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ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПЕСЧАНОГО МАССИВА 
МОЙЫНКУМ И ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

О.М. БЕДАРЕВА, асп.*; В.К. ХЛЮСТОВ, д. с.-х. н.

(Кафедра лесоводства)

В статье рассмотрены вопросы экосистемного разнообразия песчаного масси
ва Мойынкум. Определены пути рационального использования пустынных паст
бищных экосистем. Выявлены площади, требующие исключения из пастбищного 
фонда.

Песчаный массив Мойынкум отно
сится к подзоне Средних пустынь Ка
захстана. В административном отноше
нии территория массива представляет 
собой Мойынкумский лесхоз, в кото
ром успешно сочетаются две формы 
хозяйственного использования — па
стбищная и лесная.

В задачу исследования входило 
выявление экосистемного разнообра
зия исследуемого объекта и опреде
ление пути его рационального исполь
зования.

В песчаном массиве Мойынкум ре
льеф в основном эоловый —господству
ют бугристый и грядово-бугристый. 
Песчаный массив имеет высоту до 
800 м на юге и постепенно ступенями 
опускается к северу и северо-западу 
до высоты 300 м над уровнем моря. Для 
южной части массива характерно на
личие древних водно-эрозионных — 
долинообразных и озеровидных обвод
ненных низин — чуротов.

Растительный покров характеризу
ется гетерогенной пространственной 
структурой. Согласно классификации 
Land-cover в пределах изученного мас
сива пустынная растительность в ос
новном соответствует категориям: низ
кая растительность (little vegetation), 
кустарниковые заросли (shrubland),

луговая и тугайная растительность 
(wetland) [1,2].

Растительность песчаного массива 
Мойынкум достаточно разнообразна. 
На северной окраине песков, а также 
по обширным межгрядовым пониже
ниям преобладают белоземельнополын- 
ники и терескенники с большим или 
меньшим присутствием в их составе 
видов псаммофитов. В восточной части 
массива в условиях близкого залега
ния грунтовых вод встречаются чер- 
носаксаульники (Haloxylon aphyllum). 
В центральной и западной частях ши
рокое распространение получили чер- 
носаксаульники и разнообразные псам- 
мофитнокустарниковые сообщества. 
Для возвышенной предгорной части 
характерны эфемероидно-кустарничко- 
вые сообщества. Отличительной осо
бенностью предгорной части Мойын- 
кумов является распространение лу
говой растительности: тростниковые, 
вейниковые и ажрековые луга, кото
рые можно встретить по обводненным 
понижениям. Растительность песчано
го массива трансформировалась под 
влиянием выпаса и представлена на 
значительных площадях различными 
нарушенными сообществами.

Огромное значение для распреде
ления растительных сообществ и их де-
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шифрирования по космическим сним
кам имеет рельеф и связанный с ним 
характер поверхности почв. В связи с 
этим важны такие подразделения, как 
равнинные, мелкосопочные и низко
горные, бугристые и грядовые пески, 
речные долины и озерные котловины.

В пределах последних выделяются 
структурно-физиономические подраз
деления, объединяющие совокупность 
сообществ сходного облика: полынные, 
многолетнесолянковые, суккулентном- 
ноголетнесолянковые, саксауловые, 
псаммофитно-кустарниковые.

При выделении картируемых под
разделений отражены изменения в ра
стительном покрове, связанные с под- 
зональными сменами. Так, среди по- 
лынников выделяются злаково-полын
ные, полынные со злаками и чисто 
полынные сообщества, которые диаг
ностируют смену зональных типов 
(климатипов) пустынной растительно
сти.

В формулировке номера указыва
ются преобладающие растительные 
сообщества и набор основных доминан
тных видов, название типов и родов 
почв и их разновидностей разного гра
нулометрического состава.

Выделяются совокупности расти
тельных сообществ, которые физио- 
номически и коррелятивно связаны с 
характером поверхности почв и релье
фом. В легенде карты указаны сельс
кохозяйственные земли, в качестве 
отдельных классов выделены такыры, 
солончаки, а также пресные и соле
ные озера.

Базируясь на растительности, был 
проведен анализ экосистемного разно
образия территории. Так, в песчаном 
массиве Мойынкум выделены следу
ющие типы экосистем: 1) экосистемы 
повышенных равнин на бурых и серо
бурых почвах, экосистемы бугристых, 
бугристо-грядовых и грядовых песков; 
2) экосистемы пониженных равнин: 
'солонцов, солончаков, такыровидные 
почвы; 3) интразональные экосистемы 
(западины лога, долины рек); 4) ант

ропогенно-трансформированные экоси
стемы.

Экосистемное разнообразие обсле
дованной территории является устой
чивым, хотя локально присутствуют 
изменения почв и растительности.

