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Особое место среди растений, занесенных в Красную книгу Казахстана [9] занимают 

однодольные (Liliopsida), представленные 75 видами из 33 родов и 15 семейств: Liliaceae 
Juss. - 22 вида; Alliaceae J.Agardh и Iridaceae Juss - по 12 видов; Orchidaceae Juss. - 8, Poaceae 
Barnhart - 7 видов. Остальные 10 семейств представлены 1-2 видами. Из крупных родов 
выделяются три: Tulipa L. (18 видов), Allium L. (12) и Stipa L. (5 видов). Распределение 
указанных 75 видов однодольных по территории Республики выглядит следующим образом: 
равнинные - 22, в том числе, встречающиеся в пустынной зоне - 10 видов, в степной - 9, в 
степной и пустынной - 3 вида. Больше всего видов (45) встречаются только в горных 
регионах юга и юго-востока Казахстана и незначительная часть (7 видов) - в горах Алтая и 
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Центрально-казахстанского мелкосопочника и на равнинах Северного Казахстана. Сведения 
о распространении отдельных видов в пределах Казахстана, по данным второго издания 
Красной книги [9], к сожалению недостаточно полные, а данные о численности и состоянии 
популяций по большинству видов отсутствуют вообще. В таких случаях говорится лишь о 
встречаемости растения «небольшими группами или единичными особями». В связи с этим в 
данной публикации приводим результаты наших исследований по некоторым редким видам, 
встречающимся в составе растительных сообществ степного типа равнин и гор Казахстана. 

Подавляющая часть материала собрана в пределах особо охраняемых природных 
территорий Казахстана – природного резервата «Алтын-Дала» и окрестностей Коргалжин-
ского заповедника в степной зоне (Tulipa schrenkii Regel, T.biflora Pall., T.patens, Agardh ex 
Schult. et Schult.fil., Ornithogalum fischerianum Krasch.), Аксу-Жабаглинского, заповедника, 
Иле-Алатауского и Сайрам-Угамского национальных парков в горах Тянь-Шаня. 
Номенклатура таксонов приводится по сводкам С.К.Черепанова (18) и С.А. Абдулиной (1), 
данные об ареалах – по флористическим сводкам [12, 17]. 

Colehium luteum Baker - вид с пригималайским типом ареала, встречающийся в среднем 
и верхнем поясах гор Западного Тянь-Шаня (1800-2900 м над ур.м.) в сообществах степного, 
луго-степного и лугового типа. Наиболее подробно он изучен нами в Аксу-Жабаглинском 
заповеднике, частично – в Угамском хребте и Каржантау, на  современной территории 
Сайрам-Угамского национального парка [3]. В таблице приведены сравнительные данные о 
состоянии двух ценопопуляций: 1. субальпийской степи (Festuca valesiaca Gaud., Artemisia 
ashuirbajewii C.Winkl., Koeleria cristata (L.) Pers., Poa bulbosa L.); 2. субальпийского 
гераниево-лисохвостового луга (Alopecurus himalaicus Hook.fil., Geranicum saxatile Kar.et 
Kir.) в долине р.Кши-Аксу (2450 м). 

Из данных, представленных в таблице, видно, что состояние  ценопопуляций в обоих 
случаях благоприятно, они в достаточной мере обеспечены подростом. Таким образом, для 
сохранения генофонда Colchicum luteum Baker  в равной степени важны как степные, так и 
луговые типы растительности, хотя роль первых более значительна из-за высшей плотности 
вида. 

 
Таблица - Плотность и возрастной спектр ценопопуляций Colchicum luteum Baker. 

