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От р е д а к т  о р а

Настоящее издание периодического журна
ла содержит результаты исследований по ряду 
актуальных проблем современной географии 
применительно к территории Казахстана, Сред
ней Азии и Кавказа. Большая часть статей от
ражает результаты исследований по различным 
аспектам проблемы воды в упомянутых регио
нах, в двух статьях рассмотрены вопросы со
временной топонимики, другие статьи посвя
щ ены решению проблем рекреационного осво
ения территории, оценки и картографирования 
природных и техногенных опасностей на терри
тории Казахстана.

В статье А. Р. М едеу с соавторами приведе
но описание содержания карт Атласа природ
ных и техногенных опасностей и риска чрезвы
чайных ситуаций (ЧС) на территории Казахста
на, составленного Институтом географии при 
участии специалистов 15 профильных учрежде
ний страны. В кратком изложении представле
на, безусловно, интересная для читателя ин
формация, в частности, о том, что экономиче
ский ущерб от стихийных бедствий и техноген
ных катастроф увеличивается почти втрое 
быстрее прироста ВВП и уже сейчас превышает 
в Казахстане 20 млрд. тенге в год. Катко приве
дены критерии оценки степени опасности и 
уровня риска природных процессов, рассмотре
ны особенности их территориального распреде
ления.

В содержательной и хорошо иллюстриро
ванной статье Л. С. Толеубаевой проанализиро
ваны причины и следствия водно-
обусловленных опасностей и на основе пред
ложенных критериев рассмотрены вариантные 
прогнозные сценарии водообеспечения в Казах
стане с учетом перспективных направлений 
межбассейнового перераспределения речного 
стока.

Вопросы рекреационной освоенности тер
ритории Казахстана рассмотрены в статье 
Р. В. Плохих с соавторами. Подчеркнуто, что 
эволюция пространственно-активной рекреаци

онной деятельности специфична для каждой 
территориально-рекреационной системы и про
стое копирование западного опыта не может 
быть успешным в принципе. В статье рассмот
рены характерные для Казахстана особенности 
и ограничения развития рекреационной дея
тельности, в известной мере связанные со спе
цификой развития рекреационной деятельности 
в советский период.

В статье С. К. Давлетгалиева и А. Ж. 
Саркытбаевой на основе анализа данных смо
делированных рядов стока продолжительно
стью 1000 лет дана оценка повторяемости ма
ловодных и многоводных периодов на реках 
Ж айык-Ж емского района.

В статье Дж. Г. М амедова приведены ре
зультаты исследований территориально
временной изменчивости стока взвешенных 
наносов рек Большого Кавказа, рассмотрены 
вероятные причины выявленных территориаль
ных различий.

В статье Ж. Д. Достая рассмотрены вопросы 
межгосударственного вододеления трансгра
ничной реки Иле, даны конкретные рекоменда
ции, применение которых, по мнению автора, 
способствовало бы решению этой актуальной 
проблемы. В статье Ж. Д. Достая и К. Т Сапа- 
рова дан краткий анализ развития топонимиче
ской науки в Казахстане.

В статье М. М  М олдахметова и 
А .А.Сапарова проанализировано влияние водо
хранилищ на режим стока реки Тобол.

В статье С. Р. Ш одиева и Э. И. Чембарисова 
рассмотрены особенности гидрохимического 
режима речных и коллекторно-дренажных вод 
юго-запада Узбекистана (прежде всего бассей
нов Заравшана, Кашкадарьи и Сурхандарьи) на 
основе бассейнового ландшафтно-галогеохи- 
мического метода Степанова-Чембарисова. 
Итоговым результатом исследований стало 
районирование территории РУз по минерализа
ции и химическому составу речного и коллек
торно-дренажного стока.

3



География жзне геоэкология мзселелер1_ Вопросы географии и геоэкологии

Статья М. М. М ехбалиева посвящена анали
зу экономико-географических проблем разви
тия зимнего туризма в Азербайджане, выпол
ненному на основе учета морфометрических 
характеристик рельефа. Изложенный в статье 
опыт может быть полезным для реш ения анало
гичных задач применительно к горам Казах
стана.

В статье Ж. Ж. Карамолдоев и А. Д. М олдо- 
бачаева рассмотрены закономерности форми

рования и особенности территориального рас
пределения стока рек Суусамыр и Ж умгол на 
территории Кыргызстана.

Краткий анализ дневниковых записей 
Ч. Ч. Валиханова во время его путешествия в 
Джунгарский (Жетысу) и Заилийский (Иле) 
Алатау в 1956 г. приведен в статье А. П. Горбу
нова. Автор приводит свое видение по толкова
нию ряда топонимов, содержащихся в записках 
Ч. Ч. Валиханова.
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Проблемы черезвычайных ситуаций

УДК: 911.3

А. Р. МЕДЕУ, В. П. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, Р. К. КАРАГУЛОВА

АТЛАС ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 
И РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Табиги жзне техногендж цатерлердщ, твтенше жагдайлардыц ъщтималдъщтары атласы География 
институтында, К,азацстандагы 15 кзсттж гылыми мекемелермамандарыныц цатысыуымен дайындалды. Атлаща, 
жалпы мзлеметтер, твтенше жсагдайлардыц алдын алу жзне зардаптарын жою шараларын уйымдастыру, табиги 
цаутцатерлер, биологиялыц -  злеуметтж жзне экологиялыц цаут-цатерлер, техногендж цаут-цатерлер.

Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций составлен Институтом географии с 
участием специалистов из 15 профильных научных учреждений Казахстана. В атлас вошли 18 карты по пяти разде
лам: общие сведения, организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природные опасности и рис
ки, биолого-социальные и экологические опасности и риски, техногенные опасности и риски.

The atlas o f natural and technogenic dangers and risks o f emergency situations is made by Institute o f geography with partic
ipation o f experts o f 15 profile scientific institutes o f Kazakhstan. The atlas contents 182 maps on five sections: the general data, 
the organization o f the prevention and liquidation o f emergency situations, natural dangers and risks, biology-social both ecolog
ical dangers and risks, technogenic dangers and risks.

Население Земли постоянно живет в усло
виях риска, обусловленного природными и тех
ногенными опасностями. С развитием промыш
ленности и усложнением технологий усилива
ется воздействие техногенных факторов на 
окружающую среду, экономику и население. От 
стихийных бедствий в ХХ веке на планете по
гибло около 8 миллионов человек, то есть более 
80 тысяч человек в год. Количество жертв и ве
личина ущерба от стихийных бедствий и техно
генных катастроф в мире неуклонно нарастает.
Экономический ущерб ежегодно увеличивается 
на 10%. При этом ежегодный рост мирового ва
лового продукта составляет 3,5%. Таким обра
зом, уже через 20-30 лет увеличение экономи
ческих потерь от стихийных бедствий и техно
генных катастроф сравняется с приростом 
ВВП [1].

ПО данным М ЧС РК, в Казахстане ежегод
но происходит около 18 тысяч чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного ха
рактера. Число пострадавших в ЧС колеблется

-------  5

от 6000 до 18500 человек в год, а число погиб
ш их -  от 1520 до 1758. Годовой ущерб от ЧС 
достигает 22,3 млрд. тенге.

Обеспечение безопасности и устойчивого 
развития общества самым тесным образом 
связано с управлением рисками природных и 
техногенных ЧС. Главнй принцип системы 
управления рисками - предвидеть и предупре
дить чрезвычайные ситуации. Одним из необ
ходимых действий по управлению рисков явля
ется их идентификация и оценка, которые визу
ализируются в виде картографического изобра
жения.

Геоинформационные системы являются 
наиболее эффективным средством для матема
тического моделирования различных природ
ных и техногенных катастроф, они позволяют 
прогнозировать возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их последствия. 
Цифровые карты являются основой для выпол
нения пространственного анализа, моделирова
ния ЧС, нанесения тематических слоёв.
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Атлас природных и техногенных опасностей 
и рисков чрезвычайных ситуаций в Республике 
Казахстан составлен Институтом географии в 
2008-2009 гг. по заданию М инистерства обра
зования и науки РК. Концепция и структура ат
ласа, содержание карт разработаны в Институте 
географии. При этом использовался опыт со
ставления аналогичного атласа в России [2] и 
Национального атласа Республики Казахстан 
[3]. В составлении карт принимали участие 
специалисты Института географии и 15 про
фильных научных институтов и производствен
ных организаций. Карты оформлены в центре 
геоинформационного картографирования И н
ститута географии. Они составлены в програм
ме ArcGis 9.2 в масштабах 1:5; 1:7,5 и 1:10 млн. 
Отдельные карты выполнены в более крупных 
масштабах. Они сопровождаются пояснитель
ным текстом, иллюстрациями и диаграммами.

Атлас состоит из пяти разделов: 1) карты 
общего содержания (8 карт), 2) карты средств 
организации предупреждения и ликвидации по
следствий ЧС (7); 3) карты природных опасно
стей и рисков (108); 4) карты биолого
социальных и экологических опасностей и рис
ков (34); 5) карты техногенных опасностей и 
рисков (25). Всего атлас содержит 182 карты.

На картах общего содержания показаны 
устройство поверхности Казахстана, админи
стративные районы, распределение населения 
по территории республики, распределение ва
лового внутреннего продукта по регионам.

В разделе «Карты организации и инфра
структуры предупреждения и ликвидации по
следствий ЧС» представлены дислокация орга
нов управления М инистерства по чрезвычай
ным ситуациям Республики Казахстан, а также 
силы и средства предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мониторинга и про
гнозирования чрезвычайных ситуаций.

Наиболее обширным является раздел «При
родные опасности и риски ЧС». Он состоит из 
106 карт. К  природным ЧС относятся гидроме
теорологические и геологические опасные яв
ления (бураны, метели, сильные снегопады, 
сильные ливни, паводки, наводнения, лавины, 
сели, оползни, штормовой ветер), природные 
пожары (лесные, степные и лесостепные), опас
ные инфекционные заболевания и отравления 
лю дей, массовые заболевания животных, мас
совое распространение вредителей растений,

происшествия на водах, землетрясения интен
сивностью свыше 3 баллов по шкале Рихтера.

В подразделе геологических опасностей и 
рисков приведены сейсмические карты и карты 
опасных экзогенных процессов: сели, лавины, 
оползни, карст, эрозия, просадки грунтов, гео
криологические, эоловые и соровые процессы. 
Большинство карт составлено в масштабе 1 : 5 
000 000. Н а горные районы Казахстана состав
лены более подробные карты селевой и лавин
ной опасности в масштабе 1 : 1 500 000.

Остальные карты природных опасностей и 
рисков составлены в основном в масштабе 1: 
7 500 000. В подразделе гидрологические опас
ности и риски приведены карты наводнений на 
реках Казахстана, нагонных затоплений на по
бережьях водоемов, недостатка питьевой воды 
для населения, переработки берегов водоемов. 
В подразделе метеорологических опасностей и 
рисков собраны карты атмосферных осадков, 
атмосферных явлений, климатических экстре
мумов. В подразделе агроклиматические опас
ности и риски показаны природные процессы, 
представляющие собой опасность для сельского 
хозяйства -  это засухи, суховеи, заморозки, 
природные пожары.

Для каждого опасного природного процесса 
составлялись два типа карт: карта степени 
опасности и карта уровня риска. На карте опас
ности отображается масштабность проявления 
опасного процесса, которая обусловливает его 
разрушительную способность. Для снежных л а
вин главным показателем опасности является 
объем лавин, для селей -  расход селевого пото
ка. Весь интервал возможных значений показа
теля опасности разбивается на 5 градаций, ко
торым дается качественное определение степе
ни опасности: слабая, незначительная, умерен
ная, значительная, сильная. При слабой опасно
сти масштабы проявления опасного процесса на 
данной территории таковы, что можно избежать 
ущерба для жизни и здоровья лю дей без ис
пользования защ итных мероприятий. При силь
ной опасности оказывается невозможным обес
печить безопасность жизнедеятельности совре
менными средствами защиты.

На картах риска показывается вероятность 
нанесения ущерба, поэтому основным показа
телем для них служит повторяемость опасного 
явления. Она обычно выражается в числе слу
чаев в год. Уровень риска, также как и степень
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Рис. 1. Карта селеопасных районов Казахстана

опасности, разбит на 5 интервалов: низкий, по
ниженный, средний, повышенный, высокий. 
Низкий уровень риска соответствует повторяе
мости опасного явления, способного нанести 
ущерб, реже одного раза в 1000 лет. Такой риск 
обычно относят к категории пренебрежимого 
риска. Высокий риск наблюдается при ежегод
ной повторяемости разрушительного опасного 
явления. Риски средний, повышенный и высо
кий относятся к категории недопустимого рис
ка. На территориях с таким уровнем риска 
необходимо осуществлять мероприятия по сни
жению уровня риска.

Селеопасные районы занимают около 18 % 
территории Казахстана [4]. Селевые явления в 
республике распространены на большей части 
северных цепей Тянь-Ш аня (северный склон 
Илейского Алатау, Кыргызского Алатау, Шу- 
Илейских гор, Каратау и др.), хребтов Же- 
тысуский Алатау, Тарбагатай, Сауыр, Ю го
Западный Алтай и др. Наиболее развиты они на 
северном склоне Илейского, Ж етысуского, Кун- 
гей, Терискей и Кыргызского Алатау (рис. 1).

Степень селеопасности территорий опреде
ляется сочетанием повторяемости и мощности 
селевых потоков.

Очень высокой степенью селеопасности ха
рактеризуются как территории, на которых 
возможно прохождение селевых потоков с рас
ходами 1000 м3/с и более, независимо от повто
ряемости таких явлений, так и территории, где 
наблюдаются сели с расходами от 1000 до 
200 м3/с при повторяемости не реже 1 раза в 
10 лет, и даже те, на которых имеют место сели 
с низкими (около 50 м3/с) расходами, но при 
очень частой (ежегодной) их повторяемости. К 
таким территориям относятся высокогорные и 
частично среднегорные зоны центральной ча
сти Илейского Алатау, высокогорные зоны Се
верного и Ю жного Ж етысуского Алатау, высо
когорные и среднегорные зоны его ю го
западной части, а также высокогорье Терискей- 
Алатау.

Высокую и довольно высокую селевую 
опасность территории обуславливает прохож
дение селей с расходами от 1000 до 200 м3/с с
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периодичностью 1 раз в 20 лет и более (50, 100), 
а также селей со средними, низкими и очень 
низкими расходами (100, 50 м3/с и менее), но с 
довольно частой, частой и очень частой повто
ряемостью (соответственно 1 раз в 10, 5 лет и 
ежегодно). Таковыми являются практически все 
среднегорные и частично высокогорные терри
тории хребтов Иле, Кунгей, Ж етысу, Терискей 
Алатау, Узынкара, Пскемского и Угамского, 
Кыргыского, Каратау, Сауыр-Тарбагатай, Ю ж
ный и Рудный Алтай.

К  территориям со средней селевой опасно
стью относятся низкогорные и частично сред
негорные зоны перечисленных хребтов, где с 
редкой и средней повторяемостью (1 раз в 50 и 
20 лет) отмечается прохождение селей с расхо
дами 200 -  100 м3/с, 1 раз в 20 лет проходят се
левые потоки с расходами 100 -  50 м3/с либо с 
очень низкими расходами (менее 50 м3/с), но с 
довольно частой повторяемостью.

Низкая и очень низкая селевая опасность 
характерна для низкогорных и предгорных тер
риторий.

Общая площадь лавиноопасных территорий 
в Казахстане составляет 104 тыс. км2 [5]. Лави
ны наблюдаются в хребтах Алтая, Калбинском 
хребте, Тарбагатае, Сауыре, Ж етысуйском А ла
тау, Узынкара, Илейском Алатау, Кунгей- 
Алатау, Терискей Алатау, Кыргызском Алатау, 
Таласском Алатау, Угамском хребте, хребте 
Каратау (рис. 2).

По степени опасности лавиноопасные райо
ны делятся на 5 категорий:

1) с незначительной лавинной опасностью;
2) со слабой лавинной опасностью;
3) со средней лавинной опасностью;
4) с сильной лавинной опасностью;
5) с очень сильной лавинной опасностью.
Незначительная лавинная опасность наблю

дается в малоснежных районах с неглубоким 
расчленением рельефа. Высота снега здесь ме
нее 70 см, а превышение склонов менее 100 м. 
В этих районах лавины наблюдаются реже 1 ра
за в 10 лет, их объемы обычно менее 1 тыс. м3, а 
доля лавиноопасных участков не превыш ает 1 
% общей площади. В таких районах, чтобы из
бежать ущерба от лавин, достаточно составить 
карты лавиноопасных участков и не размещать 
на них никакие объекты.

Слабой лавинной опасностью характеризу
ются районы, где лавины сходят ежегодно, объ
емы достигают 10 тыс. м3, а лавинами поража
ется до 10 % территории. К  ним относятся рай

оны, где высота снега составляет 70-100 см, а 
глубина расчленения рельефа достигает 500 м. 
В качестве защ итных мероприятий на этих тер
риториях применяются прогноз лавинной опас
ности и ограничение доступа во время лавино
опасного периода.

Со средней степенью лавинной опасности 
являются территории, на которых максималь
ные объемы лавин достигают 50 тыс. м3, а доля 
лавиноопасных участков составляет до 50 %. 
Такая степень лавинной опасности наблюдается 
в районах, где высота снега превыш ает 100 см, 
а глубина расчленения рельефа составляет 500 
м. Для защ иты от лавин здесь используются 
профилактические спуски лавин при помощи 
взрывов.

Сильная лавинная опасность возникает в 
районах, где ежегодно сходят лавины объемом 
до 100 тыс. м3, поражающие более 50 % терри
тории. В таких районах высота снега превышает 
100 см, а глубина расчленения рельефа состав
ляет 500-1000 м. Для борьбы с лавинами здесь 
можно использовать профилактические спуски, 
но наиболее надежным способом защ иты явля
ются инженерные сооружения (дамбы, галереи, 
снегоудерживающие щиты).

Очень сильная лавинная опасность отмеча
ется в многоснежных (более 150 см) районах с 
глубоким (более 1000 м) расчленением рельефа 
с узкими и долинами. Объемы лавин здесь до
стигают 1 млн м3. В таких районах зимой всякая 
деятельность человека практически невозмож
на.

Наводнения на реках, вызванные весенним 
либо весенне-летним половодьем, отмечаются 
практически во всех регионах страны (рис. 3). 
Возникновение наводнений такого типа на ре
ках Ю жного Казахстана вероятно в ф еврале- 
июне, Ю го-Восточного и восточного Казахста
на -  в марте-ию ле, на равнинных реках -  в мар
те-ию не.

В высокогорных районах период половодья 
наступает с мая и продолжается по сентябрь, 
максимальный расход половодья в среднем в 
десятки раз превыш ает средний годовой расход 
воды. По гидрологическому режиму эти терри
тории относятся к рекам с летним половодьем.

По степени опасности наводнений террито
рия Казахстана районирована на 5 типов:

чрезвычайно опасных наводнений респуб
ликанского уровня, где максимальные уровни 
воды более чем на 3,0 м превыш ают уровни 
начала затопления прибрежных территорий;
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Рис. 3. Опасность наводнений на реках Казахстана

значительно опасных наводнений, где мак
симальные уровни воды на 2,0-3 ,0  м превыш а
ют уровни воды начала затопления;

опасных наводнений, где максимальные 
уровни воды на 1,5-2,0 м превышают уровни 
воды начала затопления;

умеренно опасных наводнений, где макси
мальные уровни воды на 1,0-1,5 м превышают 
уровни воды начала затопления;

мало опасных и незначительно опасных 
наводнений, где максимальные уровни воды 
менее чем на 1,0 м превышают уровни воды 
начала затопления.

Биолого-социальные ЧС -  состояние, при 
котором в результате возникновения источника 
биолого-социальной чрезвычайной ситуации на 
определенной территории нарушаются нор
мальные условия жизни и деятельности людей, 
существования сельскохозяйственных живот
ных и произрастания растений, возникает угро
за жизни и здоровью населения, широкого рас
пространения инфекционных болезней, потерь 
сельскохозяйственных животных и растений.

Опасность биолого-социальных чрезвычай
ных ситуаций в областях Казахстане представ
лена на рис 4. Значительная и сильная опас
ность ЧС, вызванных инфекционными заболе
ваниями и отравлениями лю дей наблюдается в 
Ж амбылской, Ю жно-Казахстанской и Кызы- 
лординской областях, а опасность заболеваний 
животных -  в Алматинской, Актюбинской, За
падно-Казахстанской, Павлодарской и Восточ
но-Казахстанской областях.

Подраздел экологических опасностей вклю
чает в себя карты, показывающие опасность де
градации окружающей среды.

На 7 % территории республики, в частности 
в Карагандинской области и в районах нефтега
зового комплекса -  Актюбинской, Атырауской, 
М ангистауской, Западно-Казахстанской и Кы- 
зылординской областей, наблюдается сильная и 
очень сильная степень опасности выбросов за
грязняющих веществ в атмосферу (рис. 5). В 
этих областях функционируют предприятия 
горнодобывающей, горнообрабатывающей и 
металлургической промышленности.
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Рис. 4. Опасность биолого-социальных чрезвычайных ситуаций в Казахстане

Умеренная степень опасности выбросов за
грязняющих веществ в атмосферу наблюдается 
на 16 % территории страны: в Восточно
Казахстанской области и в центральной части 
республики, в местах размещения отраслей об
рабатывающей промышленности и предприя
тий теплоэнергетического комплекса.

Слабая степень опасности выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу наблюдается на 
43 % территории республики. Незначительная 
степень опасности загрязнения атмосферы от
мечается на 34 % территории, в основном в се
верных сельскохозяйственных районах и пу
стынных зонах Ю жного и Западного Казахста
на.

В разделе техногенных опасностей и рисков 
приведены карты рисков ЧС техногенного ха
рактера, на транспорте, в отраслях промыш
ленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве,

опасностей техногенных воздействий на окру
жающую среду, радиационных опасностей.

На рис. 6 приведена карта риска техноген
ных ЧС по областям Казахстана. Наибольшим 
риском техногенных ЧС характеризуются А л
матинская, Восточно-Казахстанская и Актю- 
бинская области.

Наибольшая опасность пожаров в зданиях и 
сооружениях отмечается в Атырауской, М анги- 
стауской, Актюбинской, Кызылординской,
Ж амбылской и Алматинской областях (рис. 7).

Составленный Институтом географии Атлас 
природных и техногенных опасностей и рисков 
чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан 
является современным картографическим про
изведением, обобщающим актуальные данные о 
природных и техногенных опасностях. Он име
ет общенаучное, методологическое и практиче
ское значение и может использоваться органами
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Рис. 5. Опасность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Рис. 6. Карта рисков ЧС техногенного характера по областям Казахстана
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Рис. 7. Карта опасность и рисков ЧС при пожарах в зданиях и сооружениях Казахстана

М ЧС, администрациями регионов для разработ
ки мероприятий по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, а также в учебных заведениях 
при подготовке специалистов по безопасности 
жизнедеятельности.
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Л . С. Т О Л Е У Б А Е В А

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ КАЗАХСТАНА

Су цаутсадш туралы mYcirnmbj цалыптасуы мен судан келетш цауттщ ce6enmepi карастырылган, сонымен 
цатар республикада сумен цамтамасыз етудщ эртYрлi болжамдыц цускаулары багаланган. Нэтижелерi картограмма 
туршде керсетыген.

Формулируется понятие водной безопасности, рассматриваются причины и следствия водных опасностей, дается 
оценка прогнозных сценариев водообеспеченияреспублики. Результаты представлены в виде картограмм.

In article the concept o f water safety is formulated, causes and effects o f water dangers are considered, the estimation scripts 
o f water delivery o f republic is given. Results are submitted as cartograms.

Оценка водохозяйственных и гидроэкологи
ческих ситуаций в речных бассейнах свидетель
ствует о том, что характер водопользования в 
республике не является устойчивым и водные 
ресурсы становятся фактором, ограничиващим 
развитие [1]. В перспективе весьма реально: 

обострение межгосударственных водных 
отношений в трансграничных бассейнах;

возникновение и развитие зон экологиче
ской нестабильности в связи с истощением и 
загрязнением природных вод;

срыв долгосрочных программ социально
экономического развития республики в связи с 
изменением располагаемых ресурсов прироных 
вод.

В этих условиях проблема водной безопас
ности страны становится одним из факторов 
национальной безопасности. Основными
направлениями обеспечения водной безопасно
сти Республики Казахстан являются:

развитие международного сотрудничества в 
трансграничных бассейнах на принципах инте
грированного управления водными ресурсами;

переход на водосберегающий тип общствен- 
ного производства в республике, обеспечиваю
щий снижение удельных затрат воды на едини
цу продукции в промышленности и сельском 
хозяйстве, сфере водорегулирования и водорас- 
пределения;

реализация мероприятий по увеличению 
располагаемых водных ресурсов страны путем 
глубокого регулирования речного стока, меж- 
бассейнового и трансграничного перераспреде
ления водных ресурсов, освоения подземных 
вод.

В основу вариантных прогнозов водообес- 
печенности Республики Казахстан до 2030 года

положены научные гипотезы развития водопо- 
требления и динамики располагаемых водных 
ресурсов в разрезе отдельных бассейнов. Опыт 
прошлых лет и выполненные исследования поз
воляют сформулировать две граничные гипоте
зы, охватывающие практически весь диапазон 
возможных траекторий развития. Следует отме
тить, что гипотезы не претендуют на исчерпы
вающую полноту охвата всех возможных под
ходов к развитию водопотребления и водообес- 
печения. Сама формулировка гипотез представ
ляется еще не реш енной научной задачей, тре
бующей серьезного внимания.

Первая гипотеза исходит из того, что как в 
ближайшей, так и в отдаленной перспективе 
технологические приемы использования воды 
не претерпят существенных изменений, удель
ные показатели затрат свежей воды на единицу 
продукции будут снижаться более низкими 
темпами, чем рост объемов производства про
дукции в водопотребляющих отраслях. Обеспе
чение потребности в воде в случае реализации 
такой гипотезы может быть осуществлено за 
счет увеличения использования местных вод
ных ресурсов -  главным образом поверхност
ных и подземных вод различного качества.

Вторая гипотеза исходит из предпосылки 
разработки и применения в перспективе во всех 
водопотребляющих производствах принципи
ально новых прорывных технологий водополь
зования (например, безотходных, безводных), 
обеспечивающих резкое снижение затрат воды 
на единицу продукции (в несколько раз и даже 
на порядок); в ней учитывается техническая 
возможность полного исключения загрязнения 
водных ресурсов отходами производства. В 
этом случае рост общего водопотребления
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может иметь более низкие темпы и даже воз
можна его стабилизация в перспективе. Водо- 
обеспечение предполагается осуществить за 
счет более полного использования местных 
водных ресурсов и привлечения речного стока 
бассейнов рек Волги и Оби, т.е. за счет транс
граничного и межбассейнового территориаль
ного перераспределения стока в крупных мас
штабах [2]. Указанные гипотезы положены в 
основу разработки двух граничных сценариев 
развития водных ситуаций в республике: инер
ционного и инновационного.

Инерционный сценарий предполагает реа
лизацию сложившихся в последние десятиле
тия тенденций в водопользовании и факторов, 
их определяющих. Согласно этому сценарию 
суммарный спрос на воду в республике будет 
расти и достигнет на уровне 2030 года 
82,7 км3/год. При этом спрос будет увеличи
ваться за  счет роста водопотребления отраслей 
экономики при стабильности экологических 
нормативов на воду [1].

По сценарию располагаемые водные ресур
сы республики уменьшатся до 74,5 км3/год за 
счет снижения трансграничного стока в связи с 
хозяйственной деятельностью в сопредельных 
государствах и сокращения местного стока в 
связи с глобальными и региональными измене
ниями климата [1].

Инновационный (прорывной) сценарий
предполагает реализацию в республике страте
гии инновационного преобразования водного 
сектора экономики на принципах устойчивого 
развития (сбалансированного водопользова
ния). По сценарию суммарное водопотребление 
в Казахстане стабилизируется и в перспективе 
не будет превышать уровня 2005 года 
(73,2 км3/год). Таким образом, водоемкие от
расли производства в республике будут разви
ваться за  счет интенсификации использования 
водных ресурсов. Предполагается, что ожидае
мое сокращение располагаемых водных ресур
сов в республике в значительной степени будет 
компенсировано территориальным перераспре
делением природных вод: трансграничными и 
межбассейновыми перебросками речного стока. 
Наиболее перспективными вариантами привле
чения стока российских рек в Казахстан явля
ются Верхне-Катунское и Волжское направле
ния. По условиям водного баланса на уровне 
2030 года в бассейн Верхнего Ертиса (Буктар-

минское водохранилище) может быть перебро
шено 5,0 км3/год стока рек бассейна Верхней 
Катуни, в низовья бассейна Сырдарии -  
3,0 км3/год волжской воды из Волгоградского 
водохранилища (рис. 1) [3].

Перспективным вариантом крупномасштаб
ного территориального перераспределения вод
ных ресурсов в республике является межбас- 
сейновая переброска части стока Ертиса в водо
дефицитные районы Центрального, Северного и 
Ю жного Казахстана с водозабором из Ш уль- 
бинского водохранилища 7,5 км3/год, а также в 
бассейн озера Балкаш с водозабором из Буктар- 
минского водохранилища 4,0 км3/год [4].

