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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  
И ГЕНОФОНДА РЕЛИКТОВЫХ ОРЕХОПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЛЯ БИОСФЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРЕХ КЫРГЫЗСТАНА»

В данной статье рассматривается современное состояние плодородия почв самых высоко-
плодородных почв мира – горнолесных черно-коричневых почв естественных, реликтовых 
орехоплодовых лесов (ОПЛ) Кыргызской Республики. Реликтовые орехоплодные леса занимают 
самые крупные массивы однотипных лесов Земного Шара и включены штаб-квартирой ООН 
в список всемирных биосферных резерватов ЮНЕСКО как важное Всемирное природное 
наследие нашей планеты. Даные леса защищают все компоненты биосферы ОПЛ от чрезмерной 
антропогенной нагрузки и природной деградации в условиях глобального изменения климата и 
представляют природную кладезь по накоплению чистой воды, кроме того, являются регионом 
широкого развития экотуризма, рекреационных сетей пансионатов и курортов и оказывают 
неоценимый вклад как естественный генофонд при введении в производство перспективных 
сортов ореховых и плодовых растений мира, тем самым оказывая неоценимую услугу при 
решении проблем продовольственной безопасности стран Центральной Азии и Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС), что намного приумножается при внедрении в жизнь 
межгосударственной мега-эколого-биосферной программы «Орех Кыргызстана», направленной 
на снабжение международного рынка востребованными, экологически чистыми и целебными 
продуктами питания. 

Ключевые слова: реликтовые, орехоплодовые, леса, почва, плодородие, деградация, 
компоненты, биосферы, антропогенное воздействие, межгосударственная, мега-эколого-
биосферная, программа «Орех Кыргызстана».

Z.I. Sakbaeva1*, N.А. Karabaev2, G.S. Каlaeva1

1Jalal-Abad State University named after B. Osmonov, Kyrgyzstan, Jalal-Abad 
2Кyrgyz National Agrarian University named after K. I. Skryabin, Кyrgyzstan, Bishkek 

*e-mail: sakbaevazulfia11@rambler.ru

 Current state of soil cover and gene pool of relict nut-bearing forests  
and prospects for their use for the biosphere program «Nut of Kyrgyzstan» 

Сonsiders the current state of soil fertility of the most highly fertile soils in the world – mountain-
forest black-brown soils of natural relict walnut-fruit forests (WFF) of the Kyrgyz Republic, which occupy 
the largest tracts of the same type of forests on the Earth and is included by the UN headquarters in the 
list of UNESCO world biosphere reserves, as an important World natural heritage of our planet, and they 
protect all components of the OPF biosphere from excessive anthropogenic load and natural degradation 
in the context of global climate change and represent a natural storehouse for the accumulation of clean 
water, is a region of widespread development of ecotourism, recreational networks of boarding houses 
and resorts, and make an invaluable contribution as a natural gene pool when introducing promising 
varieties of nut and fruit plants in the world into production, thereby providing an invaluable service in 
solving the problems of food security of the countries of Central Asia and the Eurasian Economic Union 
(EAEU ), which is greatly multiplied by the implementation of the interstate mega-ecological-biosphere 
program “Nut of Kyrgyzstan”, aimed at supplying the international market with demanded, environmen-
tally friendly and healing food products. 

Key words: relict, nut-fruit, forests, soil, fertility, degradation, components, biosphere, anthropo-
genic impact, interstate, mega-ecological-biosphere, the program “Nut of Kyrgyzstan”.
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Реликті жаңғақ жемісті ормандардың топырақ жамылғысы  
мен гендік қорының қазіргі жағдайы және оларды «Қырғызстан жаңғағы»  

