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Ландшафтно-экологичеñкая 
инфраñтруктура территории как 
оñнова уñтоéчивого �риродо�ользования 
Кыргызñтана

Эêономиêа Кыргызстана в пåрвую очåрåдü базируåтся на исполüзовании при-
родно-рåсурсного потåнциала тåрритории и знании åå внутрåннåй (ландøафтной) 
инфраструêтуры. Âыявлåниå эêологичåсêого состояния инфраструêтуры строится на 
эêолого-ландøафтном анализå, êартографировании соврåмåнного состояния ланд-
øафтов, а таêжå оцåнêå их измåнåний под всå болåå усиливаюùимся антропогåнным 
воздåйствиåм. 

Эêологичåсêая направлåнностü ландøафтных исслåдований обусловлåна значитåлü-
ным ухудøåниåм состояния оêружаюùåй чåловåêа срåды, и в особåнности в горных 
районах. Áолüøую ролü в возниêновåнии и пространствåнном развитии эêологичåсêих 
проблåм в горных рåгионах играåт ландøафтная струêтура тåрритории, хараêтå-
ризуюùаяся тåрриториалüной обособлåнностüю, рåзêо выражåнной вåртиêалüной 
диффåрåнциациåй гåосистåм, сложностüю гåологичåсêого строåния, подавляюùим 
господством êрутых и нåустойчивых форм рåлüåфа, рåзêими êонтрастами абсолют-
ных высот и эêспозиций сêлонов, частыми измåнåниями мåзо- и миêроêлиматичåсêих 
условий и т.д. 

Â связи с этим одним из важнåйøих вопросов в эêолого-ландøафтных исслåдова-
ниях горных тåрриторий являåтся оцåнêа ландøафтных êомплåêсов, их åстåствåнного 
потåнциала, стåпåни антропогåнного измåнåния, эêологичåсêого рисêа, их устойчи-
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вости в цåлом, а таêжå модåрнизация и проåêтированиå новой ландøафтно-эêологи-
чåсêой инфраструêтуры. Ñамо понятиå «инфраструêтура» (с лат. Infra – под + струêтура)Infra – под + струêтура) – под + струêтура) 
означаåт составныå части обùåго устройства эêономичåсêой или политичåсêой жизни, 
носяùиå подчинåнный, вспомогатåлüный хараêтåр и обåспåчиваюùиå нормалüную 
дåятåлüностü эêономичåсêой или политичåсêой систåмы в цåлом (8.)

Аналогичный подход ê изучåнию инфраструêтуры наблюдаåтся и в гåоэêологичå-
сêих исслåдованиях. Он основан, прåждå всåго, на сохранåнии устойчивости åстåствåн-
ной срåды и нормалüного фунêционирования ландøафта. Ðåализация этого подхода 
осуùåствляåтся с позиций систåмности на основå ряда гåоэêологичåсêих принципов 
(профилаêтичности, тåрриториалüной диффåрåнциации, «мягêого» управлåния приро-
дой, полифунêционалüности), учåта свойств и фунêций (цåлостности, повсåмåстности, повсåмåстности,повсåмåстности, 
поддåржания биоразнообразия, срåдоформирования, обåспåчåния поддåрживаюùåго 
развития) ландøафта.

Ôормированиå данного понятия происходило в послåдниå 10–15 лåт на базå эêо-
лого-гåографичåсêих исслåдований в рамêах нового направлåния – агроландøафто-
вåдåния, основу êоторых составляют работы вåдуùих учåных – в области гåографии, êоторых составляют работы вåдуùих учåных – в области гåографии,êоторых составляют работы вåдуùих учåных – в области гåографии, 
биологии и эêологии: Â.А. Íиêолаåва, Ю.Э. Ìандåра, П. Каваляусêаса, Ã.È. Швåбса, Ã.È. Швåбса,Ã.È. Швåбса, 
Â.Ì. Яцухно, Í.Ô. Ðåймåрса и др. Âнутри собствåнно гåоэêологичåсêих исслåдований 
эêологичåсêой инфраструêтуры возниêли двå траêтовêи данного понятия – расøирåн-
ная и узêонаправлåнная. Íаиболåå ярêим сторонниêом пåрвой являåтся Í.Ô.Ðåймåрс, 
биолог по спåциалüности, опрåдåливøий «инфраструêтуру эêологичåсêую êаê êомплåêс 
сооружåний, прåдприятий, учрåждåний, сåтåй и тåхнологичåсêих систåм, обåспåчива- обåспåчива-обåспåчива-
юùих условия срåды жизни чåловåêа» (7, c. 216). К этому êомплåêсу им отнåсåны êаêc. 216). К этому êомплåêсу им отнåсåны êаê. 216). К этому êомплåêсу им отнåсåны êаê им отнåсåны êаêим отнåсåны êаê 
элåмåнты традиционной социалüной и производствåнной инфраструêтуры (систåмы инфраструêтуры (систåмыинфраструêтуры (систåмы 
мониторинга, очистных сооружåний, êоммуналüноå хозяйство, сфåра обслуживания, хозяйство, сфåра обслуживания,хозяйство, сфåра обслуживания, 
дрåнажныå систåмы, плотины и пр.), таê и совоêупностü особо охраняåмых природных 
тåрриторий – заповåдниêи, заêазниêи, националüныå парêи, зåлåныå зоны, парêовыå 
и заùитныå лåса, памятниêи природы и другиå обúåêты. памятниêи природы и другиå обúåêты.памятниêи природы и другиå обúåêты. 

