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Аннотация. В целях предотвращения процессов деградации и опустынивания, а 
также рационального использования пастбищных экосистем важное значение имеет 
проведение исследовании по выявлению влиянии технологии выпаса 
сельскохозяиственных животных на состояние почвенного покрова пастбищ. Целью 
исследовании является агрохимическая оценка почвенного покрова пастбищ в 
зависимости от технологии выпаса. В результате проведенных исследовании 
установлено отрицательное влияние интенсивного выпаса сельскохозяиственных 
животных на физические и химические показатели пастбищ светло-каштановых почв. 
Под воздеиствием чрезмерного выпаса запас гумуса светло-каштановых почв снизился на
27,78 %, почва уплотнилась на 13,11 %, в составе обменных основании увеличилось 
содержание обменного натрия и несолонцоватые почвы перешли в разряд среднеи 
степени солонцоватости. Мониторингом установлена деградация почвы пастбищ 
интенсивного выпаса до 2 степени по показателям запаса гумуса и до 3 степени по 
плотности, и структурному составу почвы имели оценку «удовлетворительное».
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ВВЕДЕНИЕ

Глобальныи рост населения 

(население Земли составит около

9,2 млрд. человек в 2050 году), 

глобальное изменение климата и его 

неблагоприятные последствия воз- 

деиствия на сельское хозяиство, 

истощение природных ресурсов, 

имеющее большое значение для раз

вития мирового сельского хозяиства, 

безопасность пищевых продуктов и 

новые этические требования для 

производителеи все это являются 

будущими проблемами, связанными с 

устоичивым управлением природными 

ресурсами и инвестициями в 

производство продуктов питания и 

сельское хозяиство [1].

Лугопастбищные угодья, которые 

являются основнои частью глобальнои 

экосистемы занимают 37 % площади 

Земли, вносят значительныи вклад в 

продовольственную безопасность, 

обеспечивая большую часть энергии и 

белков, необходимых жвачным 

животным для производства мяса и 

молочных продуктов. Считается, что

грамотное управление пастбищами и 

улучшение состояния дегради

рованных пастбищ могут играть 

фундаментальную роль в смягчении 

последствии выбросов парниковых 

газов, особенно в том, что касается на

копления и поглощения углерода [2, 3].

Как и везде, проблемы борьбы с 

деградациеи пастбищных угодии, 

рационального использования паст

бищных экосистем являются актуаль

ными и для Западного Казахстана. В 

настоящее время в полупустыннои 

зоне Западно-Казахстанскои области 

(ЗКО) растет площадь сбитых и 

заросших непоедаемыми и ядовитыми 

растениями пастбищ. Особенно велика 

площадь деградированных угодии в 

местах водопоя и отдыха животных. 

Сбои пастбищ вокруг аулов рас

ширился до 7-9 км. В целом динамика 

этих процессов в настоящее время поз

воляет с высокои долеи уверенности 

прогнозировать расширение дегра

дации пастбищ до 50 % их площади.

Неблагоприятное состояние паст

бищ объясняется не только
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природными особенностями региона. 

Еще в большеи мере это - результат 

антропогенного воздеиствия. Так, в 

течение последних лет в погоне за 

прибылью сельскохозяиственные фор

мирования, особенно фермерские 

хозяиства, без учета состоянии 

пастбищных угодии стали интенсивно 

наращивать поголовье сельскохозяис- 

твенных животных. В итоге это 

привело к существенному повышению 

пастбищнои нагрузки, снизило урожаи- 

ность и кормоемкость пастбищных 

угодии, усилило процессы опусты

нивания на огромных территориях. 

Особенно неблагополучно состояние 

песчаных пастбищ, используемых 

раньше, главным образом, в качестве 

зимних, сегодня они используются и в 

другие сезоны [4, 5].

На территори полупустыннои 

зоны ЗКО пастбища занимают около 

80 % площади. Они являются исходнои 

базои и материальнои основои 

овцеводства - главного направления 

сельского хозяиства.

Однако, усилившаяся за послед

ние годы пастбищная нагрузка 

изменила природное равновесие и, в 

связи с повышеннои уязвимостью 

семиаридных и аридных экосистем, 

способствует их деградации и 

опустыниванию.

Все это не могло не сказаться на 

состоянии полупустынных пастбищ. 