Сложные комбинации сообществ 
псаммофитных кустарников с большим 
или меньшим участием белого сакса
ула являются господствующими на 
данной территории (26,07%). В запад
ной части массива велика доля в рас
тительном покрове черносаксаульни- 
ков (22,13%). Большие площади зани
мают различные сообщества полукус- 
тарничков-полынников и терескенни- 
ков (20,89%). Наиболее продуктивные 
в весенне-зимний период сообщества 
предгорных равнин с активным учас
тием в их составе эфемероидов состав
ляет 5,23%. Нельзя не отметить зна
чительную роль в растительном покро
ве (6,11%) влаголюбивой раститель
ности (таблица).

Использование современных техно
логий дистанционного зондирования 
позволило оценить разнообразие сооб
ществ (ассоциаций) в различных эда- 
фотопических условиях, определить их 
местонахождение, выявить процент их 
участия в растительном покрове тер
ритории. Использование ГИС-техноло- 
гий (наложение различных слоев кар
ты растительности и карты почв) по
зволило выявить приуроченность этих 
фитоценозов к различным типам почв.

На территории Мойынкумского лес
хоза на основе космических снимков с 
учетом тематических карт (почвенных, 
ландшафтных, кормовых угодий) и 
материалов лесоустройства составле
на основа оперативной карты кормо
вых ресурсов в масштабе 1:300000. При 
составлении оперативных карт кормо
вых угодий была выделена продуци
рующая площадь и оценены дигресси- 
онные процессы на оставшейся тер
ритории. Средне- и мелкомасштабные 
карты, а также космические снимки 
дают целостное представление о со
стоянии исследуемого объекта и поз
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Площадные соотношения между классами растительности в Мойынкумах

воляют оценить дигрессионные процес
сы и факторы, провоцирующие их.

С целью более точного количест
венного и качественного учета кор
мовых угодий, а также создания пред
посылок для восстановления нарушен
ных территорий необходимо из паст
бищного фонда исключить участки, 
которые по тем или иным причинам 
непригодны для выпаса и требуют либо 
заповедного режима, либо улучшения. 
Общая площадь территорий, исклю
чаемых из пастбищного фонда, состав
ляет 502000 га, зона затакыривания — 
31347 га (6,2%), зона засоления — 
67068 га (13,4%), продуцирующая зо
на — 403585 га (80,4%), в т. ч.: такы- 
ры — 20,70 га (0,4%), солончаки — 
39704 га (7,9%), пятна пастбищной ди-. 
грессии — 13504 га (2,7%).

Участки, рекомендуемые для ис
ключения из пастбищного фонда: очаги 
дефляции; участки со значительной 
степенью водоэрозионных процессов; 
солонцы или солончаки; участки пас
тбищ, засоренные ядовитыми и непо- 
едаемыми растениями, в частности, 
адраспаном (более 20%); тамариксовые

и чингиловые ассоциации в пойменных 
и прилегающих к ним территориях; 
сбои (толоки); такыры; участки паст
бищных массивов, пораженные актив
ной роющей деятельностью песчанок; 
участки пастбищ с растительным по
кровом, нарушенным техногенно-сели- 
тебным воздействием (дороги, каналы, 
линии электропередач (ЛЭП); слабо- 
закрепленные пески,особенно пионер
ных стадий. По наибольшей предста
вительности выделенных категорий на 
карте-схеме указаны зоны затакыри
вания, засоления, пастбищной дигрес
сии (рисунок).

В целом, на территории лесного 
фонда лесхоза достаточно большая 
доля площадей (80,4%) представлена 
ценными типами пастбищ, пригодны
ми для выпаса животных. Эту терри
торию можно рассматривать как зону 
возможного использования, соответ
ствующую экологическим нормам. Пят
на пастбищной дигрессии составляют 
2,7%. Эту территорию следует отнести 
к зоне экологического кризиса. Её ха
рактеризуют сбитые пастбища, моно- 
ценозные группировки, представлен
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Схема категории земель, исключаемых из пастбищного фонда Мойынкум- 
ского лесхоза Джамбыльской обл. Казахстана (М 1:270000): 1 — зона засоления; 
2 — зона пастбищной дигрессии; 3 — резервная зона

ные адраспаном и эбелеком. В этой 
зоне необходимо прекратить пастьбу- 
скота и провести мероприятия по вос
становлению пастбищ. Зона затакыри- 
вания (6,2%) также должна быть ис
ключена из пастбищного оборота в 
связи с незначительными кормовыми 
запасами и угрозой дефляции. Её сле
дует отнести к зоне экологического 
риска. Зона засоления (13,5%) не пред
ставляет интереса для выпаса живот

ных в связи с низким процентом про
ективного покрытия растений с очень 
скудным кормовым потенциалом.
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SUMMARY

In article questions ecosystem variety of sandy massif of Maiynkum desert are 
considered. Ways of rational use deserted pasturable ecosystem are determined. The 
areas excluded from pasturable fund are revealed.
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