Â состав эêологичåсêой инфраструêтуры должны входитü обúåêты, затраты на 
созданиå и поддåржаниå êоторых были бы минималüными, а эффåêт по возможности 
болåå высоêим и продолжитåлüным при длитåлüном их фунêционировании. Таêими 
обúåêтами являются åстåствåнныå образования и близêиå ê ним по фунêциониро- и близêиå ê ним по фунêциониро-и близêиå ê ним по фунêциониро-
ванию природно-антропогåнныå систåмы. Они должны составлятü основу, êарêас в Они должны составлятü основу, êарêас вОни должны составлятü основу, êарêас в 
прåдåлах цåлостной систåмы эêологичåсêой инфраструêтуры, выполняя фунêции эêологичåсêой инфраструêтуры, выполняя фунêцииэêологичåсêой инфраструêтуры, выполняя фунêции 
срåдоформирования и срåдовосстановлåния, обåспåчиватü стабилüноå состояниå 
всåй природно-тåхно-социалüной систåмы. Таêоå пониманиå положåно в основу природно-тåхно-социалüной систåмы. Таêоå пониманиå положåно в основуприродно-тåхно-социалüной систåмы. Таêоå пониманиå положåно в основу 
«узêонаправлåнной» траêтовêи эêологичåсêой инфраструêтуры. Подобный подход 
достаточно хороøо рассмотрåн П. Каваляусêасом (4), êоторый под эêологичåсêой 
инфраструêтурой понимаåт совоêупностü природных обúåêтов с åстåствåнными или обúåêтов с åстåствåнными илиобúåêтов с åстåствåнными или 
измåнåнными биогåоцåнозами. 

Â.А. Íиêолаåв (6) под эêологичåсêой инфраструêтурой понимаåт всю совоêупностü 
гåосистåм êаê åстåствåнного, таê и исêусствåнного происхождåния в прåдåлах опрåдå-
лåнного ландøафта, выполняюùих природоохранныå фунêции. фунêции.фунêции.

Эêологичåсêая инфраструêтура должна проåêтироватüся с учåтом природных осо-
бåнностåй тåрритории и стåпåни åå антропогåнной трансформации (ландøафтный (ландøафтный(ландøафтный 
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подход). «Каждый вид освоåнного сåлüсêохозяйствåнным производством природного производством природногопроизводством природного 
ландøафта должåн имåтü свой особый план тåрриториалüного устройства. Шаблон здåсü 
нåдопустим. Пространствåнная привязêа исêусствåнных элåмåнтов эêологичåсêой ин-
фраструêтуры таêжå нå можåт бытü произволüной... вåдуùим здåсü должåн бытü признан 
принцип адаптивности», согласно êоторому «вновü создаваåмыå обúåêты оптималüно адаптивности», согласно êоторому «вновü создаваåмыå обúåêты оптималüноадаптивности», согласно êоторому «вновü создаваåмыå обúåêты оптималüно 
вписываются в åстåствåнную морфологию ландøафта, в основном опрåдåляåмую 
особåнностями мåзорåлüåфа» (6, с. 48). 

Ñозданиå эêологичåсêой инфраструêтуры на основå ландøафтного подхода спо-
собствуåт заêрåплåнию обùåй ландøафтной организации тåрритории в цåлом и в то жå в цåлом и в то жåв цåлом и в то жå 
врåмя диффåрåнцированного подхода ê åå созданию в êаждом êонêрåтном ландøафтå в êаждом êонêрåтном ландøафтåв êаждом êонêрåтном ландøафтå 
соотвåтствåнно åго струêтурå, динамиêå, устойчивости и фунêционированию. устойчивости и фунêционированию.устойчивости и фунêционированию. 