Прогноз развития водных ситуаций в стране 
по инерционному и инновационному сценариям 
выполнен в разрезе восьми водохозяйственных 
бассейнов, в границах которых осуществляются 
государственное планирование и управление 
водными ресурсами: Арало-Сырдариинского, 
Балкаш-Алакольского, Ертисского, Нура-
Сарысуйского, Тобыл-Торгайского, Ж айык- 
Каспийского, Ш у-Таласского. При этом Бал- 
каш-Алакольский и Ж айык-Каспийский бассей
ны вследствие существенной неоднородности 
их территории по условиям водообеспечения 
разделены на расчетные водохозяйственные 
районы: Илейский, Ж онгар-Алакольский и Се- 
веро-Прибалкашский; Ж айыкский и М ангиста- 
уский. Особенностью выделенных районов яв
ляется то, что Северо-Прибалкашский и М анги- 
стауский бассейны являются бессточными, а 
Илейский и Ж айыкский -  трансграничными [5].

В качестве интегральных индикаторов со
временных и прогнозных водных ситуаций в 
выделенных водохозяйственных районах при
няты удельная водообеспеченность территории, 
характеризующаяся величиной располагаемых 
водных ресурсов на единицу площади, а также 
степень водообеспеченности района, характери
зую щ аяся отношением располагаемых водных 
ресурсов к суммарному спросу на воду. При 
этом в структуре суммарного спроса на воду 
выделяются социальная, экологическая и произ
водственная составляющие, выполняющие со
ответственно жизнеобеспечивающие, средооб
разующ ие и сырьевые функции природных вод. 
Водные ситуации в водохозяйственных районах 
описываются степенью водообеспеченности ин
тегрального в , социального вс, экологического 
в э  и хозяйственного в х  компонентов.

15



География жзне геоэкология мзселелерi_ Вопросы географии и геоэкологии

Рис. 1. Перспективные варианты привлечения стока российских рек

Для условий различной водности в водохо
зяйственных районах (ВХР) принята следую
щая схема межкомпонентного водораспреде- 
ления:

при дефиците воды в ВХР водоограниче- 
ние компонентов проводится по схеме жестких 
приоритетов в последовательности: хозяйство, 
экология, социум;

в условиях многоводья избыток воды отно
сится полностью на экологический компонент.

Очевидно, что принятая схема водораспре- 
деления, исключающая возможность компро
миссных решений, является достаточно услов
ной и в конкретных ситуациях может быть 
скорректирована.

Для качественной оценки степени водо- 
обеспеченности в ВХР по степени остроты ис
пользована пятиступенчатая классификация. 
Удовлетворительная степень водообеспечен- 
ности ВХР предполагает наличие резерва воды 
в условиях различной водности. Напряженная 
степень водообеспеченности ВХР характери
зуется бесперебойным удовлетворением сум
марного спроса на воду. Критическая степень 
водообеспеченности ВХР предполагает нали

чие дефицита воды с необходимость водоогра- 
ничения наименее ответственного хозяйственно
го компонента.

Кризисная степень водообеспеченности ВХР 
предполагает наличие достаточно глубокого де
фицита водных ресурсов в бассейне, при кото
ром осуществляется водоограничение хозяй
ственного и экологического компонентов. К ата
строфическая степень водообеспеченности ВХР 
характеризует наличие очень глубокого дефици
та водных ресурсов в бассейне, при котором 
неизбежно водоограничение наиболее ответ
ственного социального компонента.

Первые две ступени водообеспеченности 
ВХР по степени остроты следует рассматривать 
как нормативные водные ситуации, последние 
три ступени -  как чрезвычайные ситуации. К а
чественная градация водных ситуаций в ВХР 
представлена в таблице.

Для качественной оценки удельной водобес- 
печенности территории Казахстан использована 
также пятиступенчатая градация, согласно кото
рой к районам с высокой удельной водообеспе- 
ченностью отнесены территории, где возобнов
ляемые ресурсы речного стока составляют более
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80 тыс. м3 в год на 1 км2 площади, значительной
-  40 м3/км2, незначительной -  10-25 м3/км2, низ
кой -  менее 10 м3/км2.

Выполненные оценки свидетельствуют о том, 
что современное состояние Республики Казах
стан по индикатору «степень водообеспеченно
сти» характеризуется как «нормативное» в вось
ми водохозяйственных районах и как «чрезвы
чайное» в трех (уровень 2005 года) (рис. 2).

Развитие водопользования в республике по 
инерционному сценарию приводит к увеличе
нию районов с чрезвычайной водной ситуаци
ей до восьми (рис. 3). Развитие водопользова
ния по инновационному сценарию обеспечи
вает достижение «нормативной водной ситуа
ции» на всей территории Казахстана (рис. 4).

Необходимо отметить, что осуществление 
мероприятий в рамках инновационного сцена
рия развития требует длительного времени: 
проектирование, строительство и ввод объекта 
в эксплуатацию занимает до 10-15 лет. Это 
означает, что крупные водохозяйственные ме
роприятия должны быть обоснованы с боль
шой заблаговременностью (порядка 25 лет), а 
ввод в нормальную эксплуатацию должен 
опережать потребности в воде на 5-10  лет. 
Игнорирование этого принципиального поло
жения может привести к развалу водохозяй
ственного баланса практически по всем райо
нам Казахстана с густым населением и разви
той экономикой.

Г радация водных ситуаций в ВХР

Качественная
характеристика

водообеспеченности

Количественная
характеристика

водообеспеченности

в в с вэ в х

I Удовлетворительная >1,5 1,0 >1,0 1,0
II Напряженная 1,0-1,5 1,0 >1,0 1,0
III Критическая <1,0 1,0 1,0 <1,0
IV Кризисная <1,0 1,0 <1,0 0,0
V Катастрофическая <1,0 <1,0 0,0 0,0

Рис. 2. Современная водообеспеченность Казахстана 

-------  17 -------
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Рис. 3. Инерционный сценарий развития водообеспеченности Казахстана

Рис. 4. Инновационный сценарий развития водообеспеченности Казахстана

-------  18 -------
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УДК 519.16: 556.072

С . К . Д А В Л Е Т Г А Л И Е В , А . Ж . С А Р К Ы Т Б А Е В А

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ПОВТОРЯЕМОСТИ 
МАЛОВОДНЫХ И МНОГОВОДНЫХ ПЕРИОДОВ 

РЕК ЖАЙЫК-ЖЕМСКОГО РАЙОНА

Аудандагы алты езендердщ моделденген цатарлары мен суы мол жзне тапшылъщ кезецдерiндегi узацтылыц пен 
цайталангыштыц багаланган. ЭртYрлi сулылыцтарга цатысты суы мол жзне тапшылыц жылдарга сзйкес 
эмпирикалыц цамтамассыздыцтар келт!рыген.

На основе смоделированных рядов шести рек района дана оценка длительности и повторяемости маловодных и 
многоводный; периодов. Приведены эмпирические обеспеченности группировок маловодных и многоводных лет для раз
личных значений водности.

On the basis o f simulated series o f six rivers o f the area the duration and frequency o f low-water and high-water periods are 
estimated. Empirical probabilities o f grouping o f high-water and low-water years for different values o f water content are given.

М ноголетние колебания годового стока 
характеризуются чередованием групп 
маловодных и многоводных лет. Для ряда 
водохозяйственных и водно-энергетических 
задач требуется оценка длительности и 
повторяемости маловодных и многоводных 
периодов. Особенно это важно для 
засушливых територий Ж айык-Ж емского 
района с большой изменчивостью величины 
годового стока. Указанная оценка не может 
быть осуществлена по данным наблюдений 
ввиду их недостаточной продолжительности. 
Даже наиболее длинные ряды наблюденных 
величин не могут отразить все возможные 
сочетания группы маловодных и многоводных 
лет. М ножество вариантов чередования 
маловодных и многоводных лет можно 
получить лиш ь на основании искуственных 
смоделированных рядов большой
продолжительности.

Для моделирования рядов стока должна 
быть выбрана модель, аппроксимирующая 
истинный механизм, порождающий сток. Эта 
модель трансформирует последовательность 
случайных чисел в последовательность рядов 
стока. В качестве такой модели в этой работе 
выбрана модель канонического разложения [1]. 
В этом случае процесс стока представляется в

виде линейной комбинации некорелированных 
случайных величин

Q(tk) = mq(tk) + ^9v(tk)Vv ,

где Vv -  некоррелированные случайные величи
ны, математическое ожидание которых равно 
нулю; 9v(tk) -  некоторые (не случайные)
функции; mQ(tk) -  математическое ожидание 
функций Q(t).

Случайные велечины Vv называют коэффи
циентами канонического разложения, функции 
9v(tk) -  координатными функциями. Величины 
mQ(tk) и координатные функции 9v(tk) 
определяются по данным наблюдений. Алгоритм 
моделирования годового стока рек изложен в [1].

Для моделирования годового стока 
изучаемой территории выбраны шесть крупных 
рек района с длительными рядами наблюдений, 
приведенные к многолетнему периоду 1940
2004 гг. Длина смоделированного ряда -  1000 
лет. О качестве модели можно судить по степени 
соответствия статистических параметров 
годового стока наблюденных и
смоделированных рядов (табл. 1).

Из табл. 1 видно достаточно высокое соот
ветствие средних, коэффицентов вариации и 
асимметрии, а также коэффициентов взаимных
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Таблица 1. Статистические параметры и взаимная корреляционная матрица наблюденных (1-я строка)
и смоделированных (2-строка) рядов годового стока рек

№ Река-пункт Q,
м3/с Cv Cs Г1

Порядковые номера рек

1 2 3 4 5 6

1 Елек -  г. Актобе 17,4
17,0

0,63
0,64

1,40
1,47

0,20
0,21 1 0,73

0,73
0,76
0,72

0,74
0,70

0,75
0,73

0,66
0,68

2 Ойыл - аул Карасу 5.07
5.07

0,93
0,96

2,16
1,93

0,18
0,17 1 0,76

0,72
0,61
0,58

0,53
0,50

0,50
0,51

3 Темир -  с. Ленинское 4,66
4,61

0,61
0,64

1,40
1,34

-0,05
-0,09 1 0,77

0,74
0,49
0,41

0,48
0,46

4 Жем -  с. Жаркамыс 13,7
13,6

0,63
0,64

1,43
1,37

-0,02
-0,05 1 0,44

0,39
0,39
0,41

5 Шынгырлау (Утва) -  с. Гри- 
горьевка

3,99
3,95

0,73
0,77

1,11
1,89

0,28
0,31 1 0,68

0,65

6 Куперанакты -  с. Алгабас 1,02
0,99

0,64
0,67

0,88
1,44

0,23
0,22 1

корреляционных связей исходных и 
искуственных рядов. При высоких значениях 
коэффицента вариации длина смоделированных 
рядов должна составлять не менее 5000 -  
10 000 лет. В данном случае для оценки 
длительности и повторяемости маловодных и 
многоводных периодов с необходимой для 
практики точностью оказалась достаточной 
длина ряда в 1000 лет, при которой 
обеспечивается совпадение статистических 
параметров годового стока.

Н а основании полученных 1000-летних 
смоделированных рядов годовых величин стока 
для шести рек района были подсчитаны груп
пировки маловодных и многоводных лет разной 
продолжительности для различных значений 
водности. В качестве примера в табл. 2 и 3 при
ведены результаты расчета по р. Темир -  с. Л е
нинское. В этих двух таблицах даны следующие 
характеристики стока: число случаев маловод
ных (многоводных) группировок той или иной 
обеспеченности продолжительностью 1, 2, 3 и 
т. д. лет подряд, число лет, приходящееся на ту 
или иную группировку, число лет в каждой 
группировке в процентах от 1000-летнего ряда, 
обеспеченность Р(п) группировок маловодных 
(многоводных) лет.

Вследствие того, что число случаев группи
ровок лет различной водности характеризуется 
неравномерным убыванием с возрастанием 
числа п, полученные значения процентов обес
печенности не имею т плавного убывания с уве

личением числа маловодных (многоводных) 
группировок. Поэтому для определения Р(п) 
целесообразнее пользоваться осредненными 
эмпирическими кривыми обеспеченности 
n=f[P(n)] [2].

Н а рис., а  приведены эмпирические кривые 
обеспеченности группировок маловодных и 
многоводных лет различной обеспеченности

р. Темир -  с. Ленинское, построенные на 
основании данных табл. 2 и 3. Н а рис., б, в, г  
показаны также кривые обеспеченности трех 
рек района, построенные аналогичным образом.

Значение обеспеченности, приведенное в 
табл. 2 и 3 или определенное по кривым обес
печенностей (см. рис.), соответствует числу лет 
данной группировки, а не числу ее случаев. Так, 
маловодная группировка n = 6  лет для обеспе
ченности Р>40 % (К<1,02) по эмпирической 
кривой рис., а  р. Темир -  с. Ленинское имеет 
обеспеченность 13 %. Это значит, что 13 лет из 
100 или 130 лет из 1000 могут иметь место ма
ловодные группировки в 6 лет и более. Соот
ветственно в 100-летнем периоде маловодных 
шестилеток такой обеспеченности может быть 
не более двух. М аловодная группировка п=10 
лет подряд для того же значения водности 
обеспечена на 1,0 %. Это значит, что в 100
летнем периоде такая десятилетка в среднем не 
может иметь места, а из 1000-летнего ряда на 
долю маловодных группировок продолжитель
ностью не менее 10 лет подряд приходится 
10 лет.
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Таблица 2. Распределение группировок маловодных лет разной продолжительности 
для различных значений водности по модельным данным р. Темир -  с. Ленинское (n=1000)

Водность
группировок Характеристики Число лет в группировках (п) S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P>40% Число случаев 111 60 45 17 7 11 4 3 0 1
k<1,02 Число лет 111 120 135 68 35 66 28 24 0 10

% от общего числа лет 11,1 12 13,5 6,8 3,5 6,6 2,8 2,4 0 1 59,7
P(n) 59,7 48,6 36,6 23 16 13 6,2 3,4 1 1

P>50% Число случаев 157 65 38 12 4 5 1
k<0,89 Число лет 157 130 114 48 20 30 7

% от общего числа лет 15,7 13 11,4 4,8 2 3 0,7 50,6
P(n) 50,6 34,9 21,9 11 5,7 3,7 0,7

P>75% Число случаев 146 30 9 2 1
k<0,56 Число лет 146 60 27 8 5

% от общего числа лет 14,6 6 0,27 0,8 0,5 24,6
P(n) 24,6 10 4 1,3 0,5

P>90% Число случаев 84 6 1
k<0,35 Число лет 84 12 3

% от общего числа лет 8,4 1,2 0,3 9,9
P(n) 9,9 1,5 0,3

P>95% Число случаев 39 3
k<0,26 Число лет 39 6

% от общего числа лет 3,9 0,6 4,5
P(n) 4,5 0,6

Таблица 3. Распределение групировок многоводных лет разной продолжительности 
для различных значений водности по модельным данным р. Темир -  с. Ленинское (n=1000)

Водность
группировок Характеристики Число лет в группировках (п) S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P<1% Число случаев 13
k>3,25 Число лет 13

% от общего числа лет 1,3 1,3
P(n) 1,3

P<5% Число случаев 42
k>2,34 Число лет 42

% от общего числа лет 4,2 4,2
P(n) 4,2

P<10% Число случаев 77 1 1
k>1,93 Число лет 77 2 3

% от общего числа лет 7,7 0,2 0,3 8,2
P(n) 8,2 0,5 0,3

P<25% Число случаев 162 31 5 2
k>1,34 Число лет 162 62 15 8

% от общего числа лет 16,2 6,2 1,5 0,8 24,7
P(n) 24,7 8,5 2,3 0,8

P<40% Число случаев 173 52 20 12 3 2
k>1,02 Число лет 173 104 60 48 15 12

% от общего числа лет 17,3 10,4 6 4,8 1,5 1,2 41,2
P(n) 41,2 23,9 13,5 7,5 2,7 1,2
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а  б

е г
Период повторения N лет

1000 20001000  200 100 20 10 5 5 10000 1000 100 20 10 5 5

Эмпирические кривые обеспеченности группировок маловодных (-) и многоводных (---) лет 
разной продолжительности (n-лет) для различных значений водности: а -  р. Темир -  с. Ленинское; 

б -  р. Жем -  с. Жаркамыс в -  р. Куперенакты -  с.Алгабас; г -  р. Шингирлау-с.Григорьевка
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Таблица 4. Эмпирическая обеспеченность групировок маловодных лет 
в смоделированных рядах для различных значений водности

№ Река-пункт Водность Число лет в маловодной группировке
п/п группировок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Елек - г. Актобе P>40%, k<1,02 

P>50%, k<0,87 
P>75%, k<0,53

64,6 51,1 43,9 31 27 21 16 11 9
4,8

7,3
351,3

24,1
42,4
15,3

33,4
6,9

23,8
3,6

20,6
2,2

14,1
1,2 9,3 7,2

3,3

2 Ойыл -  
аул Карасу

P>40%, k<0,93 
P>50%, k<0,72 
P>75%, k<0,31

60,4
53,8
27,1

53,5
45,3
17,2

43,3
34,9
9,8

32,8
24,4
5

27,2
18.4
1.4

21,2
13,4

18
10

0
6,9

13,3
6,9

10,6
6

7,6
0

0
1,2

3,2

3 Темир - P>40%, k<1,02 59,7
50.6
24.6

48,6
34,9
10

36,6
21,9
4

23,1
10,5
1,3

16,3
5,7
0,5

с. Ленинское P>50%, k<0,87 12,8 6,2 3,4 1 1P>75%, k<0,53 3,7 0,7

4 Жем -  
с. Жаркамыс

P>40%, k<1,02 
P>50%, k<0,87 
P>75%, k<0,53

58.6
50.7 
23,6

48,3
38,5
10

37,1
28,7
2,8

25.7
15.8

,4

17,3
10,6

12,8
4,1

9,2
2,9

5
0,8 1,8

5 Куперенакты -  
с. Алгабас

P>40%, k<1,02 
P>50%, k<0,87 61

50,6
29,9

53.8
41.9 
20,1

47.2
30.3 
12,7

40
21
1,3

30,4
16
0,5

24,9 20 14 9,9 8,1 6,1 5 2,6P>75%, k<0,53 8,5 6,1 2,6 2,6 1

6 Шынгырлау -  
с. Григорьевка

P>40%, k<1,02 
P>50%, k<0,87 
P>75%, k<0,53

63,6
51,1
17,4

57,6
43,8
7,9

52,4
35
3,5

44,9
29
0,8

37,3
21

34,8
17

29
9,8

24
7,7

17,5
6,1

13,9
4,3

8,9
2,3

6,7
1,2

5,5 2,9 1,5

Таблица 5. Эмпирическая обеспеченность групировок многоводных лет 
в смоделированных рядах для различных значений водности

№ Река-пункт Водность Число лет в многоводной группировке
п/п группировок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Елек - г. 

Актобе
Р < 10%, К > 1,86 
Р < 25%, К > 1,32 
Р < 40%, К > 1,02

8,4
22,6
40,2

2,2
13,4
29,7

0,6
7,4
20,9

3,2
14,6

5,8 3,3 2,1

2 Ойыл - аул 
Карасу

Р < 10%, К > 2,26 
Р < 25%, К > 1,38 
Р < 40%, К > 0,93

9,7
24,6
40,0

2,9
12,8
29,0

1,3
6,8
20,0

0,4
2,9
12,8

0,5
7,4

5,4 2,4 1,7 0,9

3 Темир - с. 
Ленинское

Р < 10%, К > 1,86 
Р < 25%, К > 1,32 
Р < 40%, К > 1,02

8,2
24,7
41,2

0,5
8,5
23,9

0,3
2,3
13,5

0,8
7,5

2,7 1,2

4 Жем - с. 
Жаркамыс

Р < 10%, К > 1,86 
Р < 25%, К > 1,32 
Р < 40%, К > 1,02

9,3
25.2
39.2

1,0
10,5
24,3

3,9
12,3

3,6
6,0

2,0

5 Куперенакты 
- с. Алгабас

P< 10%, К >1,87 
P< 25%, К >1,33 
P< 40%, К >1,02

8,7
24,5
39,1

3,0
13,1
29,5

0,6
7,1
20,9

2,6
11,3

1,0
7,3

5,3 2,9 0,8

6 Шынгырлау 
- с. Григорь
евка

P< 10%, К >2,08 
P< 25%, К >1,49 
P< 40%, К >1,09

8,7
20,3
34,8

3,7
11,3
25,6

0,3
6,8
18,8

3,1
12,5

1,5
8,1

4,1 2,3 1,6
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Обеспеченность шестилеток для водности 
>40 % на реках Елек, Ойыл, Куперенакты и 
Ш ынгырлау (Утва) разнае, более 20 %, т.е. ма
ловодные группировки продолжительностью в 
6 лет встречаются чаще, чем на остальных ре
ках. Обеспеченность на р. Ж ем близка с данны
ми р. Темир.

М аловодные группировки n=10 лет для 
обеспеченности Р>40 % могут иметь место в 
100-летнем периоде лиш ь на двух реках: Ойыл 
и Ш ынгырлау (Утва). Н а остальных реках 
маловодные групировки продолжительностью в 
10 лет подряд могут иметь место в 1000-летнем 
периоде. Полная информация об обеспеченно
сти n -леток для различных значений водности 
исследуемых рек приведена в табл.4

М ноговодные группировки n = 6 лет для 
лю бой водности не могут иметь место в 100
летнем периоде ни по одной из исследуемых 
рек. В 1000 -  летнем ряду при Р < 40 % группи
ровок в 6 лет будет не более 12 на р. Темир и не 
более 30 -  50 на других реках. Н а реке Ж ем ш е
стилетка не может иметь место даже в 
1000 летнем ряду. Для указанной водности

наступление многоводных периодов продолжи
тельностью в 5 лет возможно один раз на реках 
Елек, Ойыл, Куперенакты и Ш ынгырлау (Утва).

М ноговодные периоды на изучаемых реках 
наступают в основном подряд в течение 2 -  3 
лет. Наступление затяжных многоводных пери
одов маловероятно.

Таким образом, на основе смоделированных 
рядов годового стока длительностью в 1000 лет 
изучены закономерности чередования лет раз
личной водности, использование которых по
выш ает репрезентативность результатов водо
хозяйственных расчетов.
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Д ж .Г . М А М Е Д О В

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО СТОКА 
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Мацала Улкен Кавказ взендершщ жузбе тасынды втмдершщ жылшыж Yлестiрiмiн климаттыц взгеруше, жер 
бедершщ бшктжтж белдемдшне жзне антропогендж ыцпалдыц ^ш ею ш  есепке ала отырып талдауга арналган.

Статья посвящена анализу внутригодового распределения стока взвешенных наносов рек Большого Кавказа, с уче
том климатических изменений, вертикальной поясности рельефа и усиления антропогенного воздействия.

Article is devoted to the analysis o f annual distribution o f runoff o f the balanced sediments o f the rivers o f Big Caucasus, 
taking into account climatic changes, vertical zonality o f relief and intensification o f anthropogenic influence.

Проектирование и эксплуатация гидротех- Сток взвеш енных наносов рек в свою оче-
нических сооружений было бы неполным без редь зависит от водности года, многолетней и
учета внутригодового распределения (сезонно- внутригодовой изменчивости стока. Н а вод-
сти) стока взвеш енных наносов водотоков. ность и вариации стока рек влияет глобаль-
Внутригодовое распределение стока взвеш ен- ные и локальные изменения климата (атмо-
ных наносов в основном и определяет характер сферные осадки, температура воздуха и т.д.).
заиления гидротехнических сооружений.
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Согласно [2,6], парниковые газы, особенно 
СО2, N2O в атмосфере сохраняются долго, в ре
зультате чего происходит дополнительный теп
ловой эффект, повышающий температуру ниж
него слоя атмосферы. Средняя многолетняя 
температура атмосферы воздуха в течение Х Х 
века повысилась на 0,5 - 0,8оС. В связи с этим 
нами проанализировано изменение речного сто
ка на Большом Кавказе в двух периодах -  до и 
после 1977 г. Для этой цели были подвергнуты 
анализу данные режимных наблюдений за сто
ком в 37 опорных гидрологических створах на 
реках региона, которые дали нам возможность 
оценить состояние речного стока за этот период.

Анализ показал, что на реках Большого Кав
каза, отношения норм стока большинства рек за 
период до 1977 года к периоду после 1977 года, 
в основном оказались превышающими. Н а севе
ро-восточном склоне Большого Кавказа, на 7 
пунктах из 20-ти, эти отношения наибольшие, а 
в остальных 13-ти -  минимальные.

На южном склоне, из 17-и существующих 
пунктов на 9-ти -  эти отношения наибольшие, в 
6-и -  минимальные, а в 2-х -  без изменения. 
Также было выявлено, что в соседних водо
сборных бассейнах эти соотношения ведут себя 
по-разному, т.е. в одних бассейнах -  растет, в 
других -  уменьшается. На некоторых соседних 
водосборах рек в период до 1977 года сток 
уменьшается, а с 1977 года -  увеличивается. Это 
объясняется выпадением разного количества 
атмосферных осадков под влиянием разности 
местного атмосферного давления в соседних 
долинах.

Что же касается увеличения расходов воды 
рек на южном склоне Большого Кавказа, в срав
нении с реками северо-восточного склона, то 
это объясняется ростом испарения из водного 
зеркала построенных после 1976 года водохра
нилищ и повышением уровня воды Каспийского 
моря, что увеличивает площадь зеркала испаре
ния.

М ы считаем, что увеличение испарения из 
зеркал водохранилищ и Каспийского моря 
непосредственно может влиять на сезонный 
сток взвешенных наносов рек на Большом Кав
казе. Хотя этот вопрос был рассмотрен в [3, 4. 5, 
6, 7, 8, 9 и др.] считаем необходимым его рас
ширить и углубить в связи с накоплением новых 
данных: по стоку взвешенных наносов, по кли
мату и по антропогенному влиянию.

Исходными данными для настоящего иссле
дования послужили материалы стационарных

наблюдений за расходами взвешенных наносов 
рек, проводимых Национальным Гидрометео
рологическим Департаментом Азербайджан
ской Республики за весь период по 2006 год 
включительно.

Следует отметить, что анализ внутригодо
вого распределения стока взвешенных наносов 
рек проведен на фоне внутригодового измене
ния стока воды. Как правило, увеличение рас
хода взвешенных наносов на реках исследуе
мой территории в большинстве случаев начи
нается в марте и достигает наибольшего зна
чения в апреле -  мае. Однако, в распределении 
сезонного стока взвешенных наносов рек с ро
стом средней высоты водосбора наблюдается 
запаздывание, т.е. даты начала роста расходов 
взвешенных наносов от низкогорья к высокого
рью сдвигается с марта на апрель месяц.

Согласно особенностям внутригодового 
режима стока взвешенных наносов рек были 
выделены следующие сезоны: зимний (декабрь- 
февраль), весенний (март-май), летний (июнь- 
август) и осенний (сентябрь-ноябрь). Распреде
ление стока взвешенных наносов по сезонам 
года показано в таблицах 1 и 2.

Из анализа таблиц 1 и 2 видно, что внутри
годовое распределение стока взвешенных 
наносов рек Большого Кавказа в разные годы 
изменяется в следующих пределах: весной -  
3 ,6 ...68% , летом -  12...83% , осенью -
0,3...32% , зимой -  0 ,2 ...0 ,5%  от годовой вели
чины. Наибольшее количество взвешенных 
наносов на этих реках проходит в весенне
летний сезон (68 -  83%).

На северо-восточном склоне Большого Кав
каза из 29 пунктов рек в 10 (Гуручай -  Сусай, 
Агчай -  Сухтагала, Чагадчукчай -  Рустов, Вел- 
величай -  Нохурдюзи, Деркчай -  Дерк, 
Ш абранчай -  Зейва, Хамидорчай -  Халтан, 
Атачай -  Алтыагадж, Сумгайытчай -  Пири- 
кишкуль, Сумгайытчай -  Сумгайыт) -  весенний 
сток взвешенных наносов преобладает над лет
ним. По сравнению с северо-восточным скло
ном, на южном склоне Большого Кавказа из 33 
пунктов рек только в 5-ти (Алинджанчай -  Гай- 
абаши, Огузчай -  Огуз, Ахохчай -  Ханагах, 
Агсу -  Агсу, и Пирсаатчай -  Поладлы) летний 
сток взвешенных наносов преобладает над ве
сенним. Это объясняется тем, что на рассмат
риваемой территории большинство рек отно
сится к селеносным.

