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Аннотация. В статье приведены результаты анализа существующих 

классификаций типов сосновых лесов Казахстанского Алтая. В результате 

проведенных исследований выявлен и определен новый тип соснового леса 

для высокогорных условий Юго-западного Алтая – Сосняки высокогорные 

черничниковые. Основной фон живого напочвенного покрова определяет 

черника (Vaccinium myrtyllus L.).  
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Обширная территория на юго-западной периферии Алтае-Саянской гор-

ной страны, расположенная в границах восточной части Республики Казах-

стан, выделена в особый физико-географический регион – Юго-Западный 

Алтай. Его по-другому именуют Казахстанским Алтаем, включающим гор-

ные системы Рудного Алтая, Южного Алтая, Саура, Тарбагатая и Калбин-

ских нагорий. Каждая из вышеуказанных горных систем имеет отличитель-

ные особенности по климату, орографии, рельефу, растительности и пр. [1].  

Характеризуя каждый из лесорастительных районов, можно отметить, 

что в Рудном Алтае большое количество осадков и значительный запас 

тепла способствуют развитию своеобразной формации лесов – черневой 

тайги, где основной лесообразующей породой является пихта сибирская, 

формирующая чистые пихтовые, осиново-пихтовые и березово-пихтовые 

насаждения. В районе также развита формация темнохвойной тайги, где 

эдификатором являются сибирские виды (пихта, ель, кедр) с участием в со-

ставе лиственницы сибирской.  

Основной лесообразующей породой Южного Алтая является листвен-

ница сибирская, которая образует как чистые, так и смешанные древостои 

с примесью пихты, ели, кедра, березы и осины.  

Саур-Тарбагатайская горная провинция отличается от остальной части 

Казахстанского Алтая сухим климатом. Лесной пояс расположен на абсо-

лютных высотах 700–2600 м над ур. м. Основная лесообразующая порода – 

лиственница сибирская, образует только чистые насаждения, приуроченные 

к склонам северной экспозиции.  

В растительном покрове Калбы преобладают нагорные сосняки, степь 

и заросли кустарников. Сопутствующие фитоценозы местных сосняков об-

разованы дериватами Алтайской растительности, присущей сосновым ле-

сам большей части Евразии. 

Несмотря на общепринятую классификацию лесорастительных усло-

вий и определенный состав древесных пород, для каждого из районов ха-

рактерно присутствие уникальных аборигенных сообществ.   

Так, в Калбинском хребте, на горе Медведке, сохранился «островок» 

пихты сибирской (Синегорская пихтовая роща), являющийся осколком чер-

невой тайги, которой присвоен статус памятника природы местного значе-

ния. В Сауре пихта сибирская исчезает, но появляется ель тянь-шанская 

(Picea schrenkiana F. et M.), встречающаяся единичными деревьями и не-

большими участками в истоке р. Кендырлык и бассейна р. Теректы. На Юж-

ном Алтае среди лиственничников встречаются высокопроизводительные 

насаждения ели сибирской. Елово-пихтовые леса произрастают также по 

склонам восточной части Нарымского хребта, в бассейне р. Курчум и дру-

гих более мелких рек Южного Алтая. В верховьях р. Бухтарма и ее прито-

ков: Черневой, Белой и Берели, а также в районе Маркакольской котловины, 

на абсолютных высотах 1100–1500 м, пихта сибирская и ель сибирская 
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встречаются одиночно на пониженных затененных местах, и при продвиже-

нии на восток наблюдается вытеснение пихты елью. Особенно благоприят-

ные условия для их поселения находятся в северной, более увлажненной ча-

сти Южного Алтая. На Рудном Алтае, наряду с черневыми и темнохвой-

ными формациями, встречаются сосновые леса, произрастающие масси-

вами по конусам выноса и долинам рек или по вершинам отрогов основных 

хребтов на абсолютных высотах более 1200 м.  

Более детальное их изучение позволило выявить и обозначить новый 

тип соснового леса для его включения в действующие классификации. 

 

Типология сосновых лесов Казахстанского Алтая 
 

Основой классификаций групп типов леса сосняков Калбинских наго-

рий и принятой в лесоустройстве [2] является классификация Каз-

НИИЛХа [3], разработанная и дополненная на основе классификации 

Л. Н. Грибанова. 

Для Рудного Алтая, где сосна приурочена к конусам выноса и долинам 

р. Громотухи (Лениногорская депрессия) и р. Ульбы, применена классифи-

кация В. Н. Сукачева [4]. 

Сосновые леса Калбинских нагорий представлены четырьмя типами: 

Сосняки скальные на редколесьях (ССР), Сосняки очень сухие (СОС), Сос-

няки сухие (СС), Сосняки свежие (ССВ). 

