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Химический состав рек Южного Кыргызстана в значительной сте-
пени формируется под влиянием естественных факторов, а также 
под воздействием загрязнений, поступающих с неорганизованными 

сточными водами городов и поселков. Вся рассматриваемая нами террито-
рия  входит в бассейн р. Сырдарьи. Остановимся на гидрохимической харак-
теристике крупных рек, входящих в данный бассейн.

Река Нарын является одним из крупных притоков р. Сырдарьи. Образуясь 
от слияния рек ледниково-снегового питания, река Нарын в верхней части 
своего течения имеет режим, свойственный режимам этого типа. Реку мож-
но отнести к водотокам с малой минерализацией (141-428 мг/л). К подходу к 
Токтогульскому водохранилищу (п. Учтерек) содержание минеральных со-
лей увеличивается. Засоленность притоков также незначительная, наиболее 
минерализованной является р. Афлатун. По химическому составу р. Нарын 
и ее притоки относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция. Кис-
лородный режим в основном удовлетворительный, но в некоторых случаях 
отмечается небольшой дефицит кислорода – 5,86 мг/л (1988). Бихромат-
ная окисляемость составляет 0,91-16,3 мгО2/л. Органическое загрязнение 
р. Нарын и ее притоков невысокое, превышение ПДК обычно наблюдается 
у г. Ташкумыр. Основными источниками загрязнения водотоков являются 
стоки при добыче угля и бытовые стоки.

Река Карадарья и ее притоки – сток реки Карадарья формируется на юго-
западном склоне Ферганского хребта. Все ее притоки относятся  к рекам 
снегово-ледникового периода. При выходе из гор река  интенсивно разби-
рается на орошение. Минерализация воды в реке и ее притоках невысокая. 
Наибольшие концентрации минеральных солей  наблюдаются в период 
межени, наименьшие – при высоких расходах воды. Наиболее засоленной 
отмечается вода в р. Чангет (269-574 мг/л), а наименее – в р. Майлисуу 
(172-290 мг/л). Кислородный режим обычно не нарушается, только иногда 
в р. Зергер. Концентрация органических веществ по БПК=5, в единичных 
случаях превышает ПДК в реках Тар, Яссы, Куршаб.

Реки Акбура, Аравансай, Исфайрамсай, Шахимардан также относятся к 
бассейну р. Сырдарьи, но не доходят до нее, т.к. разбираются  на орошение. 
По химическому составу вода данных рек (кроме р. Акбуры) в период поло-
водья – гидрокарбонатная с преобладанием ионов кальция, а в период межени 
за счет повышения сульфат-ионов приобретает сульфатный характер. Общая 
жесткость воды не превышает 6,5 ммоль/л. Кислородный режим этих рек не 
нарушается, процент насыщения не ниже 80%. Наиболее загрязненной из этих 
рек является р. Акбура, особенно в створе на 2 км ниже г. Ош, что связано со 
сбросом стоков. Здесь наблюдались повышения содержания меди до 24 ПДК, 
фенолов до 3 ПДК, железа до 1 ПДК. Концентрации сурьмы в количествах от 
1 до 4 мг/л обнаружены в р. Исфайрамсай и Шахимардан. Высокие концен-
трации сурьмы и ртути в данных реках связаны со сбросами недостаточно 
очищенных сточных вод Кадамжайского сурьмяного комбината.

Наблюдения за химическим составом воды в реках данного бассейна ве-
дутся более чем на 20 гидропостах. Если рассматривать по средневзвешен-
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ной высоте бассейна, то посты расположены не ниже 1500 метров, а площадь водосбора у каждого поста 
различна – от 100 км2 до 2000 км2 и более (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1
Высота гидропоста

Высота
(L, м) до 2000 м от 2000 до 2500 м от 2500 до 3000 м выше 3000 м

№ гидропоста* 60; 83. 76; 77; 78; 87; 88; 89; 114. 33; 70; 72; 97; 101; 
103; 107; 109; 115. 71; 80; 91; 94; 100.

Таблица 2
Площадь водосбора гидропостов

Площадь 
водосбора

(S, км2)
до 100 км2 от 101

 до 500 км2
от 501

 до 1000 км2
от 1001 

до 2000 км2
более

2000 км2

№ гидропоста* 97. 76; 77;78; 88; 94; 
103; 107; 109. 60; 71; 115. 72; 83; 101; 114. 33; 70; 80: 87; 

89; 91; 99; 100.

Таблица 3
Список гидропостов

№
п/п

№ гидропоста,
указанного на рис. 1 Река – пункт

1 33 р. Нарын – ниже устья р.Карасу (правая)
2 70 р. Тар-село Чолма
3 71 р. Каракульджа – село Ак-Таш
4 72 р. Яссы – село Саламалик
5 76 р. Кульдук – село Сары -Булак
6 77 р. Донгузтоо – село Донгузтоо
7 78 р. Зергер – село Тосой
8 80 р. Куршаб – село Гульча
9 83 р. Кугарт – село Михайловское
10 87 р. Тентексай (Караункур) – село Чарвак
11 88 р. Шайдансай – село Шайдан
12 89 р. Майлису – устье р. Кайрагач
13 91 р. Акбура – село Папан
14 94 р. Кыргызата – село Кыргызата
15 97 р. Шанкол – село Шанкол
16 99 р. Исфайрамсай – ниже устья р. Чаувай
17 100 р. Исфайрамсай – поселок Учкоргон
18 101 р. Шахимардан – село Джидалик
19 103 р. Падышаата – устье реки Тосту
20 107 р. Урюкты – устье
21 109 р. Гавасай – устье р. Терс
22 114 р. Ходжабакирган – село Андархан
23 115 р. Аксу – ущелье Дазгон

устойчивое развитие горных территорий

Примечание. 1 - номер гидропоста показан на рис. 1; 2 - название гидропоста см. в табл. 3.

