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ВИДОВОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕССЫ ЕЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ

НАГРУЗКИ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Байдюсен У.Ж., Амралин А.У., Ботабекова Г.Т.

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.

Таким образом, деградация сельских территорий является причиной
следующих негативных процессов:

1. Снижение биологической продуктивности степных экосистем
2. Увеличение эмиссии углерода в атмосферу
3. Снижение доходов сельского населения
4. «Экологическая миграция» сельского населения в города
5. Изменение микроклимата территорий
6. Затруднено развитие фермерских и других хозяйств на селе и

др.
Проведение обследования сельских территорий позволят понять

механизмы деградации и устойчивости степных экосистем в зонах повышенной
антропогенной нагрузки в условиях сухой степи. Будут созданы основы для
разработки мероприятий по предупреждению деградации сельских территорий,
распространять знание среди сельского населения по проблемам опустынивания.

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

Целью работы  является определение типологического разнообразия
растительности, компонентов фитоценоза и состояния почвенного покрова на



территориях прилегающих к сельским населенным пунктам в условиях сухой
степи.

Объектом исследований проекта определены сельскохозяйственные угодья
прилегающие к аулам и селам используемых местным населением и фермерами
для выпаса домашнего скота. Изучаемые населенные пункты расположены в
сухостепной зоне Северного Казахстана в Ерейментауском, Целиноградском и
Астраханском районах Акмолинской области. Исследуемый регион находится
между следующими географическими координатами: восточная крайняя точка
широта 51°31′41″С, долгота 69°47′51″В и  западная крайняя точка - широта
51°37′11″ C, долгота 73O08′33.

Для проведения исследований были организованы экспедиции. Проведен
маршрутный геоботанический мониторинг степной растительности и
почвенного покрова не территориях прилегающих к селам Новомарковка
Ерейментауского района, Максимовский Целиноградского района и  села
Новочеркаское Астраханского района. 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. Ежегодная бессистемная пастьба скота существенно снижает
продуктивность пастбищ в радиусе до 3-5 км от населенных пунктов. 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 Новомарковка выявлено 45 видов растений, из 10 семейств. Эдификаторами
выступают главным образом Agropyron christatum, Artemisia austriaca, Artemisia
absinthium, Polygonum aviculare. Среднее количество растений составило от 9,2
шт/м2 в восточном направлении до 24,0 шт/м2 западного трансекта. На
территории села Новочеркасский выявлено 49 видов растений, из 15 семейств.
Эдификаторами выступают главным образом Festuca sulcata, Artemisia austriaca,
Stipa lessingiana. Среднее количество растений составило от 9,8  шт/м2 в южном
до 22,0 шт/м2 северном направлении. На территории населенного пункта
Максимовка  выявлено 26 видов растений, из 11 семейств. Эдификаторами
выступают главным образом Festucasulcata, Artemisia austriaca. Среднее
количество растений составило от 103  шт/м2 в Восточном и до 198,3 шт/м2

южном направлении.
Наиболее встречаемым растением на территории села Новомарковка

является Artemisia austriaca высота которой варьирует от 5,8 до 20,9 см., на
территории села  Новочеркасский наиболее встречаемым растением являются



Artemisia austriaca, Festuca sulcata. высота которых варьирует от 12,0 до 19,0
см., на территории села Максимовка Artemisia absínthium. высота которого
варьирует от 10,3 до 19,5 см.

Проективное покрытие на исследуемых территориях в первой половине
вегетационного периода составило в среднем от 36,0% до 69,0%, во второй
половине вегетационного периода проективное покрытие было, также  на одном
уровне 32,9-69,1%. Наиболее низкие значения проективного покрытия выявлены
на территории села Новомарковка. По пятибалльной шкале Хульта-Сернандера
проективное покрытие исследуемой территории всех трех населенных пунктах в
среднем оценивается в четыре балла, за исключением  восточной  стороны  села
Максимовка и южной стороны  села Новочеркасский, где  проективное покрытие
исследуемой территории оценивается в  пять  баллов.

Продуктивность надземной части в первой половине вегетационного
периода в среднем по каждой пробной площадке: по селу Новомарковка
составило от 57,8 до 230,8 г/м2, по селу Новочеркасский от 69,3 до 97,7 г/м2, по
селу Максимовка от 70,8 до 595,6 г/м2 К концу вегетационного периода
продуктивность надземной части на территории села Новомарковка (211,0 г/м2)
увеличилась, на  территории села  Новочеркасский (63,0 г/м2) и села
Максимовка (99,3 г/м2) фитомасса  к концу вегетационного периода
уменьшилась.

Биомасса корней по населенным пунктам в среднем составила 0,85 до-

43,15 г/0,002 м3 по каждой пробной площадке. Наибольшая масса корней
отмечена на территории села Максимовка (43,15 г/0,002 м3), наименьшая  на
территории села Новомарковка (0,85г/0,002 м3). На направлениях где получены
наиболее высокие значения фитомассы: восточное  направление села
Максимовка, восточное и западное направление села Новомарковка, восточное
направление села Новочеркасский 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 оцениватся 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.