 
№ ценопо-
пуляции 

Плотность, экз./м2 Доля особей по группам, % Соотнош. 
мол. и 
взросл. 
Особей 

средн. min Max juv im virg gen gon2 

1 16,7 3,0 33,0 8,5 14,4 28,8 9,1 39,2 2.3 : 7,7 
2 7,6 0,0 17,0 14,8 17,0 23,9 9,2 34,1 3,2 : 6,1 

 
Gagea neo-popovii Golosk. (G.vaginata M.Pop.) – редкий мало изученный эндемик 

Северного Тянь-Шаня, охраняющийся только на территории Иле-Алатауского националь-
ного парка, приуроченный к остепненным местообитаниям высокогорий. Встречается 
рассеянно, немногочисленными изолированными популяциями. Найден нами в четырех 
точках: южные склоны перевала Жосалы-кезень (3300 м), окрестности Б.Алматинского озера 
(2540 м); верховья р. М.Алматинка (2700 м); щебнистое плато в верховьях р.Тургень (2800 
м). Еще одна точка (окрестности оз. Иссык, альпийский пояс) известна по гербарным сборам 
других авторов (6). Максимальная плотность в составе злаково-разнотравных и разнотравно-
типчаковых ассоциаций составляет 4-5 генеративных экз./м2. 

Tulipa ostrowskiana Regel – субэндемик Заилийского Алатау, ареал которого 
незначительной частью выходит на территорию соседнего Кыргызстана (восточная часть 
Киргизского хребта). В пределах Казахстана большая часть ареала расположена на 
территории Иле-Алатауского национального парка, где он встречается от низкогорий до 
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2000 м над у.м., по всем ущельям - от Каскелена до Тургени. Растет на сухих открытых 
склонах в составе степей, лугостепей и изреженных сухих лиственных лесов (каркасники, 
абрикосники). По данным наших наблюдений плотность и возрастной спектр ценопопуляций 
этого вида достаточно близки на охраняемых участках - в степных экосистемах с 
кустарниками долины рек Каскелен (восточный склон, 1100-1300 м) и Аксай (юго-
восточный, 1650 м). Средняя плотность вида здесь составляет 18,1 (от 1 до 54) и 13,1 экз./м2 
соответственно. Обе ценопопуляции полночленные, в них представлены особи всех 
возрастных групп: juv - 22,9%; im - 62,4%; virg - 9,2%, gen - 5,5% - в первой и 39,8%, 12,3%, 
11,9% и 36,0%  соответственно - во второй. Высокая доля ювенильных особей 
свидетельствует об относительно благоприятном состоянии этих ценопопуляций, т.к. они в 
достаточной мере обеспечены подростом. На неохраняемой территории (прилавки в 
ближайших окрестностях г.Алматы, 1100 м), по данным наших учетам прежних лет, 
плотность этого вида составляет в среднем 2 экз./м2 (от 0 до 8), а доля ювенильных особей 
всего 8,1%. Это подтверждает неблагоприятное состояние данной ценопопуляции, 
обусловленное, по нашему мнению, сбором цветущих особей отдыхающими. Очень высокая 
доля виргинильных особей (51,6%) является тоже подтверждением этого, поскольку при 
срывании генеративных побегов в период цветения, луковицы тюльпана в последующие 
годы чаще всего выгоняют только один лист, а не генеративной побег. Следует подчеркнуть, 
что перерывы в цветении тюльпана Островского, как и других представителей этого рода - 
обычное явление. Это подтверждают и наши наблюдения на мониторинговой площадке в 
роще каркаса (Celtis caucasica Willd.), где в различные годы в немногочисленной 
ценопопуляции доля цветущих особей колебалась в пределах 1-10 экз. 

Полученные данные подтверждают необходимость особой охраны этого редкого, 
сокращающегося в численности вида и регулярного контроля за состоянием его популяции 
на территории Иле-Алатауского ГНПП и в его ближайших окрестностях. 

