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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИБАЛХАШЬЯ НА БАЗЕ 

КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИРОДНЫЕ ЛАНШАФТЫ, ПАСТБИЩНЫЕ ЗЕМЛИ, РАСТИ-

ТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ, АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА, ОЦЕНКА, 

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ПРИБАЛХАШЬЕ 

Экологические исследования пастбищных земель Прибал-

хашья, выполненные на базе цифровой информации современных 

космических систем TERRA-MODIS и LANDSAT, позволили выявить 

общие тенденции деградации/восстановления растительного по-

крова за 2001…2008 гг., связанные с изменением антропогенных 

нагрузок в условиях резкого изменения природопользования и соци-

ально- экономических показателей. Полученные в результате иссле-

дования величины сезонного покрытия почвы растительностью мо-

гут пополнить информационную базу экологических показателей, 

используемых в процессе мониторинга сельскохозяйственных земель 

на территории Казахстана. 

Введение 

Для Прибалхашья, а также других экологически неблагополучных 

природных регионов Казахстана, последнее 50-летие характеризуется как 

период антропогенной «нарушенности» территории на фоне потепления 

климата и усиления аридизации [1, 14]. Антропогенная составляющая ди-
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намики природных ландшафтов, в первую очередь растительного покрова, 

тесно связана с экономическими показателями производства, включая сель-

ское хозяйство, энергетику, водопользование и другие отрасли. Во второй 

половине прошлого столетия на пастбищах Прибалхашья отмечались мак-

симальные нагрузки скота, численность которого на 1990 год достигала 9,7 

млн. в условных головах овец (табл. 1). Это явилось причиной повсемест-

ной дигрессии пастбищных земель, которой было охвачено более 60 % от 

их площади [2, 11, 14]. В результате резкого сокращения количества скота в 

середине 90-ых годов неиспользованная часть пастбищ была выведена в 

земли запаса, что должно было способствовать частичному восстановлению 

естественной растительности. Вместе с тем, несмотря на уменьшение пого-

ловья скота, на используемых в настоящее время пастбищах ряд исследова-

телей отмечают усиление деградации растительного покрова [2, 4, 8]. Это 

связано с неравномерным территориальным распределением животных, ко-

торые, в основном, сосредоточены вокруг населенных пунктов и редкой 

сети колодцев; отсутствием сезонных пастбищ и восстановительных меро-

приятий,  другими причинами экономического и социального характера. 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда и нагрузка скота на пастбища в 

Прибалхашье (Алматинская область), 1990…2010 гг. 

Показатель 
Год 

1990 2001 2010 
Общая земельная площадь, тыс. га 22394,7 22394,7 22392,4 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га - 16420,5 - 
Площадь пастбищ, всего, тыс. га 14709,4 - 14724,8 
Площадь используемых пастбищ, тыс. га - - 6111,6 
Площадь засеянной пашни, тыс. га 1577,1 792,2 1049,3 
в т. ч. орошаемой пашни, тыс. га - - 419,4 
Залежь, тыс. га - - 127,1 
Площадь сенокосов, тыс. га - 467,8 470,7 
Количество КРС, тыс. голов 348,2 279,1 807,2 
Количество МРС, тыс. голов 6487,5 2233,2 2983,8 
Количество лошадей, тыс. голов 219,3 161,5 225,5 
Количество верблюдов, тыс. голов 8,9 3,7 6,2 
Всего скота в условных головах овец, тыс. голов 9663,0 4665,0 8480,0 

Из антропогенных факторов существенное влияние на влагообес-

печенность растительности в пойме р. Или, главной водной артерии При-

балхашья, оказало зарегулирование ее стока Капчагайским гидроузлом в 

70-ые годы прошлого столетия [1, 14]. В поймах р. Или, Каратал, Аксу, 

Лепсы, в связи с изъятием воды на ирригацию, продуктивность луговых 

травостоев заметно снизилась за последние десятилетия, уменьшились 
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площади пойменных лесов-тугаев, ухудшились условия грунтового 

увлажнения пустынных саксауловых лесов на древнедельтовых равнинах. 

Существенно пострадали саксауловые и тугайные леса следствие интен-

сивного использования их на топливо и частыми пожарами. 