Сосняки скальные на редколесьях (ССР) 

Занимают вершины и склоны гранитных гор с выходом горных пород 

95–99 %. Почвы фрагментарные примитивно-аккумулятивные. Представ-

лены рединами составом 10С, бонитетом Vб. Подлесок редкий – спирея 

средняя и трехлопастная, барбарис сибирский, жимолость мелколистная, 

кизильник, можжевельник казацкий. Живой напочвенный покров редкий, 

с проекционным покрытием 5 % и следующими преобладающими видами: 

горноколосник, эфедра, осоки, луки. Характеризуя тенденции лесообразо-

вательного процесса и возобновления под пологом леса, отметим, что пози-

ции сосны устойчивые, возобновление удовлетворительное. 

Сосняки очень сухие (СОС) 

Приурочены к вершинам низкогорий и останцев, сложенных выветрен-

ными гранитами. Почвы горно-лесные дерновые фрагментарные. Представ-

лены низкополнотными насаждениями составом 10С, бонитетом Vа. Подле-

сок редкий с преобладанием спиреи средней и трехлопастной, барбариса си-

бирского, жимолости мелколистной, кизильника, можжевельника казац-

кого. ЖНП редкий с покрытием 15–20 %. Основные представители: ковыль, 

тонконог, осоки, реже полыни, луки, тимьян. Позиции сосны устойчивые, 

возобновление удовлетворительное. 
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Сосняки сухие (СС)  

Произрастают в средних частях склонов низкогорий, останцев всех экс-

позиций, где выход горных пород достигает 70 %. Почвы горно-лесные дер-

новые неполноразвитые. Насаждения сосны составом 10С с единичной при-

месью березы с полнотой до 0,7 и IV–V классами бонитета. Подлесок сред-

ней густоты: жимолость татарская, шиповник, карагана. ЖНП густой с про-

екционным покрытием до 70 %. Основные представители: полыни, ковыль, 

мятлик, бузульник. Позиции сосны устойчивые, возобновление удовлетво-

рительное. После рубок и пожаров возникают короткопроизводные берез-

няки и осинники. 

Сосняки свежие (ССВ) 

Приурочены к нижним частям склонов низкогорий (всех экспозиций) 

и узким межгорным лощинам временных водостоков. Повсеместно наблю-

дается выход горных пород до 20 %. Почвы горно-лесные дерновые глубо-

кие. Насаждения сосны чистые с единичной примесью березы, как правило, 

высокополнотные, классы бонитета – III–IV. Подлесок густой с преоблада-

нием жимолости татарской, шиповника, смородины черной и щетинистой. 

ЖНП густой, основные представители: купальница, пион, медуница, злаки. 

Возобновление удовлетворительное. Вырубки и гари зарастают травами, от-

рицательно влияющими на последующее возобновление сосны. Возможна 

смена на березу или осину. 

Согласно действующей классификации групп типов леса [3], сосновые 

леса Рудного Алтая представлены одним типом – Сосняк травяной (СТ). 

Сосняки травяные (СТ)  

Произрастают на конусах выносов и долинам рек Громотухи и Ульбы. 

В почвенном покрове преобладают темно-серые лесные мало-и неполнораз-

витые на аллювии. Насаждения сосны в большинстве случаев чистые по со-

ставу с единичной примесью березы, осины, пихты и тополя. Средне- и вы-

сокополнотные. По производительности относятся ко II–III классам бони-

тета. Подлесок средней густоты с преобладанием рябины, черемухи, кара-

ганы, бузины, калины. Живой напочвенный покров густой, неравномерно 

распределенный по площади, в котором преобладают вейники, ежа сборная, 

лапчатка, перловник, кошачья лапка. Отличаются хорошим или удовлетво-

рительным возобновлением, с высокой долей присутствия пихты в подро-

сте. Под пологом древостоев в богатом флористическом составе встреча-

ются представители 49 видов, относящихся к 22 семействам.  

Все насаждения сосны, встречающиеся в условиях Рудного Алтая, до 

недавнего времени описывались именно этим типом леса. 

При обследовании горельников 1850 г. на территории Западно-Алтай-

ского государственного заповедника, в верховьях Светлого ключа, нами 

были обнаружены насаждения сосны обыкновенной, которые достаточно 

явно отличались от ранее изученных сосняков Калбинских нагорий, Риддер-

ского бора и долины Ульбы по составу напочвенного покрова.  
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Насаждения сосны произрастают по вершине отрога Линейского 

хребта с уклоном на юго-восток на абсолютных высотах от 1200 до 1350 м 

над уровнем моря. Рельеф участка напоминает складчатую гранитную 

страну Калбинских нагорий с выходами гранитных плит до 95 %.  