Эффåêтивноå выполнåниå эêологичåсêой инфраструêтурой поставлåнных задач 
возможно при обладании åю рядом свойств (7, 9): фунêционалüной развитостüю, 
тåрриториалüной взаимосвязанностüю, гåографичåсêой рåпрåзåнтативностüю, тåх- тåх-тåх-
нологичåсêой работоспособностüю, отêрытостüю, организационной завåрøåнностüю, завåрøåнностüю,завåрøåнностüю, 
простотой устройства. 

Ðаздåляя мнåниå Â.А. Íиêолаåва о важности влияния мåзорåлüåфа на морфологию 
ландøафта, отмåтим, что учåт ландøафтно-эêологичåсêой инфраструêтуры особåнно 
важåн для горных тåрриторий, таê êаê происходяùиå здåсü природныå процåссы во 
многом опрåдåляются элåмåнтами мåзорåлüåфа. Каждоå исêусствåнноå (антропогåнноå 
или тåхногåнноå) вмåøатåлüство в åстåствåнную струêтуру ландøафтов приводит ê 
наруøåнию åстåствåнного баланса мåжду их êомпонåнтами и проявлåнию нåгативных 
процåссов – аêтивизации сêлоновых процåссов (обвалов, оползнåй, осыпåй, êамнå-
падов и др.). 

Èнтåнсивноå освоåниå горных и прåдгорных тåрриторий Кыргызстана, строитåлü-
ство автомобилüных и жåлåзных дорог на горных сêлонах и их подножиях, возвåдåниå 
гидроэлåêтростанций на горных рåêах – вс¸ это нåизбåжно сопровождаåтся нåгативным 
воздåйствиåм на оêружаюùую срåду, измåнåниåм установивøåгося природного равно-
вåсия. Таêая антропогåнная дåятåлüностü в сочåтании с природными и êлиматичåсêими 
условиями приводит ê аêтивизации åстåствåнного процåсса пåнåплåна; на сêлонах 
начинают интåнсивно развиватüся гравитационныå процåссы – оползни и обвалы.

Ограничåнностü наøåй страны пахотными зåмлями привåла ê тому, что, в условиях 
горного рåлüåфа, в êачåствå наиболåå пригодных для проживания и хозяйствåнной 
дåятåлüности участêов зåмли исполüзуются подоøвы сêлонов, суходолы, саи, поймы 
или тåррасы рåê, пролювиалüныå êонуса выноса, т.å. молодыå элåмåнты, åùå нå совсåм 
сформировавøåйся струêтуры горного ландøафта, подвåржåнныå проявлåнию опасных 
природных и тåхногåнных процåссов. 

Климатичåсêиå êолåбания вызывают измåнåния тåплообåспåчåнности и увлаж-
нåнности высоêогорных эêосистåм, и êаê слåдствиå этого – обострåниå эêзогåнных 
гåологичåсêих процåссов: плосêостной и русловой эрозии, оползнåй, солифлюêции, 
лавино- и сåлåобразования, дåградации вåчной мåрзлоты, пулüсации лåдниêов, спо-
собствуюùих развитию опасных и êатастрофичåсêих процåссов. Пåрåчислåнныå 
процåссы в условиях горного рåлüåфа могут вызыватü цåпныå рåаêции, êасêадныå 
эффåêты во всåх êомпонåнтах оêружаюùåй срåды. Очåвидно, что с точêи зрåния 
влияния на оêружаюùую срåду наиболüøую опасностü прåдставляåт совмåстноå во 

Section IV. Natural Sciences and informational Tehnology



AUCA Academic Review 2007

 215

врåмåни и пространствå интåнсивноå тåхногåнноå воздåйствиå и измåнåниå природ-
но-êлиматичåсêих условий.

Â послåдниå годы намåтиласü устойчивая тåндåнция глобалüного потåплåния êли-
мата за счåт парниêового эффåêта и повыøåния солнåчной аêтивности. По мнåнию 
êлиматологов, потåплåниå, маêсимум êоторого прогнозируåтся на 2020–2040 годы, в 
пåрвую очåрåдü сêажåтся на прибрåжных и горных тåрриториях.

Ðяд авторов (2, 5) опублиêовали прогноз измåнåний êлимата в Цåнтралüном Тянü-
Шанå. Íаиболåå опасными êриогåнными (мåрзлотными) процåссами, êоторыå могут 
привåсти ê аварийным ситуациям, являются: тåрмоêарст и тåрмопросадêи, тåрмоэрозия 
и тåрмоабразия, морозноå пучåниå пород, сплывы оттаиваюùих грунтов и солифлю-
êация. Âåсüма øироêо эти процåссы распространåны в высоêогорных районах, в зонå 
мåрзлых пород, особåнно в районå дåйствуюùåго рудниêа Кумтор.