Выявлено также, что на средней высоте 
вдосбора Ханалыгчай -  Хыналыг (2700 м)
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Таблица 1. Сток взвешенных наносов рек северо-восточного склона Большого К авказа по сезонам года

Река - пункт

Сезоны
Отношение стока 
взве-шенных на
носов по сезонам 

года
зима весна лето осень лето

весна
лето
осенькг/с % кг/с % кг/с % кг/с %

С амур-Мишлеш 0,75 0,5 41 25 110 67 12 7,3 2,7 9,2
Самур-Лучек 1,7 0,6 73 24 200 68 23 7,6 2,8 8,9
Самур-Ахты 21,6 0,4 70 6,1 980 83 120 10 14 8,2
С амур-Усухчай 16 0,4 1000 25 2600 66 320 8,1 2,6 8,1
Самур-Зухул 6,3 0,2 970 27 2300 65 260 7,4 2,4 8,8
Кара Самур-Лучек 0,41 0,4 36 33 67 62 4,4 4,1 1,9 15,2
Ахтычай-Ахты 1,4 0,13 330 30 650 59 120 11 2,0 5,4
Усухчай-Усухчай 0,95 0,5 52 25 140 67 15 7,2 2,7 9,3
Г усарчай-Кузун 0,99 2,4 7,0 17 28 69 4,8 12 4,1 5,8
Г уручай- Сусай 0,066 1,1 4,2 68 1,5 24 0,37 6,0 0,4 4,1
Г удийалчай-Г ырыз 0,81 0,3 79 33 140 58 21 8,7 1,8 6,7
Г удийалчай-Хыналыг 0,13 0,4 4,9 16 22 74 2,9 9,7 4,5 7,6
Г удийалчай-Купчал 1,0 0,3 7,8 20 290 76 13 3,4 3,7 22,3
Г удийалчай-Низовая 1,6 1,3 26 21 93 74 4,7 3,8 3,6 19,8
Хыналыгчай-Хыналыг 0,061 0,3 10 46 10 46 1,5 7,0 1,0 6,7
Агчай-Джек 1,2 1,4 13 15 69 78 5,2 5,9 5,3 13,3
Агчай-Сухтагала 0,12 1,6 4,1 55 2,2 30 1,0 13 0,5 2,2
Гарачай-Рюк 0,94 3,2 11 37 13 44 4,6 16 1,2 2,8
Г арачай-Алыдж 0,52 0,3 28 15 160 83 3,8 2,0 5,7 42,1
Чагаджукчай-Рустов 0,45 2,2 10 49 7,7 38 2,2 11 0,8 3,5
Велвелечай-Нохурдузи 0,78 0,9 47 56 32 38 4,4 5,2 0,7 7,3
В елвелечай-Тенгиалты 2,1 1,0 93 45 96 47 14 6,8 1,0 6,9
Кешчай-Ерфи 0,083 0,3 12 42 15 52 1,5 5,2 1,2 10
Деркчай-Дерк 0,1 3,7 2,2 60 1,2 33 0,18 4,9 0,5 6,7
Шабранчай-Зейва 0,28 6,1 2,9 63 0,88 19 0,51 11 0,3 1,7
Хармидорчай-Халтан 0,074 2,8 1,6 60 0,59 22 0,4 15 0,4 1,5
Атачай-Алтыагадж 0,044 3,8 0,7 61 0,34 29 0,07 6,1 0,5 4,9
Сумгайытчай-Пирикишкул 3,1 4,7 40 61 13 20 9,9 15 0,3 1,3
Сумгайытчай-Сумгайыт 4,5 24 120 64 22 12 41 22 0,2 0,5

Г ирдаманчай -  Бруйдал (2200 м) весенний сток 
взвешенных наносов равен летнему, а в реках 
Велвеличай -  Тенгиалты и Агричай -  Исмаил- 
лы весенний и летний стоки взвешенных нано
сов рек отличаются друг от друга незначитель
но.

Необходимо отметить, что летний сток 
взвешенных наносов рек северо-восточного 
склона Большого Кавказа преобладает над ве
сенним. Это связано с тем, что в последнее вре
мя происходят климатические изменения, вы
ражающееся в том, что таяние ледников и веч
ных снегов, почти совпадают с летними ливне
выми дождями во времени. Преобладание лет
него стока взвешенных наносов рек на южном 
склоне Большого Кавказа, в отличие от северо
восточного склона, над весенним связано с рас
пространением легкоразрушаемых горных по

род на водосборах, а также сильным влиянием 
антропогенного фактора и выпадением обиль
ных ливневых (до 3 мм/мин) дождей в этот пе
риод, что сопровождается нередко формирова
нием разруш ительных селевых потоков.

Однако, эти особенности распределения се
зонного стока взвешенных наносов в осенний и 
зимний сезоны существенно не проявлялись.

Характерным является то, что особенно на 
северо-восточном склоне Большого Кавказа ве
сенний сток взвешенных наносов рек (включая 
Гарачай -  Алыдж) в основном увеличивается в 
направлении с юга на север, а на южном склоне
-  подобное увеличение наблюдается только в 
летний сезон, от Балакенчая до Дамирапаранчая 
за исключением Катехчая, Талачая и Сангерчая. 
В остальных сезонах подобные закономерности 
не наблюдаются.
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Таблица 2. Сток взвешенных наносов рек южного склона Большого Кавказа по сезонам года

Река - пункт Сезоны Отношение стока 
взве-шенных на
носов по сезонам 

годазима весна лето осень

кг/с % кг/с % кг/с % кг/с % лето
весна

лето
осень

Балакенчай-Балакен 0,49 0,9 22 40 24 44 8,1 15 1,1 3,0
Катехчай-Г абиздера 0,16 0,3 6,1 13 30 63 11 23 4,9 2,7
Талачай-Загатала 1,0 1,2 23 28 53 64 6,1 7,3 2,3 8,7
Курмукчай-Сарыбаш 0,46 1,1 10 25 21 52 9,2 23 2,1 2,3
Кунахайсу-Сарыбаш 0,095 0,9 2,4 22 6,0 56 2,2 21 2,5 2,7
Г амамчай-Илису 0,011 0,4 0,052 20 1,4 54 0,64 25 26,9 2,2
Курмукчай-Илису 0,46 1,1 10 25 21 52 9,2 23 2,1 2,3
Агчай-Агчай 0,51 8,5 1,7 28 2,3 38 1,5 25 1,4 1,5
Агричай-Башдашагыл 1,0 0,9 20 34 29 50 8,5 15 1,4 3,4
Агрычай-близ устье 7,3 1,9 100 26 200 52 75 20 2,0 2,7
Дамарчыг-близ устье 0,25 0,6 9,2 23 23 58 7,1 18 2,5 3,2
Г айнар-близ устье 0,073 0,8 3,0 32 5,2 56 1,0 11 1,7 5,2
Алиджанчай-Г айабашы 0,27 1,2 32 14 13 58 5,9 26 0,4 2,2
Огузчай-Огуз 0,01 0,5 1,1 56 0,49 25 0,37 19 0,4 1,3
Турианчай-Савалан 3,9 0,7 120 21 260 46 180 32 2,2 1,4
Дамирапаранчай-(Г арачай)- 
Г абала

0,18 2,7 1,4 21 4,5 66 0,71 10 3,3 6,3

Дамирапаранчай-Г абала 2,2 0,8 48 18 190 70 32 12 4,0 5,9
Агчай- Филфили 0,36 0,4 25 28 55 62 8,9 10 2,2 6,2
Бумчай-Бум 0,15 1,2 12 13 73 79 6,7 7,3 6,1 10,9
Т иканлычай- Т иканлы 0,26 0,5 12 22 36 65 7,4 13 3,0 4,9
Г еокчай-Буйнуз 0,22 0,1 79 36 110 50 30 14 1,4 3,7
Г еокчай-Г еокчай 6,7 1,6 180 43 160 39 68 16 1,0 2,6
Вандамчай-Вандам 0,07 0,1 6,0 12 30 60 14 28 5,0 2,1
Сангерчай-Г аладжик 0,036 0,2 5,0 21 17 72 1,6 6,8 3,4 10,6
Агричай-Исмаиллы 0,77 0,6 52 40 55 42 22 17 1,1 2,5
Ахохчай-Ханагах 1,0 0,8 54 45 45 37 25 17 0,8 1,8
Г ирдиманчай-Буруйдал 0,11 1,1 4,2 38 4,2 38 2,5 23 1,0 1,7
Г ирдиманчай-Г аронахур 5,6 1,0 240 44 260 47 45 8,2 1,1 5,8
Агсу-Агсу 4,6 5,5 49 59 20 24 10 12 0,4 2,0
Пирсаатчай-Поладлы 4,5 2,4 120 64 22 12 41 22 0,2 8,0
Пирсаатчай-Шамахы 0,41 0,3 57 42 69 51 8,6 6,4 1,2 8,0
Пирсаатчай-Пирсаат 1,7 1,1 59 3,6 88 54 13 8,0 1,5 6,8

Наши исследования также показали, что на 
северо-восточном склоне Большого Кавказа ре
ки в основном отличаются паводковым режи
мом, а на южном склоне -  селевым. Для этих 
рек характерно чередование резко выраженных 
подъемов и спадов уровней воды. Интересным 
является то, что в весенний и осенний сезоны 
максимальные расходы взвешенных наносов 
рек проходят параллельно с максимальными 
расходами воды. Иногда, в летний период такая 
закономерность нарушается. Это объясняется 
тем, что только прохождение весеннего поло
водья сопровождается наибольшими расходами 
взвешенных наносов рек. Наряду с этим, в от
личие от расходов воды, сток взвешенных 
наносов формируется медленно в зависимости

от времени накопления продуктов выветрива
ния. Эти особенности и закономерности в ос
новном характерны для северо-восточного 
склона Большого Кавказа на высотах более 
1400 м, а для южного склона -  на высотах более 
1500 м.

На северо-восточном склоне Большого Кав
каза в 29 пунктах рек сток взвешенных наносов 
в весенний сезон изменяется в пределах от 6,1 
до 68% (в т.ч. в 9-и из низ вы ш е 50%), а в лет
ний сезон -  12...83%  (в т.ч. в 16 из них вы ш е 
50%). Здесь объем взвешенных наносов, прохо
дящий в летний сезон, превышает объем взве
шенных наносов в весенний сезон в 0,2 -  14 ра
за, а объем осеннего стока превыш ает в 0,5 - 
42,1 раза.
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На южном же склоне Большого Кавказа в ве
сенний сезон сток взвешенных наносов в 32 
пунктах изменяется в пределах от 3,6 до 64% (ву 
т.ч. в 3-х из них выше 50%), а в летний сезон -  
от 12 до 79% ( в т.ч. в 22-х из них вы ш е 50%). 
Здесь же отношение стока взвешенных наносов 
рек летнего сезона к весеннему сезону составля
ет 0,2 -  26,9 раза, а отношение стока взвешенных 
наносов летнего сезона к осеннему - 0 ,5 ... 10,9.

В результате выполненных исследований по 
сезонному распределению стока взвешенных 
наносов установлено, что для рек южного склона 
Большого Кавказа характерно превалирование 
летнего стока взвешенных наносов над весенним 
из-за большой их селеносности. По этим же при
знакам реки южного склона Большого Кавказа 
отличаются от его северо-восточного склона.

У становленные и изложенные в этой статье 
особенности и закономерности в пространствен
но-временном распределении стока взвешенных 
наносов рек Большого Кавказа являются надеж
ными и достоверными. Поэтому они могут быть 
использованы при проектировании гидротехни
ческих сооружений, а также при разработке про- 
тивоселевых мероприятий на неизученных реках 
исследуемой территории.
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Ж . Д .  Д О С Т А Й

ЦАЗАЦ-ЦЫТАЙ МЕМЛЕКЕТАРАЛЬЩ СУ ЦАТЫНАСТАРЫНЬЩ 
МЭСЕЛЕЛЕР1 ЖЭНЕ 1ЛЕ 0ЗЕНШЩ СУЫН Б0Л1СУДЩ 

ГЕОГРАФИЯЛЬЩ НЕГ1ЗДЕР1

Мацалада цазiргi кездегi цалыптасцан цазац-цытай мемлекетаралъщ су цатынастары мен Ье езентщ суын 
бвлiсудегi туындайтын географиялыц жзне экологиялыц мзселелер сез болады. Нацты усыныстар жасалган.

Рассматриваются проблемы казахско-китайских межгосударственных водных отношений и географические и 
экологические вопросы, возникающие при делении стока реки Иле. Предложены конкретные рекомендации.

In the article the problems o f the kazakh-chinese intergovernmental water relations and geographical and ecological ques
tions coming into existence by division o f Ile river runoff are considered. Concrete recommendations are suggested.

Казацстан Республикасы Орталыц Азиядагы цалыптасатын жогаргы агыстары Кытай, взбек ,
мемлекеттермен Ертю, 1ле, Сырдария, Ш у, Кыргыз мемлекеттерш щ  аумацтарында жатса,
Талас жэне басца да б1рцатар езендердщ  ал олардыц орта жэне тем ен п  агыстары Казац
желiлерiмен бiрiккен. Б^л езендердщ  агынды жерш де орналасцан.

-------  29 -------



География жзне геоэкология мзселелерi_ Вопросы географии и геоэкологии

1ле езенш щ  су жинау алабы бiрнеше 
географиялыц тiк белдеулерде орналасцан жэне 
ею керш i мемлекеттердщ (Кытай Халыц 
Республикасы жэне Казацстан Республикасы) 
аумагымен агып етедi. в зен  Балцаш келш щ  су 
ресурстарын ц^райтын негiзгi су кезi болып 
табылады. Ал, Балцаш келш щ  су-экологиялыц 
мэселелерш щ  кYрделенуi белсендi жэне 
царцынды тYрде етуде. Б^л жагдай аумацтагы 
жэне елiмiздегi 3 миллионнан астам халыцты 
сумен цамтамасыз ету мэселесiн ^лттыц 
цауiпсiздiк т^ргысында царастыруга 
мэжбYрлейдi.

Кытайдыц Синьцзян-¥йгы р Автономиялыц 
районыныц (С ¥А Р) аумагында 1ле езенш щ  су 
ресурстарыныц 70% жуыгы цалыптасады. в зен  
арнасына цалыптасцан агындыныц тек бiр 
белiгi гана тYседi, ал агындыныц цалган белiгi 
халыц шаруашылыгыныц цажеттiлiгiне 
(суаруга, коммуналдыц-т^рмыстыц
цажеттiлiктерге, ен ер кэсш т сумен цамтуга 
жэне т.б.) пайдаланылады, булануга ж^мсалады 
жэне жерге сщ ш  кетедi.

Ш екаралас мемлекет КХР аумагындагы 
езен агындысыныц сарцылуына жэне ж е р гш к п  
агындыныц климаттыц азаюына байланысты 
болашацта сумен цамтамасыз етуде жэне 
Балцаш келш щ  экологиялыц жагдайында 
ахуалдыц нашарлауын кYтуге болады. Су 
ресурстарыныц езгеруш щ  элеуеттiк салдары 
аймацтыц жэне елiмiздiц орныцты элеуметтiк- 
экономикалыц дамуына жэне экологиялыц 
цауiпсiздiгiне шынайы цауш тугызатынын 
жасыруга болмайды.

1ле-Балцаш алабындагы цалыптасцан 
экологиялыц ахуалдыц сипаты алмагайып 
болып саналады. ЭкожYЙелердiц дагдарысыныц 
есе тYсуi жэне Балцаш келiнiц децгеш нщ  
т^рацсыздануы су белiсу мэселелерiмен, тау 
экожYЙелерiнiц дагдарысца ^ш ырауымен жэне 
езге де ц ау ш т факторлармен байланысты 
дамуда. 1ле езенiнiц суында селеннiц, бiрцатар 
езге де ауыр металдардыц шогырлану децгейi 
шектiк рауалы шогырланудан (Ш РШ ) асып 
кеткендiгi туралы мэлiметтер жетерлш. Осы, 
алаптагы экологиялыц жагдайдыц нашарлауына 
Кытай жагы да ез <^лесш» цосуда. Сондыцтан 
да КХР-мен су цатынастарын реттеу ете 
мацызды мэселе е к е н д т  айцын.

Су женiндегi цатынастарды реттеу туралы 
Казацстан жагы да, Кытай жагы да тYсiнiстiк 
жагдайда е к е н д т н  жариялаганымен б^л 
проблема бойынша ешцандай ею жацты келiсiм 
жасалмай келген болатын. Тек 1999 жылдыц 
басынан бастап цана КР мен КХР арасында

Ертю жэне 1ле трансшекаралыц езендерiнiц су 
ресурстарын бiрлесе тиiмдi пайдалану жэне 
цоргау туралы келiссез YДiрiсi басталган 
болатын. Сарапшылардыц 6ipiniiii кездесуi 
1999 жылдыц мамыр айында Пекин цаласында 
еттi. Онда келiсушi жацтар тарапынан: «езара 
мYДДелердi есепке алу, цоршаган ортага жэне 
бiр-бiрiне зиян келирмеу, трансшекаралыц 
езендердiц ресурстарын цалыптасцан дэстYрлi 
су пайдалану жэне элемдiк тэжiрибе негiзiнде 
тиiмдi пайдалану, бiрлескен ж^мыстардыц 
басты ^станымдары (принциптерi) болып 
табылады» -  делшген. Трансшекаралыц езендер 
мэселелерi бойынша бiрлескен ж^мыстар 
жалпы цабылданган халыцаралыц ц^цыц 
нормаларыныц негiзiнде жYргiзiлуге тиiс. 
Кытай жагы С ¥А Р-дагы  Ертю-Карамай 
каналыныц ц^рылысыныц дэйектiлiгiн растады 
жэне ц^рылыс барысында Казацстанныц 
мYДДелерiнiц толыц децгейде есепке
алынатындыгына сендiрдi [1].

Трансшекаралыц езендердщ  су ресурстарын 
тиiмдi пайдалану мэселелерi бойынша Казац- 
Кытай кецесулерiнiц (консультациялар) екппш 
раунды 1999 жылы царашаныц 22-26  кYндерi 
Алматы цаласында етп . Келiссез кезiнде 
келiсушi жацтар царастырылып отырган мэселе 
бойынша сарапшылар децгейiнде пiкiрлер 
алмасты. Кытай жагы трансшекаралыц 
езендердi бiрлесе пайдалану жэне цоргау 
ш ецберщ де бiрлесе ж^мыс iстеу женiнде КР 
мен КХР Yкiметтерi арасында Келiсiмге цол 
цоюга ^станымдыц т^ргыда дайын екендiктерiн 
растады. Кытай делегациясы ездерiнiц б^рын 
бiрде-бiр шекаралас мемлекетпен осыган ^цсас 
ц^жаттарга цол цоймагандыгына байланысты 
Келiсiмшарттардыц халыцаралыц, оныц iшiнде 
цазацстандыц тэжiрибелердi зерттейпцщ ктерш  
мэлiмдедi. Екi жац 1ле, Ертю жэне басца да 
трансшекаралыц езендердеп сушаруашылыц 
нысандар туралы, сонымен бiрге керсетiлген 
агын сулардыц ресурстарыныц жагдайы 
женiнде ацпараттармен реттi тYрде алмасып 
т^ру женiнде келiсiмге келдi. М ^нан езге, екi 
елдiц сэйкес саладагы мамандары 
трансшекаралыц езендер алабында р етп  
мониторинг жYргiзу пайдасына пiкiр б щ ^р д ь  
Ж эне де трансшекаралыц езендердiц су 
ресурстарын тиiмдi пайдалану мэселелерi 
бойынша бiрлескен цазац-цытай сарапшылар 
тобын ц^ру женiнде келiсiмге цол жеткiздi.

Трансшекаралыц езендердщ  су ресурстарын 
бiрлесе пайдалану мэселелерi женiндегi пiкiр 
алмасудыц ушпиш раунды 2000 жылы мамыр 
айында Пекинде еттi, онда Кытай делегациясы
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су ресурстарын техникалыц т^ргыда пайдалану 
кезiнде Казацстанныц мYДДелерiн ете жогаргы 
дэрежеде есепке алу женiндегi келiсiмдi 
басшылыцца алатындыцтарын растады. Ею  жац 
трансшекаралыц езендер бойынша Бiрлескен 
цазац-цытай сарапшыларыныц ж^мысшы тобы 
туралы Ереженi бекiттi. Б^л ц^жат 
трансшекаралыц езендердiц су ресурстарын 
тиiмдi пайдалану, ластанудан жэне сарцылудан 
цоргау бойынша бiрлескен мониторинг, непз- 
делген зерттеулер жэне с^лбалыц iзденiстер 
жYргiзудiц ^станымдарын реттейдi [1].

Трансшекаралыц езендердщ  су ресурстарын 
тиiмдi пайдалану мэселелерi бойынша 
Казацстан мен Кытай сарапшыларыныц пiкiр 
алмасуыныц т0ртiншi раунды 2001 жылы 
наурыз айында Алматыда етп . Оган География 
институтыныц мамандары профессорлар Ж. Д. 
Достай мен А. А. Т^рсыновтар цатысты. Екi 
жац бiрлесе отырып 2001 жылы КР жэне КХР 
аумацтарындагы гидротехникалыц
гимараттарды керу туралы келiсiмге келдi. 
Алматыдагы бiрiншi келiссездiц нэтижелерi 
бойынша сарапшылардыц Бiрлескен ж^мысшы 
тобыныц жетекшiлерiнiц есебi тындалып, 
цабылданды. Раундца цатысушылар сонымен 
бiрге Ертiс жэне 1ле езендерiнегi 
сушаруашылыц нысандарын керу жэне зерттеу 
жоспарын бекiттi. Екi жац кезектеп пiкiрлесу 
раундын 2001 жылдыц екiншi жартысында 
Кытай аумагында етю зетш  болып келiстi [2].

2001 жылы ц ы р ^ й е к тщ  12-13-терiнде КХР 
М ем лекетпк Кецесiнiц Премьерi Чжу Жуньцзы 
Казацстанга ресми сапармен келдi. Сапар 
кезщде езге ц^жаттармен цатар
трансшекаралыц езендердщ  су ресурстарын 
бiрлесе тиiмдi пайдалану ж енш де Комиссия 
ц^ру туралы К елЫ мге цол цойылды [3]. Б^л 
трансшекаралыц езендер бойынша келюсездер 
Yдiрiсiне жаца импульс берд1 Казiргi кезде 
Комиссия ж^мыс iстуде.

Ж огарыда келтiрiлген мэлiметтерден 
трансшекаралыц 1ле езенiнiц су ресурстарын 
белюу барысында халыцаралыц ц^цыцтыц 
зацдарыныц аясына кiретiн негiзгi су 
тугынуш ылардыц арасындагы бiрiншi орынга 
Балцаш келш  цоюдыц цажеттiгi айцын керiнедi. 
Келге 340-341 м.абс. шамасындагы
экологиялыц т^ргыда тиiмдi децгейдi 
цамтамасыз ететiн, ете Yлкен т^з жинаушы 
жэне аймацтагы т^щыландыруш ы фабрика 
ретiндегi ж^мысын сацтау Yшiн, жэне де климат 
цалыптастырушы нысан ретiнде минималь 
рауалы су келемi берiлуi тиiс [4, 5].

Осы Келiсiмге цол цойылганнан берп 
уацытта (12.09.2001 ж. берi) Бiрлескен 
Комиссияныц 7, ал екi елдщ сарапшыларыныц 
ж^мысшы тобыныц 10 м э ж ш с  етiптi. 0 л i 
кYнге дейiн 1ле жэне Ертiс езендерiнiц суын 
белу ж енш де нацты цифрларга негiзделген 
к е л ^ м г е  кол жеткiзiлген жоц.

Сарапшылардыц ж^мысшы тобыныц соцгы 
кездесуi 2009 жылы маусымныц 11-14 кYнднрi 
Талдыцорган цаласында етш , онда: 1) «Негiзгi 
трансшекаралыц езендердщ  шекаралыц 
гидробекеттерiндегi гидрологиялыц жэне 
гидрохимиялыц ацпаратпен /деректермен/ 
алмасу тэртiбi» ц^жатыныц жобасы; 2)
«Эксперимент™  гидрологиялыц байцаулар 
жэне цыс мезгiлiндегi трансшекаралыц 
езендердегi елшемдердiц д э л д т н  зерттеу» 
жобасын iске асыру багдарламасы; 3) « КР мен 
КХР трансшекаралыц езен д ер в д еп  су сапасын 
бацылау бойынша технологияларды салыстыра 
зерттеу жэне оларды багалау тэсiлдерi. КР мен 
КХР арасындагы трансшекаралыц езендерщ деп 
су белюу бойынша техникалыц ж^мыстардыц 
н еп зп  багыттары» жобасын iске асыру 
багдарламасы царастырылды.

Балцаш келiн т^тас географиялыц нысан 
ретш де сацтау Yшiн (б^л Кытай жагы Yшiн де 
цажет) келдщ  гидробиоценозыныц (оныц 
макро- жэне микрофлоралары, зообентосы, 
ихтиофаунасы жэне келге тYсетiн 
ластаушыларды бейтараптаушы жэне ендеушi 
езге де гидробионттар) т р ш ш п  цажет. М ^нсыз 
Орталыц Азияныц осы кец алабындагы т^з 
тецдестiгiнiц юрю жэне шыгыс белiктерiн 
тецдестiру мYмкiн емес. Ягни, атмосферага т^з 
шыгару YДiрiсiн тоцтату немесе айтарлыцтай 
азайтуга цол жеткiзудi iске асырсац. Б^л жагдай 
тек Казацстан мен КХР С ¥А Р  т^ргындары Yшiн 
гана емес бYкiл адамзат Yшiн де езекп .

Бiз, кезiнде Орта Азиялыц мемлекеттер 
арасындагы цабылданган су белiсу 
т^жырымдамасыныц ец басты кемшiлiгi ретiнде 
аяцтагы суцойма Арал тецiзiнiц су 
тугынуш ылар тiзiмiнен толыгымен шыгарылып 
тасталгандыгын, оныц Орталыц Азиядагы 
мацызды географиялыц нысан жэне 
айтарлыцтай климат тYзушi фактор ретiндегi 
релi ескерiлмегендiгiн керсеткенбiз [6, 7]. 
Осындай жагдай 1ле алабында да байцалып 
отыр. М ^нда Балцаш келi де аймацтагы дэл 
осындай географиялыц нысан жэне климат 
тYзушi фактор болып табылады.

Б^рын Казацстан мен Кытай Халыц 
Республикалары арасында трансшекаралыц
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езендердщ  су ресурстарын мемлекетаралыц 
белюу тэжiрибесi болмагандыгы белгiлi. 2002 
жылдыц цацтар айында КР мен КХР арасында 
трансшекаралыц су белюу Келiсiмiне екi жацты 
цол цойылды. Онда екi елдiц саяси басшылыгы 
тарапынан Ертiс, 1ле жэне басца да трансш ека
ралыц езендердщ  су ресурстарын эдш етп  жэне 
туысцандыц т^ргыда белiсу керсетiлген. Б^л 
цYжатта су белю удщ  сандыц жэне сапалыц си- 
паттамалары керсетiлмеген.

Ал, Арал алабындагы трансшекаралыц Сыр- 
дария езенiнiц суын белюу тэжiрибесi бойынша 
[6, 7] мемлекетаралыц су Yлесу шарасы Х а
лыцаралыц Yйлестiрушi Сушаруашылыц Комис- 
сиясыныц (ХYСК -  МНВК) бацылауымен юке 
асырылады. ХYСК-ц ж^мыс материалдарын 
талдау кезiнде iс жYзiндегi су белюуде басты 
назар су алудыц лимиттерш  (сандыц) царасты- 
руга аударылатынын, ал езен суыныц сапасына 
кецiл белш бейтш дМ  байцалды. 1996-2005 жыл- 
дары 1ле езенiнiц суыныц жаппай ластану дерек- 
терi КХР аумагынан келетiн осы ластанудыц 
келемдерi шындыгында апаттыц шамага жет- 
кенiн керсетедi. Соцгы 5-10 жылда Капшагай 
бегенiнiц Кытай жагындагы сагалыц зонасында 
балыцтардыц жаппай цырылу YPДiсi байцалады 
[8].

Осыныц бэр^ бiз аныцтаган ластаушы зат- 
тарды ц^рамы бойынша шектiк рауалы шогыр- 
лану (Ш РШ ) децгейiне жеткiзу к е р е к т т н  керсе- 
тедi. Осы мацсатта, КХР-ц С ¥А Р  мен 
Казацстанныц шекаралас аумагында «Трансше
каралыц агынсулар мен халыцаралыц келдердi 
цоргау жэне пайдалану туралы Конвенцияныц 
(Хельсинки, 1992)» 1-белiмi 2-бабыныц 1, 2, 3, 4 
жэне 5 пункттерше сэйкес осы кесетш ген улы 
заттардыц 1ле езенiне тасталуын шектеушi ша-

ралар жYргiзiлуi керек. Ягни, су белiсу бары- 
сында трансшекаралыц езендердiц су ресур
старыныц сапасы 2-шi орынга цойылуы тию.

Ец соцында, 3-шi орынга Кытайдыц 1ле 
округi мен Казацстанныц Алматы облысы Yшiн 
белiнетiн су лимиттерi бойынша мэселелер 
цойылуы керек.

Бiздiц есептеулер керсеткендей [2, 5] эр 
жыл сайын Кытай аумагында цалыптасатын
17,04 км3 (оныц 0,98 км3 Текес езеш  арцылы 
Казацстаннан тYседi) судыц 11,35 км3 Ямате су 
бекетiне жетед^ ягни шамамен 5,5 текше ки
лометр суды жогаргы Кытай жагы пайдалана- 
тыны белгiлi болып отыр. Б^л судыц цаншасы 
бiзге цайтып келетiнi белгiсiз, алайда оныц са
пасы цандай екендМ  белгiлi. С ¥А Р  
аумагындагы суармалы ецiрден тYсетiн кол- 
лекторлыц-кэрiздiк агынды (ККА) келемiн бшу 
бiзге ете цажет. Себебi, б^л су келемiн 
трансшекаралыц 1ле езенш щ  белюке тYсетiн 
белiгiне кiргiзбеу керек.

Егер, жацтардыц су белiсу мэселелерш тар 
шаруашылыц т^ргыдан емес, экологиялыц, 
жалпы жYЙелiк мYДДелердi ескере отырып 
царастыратын болсац, онда екi жацтыц мYДДе- 
лерi жэне цоршаган ортаны цоргау мYДДе- 
лерiмен сэйкес келетшдштен орныцты даму 
мен табигат ресурстарын тиiмдi пайдалану 
жолына етуге мYмкiндiк туар едi. Б^л жол су 
т^тынушылар ретiнде екi мемлекеттiц жэне та
бигат нысаны ретiнде Балцаш келш щ  де 
мYДДелерiне жауап берер ед1

КХР С ¥А Р  аумагы трансшекаралыц 1ле 
езенi алабыныц шамамен 18% ауданын (60 
мыц км2) цамтиды жэне онда агындыныц 70% 
цалыптасады (1-кесте).