биосфералық бағдарламасы үшін пайдалану перспективалары 

Мақалада әлемдегі ең құнарлы топырақ типіне жататын Қырғыз Республикасының ең 
үлкен учаскелерін алып жатқан реликтілі жаңғақ-жемiс ормандарындағы (ЖЖО) таулы-
орманды жерлердегі қара-қоңыр топырақтары құнарлығының қазіргі жағдайы қарастырылған. 
Реликтілі жаңғақты-жеміс ормандары мен олардың қара-қоңыр топырағы БҰҰ-ның штаб-пәтері 
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік биосфералық резерваттар тізіміне енгізілген. Бұл ормандар біздің 
планетамыздың маңызды дүниежүзілік табиғи мұрасы болып табылады және жаңғақты-жеміс 
ормандары сол жердің биосфералық барлық компоненттерін шамадан тыс антропогендік 
жүктемеден және жаһандық климат өзгерісі жағдайында табиғи деградациядан қорғап, азайып 
келе жатқан табиғи таза су қорының жиналатын орны болып табылады. Зерттелген жаңғақты-
жеміс ормандары жергілікті экотуризмді, пансионаттар мен курорттардың рекреациялық 
желілерін кеңінен дамытатын аймақ және әлемдегі жаңғақтар мен жеміс өсімдіктерінің 
перспективалы сорттарын өндіріске енгізу кезінде табиғи генофонд ретінде пайдалануда баға 
жетпес үлес қосады. Жаңғақты-жеміс ормандары Орталық Азия мен Еуразиялық экономикалық 
одақ (ЕАЭО) елдерінің азық-түлік қауіпсіздігі бойынша мәселелерін, экологиялық таза және 
пайдалы тамақ өнімдерімен халықаралық нарықта сұраныспен қамтамасыз етуге бағытталған 
«Қырғызстан жаңғағы» мемлекетаралық мега экологиялық-биосфералық бағдарламасы арқылы 
жүзеге асырылуына мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: реликт, жаңғақ-жеміс, ормандар, топырақ, құнарлылық, деградация, 
компоненттер, биосфера, антропогендік әсер, мемлекетаралық, мегаэкологиялық-биосфера, 
«Қырғызстан жаңғағы» бағдарламасы.

Сокращения и обозначения

ОПЛ – орехово-плодовые леса, ГК – гумино-
вая кислота, ФК – фульвокислота

Введение

Кыргызстанцы должны гордиться и всегда 
помнить, что основные площади реликтовых 
орехоплодовых лесов Мира сосредоточены в ре-
гионе Центральной Азии, и они являются неоце-
нимым национальным богатством и неисчерпае-
мым естественным генофондом растений наших 
стран.

Однако, мы пока не преумножили богатства 
этих лесов и не использовали их потенциал для 
поднятия экономики страны и защиты экологии 
региона.

Со времен функционирования древнего Шел-
кового Пути: орех, миндаль, фисташка, яблоня, 
груша, урюк, виноград и другие растения, про-
израстающие в реликтовых орехово-плодовых 
лесах (ОПЛ) Кыргызстана, распространились во 
все концы света. Это подтверждается исследова-
ниями академика Н.И. Вавилова, который счи-
тал регион распространения этих лесов одним 
из центров происхождения культурных орехо-

во-плодовых растений. Многие лесные районы 
в Кыргызстане содержат первоначальные гене-
тические источники многих плодовых и орехо-
вых деревьев, которые широко культивируются 
в странах с умеренным климатом. Например, 
Кара-Алма и Арсланбоб в Джалал-Абадской об-
ласти являются местом для некоторых из круп-
нейших ореховых лесов, где деревья произрас-
тают в обширных, почти чистых насаждениях на 
высоте 1 000–2 000 м над уровнем моря [1].

Безусловно, регион ОПЛ КР дал продукт 
питания человеку с древнейших времен и был 
«золотой колыбелью» возникновения древних 
цивилизаций.

Наши ОПЛ имеют огромные эколого-ланд-
шафтное (водоохранное, водорегулирующее, 
почвозащитное), хозяйственное (плоды, ягоды, 
лекарственные растения, ценная древесина и 
др.), экономическое (продажи экологически чи-
стых -ореха, плодов, ягод, мёда, лекарственных 
трав) и рекреационное значение (экотуризм, са-
натории, курорты). 

В древности – более две тысяча двухсот лет 
тому назад, до этих лесов -Арсланбоба добра-
лись воины Александра Македонского и затем 
культивировали ореховые сады в Греции. И из 
Греции орех распространялся на территорию 
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Российской империи под брендом – ореха гре-
ческого. 