Tulipa brachystemon Regel - эндемик Джунгарского Алатау, обитающий по сухим 
склонам и выровненным участкам с ощебненной, реже - каменистой почвой в сообществах 
степного типа, нередко со значительным участием кустарников. Нами обследованы 
популяции этого вида в бассейне р.Усек, а также на территории национального парка 
«Алтын-Эмель» и в его ближайших окрестностях. Описаны три группы ассоциаций: 
ковыльно-карагановые, злаково-полынные и злаково-разнотравные. Флористический состав 
их немногим более 70 видов, в среднем 25,2 (от 15 до 40) в каждом описании. 
Сопутствующими чаще всего являются Spiraea hypericifolia L, Caraganas pumila Pojark, 
Artemisia rutifolia Steph. ex Spreng., Stipa capillata L., S.lessingiana Trin. et Rupr., Festuca 
valesiaca Gaud., Carex turkestanica Regel., Patrinia intermedia (Horn.) Roem. et Schult. 

В долине р.Усек обследование проводилось в июне, поэтому учтены только 
генеративные особи. Встречаемость вида в четырех описанных ценопопуляциях колеблется в 
пределах 15-77%, максимальная плотность - 10 экз./м2; средняя - 0,75, 0,95, 1,5 и 4,65 экз./м2. 

Одну из ценопопуляций этого вида на перевале Архарлы (1080 м) удалось детально 
обследовать в период цветения. Она входит в состав остепненной злаково-разнотравной 
ассоциации с кустарниками на северном щебнисто-каменистом склоне, с общим 
проективным покрытием около 50%. Плотность вида здесь составляет в среднем 18,1 (от 3 до 
58) экз./м2. Популяция полночленная, с преобладанием молодых особей. Возрастной спектр 
ее представлен следующим образом: ювенильные - 10,8%% имматурные - 48,7%, 
виргинильные - 16,9%, генеративные - 23,6%. Генеративные особи чаще всего (88,3%) имеют 
четыре листа, реже - три (6,7%) или пять (5%). Отмечены случаи многоцветковости - 
единичные особи развивали по 2 или 3 цветка. 

Как видим, в данной ценопопуляция представлены все возрастные  группы особей и 
состояние ее можно считать благоприятным, поскольку она вполне обеспечена подростом. 
Здесь следует иметь в виду, что Tulipa brachystemon, как и большинство других 



МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ» 

 
 

87 

крупноцветковых видов, размножается только семенами. Следовательно, влияние 
антропогенного фактора здесь минимально, растения нормально цветут и плодоносят, т.к. 
указанная точка достаточно удалена как от проезжих дорог, так и от населенных пунктов. 

Tulipa zenaidae Vved. - типично степной вид, эндемик Киргизского хребта в пределах 
Казахстана и Кыргызстана. По результатам наших исследований в долине р.Мерке он 
обладает ограниченным высотным интервалом (1300-1600 м) и встречается на склонах 
различной экспозиции с ощебненными почвами. Ценопопуляции его в большинстве случаев 
входят в состав типчаково-разнотравных и типчаково-эфемероидных ассоциаций со 
значительным участием кустарников (Spiraea hypericifolia L., Ephedra equisetina Bunge, Rosa 
spinosissima L.). Флористический состав их относительно небогат - всего 105 видов, от 19 до 
54 (в среднем - 34) в одном описании. Кроме перечисленных кустарников, наиболее 
характерны эфемеры и эфемероиды, а также многолетники (Festuca valesiaca Gaud., 
Hypericum perforatum L., Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss.) Из других редких видов встречаются 
также Paeonia intermedia C.A.Mey., Abelia corymbosa Regel et Schmalh., Tulipa greigii Regel, 
Crocus alatavicus Regel et Semen. 

О характере строения популяций тюльпана Зинаиды дают представление данные 
учетов, проведенные в четырех ценопопуляциях. Средняя плотность вида колеблется в 
пределах 4,5-14,5 экз./м2. Все они полночленные, с преобладанием в большинстве случаев 
молодых особей (56-72%) над взрослыми (28-44%). Кроме прямого воздействия 
антропогенного фактора (отдельные случаи сбора цветущих растений), отмечено 
отрицательное влияние летних пожаров, уничтожающих плоды с семенами, и полное 
отсутствие ювенильных особей в следующий год после пожара. Но уже через год, в случае 
обильного цветения и плодоношения возрастной спектр пострадавшей ценопопуляции 
меняется в благоприятную сторону  (juv - 37,7%; im - 18,4%; virg - 28,5%; gen - 15,4%). 

