой 12–25 см, 
при плодах до 40 см, цветки наклоненные, 

колокольчатые, с синеватым околоцветником, 
20–30 мм дл., с отогнутыми наружу верхушками 
долей; тычинки многочисленные, немного 
короче околоцветника; железки почти сидячие; 
плодики с остями около 2,5 см дл.

Цветет: май – июнь, плодоносит в июле.
Растет но скалам, каменистым склонам, 

в моховых ельниках, по опушкам от лугово-
степного до альпийского пояса гор, до 3300 м 
над ур. моря.

Распространение в Казахстане: Алтай, Тар-: Алтай, Тар-Алтай, Тар-, Тар-ар-
багатай, Джунгарский, Заилилийский, Кунгей 
Алатау, Кетмень, Западный Тянь-Шань. За 
пределами: Западная Сибирь, Памироалай, 
Северная Монголия.

В Жонгар-Алатауском ГНПП встречается 
разреженными популяциями на высоте от 1714 
до 1803 м на лугах в злаково-разнотравных со-
обществах.

 а б

а – разнотравно-злаковое; б – Crocus alatavicus 

Рисунок 5 – Растительные сообщества с участием шафрана алатауского

 а б

а – разнотравно-злаково-яблоневое; б – Malus niedzwetzkyana.

Рисунок 6 – Растительные сообщества с участием яблони Недзвецкого
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Хозяйственное значение: раннецветущее де-
коративное растение, лекарственное: содержит 
алкалоиды, сапонины, жирное масло. Использу-
ется при сердечно-сосудистых, желудочно-ки-
шечных заболеваниях [18]. Занесен в Красную 

книгу Алтайского края [41] в категории 2б – 
уязвимый вид. Предложение: внести в Красную 
книгу Алматинской области в IV категории – не-
определенный вид с возможной тенденцией к 
сокращению численности. 

 а б 

а – злаково-разнотравное; б – Pulsatilla campanella.

Рисунок 7 – Растительные сообщества с участием прострела колокольчатого

Заключение

Целью исследований было изучение ранне-
весенних растительных сообществ с участием 
редких видов на территории Жонгар-Алатауско-
го национального парка. В период экспедиции 
были выявлены места обитания раннецветущих 
редких растений: Aquilegia vitalii, Fritillaria 
pallidiflora, Adonis tianschanica, Malus sieversii, 
Malus niedzwetzkyana, Paeonia anomala, Crocus 
alatavicus, Tulipa brachystemon, Tulipa patens, 
Pulsatilla campanella. Для каждого редкого вида 
определена приуроченность к высотному поясу, 
типу растительности и роль в фитоценозах. Ряб-
чик бледноцветковый встречается в луговых со-
обществах единично, небольшими популяциями 
а также может быть субдоминантом сообществ и 
доминантом в ранневесенних травостоях. Виды 
тюльпанов приурочены к каменистым склонам с 
высоким обилием очитка. Пион уклоняющийся 
распространен в поясе настоящих степей, где 
встречается единичными особями, разреженны-
ми или обильными популяциями. Разреженные 
популяции образуют водосбор Виталия, шафран 
алатауский, адонис тянь-шанский. Яблоня Си-
верса формирует растительные сообщества, ред-
ко с участием яблони Недзвецкого. В травяном 
ярусе преобладают луговые злаки и разнотравье.

Для Жонгар-Алатауского ГНПП выявлен 
редкий раннецветущий вид – прострел коло-
кольчатый (Pulsatilla campanella), популяции 
которого имеют ограниченное распространение. 
Наряду с другими видами прострела активно ис-
пользуется в народной медицине. Для сохране-
ния популяций следует рекомендовать включить 
этот вид в региональную Красную книгу. 

Дальнейшие исследования позволят опреде-
лить приуроченность других редких видов рас-
тений к высотным поясам, экологическим усло-
виям и растительным сообществам.
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