1-кесте. 1ле езеш алабыныц су ресурстарын мемлекетаралыц бeлiсудiн Нускалары

Рет
Керсетюштер КХР С¥АР

Казакстан Республикасы
саны барлыгы Балкаш келi К¥рльщ б е л т

1 Аумактыц ауданы: 
мыц км2 60,0 268,0 18,0 250,0
Yлесi 0,82 0,18 0,06 0,76

2 Калыптасу зонасынан TYceriH
агынды:
км3/жыл 16,05 6,81 6,81
Yлeci 0,70 0,30 - 0,30

3 Табиги кезецдеп шыгындар: 
км3/жыл 4,60 18,26 11,85 6,41
Yлeci 0,20 0,80 0,52 0,28

4 Агындыны белуге усыныс: 
км3/жыл 6,03 16,83 10,80 6,03
Yлeci 0,26 0,74 0,47 0,26
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Кестеден бiз 1ле езенi алабыныц 80% 
ауданы (268 мыц км2) Казацстан аумагында 
орналасып, онда агындыныц 30 пайызы 
цалыптасатынын, ал цалган 20 жэне 70 
пайыздыц белiктер Кытай аумагына тиесiлi 
екендiгiн керемiз. Ш артты -  табиги кезецде 
(еткен гасырдыц 50-60 жж.) КХР С ¥А Р  
шегiнде табигат кешендерiне ж^мсалатын су 
шыгындарыныц жиынтыгы (транспирация, сiцу 
жэне т.б.) шамамен алаптагы цалыптасатын 
агындыныц 20%  ц^раса, ал Казацстан 
аумагында -  30 пайыз. 0 зен  суыныц цалган 50 
пайызы (11,85 км3) Балцаш келш е ц^ятын (1- 
кестенi царацыз).

Трансшекаралыц 1ле-Балцаш алабында су 
белiсуде Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясыныц 99 -  
Пленарлыц отырысында бекiтiлген (21.05.97 ж., 
51/229 резолюция) «Халыцаралыц
агынсулардыц келш  жYрмейтiн тYрлерiн 
пайдалану ц^цыгы туралы Конвенцияны» 
Кытай Халыц Республикасымен
мемлекетаралыц Келiсiмшарттыц негiзi ретш де 
цабылдау Казацстан мYДДесiне толыц жауап 
береди «Конвенцияныц» 20 жэне 23
баптарында халыцаралыц агынсулардыц 
тецiздiк ортасыныц экожYЙелерiн цоргау жэне 
сацтау к е р е к т т  керсетiлген. Сондыцтан да 
Б ¥ ¥  осы «Конвенциясыныц» 6 бабына сэйкес 
халыцаралыц ц^цыцтыц географиялыц нысаны 
ретiнде Балцаш келш е ц^йылуга тиiс су лимитiн 
аныцтау цажеттiгi туындайды. Осы багытта 
жYргiзiлген зерттеу [2-7] жэне жобалау 
ж^мыстары негiзiнде, аймацтагы экологиялыц 
орныцсыздыц ошагын болдырмау ^станымын 
басшылыцца ала отырып, Балцаш келiнiц 
жагдайыныц рауалы цалыптары (нормативтерi) 
бекiтiлген болатын: орташа жылдыц су децгеш
-  341,0 м.абс., лимиттiк т^здылыц -  1,6 г/л. 
Керсетш ген параметрлер келге бiр жылда 
тYсетiн келемi 14,0 км3 (цалып) езен суларымен 
(оныц iшiнде 1ле езенi арцылы -  10,85 км3/жыл) 
цамтамасыз етiледi. Осы аныцталган, Балцаш 
келш е ц^йылуга тиiс цалыпты су лимитш  (10,85 
км3) мемлекетаралыц белюуге жататын су 
келемiнен алынып тасталуы цажет те, 1ле 
езенiнiц жыл сайын мемлекетаралыц белюуге 
жататын су келемi 12,06 км3 деп есептелуге 
тшс. Трансшекаралыц 1ле езенi алабындагы 
мемлекеттердiц тец ц^цыцтыгы ^станымына 
сэйкес езеннщ  су ресурстарыныц кепжылдыц 
орташа шамалары 6,03 км3 болатын тепе-тец 
лимиттерi ^сынылады. Осы айтылганга сэйкес,

Казацстанда цалыптасатын Текес езенiнiц 
агындысын ескергендеп 1ле езенiнiц 
трансшекаралыц агындысы 11,02 км3/жыл тец 
болуы цажет (16,05 -  6,03 = 10,02+1,0 = 11,02).

Ж огарыда керсетш ген талцылауга сэйкес 
сулылыгы 50% цамтамасыздыц жагдайында 
трансшекаралыц 1ле алабында жылына келемi
17,04 км3 суды Кытай Халыц Республикасы 
жэне Казац мемлекеттерш щ  арасында белюу 
^сынылады (25% жэне 95% цамтамасыздыц 
жагдайларында да). Э р елдегi суармалы 
жерлердi ескере жэне суды Yнемдi пайдалану 
технологияларын багытца ала отырып су 
белiсудi темендегi ^сынылган 2-кестеге сэйкес 
жYргiзiге болады.

2-кесте. 1ле e3eHi алабындагы халы каралы к 
кукыкка ие су тртынуш ылар Yшiн бeлiнетiн езен 

агындысыныц багдарлык келемдер1

Хальщаральщ щкьщка 
ие су тутынушылар

1ле езеншщ су ресурстары, 
км3/жыл

25% 50% 95%

Балхаш кeлi 13,4 10,8 2,6

^ХР Yлесi 7,8 6,03 5,0

Yлесi 7,8 6,03 5,0

ЭДЕБИЕТ

1. Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. 
Астана: Елорда, 2001. 552 б.

2. Достай Ж.Д. Оценка водных ресурсов
трансграничной реки Иле с учетом климатических 
изменений и принципов совместного использования // 
Географические проблемы устойчивого использования 
природно-ресурсного потенциала РК. Алматы: ИГ МОН 
РК, 2005. С. 40-65.

3. Пресс служба МИД РК // Казахстанская правда. 
26.03.2001.

4. Позиция Казахстана и Китая совпадают // Казах
станская правда. 27.11.2001.

5. Достай Ж.Д. Управление гидроэкосистемой 
бассейна озера Балкаш. Алматы: ИГ МОН РК, 2009. 236 с.

6. Достай Ж.Д.. Кеншимов А.К.. Бурлибаев М.Ж. Ис
пользование водных ресурсов бассейна Аральского моря 
для орошения земель: прошлое и настоящее // Гидроме
теорология и экология. 2002. № 2. С. 53-78.

7. Достай Ж.Д..Бурлибаев М.Ж.. Турсунов А.А. Арало- 
Сырдариинский бассейн. Гидроэкологические проблемы и 
вопросы вододеления. Алматы: Дэуiр, 2001. 180 с.

8. Достай Ж.Д.. Турсунова АйсА. Проблемы казахско-
китайских межгосударственных отношений: оценка
состояния и пути решения // Вестник Днепропетровского 
университета. 2010. № 1. С. 25-32.

33



География жзне геоэкология мзселелерi_ Вопросы географии и геоэкологии

УДК 556.46:556.54

М .М . М О Л Д А Х М Е Т О В . А .А . С А П А Р О В А

ТОБЫЛ 0ЗЕНШЩ ЖЫЛДЫЦ АГЫНДЫ YЛЕСТIРIМI

Мацалада Тобыл езеш алабыныц жылдыц агынды Yлестiрiмiне бегендердщ эсерi багаланды. Тобыл езеншщ 
жогаргы агысы Yшiн бегендердщ эсерi шамалы. ал теменгi агысы Yшiн бегендердщ реттеушыж релi зор екендш 
керсетшген.

В статье оценены влияния водохранилищ на внутригодовое распределения стока р. Тобыл. Влияние водохранилищ 
на верхнее течение реки незначительное. а для нижнего течения регулирующая роль водохранилищ очень высокая.

In clause the influences o f reservoirs on inside annual distributions o f a drain o f the river Tobyl are appreciated. Influence o f  
reservoirs on headwaters o f the river insignificant. and for the bottom current a regulating role o f reservoirs very high.

0зендердщ  жылдыц агынды Yлестiрiмiн 
есептеу агындыныц жыл ш щ д е п  маусымдар 
мен айлар, сондай-ац ай ш щ д е п  декадалар 
мен апталар бойынша Yлестiрiмiн багалауга 
саяды. Эдетте, жылдыц немесе айлыц агынды 
Yлесi немесе пайыз есебш ен ернектелед1 Б^л 
нацты уацыт кезещ  Yшiн агынды ж енщ деп  
деректерге ие болуга мYмкiндiк береди 
Сонымен, жылдыц агынды Yлестiрiмiн есептеу 
кезiнде ею мiндеттi шешу цажет: тYрлi уацыт 
белiктерi Yшiн агынды цатынасын аныцтау 
жэне осы кезецдер Yш iн оныц шамасын 
белгiлеу.

Жылдыц агынды Yлестiрiмi женiндегi 
мэлiметтер маусымдыц, айлыц немесе 
декадалыц реттеу бегендердi жобалау кезшде, 
кепiлдiк берiлген ец аз немесе ец жогаргы су 
етамш аныцтау Yшiн, келiп тYсетiн судыц жэне 
су тугыну тендестiгiн багалау Yшiн цажет. 
Ж ылдыц агынды Yлестiрiмi бойынша бегеннен 
кепщдш берiлген су мелш ерш щ  берiлетiн 
шамасы, электр энергиясын ендiру, бегеннен 
берiлетiн агынды сипатын реттеу белгшенед1

Б^л ц^рылыстыц келемiн, ц^рылысца ц^йылатын 
царжы келемiн аныцтайды. Ж ылдыц агынды 
Yлестiрiмiн есепке алу СЭС-тарды бiр 
энергожYЙеге бiрiктiру кезiнде олардыц
экономикалыц тиiмдiлiгiн арттырады. Жылдыц
агынды Yлестiрiмi женiндегi деректер су басудан 
цоргану шараларын эзiрлеу, батпацты жэне 
батпацтанган жерлердi ц^ргату кезiнде,
суландыру, ендiрiстiк жзэне шаруашылыц сумен 
цамту шараларын жасацтау кезшде
пайдаланылады.

0 зен  агындысын бегендермен реттеу, ец 
алдымен езендердщ  жылдыц агынды Yлестiрiмiн 
бiркелкi етш  тYзетуге алып келедi. Бегендер 
т^ргызудыц нэтижесiнде теменде жатцан
телiмдердiц агындысы тYзуленедi. Ы лгалдылыгы 
жеткiлiксiз зоналарда бегендер агындыны 
жылдыц суы мол маусымдарынан суы аз 
маусымдарына цайта Yлестiру Yшiн 
т^ргызылады [1,2].

Тобыл езенiнде бегендердщ  орналасуын 
сурет 1-ден, ал олар туралы жалпы мэлiметтер 
кесте 1-де керсетiлген.

1 -  сурет. Тобыл езеншде бегeндeрдiц орналасу с^лбасы 
-------  34 -------
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1 -  кесте. Тобыл езеншде орналаскан бегендер туралы н еп зп  деректер

Бвгеннiц
атауы

Беген 
орналаскан 
жер немесе 

суагар

Бегендi 
пайдалану 
га бершген 

жыл

Бегеттеп
максимал

алды
гreгеуiрш

Жоба бойынша 
сыйымдылыгы,

3млн. м

Децгейдщ
белпа

Су кайтару,
3млн. м Реттеу тYрi

Толык пайдалы КЖД е к д 75% 95%

Каратомар Тобыл ез. 
Аят ез. 1965 11 586 562 160 149 101 85,15 кепжылдык

Жогары
Тобыл Тобыл ез. 1977 20 816,6 780,9 206 186 - 88,62 кепжылдык

Желкуар Желкуар
ез. 1964 6,5 34 30 246,5 240 12 9,78 кепжылдык

Кызылжар Тобыл ез. 1972 3,5 3,68 3,18 142 140,6 - 5,36 маусымдык

Амангелдi Тобыл ез. 1964 3,2 6,75 6,22 131,5 128,3 - 12,6 маусымдык

Жогары
Шортанды

Шортанды
ез.

1966 4,0 3,6 3,2 164 260 - 3,2 кепжылдык

Сергеевка Тобыл ез. 1972 3,5 3,68 3,18 142 140,6 - 9,46 кепжылдык

Барлыгы 7 1460,38 1393,16

Тобыл езеш  бойында 7 беген орналасцан, 
олардыц бесеуi кепжылдыц реттеушi, ал цалган 
екеуi маусымдыц реттеушi бегендер. Б^л 
бегендердщ  жиынтыц келемi 1460, 38 млн. м3, 
ал пайдалы келемi 1393,16 млн. м3. Бегендер 
1964-1966, 1972, 1977 жылдары салынган.

Тобыл езеш  -  Костанай бекетi бойынша 
кепжылдыц орташа агынды келемi 425 млн. 
м3. Бегендер, эсiресе кепжылдыц реттеушi 
бегендер ылгалдылыгы жеткiлiксiз аудандарда 
жылдыц агынды Yлестiрiмiне айтарлыцтай 
ыцпалын типзедь Тобыл езенiнiц жылдыц 
агынды Yлестiрiмiне бегендердiц тигiзетiн 
ыцпалын сурет 2, 3-тен керуге болады.

Графиктен кектем п  айларда жиынтыц 
интеграл цисыгы ез багытын кYрт темен 
езгерткендiгiн байцаймыз. Ж алпы интеграл 
цисыцтарыныц темен багытталуы кектемгi су 
тасу кезiндегi агындыныц бегенде жинацталуын 
бiлдiредi. Кектемгi су тасу к е зв д е  сэуiр айында 
бегендерде Тобыл езенi -Гришенка бекетiнде 
1000 млн. м3, Костанай бекетi т^сында шамамен 
3000 млн. м3 су жиналады.

КYз, цыс айларында жиынтыц интеграл 
цисыцтары керiсiнше жогары царай 
багытталгандыгы байцалады, б^л бегендердiц 
босауын керсетедi. Ш амамен Гришенка 
бекетiнде цыс айларында 55 млн. м3, ал ^ з  
айларында 80 млн м3 су, Костанай бекетiнде 
цыс айларында 150-170 млн. м3, ал ^ з  
айларында 180-210 млн. м3 бегеннен су езенге 
босатылады.

Тобыл езенш щ  жылдыц агынды Yлестiрiмi 
су режимi шартты табиги (1931-1973 жж.) жэне 
су режимi б^зылган кезецдер Yш iн (1974
2006 жж.). 2 эдiс: нацты сипаттыц жылдар эдiсi

жэне маусымдарды жинацтау эдiсi бойынша 
есептелдi.

Ж ылдыц агынды Yлестiрiмiн маусымдарды 
жинацтау эдiсi бойынша есептеу су 
шаруашылыгы жылы жэне оныц ш щ д е п  
маусымдарды айцындау кезiнде жыл басы, 
шектеушi кезец мен шектеушi маусым басы суы 
мол фазасы (су тасудыц басы), сондай-ац 
шектеушi кезецi мен маусымы ец ерте 
басталатын жыл бойынша, ал олардыц аяцталуы 
тш с п  маусымныц ец кеш аяцталган жылы 
бойынша аныцталады. М аусымдар мен жылдыц 
шегi барлыц жылдар Yшiн айга дейiн 
децгелектенiп бiрдей болып цабылданады, ягни 
кYнтiзбеге байланыстырылады. езеннiц су 
режимi типiне байланысты езен кектем-жаз, 
^ з ,  цыс маусымдарына белiнедi [1,2]. 
М аусымдарды жинацтау эдiсi бойынша Тобыл 
езенiнiц жылдыц агынды Yлестiрiмiн есептеу 
нэтижелерi кесте 2 жэне сурет 4-те берiлген.

Суы мол жылдары Гришенка бекетшде 
беген салынганга дейiн кектемнi айларда 
жылдыц агындыныц 97 %-га жуыц агынды 
ететш  болса, беген салынганнан кеш нп 
жылдары 91 % агынды ететш  болды, кYз 
айларында сэйкесiнше 3 % жэне 4 %.

Костанай б ек ет  бойынша кектем айлары 
бегенде салынганга деш н суы мол жылдары 
агындыныц 88%-дан астамы ететiн болса, беген 
салынганнан кеш нп  жылдары 38 % агынды 
ететш  болган, агындыныц цалган б е л т  жаз-кYз 
жэне цыс маусымдарына Yлестiрiлген.

М аусымдарды жинацтау эдiсi бойынша 
есепетеу жалган Yлестiрiм тудыруы мYмкiн 
болгандыцтан, жылдыц агынды Yлестiрiмi 
нацты жылдар 
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2-сурет. Тобыл езеш -  Гришенка бекеп бойынша айльщ жиынтьщ интеграл кисьщтары
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3-сурет. Тобыл езеш -  Костанай бекетi бойынша айльщ жиынтык интеграл кисыктары
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2-кесте. Тобыл езеншщ адамныц ш аруаш ылык эрекет эр тYрлi децгейде болгандагы
кезецшщ жылдык агынды Yлeстipiмi

Жылдыц
сулылыгы Айлар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г ришенка ауылы

25 %
Т абиги режим 0,09 0,05 0,03 90,1 5,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3

Бузылган режим 0,3 0,2 0,2 83,8 5,4 0,9 1,4 1,1 0,9 0,7 4,6 0,3

Айырмашылыгы -0,21 -0,15 -0,17 6,3 0,4 0,1 -0,6 -0,5 -0,5 -0,2 -4,0 0

50 %
Т абиги режим 0,1 0,04 0,01 88,1 6,8 1,9 0,7 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3

Бузылган режим 0,4 0,3 0,2 79,2 10,1 2,8 1,4 1,1 0,8 0,6 2,2 1,1
Айырмашылыгы -0,3 -0,26 -0,19 8,9 -3,3 -0,9 -0,7 -0,5 -0,5 -0,2 -1,6 -0,8

75 %
Т абиги режим 0,2 0,1 0,05 74,7 16,1 3,8 1,2 0,8 0,3 0,5 1,4 0,7

Бузылган режим 0,4 0,0 0,0 69,3 18,7 2,8 2,3 0,8 0,6 0,6 3,0 1,2
Айырмашылыгы -0,2 0,1 0,05 5,4 -2,6 1,0 -1,1 0 -0,3 -0,1 -1,6 -0,5

Костанай каласы

25 %
Т абиги режим 0,5 0,4 0,7 75,1 10,6 2,7 2,3 1,9 1,4 1,6 2,1 0,8

Бузылган режим 6,0 4,2 20,8 32,6 3,4 1,9 4,5 3,6 2,8 2,4 9,7 8,3

Айырмашылыгы -5,5 -3,8 -20,1 42,5 7,2 0,8 -2,2 -1,7 -1,4 -0,8 -7,6 -7,5

50 %
Т абиги режим 0,7 0,5 0,9 58,5 21,2 5,1 3,3 2,3 1,9 2,1 2,0 1,3
Бузылган режим 2,8 2,6 9,2 28,5 13,0 8,5 10,1 7,6 6,2 4,2 3,9 3,3

Айырмашылыгы -2,1 -2,1 -8,3 30,0 8,2 -3,4 -6,8 -5,3 -4,3 -2,1 -1,9 -2,0

75 %
Т абиги режим 1,2 0,9 1,8 47,9 18,1 6,5 5,5 4,1 3,3 3,6 4,4 2,8

Бузылган режим 5,1 4,8 9,5 19,1 12,2 6,9 10,8 8,4 6,3 4,5 6,7 5,7
Айырмашылыгы -3,9 -3,9 -7,7 28,8 5,9 -0,4 -5,3 -4,3 -3,0 -0,9 -2,3 -2,9

Ескерту: «-» бвгеннiц босауы; «+» бвгеннiц толуы.

4-сурет. Тобыл езеншщ маусымдарды жинацтау эдiсi бойынша жылдык агынды Yлестiрмi:
а -  Гришенка ауылы; б  -  Костанай каласы
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э д ^  бойынша есептелд1 Ж обалауда цойылган 
мiндеттерге байланысты бацылау цатарынын 
iшiнен сулылыгы жэне агынды Yлестiрiмi 
бойынша сипатты, жылдыц жэне маусымдыц 
эмпирикалыц цамтамасыздыцтары бойынша 
бершген цамтамасыздыцца жуыц Yш нацты

жылдан т^ратын Yлгi тандалынып алынады. 
М ^ндай жылдардын агынды Yлестiрiмi есептш 
Yлгi ретiнде пайдаланылады. Тобыл езенш щ  
жылдыц агынды Yлестiрiмiн нацты жылдар эдiсi 
бойынша есептеудщ нэтижелерш щ  графиктерш 
сурет 5-те керуге болады.

а

5-сурет. Тобыл езенiнiц накты жылдар эдiсi бойынша жылдык агынды Yлестiрiмi: 
а -  Гришенка ауылы; б  -  ^останай каласы

Тобыл езенш щ  жогаргы агысында 
Гриш енка бекетi т^сында адамнын 
шаруашылыц эрекетi байцалмайды. 0й ткеш  
табиги кезендегi жылдыц агынды Yлестiрiмi мен 
шаруашылыц iс-эрекет басталганнан кеш нп 
Yлестiрiмнщ арасында айтарлыцтай
айырмашылыц жоц. А л езеннщ  теменгi 
агысында, ягни Костанай б ек е т  т^сында суы 
мол жылдары да, суы аз жылдары да жылдыц 
гидрографтарда Yлкен езгерiс байцалады. Суы 
мол жылдарда табиги кезенде жылдыц 
агындынын 80 %-ы етсе, агынды режимi 
б^зылган кезенде 50 %-ы ететш  болды. Ал 
суылылыгы орташа жэне аз жылдарда 
агындынын барынша р етте л ге н д т  байцалады. 
Кектемгi агындынын Yлесi 17-18 %-га дейiн

темендеген болса, ал ж а з - ^ з п  жэне цысцы 
сабалыц агындынын бiрнеше есе ескендiгi 
байцалады.

Тобыл езенш щ  жылдыц агынды Yлестiрiмiн 
зерттеу нэтижелерш  Орталыц Казацстаннын 
басца да зерттелмеген езендердiн жылдыц 
агынды Yлестiрiмiн багалау Yшiн, сондай-ац 
аймацтын су ресуостарын кешендi пайдалану 
с^лбасын жасацтау кезшде пайдалануга болады.
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УДК 628.3

С .Р . Ш О Д И Е В , Э .И . Ч Е М Б А Р И С О В

ГИДРОХИМИЯ РЕЧНЫХ И КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД 
ЮГО-ЗАПАДНЫХ БАССЕЙНОВ УЗБЕКИСТАНА

Бул мацалада 1990-2007же.же. аралыгында взбекстан Республикасы ojjmYcmiK -  батыс аумагындагы езендердщ жэне 
коллекторлы -  дренажедапган сулардъщ саралау цортындысы нэтижселершщ сапалыц mYsinyi талцылануда.

Обсуждаются результаты анализа качественного состояния и коллекторно-дренажных вод (КДВ) юго-западных 
регионов Республики Узбекистан за период 1990-2007гг.

In the article results o f the analysis o f qualitative condition o f drainage waters o f southwest regions o f the Republic Uzbeki
stan for the period o f 1990-2007 are discussed.

В последние годы гидрохимическое состо
яние речных вод Республики Узбекистан зна
чительно ухудшилось. Это происходит и з-за  
того, что на протяжении всего бассейна реки 
являются приемниками различных загрязнен
ных стоков, в том числе и минерализованных 
коллекторно-дренажных вод, стекающ их с 
орошаемых территорий.

В настоящее время стоит острая необходи
мость оценить гидрохимическое состояние вод 
различных речных бассейнов Республики У з
бекистан, в том числе и бассейнов, находящих
ся на ю го-западе республики: Зарафшана, 
Кашкадарьи и Сурхандарьи. Если Зарафшан 
является трансграничной рекой, то речной сток 
последних двух рек полностью формируется на 
территории Узбекистана.

Протекая на значительных территориях, 
данные реки меняют свою водоносность и ка
чественный состав.

Так как во всех речных бассейнах воду рек 
используют для различных целей (орошение 
различных сельскохозяйственных культур, ре
креация, хозяйственно-бытовые нужды и др) 
это использование зачастую некачественной 
воды отражается как на состоянии потребите
ля, так и на общем экологическом состоянии 
окружающей среды.

Поэтому было очень важно изучить состоя
ние качества речных вод и его изменение внут
ри бассейна.

В настоящее время во всех трех бассейнах 
на формирование гидрологического и гидрохи
мического режимов в среднем и нижнем тече
нии рек наибольшее влияние оказывает ороша
емое земледелие, которое характеризуется вы 
носом значительного объема коллекторно
дренажного стока с поливных угодий [2-4].

Н а загрязнение воды указанных рек опреде
ленное влияние оказывают сточные воды про-

мышленных объектов, в том числе Анзобский 
горно-обогатительный комбинат (АГОК), рас
положенный на территории Таджикистана.

Несмотря на имеющиеся работы, нужно от
метить, что исследования по изучению гидро
химии поверхностных вод Узбекистана за со
временный период малочисленны, особенно по 
его ю го-западному региону, поэтому данная 
проблема требовала своего изучения.

Различные аспекты гидрохимии речных вод 
рассматриваемых бассейнов были изучены на 
базе «Ежегодников качества поверхностных 
вод» выпускаемых Узгидрометом (за 1990
2007 гг.), а также материалов областных коми
тетов Госкомприроды и собственных материа
лов автора, собранных им во время полевых ис
следований.

В статье рассмотрено современное состоя
ние качества речных вод по более 20 створам с 
учетом содержания 19 ингредиентов: минерали
зация, главные ионы, некоторые тяжелые ме
таллы, нефтепродукты, фенолы, синтетически 
поверхностно активные вещества (СПАВ), био
химическое и химическое потребление кисло
рода (БПК и ХПК) и содержание пестицидов.

На выделенных «начальных» и «замыкаю 
щ их» створах рассмотрена многолетняя дина
мика наиболее характерных химических ингре
диентов за 1990-2007 гг, составлены графики 
связи между минерализацией и расходами во
ды, минерализацией и содержанием главных 
ионов, а также составлена карта «М инерализа
ция и химический состав речных вод ю го
западной части Республики Узбекистан».

П ри этом основным методом исследований 
является бассейновый ландшафтно-галогеохи- 
мический метод изучения гидрохимических ха
рактеристик речных и коллекторно-дренажных 
вод, предложенный И.Н.Степановым и
Э.И.Чембарисовым (1978) [1].
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Основные положения бассейнового ланд- 
ш афтно-галогеохимического метода заключа
ются в следующем:

1. При анализе процесса изменения минера
лизации речных вод за многолетний период 
нужно выбрать начальные и замыкающие ство
ры с наличием гидрохимических данных. При 
этом под начальными створами понимают по
сты, расположенные в верховьях бассейнов 
выше орошаемой зоны, обычно при выходе рек 
из области формирования стока. П ри последо
вательном расположении нескольких орошае
мых массивов в долинах крупных рек в каче
стве начальных створов для нижележащих оа
зисов служат посты, замыкающие верхние мас
сивы. Под замыкающими створами понимаются 
посты, расположенные в устьях рек или ниже 
изучаемых орошаемых массивов.

2. При анализе формирования минерализа
ции и химического состава речных вод в усло
виях орошения необходимо изучить историю 
развития ирригации и мелиорации как в целом, 
но бассейну, так и в отдельных его частях. При 
этом в многолетии могут быть выделены раз
личные этапы развития орошения: а) началь
ные; б) появления дренажа; в) развития интен
сивной мелиорации; г) современный.

Для каждого выделенного этапа определя
ются средняя величина минерализации речной 
воды и преобладающий химический состав по 
содержанию главных ионов (Cl- -  хлоридного; 
SO42- -  сульфатного; HCO3- -  гидрокарбонатно
го; Са+2 -  кальция; Mg+2 -  магния и Na+ -  
натрия).

3. П ри использовании бассейнового метода 
изучают почвенно -мелиоративное состояние 
орошаемых массивов. П ри этом определяют 
размеры и многолетние изменения орошаемых 
площадей, а также площадей с различной сте
пенью засоления орошаемых почв, тип засоле
ния, естественную и искусственную дрениро- 
ванность территории. В дальнейшем изучают и 
другие ирригационно-мелиоративные характе
ристики: а) состояние и динамику уровня грун
товых вод; б) объемы водозаборов на орошение 
и промывку, в) динамику орошаемых площадей 
под различными культурами и др.

4. Описываются гидрохимические режимы 
речной воды на различных створах. П ри этом 
составляются различные графики и таблицы, 
позволяющие проследить за сезонным и много
летним изменениями минерализации и химиче
ского состава, а также гидрохимических стадий.

5. Прогноз изменения минерализации и хи
мического состава речных вод в замыкающих 
створах составляется на основе имеющихся 
данных по развитию перспективного орошения, 
а также различных математических зависимо
стей между минерализацией и расходами воды, 
минерализацией и главными ионами и т.д..

6. Н а основе анализа общего загрязнения 
речной воды различными неорганическими и 
органическими соединениями и ингредиентами, 
составляются рекомендации по охране этих вод 
от дальнейшего истощения и загрязнения.

7. Расчетные среднемноголетние значения 
минерализации, химического состава и некото
рых ингредиентов наносятся на карту, по кото
рой можно проследить за изменениями качества 
речной воды во времени и по длине рек.