Мы на примере Лесного хозяйства Кара-Ал-
ма (Кок-Артская долина Джалал-Абадской об-
ласти) показываем уникальность компонентов 
биосферы наших ОПЛ, где на десятках тысяч 
гектаров произрастают ценнейшие виды дере-
вьев и кустарников, лекарственных и медонос-
ных, кормовых травянистых растений и почвы 
представлены высокоплодородными черно-ко-
ричневыми почвами. Причем по определению 
Ленинградских ученых они в течении 26 млн. 
лет произрастают и сами производят виды и со-
рта ореховых и плодовых растений, т.е. без вме-
шательства человека. Они являются неоцени-
мым естественным генофондом и в перспективе 
будут служить человеческой цивилизации еще 
много веков. 

 Поэтому реликтовые ОПЛ Южного Кыргыз-
стана являются одним из неповторимых чудес 
природы и внесены ЮНЕСКО в список Всемир-
ных биосферных резерватов. 

Кроме того, горно-лесные черно-коричневые 
почвы ОПЛ по показателям плодородия служат 
эталоном плодородия для почв Центральной 
Азии [2, 3].

В Лесхозе Кара-Алма среди лесообразующих 
древесно-кустарниковых растений доминант-
ным является орех королевский (Juglans regia). 

Наибольшую ценность составляют фисташ-
ка, миндаль, груша, несколько видов яблонь и 
дикой алычи, боярышник, барбарис, черемуха-
магалебка, разные виды шиповника. 

Эти леса предотвращают эрозионные про-
цессы почвенного покрова, участвуют в урегу-
лировании речного стока, уменьшают весенний 
повадок и более равномерно распределяют сток 
в летний период.

Негативное антропогенное воздействие, как 
вырубка деревьев, сбор лекарственных расте-
ний, выпас скота, сенокошение, разрушение ме-
стообитаний при отчуждении под пахотные зем-
ли усугубляет негативное влияние глобального 
изменения климата и приводит к сокращению 
ареалов распространения реликтовых растений, 
снижению численности и воспроизводству ви-
дов растений и вызывает деградации почв. На 
участках ОПЛ, где происходит чрезмерная ан-
тропогенная нагрузка, наблюдается деградация 
(эрозия) почвенного покрова и на их восстанов-
ление плодородия приходиться много веков. 

Масштабное антропогенное воздействие на 
почвы и биотические сообщества приводят к 
тяжелым экологическим последствиям, способ-

ствующим снижению лесозащитной, почвоох-
ранной роли компонентов биосферы ОПЛ. 

Разрушение естественных природных со-
обществ этих лесов вызвало исчезновение ряда 
эндемичных растений. В недалеком будущем 
множество видов растений, которые сегодня со-
кращаются в численности, также окажутся под 
угрозой исчезновения.

Горько отметить, что до сих пор в Кыргыз-
ской Республике не используется заложенный 
природой мощный потенциал естественных оре-
хово-плодовых лесов, а также международный 
бренд – признание ЮНЕСКО, когда признан 
прародиной одних из чудес природы Земли – 
орехоплодовые леса Кыргызстана. 

Самое главное, нами пока не задействована 
межгосударственная мега-эколого-биосферная 
программа «Орех Кыргызстана», направленная 
на снабжение международного рынка востребо-
ванными, экологически чистыми и целебными 
продуктами питания, что оказывает неоценимую 
услугу при решении проблем продовольствен-
ной безопасности стран Центральной Азии. 

Это программа открывает перед нашей стра-
ной магистральный путь к процветанию и бла-
гополучию и при их реализации естественный 
генофонд ОПЛ окажет неоценимую услугу.

Поэтому мы должны беречь природные бо-
гатства ОПЛ КР.

Объект, материалы и методы исследо-
ваний

Объектом исследования являются ОПЛ Ка-
ра-Алминского лесхоза, который расположен 
на территории Сузакского административного 
района Джалал-Абадской области и занимает 
горную территорию, расположенную от 800 до 
3000 м над уровнем моря.

Растительность объекта исследований имеет 
ярко выраженный характер высотной поясности 
и включает в себя 5 растительных поясов [4,5].

1. Пояс пустынных фисташковых редколе-
сий и мелких кустарников занимает низкие и 
частично высокие адыры (предгорья) в пределах 
от 700 до 900 над уровнем моря. Почвы –типич-
ные сероземы. 

2. Пояс фисташкового редколесья злаковых 
лугов и степей, простирающийся к высоким 
адырам, расположенный на высоте от 900 до 
1100 м над уровнем моря (иногда 1300 м). По-
чвы представлены типичными и темными серо-
земами. Растительность разнообразна: в нижней 
части произрастают заросли фисташки, имеют 
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вид многоствольного кустарника с шарообраз-
ной кроной. 