Предлагаемые в Казахстане мероприятия по улучшению экологиче-

ского состояния и устойчивому управлению пастбищными землями [2, 8, 

14] должны обязательно включать подсистему их регулярного мониторинга, 

который на больших территориях реально осуществлять на базе космиче-

ской и наземной информации. В статье представлены отдельные результаты 

антропогенных изменений растительного покрова пастбищных земель на 

территории Прибалхашья в пост кризисный период 2001…2008 гг., на кото-

рый пришлась стабилизация и начало роста экономических показателей в 

сельскохозяйственном и других секторах производства. 

Объект исследований 

Исследования пастбищных земель выполнялись в Прибалхашье в ад-

министративных границах Алматинской области с площадью территории 

22 392,4 тыс. га, из которой исключены водная поверхность и горные районы 

с высотами 1000...1200 м и более. Территория исследования представлена 

пустынными, интразональными и горными (предгорными) экосистемами и 

агроэкосистемами. Распределение земельного фонда по категориям пользо-

вания представлено в табл. 1. Общая площадь пастбищных земель составляет 

87 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, с вкрапленными лу-

гами (сенокосами) на площади 470 тыс. га и пахотными землями на площади 

1049,3 тыс. га, включая 419 тыс. га орошаемых. В последние годы часть паст-

бищных земель не использовалась под выпас скота, количество которого в 

этот период резко изменялось. Так, в 2010 году на 6 111,6 тыс. га пастбищ, 

составляющих около половины их общей площади, выпасалось 807,2 тысяч 

голов крупного скота, что в 2,6 раза больше по сравнению с 1990 годом. Кро-

ме того, на этих же пастбищах размещалось 2 983,8 тыс. голов мелкого скота, 

225,5 тысяч лошадей и 6,2 тысяч голов верблюдов. 

Исследование динамики растительного покрова на пастбищных 

землях выполнялось на основе ландшафтно-геоботанической карты, полу-

ченной авторами на территорию Прибалхашья (рис. 1). Для ее построения 

использовались материалы геоботанических и географических исследова-

ний за более ранние годы [3, 7, 9, 10], полевых наблюдений за 

2006…2008 гг. и космические снимки современного состояния земель [23]. 
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Рис. 1. Ландшафтно-геоботаническая карта Прибалхашья (Алматинская область, равнина), М: 2 500 1000.                         

1 – полигон «Южный»; 2 – метеостанции; 1...209 – номера территориальных выделов (ландшафтов). 
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Рис. 3. Индекс SATVI, полученный по данным TERRА-MODIS для пастбищных земель Прибалхашья в вегетационный 

период 2007 года. 
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Рис. 4. Проективное покрытие почвы растительностью в Прибалхашье (Алматинская область) полученное по данным 

TERRA-MODIS в вегетационный период 2007 года. 

Таблица 4 

Биоэкологические показатели состояния пастбищной растительности на исследовательcком полигоне «Южный» по 

результатам съемок TERRA-MODIS и LANDSAT, 2007…2008 гг. 
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2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 
11 Полынно-солянковая с участием сакса-

ула до 45 % на суглинистых такыро-
видных почвах и песках древнедельто-
вой равнины 17 16 18 18 -2 0,41 0,20 

[0,65] 
(0,17) 

[0,65] 
(0,09) 

14 Полынно-солянковая c участием пашни 
орошаемой до 80 % и саксаула до 5 % 
древнедельтовой равнины 30 30 23 23 +7** - - - - 

42 Разнотравно-кустарниковая с эфемера-
ми на высоких песчаных грядах 30 30 27 23 - 0,37 0,28 

- 
(0,12) 

- 
(0,08) 

44 Разнотравно-кустарниковая на припой-
менных выровненных песках с участи-
ем саксаула до 20 % 27 26 18 18 +8 0,41 0,30 

0,16 
(0,14) 

0,15 
(0,07) 

56 Эфемерово-полынно-кустарниковая на 
мелкобугристых песках с саксаулом до 
70 % на такыровидных почвах 27 26 19 20 +6 0,33 0,14 

[0,76] 
(0,22) 

[0,70] 
(0,10) 

57 Изенево-полынно-кустарниковая с эфеме-
рами на мелкобугристых песках Таукум 27 26 19 23 - 0,41 0,32 

- 
(0,13) 

- 
(0,10) 

70 Терескеново-полынно-эфемеровая на 
мелкобугристых песках с участием сак-
саула до 30 % на такыровидных почвах 15 13 16 16 -3 0,21 0,18 

0,07 
(0,08) 

0,07 
(0,04) 