Эти процессы вызывают угрозу 

благополучия животноводства и 

дестабилизируют среду обитания 

населения, а тревожные тенденции 

требуют осуществления глубокого 

анализа состояния полупустынных 

пастбищ, выявления причин, 

обусловливающих их деградацию и 

разработку эффективных мероприятии 

по рациональному использованию с 

учетом особенностеи основных типов 

пастбищных экосистем.

В целях предотвращения отри

цательного антропогенного воздеист-

вия на пастбища в современном 

сельскохозяиственном производстве в 

основу адаптивнои стратегии даль- 

неишего наращивания производства 

продуктов питания и сельскохозяис- 

твенного сырья должны быть 

положены принципы рационального 

природопользования, в систему 

которого входит целыи ряд 

мероприятии, из которых наиболее 

важными являются: сезонность 

стравливания пастбищ с учетом 

состояния растительного покрова, его 

урожаиности; установление опти- 

мальнои нагрузки скота на единицу 

площади [6, 7].

Таким образом, главные вопросы 

экологически устоичивого ведения 

пастбищного хозяиства - это размер 

изъятия и частота стравливания 

травостоя. Можно изымать без ущерба 

для возобновительных процессов 65

75 % годичного прироста растении. 

Отчуждение годичного прироста 

именно на этом уровне формирует 

естественные благоприятные условия 

для вегетативного и семенного 

возобновления растении, создает 

предпосылки для ежегодного вос

производства растительнои массы и 

исключает возможность нарушения 

экологических связеи в растительном 

сообществе и вследствие этого 

обеспечивает устоичивость всеи 

пастбищнои экосистемы.

В процессе эволюции отношения 

между растительностью и ее 

естественными потребителями разви

вались по пути приспособления 

растительности к постоянному отчуж

дению определеннои части продукции. 

При этом, как хорошо известно в 

настоящее время, степень изъятия 

растительнои продукции пастбища 

фитофагами ограничена и регули

руется целым рядом сложных эколого

физиологических механизмов, опреде

ляющих длительное устоичивое 

существование системы фитофаг-
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растения. Как правило, в естественных 

условиях превышение уровня изъятия 

влечет за собои уменьшение продукции 

пастбища, сказывающееся на состоянии 

и плотности популяции самих 

потребителей Благодаря таким 

механизмам, в условиях естественных 

открытых пастбищных экосистем, 

численность диких фитофагов регули

руется количеством доступнои 

продукции, которым может прокор

миться определенная численность 

животных [8, 9]

По-другому обстоит дело, когда 

речь идет о выпасе домашних 

животных. При этом естественные 

механизмы регуляции численности на 

них не деиствуют. Искусственно 

поддерживаемая человеком числен

ность домашних животных способна 

использовать ресурсы среды настолько 

сильно, что может приводить к 

значительным перестроикам в 

растительном сообществе, изменяя весь 

его внешнии облик; к смене коренных 

видов сообщества сорными, мало - и 

непоедаемыми видами растении. При 

этом изменения в растительном 

покрове могут быть настолько глубоки, 

что иногда такие сообщества 

практически становятся непригодными 

для хозяиственного использования и не 

подлежат восстановлению.

Данная проблема является однои 

из актуальных на сегодняшнии день, 

учитывая создавшуюся современную 

обстановку, возникшую в результате 

бессистемнои и нерегулируемои пасть

бы. Поэтому исследованиям, связанным 

с выпасом домашних животных и его 

последствиям уделяется в настоящее 

время большое внимание. Такие 

разработки имеют не только научное, 

но и также большое практическое 

значение. Зная исходную продукцию 

пастбищ, темпы развития расти

тельности, их устоичивость на внешние 

воздеиствия, можно регулировать 

выпас животных и, тем самым,

поддерживать пастбищные экосистемы 

в высокопродуктивном состоянии.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ 

Исследования проводятся в ЗКАТУ 

имени Жангир хана нами в рамках 

программно целевого финансирования 

МСХ РК по теме BR 06249365: «Создание 

высокопродуктивных пастбищных 

угодии в условиях Северного и 

Западного Казахстана и их 

рациональное использование» и по 

теме PhD докторскои диссертации: 

«Агрохимическая оценка изменении 

показателеи почвенного покрова 

пастбищ ЗКО в зависимости от 

технологии выпаса» на территории 

крестьянского хозяиства «Мирас» 

Саралжинского сельского округа 

Бокеиурдинского раиона.

Варианты: интенсивныи выпас 

(100 % стравливание годичного 

прироста пастбищных растении - 

контроль); умеренныи выпас (65-75 % 

стравливание годичного прироста 

пастбищных растении).