3. Лесной пояс лежит на высоте от 1100-1300 
м и до 2000-2200 м над уровнем моря. Древесная 
растительность лесного пояса представлена оре-
хо-яблоневыми лесами. Яблоневые леса состо-
ят из яблонь Кыргызов и Сиверса, как правило, 
корнеотпрыскового происхождения и занимают 
южные местоположения. Почвы –горно-лесные 
черно-коричневые.

4. Субальпийский кустарниково-луговой 
пояс находится на высоте 2000-2500 м, местами 
достигая до 3000 м над уровнем моря. Основ-
ными компонентами этого пояса являются ред-
костойные кленовики из клена туркестанского, 
арчи, ели, заросли кустарников и субальпийские 
луга. В самой нижней части местами встреча-
ются редкостойные участки орехового леса и 
яблони.  

5. Альпийский низкотравный луговой пояс 
расположен на высоте 2500 м и местами выше 
2500 м над уровнем моря и занимает в основном 
вершины гор, скалы и осыпи, лишенные расти-
тельности. Меньшая часть пояса занята альпий-
скими лугами. Древесная растительность почти 
отсутствует, кустарники встречаются в виде от-
дельных экземпляров. Почвы – лугово-степные.

Климатические условия района формируют-
ся под влиянием вертикальной поясности рас-
пространения почвенных типов и растительных 
сообществ. 

Гидротермическая характеристика лесного 
пояса несколько отличается от субальпийского 
пояса более высокими среднемесячными темпе-
ратурами. 

Разнообразие климатических условий свой-
ственно не только территории всего лесхоза и 
отдельным участкам, но и по склонам различ-
ных экспозиций при разных абсолютных отмет-
ках над уровнем моря. 

В данной работе изучены горнолесные чер-
но-коричневые почвы и лесорастительные осо-
бенности этой территории Кара-Алминского 
лесхоза. 

Почвенные разрезы были изучены и описаны 
по морфологическим характеристикам, разделе-
ны на генетические горизонты. Пробы почв от-
бирались из генетических горизонтов. Лабора-
торные исследования почвенных образцов опре-
делены по общепринятым методикам, принятые 
в Кыргызской Республике и содержание гумуса, 
общего азота и углерода определяли в лабора-
тории Республиканской почвенно-агрохими-
ческой станции Кыргызстана. Органический 
углерод определяли по методу Тюрина, общий 

азот по Къельдалю [6]. Содержание гуминовых 
и фульвокислот определяли в соответствии с ме-
тодикой по Faithfull [7].

Результаты исследований и иx обcуждение 

Горно-лесные черно-коричневые почвы Ка-
ра-Алминского лесхоза развиваются под поло-
гом орехово-плодовых лесов на юго-западных 
склонах Ферганского хребта в пределах 1400-
2100 м абсолютной высоты над уровнем моря. 

Орехо-плодовые леса Кара-Алминского лес-
хоза характеризуются следующими лесо-расти-
тельными условиями: грецкий орех (Juglans re-
gia), наряду с яблоней (Malus kirghisorum Theo-
det.Fed и Malus niedzwetzkyana Dick) и кленом 
(Acer turkestanica). В первом ярусе леса растут 
орех королевский, в нижнем ярусе яблони и 
клен.

Кустарниковый ярус составляет жимолость, 
алыча, экзохорда, абелия, миндаль и другие ку-
старниковые растения. 

Этим лесам присущ довольно густой и мощ-
ный травостой. Основу травостоя составляют: 
хорошо развитая коротконожка, недотрога, ща-
вель, тысячелистник, душица и другие, а также 
нитрофильные травы – змееголовник, котовник, 
разные виды лютика, герань холмовая, сныть. 
Также шире распространены злаковые травы. 

Под уникальными лесо-растительным по-
кровом сформированы горно-лесные черно-ко-
ричневые почвы и они характеризуются высо-
ким плодородием и отличаются богатым содер-
жанием гумуса, питательных веществ и широ-
кой емкостью поглощения [8]. 

Данные таблицы 1, дают возможность анали-
зировать современное состояние органического 
вещества горно-лесных черно-коричневых почв 
ОПЛ КР. 