Примечание. 1 - номер гидропоста показан на рис. 1; 2 - название гидропоста см. в табл. 3.
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рис. 1. Схема расположения гидропостов на реках (бассейн р. Сырдарьи)

геоЭКоЛогичесКие, МедиКо-БиоЛогичесКие и реКреационные воПросы 

Из данных таблиц следует вывод, что площадь 
водосбора и высота имеют большое значение в фор-
мировании ионного стока рек.

Более 60% пунктов наблюдения на реках Южно-
го Кыргызстана не обеспечены достаточным коли-
чеством данных для расчета средней многолетней 
месячной минерализации с погрешностью ниже до-
пустимой. Даже для некоторых обеспеченных дан-
ными наблюдений пунктов не всегда удается полно-
стью воспроизвести гидрохимический режим ввиду 
неравномерности распределения этих данных по ме-
сяцам, и в некоторых случаях неосвещенности ими 
отдельных периодов. Чтобы восполнить этот пробел 
были использованы методы корреляции, аналогии и 
линейной интерполяции.

Рассмотрим закономерности территориально-

го распределения средних данных по минерализа-
ции и ионному стоку (и их пространственно-вре-
менное обобщение для сложных горных условий 
Южного Кыргызстана). Горные районы в отличие 
от равнинных характеризуются  пестротой  геоло-
го-гидрологических, почвенных  и климатических 
условий, высокая степень расчлененности релье-
фа, большой диапазон высот, наличие ледников в 
высокогорной зоне способствуют формированию 
на территории различных как по химическому со-
ставу, так и по минерализации поверхностных вод. 
Это хорошо видно из табл. 4, в которой показаны 
пределы изменения средней многолетней, средней 
годовой минерализации и показателя ионного стока 
на территории Южного Кыргызстана по основным 
речным бассейнам.

Таблица 4

№ Область (территория) Показатель ионного стока         
(т/км2)

Минерализация
(мг/л)

1 Северо-западная часть Южного Кыргызстана 0,10 – 16,80 141,1 – 339,0

2 Юго-западный склон Ферганского хребта 2,40 - 36,50 170,3 – 264,6

3 Северный склон Алай-Туркестанского хребта 3,06 – 10,42 216,1 – 251,3

Как видно из данных таблицы  колебания весьма  зна-
чительны, минерализация  изменяется от 170,3 до 339,0 мг/
л, а показания ионного стока – от 0,10 до 35,5 т/км2. Такой 
диапазон изменений на сравнительно небольшой терри-
тории создает большие  трудности в разработке методик  
пространственного обобщения и требует  всестороннего 
генетического анализа основных факторов  формирования 
средних значений минерализации и ионного стока. 

Вертикальная зональность  на территории Юж-
ного Кыргызстана выявляется практически для 
всех климатических и основных гидрологических 
характеристик. 

Климатическая зональность является прямым 
фактором формирования  вертикальной зональ-
ности почвенного и растительного покрова в гор-
ных районах. 
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Ионный сток, как  произведение минерализации 
и водного стока (фактора с резко выраженной  зо-
нальностью), также подчинен закону вертикальной 
зональности. А минерализация поверхностно-поч-
венных и грунтовых вод, слой общего подземного 
и поверхностного стока подчиняются закону вер-
тикальной зональности в региональном масштабе. 
Следует отметить,  что наиболее значимыми  факто-
рами, определяющими зональность, являются кли-
матическая зональность и общие гидрогеологичес-
кие условия территории.

Применив генетическую классификацию факто-
ров формирования гидрохимического режима реч-
ных вод П.П. Воронкова, при анализе формирования 
внутригодового и территориального распределения 
средней месячной минерализации были использова-
ны две категории: водно-поверхностно-почвенная и 
подземная. Мы пришли к выводу: что чем выше уро-
вень воды во время половодья, тем меньше раство-

римых солей, накопившихся  в  почвенном покрове 
бассейна в меженный период остается в толще поч-
вы, и тем меньше минерализация. Это хорошо видно 
из данных табл. 5 и 6, в которых приведены  средние 
месячные значения минерализации вод  некоторых 
рек Южного Кыргызстана. Также для сравнения 
приведены и средние месячные значения водного 
стока и его минерализация. Из чего следует, что с 
возрастанием средних месячных  значений водного 
стока уменьшаются средние месячные значения об-
щей минерализации (см. рис. 2).

Наличие обратно пропорциональной зависимос-
ти между средними месячными значениями водного 
стока и минерализацией поверхностно-почвенных 
вод, а также сравнительная стабильность подземных 
вод в горных регионах обуславливают решающее 
значение водного режима в процессе формирования 
внутригодового режима средней многолетней сред-
ней месячной минерализации.

рис. 2. Внутригодовое распределение ионного стока 
а - р. Акбура; б - р. Карасу; в - р. Чаткал.

устойчивое развитие горных территорий

Σи мг/л
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Таким образом, средние многолетние средние месячные и средние сезонные значения минерализации 
вод горных рек подчиняются закону вертикальной зональности, как в относительных, так и в  абсолютных 
единицах.  
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