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Бассейн реки Сары-Джаз обладает уникальными природно-климатическими условиями; в целях сохранения биологического 
разнообразия и высокогорных природных комплексов в данном регионе был создан Государственный природный парк 
«Хан-Тенири». Территория парка является местом обитания редких и эндемичных видов растений и животных, имеются 

множество природных и археологических памятников. С древних времен высокогорная зона бассейна реки Сары-Джаз яв-
лялась местом сосредоточения горнодобывающих промыслов, здесь сосредоточены ряд месторождений олова, вольфра-
ма, молибдена, полиметаллов, редких и рассеянных элементов. В экологическом плане данный субрегион биосферы пред-

ставляет большой научный интерес в связи с уникальной ассоциацией редких химических элементов и процессами биоген-
ной миграции. В статье представлен обзор данных ранее проведенных эколого-биогеохимических исследований горных 
пород, почв, растений  высокогорной зоны бассейна реки Сары-Джаз. 
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Бассейн реки Сары-Джаз обладает уникальными 

природно-климатическими условиями, в целях сохра-

нения биологического разнообразия и высокогорных 

природных комплексов, охраны редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения видов животного и рас-

тительного мира постановлением Правительства Кыр-

гызской Республики от 12 февраля 2016 года № 62 

был создан Государственный природный парк «Хан-

Тенири». ГПП «Хан-Тенири» расположен на площади 

275 800,3 га в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской 

области Кыргызской Республики. Территория парка 

включает высокогорные экосистемы Центрального 

Тянь-Шаня, которые являются местами обитания ред-

ких и эндемичных видов, в первую очередь, исчеза-

ющих видов флоры и фауны, таких как архар, бурый 

медведь (тяньшанский подвид), снежный барс, манул, 

беркут, бородач, гималайский гриф, белоголовый сип, 

черный гриф, соколы, филин и серпоклюв. ГПП «Хан-

Тенири» находится на самой восточной оконечности 

территории республики, между горными хребтами 

Терскей Ала-Тоо и Кокшаал-Тоо. Основная террито-

рия природного парка расположена в бассейне реки 

Сары-Джаз. Название ГПП «Хан-Тенири» взято от 

расположенного на его территории самого высокого 

одноименного пика Центрального Тянь-Шаня, имею-

щего еще и сакральное значение для местного населе-

ния. Климатические условия на данном участке опи-

сать сложно в общем виде, вследствие разброса высот 

и сложного рельефа. Однако, важнейшие характери-

стики территории ГПП «Хан-Тенири» следующие: 

среднемесячная температура января от –16°C до –

19°C (средние из абсолютных годовых минимумов в 

пределах от –30°C до –40°C), среднемесячная темпе-

ратура июля от +9°C до +12°C (средние из абсолют-

ных годовых максимумов до +25°C), сумма темпера-

тур воздуха за период со средней суточной выше 0°C 

не превышает 10°C. Среднегодовая сумма осадков – 

350±50 мм (максимум – в середине лета, количество 

дней в году с осадками более 1 мм – 70-80, снежный 

покров, в зависимости от экспозиции склона и высоты 

над уровнем моря, держится от 20 до 100 дней в году 

и имеет среднюю из наибольших декадных высоту в 

диапазоне от 10 до 30 см) [5]. 

Территория Внутреннего и Центрального Тянь-

Шаня была освоена человеком с эпохи палеолита. Об 

этом свидетельствуют находки каменных орудий тру-

да и отходов их производства, найденных, например, 

недалеко от впадения р. Он-Арча в р. Нарын, возраст 

которых более 100 тысяч лет [6]. Очень важным объ-

ектом для осмысления зарождения верований и ис-

кусства являются росписи пещеры Ак-Чункур, распо-

ложенной в верховьях р. Сары-Джаз. Как считают 

авторы рекогносцировок по долине р. Сары-Джаз, 

большая часть зафиксированных ими могильников 

относится именно к этой эпохе. Между тем регион в 

древности являлся местом сосредоточения горнодо-

бывающих промыслов, был относительно густо засе-

лен. Об этом говорят множество могильников и следы 

деятельности древних рудокопов [7].  

Сары-Джазский оловорудный район был выделен 

геологами в 30-е годы ХХ века, общая протяженность 

которого достигает до 100 км. Все оловорудные и 

редкометальные месторождения и рудопроявления 

рудного узла тяготеют к гранитам, концентрируясь в 

зонах эндо- и экзоконтактов интрузивных массивов. 

По данным п/о «Кыргызгеология» и Института геоло-

гии НАН КР, в районе Сары-Джаза выявлен ряд ме-

сторождений олова, вольфрама, молибдена, полиме-

таллов, редких и рассеянных элементов. На место-

рождениях Сары-Джазского оловорудного района 

основной тип руд – кварц-турмалин-касситерит-

сульфидный, в состав которого входят: кварц, турма-

лин, сульфиды, полевой шпат и продукты их измене-

ния, флюорит, серицит, карбонат. Сульфидная мине-

рализация представлена в основном арсено-пиритом, 

в меньшей степени – халькопититом (в основном). 

Основными промышленно ценным компонентом в 

рудах является олово, кроме олова присутствуют: 

вольфрам, медь, свинец, цинк, сурьма, мышьяк, се-

ребро, золото [4].  
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Почвообразующие породы представлены хряще-

вато-щебнисто-каменистым элювием, эллювиально-

деллювиальными, моренновалунными щебнистыми 

суглинками и другими отложениями. Почвообразова-

ние в Сары-Джазском бассейне протекает в условиях 

засушливого континентального климата при высокой 

интенсивности солнечной радиации. Сары-Джазский 

бассейн является областью главным образом зимнего 

пастбища для диких копытных животных. Почвенный 

покров представлен следующими типами почв: 

1) горные степные каштановидные субальпийские; 

2) горно-лугово-степные субальпийские; 

3) горно-лугово-степные альпийские; 

4) высокогорные дерново-полуторфянистые; 

5) горно-лесные (темноцветные) почвы; 

6) высокогорные бурые пустынно-степные почвы.   