На опытах проводились следую

щие учеты и наблюдения:

•изменение видового состава 

травостоя пастбищ;

•изменение урожаиности

кормовои массы;

•изменение качества кормовои 

массы пастбищных фитоценозов;

•изменение агрофизических и 

агрохимических своиств почвы.

В почвенных образцах опреде

лены следующие показатели:

•гумус (по Тюрину в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) [10];

•соединения Р2О5 (по И. Мачигину в 

модификации ЦИНАО ГОСТ 26205-91) [11];

•поглощенные основания - по 

ГОСТ 26950-86 [12];

•плотность почвы - (методом ре

жущего цилиндра по Качинскому) [13].

Оценка структурного состояния 

каштановых почв пастбищных угодии 

проводилась по основным показателям
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агрегатного анализа: по содержанию 

агрономически ценных отдельностеи 

при сухом просеивании, оцененных по 

критериям предложенным Долговым и 

Бахтиным и коэффициенту струк

турности [14].

Координаты пастбищных угодии: 

участок целины N49005.8511. 

E049008.1011, пастбища умеренного 

выпаса N490 08.1301. E0480 42.7511, 

пастбища слабого выпаса N490 09.4941. 

E048042.4521, пастбища интенсивного 

выпаса N49008.6141 E04841.0171.

Почвенныи покров третьеи зоны

- это светло-каштановые почвы. Почти 

все светло-каштановые почвы даннои 

зоны имеют ясные признаки 

солонцеватости, что обусловлено 

близким залеганием к поверхности 

водорастворимых солеи.

Светло-каштановые почвы

характеризуются низким естествен

ным плодородием. Содержание гумуса 

колеблется в пределах 1,3-1,6 % при 

мощности гумусового горизонта (A+B1) 

35-45 см. Бедны светло-каштановые 

почвы и подвижными формами 

питательных веществ.

Третья зона - зона резко 

засушливых, жарких полупустынь.

Гидротермическии коэффициент 

колеблется в пределах 0,3-0,2. Сумма 

положительных температур воздуха 

выше 10°С равна 3000-3400°С. За этот 

период выпадает 100-120 мм осадков, 

за год от 190 до 230 мм. Безморозныи 

период длится 160-180 днеи. 

Продолжительность периода с 

устоичивым снежным покровом 80-105 

днеи, средняя из наибольших декадных 

высот снежного покрова 10-15 см.

В этои зоне летние осадки очень 

неустоичивы. Количество их резко 

колеблется по годам, нередко в течение 

двух-трех месяцев подряд выпадает не 

более 5 мм осадков.

Обилие тепла и дефицитность 

осадков ограничивают возможность

земледелия. Главное препятствие для 

развития земледелия на светло

каштановых почвах - недостаток влаги. 

Поэтому их чаще всего используют в 

качестве пастбищ.

Продолжительность пастбищного 

периода составляет 210-215 днеи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что увеличение интен

сивности стравливания негативно 

отражается на своиствах почвы. Почвы 

деградированных пастбищ характе

ризуются повышеннои плотностью и 

несколько пониженными показателями 

оструктуренности. Наши исследования 

2019 года показали, что динамика 

своиств почв различается в 

зависимости от интенсивности страв

ливания пастбищных фитоценозов.

Наиболее интегрированными 

показателями состояния почвы 

являются гумусированность, плотность 

и структурныи состав. Поэтому в 

качестве индикаторных нами были 

взяты гумусированность, плотность и 

структурныи состав почвы.

Изменения плотности, структур

ного состава почв, содержание гумуса, 

подвижного фосфора и обменного 

натрия изучены на пастбищах с 

разными технологиями стравливания. 

Запасы почвенного органического 

вещества определяются 3 основными 

факторами: количеством раститель

ного вещества, поступающего в почву, 

скоростью минерализации раститель

ных остатков и гранулометрическим 

составом почв. Вход углерода в почву с 

растительными остатками обусловлен 

величинои чистои первичнои 

продукции [15].

Как показывают данные 

исследовании, содержание гумуса в 

светло-каштановых почвах полупус- 

тыннои зоны также зависит от 

технологии стравливания пастбищных 

фитоценозов.
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В исследованных пастбищах 

крестьянского хозяиства «Мирас» 

полупустыннои зоны ЗКО также 

наблюдалась тесная зависимость 

запасов биомассы растении от 

физических своиств почв экспери

ментальных участков.