Основные позиции данного метода допол
нены и приведены на рис. 1.

Химический состав воды р.Зарафш ан в по
следние годы определяется на восьми створах.

На своре п. Рават-Ходжа (нижний бьеф 
Первомайской плотины) минерализация воды 
внутри года изменяется от 0,21 до 0,36 г/л, со
став воды сульфатно-гидрокарбонатный- 
натриево-кальциевый (СГ-НК). Речная вода за
грязнена шестивалентным хромом, цинком, ме
дью.

Н а створе г.Навои, ниже сбросов сточных 
вод ПО «Навоиазот» минерализация воды из
меняется внутри года от 0,98 до 1,62 г/л, что 
вызвано повышенным содержанием магния, 
натрия и сульфатного иона. Преобладающий 
состав гидрокарбонатно-сульфатный-
кальциево-магниево-натриевый (ГС-КМН). 
Речная вода загрязнена теми же ингредиентами, 
как и в верхнем течении. К  сожалению такие 
опасные компоненты как сурьма и селен не 
определяются.

Проведенный анализ показал, что наиболее 
загрязненной речная вода была в 1984-1995 гг., 
в последующие годы степень загрязнения реч
ных вод заметно уменьшилась.

Классическая зависимость уменьшения ве
личины минерализации внутри года при росте 
расходов воды более отчетливо наблюдается в 
верхних створах, в нижнем течении реки она 
осложнена сбросом различных стоков. Это же 
подтверждается построенными зависимостями 
минерализации от расходов воды.

Химический состав воды в бассейне 
р.Кашкадарьи определяется на семи створах.
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Рис.1. Основные позиции бассейнового ландшафтно-галогеохимического метода изучения динамики, 
минерализации и химического состава речных и коллекторно-дренажных вод

Н а створе к. Варганза минерализация воды 
внутри года изменяется о 0,18 до 0,30 г/л, пре
обладающий состав воды гидокарбонатный- 
магниево-кальциевый (Г-МК), вода практиче
ски не загрязнена.

Н а створе к.Чиракчи минерализация воды 
.Кашкадарьи увеличивается до 0,32-0,40 г/л, у 
пос.Чимкурган -  до 0,79-1,10 г/л, преобладаю 
щий состав воды гидрокабонатно-сульфатный- 
натриево-магниево-кальциевый (ГС-НМК). В о
да загрязнена остатками изомеров ГХЦГ, хро
мом шестивалентным, медью.

Из-за неполного отбора проб воды, проана- 
лизовать зависимость внутригодового измене
ния минерализации от гидрологического реж и
ма не удалось.

Химический состав воды в бассейне. Сур- 
хандарьи определяется на шести створах.

В верховьях реки у к.Ш урчи минерализация 
воды внутри года изменяется от 0,29 до 0,89 г/л,

преобладающий состав воды сульфатно- 
гидрокабонатный-магниево-кальциевый (СГ-
МК). Речная вода загрязнена нефтепродуктами, 
фенолами, хромом, медью, цинком, иногда 
изомерами ГХЦГ, нитритами.

Н а створе г. Термез минерализация воды 
изменяется внутри года о 1,05 до 1,39 г/л, что 
вызвано повышенным содержанием магния, 
натрия, хлоридного и сульфатного ионов. Реч
ная вода загрязнена теми же ингредиентами, 
как и у створа к.Ш урчи. Преобладающ ий состав 
воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный- 
кальциево-магниево-натиевый (ГХС-КМ Н).

В верховье Сурхандарьи наблюдается об
ратная зависимость между расходами и мине
рализацией воды: с повышением расходов ми
нерализация воды, как правило, попадает; в 
устье реки эта зависимость осложнена сбросом 
более минерализованных коллекторно
дренажных вод.
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Дополнительно к существующим гидрохи
мическим картам, имеющимся в Атласе «Охра
на окружающей среды» (2008) и «Экологиче
ском атласе Узбекистана» (2007) была состав
лена карта «М инерализация и химический со
став речных вод юго-запада Республики У збе
кистана», при составлении которой были учте
ны гидрохимические данные по 44 гидрологи
ческим постам за 2000-2007 гг. (рис.2).

На составленной карте на основании полу
ченных расчетных среднемноголетних данных 
выделены следующие зоны по величине мине
рализации ( в г/л): а) до 0,2; б) от 0,21 до 0,50; в) 
от 0,51 до 1,0 и г) более 1,0 г/л, для каждого 
участка реки был также определен преоблада
ю щ ий химический состав по содержанию глав
ных ионов, когда в его названии учитывались 
все ионы, содержание которых превышало 10% 
экв; составленную карту можно использовать 
не только в научных, но и в практических це
лях.

Согласно проведенным расчетам с орошае
мой зоны бассейнов в Зарафшан, Кашкадарью и 
Сурхандарью сбрасывается в год до 2,0-2,5 км3 
коллекторного стока, что приводит к увеличе
нию минерализации речных вод и ухудшению 
их химического состава.

В пустынной зоне бассейна Кашкадарьи и 
особенно бассейна Зарафшана до 4,5-5,0 км3 
коллекторного стока сбрасывается в естествен
ные пустынные понижение и впадины, образуя 
большое количество малых и крупных иррига
ционно-сбросовых озер.

В перспективе для улучш ения гидроэколо
гического состояния водных объектов данного 
региона необходимо разработать различные 
(административные, технические, научные) ме
роприятия по усовершенствованию управления 
имеющимся в наличии водными ресурсами.

Объемы, минерализация и химический 
состав коллекторно-дренажных вод.

В Самаркандской и Сурхандарьинской об
ластях наблюдается положительный солевой 
баланс, т.е. происходит засоление орошаемых 
почв, а в остальных областях -  отрицательный 
солевой баланс, т.е. в них наблюдается рассоле
ние орошаемой территории.

В Самаркандской области среди крупных 
коллекторов можно выделить следующие: Бе- 
дона, Каттакарасув, Янгитуккиз, Хужа, Сиёб, 
Корасув, Бирлашган.

Согласно проведенному анализу, в боль
шинстве коллекторов наблюдается III-тий тип 
гидрохимического режима, когда при измене
нии расходов воды в коллекторе, её минерали-

зация меняется незначительно. Это объясняется 
хорошей промытостью почв и грунтов бассейна 
коллектора.Для некоторых коллекторов были 
построены графики связи величины минерали
зации (М, г/л) от среднемесячных расходов во
ды (Q, м3/с). В Навоийской области в 
р.Зарафш ан попадает около 30% коллекторно
дренажного стока, а 70% - отводится в бессточ
ные понижения Аякагитма и Тудакуль. Среди 
крупных коллекторов можно отметить следую
щие: Катта-Зовур, Дуль-Дуль, М арказий,
Ш одибек, ГД, Нарпай, Акальтын-II.

В большинстве коллекторов данной области 
наблюдается III-тий тип гидрохимического ре
жима, когда при изменении расходов воды в 
коллекторе, её минерализация меняется незна
чительно.

Среднегодовые величины минерализации 
коллекторно-дренажных вод колеблются от 1,66 
до 5,30 г/л, преобладающий химический состав
- хлоридно-сульфатный-кальциево-натриево-
магниевый (ХС-КНМ).

В Бухарской области среди существующих 
водоотводящих трактов и крупных коллекторов 
следуют выделить: Западно-Ромитанский, Се- 
веро-Бухарский, Параллельный, Денгизкуль- 
ский, Центрально-Бухарский, Главный Кара
кульский.

В большинстве отмеченных коллекторов 
наблюдается I тип гидрохимического режима, 
когда с ростом расходов воды в коллекторе, её 
минерализация несколько уменьшается.

Химический состав коллекторно-дренажных 
вод данной области при минерализации 1,70
2,00 г/л, гидрокарбонатно-хлоридно-
сульфатный-магниево-натриево-кальциевый 
(ГХС-М НК), а при повыш енных величинах ми
нерализации (5,5-7,0 г/л) -  хлоридно-
сульфатный-магниево-натриевый (ХС-М Н ).

С орошаемой территории Кашкадарьинской 
области в последние годы выносилось 1,55-1,99 
км3 коллекторно-дренажных вод, с минерализа
цией 4,44-4,87 г/л, количество выносимых со
лей составило 2840,2-4171,19 тыс.т.

Из коллекторов верхнего течения следует 
выделить Корасув, Гарау-Чашма, Сарысу, сред
него- Кашан, Джамбассар.

Большая часть коллекторно-дренажных вод 
с территории Каршинской степи отводится по 
системе Ю жного коллектора. Временным водо
приемником Ю жного коллектора являлись по
нижения в песках Сундукли - впадина Султан- 
даг; начиная с 1982 г. Ю жный коллектор довден 
до р.Амударьи.
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Рис.2. Карта «Минерализация и химический состав речных вод Юго-западного региона Республики Узбекистан»
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В коллекторах данной области, в большин
стве случаев наблюдается I (коллектора Гузар- 
ского района; Ю К-3; Сичанкул) и III типы (ЕК, 
Дашт, Ю К-5) гидрохимического режима.

Преобладающ ий химический состав коллек
торно-дренажных вод в верховьях бассейна 
р.Кашкадарьи - хлоридно-сульфатный- 
магниево-натриево-кальциевый (ХС-МНК), а в 
средней части бассейна и на территории Кар- 
шинской степи -  хлоридно-сульфатный-
магниево-натриевый (ХС-МН).

Среди крупных коллекторов Сурхандарьин- 
ской области были выделены следующие кол

Q,m /с М,г/л

лектора: К-1, К-2, Корасув, Сангардак, М арка- 
зий, К-4; К-5; ГВК; С-2; Ж ончека, Элбаёнсой, 
МС.

В этой области в большинстве случаев 
наблюдается I-тип гидрохимического режима, 
когда при существенном росте расходов воды в 
коллекторах, их минерализация несколько па
дает за счет поступления в них менее минерали
зованных оросительных вод (коллектора МС, 
Ангор) а также II-ой тип -  прямопропорцио
нальный водному режиму (коллектора К-2 Де- 
нов, К-2 М узрабод) (рис.3).
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Рис.3 Внутригодовые изменения расходов воды (Q,m3/c) и минерализации (М,г/л) в крупных коллекторах 
Сурхандарьинской области (в среднем за 2003-2006 гг.): а -  МС; в -  Ангор; в -  К-2 Денов; г -  К-2 Музрабод.

В верховьях, средней и нижней частях бас
сейна Сурхандарьи преобладающий химиче
ский состав коллекторно-дренажных вод хло- 
ридно-сульфатный-магниево-натриево- 
кальциевый (ХС-М НК), а в средней и нижней 
частях бассейна Ш ерабад - хлоридно- 
сульфатный-магниево-натриевый (ХС-М Н ).

Гидрохимическое районирование ороша
емой зоны юго-запада Республики Узбеки
стан по качеству коллекторно-дренажных 
вод. В последние годы специалисты стали про
водить гидроэкологическое районирование
природных территорий, в том числе и Респуб
лики Узбекистан.

Большинство перечисленных карт помещ е
ны в двух недавно изданных атласах: 1) «Эко
логическом атласе Узбекистана» (НУУ,2007), 2)

«Оценка состояния окружающей среды Узбеки
стана по экологическим индикаторам» (UNDP, 
Госкомприроды РУз, 2008). Однако в них мало 
уделено внимания гидрологическим и гидрохи
мическим характеристикам коллекторно
дренажных вод.

Исходя из этого, было проведено гидрохи
мическое районирование орошаемой зоны юго- 
запада РУз по величине минерализации и пре
обладающему химическому составу с учетом 
различных частей речного бассейна и бассейнов 
крупных коллекторов (рис. 4.).

Всего в пределах юго-западного региона 
было выделено тринадцать гидрохимических 
районов, в том числе в бассейне р.Зарафшан - 5; 
в бассейне Кашкадарьи - 4; и в бассейне 
р.Сурхандарьи - 4 района (см. табл.)
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Рис. 4. Гидрохимические районы орошаемой зоны юго-запада Республики Узбекистан по качеству коллекторно-дренажных вод.
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Гидрохимическое районирование орошаемой территории юго-запада Республики Узбекистан по бас
сейнам рек и коллекторов

№
п/п

Ирригационный 
район и Админи

стративная область

Физико
географический

район
Речной бассейн (или 

его часть)
Бассейны коллек

торов

Мине
ра ли- 
зация 
коллек 

лек- 
торно

го 
стока 

г/л

Преоб-
лада

ющий
хими
ческий
состав

Бассейн р.Зарафшан

1
Самаркандский 

Самаркандская об
ласть

С амаркандский
Верхняя часть Самар

кандской долины 
р.Зарафшан

Карамазар, Карасу, 
Ташкичик 0,5-0,6 ГС-

МНК

2
Самаркандский 

Самаркандская об
ласть

С амаркандский
Средняя часть Самар

кандской долины 
р.Зарафшан

Ходжакуль, Турум, 
Палван, Хаузяк, 

Марказий
0,8-0,9 ГС-НК

3 Навоийский 
Навоийская область С амаркандский

Нижняя часть Самар
кандской долины 

р.Зарафшан

Чаркент, Поймен
ный, Нарпай, Дуль- 

Дуль, Шодибек
1,80
2,5 С-КНМ

4 Бухарский 
Бухарская область

Бухарско-
Каракульский

Верхняя и средняя 
часть Зарафшанской 

дельты

Агитминский, Ши- 
молий, Шимолий- 

Шафрикан, Харгуш, 
Накиб

2,7-3,0 ХС-НМ

5 Бухарский 
Бухарская область

Бухарско-
Каракульский

Нижняя часть За- 
рафшанской дельты

Марказий Бухоро, 
Эмир-Тимур, Ден- 
гизкуль, ГВСТ, ГД

4,8-5,3 ХС-МН

Бассейн р.Кашкадарьи

6
Кашкадарьинский
Кашкадарьинская

область
Гузаро-

Дехканабадский
Верховья бассейна 

р.Кашкадарьи
Карасу, Андреев, 

Г арау-Чашма 0,6-0,8 ХС-
МНК

7
Кашкадарьинский
Кашкадарьинская

область
Гузаро-

Дехканабадский
Средняя часть бассей

на р.Кашкадарьи
Киллисой, Г лавный, 
Жанубий, Шимолий 4,1—4,5 ХС-

КМН

8
Каршинская степь 
Кашкадарьинская 

область
Каршинский Низовья бассейна 

р.Кашкадарьи
Бассейн Южного 

коллектора 4,9-6,5 ХС-МН

9
Г узардарьинский 
Кашкадарьинская 

область
Каршинский Низовья бассейна 

р.Гузарьдарьи
Шакарбулак, ЛК-17, 

К ^
8,5
10,0 ХС-МН

Бассейн р.Сурхандарьи

10
Сурхан-Шерабадский 
Сурхандарьинская об

ласть
Термез-

Денауский
Верховья бассейна 

р.Сухандарьи

Карасу, Гурос, Во
сточный, К-17, К-31, 
К-32, Джанчека, Ко- 

кайты, Ингичка
0,6-0,7 ХС-

МНК

11
Сурхан-Шерабадский 
Сурхандарьинская об

ласть
Термез-

Денауский
Средняя часть бас

сейна 
р.Сурхандарьи

Сайгарат, Пахтакор, 
Шалбырак, Ильбаян, 
Кумкурган-1, Янба- 

ши
0,8-0,9 ХС-

МНК

12
Сурхан-Шерабадсккий 
Сурхандарьинская об

ласть
Термез-

Денауский
Низовья бассейна 

р.Сурхандаьи

Шарк-Юлдуз1, Ах- 
маткуль, Хайтабад, 

Мехнатрохат-1, -3, -  
5,Минор-1,-2, -3,

1,2-1,4 ХС-МН

13
Сурхан-Шерабадский 
Сурхандарьинская об

ласть
Термез-

Денауский
Низовья бассейна 

р.Шерабад

К-10, К-11, ВСТ, 
Центральный, Ан

горский, С-1-3, С-2
4, К-1, К-2, К-10, К- 

11, К-12, К-13

4,5-5,0 ХС-МН
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Во всех бассейнах наблюдается следующие 
закономерности: а) минерализация коллектор
но-дренажных вод увеличивается с верхних ча
стей бассейнов к низовьям рек; б) при этом про
исходит смена химического состава воды и гид
рохимической стадии от менее растворимых и 
менее токсичных ионов к более растворимым и 
более токсичным.

Также необходимо разработать различные 
мероприятия по усовершенствованию управле
ния имеющимся в наличии коллекторно- дре
нажным стоком. Среди них будут учтены сле
дующие направления: уменьшение потерь оро
сительной воды при проведении различных по
ливов, более полное использование коллектор
ного стока в местах формирования, частичная 
его очистка перед сбросом в реки и озера- 
накопители.
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Ж . Ж . К А Р А М О Л Д О Е В , А . Д .  М О Л Д О Б А  Ч А Е В А

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА 

РЕК СУУСАМЫРСКОЙ И ЖУМГАЛСКОЙ ВПАДИН
Цыргызстандагы Суусамыр жэне Жумгал езендершщ агындыларыныц цалыптасу зацдылыцтары мен кецютжте 

таралу ерекшелiктерi царастырылган.

Рассматриваются закономерности формирования и особенности пространственного распределения стока кыр- 
гызстанских рек Суусамыр и Жумгал.

In the article natural laws o f formation and Peculiarities o f spatial distribution o f runoff o f Kyrgyzstan rivers Suusamyr and 
Zhumgal are considered.

Ф ормирование и распределение природных 
вод, особенно горных территорий, представляет 
сложный процесс. Рассматриваемая территория 
изучена недостаточно, отсутствует детальное 
описание закономерностей формирования и 
распределения речного стока, в частности усло
вий формирования стока и водного режима. По 
существу, в понятие формирования стока вхо
дит весь комплекс гидрометеорологических 
процессов, приводящих к формированию стока 
и особенностей гидрологического режима тер
ритории.

Ф ормирование стока по-разному проявляет
ся в горной и долинной частях территории. Зо
ну первичного формирования стока составляет 
собственно горная территория. Долинные 
участки представляют собой зону изменения и 
переформирования стока.

Рассматриваемая территория расположена 
во Ввнутреннем Тянь-Ш ане, занимает в основ
ном высокогорные Жумгальскую, Суусамыр- 
скую впадины, ограничена хребтами: Ж умгаль- 
ским, М олдо-Тоо Сандыкским, Суусамырским 
и др.
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Ж умгальская впадина относится к системе 
хребтов и впадин Северного Тянь-Ш аня. Она 
характеризуется значительным разнообразием 
рельефа, гидрологических и климатических 
условий.

Г ребни хребтов, окружающих Ж умгальскую 
впадину, имею т примерно одинаковые высот
ные отметки на всем протяжении, однако се
верный склон хребта Северный Кабак-Тоо, 
ограничивающий впадину, постепенно подни
мается с востока на запад, поэтому относитель
ная высота хребта к западу увеличивается.

Горные хребты, как правило, имею т ступен
чатое, ярусное строение. Они возвы ш аются над 
межгорными долинами, невысокими прилавка
ми и адырами, за ними поднимаются высокие 
предгорья и передовые цепи, за которыми идет 
ярус среднегорья и, наконец, следует полоса 
высокогорья. Часто от хребтов отходят корот
кие поперечные отроги. Суусамырская впадина 
ограничена Кыргызским хребтом с севера, 
Суусамырским и Ж умгальским хребтами с юго- 
запада и юго-востока и находится на уровне 
выше 1500 м при преобладающих высотах 
2000-2400 м [4].

Основным фактором формирования рельефа 
Внутреннего Тянь-Ш аня является его приуро
ченность к эпигерцинским структурам, испы
тавшим в олигоцен-плиоцен-плейстоцене вер
тикальные движения противоположного знака.

Длина впадины простирается на 100 км, 
ширина ее достигает до 15-20 км. Она выпол
нена озерными отложениями, покрытыми га- 
лечниково-валунными, пролювиально-
делювиальными, местами моренными матера- 
лами. Центральная часть впадины занята доли
нами рек Суусамыр и Западный Каракол.

Ж умгальская впадина ограничивается 
хребтами Ж умгальским и Кабактоо. Как и 
Суусамырская, она располагается на высотах, 
превышающих 1500 м, при средней высоте око
ло 2000 м. Здесь протекает р. Джумгал -  левый 
приток р. Кокомерен.

Климатические условия в целом определя
ются особенностями географического положе
ния, относительно низкими широтами, общим 
характером атмосферной циркуляции, способ
ствующей частому и длительному стоянию яс
ной, безоблачной погоды, удаленностью от оке
анов. Однако если рассматривать ограниченную 
территорию одного только Кыргызского Тянь- 
Ш аня, то нужно отметить влияние мощного 
фактора, каким является орографическое строе

ние, приводящее к высотной природной пояс
ности и большому разнообразию климата этой 
горной страны.

Климат внутренних долин Тянь-Ш аня, бо
лее замкнутых и высоких, отличается значи
тельной суровостью и сравнительно малым ко
личеством осадков.

Основная особенность климата -  его резкая 
континентальность характерная для горных 
районов Северного Тянь-Ш аня. Лето жаркое и 
засушливое. Зима очень суровая, продолжи
тельная и снежная. Отрицательные температу
ры воздуха наблюдается в январе-апреле, ок
тябре-декабре. Среднемесячная температура 
воздуха по многолетним данным колеблется от 
-2 3 -2 5  в январе до +12 -  +14 °С в июле. А м 
плитуда среднемесячных температур воздуха 
по многолетним данным до 45 °С. количество 
атмосферных осадков достигает максимума 
120-150 мм в мае-ию не, минимум 5-20  мм от
мечается в январе-феврале. Годовая сумма 
осадков (многолетняя средняя) 220-240 мм [1]. 
Относительная влажность воздуха незначи
тельно увеличивается летом и уменьшается зи
мой. Ветровой режим характеризуется непосто
янством направления и скоростей передвиже
ния воздушных масс. М аксимальная скорость 
ветра 10-12 м/с наблюдается в апреле-октябре. 
Преобладают ветры западного направления, ч а
сто порывистые. Климатические факторы бла
гоприятствуют формированию подземных вод. 
Снежники и ледники на склонах горного об
рамления тают практически в течение всего л е
та. В отличие от других бассейнов для р. К око
мерен осадки являются практически единствен
ным стокоформирующим фактором, их межго- 
довая изменчивость определяет колебания сто
ка. Поэтому в бассейне р. Кокомерен с его от
носительно небольшими высотами оледенение 
не отличается большими размерами и соответ
ственно объемами ледникового стока, несмотря 
на значительное увлажнение. Доля ледниковых 
вод в годовом стоке оценивается всего в 3,4%, в 
летний период -  до 6%.

Сохранение современных климатических 
условий приведет к подъему нижней границы 
ледников на 1000м, и она окажется на высоте 
3737 м. При этом площадь оледенения умень
шится на 49,1%. Потеря в годовом стоке со
ставляет всего 1,9%, а в летнем -  3,3% [2], т.е. 
величины укладываются в пределы точности 
расчетов и значительно меньше годовых коле
баний общего стока. Потеря в годовом
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сток составляет 3,1 %, летнего -  5,4 %. Такое 
счет сокращения ледников несколько облегчает 
разработку долгосрочного прогноза стока, так 
как уменьшается число факторов, определяю
щих сток и необходимых для учета при расче
тах. К ак показывают непосредственные наблю 
дения и общие географические условия терри
тории, источниками питания служат талые лед
никовые воды, воды высокогорных снегов, 
дождевые и подземные воды.

М ощные хребты, обладающие запасами 
снега и льда, сложенные малопроницаемыми 
горными породами, в основном изверженными 
и метаморфическими, характеризуют развитие 
гидрографической сети в районе.

Густую сеть рек ручьев в бассейне р. К око
мерен можно разбить следующим образом:

1) реки Суусамырской долины: М устор, 
Утмек Кара-Балта, Аксуу Арамса Токойлуу Ка- 
ра-Булак Ири-джар и др.;

2) долина р. Каракол: западный Туюк, Суек, 
Ала-Арча Сокулук Терен-Ж аламыш, Буйрок и 
др.;

3) реки Ж умгальской долины: Чаар-Арча, 
Кызарт, Тугол-Сай, Баш-Кууганды, Орто- 
Кууганды, Чет-Кууганды, Кара-Кече, Баш- 
Терек, М ин-Теке и др.;

4) бассейн реки Кокомерен и ее притоки: 
Суусамыр, Зап. Каракол, Джоу-журек, Ой- 
Кайын, Кабак-Суу, Туура-Кайын, Жумгал, 
М ин-Куш, Табылгыты, Кара-яман-туз, Кен-Суу, 
Котур-Суу и др.

Р. Суусамыр берет начало в отрогах Сууса- 
мырского и Таласского хребтов и течет с запада 
на восток. Она принимает на своем пути мно
жество боковых притоков снежно-ледникового 
питания и многочисленные родники. Площадь 
водосбора реки 2410 км2. Среднегодовой сток 
за последние 10 лет изменялся от 32 до 41 м3/с с 
максимумом расхода (до 165 м3/с) в июне и ми
нимумом (до 7 м3/с) [5] в январе.

Верховьем р. Кокомерен следует считать р. 
Суусамыр, берущую начало в сравнительно не
высоком горном узле, там где от Таласского 
Ала-Тоо отходит Суусамырский хребет. П ерво
начально Суусамыр образуется из речек Ала- 
Бель, Отмек, несущих небольшие количество 
воды, однако ниже, приняв ряд крупных прито
ков, питающихся ледниками, река делается 
полноводной. Основные притоки в верхней ч а
сти: М устур-Сай, Булак-Суу Кара-Булак, Ж а- 
балтур, Корумду, Арамза и др. В нижней части 
река принимает ряд крупных притоков слева,

небольшое изменение водности р. Кокомерен за 
берущих начало в Карабалтинском горном узле. 
Долина Суусамыра является широким грабе
ном, типичной для Тянь-Ш аня продольной до
линой, имеющей выход через узкое ущелье. В 
настоящее время эта широкая (до 30-35 км) и 
пологая долина представляет собой покатую 
равнину с большим количеством признаков 
древнего оледенения: окатанных валунов и мо
ренных отложений. Благодаря мощному поч
венному покрову, густым лугам и большому 
количеству притоков долина во многих местах 
заболочена, покрыта сазами. Вторая составля
ющая р. Кокомерен известна под названием Ка- 
ракол Западный.

Начинается р. Каракол под одноименным 
перевалом (3400 м), имеет сравнительно сгла
женный профиль падения. Р. Каракол (Запад
ный) берет свое начало в водораздельной части 
северного склона хр. Кара-М ойнок. Общая во
досборная площадь бассейна реки равна 1140 
км2. Среднегодовой расход составляет около 22 
м3 /с, наибольший расход воды в реке отмечает
ся в июле (до 75 м3/с), а наименьший (5,7 м3/с) -  
в феврале-марте. По площади бассейна и длине 
р. Каракол уступает р. Суусамыр. Самый круп
ный приток ее Суек, следует отметить притоки 
реки Ала-Арча, Сокулук, Буйрок. Перед выхо
дом в Суусамырскую долину Каракол прорыва
ется через гранитные ворота и, разделяясь на 
многочисленные рукава, сливается с р. Сууса- 
мыр. После слияния р. Суусамыр с р. Каракол 
Западный образуется р. Кокомерен, которая 
сразу же уходит в тесное гранитное ущелье, из
вестное под названием Капчыгай. На остальном 
протяжении река по краям заросла кустарника
ми рябины и можжевельника. Н а участке до р. 
Ж умгал р. Кокомерен принимает ряд неболь
ших притоков, из которых самый крупный при
ток Ойкайын, берущий свои истоки с хр. Жум- 
гал-Тоо. Н а этом участке падение р. Кокомерен 
большое, переход в брод невозможен на всем 
протяжении реки до самого устья, брод возмо
жен у слияния р. Суусамыр с р. Каракол благо
даря тому, что реки здесь делятся на ряд рука
вов. Главным источником воды района является 
р. Жумгал. Она берет свое начало от слияния 
рек Кызарт и Базар-Турук. Большей по вели
чине является река Кокомерен, протекающая на 
западной границе района. Она берет свое нача
ло от слияния рек Каракол Западный и Сууса- 
мыр. Общая ее протяженность 199 км при об
щей площади 10 400 км2. Р. Кокомерен является
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правым притоком р. Нарын. В р. Кокомерен 
Средний расход составляет 80,5 м3/с, макси
мальный -  215 м3/с, а самый низкий -  30 м3/с 
[2]. Общая протяженность р. Ж умгал составля
ет 96 км, общая площадь -  3080 км2. Средний 
расход р. Ж умгал равен 11,2 м3/с, максималь
ный -  77 м3/с, минимальный -  5,97 м3/с [3].

У устья р. Ж умгал ущелье Кокомерен рас
ширяется и ниже впадины р. Ж умгал в 15 км 
река опять уходит в тесное, гранитное ущелье. 
Высота устья 1484 м. Здесь же благодаря рас
ширению можно наблюдать резко выраженные 
террасы на высоте 3 -4 , 20 и 40 м. Эти же терра
сы прекрасно сохранились и по р. Ж умгал где 
основные посевные площади расположены на 
первых двух; причем ширина второй террасы 
иногда превышает 1000 м, тогда как первая 
имеет протяженность 100-150 м. Самый круп
ный приток р. Кокомерен р. Ж умгал имеет 
большой бассейн, не уступающий Суусамыр- 
скому, однако он несет воды во много раз 
меньше. Объясняется это тем, что истоки р. 
Ж умгал (Базар-Турук и Кызарт) лежат сравни
тельно на небольших высотах и, кроме того, в 
густонаселенной долине р. Ж умгал вода расхо
дуется на орошение, поэтому, снеговые притоки 
р. Ж умгал не имеют постоянного стока. В уро
чище Сары-Булун р. Кокомерен принимает р. 
М ин-Куш, истоки которой расположены под 
перевалом Донгуз. Р. М ин-Куш несет мало во
ды, отличается большой мутностью в противо
положность реками Кокомерен и Ж умгал, вода 
которых характеризуется большой прозрачно
стью.