Содержание гумуса отражает такую важную 
сторону почвообразования, как характер процес-
сов накопления и разложения органического ве-
щества [9, 10]. Содержание гумуса и мощность 
гумусового горизонта принимается в качестве 
важнейших признаков почвы. От содержания 
и состава гумуса зависит плодородие почв, об-
разование почвенной структуры и деятельность 
почвенных микроорганизмов [11]. 

Гумусовое состояние горно-лесных черно-
коричневых почв орехово-плодовых лесов от-
личаются очень высоким плодородием. В полу-
разложившемся лесном опаде содержится 11,3-
12,0% гумуса, а в гумусово-аккумулятивном го-
ризонте 8,3-9,3 % гумуса и его количество резко 
снижается вниз по профилю почв [12].
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Таблица 1 – Гумусовое состояние и количество азота горно-лесных черно-коричневых почв орехово-плодовых лесов лес-
хоза Кара-Алмы

Местность и почва Глубина, см Гумус, % Углерод, % Азот общий, % C:N
 Горно-лесные черно-коричневые почвы орехово-плодовых лесов

Кара-Алма, орехо-
плодовый лес
(горно-лесная 

черно-коричневая, 
маломощная)

0-2 11,33 6,58 0,95 6,9
2-14 8,30 4,82 0,55 8,76
14-52 2,70 1,56 0,20 7,84
52-105 0,88 0,51 0,09 5,68
105-165 0,68 0,39 0,05 7,9

Кара-Алма, орехо-
плодовый лес 
(горно-лесная 

черно-коричневая)

 0-4 12,0 6,9 0,98 7,04
4-18 9,30 5,4 0,64 8,43
18-57 3,80 2,20 0,30 7,30
57-91 2,65 1,54 0,14 11,0
91-130 1,09 0,63 0,10 6,3

130-185 0,88 0,51 0,06 8,5

Научные исследования показывают, что от-
дельные компоненты гумуса стимулируют те 
или иные физиологические процессы [13]. Уже 
давно доказано, что гумусовые вещества сти-
мулируют рост корневых волосков и корневой 
системы в целом. Ферментативная активность 
гумуса увеличивает интенсивность поступления 
СО2 в приземный слой атмосферы, а повышение 
концентрации СО2 в воздухе интенсифицирует 
процесс фотосинтеза. 

Как видно из таблицы 1, максимальное со-
держание общего азота и углерода наблюда-
лось в верхних слоях, с глубиной их содержания 
снижаются. Сравнивая круговорот углерода и 
азота в почве при различных климатических и 
почвенных условиях, Battle-Aguilar и др. [14] 
обнаружили более высокие содержания C и N в 
лесных почвах, чем в сельскохозяйственных по-
чвах, в результате более сильного разложения 
подстилки. В целом, лесные участки, которые, 
как правило, имеют более высокое содержание 
лигнина, отношения C: N и лигнин: N, привели к 
большему накоплению органических веществ по 
сравнению с пастбищами или возделываемыми 
землями [15, 16, 17].

Таким образом, органическое вещество по-
чвы и связанная с ней энергия обеспечивают 
стабильность биосферы ОПЛ КР. Истощение за-
паса гумуса в почвах этих лесов приведет к не-
обратимым экологическим последствиям. Перед 
современным обществом стоит задача – возро-
дить и сохранить оптимальное гумусное состоя-
ние почв реликтовых ОПЛ КР.

Высокое содержание гумуса этих почв 
объясняется особо благоприятными услови-
ями гидротермического режима (около 1000 
мм осадков в год), обеспечившим мощное раз-
витие древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности, поставляющей в почву обиль-
ный ежегодный лесорастительный опад. Тем 
самым повышается биологическая активность 
почв. 

Гуминовые кислоты этих почв способствуют 
обра зованию хорошей структуры и других бла-
гоприятных физических свойств почвы. 

Как видно из таблицы 2, гуминовые кислоты 
в слое 0-14 см горнолесных черно-коричневых 
почв составляют 662 мг/100 г почвы, а аналогич-
ные показатели горных коричневых почв (паст-
бища) более чем в 1,5 раза меньше- 365 мг/100 г 
почвы. 