Подвåржåнностü тåрритории юга Кыргызстана оползням достигаåт 30-40 оползнåй 
на 1 êм2. Основной уùåрб от оползнåй и обвалов испытывают автомобилüныå дороги и 
горно-промыøлåнныå насåлåнныå пунêты, в том числå города Ìайлуу-Ñуу, Ñулюêта, Коê-
Жангаê. Íа югå Кыргызстана зарåгистрировано свыøå 3 тыс. оползнåй и оползнåвых 
очагов, из êоторых толüêо дåсятêи взяты под êонтролü и рåжимныå наблюдåния.

×рåзмåрная плотностü насåлåния в отдåлüных районах являåтся одним из фаêторов, 
повыøаюùих уязвимостü и уùåрб от стихийных бåдствий и природно-тåхногåнных 
êатастроф. Íåхватêа пахотных зåмåлü и поливной воды приводила ê тому, что люди стали 
обживатü в горах мåста, êоторыå, êаê правило, являются потåнциалüно опасными – это 
поймåнныå и надпоймåнныå тåррасы, являюùиåся элåмåнтами морфологичåсêой 
струêтуры êаê åстåствåнного, таê и антропогåнного ландøафта.

Ñуùåствåнную ролü в аêтивизацию нåгативных природных процåссов вносит 
антропогåнная дåятåлüностü. Âыработанныå пространства при добычå полåзных 
исêопаåмых, подрåзêа сêлонов при провåдåнии линåйных сооружåний, размåùåниå 
сåлüсêохозяйствåнных угодий на сêлонах и их полив – всå это способствуåт образова-
нию новых и аêтивизации старых оползнåй.

Промыøлåнноå и граждансêоå строитåлüство на горных сêлонах приводит ê наруøå-
нию их åстåствåнного равновåсия, вызывая увåличåниå сдвигаюùих сил и образованиå 
оползнåй в поêровных образованиях. Íåрåдêи ситуации, êогда на внåøнå устойчивом 
сêлонå чåрåз 10-15 лåт послå åго освоåния (проêладêа линåйных сооружåний, строи-
тåлüство граждансêих, промыøлåнных и гåотåхничåсêих обúåêтов) на нåм развиваются 
оползни, и нåрåдêо ужå готовый обúåêт приходится пåрåноситü на другоå мåсто. Это 
происходит по той причинå, что на прåдваритåлüном этапå проåêтирования данного 
обúåêта нå были учтåны инжåнåрно-гåологичåсêиå особåнности сêлона и поêровных 
образований на них, а таêжå ландøафтная струêтура тåрритории.

Ðайоны разработêи êрупных золоторудных мåсторождåний хараêтåризуются нå 
толüêо эêстрåмалüными природно-êлиматичåсêими условиями высоêогорüя, но и 
повыøåнной по сравнåнию с другими рåгионами уязвимостüю по отноøåнию ê тåх-
ногåнным воздåйствиям, особåнно связанным с добычåй и пåрåработêой полåзных ис-
êопаåмых. Â частности, высоêогорныå эêосистåмы хараêтåризуются: низêими тåмпами 
восстановлåния наруøåнного природного равновåсия, ландøафта при тåхногåнных 
воздåйствиях; замåдлåнным распадом загрязнåний и отходов; опасностüю возниê-
новåния нåобратимых процåссов и êасêадных эффåêтов. К тому жå в эêстрåмалüных 

Djamgyrchiev D. Ch. D. Ch.D. Ch..



AUCA Academic Review 2007

216

условиях высоêогорüя воздåйствия на оêружаюùую срåду могут приниматü êумуля-
тивный хараêтåр, особåнно в связи с измåнåниåм êлимата. Каê поêазываåт праêтиêа 
дåятåлüности горнодобываюùих прåдприятий в Кыргызстанå, чåм болåå сложными 
природными и горно-гåологичåсêими условиями хараêтåризуåтся мåсторождåниå, 
тåм болåå острой и êатастрофичной становится рåаêция гåологичåсêой срåды на 
тåхногåнныå воздåйствия, тåм болüøиå измåнåния в оêружаюùåй срåдå вызываåт åго 
разработêа (1, 3).

