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Торфяные болота – лишь небольшая часть площади Кыргызстана 
покрыта этой уникальной водно-болотной экосистемой. И 
именно поэтому в большей степени в аридном климате болота 
осуществляют особые функции для человека, животного 
и растительного мира и климата. Без болот водные массы 
направлялись бы неотфильтрованными в полном объеме в 
долины, пастухи находили бы менее продуктивные летние 
пастбища, многие виды перелетных и гнездящихся птиц не имели 
бы пространства для обитания, а также многочисленные виды 
растений. К тому же торфяной слой благодаря откладыванию 
растительного материала в течение столетий накапливает в себе 
большое количество углекислого газа, который при высвобождении 
из-за постоянной деградации или уничтожении площадей 
торфяных болот оказывает негативное воздействие на климат. По 
причине всех этих важных функций экосистем торфяных болот в 
настоящее время во всем мире существует большое количество 
подходов к охране и устойчивому использованию торфяных болот. 
Однако в Кыргызстане эти начинания пока отсутствуют.
Для использования в обучении в Национальном аграрном 
университете Бишкека, а также для заинтересованных лиц 
из ведомств, ННО и других организаций в рамках проекта 
«Экосистемные функции высокогорий Кыргызстана – оценка 
запасов и риски использования (KIRMO)» была создана 
тематическая серия «Экология торфяных болот». Данная серия 
включает в себя девять публикаций. Эти информационные листы 
дают обзор экосистем торфяных болот и их значение по всему 
миру, и содержат два информационных листа с актуальными 
сведениями по экосистемам торфяных болот в Кыргызстане, 
которые были собраны и оценены в ходе полевых работ в 
рамках научно-исследовательского проекта KIRMO. Тем самым 
было положено начало исследованию актуального простирания 
и соответствующих свойств торфяных болот. Данная серия 
призвана повысить осведомленность по вопросам устойчивого 
использования и охраны торфяных болот и способствовать 
введению их в фокус научных интересов в Кыргызстане.
Отдельное спасибо сотрудникам Кыргызского национального 
аграрного университета за их сердечную помощь на месте, 
сотрудникам проекта за хорошую работу, которую они проделали 
на местности, остальным партнерам проекта и Международной 

инициативе по изменению климата Федерального министерства 
экологии, охраны природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии, представленной Германским обществом 
международного сотрудничества (GIZ), которые сделали проект 
возможным с финансовой стороны.
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Проект финансируется в рамках проекта «Развитие потенциала 
для устойчивого развития энергетики и климатической политики 
в Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии» 
как часть Международной инициативы по изменению климата 
(IKI) Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядерных реакторов Германии (BMU) 
через Германское общество международного сотрудничества 
(GiZ). Он проводится совместно исследовательской 
группой Кафедры почвоведения и исследования местности 
Сельскохозяйственно-садоводческого факультета Университета 
Гумбольдта в Берлине, Фондом Михаэля Зуккова, ООО Infor-
mus, ОФ “CAMP Алатоо” в сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства Республики Кыргызстан, а также с 
Кыргызским национальным аграрным университетом.

Виды торфа
На южном берегу озера, преобладающая часть 
торфов образована настоящими осоковыми торфами, 
но в большинстве случаев на поверхности болота 
находится слой коричневого мхового торфа толщиной 
в 2-3 см. Кроме того, встречаются также осоковый 
смешанный торф и коричневый мховый  торф. 
Маломощные заболоченности должны находиться  
на большом расстоянии от озера и торфяные почвы, 
вследствие глубже расположенного уровня грунтовых 
вод, находятся в переменном уровне воды. В 
болотных местах верхние  20 см находятся также в 
переменном уровне воды, торфы до 40 см глубиной 
преимущественно в зонах насыщенных грунтовой 
водой. Как заболоченные местоположения с торфяным 
слоем менее, чем 30 см глубиной, так и болотные 
места со средним торфяным слоем 40 см глубиной 
подстелены пылеватым илом (см. Экскурс вечная 
мерзлота). Бугры мерзлотного пучения, содержащие 
ледяное ядро,  (см. экскурс вечная мерзлота) здесь в 
большом количестве, чаще всего как болотные кочки 
высотой до 50 см.
Исследованная территория на северном побережье 
озера имеет в большинстве случаев также настоящие 
осоковые торфы в верхних горизонтах. В отличие от 
территории, занимаемой болотом на южном берегу на 
большей территории встречаются  горизонты верхнего 
слоя почвы, однако чаще всего они расположены на 
кочках, которые являются результатом интенсивного 
и мнололетнего выпаса скота. Вечномерзлые почвы 
возникают здесь в виде бугров мерзлотного пучения, 
как на южном берегу, на убывающем расстоянии от 
озера можно было бы также наблюдать кажущийся 
общий сформированный горизонт вечной мерзлоты. 
Торфяные почвы достигают средней глубины 50 
см и также в большинстве случаев подстилаются 
пылеватым илом.

Пользование и опасность
Выпас на пастбище происходит нынче в общей котловине 
Сон-Куля, причем   болотные территории являются 
объектами различных интенсивностей использования 
и выпас происходит внутри охраняемой территории. 
На основании фактической численности животных 
на пастбищном содержании на административную 
единицу в сельской равнине Жергетал (Нарынская 
область) размером 2000 га имелся в распоряжении 1 
гектар пастбища на каждую единицу крупного рогатого 
скота. В общем, это считается достаточным (Бусслер 
2010). Нынешнее увеличение поголовье животных 
при пастбищном содержании доказывает постоянный 
рост на долгий срок и создает опасность новых превышений 
допускаемой нагрузки на пастбищ как во времена Советского 
Союза. 
Альтернативные источники дохода наряду с 
содержанием животных могут быть открыты 
посредством развития туристической инфраструктуры 
на Сон-Куле. В будущем должен быть улучшен статус 

защиты для заповедника, причем в особенности контроль 
болотных территорий из-за определенных нанесений  
вреда животными, выгоняемыми на пастбище.
 

Производительность накопления 
углерода
Крупные территории, на которых расположены болота 
на северо-восточном и южно-восточном побережье Сон-
Куля имеют по расчетам согласно собранных актуальных 
данных накопительный объем углерода 300 т/га. На 
болотных территориях водоема Сон-Куля размером 
почти 8000 га имеется предположительно 2 миллиона 
тонн накопленного углерода, это соответствует 12% 
производительности накопления углерода всех болот в 
Кыргызстане.
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