Согласно Geissler [18], черноземы являются 
очень плодородными почвами из-за состава гу-
миновых веществ. Эти почвы имеют высокое 
содержание гуминовой кислоты; содержание 
фульвокислот относительно низкое. В почве гу-
миновые кислоты действуют как естественные 
ионообменники, которые поглощают щелочные 
соединения азота и снова высвобождают до-
ступный для растений азот путем замещения ка-
тионов металлов [18, 19].

Количество гуминовых кислот нижних го-
ризонтов почвенного профиля горнолесных 
черно-коричневых и горных коричневых почв 
снижаются, соответственно составляют 439 и 
227 мг/100 г почвы.
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Таблица 2 – Гумусовое состояние горно-лесных черно-коричневых и горных коричневых почв бассейна реки Кок-Арт

Местоположение Гори-зонты Гумус, %
Фульвокислоты

(ФК)
Гуминовые

кислоты (ГК) ГК:
ФК

мг/100г мг/ 100г
 Горно-лесные черно-коричневые почвы орехово-плодовых лесов

Кара-Алма, 
орехово-плодовый 

лес

А0 0-14 11,3 158 ±4,09 662±15,10 4,1
А1 14-30 8,30 110±9,07 439±12,14 3,9
В 30-50 2,70 131±5,04 78±9,07 0,59

 Горные коричневые почвы

Калмак-Кырчын, 
пастбища

А0 0-14 1,30 98±6,10 365±6,13 3,72
А1 14-30 0,70 69±9,06 227±7,10 3,28
В 30-50 0,56 32±2,05 56±6,06 1,75

Калмак-Кырчын, 
богара

А0 0-14 1,20 72±6,10 262±9,10 3,63
А1 14-30 0,38 56±5,05 223±8,06 3,98
В 30-50 0,26 32±4,04 59±4,03 1,84

Очень резкое снижение гуминовых кислот 
наблюдается в 30-50 см слое горно-лесных чер-
но-коричневых почвах – 78 мг/100 г почвы.

Верхние горизонты горно-лесных черно-ко-
ричневых почв (0-14 см) содержат 158 мг/100 
г почвы фульвокислот, а аналогичные пока-
затели целинных горных коричневых почв 98 
мг/100 г почвы и богарных – 72 мг/100г почвы 
фульвокислоты. Такая же картина содержания 
фульвокислот наблюдается в нижеследующем, 
14-30 см слое почвы – соответственно 110, 69 
и 56 мг/100г почвы. В нижних слоях изучаемых 
почв наблюдается резкое снижение количества 
фульвокислот. На средиземноморских лесных 
почвах Traversa и др. [20] наблюдали изменение 
химических и спектроскопических свойств гу-
миновых кислот в зависимости от состава рас-
тительного покрова и образующихся гумусовых 
подстилок. 

 В изучаемых горно-лесных черно-корич-
невых почвах отношение гуминовых кислот к 
фульвокислотам достигает до 4,1, что является 
хорошим генетическим признаком вышеназван-
ных почв. Эти показатели в нижних слоях по-
чвенного профиля изучаемых почв снижаются. 
Это говорит об усиленной их миграции вниз по 
профилю богарных горных коричневых почв.

Качественный состав почв ОПЛ КР пока-
зывает их противоэрозионную устойчивость. В 
почве под орехово-плодовыми лесами наблюда-
ется самая высокая водопроницаемость. Однако 
картина резко меняется при усиленном выпасе 
скота, сплошной лесосечной рубке и сборе уро-

жаев орехово-плодовых, ведущих к резкому 
ослаблению водорегулирующих и противоэро-
зионных свойств лесов. Из-за перегруженности 
пастбищ скотом на склонах образуются тропы. 
Часто тропы прорезают склоны во всех направ-
лениях, растительность вытаптывается, образу-
ются хорошо выраженные ромбы наполовину 
вытоптанной растительности. 

Известно, что эрозии наиболее подвержены 
слабозадерненные растительностью склоны. На 
этих склонах почва смыта на 50-60%, а местами 
и больше. Смывается сначала верхний гумусо-
вый горизонт, затем нижележащий более рых-
лый и таким образом весь участок приходит в 
негодность. По результатами исследований за 
25 лет содержание гумуса снизился больше чем 
на 50% под влиянием антропогенных факторов, 
длительно воздействующему на горно-лесные 
биоценозы [21].