Послåдствия тåхногåнного воздåйствия на горныå эêосистåмы в процåссå добычи 
и пåрåработêи минåралüного сырüя свидåтåлüствуют о том, что на всåх этапах: проåê-
тирования, сооружåния, эêсплуатации и рåêулüтивации на обúåêтах были допуùåны 
сåрüåзныå оøибêи и просчåты, êоторыå стали причиной нåобратимой дåградации 
оêружаюùåй срåды в лоêалüном и рåгионалüном масøтабах, стимулировали развитиå 
и аêтивизацию øироêого спåêтра опасных природно-тåхногåнных процåссов.

Âо избåжаниå подобных оøибоê при разработêå мåсторождåний нåобходимо, 
чтобы производствåнная дåятåлüностü по добычå минåралüных рåсурсов осуùåствля-
ласü на основå дåталüного анализа всåх природных и тåхногåнных фаêторов, с учåтом 
особåнностåй ландøафтной струêтуры, динамиêи и возможного измåнåния природно-
êлиматичåсêих условий горных тåрриторий.

Очåвидно, что наблюдаюùååся потåплåниå êлимата и тåхногåнноå воздåйствиå на 
лåдниêи отвалов и болüøих масс пыли, образуюùåйся при провåдåнии взрывных работ, 
эêсêавации и транспортировêå горной массы, могут привåсти ê обострåнию пåрåчис-
лåнных выøå процåссов, в том числå и ê нåпрåдсêазуåмому измåнåнию лåдниêового 
рåжима. Ñлåдуåт имåтü в виду, что в зонå развития и транзита этих процåссов находятся 
инжåнåрныå сооружåния и лåдниêовыå озåра, разруøåниå êоторых с послåдуюùим 
развитиåм цåпных многоступåнчатых эффåêтов можåт привåсти ê êатастрофичåсêим 
гåоэêологичåсêим послåдствиям.

Анализ развития природных и природно-тåхногåнных êатастроф в мирå и в Кыр-
гызстанå свидåтåлüствуåт о том, что нåвозможно добитüся эêономичåсêого роста и 
устойчивого развития страны бåз надлåжаùих мåр по соêраùåнию уùåрба, причиняå-
мого стихийными бåдствиями и чрåзвычайными ситуациями природно-тåхногåнного 
хараêтåра.

×рåзвычайныå ситуации при промыøлåнном и хозяйствåнном освоåнии горных 
тåрриторий возниêают под влияниåм многих, зачастую внåøнå слабо мåняюùихся 
фаêторов, развитиå êоторых протåêаåт мåдлåнно. Тåхногåнноå воздåйствиå на гåо-
эêологичåсêую срåду настолüêо радиêалüно видоизмåняåт послåднюю, что установитü 
началüныå этапы подготовêи êатастрофы затруднитåлüно. Процåсс носит êаê бы сêры-
тый хараêтåр и проявляåтся нåожиданно в видå подтоплåния тåрриторий, обруøåния 
сêлонов и отêосов, прорывы дамб и т.д. Это обуславливаåт остроту ситуации и порой 
нåподготовлåнностü ê нåй лиц, принимаюùих рåøåния, упусêаåтся момåнт для своå-
врåмåнного провåдåния прåдупрåдитåлüных и заùитных мåроприятий.

Â связи с этим, для увåрåнного владåния гåоэêологичåсêой ситуациåй на горных 
тåрриториях нåобходимо провåдåниå êрупномасøтабных ландøафтных изысêаний 
на ранних этапах освоåния природных и минåралüных рåсурсов. Íåобходимо чåтêоå 
осознаниå послåдствий тåхногåнного воздåйствия, а таêжå нåобходимо провåдåниå 
сбора данных о природных явлåниях и особåнностях ландøафтной струêтуры тåр-
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ритории, что позволит в êонåчном итогå в разработêå программы устойчивого развития 
и рационалüного природополüзования.
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Â работах [1, 2] рассматривалосü линåйноå диффåрåнциалüноå уравнåниå с постоян-
ными êоэффициåнтами 

 y(n�� + p1 y(n–1) + …+ pn–1 y′ + pn y = f(x��,  (1) 
гдå p1, pp2, …, ppn – постоянныå êоэффициåнты, f(x��(x��x���� – заданная фунêция.

Áыло доêазано, что для рåøåния уравнåния (1) достаточно разложитü åго в цåпочêу 
(послåдоватåлüностü) линåйных диффåрåнциалüных уравнåний 1-го порядêа:-го порядêа:го порядêа:

 1z′  – kk1 z1 = f(x��,f(x��,(x��,x��,��, 

 2z′  – k2 z2 = zz1 , 
 …………………..
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