В 5 км ниже устья р. М ин-Куш через р. К о
комерен переброшен мост и река опять уходит в 
труднодоступное ущелье. Здесь р. Кокомерен 
принимает последние притоки. Справа -  наибо
лее крупные, несущие воды с Суусамыр-Тоо: 
Кен-Суу, с Ходжа-Сойгон, Кабак-Суу, Сары-

впадают реки Ж умгал, Ой-Кайын, Мин-Куш. 
Камыш, слева -  Тандык-Сай и Табылгыты. Все 
притоки правые впадают в р. Кокомерен узкими 
извилистыми каньонами, с каменистыми стена
ми и большим падением на последнем участке. 
В среднем течении эти реки образуют широкие, 
пологие равнины, занятые посевами и поселка
ми; в нижнем же течении притоки резко уходят 
в ущелье и круто спускаются к р. Кокомерен. К 
таким притокам можно отнести реки Котур- 
Суу, Кабак-Суу, а также притоки Нарына: То- 
лук, Камбарата и ряд более мелких рек. Сухие 
овраги в урочище, где происходит слияние р. 
Нарын с р.Кокомерен, обладают тем же харак
тером падения. При слиянии рек на большом 
протяжении виден спор двух цветов: сине
голубого цвета воды р. Кокомерен и грязно
серого цвета р. Нарын.

Таким образом, отмечается большое разно
образие гидрологического режима рек Сууса- 
мырской и Ж умгальской впадин. Увеличение 
сети стационарных гидрометеорологических 
наблюдений и экспедиционных исследований 
даст возможность детально изучить закономер
ности формирования и распределения речного 
стока и разработать обоснованные методы гид
рологических расчетов и прогнозов.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ОСВОЕННОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Рассмотрена проблема оценки рекреационной освоенности территории Казахстана. Охарактеризован
рекреационный потенциал страны и приведена карта ее рекреационной освоенности.

Рассмотрена проблема оценки рекреационной освоенности территории Казахстана. Охарактеризован
рекреационный потенциал страны и приведена карта ее рекреационной освоенности.

In article the problem o f the estimation o f recreational development o f Kazakhstan's territory is considered. Recreational 
potential o f the country is characterized and the map o f recreational development it's is showed.

Казахстан -  страна смешанного рекреаци
онного освоения, поскольку его пространство 
не имеет четкого внутреннего доминанта, а ха
рактеризуется наличием множества территорий, 
пригодных для развития различных видов ту
ризма. Для большинства регионов страны ха
рактерно начальное освоение территорий, на 
что указывают слабая различимость таких ви
дов рекреационной деятельности как экскурсия 
и туризм, полная неразличимость путешествий, 
пионерного туризма и миграций. Для развитого 
уровня рекреационного освоения территории 
характерны четкое различие видов простран
ственно активной рекреационной деятельности 
(экскурсии, туризм, путешествия и спортивный 
туризм); массовый туризм, что становится важ
ным фактором освоения территории (протекает 
в рамках квартального и годового циклов ре
креации); активные путешествия, которые при
обретают организованный характер и становят
ся направлением массового туризма; миграции 
в целях освоения территорий с определенным 
жизненным циклом и распространением на 
«пионерное» пространство; весьма активный 
иностранный туризм [1, 2]. Описанные законо
мерности рекреационной освоенности террито
рии важны демонстрацией пространственно ак
тивной рекреации. При сравнении показателей 
активности рекреационной деятельности в раз

ных регионах нужно исходить из задач освое
ния территорий, которые в них решаются. К о
пирование западного опыта совершенно лиш е
но смысла, так как не может быть успешным в 
принципе. Пространственно активная рекреа
ция реш ает задачи, связанные с освоением про
странства, а не только и не столько с отдыхом 
населения. В этой связи эволюция простран
ственно-активной рекреационной деятельности 
индивидуальна для каждой территориально
рекреационной системы (ТРС). Успешность 
освоения ТРС гарантирует «уникальность» в 
природном и историко-культурном отношении, 
которая генерируется особым образом и озна
чает разнообразие, контраст с привычными 
условиями среды.

Для хорошо освоенных рекреационных рай
онов Казахстана характерны:

-  рекреационная специализация связана с 
освоением территории, базирующимся на по
требностях в определенном виде сервиса и по
тенциальных возможностях;

-  рекреационная специализация сформиро
вана достаточно поздно, так как рекреация -  от
расль специализации хозяйства, являющаяся 
порождением недавнего прошлого;

-  рекреационная деятельность никогда не 
доминирует над остальными народнохозяй

52



2010. №  1 Рекреационная способность

ственными специализациями, а только сочета
ется с ними;

-  наиболее активно освоение территории 
протекает, если наблюдается сочетание опреде
ленных рекреационных ресурсов и функций;

-  население района, осваиваемого в каче
стве рекреационного, как правило, очень ста
бильно и не склонно к миграциям и перемеще
ниям по территории;

-  районы, осваиваемые в рекреационных 
целях, активно посещаются людьми из админи
стративных центров страны, а также обслужи
вают и принимают рекреантов из других райо
нов;

-  население рекреационного района не 
склонно к использованию рекреационных ре
сурсов собственной территории по прямому 
назначению и становится только условием реа
лизации рекреационной функции;

-  освоение района в рекреационных целях 
не формирует его стабильной и самодостаточ
ной специализации; после вспышки активности, 
связанной с освоением территории в рекреаци
онных целях, может наступить резкое снижение 
интереса;

-  специализация только на рекреации не да
ет возможности сделать район процветающим 
даже в его лучшие годы, имеются примеры не
уверенного благополучия, но они кратковре
менны;

-  рекреационная специализация крайне чув
ствительна к геополитическому фактору;

-  кризис специализированного рекреацион
ного района наступает во время и после дости
жения определенного уровня освоенности его 
территории, перефразируя -  высокая освоен
ность разруш ает рекреацию.

Эти черты в разной степени характерны для 
всей территории Казахстана с рекреационной 
специализацией.

Казахстан имеет значительный рекреацион
ный потенциал, но спрос на него невелик. Дело 
в том, что значительная его часть ориентирова
на на советские формы отдыха, на строго опре
деленное соотношение «личность -  трудовой 
коллектив -  общество -  государство». Государ
ство брало на себя значительную часть расхо
дов по поддержанию этого потенциала, а также 
выполняло весь комплекс работ, связанный с 
маркетингом и реализацией рекреационных 
услуг, заполнением санаторно-курортных
учреждений клиентами.

Достаточно скромно выглядят основные по
казатели туристской индустрии по количеству 
обслуженных посетителей (рис. 1) [3].

□ Туристскими организациями 
О Объектами размещения
■ Санаторно-курортными учреждениями 
В Особо охраняемыми природными территориями
□ Учреждениями культуры

Рис. 1. Основные показатели туристской индустрии 
по количеству обслуженных посетителей в 2008 г., %

Санаторно-курортные учреждения не очень 
разнообразны (табл. 1). В их числе
101 санаторий, пансионат с лечением, санато
риев-профилакториев (2008 г.) и 10 домов и баз 
отдыха, пансионатов (2007 г.). Из них приспо
соблены для круглогодичной работы только 
около 40 % от общего количества [4].

Приведенная классификация носит во мно
гом реликтовый характер. Она была корректна 
для условий СССР. Однако с 1991 г. существует 
СНГ. В новых условиях часть учреждений не 
должна учитываться как часть рекреационного 
потенциала. Это касается не только некоторых 
устаревших здравниц, требующих капитального 
ремонта и существующих лиш ь по инерции, но 
и некоторых типов оздоровительных учрежде
ний в целом. Например, это относится к пио
нерским лагерям, которые по-прежнему учиты
ваются как часть санаторно-курортного ком
плекса. Н о эта форма отдыха носила советский 
характер и в современных условиях в высшей 
степени проблематична.

Неприглядно выглядит ситуация с деятель
ностью санаториев и пансионатов с лечением, 
количество обслуженных которыми составляет
1,69 % от всей численности населения страны 
(табл. 2) [4].
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Таблица 1. Специализированные средства размещения по формам собственности

Специализированные средства размещения по формам собственности 2007 г.*

Всего

Санатории, пансионаты с лечением, санатории-профилактории** 127
В них коек (мест) 18 964
Лечившихся, человек 263 356
Дома и базы отдыха, пансионаты** 10
Коек в месяц максимального развертывания 1 597
Отдыхавших, человек 14 789

Г осударственные учреждения отдыха

Санатории, пансионаты с лечением, санатории-профилактории** 58
В них коек (мест) 8 258
Лечившихся, человек 71 683
Дома и базы отдыха, пансионаты** 3
Коек в месяц максимального развертывания 200
Отдыхавших, человек 1 476

Частные учреждения отдыха

Санатории, пансионаты с лечением, санатории-профилактории** 68
В них коек (мест) 10 286
Лечившихся, человек 182 422
Дома и базы отдыха, пансионаты** 6
Коек в месяц максимального развертывания 1 193
Отдыхавших, человек 10 013

Собственность других государств

Санатории, пансионаты с лечением, санатории-профилактории** 1
В них коек (мест) 420
Лечившихся, человек 9 251
Дома и базы отдыха, пансионаты** 1
Коек в месяц максимального развертывания 204
Отдыхавших, человек 3 300

*Данные за 2008 и 2009 гг. не полные. 
**По основному виду деятельности.

Таблица 2. Деятельность санаториев и пансионатов с лечением в 2007 г.

Административно-территориальная единица Число,
единиц

В них коек 
(мест)

Количество обслуженных, чело
век

Акмолинская область 11 2 346 41 543
Актюбинская область 9 765 8 812
Алматинская область 11 1 763 27 723
Атырауская область 6 353 3 380
Западно-Казахстанская область 4 440 2 966
Жамбылская область 7 1 218 11 506
Карагандинская область 20 2 547 30 441
Костанайская область 7 1 272 16 691
Кызылординская область 5 947 12 465
Мангистауская область 1 50 191
Южно-Казахстанская область 18 4 092 49 668
Павлодарская область 5 840 10 993
Северо-Казахстанская область 3 70 582
Восточно-Казахстанская область 10 796 6 002
Алматы 10 1 465 40 393
Республика Казахстан 127 18 964 263 356
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При оценке рекреационного потенциала 
наряду с учреждениями отдыха и лечения нуж
но учитывать и места в частном секторе. Эта 
форма размещения рекреантов оценивается 
очень различно. Н ет корректной методики 
оценки частного сектора как части рекреацион
ного потенциала. Определяется число в 
64 индивидуальных предпринимателя (2008 г.), 
занимающ ихся размещением посетителей в це
лом, однако не указывается стандарт отдыха (в 
одной комнате могут проживать 3-4 человека, 
порой не знакомых друг другу) [3]. При этом 
значительная часть подобных мест имеет лиш ь 
частичные удобства. При оценке емкости част
ного сектора обязательное условие наличие от
дельной комнаты и удобств. Оценки рекреаци
онной инфраструктуры могут быть различны
ми. В лю бом случае не вызывает сомнения тот 
факт, что значительных изменений не произо
шло. Незначительные улучш ения связаны с 
распадом СССР и возникновением СНГ, что 
сопровождалось изменениями системы соци
ального обеспечения, рекреационных стандар
тов и потоков. Для восстановления и наращ ива
ния рекреационного потенциала нужны значи
тельные инвестиции.

Последствием распада СССР стало сниже
ние доступности туристских объектов, что свя
зано с удорожанием транспортных тарифов, 
снижением материального уровня значительной 
части населения стран СНГ, особенностями ра
боты транспорта и другими причинами. Свою 
роль играет появление государственных границ 
между странами. Факт наличия государствен
ной границы и необходимость ее пересечения 
для большой части традиционных потребителей 
рекреационных услуг снижает доступность К а
захстана в пределах СНГ. Особенность совре
менных авиаперевозок заключается в том, что 
ими пользуются, в основном, направляющиеся 
в командировки служащие и приезжающие по 
делам, реже местное население. То есть реаль
ная доля рекреантов в авиаприбытиях низка. 
Ж елезнодорожный транспорт более доступен 
ввиду своей относительной дешевизны. Это 
безусловный лидер по перевозкам. К  сожале
нию, надежной статистики прибытий туристов 
по железной дороге нет. Обычно приводятся за
вышенные данные, где емкость всех мест в по
ездах отождествляется непосредственно с при
бытиями, без учета доли местного населения в 
железнодорожных прибытиях и убытиях.

По данным А гентства РК по статистике, ко

личество обслуженных посетителей Казахстана 
(въездной туризм) в 2008 г. невелико и состави
ло 924,2 тыс. человек, а количество обслужен
ных посетителей (выездной туризм) -
261,1 тыс. человек [3]. Среди причин въезда и 
выезда доминируют деловые и профессиональ
ные цели (рис. 2) [4].

Рис. 2. Въезд-выезд посетителей (резиденты и 
нерезиденты) по целям поездок в 2007 г., человек

Казахстан в настоящее время -  малопривле
кательное место для европейских туристов. В 
СССР существовали специальные маршруты 
для граждан социалистических стран Европы. 
Сейчас работаю т только рыночные принципы и 
количество прибытий иностранных туристов 
невелико. Низкая популярность у туристов из 
развитых стран -  это не аномалия, а норма. К а
захстан как объект туризма формировался толь
ко в расчете на обслуживание населения СССР, 
поэтому пока он может быть привлекательным 
и реально доступным только для населения 
СНГ. В случае с западными туристами пересе
чение политических границ -  серьезное ограни
чение. То есть и на будущее, число западных 
туристов не может резко увеличиться в прин
ципе. И  дело не только в качестве сервиса. В 
Казахстане в полной мере проявляется законо
мерность, характерная для многих стран СНГ: 
выезд местного населения с туристическими 
целями доминирует над въездом. Большинство 
туристических компаний зарабатывает тем, что 
содействует в оформлении иностранных туров, 
а не работает на прием туристов. Это касается 
поездок за пределы СНГ. Рекреационный по
тенциал местными туристическими агентствами

55





2010. №  1 Рекреационная способность

не используется и, фактически, не может быть 
использован по ряду причин. Прежде всего, 
этот потенциал не ориентирован на рыночный 
механизм заполнения мест. Отдых населения, в 
зависимости от места проживания, сводится, в 
основном, к краткосрочным поездкам в летнее 
время и ограниченным посещениям, как прави
ло, в осеннее время. При этом население делает 
минимальные инвестиции в организацию своей 
недельной и квартальной рекреации. Получить 
прибыль на организации недельного и квар
тального отдыха населения туристической ком
пании в высшей степени сложно. Рекреацион
ный потенциал по различным причинам мест
ным населением не используется.

Сложности и неудачи современной рекреа
ционной сферы во многом видятся в разобщ ен
ности и ведомственности ее организации. Н уж 
но отметить, что ведомственность касается, 
прежде всего, санаториев и пансионатов с лече
нием. Это -  основное богатство национальной 
рекреации. Санаторно-курортные учреждения 
стали собственностью не только различных ве
домств, но и государств. Помимо государствен
ной принадлежности, имеет место принадлеж
ность санаторно-курортных заведений разным 
предприятиям и учреждениям. Казалось бы, все 
так просто: перспективная и приносящая при
быль отрасль экономики, поэтому нужно лиш ь 
создать организацию, которая бы ею управляла, 
и тогда гарантирована быстрая и большая при
быль. Н о это поверхностное мнение [5, 6].

Чтобы лучше понять положение с рекреаци
онной специализацией, авторами проанализи
рованы периодические сборники статей, кото
рые готовятся и издаются. Незначительность 
рекреационной тематики в текущей научной 
литературе вполне очевидна. Ограничений на 
тематику нет: в сборники, по факту, принимает
ся все, что подается. Н о вопросы о рекреации 
рассматриваются не часто. Следует отметить 
отсутствие серьезных монографий, даже очень 
небольших по объему, посвященных рекреаци
онной тематике. Глубокого анализа состояния 
рекреационной деятельности нет. Зато есть 
проекты фантастического характера. В частно
сти, проекты «Киндерли» и «Жана Иле», ориен
тированные на обслуживание зарубежных ту

ристов. Однако они не имею т сейчас отношения 
к реальной ситуации в рекреационной сфере.

Выполненный анализ факторов и условий 
рекреационного освоения регионов Казахстана, 
а также имеющейся туристской 
инфраструктуры, позволил создать карту
«Рекреационная освоенность Республики
Казахстан» масштаба 1:5 000 000, приведенную 
на рисунке 3.

Территорию Казахстана по степени рекреа
ционной освоенности можно подразделить на 
хорошо освоенные пригородные зоны, Государ
ственные национальные природные парки, по
бережья ряда озер и слабо или практически не
освоенная основная часть регионов. Территория 
до настоящего времени не освоена туристами 
по ряду причин, в числе которых можно указать 
следующие: ограничения на посещение, отно
сительная труднодоступность, природные осо
бенности территории (отсутствие интересных 
объектов), отсутствие туристской информации, 
наличие более популярных объектов, особенно
сти прошлого и современного хозяйственного 
освоения, а также ряд других. Освоение новых 
районов под рекреационные цели имеет в К а
захстане большие перспективы. Достигнутый 
уровень рекреационной освоенности не являет
ся пределом на обозримую перспективу.
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М . М . М Е Х Б А Л И Е В

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЗИМНИМ ТУРИЗМОМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

НА ОСНОВЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мацалада масштабы 1: 100000 топокарта негiзiнде саналъщ тiрек т е л м  негiзiнде беткейлердщ цысцасы туризмге 
жарамдылагыныц картасын цурастыру эдкт ем е^ айтылган. 504 беткей Yшiн бес балдыц шкаламен багаланган 
орташа ещстжтер экспозициялыц тимдеуге жиiлiгi мен терецдш, орташа бтктш, орташа узындыгы аныцталган. 
Сонымен бiргe климаттыц фактрлер есепке алынган. K,ажemi жумыстар керсетшген жэне осындай mиiмдi экономике 
саласын дамытудыц усыныс жобасы жасалган.

Изложена методика составления карты пригодности склонов k зимнему туризму на основе топографический кар
ты масштаба 1:100000, на примере ключевого участкаХыналыг (S=1761,72кв.км). Для 504 склонов определены средние 
углы наклона, экспозиции, густота и глубина расчленения, средняя высота, средняя длина, оцененные по пятибалльной 
шкале. Учтены также климатические факторы. Отмечены необходимые работы и разработан проект-предложение 
по развитию такой выгодной отрасли экономики.

The method o f creating o f the map o f suitability o f slopes for winter tourism according to Khinaling (S=1761,72 ку.кт) re
search field on the basis o f 1:100 000 scaled-topographic map has been reported in research work. Horizons, looking o f slopes 
secants to you, horizontal and disaster different, average height, and average length o f 504 slopes have been evaluated with 5 
balls system. The climate terms have also been considered in researching. Important work has been signed, andproject-proposal 
has been worked and made for economical development o f winter tourism.

Туризм -  одна из отраслей экономики А зер
байджана, степень развития которой определя
ется комплексом социально-экономических 
факторов, включая экономико-географическое 
положение территории, ее транспортную до
ступность, расселение населения и др. Не смот
ря на то, что Азербайджан обладает большим 
потенциалом и обширными возможностями для 
развития зимнего туризма, они, к сожалению, 
не используются в полной мере.

До настоящего времени не существует об
щ епринятой методики и критериев оценки сте
пени пригодности территории для зимнего ту
ризма. Важные и перспективные направления 
научных исследований для развития зимних ви
дов индустрии отдыха и туризма в Азербай
джане -  оценка текущей ситуации, возможно
стей и перспектив для разных видов отдыха и 
туризма, исследование морфометрических ха
рактеристик рельефа, оценочное, инвентариза
ционное и рекомендательное картографирова
ние, разработка комплексных рекомендаций и 
др.

Различные аспекты проблемы развития и 
управления зимним туризмом нами изучались 
на примере ключевого участка Хыналыг с об
щей площадью 1761,72 км2. Он расположен 
выше лесного пояса в пределах горных частей 
бассейнов рр. Самур, Кусарчай, Кудиалчай, Ка-

рачай и Вельвеличай. Северная часть рассмат
риваемого участка, доходящая до водораздела 
Главного Кавказского хребта, обладает богатым 
природным потенциалом, имеет репрезентатив
ный и уникальный характер для организации 
лю бого вида зимнего туризма.

Наиболее крупный населенный пункт ис
следуемой территории -  с. Хыналыг. Оно рас
положено на высоте 2230 м абс. выс. В 2006 го
ду была проложена асфальтированная дорога. 
Отмеченный населенный пункт удобен для 
строительства современной региональной тури
стической базы и лагеря после оценки туристи
ческой емкости региона.

Главная проблема развития зимнего туризма 
на обследованной территории -  отсутствие 
научно-обоснованных зимних туристических 
маршрутов. Нами впервые предпринята попыт
ка разработать проект-предложение создания 
территориальной рекреационной системы для 
зимнего туризма.

Исследование рекреационно-геоморфологи
ческий условий зимнего туризма значимо для 
создания методики региональной оценки рекре
ационного потенциала горного рельефа. Их 
следует рассматривать как первый этап оценки 
пригодности горного рельефа для зимнего ту
ризма на основе комплексных морфометриче
ских показателей. Актуальность этой задачи
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усиливают требования по рациональному ис
пользованию территории в зимнем туризме и 
вопросы охраны природы.

Базовыми картографическими источниками 
исследований стали топографические карты 
масштаба 1:100 000, 1:25 000, Агроклиматиче
ский атлас [1], Атлас Азербайджанской ССР [2], 
Азербайджанская туристическая схема [3], А т
лас Азербайджанской ССР [4] и др. Кроме кар
тографических источников использована лите
ратурная и ведомственная информация [5].

На организацию зимнего туризма влияет 
ряд факторов, которые подразделяются на не
сколько групп.

I. Геоморфологические факторы.
A. М орфология (ровный, выпуклый, вогну

тый, ступенчатый, сложный) и характер релье
фа (бровки склона, осыпи, обвалы, резкие пере
пады, скальные обнажения, накопление валунов 
и т.д.). Они имею т определенное значение для 
приключенческого горнолыжного спорта.

B. М орфометрические показатели (длина 
склонов, густота и глубина расчленения, экспо
зиция, средние углы наклона и средняя высота), 
которые по-разному влияют на организацию 
зимнего туризма.

Использование количественных данных (в 
частности, морфометрических показателей) для 
организации зимнего туризма осуществляется 
на трех взаимосвязанных и взаимодополняемых 
этапах исследования:

-  сбор данных с топографических карт, 
аэрокосмических снимков, тематических карт, 
ведомственных материалов, литературных ис
точников, Интернета и создание ГИС -  зимнего 
туризма;

-  обработка, включающая вычисления, си
стематизацию, проверку достоверности инфор
мации;

-  распространение, предполагающее созда
ние новых карт, планов, цифровых моделей 
местности и обеспечение материалами заинте
ресованных организаций.

II. Топографические факторы (районы рас
положения). Районы расположения влияют на 
природную среду, организм человека, эффек
тивность горно-лыжного спорта, лечебно
оздоровительные, оздоровительно-спортивные 
и познавательно-оздоровительные особенности 
региона.

III. Климатические факторы. В их числе:
-  средняя температура горно-лыжного пе

риода; для изучаемой территории нами рас
смотрены период-декабрь, январь, февраль; на 
ключевом участке в этот период температура 
меняется от 00С до -160С;

-  высота снежного покрова (основной вид 
зимнего туризма -  горно-лыжный туризм воз
можен при высоте снега свыше 20 см);

-  лавинная опасность (почти все высокогор
ные районы лавиноопасны).

IV. Ландшафтные (в т.ч. геоботанические) 
факторы.

Лесной покров в целом препятствует разви
тию горно-лыжного спорта. Эталонный участок 
безлесный и незакустаренный, расположен вы
ше лесного пояса. Имеются альпийские и суб
альпийские луга.

V. Инфраструктурные факторы. В их числе:
-  удаленность от путей сообщения, опреде

ляю щая возможность достижения спортсмена
ми районов горно-лыжного спорта;

-  близость населенных пунктов как очень 
важный фактор для любого вида туризма, осо
бенно зимнего. В крупных населенных пунктах 
представлены все основные объекты сервиса 
(гостиницы, объекты общественного питания, 
заправка топлива, техническое обслуживание, 
объекты здравоохранения и пр.).

Для оценки склонов наиболее приемлема 
интегральная балльная оценка. На исследуемый 
территории представлены среднегорная (1000
2000 м, S=721,92 км2), высокогорная (2000-3000 
м, S=732,12 км2), нивально-ледниковая (свыше 
4000 м, S=3,84 км2) высотные зоны и субни- 
вальная (3000-4000 м, S=303,84 км2) подзона.

Для морфометрической оценки склонов для 
зимнего туризма нами определены средние уг
лы наклона (а ), экспозиция (Э), густота (К) и 
глубина (АН) расчленения, средняя высота (Нср) 
и средняя длина (1ср). Каждый из них имеет 
важное значение в зимнем туризме. П о указан
ным морфометрическим показателям нами вы 
полнена классификация склонов. Подсчитано 
количество (N), измерена площадь (S), вычис
лена густота (K) склонов с различными морфо
метрическими показателями. В результате со
ставлено 12 таблиц. М орфометрические показа
тели оценены по пятибалльной шкале (табл. 1).
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Таблица 1. Балльная оценка морфометрических показателей склонов для зимнего туризма

№
п/п

Средний угол 
наклона а 0, 

град

Глубина 
расчленения, 

АН, м

Густота 
горизонтально
го расчленения 

К, км/км2

Средняя 
высота Нср, 

м

Средняя длина 
склонов l, 

км
Экспозиция, Э Баллы

1
до 3
(слабо
наклонные)

0-250
(очень слабо 
расчлененные)

2,0 <
очень сильно 
расчлененные)

1000-1500
(низкие)

0-1
(очень
короткие)

Юг 1

2
3-6
(средне
наклонные)

250-500
(слабо
расчлененные)

1,5-2,0
(сильно
расчлененные)

1500-2000
(средние)

1-2
(короткие)

Юго-восток
Юго-запад 2

3
6-12
(сильно
наклонные)

500-750
(умеренно
расчленен
ные)

1,0-1,5
(умеренно
расчлененные)

2000-2500
(высокие)

2-3
(средние) Восток, запад 3

4
12-20 
(слабо кру
тые)

750-1000
(сильно
расчлененные)

0,5-1,0
(слабо
расчлененные)

2500-3000
(сверхвысо
кие)

3-4
(длинные)

Северо-восток
Северо-запад 4

5 20-45
(крутые)

1000<
(очень сильно 
расчлененные)

0-0,5
(очень слабо 
расчлененные)

3000<
(самые

высокие)

4<
(очень
длинные)

Север 5

Балльные величины всех склонов суммиро
ваны (изменяются от 14 до 27 баллов) и дана 
классификация склонов по пригодности в зим
нем туризме: 0 -  6 баллов (1 балл -  неблагопри
ятный), 6 -  12 баллов (2 балла -  менее благо
приятный), 12 -  18 баллов (3 балла -  относи
тельно благоприятный), 18 -24 баллов (4 балла
-  благоприятный), 24 -  30 баллов (5 балла -  
очень благоприятный). Составлена итоговая 
таблица на основе таблицы гистограммы. А на
лиз таблицы и гистограммы показывает, что на 
исследуемой территории отсутствуют склоны с 
балльной величиной до 12, преобладают при
годные склоны. Они занимают 68,84% эталон
ного участка. Н а основе балльной оценки со
ставлена карта пригодности склонов для целей 
зимнего туризма и карта-схема основных объ
ектов зимнего туризма в масштабе 1:100 000 
(рис. 1, 2).

На картографических моделях показаны ре
комендуемые водораздельные маршруты для 
лыжников, туристические базы, туристические 
гостиницы, туристическое агентство, населен
ные пункты, рекомендуемые канатные дороги и 
др.

Н а организацию и проведение зимнего ту
ризма, кроме морфометрических показателей, 
влияют климатические факторы. Нами рас
смотрены 11 из них с использованием А гро
климатического атласа Азербайджанской ССР 
на основе карт масштаба 1:1 500 000. Ниже

приводятся основные климатические характе
ристики исследуемого района (табл. 2).

Представленные данные подтверждают, что 
исследуемая территория по климатическим по
казателям пригодна для развития зимнего ту
ризма.