72 Терескеново-полынно-еркековая с сак-
саулом до 10 % на мелкобугристых 
песках 25 25 20 23 +2 0,24 0,17 

0,02 
(0,10) 

0,02 
(0,06) 

78 Эфемерово-кустарниковая и эфемерово-
полынная на пологих буграх песков 
Таукум 31 27 28 28 - 0,54 0,44 

- 
(0,12) 

- 
(0,08) 

94 Древесно-кустарниковая с луговыми на 
лугово-болотных почвах и кустарнико-
во-эфемеровая на песках в пойме р. Или 30 29 22 22 7…8* - - - - 

146 Полынно-эфемеровая с эбелеком на 
сероземах светлых предгорной денуда-
ционной равнины 34 30 32 32 - 1,14 0,68 

- 
(0,40) 

- 
(0,15) 

148 Эфемерово-эбелековая с полынями на 
суглинистых сероземах и песках пред-
горной равнины 32 27 24 26 - 0,74 0,54 

- 
(0,26) 

- 
(0,13) 

149 Эфемеровая и эфемерово-полынно-
солянковая по залежам на сероземах 
светлых предгорной равнины с участи-
ем пашни 28 23 23 24 - 0,42 0,34 

- 
(0,28) 

- 
(0,18) 

151 Эбелековая с эфемерами на сероземах 
светлых предгорной равнины с участи-
ем посевов многолетних трав (житняка) 
до 50 % 32 28 32 29 - 1,27 0,58 

- 
(0,20) 

- 
(0,10) 
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2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 
207 Эфемерово-эбелековая и полынно-

эфемеровая на серо-бурых и светло 
каштановых почвах сглаженного плос-
когорья Чу-Илийских гор 33 31 34 32 - 0,75 0,55 

- 
(0,27) 

- 
(0,20) 
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Всего на равнинной территории Прибалхашья было выделено 209 ланд-

шафтных единиц. Каждый из ландшафтов представлен укрупненными типа-

ми растительности, объединенных системно по сходству видового состава, 

почв, мезорельефа, а также по характеру хозяйственного использования [13]. 

В зональном аспекте растительность представлена полукустарничково-

полынно-солянковыми типами на бурых и серо-бурых почвах межсопочных 

равнин; полукустарничково-полынными с саксаулом на такыровидных засо-

ленных суглинистых почвах и разнотравно-кустарниковыми с саксаулом на 

супесчаных и песчаных почвах и песках аллювиально-проллювиальных рав-

нин; разнотравно-злаковые на лугово-бурых и лугово-болотных почвах в до-

линах и поймах рек; эфемероидно-полынно-злаковыми на сероземах денуда-

ционных равнин и злаково-полынными на светлокаштановых почвах ували-

стого предгорья и низкогорья. 

Методические подходы 

Динамика растительного покрова на интенсивно используемых 

пастбищных землях, обусловлена в первую очередь антропогенным влия-

нием и природными условиями. С антропогенными факторами, а также 

природными составляющими, такими как геоморфология, почва и климат, 

связаны условно необратимые и малозаметные изменения растительности. 

Более заметные, обратимые изменения (сезонные флюктуации) вызваны 

сезонной погодой. 

Ранее выполненные в Прибалхашье исследования показали, что 

вследствие потепления климата и усиления сухости территории наблюда-

ется ксерофитизация пастбищной растительности и увеличение обилия 

эфемеровых (коротковегетирующих видов). При повышении годовых 

температур на величину до 3,0…4,0 ºС, может заметно снизиться биологи-

ческая продуктивность коренных видов с преждевременным завершением 

фенологических фаз развития и ограничением условий для плодоношения 

и восстановления растительности [20]. В ряде работ, включая работы вы-

полняемые на территории Прибалхашья, было установлено, что такие ха-

рактеристики растительного покрова, как величина проективного покрытия 

почвы растительностью, надземная биомасса, количество накопленного 

растениями хлорофилла и другие, имеют тесную корреляцию с спектраль-

ными индексами растительности (NDVI, IVC, VCI, IVCI, SATVI и др.), кото-

рые рассчитываются на базе цифровых спутниковых данных [5, 12, 15, 21]. 



 30 

Также для оценки динамики растительности,  под воздействием сезонных 

изменений погоды в регионе, использовался индекс NDVI, рассчитываемый 

по данным TERRA-MODIS [12, 21], и индекс VCI, получаемый по данным 

NOAA-AVHRR [15]. 