На территории крестьянского 

хозяиства «Мирас» наиболее низкое 

содержание гумуса установлено на 

пастбище с интенсивным режимом 

выпаса. При содержании гумуса 0,83 % 

запас гумуса в слое 0-30 см составляет 

34,36 т/га. По сравнению с целинои 

снижение запаса гумуса на уровне

27,78 %. Почва данного участка по 

принятым нормативам относится к 2 

степени деградации по запасам гумуса.

При использовании технологии 

65-75 % стравливания пастбищ 

сельскохозяиственными животными 

содержание гумуса в горизонте 0-30 см 

светло-каштановых почв составило

1,15 %, при запасе гумуса 44,16 т/га. На 

данном участке снижение запаса 

гумуса в слое 0-30 см светло

каштановых почв составило 7,18 %, т.е. 

почва по запасам гумуса не 

деградирована.

Плотность почвы также зависела 

от технологии выпаса. Если на целине в 

слое почвы 0-30 см плотность была на 

уровне 1,22 г/см3, то при незна- 

чительнои нагрузке на пастбище при

применении умереннои технологии 

выпаса плотность почвы увеличилась 

на 4,91 % и составила 1,28 г/см3.

При чрезмерном выпасе отмечено 

сильное уплотнение почвы до 1,38 г/см3, 

т.е. при интенсивном выпасе плотность 

почвы по сравнению с показателями 

плотности целиннои почвы возросла 

на 13,11 % или в результате 

перевыпаса почва деградировала до 3 

степени.

Изменение структурного состава 

почвенного покрова пастбищ также 

зависело от интенсивности страв

ливания.

Из данных исследовании видно, 

что в слое почвы 0-30 см содержание 

ценных структурных агрегатов в почве 

на участках пастбищ с разными 

технологиями стравливания колеб

лется в пределах 53,06-64,91 % при 

коэффициенте структурности 1,24

1,88. При этом, состояние почвы 

умеренного выпаса по составу 

агрономически ценных структурных 

агрегатов (64,91 %) «хорошее», по 

градации оценки коэффициента 

структурности тоже «хорошее» 1,88.

Напротив, при усилении нагрузки 

состояние агрегатного состава 

(53,06 %) и коэффициента струк

турности (1,24) ухудшается до оценки 

«удовлетворительное» (таблица 1).

Таблица 1 - Агрохимические и агрофизические показатели светло-каштановых 

почв полупустыннои зоны ЗКО в зависимости от технологии выпаса в слое 

0-30 см, 2019 г

Технологии выпаса

Показатели
Целина

(контроль)
Умеренным выпас 

(65-75% 
стравливания)

Интенсивныи выпас 
(100% стравливания)

1 2 3 4

Гумус, % 1,30 1,15 0,83

Запас гумуса, т/га 47,58 44,16 34,36

Снижение запаса гумуса, - -7,18 -27,78
% (степень деградации) (0) (2)
Подвижныи фосфор, 
мг/100г

1,05
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

Сумма обменных 
основании, мг.экв/100г

14,52 15,40 15,65

Обменныи натрии, 
мг.экв/100г

1,30 1,50 1,65

Содержание обменного 
натрия от суммы 
обменных основании,%

8,95 9,74 10,54

Степень солонцеватости
Слабосолонце- Слабосолон- Среднесолон-

ватые цеватые цеватые

Плотность, г/см3 1,22 1,28 1,38

Увеличение плотности, % - + 4,91 +13,11

(степень деградации) (0) (3)

Содержание 
агрономически ценных 
структурных агрегатов, %

75,03 64,91 53,06

Градация оценки Отличная Хорошая Удовлетворительная

Коэффициент
структурности

3,14 1,88 1,24

Градация оценки Отличная Хорошая Удовлетворительная

Бессистемныи выпас посредством 

ухудшения агрофизических показа- 

телеи и качества гумуса оказывает 

снижающии эффект и на содержание 

подвижного фосфора. Так, в слое почвы 

0-30 см при указаннои технологии в 

светло-каштановых почвах содержание 

подвижного фосфора по сравнению с 

целиннои почвои снизилось на 39,04 % 

или до 0,64 мг/100 г/почвы.

Ухудшение физико-химических 

своиств в свою очередь привело к 

увеличению содержания в почве 

обменного натрия, что является 

индикатором засоленности и 

увеличения процесса осолонцевания 

почв.

