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Пастбищные экосистемы обладают важнейшим свойством - способностью к
ежегодному естественному самовозобновлению и самовоспроизводству
растительной массы, сохранению и поддержанию почвенного плодородия. Значение
природных пастбищных экосистем выходит далеко за пределы интересов
животноводства. Как важнейший компонент биосферы, они обладают не только
кормовыми ресурсами, но и определяют состояние земельных ресурсов, плодородия
почв, биологическое разнообразие флоры и фауны, а также качество среды обитания
человека.

Один из негативных глобальных процессов сегодняшнего дня является
проблема опустынивания засушливых территорий. Организация Объединенных
Наций в 1994 году приняло специальную Конвенцию по борьбе с опустыниванием
(КБОООН). Конвенция определяет его как «деградацию земель» в засушливых,
полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных
факторов, включая изменение климата и деятельность человека. Правительством
Республики Казахстан 24 января 2005 года утверждена «Программа по борьбе с
опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы»  Процессам
опустынивания и деградации подвержены в разной степени земли 70% территории
республики, что во многом обусловлено природными особенностями страны. Из
188,9 млн. пастбищ страны крайняя степень деградации наблюдается на 26,6 млн. га.
В целом по республике отмечается устойчивая тенденция к ухудшению качества
земель: снижение содержания гумуса, биогенных элементов, видового состава
растительности, биологической продуктивности [1].

Проблема опустынивания и снижение продуктивности земель является сегодня
одной из главных проблем современности. Подобные исследования проводятся и за
рубежом, особенно в странах с аридным климатом.

Для оценки состояния пастбищ широко используются современные
информационные системы. В Афганистане геополитические конфликты принесли
системно экологические изменения в пастбищное использование земель, изменили
почвенный покров и систему его использования. Для полной оценки условий
Афганских пастбищ и учреждения управления их хрупких экосистем, необходимо
выработать реальные, относительно чувствительные пастбищные индикаторы.
Поэтому, развитие и получение новейших пастбищных информационных данных,
включая параметры растительного покрова, высоту травостоя и общую биомассу
сообществ, определение их потенциала спутниковой связью позволит выработать
мероприятия по эффективному управлению пастбищ [2].

Проблемами деградации почв и растительности в результате антропогенной
деятельности занимаются в разных странах, так, например по данным Wilson D
(Великобритания) на 900-гектарном участке заболоченных земель,
подвергавшемуся в течение нескольких 10-летий интенсивному выпасу и



рекреационным нагрузкам, был сильно эродирован и характеризовался деградацией
растительности. Ставилась задача исправления этого положения, создавшегося в
результате действия атмосферных поллютантов и подкисления среды, интенсивного
посещения местности туристами, пожаров и регулярного выпаса овец. Это привело
к исчезновению таких видов, как Calluna vulgaris и Vaccinium myrtillus. С
уменьшением интенсивности выпаса и снижением рекреационных нагрузок
состояние растительности начало постепенно стало улучшаться, начали
возвращаться типичные виды вересковой пустоши. Но на основной части
территории прогресс был более медленным. Реколонизация началась лишь после
внесения известняковой пыли в дозе 500 кг/га [3].

По данным Manteaux J.P., Manteaux N. в Нижней Нормандии пастбища, где
пасутся чистокровные лошади, занимают большие площади. Обследование 11
конзаводов и педологическое и флористическое изучение 30 пастбищных участков с
различной интенсивностью выпаса дали следующие результаты:

1) При прекращении выпаса почвы существенно обогащаются Р и К, но эта
тенденция не столь четко выражена в отношении CaO, MgO и SO[3], а при
перевыпасе почвы обогащаются Mn.

2) Ботанический состав растений на пастбищах с щадящим режимом и
перевыпасом один и тот же, но вклад разных видов в формирование общей
биомассы различен.

3) Выделены 10 классов растительных сообществ, распределяющихся в
зависимости от выпаса, режима Р- и К-питания и месторасположения конзаводов
[4].

При прекращении или резком сокращении выпаса обратный процесс
пастбищной дигрессии, согласно терминологии Г.П. Высоцкого[5], получил
название пастбищной демутации.