Высоко перспективными направлениями 
деятельности для рационального использования 
ресурсного потенциала развития зимнего ту
ризма в условиях рыночной экономики высту
пают:

1) детальные дифференцированное геоло- 
го-геоморфологическое (особенно морфомет
рическое), климатическое, метеорологическое и 
другие исследования территории;

2) выбор маршрутов (трасс) с учетом ре
зультатов вышеуказанных работ; следует учи
тывать, что маршруты можно выбрать по водо
разделу и по склонам; водораздельные маршру
ты длинные, а склоновые короткие; не целесо
образно выбирать маршруты по долинам из-за 
накопления снега и большой вероятности схода 
снежных лавин;

3) определение туристической емкости и 
устойчивости территории к рекреационному 
воздействию, прогноз тенденций изменения 
территориальных рекреационных систем;

4) составление крупномасштабных тема
тических карт для зимнего туризма (карта для 
охотников, карта горнолыжников и др.);
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Рис. 1. Карта пригодности склонов к зимнему туризму ключевого участка Хыналыг (фрагмент)

5) создание научно-исследовательских и 
ГИС-центров зимнего туризма;

6) создание современных туристических 
баз и лагеря с комплексными инфраструкту
рами с учетом местных условий;

7) строительство аэродромов для верто
летов и объектов их обслуживания;

8) пропаганда туристских перспектив 
Азербайджана и повышение интереса к зим
нему туризму;

9) изучение зарубежного опыта, при
глашение инвесторов, подготовка специали
стов;

10) определение факторов, ограничива
ющих развитие зимнего туризма и их смягче
ние;

11) предупреждение нанесения ущ ерба 
природным системам и их устойчивости, ис

пользование ресурсов с учетом природо
охранного, научного, юридического и эколо
гического аспектов;

12) разработка комплекса мероприятий 
по предотвращению или ослаблению нега
тивных последствий зимнего туризма;

13) определение сроков функционирова
ния туристической баз и лагерей зимнего ту
ризма;

14) проведение мониторинга окружаю
щий среды, наблюдений за изменениями ме
теорологических и климатических факторов;

15) организация специальных метеороло
гических и климатических служб и подготов
ка ежедневных прогнозов погоды;

16) организация сети связи на различных 
иерархических уровнях (республиканской, 
районной и др.);
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г.Пирсагат (2636,1) 
г.Шахназардаг (2874,8) жардлыджа

(2714,8)

Условные знаки:
а—— -  Рекомендуемые канатные дороги г. Фетандаг (3334,8*) -  г. Карадаг 

(3649,9)
-  Рекомендуемые водораздельные лыжные маршруты. г. Ерыдаг 

(3925,2) -  г. Большой Сувал (1624,1)
_ _ _ -  Туристическое агентство

^ т д \  
f 'тгм

(тб) 
ф

-  Туристические гостиницы
-  Туристические базы

-  Населенные пункты
1-11 -  Номера рекомендуемых канатных дорог
1-12 -  Номера рекомендуемых лыжных маршрутов

-  Командные высота 
?334 ,8* -  Высота в метрах

-  Водораздел, Реки

Рис. 2. Карта-схема основных объектов зимнего туризма на ключевом участке Хыналыг
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Таблица 2. Основные климатические данные ключевого участка Хыналыг
___________________ (в скобках указаны страницы атласа)___________________

№
п/п Климатические факторы

Количественные показатели

по всей исследуемой территории на высоте 
1500 м

1 2 3 4

1 Средняя температура воздуха самого холодного месяца. Ян
варь (59). Менее -  2,50C - -

2 Средние из абсолютных годовых минимумов температуры 
воздуха (60) Менее -  160С - -

3 Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 00 
(61)

Более 70 дней —

4 Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова. 
Год (62) Более 10 см 19 см

5 Даты появления снежного покрова (63) с 1.XII 5.XI
6 Число дней со снежным покровам. Год (64) Более 80 дней 85 дней
7 Даты схода снежного покрова (65) 15.IV и позднее 15.IV
8 Даты самых ранних заморозков. Осень (66) 25.IX и ранее —

9 Даты самых поздних заморозков. Весна (67). 30.V и позднее —

10 Суровость зимы. Средняя температура самого холодного ме
сяца (0С) (68)

-20С и ниже. Умеренно мягкая и 
умеренно холодная зима —

11 Число дней с гололедом. Г од (69) 8 и менее —

17) проведение инженерно-геоморфоло
гического обследования территории в целях ра
ционального размещения объектов зимнего ту
ризма;

18) организация современного научного 
центра локального уровня с международными 
связями для прикладных исследований, ком
плексного изучения и картографирования ре
сурсов, стихийных бедствий, экологии и др.;

19) изучение устойчивости экогеоморфоло- 
гической напряженности и рекреационной ем
кости рельефа;

20) создание сети туристско-информа- 
ционных центров;

21) включение села Хыналыг в список ми
ровых наследий Ю НЕСКО;

22) использование современных информа
ционных технологий, позволяющих открывать 
новые возможности для бронирования мест, 
экскурсионных центров и туристических баз, 
достопримечательностей, объектов сервиса и 
других, обеспечивающих прорыв в развитии 
рынка туризма и турбизнеса;

23) создание туристических сайтов, отли
чаю щихся не только содержанием, но и своеоб
разным характером организации и управления; 
размещать на сайтах всю необходимую инфор
мацию (путеводители, сводки погод, курсы об
мена валют, план местности, объекты сервиса и 
т. д.);

24) интегрировать республику в систему 
международного туристического рынка как 
важного стимула для развития туризма на меж
дународном уровне;

25) разработать научно- и юридически- 
обоснованную систему мероприятий для без
опасности на туристических маршрутах, со
здать контрольно-спасательные службы и кон
трольно-спасательные отряды с участием спе
циальных групп врачей;

26) разработать комплекс мероприятий по 
организации медицинского обслуживания и 
оказания экстренной медицинской помощи;

27) организовать специальные центры по 
подготовке горных зимних инструкторов тури
стов по безопасности и медицинской помощи;

28) организация советы по туризму и экс
курсиям, бюро путешествий и экскурсий, тури
стические клубы, туристические базы, приюты, 
гостиницы и др.

29) повысить роль местных органов власти 
с увеличением их материальной базы;

30) организовать регулярные зимние тури
стические выставки в Азербайджане и участие 
республики в зарубежных выставках;

31) регулировать цены в туристической дея
тельности (снижение налогов, обеспечение кре
дитами на длительный период);

32) разработать государственную програм
му развития зимнего туризма;

33) создать туристский консорциум, т.е. 
привлечь средства финансово-промышленных 
групп на основе акционерной деятельности;

34) создать туристические гостиницы в се
лах Г онагкенд, Судур, Рюк, Алик и Л аза с обя
зательным устройством централизованной ка
нализации;
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Таблица 2. Рекомендуемые канатные дороги на ключевом участке Х ыналыг

№
п/п Начальная станция и ее абс. выс., м Конечная станция и ее абс. выс., м Длина канатной 

дороги, км
1 2 3 4
1 г. Фетандаг (3334,8) г. Карадаг (3649,9) 5,5
2 г. Бабадаг (3629,6) г. Восточный Бабадаг (3187,7) 4,0
3 г. Писик (3164,1) г. Кызылкая (3726,4) 7,5
4 г. Писик (3164,1) г. Хыналыг (3713,5) 6,5
5 г. Чадур (2076) г. Пирсагат (2636,1) 11,0
6 г. Бабадаг (3629,6) г. Карадаг (3649,9) 8,0
7 г. Фетандаг (3334,8) г. Товлачхурунбаши (3332,0) 8,0
8 г. Восточный Бабадаг (3187,7) г. Пирсагат (3123,1) 6,0
9 г. Восточный Бабадаг (3187,7) г. Пирсагат (2636,1) 13,5
10 г. Хыналыг (3713,5) г. Фетандаг (3334,8) 8,5
11 г. Кызылкая (3726,4) г. Шахдаг (4243,5) 11,0

35) создать высокий уровень санитарной 
культуры, своевременное удаление мусора, от
ходов общественного питания и т.д.;

36) строительство ряда канатных дорог 
(табл. 3).

Нами рекомендованы следующие лыжные 
маршруты по водоразделу:

1. Г. Ерыдаг (3925,2) -  г. Большой Сувал
(1905.1). Водораздел между рр. Таирджал и Ку- 
сарчай, 1=28,0 км

2. Г. Тфандаг (4191) -  г. Сувал (1624,1). 
Водораздел между рр.Кусарчай и Кудиальчай. 
1=34,0 км

3. Г. Асад (3471,0) -  г. Череке (2383,5). 
Водораздел между рр. Агчай и Карачай. 
1=24,0 км

4. Г. Бабадаг (3629,6) -  с. Сюхюб (1720). 
Водораздел между рр. Карачай и Бабачай. 
1=17 км

5. Г. Ш ахназардаг (2874,8) -  с. Кара- 
вулустю (1230). Водораздел между рр.Бабачай 
и Джимичай. 1=17 км

6. Г. Ерыдаг (3925,2) -  г. Базардюзи
(4466.1). Водораздел между южным и Северо
восточным склонами. 1=10 км

7. Г. Базардюзи (4466,1) -  г. Тафандаг 
(4191). Водораздел между южным и северо
восточным склонами Большого Кавказа. 
1=17 км

8. Г. Тфандаг (4191) -  г. Асад (3471,0). В о
дораздел между южным и северо-восточным 
склонами Большого Кавказа. 1=28 км

9. Г. Асад (3471,0) -  г. Ш ахназардаг
(2874.8). Водораздел между южным и северо
восточным склонами Большого Кавказа. 
1=24 км

10. Г. Ш ахназардаг (2874,8) -  г. Гжарлыджа
(2714.8). Водораздел между южным и северо

восточным склонами Большого Кавказа. 1=10 
км

11. Г. Гжардлыджа (2714,8) -  с. Фирик 
(1200). Водораздел между бассейнами рр. Вель- 
величай и Гильгилчай. 1=32 км

12. Г. Ерыдаг (3925,2) -  бывшая молочно
товарная ферма (МФТ) Диштицур (2200 км). 
Водораздел между Азербайджаном и Россией. 
1=17 км

Проведенные исследования имеют важное 
практическое значение. В числе наиболее важ
ных рекомендательных позиций отметим сле
дующие: рекомендации для организации зимне
го туризма; выделение отдельных морфометри
ческих комфортных районов (т.е. наиболее оп
тимальные районы с морфометрической точки 
зрения для зимнего туризма); определение зна
чимости строительства горно-лыжных ком
плексов, горно-лыжных трасс, горно-лыжных 
курортов, горно-лыжных баз и т.д.; определение 
оптимальных трасс для горно-лыжного спорта; 
перечень мер для организации сбалансирован
ного территориального развития горных райо
нов и рационального использования трудовых 
ресурсов.

Проект-предложение по созданию и разви
тию современного комплекса зимнего туризма 
на ключевом участке Хыналыг включает 15 
укрупненных групп рекомендаций по созданию 
и развитию основных объектов и элементов ту
ристско-рекреационной подсистемы региона.

Создание зимнего туристического комплек
са на территории ключевого участка будет спо
собствовать: открытию новых рабочих мест, 
что в конечном итоге приведет к улучшению 
благосостоянию местных жителей; улучшению 
транспортных сетей, связи, социально
культурного уровня местных жителей;
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повышению коммуникационного хозяйства и 
инфраструктуры региона; приезду широкого 
потока иностранцев и соответственно валютных 
поступлениям; увеличению экспортного това
рооборота; доходам от туризма, что позволит 
расширению внутреннего и внешнего туризма; 
организации зимнего туризма на современном 
уровне, что повысит имидж независимого 
Азербайджана.

Исследование морфометрии рельефа для 
реш ения проблем развития и управления зим
ним туризмом в Азербайджане, несомненно вы 
сокоперспективное направление научных ис
следований, позволяющие объективно и надеж
но оценить пригодность той или иной террито
рии для развития зимнего туризма. В комплексе 
с реш ение основных социально-экономических 
проблем оно позволит внести вклад в организа
цию такой рентабельной отрасли национальной 
экономики как индустрия отдыха и туризма.
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Топонимика

ЭОК 91:801.311 (574)

Ж . Д . ДОСТАЙ, Ц. Т. САПАРОВ

КАЗАК ТОПОНИМИЯСЫНЫЦ 0ЗЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР1 ЖЭНЕ 
Б¥РМАЛАНГАН ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫН Д¥РЫС БЕРУ

Цазацстандагы топонимика гылымыныц даму сатылары талданып, гылыми ецбектерге жан-жацты шолу 
жасалган. K,азiргi тацда жер-су аттарын «езм  быдЫпен» взгертуден туындап отырган даулы мэселелер свз болып, 
бYгiнгi Цазац топонимикасыныц взектi мэселелерi царастырылган. Нацты усыныстар жасалган.

Проанализированы этапы развития топонимической науки Казахстана и проведен обзор по научным трудам. 
Рассмотрены актуальные проблемы современной топонимической науки Казахстана, возникающих в условиях 
повсеместного, без научного обоснования, переименования географических объектов. Сделаны конкретные 
предложения.

Stages o f the Kazakhstan toponymic science's deve1opment are ana1ysed and the review under proceedings is carried out. 
Actua1 prob1ems o f a modern toponymic science o f Kazakhstan, arising in conditions universal without a scientific substantiation, 
renaming o f geographica1 objects are considered. Specific proposa1s are made.

Казац топонимикасыныц кейбiр мэселелер^ 
оны зерттеудщ  алгашцы цадамдары кептеген 
орыс жэне цазац галымдарыныц ецбектершде 
к е р ш с  тапты. М эселен Х1Х гасырдыц екпи т  
жартысынан бастап, кейбiр жер-су атаулары 
(топонимдер) мен этнонимдер ж енщ деп  аса 
ц^нды деректердi Ш. Уэлихановтыц, сондай-ац 
орыс галымдары Ф. Байков, С. У. Ремезов, П. И. 
Рычков, Г. Ф. Миллер, В. В. Радлов, А. В. 
Левшин, В. П. Семенов Тянь-Ш анский, Н. А. 
Аристов, Г. Н. Потанин, А. Гумбольдт, А. М. 
М акшеев, А. Я. Ханыков, М. С. Чернышев, В.
B. Бартольд, сол сияцты кешендi зерттеулер 
жYргiзген Ф .Щ ербинаныц ецбектерiнен 
кездесируге болады. Географиялыц карталарда 
сацталган ц¥ВДы деректер цатарына
C.У.Ремезовтыц «Ci6ipdi-q С ы зб а  к т а б ы н »  
жатцызуга болады. 1697 жылы царастырылган 
картада Казацстан аумагына царасты 200-ге 
жуыц географиялыц атауларга тарихи- 
географиялыц т^ргыдан сипаттамалар берiлген. 
Мысалы: М ^галжар (Айрюк), Ж ем (Гем), Есш 
(Ишим), Арал тецiзi (Синее море), ¥лы тау  
(Улутова гора), Ж эмiш  (Ямыш) т.б [1].

Орыс зерттеушiлерi кейбiр топонимдердiц 
этимологиялыц мэнiн де царастырады. 
Дегенмен Казацстан топонимиясыныц б^л 
пионерлерi халыцтыц этимология шецберiнен 
асып кете алмады. Казацстан картасындагы 
географиялыц атаулар соцгы жYз жыл iшiнде 
Патшалыц Ресей тарапынан эдiлетсiз 
тYзетулерге ^шыраганы мэлiм. Ол цогамныц 
идеологиялыц, саяси мYДДесiне сай жYргiзiлдi

жэне ономастика мэселесш  гылыми жолмен 
реттеуге кецш  белiнбедi. Нэтижесiнде цазац 
ономастикасыныц езщцгк болмысына, ^лттыц 
болмысына, ^лттыц ерекшелМ не, эсiресе оныц 
топонимиялыц жYЙесiне орасан зиян келтiрдi 
[2].

В. А. Никонов: «Атау нысанага тацылып 
цалган нэрсе емес, бiрац ол тек цана цогамда 
емiр сYредi жэне эрбiр элеуметтiк ц^былыс 
сияцты эрцашан тарихи зандылыцтарга 
багынады», деп жазды [3].

ТYркi халцы тiлiндегi ономастиканы жан- 
жацты зерттеудi батыл насихаттап, кYPДелi 
ецбектер жазып цалдырган Н. А. Баскаковтыц 
ецбектерiн ерекше атап керсетуге болады. Ол 
этнонимия, антропонимия саласын зерттеуде 
кептеген ецбектер жазды [4]. Топонимикалыц 
зерттеулер талай гылымныц деректерiне 
сYЙенедi. К еп жагдайда лингвистика, тарих, 
география, этнография, картография т.б. гылым 
мэлiметтерiн пайдаланады. Демек, езге 
гылымдардыц да топонимиядан алары кеп.

Казацстан топонимиясын зерттеудiц 
алгашцы цадамдары Х1Х гасырдыц екпи т  
жартысынан басталды. Атап айтсац П. П. 
Семенов Тянь-Ш анский, Г. Н. Потанин, Ш. 
Уэлиханов т.б. галымдар езен, кел, тау, жота, 
асу т.б. географиялыц атаулардыц шыгу 
тарихын зерттеп, мацалалар жазды.
Халцымыздыц данышпан галымы Ш. 
Уэлиханов езiнiц «Казац халцыныц
космогониялыц ^гымы» атты мацаласында ай 
мен ^ н ,  ж^лдыздар туралы тамаш а п Ы р
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айтцаны баршамызга мэлiм. 0сiресе 
Темiрцазыц, Жетiцарацшы, К¥с жолы, Yркер, 
СYмбiле т.б. космонимдер туралы айтцан 
ойлары топонимикада ойып орын алады.

Ш оцан езiнiц ецбектервде 3000-нан астам 
топонимдердi пайдаланса, оныц 2600-i тYркi 
тiлiнiц негiзiнде цалыптасцаны белгiлi. 
Сонымен цоса 500-ден астам сол кездеп  
микротопонимдердi тiркеген. М ысалы,
Т а ск ун гей , Ц ы зе м ш е к , Ц о й т а с , А щ ы с у ,  
Ж ы л а н д ы , К в к т а с , Ц а р а уы лш о ц ы , Б у р а ц , 
С уы ц ж о н , Б а с с а й  т.б. атаулар. Ол 
топопнимдердщ  шыгу тегш  зерттеулер арцылы 
дэлелдеген. Галымныц ецбегi цазiргi галымдар 
Yшiн м^ра болып отыр [5].

Космонимдер ж енш де деректер М. 
Ш орманов, Г. Потанин, А. Диваев, Х. А. 
Абишев, Х. Аргынбаев т.б. ецбектершде 
кездеседi [2]. Х Х  гасырдыц басында цазац 
топонимдерiнiц ерекшелМ  жайында К. Халид, 
М. Ж. Кепеев арнайы гылыми ецбектер мен 
мацалаларды жарыцца шыгарды. М. Ж. 
К епеевтщ  « С а р ы а р ц а н ы ц  ю м д т  е к е н д ш »  
(1907) атты ецбегiнде кептеген цазац атаулары, 
тiптi ногайлы заманындагы атаулар да кездеседi 
[6].

1910 жылгы Ш агатай тiлiнде жарыц керген 
« Т а у а р и х -и  х а м с а -й и  ш а р к и т »  кггабында 
К.Халид: «М енiц ете тац-тамаш а болатыным, 
цазац оцымаган халыц деп лацап айтылады. Ал, 
жаграфия, астрономия сияцты арнаулы пэндi 
оцымай, бiлуге циын согатын жердiц белгшерш 
айырып, соган дэлме-дэл ат цойып сейлейдЬ> - 
деп пiкiр тYЙiндеген [7].

ХХ-гасырдыц 30-40 жылдары
топонимикалыц зерттеулерге цазац гылымдары 
да цызыгушылыц танытып, оныц мазм^ны мен 
эдю-тэсш дерше айтарлыцтай Yлес цосты. Атап 
айтсац К. К. Ж ^банов, 0 .  М арг^лан, С. А. 
Аманжолов, С. Алиев, Н. Баяндин т.б. [8].

1950 ж. Б. Аспандияровтыц «К ейб iр  
т о п о н и м и к а лы ц  а т а у ла р д ы ц  э т и м о л о ги я с ы »  
атты мацаласында Казацстан аумагындагы 
Ертю, Ы ргыз, Кимац, Ж айыц т.б. 
топонимдердiц этимологиясын тарихи
т^ргыдан сипаттап жазганын бiлдiк [9].

Казац ономастикасыныц, оныц ш ш д е  
топонимика саласыныц гылыми багыт реинде 
цалыптаса бастауына географ-галым F. 
Концашпаевтыц 1949 жылы «Ц азацт ы ц  
ха л ы ц т ы ц  ге о гр а ф и я лы ц  т е р м и н д е р i»  атты 
тацырыпта цоргаган кандидаттыц
диссертациясы мен осы тацырып тещ репнде

жазылган кептеген мацалалары ^йытцы болды. 
Ецбектерiнде галым географиялыц
терминдердiц шыгу тегш е ерекше мэн берiп 
ж ж теп топтастырады. Ол ец алгашы «Ц азац  
ге о гр а ф и я л ы ц  а т а ула р  с в з д т »  атты 
топонимикалыц ец б ект  жарыцца (1963) 
шыгарды [10, 11].

Сонымен цатар басца тш ден енген
топонимдердi (араб-иран, моцгол-цалмац т.б.) 
ажыратып, топонимдердiц табигат
жагдайларында бейнелену дэрежесiне
географиялыц т^ргыдан сипаттама берд1 
Географ F.Концашпаевтыц осы бастамасы 
келесi кезекте цазацтыц лингвист галымдары 0 . 
0бдрахмановтыц (1955), Т. Ж ан^зацовтыц 
(1961), В. Н. Попованыц (1966), Е.
Койш ыбаевтыц (1967), О. А. Султаньяевтыц 
(1967) т.б. iргелi ецбектерiнде жалгасын тапты. 
Келесi онжылдыцта ономастикалыц зерттеу 
проблемаларыныц аясы кеци тYсiп, топонимия 
саласындагы ареалдыц, аймацтыц т^ргыдан 
зерттеу царцынды дами бастады. ХХ гасырдыц 
60-жылдары б^рынгы КСРО келемiнде
« т о п о н и м и к а лы ц  б у м »  кезещ ез мэресiне ж етп , 
ягни гылыми орталыцтарда жер-су атауларын 
зерттеу ж^мысы цолга алынып, ^лттыц 
ономастикалыц мектептер цалыптаса бастады. 
Атап айтсац Ресей мен Украинада, Белорусия 
мен 0збекстанда да белгЫ  бiр жYЙеде дами 
бастады. Кецес келемш де ономастикалыц 
ж^мыстарды атцаруга ортац Yлес цосцан белгiлi 
орыс зерттеушшершен В. Н. Топоров, О. Н. 
Трубачев, Н. И. Толстой, А. И. Попов, В. А. 
Никонов, А. К. М атвеев, А. П. Дульзон т.б. 
е^м дерш  атауга болады [8].

Б^л кезец одацтыц ономастикада 
топонимиканы лингвистер, географтар, 
тарихшылар мен этнографтардыц эр 
цайсысыныц езш е тартуы, эр сала маманы ез 
саласыныц эдю -тэсш н тиiмдi деп санауы 
женiнде пiкiр-талас, керегар кезцарастар оныц 
(топонимиканыц) гылыми сала, пэн ретш деп  
мэртебесiн толыц айцындап бере алган жоц.

Топонимика -  ономастиканыц е зв д ш  
ерекшелiктерi мол, негiзгi саласыныц бiрi. 
Ономаст галымдар «географиялыц атауларда 
халыцтыц тарихы, тiлi жэне тарихи география 
ж еш н деп  цыруар бай материал, ц^нды деректер 
сацталган» деп багалайды. Оныц айгагы Т. 
Ж ан^зацовтыц, 0 .  0бдрахмановтыц, О.
Султаньяевтыц зерттеулерiнде цазац 
ономастикасы халыцтыц тарихы мен мэдениетi, 
этнографиясымен байланысты царастырылса,
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Е. Койш ыбаевтыц зерттеулершде цазац
топонимиясына, теориялыц, эдютемелш
жетiстiктерi едэуiр болганмен, бiр жацтамалыц 
байцалады [8].

1971 жылы Казац ССР ГА  жанындагы Тiл 
бiлiмi институтында ашылган ономастика 
белiмi осы ^ н г е  дейiн цызмет етiп келед1 1981 
жылдан берi ономастика белiмiн басцарып келе 
жатцан профессор Т .Ж анрацовты ц
бастамасымен 300 мыцнан астам картотекалыц 
цор жасалган. Тш бiлiмi институтыныц 
жYргiзген есебiне цараганда, 1949-2004 жылдар 
аралыгында Казацстанда 40-тан аса докторлыц 
жэне кандидаттыц диссертациялыц зерттеулер 
цоргалды [8].

1980-жылдардыц аягында топонимиканыц 
жеке секторлары проблемаларына арналган 
зерттеулер жYргiзiле бастады. 1988 жылы
Казацстанныц жер бедерш сипаттайтын
географиялыц атаулар мен аппелятивтш
атауларды типологиялыц т^ргы да зерттеген Е. 
Керiмбаевтыц «Л екси ко  -сем а н т и ч еск а я
т и п о ло ги я  о р о н и м и и  К а за х с т а н а »  атты 
кандидаттыц диссертациясында цазац 
оронимдерш щ  ^лттыц ерекшелiгi,
географиялыц атаулардыц цалыптасуындагы 
халыцтыц т^рм ы с-ирш Ы п , мэдениетi тарихи- 
географиялыц т^ргысынан сипатталды [12].

Аймацтыц топонимика бойынша
топтастырып айтсац Ш ыгыс Казацстан облысы 
бойынша (Г. М адиева, Б. Бияров, А. 0лiмхан), 
Караганды облысы топонимдерi (А. 
Ж артыбаев), Кызылорда облысы топонимдер 
жYЙесi (К. Сембиева), ОцтYстiк Казацстан 
облысы жер-су атауларыныц
этнолингвистикалыц сипаты К. Рысберген, Т. 
Тшеубердиев, Батыс Казацстан облысы 
топонимдерi (Y. Ержанова), Атырау жэне 
Костанай облыстарыныц топонимдерi (М. 
Кожанов, Б. Бектасованыц ) ецбектерi , цазац- 
моцгол топонимдерiнiц байланысы (Г. 
Сагидолдацызы) т. б. диссертациялыц 
ж^мыстары ДYниеге келдi [13]. Алайда б^л 
ж^мыстардыц барлыгы лингвистикалыц 
сипатта екендiгiн атап керсеткен орынды. 
География гылымдары т^ргысынан сараланган 
арнайы зерттеу ретiнде F. Концашбаевтiц 
географиялыц терминология мэселелерiне 
арналган диссертациясын (1949) айрыцша 
атауга болады. Ж алпы топонимдердiц табиги 
ортамен байланысы Э. М. М урзаев, F. К. 
Концашбаев, 0 .  С. Бейсенова, С. А.
0бдрахманов, К. Б. Базарбаев, Б. А. Будагов, А. 
П. Горбунов, Ж. Достай, К. Д. Каймулдинова, 
А. С. Омарбекова, 0 .  Е. Аяпбекова, А. У.

М ацанова, К. Т. Сапаров, З. К. М ырзалиева т. б. 
галымдардыц ецбектервде керiнiс тапты [3]. 
Географиялыц гылымдар т^ргысында т^цгыш 
рет цазац топонимдерш щ  ацпараттыц 
жYктемесiнiц этноэкологиялыц негiздерi К. Д. 
Каймулдинованыц (1998) зерттеулервде 
талцыланды. М ^ныц табигатты цоргау 
саласындагы элеуметтiк-экологиялыц
мэселелердi шешуде мацызы зор деуге болады. 
Т опонимиканыц элеметпк-экономикалыц
жацтары А. С. Омарбекованыц (1999), 
ландшафтар динамикасы жэне табигатты цоргау 
мэселелерше цатысты цазац топонимдерi 
цалыптасуын географиялыц гылымдар 
т^ргысынан зерттеген 0 .  Е. А япбекова (2002),
А. О. Мацанова (2004), З. К. М ырзалиева (2007), 
топонимдердiц геоэкологиялыц астарларын 
зерттеу мэселелерi К. Т. Сапаровтыц (2004) 
ецбектерiнде керiнiс тапты [2].