Если в слое почвы 0-30 см 

пастбищ с 65-75 % стравливанием 

содержание обменного натрия 

составило 1,50 мг-экв/100 г/почвы, то с 

изменением режима пастьбы в строну 

увеличения стравливания фитоценозов

до 100 % содержание обменного нат

рия увеличивается до 1,65 мг-экв/ 

100 г/почвы.

При емкости обменных осно

вании 15,65 мг.экв/100 г/почвы, 

удельныи вес обменного натрии в ЕКО 

составляет 10,54 %.

В результате чрезмерного выпаса 

почва по содержанию обменного 

натрия переходит от слабосолон- 

цеватои до среднесолонцеватои.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усиление нагрузки на пастбища 

полупустыннои зоны посредством 

бессистемного выпаса оказывает 

отрицательное влияние на физико

химические показатели светло

каштановых почв. Почвы пастбищных 

угодии при чрезмерном выпасе 

деградируют и в почвенном покрове 

происходят отрицательные физико

химические процессы усиливающие 

процесс осолонцевания.
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ТYИIН

Б.Н. Насиев1, А.К. Беккалиев1 

ЖАИЫЛЫМДАР ТОПЫРАFЫ К6РСЕТК1ШТЕРШЩ МАЛ ЖАЮ ЭСЕР1НЕН 0ЗГЕРУ1 

1Жэцгiр хан атындагы Батыс Цазакстан аграрлык-техникалык 

университету 090000, Цазакстан Республикасы, Орал каласы, Жэцгiр хан квшеа,

51. e-mail: Veivit.66@mail.ru

Топырактыц тозуы мен шeлейттену процестершщ алдын алу y™h, сондай-ак 
жайылымдык экожYЙелердi утымды пайдалану Yшiн мал жаю технологиясыныц ауыл 
шаруашылык малдарыныц жайылымдык жерлердщ топырак жамылгысы жагдайына 
эсерш аныктау y™h зерттеулер жYргiзу кажет. Зерттеу максаты - жайылым 
технологиясына байланысты жайылымдардыц топырак жамылгысын агрохимиялык 
багалау. Зерттеу н8тйжесiнде ауыл шаруашылык малдарын каркынды жаю 
технологиясыныц акшыл-каштан топырактардыц физикалык-химиялык ^рсет- 
кiштерiне терк эсер ететiнi аныкталды. Каркынды жайылымныц 8серiнен акшыл коцыр 
топырактардыц гумус коры 27,78 % тeмендедi, топырак 13,11 %-га тыгыздалды, алмасу 
непздершде алмасатын натрий мeлшерi жогарылап, сытт емес топырактар орташа 
сортацдык категориясына айналды. Мониторинг малды каркынды жаю 
технологиясыныц жайылым топырагын деградацияга ушырататынын кeрсеттi. 
Карашiрiк коры бойынша 2 дэрежель тыгыздыгы бойынша 3 д8режелi кYЙзелiс орын 
алса, топырак курылымы бойынша канагаттанарлык багага йе болды.

TyuiMdi свздер: жайылымдар, топырак жамылгысы, мониторинг, тозу, мал жаю
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SUMMARY

B.N. Nasiev1, A.K. Bekkaliyev1 

CHANGE OF INDICATORS OF SOIL COVER OF PASTURES UNDER THE INFLUENCE OF

GRAPS

1West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, 

090000, Republic of Kazakhstan, Uralsk, Zhangir Khan, 51. e-mail: Veivit.66@mail.ru 

In order to prevent degradation and desertification, as well as the rational use of pasture 
ecosystems, it is important to conduct studies to identify the effects of grazing technology on 
farm animals on the condition of soil cover grazing land. The aim of the research is the agro
chemical assessment of the soil cover of pastures depending on the technology of grazing. As a 
result of the studies, a negative effect of intensive grazing of farm animals on the physical and 
chemical parameters of pastures of light chestnut soils was established. Under the influence of 
overgrazing, the humus reserve of light chestnut soils decreased by 27.78 %, the soil was com
pacted by 13.11 %, the content of exchangeable sodium increased in the exchange bases and non 
-alkaline soils turned into a category of medium degree of solonetz, Monitoring showed the deg
radation of pasture soil of intensive grazing up to 2 degrees in terms of humus reserve and up to
3 degrees in density and soil structural composition had a satisfactory rating.

Key words: pastures, soil cover, monitoring, degradation, grazing
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