Одним из проблемных участков в степи, где наблюдаются интенсивные
процессы опустынивания, являются территории вокруг населенных пунктов. Здесь
растительность сильно деградирована, как правило, представлена несколькими
видами растений, которые в основном плохо поедаются скотом, устойчивы к
вытаптыванию и способны переносить суровые зимние условия. Часто на таких
землях наблюдаются участки с сильно изреженной растительностью, площади с
оголенной почвой, которые с каждым годом увеличиваются. Деградированные
участки земли без надежного покрова подвергаются ветровой и водной эрозии,
теряется плодородный слой почвы, снижается биологическая продуктивность
степных экосистем.

В сельской местности часто основным источником дохода является
содержание домашнего скота. Основное поголовье скота сконцентрировано вокруг
поселков и аулов, что при несоблюдении правил выпаса ведет к деградации степной
растительности. Особенно уязвимы сельскохозяйственные угодья, расположенные в
зоне сухих степей, полупустынь и пустынь. Деградированные участки земли
простираются на расстоянии в среднем от 5 и более километров от населенного
пункта. На таких участках в зоне засушливых и сухих степей встречаются 4-5 видов
степной растительности, в то же время как в естественной среде биологическое
разнообразие представлено 20-25 видами. В зоне пустынь и полупустынь
количество видов растений на деградированных участках еще меньше. По
приблизительным подсчетам площадь деградированных земель вокруг поселков и
аулов составляет более 25 000 – 26 000 тысяч га.

Природно-климатическая зона сухой степи расположена между засушливой
степью и полупустыней, Поэтому в силу климатических условий при повышенном



антропогенном воздействии здесь появляются очаги деградированных земель. Здесь
достаточно развито земледелие, в Северном Казахстане большие площади отводятся
под посев сельскохозяйственных культур. Поэтому нагрузка на пастбища резко
возросла. На деградацию сельскохозяйственных угодий влияют такие факторы как
несоблюдение пастбищаоборота, неорганизованный и бессистемный выгул скота,
вытапывание почвы сельскохозяйственной и другой техникой, засоление, сжигание
растительности, неорганизованные карьеры, недостаток знаний и навыков
использования новых усовершенствованных методов хозяйствования и отсутствие
стимулов для их применения фермерами.

В связи с этим объектами исследований определены сельскохозяйственные
естественные угодья, прилегающие к аулам и селам, расположенные в подзоне
сухой степи Северного Казахстана.

Целью исследования являлось определение типологического разнообразия
растительности, компонентов фитоценоза и состояния почвенного покрова на
территориях, прилегающих к сельским населенным пунктам в условиях сухой
степи.

Для проведения исследований были организованы экспедиции. Проведен
маршрутный геоботанический мониторинг степной растительности и почвенного
покрова не территориях прилегающих к селам Петровка и Новочеркасский.
Исследования велись в направлении от населенных пунктов по 4 основным
трансектам (север, юг, запад, восток). В сельской местности часто основным
источником дохода является содержание домашнего скота. Основное поголовье
скота сконцентрировано вокруг поселков и аулов, что при несоблюдении правил
выпаса ведет к деградации степной растительности. Спецификой региона является
то, что большая часть сельскохозяйственных земель вокруг аулов и сел распахана и
отведена под посевы зерновых культур. Свободная от посевов территория
используется для выпаса скота. Пробные площадки для изучения растительности
закладывались в направлении от села на расстоянии 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и
3000 м. На исследуемом участке для изучения фитоценоза пробные площадки
закладывались размером 10х10 м (100 м2), в пределах этой площади определялись
учетные площадки размером 50 Х 50 см, не менее чем в 4 повторностях. Общая
площадь которых составляет не менее 1 м2. Выбор учетных площадок
осуществлялся методом случайных чисел.

Изучение видового состава и количества растений показало на территории села
Тургай выявлено 16 видов растений, из 8 семейств. Эдификаторами выступают
главным образом Artemísia absínthium, Festuca sulcata. Среднее количество растений
составило от 7,6 шт/м2 в западном направлении до 30,8 шт/м2 северного трансекта.
Нет четкой закономерности изменения продуктивности фитоценоза, имеется общая
тенденция постепенного увеличения фитомассы по мере удаления от села,
уменьшение массы растений на некоторых точках трансектов можно объяснить
наличием большого количества солонцеватых почв на прилегающих территориях
села. В целом фитоценоз представлен в основном плохо поедаемые скотом. На
территории села Каменка выявлено 32 видов растений, из 12 семейств.
Эдификаторами выступают главным образом Artemisia  absínthium и Agropyron
répens. Среднее количество растений составило от 36,9 шт/м2 в восточном до 57,2
шт/м2 северном направлении. Имеется общая тенденция постепенного увеличения
фитомассы по мере удаления от села. На территории села Воздвиженка выявлено 17
видов растений, из 8 семейств. Эдификаторами выступают главным образом
Agropyron cristatum и Festuca sulcata Среднее количество растений составило от 17,8
шт/м2 в западном и до 67,6 шт/м2 в северном направлении.