Кез келген топонимикалыц зерттеулер 
жYргiзген кезде, географиялыц атауларды 
жинацтау, б^рыцгы атауларын цалпына келтiру 
мэселерi туындайды. М ^рагаттыц, тарихи- 
географиялыц, картографиялыц,
лингвистикалыц, полинологиялыц деректер 
атауларды цалпына келтiруге мYмкiндiк 
тугызады. Географиялыц карталарда кептеген, 
еткен тарихтан мол ацпарат беретiн олар 
топонимдердщ жазылуы, орналасцан жерiн 
аныцтауга мYмкiндiк бередi. Топонимикалыц 
зерттеулерде картаныц мацызды рел 
атцаратыны ерте заманда белгЫ  болган. 
М эселен, ежелгi цытайлар, римдштер, гректер 
ц^рылыс жолдарын, егiстiк, каналдар цазу т. б. 
жYргiзген уацытта топонимикалыц эдiстi (оныц 
iшiнде картографиялыц) пайдаланган. М. 
Кашцаридыц ц^растырган картасында (шецбер 
тэрiздес) кептеген кене топонимдер жеш нде 
мол мэлiмет берiлген. Академик К. И. Сэтпаев 
езш щ  зерттеулершде топонимиялыц эдiстi 
пайдаланган. Оныц п т р ш ш е : «мыцш^ццыр», 
байыргы кен цазба орындарын аныцтайды. 
«Каратас» халыц ^гымында темiрi бар, «кектас» 
сезi б^л жерде мыс бар, ал «Алтынтапцан» 
атауы -  алтынныц бар екенiн ацгартады. 
«Жезцазган» демек жез ендiрiлетiн орын [2]. 
Казацстанда кен орындарыныц мейлшш е бай 
болып кене замандардан белгЫ  екендiгi, 
олардыц кецiнен ерiстегенi б^л кYнде гылымда 
толыц аныцталып отыр. Б^л женiнде 0 . 
Марг^лан: <Жздщ заманымызга дейiнгi Х11-Х1 
гасырларда-ац темiрдiц молынан ендiрiле 
бастаганын спектралды талдау аныцтап берiп 
отыр», -  деп жазды. Оган Ц а л а й ы ц а зга н , 
А л т ы н т а п ц а н , Ж е зд i, Р у д н ы й , Ж е зц а зга н  т. б.
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географиялыц атаулар дэлел бола алады [14]. 
Топонимдердi зерттеу барысында географиялыц 
терминдердiц алатын орны ерекше. Халыцтыц 
географиялыц терминдер тек тэжiрибелiк гана 
емес, Yлкен гылыми мацызга ие. Терминдер 
географиялыц атаудыц магыналыц мазм^нын 
аныцтайтын топонимнiц негiзi болып табылады. 
Топонимдердiц эр тYрлi Yлгiлерi осындай 
терминдердiц кемегiмен жасалган, ягни 
ж е р гш к п  географиялыц терминдерсiз бiрде-бiр 
елдiц топонимдерi жасалмаган жэне 
жасалмайды [15]. Елiмiздегi кептеген гасырлар 
бойы цазац тiлiнде жасалган миллиондаган 
жеке атаулар халыцтыц арцасында бYгiнгi 
бiздерге жеттi. Казацстанда шамамен 2 ,7-3  млн 
шамасында эртYрлi географиялыц атаулар бар 
деп есептелшедь 0кiн iш ке орай, осындай 
халыцтыц рухани байлыгы цазiргi уацытца 
дейiн толыц жYЙелi тYрде жинацталмаган [16]. 
Елiмiздiц толыц жэне бiрден-бiр географиялыц 
атаулардыц сацтаушысы реинде осы кезге 
дейiн iрi масштабты топокарталар саналып 
келедi. Алайда топографиялыц карталардагы 
атаулардыц жартысынан кебi Yлкен 
б^рмаланумен берiлген [17]. Казацстан 
картасын цазацша сейлетемiз деп жYрген 
азаматтар тiлдi жетiк бiлмегендiктен тiлшi жэне 
топонимист мамандармен ацылдаспагандыцтан, 
олардыц ецбектершде ерескел цателер 
кездеседi. М эселен, бiр гана Ш ыгыс Казацстан 
облысыныц топокартасында Y р ж а р  -  ¥ р ы ж а р , 
О р ел  -  O р гiел , Б е р е л  -  Б е р г iе л , Ш а н а га т ы  -  
Ш а н а га т т ы  болып зацсыз езгерюке ^шыраган. 
Ал, Л и с т в я г а  тау атауын жотасын Ц о р ж ы н т а у ,  
Т а р б а га т а й  (Б арцы т бел), сш емш Таутекелi деп 
езгерту -  аймацты жацсы бiлмеуден туган 
цателiктер. Орыс саяхатшылары Листвяга 
тYрiнде картага тYсiрмес б^рын жэне цазiр де ол 
тау жотасы -  Ц о ц ы р ж о н  деп аталады. Таутекелi 
болса Тарбагатай жотасыныц бiр гана сiлемi 
екенi ж ер гЫ к п  т^ргындардыц бэрiне аян.

В. Н. Попованыц «Словарь географических 
названий Казахстана. Павлодарская область» 
(2001, I, II том) атты гылыми ецбегшде 5 000-га 
жуыц атаулар цамтылган деп берiледi. Алайда, 
осы атаулардыц цай картадан алынганы 
белгiсiз, атаулардыц этимологиясын аныцтаган 
уацытта кептеген ерескел цателштер 
жiберiлген. Оны зерттеушiлер мен ж е р гш к п  
елкетанушылар ц^птайды. А р б а и г е н  атауы 
Кецес Yкiметi т^сында Арбиген болса, В. Н. 
Попованыц сездiгiнде -  А р б в г е н  магынасында 
берiлiп, су цоймасымен байланыстырылады. 
Б^л жерде ешцандай су нысаны жоц, атау 
«арбаны иш  жасау» магынасында цалыптасцан.

Аталмыш сездште географиялыц атаулардыц 
орналасцан жерiн б^рынгы болыс атауларымен 
байланыстырады. Болыс атауларын цазiргi 
кезде зерттеушiлер де бше бермейдi. Сонымен 
цатар цазац халцы орналасцан аудандардыц 
(Баянауыл, М ай, Лебяж^ Ертiс, т.б.) жер 
атауларыныц к е п ш ш т  б^рмаланып
бершген [2].
Ж ер-су атауларын жинацтау, оларды реттеу, 
д^рыс тацбалау, тарихи атауларды цалпына 
келтiру, аймацтыц сездiктер шыгару сияцты 
топонимиялыц, теориялыц жэне цолданбалы 
мэселелерiне республика Yкiметi Yлкен мэн 
берiп, оны мемлекетпк тiлде цолдану аясына 
царап, кептеген тш сп  зац н^сцаулар 
цабылдады. БYгiнгi кYнi география гылымыныц 
алдына цойылып отырган мiндеттер КР «Тш 
туралы Зацы» (11.07.1997 ж.), басца да
эю м ш ш к, ц^рылыс, елдi мекендер мен
физикалыц-географиялыц нысандарды цайта 
атау туралы ережелiк жарлыцтар мен 
цаулыларга жэне КР Президентш щ  2007 жылгы 
28 ацпанындагы «Ж ана элем д еп  ж ац а 
^ а з а ^ с т а н »  деп аталатын Казацстан халцына 
жолдауында цойылган талаптарга сэйкес келедi. 
Б^л багдарламада терминологиялыц жэне 
ономастикалыц сездiктер шыгаруга, эю мтттшж- 
аумацтыц карталарды мемлекеттiк тiлде 
сейлетуге жан-жацты кемек керсету, 
царжыландыру мэселелерi керсетiлген. Оныц 
айгагы, КР мэдениет жэне ацпарат министрлМ  
Тiл комитетш щ  тапсырысы бойынша алгаш рет 
цазац тЫ нде « П а вло д а р  о б лы сы н ы ц
т о п о н и м и к а лы ц  к е щ с т т »  (2007) атты
монография, Павлодар облысы тшдер дамыту 
женiндегi басцармасыныц тапсырысы бойынша 
алгаш рет цазац тЫ нде « П а вло д а р  о б лы сы н ы ц  
э ш м ш ш к -а у м а ц т ы ц  б iр л iк т е р i м е н  ф и зи к а лы ц -  
ге о гр а ф и я л ы ц  а т а у ла р ы н ы ц  к в р с е т к ш
а н ы ц т а м а лы гы »  (2007) [18], « Е р т к т щ  -
А ц ц улы  в щ р Ш ц  ж е р -с у  а т т а р ы »  (2007) [18], м- 
бы 1:300 000 болатын эюмш Ы к-аумацтыц 
карталар топтамасы (Ацсу, Еюбаст^з, ц.э.ц.а., 
Ацтогай, Ертiс, Баянауыл, Ж елезин аудандары), 
К. Т. Сапаровтыц басшылыгымен жарыцца 
шыцты.

Б^л гылыми ецбектерде Павлодар 
облысыныц топонимдерш щ  пайда болуы, 
дамуы, цалыптасу тарихы, тiлдiк цабаттарыныц 
ц^рамы, оныц тарихи езгеру, цалыптасу 
зацдылыцтары, жергiлiктi халыцтыц еткен 
емiрiмен, тiршiлiк болмысы, экономикалыц- 
элеуметтiк байланыстары жан-жацты 
баяндалады [2]. Облысымызда алгаш рет жарыц 
керiп отырган эюмш Ы к-аумацтыц бiрлiктерi
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мен физикалыц-географиялыц атауларыныц 
керсетю ш  аныцтамалыгы барынша сарапталган 
аттарыныц д^рыс жазылуын негiзге алды [17].

Казацстан топонимикалыц кещстггшщ элi 
ш ешiмiн таппаган мэселесi кеп. Топонимика 
бiрнеше гылым саласымен тогысатындыцтан, 
географтарга да мамандыцтыц талабына 
байланысты топонимдермен айналысуга тура 
келед1 Казацстанныц цандай да болмасын 
географиялыц карталарындагы цателiктер дэп 
осыдан, ягни тiлшiлер мен тарихшылар, 
географтардыц бiрлесiп ж^мыс iстемеуiнен 
туындап отыр десек артыц болмас. Казiргi тацда 
Казацстан Республикасы географиялыц 
атауларыныц каталогтары ц^растырылуда жэне 
эрбiр облыстыц карталары жарыцца шыцты. 
Оны жасау да элемге ^сынатын ртттыц 
мэртебемiздi таныстыратын ц^жат болып 
табылады. Оны жасауды бiрер гана адамга 
сенiп тапсыруга болмайды. Осы орайда Йан 
М аклеодтыц « Т арих  -  т ы м  ж а у а п т ы  ю , оны  
т а р и х ш ы л а р га  с е н т  т а п с ы р у га  б о л м а й д ы »  
деген цанатты сезi еске тYседi.

Казiргi уацытта Казацстан Республикасы 
БГМ  жанындагы география институтыныц 
топонимика тобы географиялыц зерттеулердiц 
тэсiлдерi мен эдiстерiн пайдаланып, 
карталардагы топонимдерге объективт тYрде 
гылыми бага берш, цалпына келтiруде. Оныц 
айгагы топографиялыц карталардагы (м-бы 
1:100 000) б^рмаланган атауларды цалпына 
келтiрiп, эрбiр облыстыц «Г еографиялыц 
атаулардыц каталогтарын» жарыцца шыгаруда, 
мэселен, осы кYнге деш н Ацмола, Алматы, 
Караганды, Ж амбыл, Павлодар, СолтYстiк 
Казацстан, Ш ыгыс Казацстан облыстарыныц (1
2 т.) каталогтары т.б. дайындалды. Оларды 
дайындауга осы институттыц цызметкерлерi С. 
0бдiрахманов, К. Базарбаев сынды тэжiрибесi 
мол азаматтарымыз ана тш ш  цадiрлеп, цазац 
топонимиясы аясыныц кецеюiне жэне оны 
дамытуга ез Yлестерiн цосуда. Барлыц 
облыстардыц каталогтары жарыц керiп, ел 
цолына тигеннен кешн, Казацстанныц жер-су, 
елдi мекен, т.б. атауларыныц орыс жэне басца 
тшдерде жазылуы бiр iзге тYсiп, халыцаралыц 
стандартца сай келетiндiгiне ^ м э н  жоц [19].

АКШ  галымы Д.Харрисонныц пiкiрiнше 
жер бетiнде бар 7000-дай тiл мен 
диалектiлердiц Yстiмiздегi гасырдыц ортасына 
дейiн тец жартысы елi тшдерге айналады екен 
[20]. Казац т ш  осы тiзiмге кiрiп кетпес Yшiн 
ж^мыс iстеу керек. 0р и н е б^рынгы цазац 
атауларыныц цайта оралуы болашац ^рпац 
Yшiн, Yлкен м^ра болып цалмац. Халыц

тарапынан цойылган эрбiр жер-су атаулары -  
сол ж ердщ  табиги ц^жаты болып табылады. 
0 р б iр  географиялыц атау, географиялыц 
картада, ресми ц^жаттарда ез орнын табуы 
керек. Ол Yшiн ел болып ж^мылып, тYзетiп, 
цалпына келтiру, зерттеулер жYргiзу,
баршамыздыц басты мiндетiмiз болып 
табылады.
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А . П . Г О Р Б У Н О В

ЮГО-ВОСТОК КАЗАХСТАНА 
В ОЧЕРКАХ Ч.Ч.ВАЛИХАНОВА

Ш.Ш. Уалихановтыц 1856же. Жетюуда жэне 1ле вщршде, ягни цазiргi Алматы облысы аумагында ЖYргiзген 
Зерттеулерi осы аймацтыц физикалыц географиясы мен топонимдерiн быуге белгш улес цосты.

Исследования Ч. Ч. Валиханова в 1856г. Джунгарском (Жетысу) Алатау и в Заилийском крае, т. е. на территории 
нынешней Алматинской области, позволили внести заметный вклад в познание физической географии и топонимии это
го региона.

There is the description o f geographical investigation in the southeast Kazakhstan by Ch. Valikhanov for 1856.

Замечательный казахский ученый и путеш е
ственник Ч. Ч. Валиханов в большей мере изве
стен широкому читателю своими многогран
ными материалами, собранными в Кашгарии и 
в Прииссыккулье. Однако ему принадлежат 
также весьма важные наблюдения в Семиречье 
(Жетысу) и в Заилийском крае, т.е. на про
странстве нынешней Алматинской области.

Ш ироко бытует мнение, что Ч.Ч. Валиханов 
впервые посетил эти места в 1855 г. Так, в из
вестной монографии И. Стрелковой «Валиха- 
нов», изданной в серии «Жизнь замечательных 
людей», находим, что он в возрасте около 20 
лет сопровождал сибирского губернатора Г. Х. 
Гасфорта в его поездке в укрепление Верное. 
Есть версия, что он не проследовал с ним до 
Верного. Обращает на себя внимания слова са
мого Валиханова на этот счет. В статье «Очерки 
Джунгарии» он писал: « Я  п о с е т и л  Д ж у н га р и ю  
в первый раз в 1 8 5 6  г о д у  и  у ч а с т в о в а л  в  п е р в о й  
э к с п ед и ц и и , п р е д п р и н я т о й  п о л к о вн и к о м  Х о -  
м е н т о в с к и м  н а  о зер о  И сс ы к -К уль » . В дневнике 
поездки на Иссык-Куль в 1856 г. путешествен
ник, описывая свой путь из Семипалатинска че
рез Аягуз к Иссык-Кулю, нигде не упоминает 
посещение этих мест в 1855 г. Обычно при по
вторном следовании по известному ранее 
маршруту, как правило, приводятся какие-то 
сравнения и сопоставления с первым путеш е

ствием. Их у Ч. Ч. Валиханова нет. Какие-либо 
сведения самого Валиханов о посещении 
укрепления Верного у него также отсутствуют. 
Следовательно, нет полной уверенности, что он 
побывал в укреплении Верное в 1855 г.

Первые впечатления о поездке в Семиречье 
в апреле -  июле 1856 г. помещены в его днев
нике путешествия на Иссык-Куль [3]. Известно, 
что весной 1856 г. поручик Ч. Ч. Валиханов был 
включен в состав экспедиции М. М. Хоментов- 
ского, которая направляется к Иссык-Кулю. В 
составе экспедиции была руководитель топо
графических работ штаба Отдельного Сибир
ского корпуса Г. К. Сильвергельм, топографы: 
Яновский, А. Вараксин, А. Коновалов и Н. Ш е
стаков, переводчик-этнограф И. Бардашев. В 
нее входили и представители местного казах
ского населения -  А. Тазыбеков, Б. Сасыбаев, Б. 
Тленчин, Д. Темирбеков. С Иссык-Куля Ч. Ч. 
Валиханов вернулся в Копал. Здесь он совер
шил ряд экскурсий по Ж етысу Алатау. А в 
начале августа 1856 г. в составе дипломатиче
ской миссии М. Д. Перемышельского из Копала 
отправился в Кульджу. Возвращался через за
снеженные уже перевалы в Семипалатинск.

Топографы экспедиции Хоментовского 
произвели съемку территории в бассейнах И с
сык-Куля и Каркары. И  еще одно очень важное
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начинание молодого ученого -  он впервые за
писал передаваемую изустно часть киргизского 
народного эпоса Манас.

Свои наблюдения во время этих двух путе
ш ествий он описал в четырех очерках [3-6].

Валиханов обстоятельно рассказал о своем 
пути из Аягуза к Иссык-Кулю. Свои описания 
он обычно иллюстрировал орографическими 
картосхемами. Дневник поездки на Иссык-Куль
-  первая профессиональная характеристика 
природы и населения Семиречья и Приис- 
сыккулья. В ней содержатся сведения о релье
фе, реках, климате гор, растительности, живот
ном мире и топонимии края. Ч. Ч. Валиханов 
отметил, что в его время еще водились куланы в 
долине Или, что близ урочища Капчагай (Кап- 
шагай) находятся на скалах письмена и рисун
ки, изображавшие Будд. Валиханов их срисо
вал. Он вообще много рисовал во время этого 
своего путешествия. Интересен, например, его 
рисунок сцены ловли рыбы на реке Тюп, впа
дающей в Иссык-Куль.

У ченый обнаружил в районе поселка Чин- 
гельды (Ш енгельды) древний водопровод, и од
ну из гончарных труб захватил с собой. Ч. Ч. 
Валиханов впервые описал уникальное место
рождение поделочного камня калыбташа (ка- 
лыбтаса) близ сопки Карашокы (западное окон
чание отрогов Ж етысу Алатау). Посетил он ме
сторождение целебных минеральных вод в Ара- 
сан-Копале, и искупался в его теплых водах. 
Сообщил о том, что в его время курорт был 
благоустроен, и ужу действовал мост через 
бурную реку Коксу. Я. Ч. Валиханов поэтично 
описывает красоты Иссык-Куля и ландш афты 
гор.

В его путевом дневнике содержатся инте
ресные сведения о многих топонимах. Часть из 
них ныне утрачена. Например, он пиш ет о трех 
притоках Чарына, реках Мерке. В наше время 
на картах находим название только двух М ерке
-  Ш ет и Орта М ерке, а третья переименована в 
Кенсу. М ерке -  очень древний гидроним. Не 
исключено, что название М ерке восходит к 
слову Берке, означавшему понятие «по эту сто
рону». Так, в рунических древнетюркских 
письменах VIII в. упомянут топоним Уч-Биркю. 
Ученый привел казахское название смешенного 
леса в горах Ж етысу Алатау -  Чубарагач, т.е. 
Ш убарагаш -  Пестрый лес.

Затем, ознакомившись с северо-восточной 
частью Иссык-Кульской котловины, он отде

лился от отряда Хоментовского, и через перевал 
Чаты, т.е. Саты (3261 м), проследовал по очень 
трудной и опасной горной тропе в долину 
Таучилика. Далее Ч. Ч. Валиханов со своими 
спутниками через горы Сарытау прошел в до
лину Асы и, перевалив по одноименному пере
валу, двигался вниз по течению реки Тургень. 
Автор книги «Валиханов» И. Стрелкова невер
но передала дневниковую запись Ч. Ч. Валиха- 
нова о его пересечении Заилийского Алатау 
(Иле Алатау). Она решила, что он после пере
вала Асы (Асу) проследовал в Есикское ущелье 
и по нему добрался до предгорной равнины. На 
самом деле после перевала он шел по прото
ренной караванной дороге вниз по долине Тур- 
геня. Об этом, в частности, свидетельствует его 
описание древесно-кустарниковой растительно
сти по берегам Тургени и отсутствие природной 
характеристики Есикского ущелья.

По дороге в укрепление Верное молодой 
ученый осмотрел ущелья И ссык (Есик) и Талгар 
в тех местах, где реки выходят из гор. Затем 
проследовал в Копал. Здесь Ч. Ч. Валиханов со
вершил ряд экскурсий по долинам северного 
макросклона Джунгарского Алатау (Жетысу 
Алатау).

Валиханов впервые кратко охарактеризовал 
животный мир Джунгарского (Жетысу) Алатау, 
где выделил три зоогеографические зоны. Он 
их именует так: горная полоса, полугорная и 
равнинная. Ученый впервые отметил здесь оби
тание красного волка. Он свидетельствует, что 
местные казахи его называют чи-бури (же- 
бори). Он же привел казахское название ура
ганного ветра в Джунгарских воротах -  еби- 
джель (еби-жел).

Свои наблюдения во время поездки в Куль- 
джу Ч.Ч. Валиханов отобразил в путевом очер
ке: « Западная провинция Китайской империи и 
г. Кульджа». При его участии были выполнены 
«Карта пространства между озером Балхашем и 
хребтом Алатау» и «Карта к отчету о результа
тах экспедиции на Иссык-Куль».

В своем очерке Заилийского края Валиханов 
приводит первое описание реки Или. Он сооб
щает, что китайцы эту реку именуют Ил, а каза
хи -  Ле, Иле. Ле -  это, может быть, укорочен
ный гидроним Иле, но, возможно, искаженное 
слово Лай или усеченное Лайсу, т.е. глинистая 
или мутная река. Валиханов писал, что вода в 
ней, исключая два-три зимних месяца, очень
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мутная. Он описывает берега реки. Рассказыва- 
долины. Сообщает, что в сентябре-октябре Или 
так мелеет, что прогон скота возможен через 
три основных брода между устьями Чилика и 
Тургеня (Огузуткель, т.е. Огузоткел -  Бычий 
брод), между Иссыком и Талгаром (Кызуткель, 
т.е. Кызоткел -  Девичий брод) и в урочище 
Танглытас.

Интересно его сообщение о зиме 1853-1854 
г. Даже местные старики свидетельствовали, 
что в урочищах Алматы они не припоминают 
столь суровую зиму. Это обстоятельство поро
дило байку, что такую необычную зиму привез
ли с собой русские. Видимо, именно в эту зиму 
Или покрылась льдом 8 ноября, а вскрылась 
8 марта. И  в 1855-1856 г отмечалась суровая 
зима.

Валиханов впервые сообщает о приледни- 
ковом озере в верховье Иссык (Есик). Он его не 
называет, но, судя по его размерам (три версты 
в окружности), это, несомненно, Акколь. Озеро, 
по рассказам местных жителей, питается талы
ми водами ледников. Упоминает он и озеро 
Джасылколь (Жасылколь), которое в наше вре
мя называют озеро Есик. До сих пор почему-то 
не восстановлено первичное народное название 
необыкновенно живописного бирюзового озера.

Чрезвычайно интересна его информация о 
трех реках Алматы, которая позволяет впервые 
достаточно надежно определить местонахожде
ние реки Средняя Алматы. Известно, что с дав
них пор, но еще и в X V III-X IX  веках, район 
нынешнего Алматы назывался Гурван или Гур- 
бан (гурван -  три, по-монгольски) или Уш (Уч) 
Алматы. Поиски третьей Алматинки были дол
гое время безуспешны. Автор настоящей пуб
ликации высказал предположение, что это Вес- 
новка-Есентай [7]. Такое предположение повто
рил Н. Базылхан [2]. Но Весновка ведь всего 
лиш ь рукав М алой Алматинки. Ее, конечно, 
нельзя рассматривать в качестве самостоятель
ной реки. Поиску третьей Алматинки помогли 
записки Ч.Ч. Валиханова. Он писал, что, кроме 
М алой и Большой Алматинок, здесь находится 
и Средняя Алматинка. Валиханов сообщил, что 
в верховье этой реки есть удобный перевал, ко
торый постоянно используют местные жители 
при пересечении Кунгей Алатау (так он имену
ет Иле Алатау). Этот перевал на современных 
картах называется Алматы. Его абсолютная вы 
сота 3599 м. Следует еще добавить, что в из
вестной монографии И. В. М уш кетова [10], из-

ет о растительности и животном мире ее 
данной в 1890 г., Проходное ущелье именуется 
Урта-сай, т.е. Ортасай (среднее русло, горная 
река или долина). Это обстоятельство подтвер
ждает информацию Ч. Ч. Валиханова. П риве
денные материалы убедительно свидетельству
ю т о том, что Средняя Алматы -  левый приток 
Большой Алматинки. Прилагательное «сред
няя» не указывает на местоположение речной 
долины. Иначе бы реки Алматы, по крайней 
мере, одна из них, называлась бы Ш ет Алматы, 
т.е. Крайняя Алматы, или Первая, Вторая и 
Третья. Все это указывает на то, что определе
ние «средняя» отражает ее размерность: она 
длиннее Кши Алматы, но короче Улкен Алма
ты. Итак, записи Ч. Ч. Валиханова позволили 
установить истину, спустя 150 лет со времени 
его посещения Заилийского края.

Кстати, Джунгарский Алатау он называет 
М алым, а Заилийский -  Большим Алатау или 
Кунгей Алатау. В комментариях к трудам Ва- 
лиханова, помещенных в первом томе полного 
собрания его сочинений в пяти томах, изданно
го в 1984 г., приведена важная топонимическая 
информация. Сказано, что местное казахское 
населения в XIX в. Заилийский Алатау называ
ло Алматытауы, т.е. Алматинские горы. Веро
ятно, так именовался не весь хребет, а только 
его серединная часть. Этот ороним во всех от
ношениях лучше, нежели веденный в недавнее 
время топоним Иле Алатау. Кстати, и ныне от
рог, разделяющий долины Большой (Озерный) 
Алматинки и Проходной, называется Алматы- 
нын -  Алатыры. Видимо, правильнее Алатарау. 
Полное название, таким образом, будет А лма
тинский Пестрый отрог или разветвление. Н о... 
По мнению крупнейшего киргизского топони- 
миста С. Умурзакова [1], «ала» в тю ркских язы 
ках могло означать большое или великое. Такое 
толкование разделяют известные топонимисты 
нашего времени Т. Ж анузаков [8] и Э. М. М ур- 
заев [9]. Кстати, в современном турецком языке 
«ала» означает высокое или что-то более высо
кие. Например, высочайшая вершина в Родоп- 
ских горах (Болгария) именуется по-турецки 
М усала (Ледяная самая высокая).

Учитывая все сказанное, Алматынын -  Ала- 
тарау осмысливается как Алматинский высокий 
отрог. Возможно, это все, что осталось от 
прежнего наименования центральной части За- 
илийского Алатау.
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Юбилейные даты

Рамиз
Махмуд-оглы

МАМЕДОВ

(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рождения круп
ного ученого-океанолога, известного исследо
вателя Каспийского моря, члена-
корреспондента НАН Азербайджана, доктора 
технических наук, профессора М амедова Рами
за Махмуд-оглу. Родился он 4 февраля 1950 г. в 
селе Караджалар Гардабанского района Грузии, 
в 1972 г. успешно закончил физический фа
культете Азербайджанского Государственного 
Университета (ныне Бакинский Государствен
ный Университет).

Научная деятельность Р.М. М амедова нача
лась в 1973 г. в Институте Географии АН А зер
байджанской ССР в качестве младшего научно
го сотрудника. В 1975-80 гг. он прошел стажи
ровку и обучение в очной аспирантуре И нсти
тута Океанологии АН СССР, где защ итил кан
дидатскую диссертацию и получил учёную сте
пень кандидата физико-математических наук по 
специальности «океанология».

С 1980 г. Р.М. М амедов продолжил научную 
деятельность в качестве руководителя Каспий
ской научно-экспериментальной станции Объ
единения «Космические исследования», в 1985 
г. - переведён в Институт Геологии, в 1989 г. - в 
Институт Географии им. академика Г. А. Алиева 
НАН Азербайджана, где с 1994 г. является за
местителем директора Института. Работая в 
этой должности, талантливый ученый и органи

затор науки многое сделал и делает для разви
тия фундаментальной и прикладной науки.

Одним из направлений научно
исследовательских работ Р.М. М амедова явля
ется изучение взаимодействия атмосферы и 
океана, включая создание нестационарной мо
дели системы «атмосфера-океан», полуэмпири- 
ческой модели по прогнозированию глубины 
расположения термоклина и др. Особое место в 
исследованиях Р.М. М амедова уделено изуче
нию и прогнозу колебаний уровня Каспийского 
моря, разработке сценариев гидроклиматиче
ских условий бассейна Каспийского моря. Им 
установлены универсальные закономерности по 
распространению загрязнителей, разработана 
физико-географическая модель распростране
ния нефти и других загрязнителей на Каспий
ском море. Проведенные исследования легли в 
основу докторской диссертации, которую он 
успешно защ итил в 1996 г. и получил учёную 
степень доктора технических наук.

В 2001 г., по результатам многолетних фун
даментальных и прикладных исследований, 
Р.М. М амедов избран член-корреспондентом 
НАН Азербайджана в области географии, в 
2009 ему присуждено учёное звание профессора 
в области гидрологии.

Р.М. М амедов хорошо известен в Азербай
джане и далеко за его пределами по
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результатам работ в области изучения К аспий
ского моря. Велики заслуги Р.М. М амедова в со
здании информационной базы Каспийского мо
ря. Он является национальным координатором 
М еждународной Океанографической Комиссии 
и Центра Обмена Ю НЕСКО по Азербайджану. В 
1997 году он опубликовал Гидрометеорологиче
ский Атлас Каспийского моря, состоящий из 275 
карт. Р.М. М амедов является руководителем 
более 15 экспедиций по Каспийскому морю, 
участником международных экспедиций на 
озеро Байкал, Черное и Балтийское моря, в Ти
хом и Индийском океанах. Р.М. М амедов до
стойно представляет Азербайджан в междуна
родных научных организациях, более чем в 30 
зарубежных странах он выступал с научными 
докладами.

Он является автором более 230 научных 
статей, 8 монографий, Атласа Каспийского мо
ря и 67-и научно-популярных статей. Около 
20 его работ включено в число важнейших ре
зультатов НАН Азербайджана. Кроме

того, он читает лекции студентам в Государ
ственных Университетах Азербайджана, участ
вует в подготовке магистров, под его руковод
ством защ ищ ено 8 кандидатских и 2 докторских 
диссертации.

Р.М. М амедов является заместителем глав
ного редактора журнала известия Н А Н А зер
байджана, серия «Наука о Земле» и членом ред
коллегии «Кавказского Географического Ж ур
нала» (Тбилиси).

Труды Р.М. М амедова широко используют
ся и в Казахстане, его исследования по изуче
нию и картографированию Каспийского моря 
вошли в первый том Национального атласа рес
публики Казахстан (2006). По многим между
народным проектам по Каспийскому морю 
Р.М. М амедов принимает участие в совместных 
работах со специалистами нашего Института.

М ы сердечно поздравляем Рамиза М ахмуд- 
оглу с юбилеем и надеемся на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество.
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