Указанные виды тюльпанов среди других 29 казахстанских видов, в 1989-2000 гг. 
прошли интродукционное испытание в созданной нами коллекции Ботанического сада 
(г.Алматы). Все они, наряду с другими обитателями степных экосистем - Tulipa patens  
Agardh ex Schult. еt Schult. fil., T.altaica Pall., T.tetraphylla Regel , оказались перспективными 
для выращивания в условиях предгорной зоны Заилийского Алатау, (5). В отличие от них 
тюльпаны степной зоны (Tulipa schrenkii Regel, T.biflora Pall., T.biebersteiniana Schult. еt 
Schult.fil.), за исключением T.patens, показали очень низкий балл успешности интродукции 
(1.5-2). 

Из четырех видов «краснокнижных» тюльпанов, встречающихся в степной зоне [8], мы 
изучали три на территории природного резервата «Алтын-Дала». Самым массовым и широко 
распространенным здесь оказался Tulipa patens, зарегистрированный более, чем в 30 точках. 
Встречаемость его колеблется в пределах 17-100%, средняя плотность от 0,1 до 5,8 
генеративных экз./м2. Больше всего он привязан к степным сообществам (ковыльно-
типчаковые), хотя в отдельных случаях обилен и в пустынных (биюргуново-полынево-
ковыльные). Tulipa biflora Pall. здесь приурочен преимущественно к пустынным 
сообществам (чернополынныики, биюргунники, кокпечники). Встречаемость его от 7 до 
90%, средняя плотность - от 0,23 до 7,1 экз./м2.  

Tulipa schrenkii Regel больше привязан к степным и засоленным местообитаниям - 
отмечен в 15 точках в составе ковыльных, ковыльно-изенево-чернополынных и 
волоснецовых (Leymus multicanlis (Kar. еt Kir.) Tzvel.) ассоциаций - (встречаемость 17-100%, 
средняя плотность - 0,17-2,83 ген.экз./м2. Более полные данные о возрастном спектре и 
общей плотности особей собраны нами в окрестностях Коргалжинского заповедника. 
Следует отметить, что сведения по распространению этого вида в Казахстане в последнем 
издании Красной книги неполные. Более точно они представлены на картах «Атласа 
Казахстана» [4]. 
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Общий флористический состав сообществ с участием тюльпана Шренка не богат - 
около 90 видов, из которых преобладающими по встречаемости являются в первую очередь 
злаки (житняк, ковыли, типчак), а также полыни, изень и грудница татарская. Характерно 
участие еще четырех видов, занесенных в Красную книгу Казахстана (Adonis vernalis L., 
Ornithogalum fischerianum Kracsh., Tulipa biflora, T.patens). В окрестностях Коргалжынского 
заповедника плотность популяции достигает 90-115 экз./м2, составляя в среднем 16.4 и 20,4 
экз./м2. Описаны два типа ценопопуляций - инвазионная, в которой соотношение молодых и 
взрослых особей составляет 7,3:2,7 и зрелая нормальная (3,3:6,7 соответственно). Здесь 
отмечены 3 основных цветовых вариации вида,  и причем преобладают особи с желтыми 
цветками 5858% меньше розовоцветковых (24%) и белоцветковых (18%). Установлена 
достаточно высокая склонность вида к образованию аномалий - в среднем 2,58%. 
Аномальным изменениям больше подвержены листья (57,2%), чем цветки (42.8%). В случаях 
аномалии цветков преобладают варианты редукции элементов (около 80%), реже отмечены 
случаи увеличения и однажды - позеленение элементов цветка. 