Важно отметить, в данном регионе отсутствует 

комплексность почвенного покрова, иногда один и 

тот же тип почв занимает весь склон определенного 

хребта [3]. Совместно проведенные сотрудниками 

Института геохимии и аналитической химии РАН и 

БПИ НАН КР Ермаковым В.В., Дженбаевым Б.М. и 

др. исследования (2012) показали повышенное содер-

жание селена в почвах и породах. Повышенными по 

селену оказались сланцы (1,01-1,15 мг/кг), в ряде слу-

чаев почвы содержат повышенные концентрации 

мышьяка, иногда, свинца, никеля по сравнению с фо-

новыми значениями. Характерным является повы-

шенное содержание меди и молибдена в сланцах и 

лидитах. По сравнению с фоном наблюдается превы-

шение концентраций в почвах молибдена, а уровень 

содержания марганца в лидитах и сланцах резко пада-

ет. Уровень стронция в почвах и породах меньше 

кларка, содержание железа – в пределах фона. Содер-

жание олова варьирует в пределах естественных пока-

зателей 2-12 мг/кг [2]. 

Растительность. В пределах парка представлены 

следующие экосистемы (типы растительности): гор-

ная тайга (еловый лес); белолесье (пойменые леса); 

степи и лугостепи; мезофильные горные травники 

(субальпийские луга); криомезофильные травяные 

ковры (высокогорные пустоши, кобрезиевники); кри-

оксерофильные подушечники; петрофиты; полуку-

старниковые пустыни; водопогруженная раститель-

ность; стланиковые можжевельники.  

Достаточно сложно различать типы растительно-

сти, имеющие мозаичное распространение степи и 

лугостепи, криоксерофильные подушечники и петро-

фиты, поэтому они идут одним блоком. Мезофильные 

горные травники (субальпийские луга) и водопогру-

женная растительность развиты фрагментарно. Дре-

весные типы растительности представлены еловыми, 

пойменными лесами, а также стланиковыми можже-

вельниками. В настоящее время из бассейна реки Са-

ры-Джаз известны 457 видов сосудистых растений, 

хотя их общее число может достигать 700 видов, что 

составляет значительную часть от общей флоры Кыр-

гызстана. Из них 5 видов занесены в «Красную книгу 

Кыргызстана», 8 – являются эндемиками (нигде более 

не встречающимися), а 11 видов известны в Кыргыз-

стане только в районе Сары-Джаза. К числу видов, 

имеющих важное экономическое значение, относятся 

виды семейств злаковых и осоковых, которые важны 

как корм для скота. Picea schrenkiana – ель Шренка 

является важным хозяйственным видом, используе-

мым для получения древесины. Однако запасы этого 

вида в пределах парка, не допускают его заготовки 

[3]. 

Сотрудниками лаборатории биогеохимии БПИ 

НАН КР Мурсалиевым А. М. и Шадыкановым Р. 

(1973), были изучены разные виды растений, собран-

ных на Сары-Джазских сыртах. Анализ полученных 

данных показал: микроэлементный состав доминант-

ных видов растений района исследований, в зависи-

мости от их местообитания, резко отличается. В гор-

но-луговых условиях все виды растений содержат 

повышенное количество Cu и небольшое – Co и Mo. В 

разных по экологии группах растений уровень содер-

жания микроэлементов: Cu, Co, Mo, Ni, Pb и Zn не-

одинаков. Так, в условиях горно-луговых склонов, 

мезофитные виды растений содержат в большом ко-

личестве Cu и Co, ксерофитные содержат небольшое 

количество этих элементов. Напротив, в большом 

количестве в них содержатся: Mo, Zn, Pb и Ni. Сред-

нее содержание: Zn - 29,5 мг/кг, Fe - 710 мг/кг, Cu - 12 

мг/кг, Mn - 48 мг/кг сухого вещества. Растения и поч-

вы горных склонов на разных абсолютных высотах и 

экспозициях также имеют разную концентрацию 

микроэлементов, в большинстве случаев они удовле-

творяют существующим биогеохимическим требова-

ниям – критериям и нормативам, за исключением се-

лена. Позже проведенные исследования показали, что 

на большей части опробованных полигонов содержа-

ние селена редко превышает 0,03 мг/кг при норме 0,05 

мг/кг и более. В аномальном участке Музбулак со-

держание селена в растениях возрастает до 4,1 мг/кг. 

Если же учесть чрезвычайно высокое содержание се-

лена в сланцах, то становится очевидным, что селен 

слабо вовлекается в биогеохимический цикл. Содер-

жание олова в надземной части растений варьирует в 

пределах естественных показателей 3 – 7 мг/кг, что 

также свидетельствует о слабом его участии в биоло-

гических процессах [2]. 

Заключение 

В пределах Сары-Джазского природного комплек-

са установлены повышенные содержания в почвах: 

селена, меди, свинца и молибдена, а также редких 

химических элементов. Несмотря на водную мигра-

цию, указанные химические элементы слабо вовлека-

ются  в биогеохимический цикл, по-видимому, в ре-

зультате слабо усвояемых организмами форм. Среди 

луговых видов растений наблюдается выраженная 
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биогеохимическая дифференциация флоры  по степе-

ни аккумулирования микроэлементов. Обследуемый 

субрегион биосферы представляет интерес в связи с  

уникальной ассоциацией и биогенной миграцией ред-

ких химических элементов. 
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