Исследования Hardtle и др. [22] в стационар-
ных и лабораторных условиях выявили различия 
между эродированными и неэродированными 
почвами. Эродированные темно-коричневые по-
чвы были лишены от гумусового слоя в горизон-
те 15–20 см. В неэродированных почвах содер-
жание гумуса в верхнем горизонте колебалось 
от 11 до 13%, в эродированных – от 1 до 2%. 

При неправильной эксплуатации лесных 
пастбищ эрозия почв в поясе орехово-плодовых 
лесов протекает ускоренными темпами. Отсут-
ствие борьбы с ней привело к тому, что большая 
часть южных, юго-восточных и юго-западных 
склонов с горно-лесными коричневыми почва-
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ми превратилась в каменистые, почти лишенные 
почвенного покрова участки. Кроме плоскост-
ной эрозии в поясе орехово-плодовых лесов ин-
тенсивна линейная эрозия.

Смываемость горно-лесных черно-коричне-
вых почв орехово-плодовых лесов находится в 
теснейшей и прямой зависимости, прежде все-
го от водопрочности структурных элементов 
почвы, что в свою очередь в большей степени 
зависит от растительного покрова. Под лесами 
поверхностная водная эрозия не проявляется, 
влага переводится во внутрипочвенный ток, на-
капливается в почвенной толще, питает грунто-
вые воды.

Как видно из таблицы 3, в результате смыва 
значительно изменяются химические и водно-

физические свойства почв. Объемный вес не-
смытых почв на верхнем горизонте составляет 
0,78-0,8 г/ см3, в то же время у смытых 1,20-1,24 
г/ см3. Исследования почв в сербской долине 
Колубара показали сопоставимые результаты: 
различия в объемной плотности при изменении 
землепользования были достоверно проверены 
только для верхних 20 см почвы [23].

Физические особенности почв имеют боль-
шую экологическую значимость, так как они во 
многом определяют процессы обмена веществ 
между почвами и другими компонентами био-
геоценоза. В горных условиях физические свой-
ства почв приобретают первостепенное значе-
ние, поскольку от них в наибольшей мере зави-
сит противоэрозионная устойчивость почв.

Таблица 3 – Объемный вес несмытых и смытых горно-лесных черно-коричневых почв орехово – плодовых лесов, г/ см3

Глубина,
 см

Горно-лесные черно-коричневые почвы
Р.61

несмытые
Р.62

несмытые
Р.63

смытые
Р.64

смытые
0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50

0.82
1.01
1.06
1.15
1.24
1.36

0.78
0.96
1.00
1.07
1.28
1.35

1.24
1.27
1.38
1.39
1.41
1.45

1.20
1.25
1.36
1.35
1.38
1.39

Объемный вес, определенная в верхних сло-
ях неразрушенной черно-коричневой почвы, 
указывает на рыхлую структуру до глубины 
20–30 см, которая значительно отличается от 
уплотненного верхнего слоя размытой почвы. 
Физические характеристики почв имеют боль-
шое экологическое значение, поскольку они во 
многом определяют обменные процессы между 
почвами и другими компонентами экосистемы. 
Проведенные исследования [4, 10, 12] показали, 
что свойства почв во многом определяются их 
устойчивостью к эрозии (содержание гумуса, 
наличие и объем лесной подстилки, карбонат-
ность, объемность).

Лесная растительность способствует сохра-
нению почвенного покрова, увлажнению зани-
маемой, а также прилегающей территории и в 
целом благоприятно сказывается на состоянии 
горных ландшафтов.

Деградация горной растительности сопрово-
ждается прогрессирующим иссушением склонов 
и всеобщей аридизацией климата. Аридизация 

ведет к падению продуктивности растительного 
покрова. Поэтому нужно сохранить экологиче-
ское равновесие, приводящие к нежелательным 
последствиям.

По мнению большинства исследователей, 
основными причинами деградации лесов явля-
ются: а) промышленные заготовки древесины и 
пожары в прошлом; 

б) интенсивный и усиливающийся выпас 
скота; 

в) рост населения и личного скота в горных 
районах [24]. 

К мерам смягчения последствий изменения 
климата следует отнести мероприятия, направ-
ленные на максимальную охрану, лесовосста-
новление и лесоразведение на лесных непокры-
тых лесом землях.