Allium lutescens Vved. - каратауский эндемик, известный до недавнего времени только с 
низкогорий Машат-Даубабинских гор [7, 12, 17] в последнее время найденный на 
территории Узбекистана, в Чаткальском заповеднике [16]. Встречается он в низкогорьях, в 
сообществах остепненных саванноидов, по терминологии Е.И.Рачковской [15]. 

Саванноиды - особый тип растительности, широко распространенный в Западном Тянь-
Шане и Каратау. В его составе встречаются и другие «краснокнижные» представители 
однодольных - Tulipa greigii Regel, Arum korolkowii Regel, Ungernia sewerzowii (Regel) 
B.Fedtsch. Указанный представитель рода Allium L. среди них наименее изучен, имеются 
лишь указания о том, что популяция его ничтожно мала, в отдельных местах уже исчезла [9]. 
Нам удалось обследовать две небольшие ценопопуляции на плато над левым берегом 
каньона р.Машат (900-973 м). Обе они входят в состав разнотравно-пырейно-типчаковых 
ассоциаций с преобладанием Festuca valesiaca Gaud., Elytrigia trichophora (Link.) Nevski и 
единичными деревьями Crataegus pontica C.Koch. Описанные ценопопуляции занимают 
небольшие участки площадью 250-1000 м2, в пределах которых встречаемость вида 
достигает 76%, а плотность генеративных побегов составляет в среднем 0,27/м2. В одном 
случае отмечена густая поляна площадью 400 м2, где этот показатель в 10 раз выше - 27 (от 9 
до 61)/м2. Дернины чаще всего с одним генеративным побегом, хотя у мощных особей число 
их достигает 6, в среднем составляет - 1,7. 

Общая численность вида в двух ценопопуляциях составляет, по нашим 
предварительным подсчетам, несколько сотен особей, из которых около 200 - генеративных. 
Более мелкая ценопопуляция этого редкого вида найдена нами на северном склоне 
Машатских гор над ж.-д. ст. Тюлькубас. Площадь участка ее составляет менее 100 м2, а 
средняя плотность вида - 0,77 ген.экз./м2. Она расположена на территории Угам-
Сайрамского национального парка, тогда как две первые - на не охраняемой территории. 

Из других редких видов однодольных встречающихся в экосистемах степей и 
остепненных саванноидов, нами частично обследованы популяцми Iris alberti Regel., 
Iridodictyum kolpakowskianum (Regel) Rоdionenko в Иле-Алатауском национальном парке 
[11]; Tulipa greigii Regel, Juno orchioides (Carr.) Vved., J.tubergeniana (M.Foster.) Vved. в 
Аксу-Жабаглинском заповеднике и Угам-Сайрамском национальном парке.  

Для первой охраняемой территории следует отметить также несколько видов степных 
злаков, которые хотя и не занесены в Красную книгу, но являются редкими или 
эндемичными для Заилийского Алатау, в связи с чем нуждаются в особой охране и контролю 
состоянием их популяций: Festuca erусtiflora Pavl., Koeleria transiliensis Reverd. еx Gamajun. 
(K.cristata subsh. transiliensis (Reverd. еx Gamajun.) Tzvel.), Stipa zalesskii Wilensky (S.rubens 
P.Smirn.). Последний вид М.Г.Попова [14] приводит как спорадично встречающийся по всей 
территории (на высотах около 2500 м), на южных склонах; В.П.Голоскоков [2] - как редкий в 
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нижней части субальпийского пояса, ссылаясь на сборы М.Г.Поповa (Мохнатая сопка) и 
П.П.Полякова (верховья р. Тургень). Н.В.Павлов [13] описал оригинальные степные 
сообщества с участием этого вида не только на Мохнатой сопке (2600 м), но также на южных 
склонах горы Кумбель и верховий ущ.Кимасар. Эти степи являются редкими и нуждаются в 
особой охране, поэтому предложены Е.И.Рачковской [15] для внесения в Зеленую книгу 
Казахстана. 
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