Наиболее встречаемым растением на территории села Тургай являются
Artemísia absínthium, Festuca sulcata, высота которых варьирует от 6,5 до 18,5 см. На
территории села Каменка наиболее встречаемым растением являются Artemisia
absínthium и Agropyron répens и Festúca sulcata. высота которых варьирует от 4,2 до
12,5 см. На территории села Воздвиженка наиболее встречаемым растением
являются Agropyron cristatum и Festuca sulcata, высота которых варьирует от 4,3 до
7,5 см.

Проективное покрытие на исследуемых территориях в первой половине
вегетационного периода составило в среднем от 45,4% до 60,5%. Самые низкие
показатели отмечены у села Тургай. Проективное покрытие по отдельным
направлениям: восточное направление села Тургай, северное, восточное и южное
направление села Воздвиженка соответствует средним показателям фитоценоза в
естественной среде. Среднее значение проективного покрытия во второй половине
вегетационного периода по селу Тургай составило (26,5%), по селу Каменка
составило (47,9%), по селу Воздвиженка составило (60,7%). Данные показатели не
выше, чем в первой половине вегетационного периода. В целом по пятибалльной
шкале Хульта-Сернандера проективное покрытие исследуемой территории всех
трех населенных пунктах в среднем оценивается в четыре и пять баллов.

Продуктивность надземной части в первой половине вегетационного периода в
среднем по каждой пробной площадке: по селу Тургай составило от 91,2 до 107,4
г/м2, по селу Каменка от 12,2 до132,4 г/м2, по селу Воздвиженка от 19,5 до 52,2 г/м2 .
По селу Тургай и Каменка имеется общая тенденция постепенного увеличения
фитомассы по мере удаления от села, уменьшение массы растений на некоторых
точках трансектов можно объяснить наличием большого количества солонцеватых
почв на прилегающих территориях села. В целом фитоценоз представлен в
основном плохо поедаемыми скотом растениями. На территориях, прилегающих к
селу Воздвиженка формирование биомассы на различных направлениях трансекта
сильно варьирует. В условиях повышенного антропогенного воздействия фитомасса
западного и южного (19,51 и 24,7г/м2) трансектов наименьшее, в условиях в
условиях умеренного антропогенного воздействия на фитоценоз в северном и
восточном направлениях в среднем продуктивность фитомассы составила
соответственно 39,2 и 52,2 г/м2. К концу вегетационного периода продуктивность
надземной части немного уменьшилась  на территории села Тургай (231,4г/м2) и
Каменка (231,4г/м2), а на территории села Возвиженка количество фитомассы
увеличилась на 38,5%

Биомасса корней по населенным пунктам в среднем составила 1,1 до-13,9
г/0,002 м3 по каждой пробной площадке. Наибольшая масса корней отмечена на
территории села Воздвиженка (23,7 г/0,002 м3), наименьшая на территории села
Каменка (0,1г/0,002 м3). На направлениях где получены наиболее высокие значения
фитомассы: восточное направление села Воздвиженка и Каменка, северное
направление села Тургай образовано максимальное количество подземной корневой
массы в слое 0-20 см.

По результатам анализа образцов почвы проведена оценка структурного
состояния почв исследуемых территорий. В большинстве своем состояние верхнего
0-5 см слоя почвы оценивается как отличное и хорошее, что объясняется тем, что
ненарушенные или не вспаханные почвы, как правило, имеют довольно хорошую
структуру. В тоже время, на отдельных пробных площадках на территории всех этих
сел имеются тенденции к распылению верхнего слоя почвы в результате различных
внешних факторов, в том числе и антропогенного. Самые худшие по структуре
почвы были возле села Воздвиженка.
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