Для определения лесоводственно-таксационной характеристики древо-

стоя была заложена пробная площадь [5] и определены основные характе-

ристики. Древостой представлен светлохвойными, темнохвойными и лист-

венными породами. Состав 8С1К1П+Б,Ос. Возраст С – 50 лет, К – 40 лет, 

П – 40 лет. Средняя высота: С – 18 м, К – 8 м, П – 9 м. Средний диаметр:  

С – 18,4 см, П – 10,5 см, К – 10,2 см. Относительная полнота – 0,6–0,7. Бо-

нитет – II. В подросте преобладают сосна, пихта, кедр. Подлесок редкий 

с преобладанием рябины и спиреи средней.  

Как отмечалось ранее, в составе живого напочвенного покрова сосня-

ков Лениногорской депрессии и долины реки Ульбы преобладает богатое 

разнотравье (49 видов, относящихся к 22 семействам). В исследованном сос-

няке основной фон напочвенного покрова определяет черника (Vaccinium 

myrtyllus L.), которая сплошным ковром (проекционное покрытие до 90 %) 

покрывает почву под сосновыми деревьями (рис. 1 и 2). Для уточнения фло-

ристического состава был собран гербарий и определены все виды травяни-

стых растений (табл. ниже).  

 

 
 

Рис. 1. Высокогорные сосновые древостои Рудного Алтая 

 

В ЖНП присутствуют 16 видов, относящихся к 11 семействам. Встре-

чаются 5 видов злаковых, остальные виды представлены единичными эк-

земплярами. Мхи произрастают мелкими пятнами. 
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Почвы горно-лесные дерновые щебнистые маломощные. В лесной под-

стилке и верхнем горизонте почвы до 10 см визуально определяется присут-

ствие зольных элементов.  

 

 
 

Рис. 2. Живой напочвенный покров под пологом сосновых древостоев 

 

Состав травянистых растений высокогорных сосняков Рудного Алтая 
 

№ Семейство Род Вид 

1 Брусничные Черника Черника (Vaccinium myrtyllus L.) 

2 Камнеломковые Бадан 
Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia 

(L.) Fritsch) 

3 Мхи – – 

4 Касатиковые Касатик, Ирис Ирис русский (Iris rupenica L.) 

5 Многоножковые Щитовник 
Голокучник Линнея (Dryopteris linnaeana 

C.Chr.) 

6 Розоцветные Костяника Костяника каменистая (Rubus saxalitis L.) 

7 

Злаковые 

Мятлик Мятлик степной (Poa stiposa L.) 

8 Пахучеколосник 
Душистый колосок 

(Anthoxantbum odoratum L.) 

9 Вейник 
Вейник наземный (Galamagrostis epigeios 

(L.) Roth) 

10 Бор Бор развесистый (Milium effusum L.) 

11 Овсяница 
Овсяница желобчатая (типчак) (Festuca 

arenaria Osbeek) 

12 Мареновые Подмаренник Подмаренник северный (Galium boreale L.) 

13 Сложноцветные Кошачья лапка 
Кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica 

(L.) Gaertn.) 

14 Толстянковые Очиток Очиток (Sedum gibridum L.) 

15 
Сложноцветные 

Ястребинка 
Ястребинка обыкновенная (Hieracium 

vulgatum (Fr.)Almqu.) 

16 Ястребинка Ястребинка зонтичная (H. umbellatum L.) 
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Анализ принятых типологий сосновых лесов в Республике Казахстан 

[3, 4, 6–8] свидетельствует об отсутствии в них подобного типа леса. На ос-

новании проведенных лесоводственных, почвенных и ботанических иссле-

дований мы приводим его типологическую характеристику. 

Сосняки высокогорные черничниковые (СВЧ)  

Произрастают по вершинам отрогов Линейского хребта узкими лен-

тами. Почвы горно-лесные дерновые щебнистые маломощные. Состав дре-

востоя 8С1К1П+Б+Ос. Возраст: С – 50 лет, К – 40 лет, П – 40 лет. Средняя 

высота: С – 18 м, К – 8 м, П – 9 м. Средний диаметр: С – 18,4 см,  

П – 10,5 см, К – 10,2 см. По производительности относятся ко II классу бо-

нитета. В составе подроста преобладают пихта, кедр, сосна. Возобновление 

«удовлетворительное». Подлесок редкий с преобладанием рябины и спиреи 

средней. Основной фон живого напочвенного покрова (95 %) определяет 

черника (Vaccinium myrtyllus L.). Также присутствуют 16 видов трав с пре-

обладанием злаковых в составе (Мятлик степной (Poa stiposa L.), Душистый 

колосок (Anthoxantbum odoratum L.), Вейник наземный (Galamagrostis 

epigeios (L.) Roth), Бор развесистый (Milium effusum L.), Овсяница 

желобчатая (Festuca arenaria Osbeek). 

Подобного рода небольшое открытие свидетельствует о недостаточной 

изученности труднодоступных участков в горных лесах Юго-западного Алтая 

и является стимулом для продолжения дальнейших исследований природы.   
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