В связи с вышеуказанным, необходимо про-
вести мероприятия по лесовосстановлению и ле-
соразведению на территориях Кара-Алминского 
лесхоза, где наблюдается антропогенный прес-
синг [25].
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Проводимые нами исследования еще раз до-
казывает о необходимости претворения в жизнь 
межгосударственной мега-эколого-биосферной 
программы «Орех Кыргызстана», направленная 
на оздоровление экологии региона и снабжение 
международного рынка востребованными, эко-
логически чистыми и целебными продуктами 
питания. 

Этот проект осуществляется закладкой об-
ширных ореховых плантаций на тысячи гекта-
рах земли, с внедрением инновационных по-
ливов на предгорьях и адырах Чуйской, Талас-
ской, Ферганской долинах и в Иссык-Кульской 
котловине. Такое масштабное преобразование 
природы оказывает комплексное воздействие 
на народное хозяйство Кыргызской Республи-
ки: создаются рекреационные регионы, повы-
шается финансово-экономическое состояние 
народного хозяйства, искоренятся бедность 
и улучшается социальное положение населе-
ния, улучшается почвоохранная, водонакапли-
вающая ситуация горно-долинных и горных 
экосистем. Тогда под новыми рукотворными 
ореховыми насаждениями возродятся новые 
плодородные почвы – аналогичные высокопло-
дородным почвам естественных орехово-пло-
довых лесов Кыргызстана – прародины ореха 
греческого (королевского).

Самое главное, межгосударственной мега-
эколого-биосферной программы «Орех Кыргыз-
стана», помогает решить три главные проблемы: 

– охрана и облагораживание окружающей 
среды, что благоприятно действует на всю тер-
ритории стран Центральной Азии;

– решение продовольственной безопасности 
КР;

– поднимает экономику и ВВП страны.
Кроме того, создается прекрасная база для 

развертывания аграрного и лесного зеленого 
экотуризма.

Такая рукотворная работа общественности и 
истеблишмента КР будет достойным ответом на 
инициативу ООН – о широком распространении 
в Земном Шаре природоохранной программы 
– биологизации аграрного и лесохозяйственно-
го производства и внедрения зеленой экономи-
ки, что отвечает постулату всемирного проекта 
уменьшения парниковых газов в атмосфере. 

При внедрении такого грандиозного эколо-
гического проекта в Кыргызстане можно ожи-
дать всестороннюю поддержку ООН, т.е. для та-

кого природоохранного мероприятия общепла-
нетарного значения, безусловно, привлекается 
международные инвестиции. Здесь надо больше 
внимание обратить на инвестиции Всемирного 
Зеленого климатического фонда. 

Выводы

1. Характерным диагностическим показате-
лем для горно-лесных черно-коричневых почв 
Кара-Алминского лесхоза является высокое со-
держание гумуса, доходящее до 11 – 12% в гу-
мусово-аккумулятивном горизонте, который 
создает благоприятные условия для лесной рас-
тительности. Однако, неконтролируемый антро-
погенный прессинг спровоцирует эрозии почв, 
когда смывается защитный гумусовый горизонт.

2. Необходимо претворить в жизнь межго-
сударственную мега-эколого-биосферную про-
грамму «Орех Кыргызстана» на оздоровление 
экологии региона и снабжение международного 
рынка востребованными, экологически чистыми 
и целебными продуктами питания. 

3. Неконтролируемый антропогенный прес-
синг- пастьба скота, рубка леса влияет на изме-
нение горно-лесных биоценозов, способствую-
щих деградации почв, лесной растительности, 
которые приводят к иссушение склонов и ариди-
зации климата. Поэтому необходимо провести 
ряд мероприятий по лесовосстановлению и ле-
соразведению на территориях Кара-Алминского 
лесхоза.

4. Регион ОПЛ КР оказывают неоценимый 
вклад как естественный генофонд при введении 
в производство перспективных сортов ореховых 
и плодовых растений мира, тем самым оказывая 
неоценимую услугу при решении проблем про-
довольственной безопасности стран Централь-
ной Азии и Евразийского Экономического Со-
юза (ЕАЭС), что намного приумножается при 
внедрении в жизнь межгосударственной мега-
эколого-биосферной программы «Орех Кыргыз-
стана», направленная на снабжение междуна-
родного рынка востребованными, экологически 
чистыми и целебными продуктами питания. 
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