В настоящей работе для оценки динамики растительного покрова 

под воздействием антропогенных факторов применялся спектральный ин-

декс SATVI и количественно связанная с ним величина проективного по-

крытия почвы растительностью (СV), как один из достаточно информа-

тивных показателей экологического состояния пастбищных земель. Ин-

декс SATVI, в соответствии с методикой, ранее отработанной авторами на 

примере пастбищ Аризоны [17, 22], рассчитывался на базе спутниковых 

данных с использованием формулы: 

2
)1(

2SWIR

RIR

RIR
P

l
LRP

PP
SATVI −+

++

−
= ,                        (1) 

где IRP , 2SWIR
P  и RR  – величина отраженной солнечной радиации в корот-

коволновом, среднем инфракрасном и красном каналах солнечного спек-

тра, L  – альбедо почвы. 

Для пастбищных земель Прибалхашья индекс SATVI и проектив-

ное покрытие почвы растительностью, сформированные в основном за 

счет зеленой биомассы, рассчитывались на уровне средних значений за 

вегетационный период  растений по цифровым данным системы TERRA-

MODIS с разрешением сигнала на местности 500 м [19]. В климатических 

условиях Казахстана начало вегетации растений на пастбищах весной и 

конец вегетации осенью совпадают с датами перехода температуры возду-

ха через 3…5 ºС. Для получения СV строилась корреляционная зависи-

мость СV = f(SATVI) на уровне экспериментальных участков с размерами 

ограниченными на местности 180  90 м, которые были заложены автора-

ми в вегетационный период 2006…2008 гг. на исследовательском поли-

гоне «Южный» в Прибалхашье (рис. 1). Значения SATVI для этих участков 

рассчитывались по данным LANDSAT с разрешением сигнала на местно-

сти 30 м [18]. Полученная на исследовательском полигоне корреляционная 

зависимость СV = f(SATVI) подтверждалась коэффициентом детерминации 

равным 0,679 (рис. 2). Значения SATVI, вычисляемые по данным MODIS, 

предварительно преобразовывались в SATVI, вычисленные  по данным 

LANDSAT. Для этого использовалась аналитическая зависимость, полу-
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ченная для пастбищных земель штата Аризона [17], которая представлена 

в виде линейного уравнения: 

ModisLandsat SATVISATVI 760,00021,0 += .                          (2) 

 

Рис. 2. Взаимосвязь между индексом SATVI и проективным покрытием 

почвы растительностью (CV, %), полученная по данным LANDSAT и 

результатов полевых наблюдений на исследовательском полигоне 

«Южный» в Прибалхашье. 2006…2008 гг. 

Расчеты и картирование величин SATVI и СV на территорию Прибал-

хашья выполнялись на базе ландшафтно-геоботанической карты с расчетом 

средних величин  для выделенных на ней  ландшафтов (рис. 3, 4). Все при-

родные ландшафты были условно разделены на четыре группы: 

1. пастбищные с преобладанием в растительном покрове зональных 

видов и возможным участием (10 % и менее) иных группировок 

как луговые и саксаул, а также пашен с посевами сельскохозяй-

ственных культур и залежных земель, всего 102 выдела; 

2.  пастбищные с участием в растительном покрове более 10 % луго-

вых видов, всего выделов 32; 

3. пастбищные с участием более 10 % саксаула, всего 35 выделов; 

4.  пастбищные с площадным участием более 10 % пашни, включая 

залежь, населенные пункты, сады – всего 22 выдела. 

В соответствии с условным разделением ландшафтов по группам, 

случаи с проективным покрытием почвы растительностью также разделя-

лись на соответствующие группы: CVпастбища, CVпастбища+луга, 

CVпастбища+саксаул, CVпастбища+пашня. 

Результаты исследования 
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При оценке динамики растительного покрова, обусловленной ан-

тропогенными факторами, важно выделить сезонные изменения, связан-

ные с агрометеорологическими условиями местности, в первую очередь с 

годовыми атмосферными осадками (R). 
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Среднегодовые суммы осадков по данным метеорологических 

станций изменяются на исследуемой территории от 126 мм в пустыне до 

626 мм в предгорье и низкогорье. Годовые осадки изменяются более чем в 

1,5 раза на равнине и более чем 2 раза на всхолмленной равнине и низко-

горью (рис. 5). Чтобы выявить тенденции в антропогенной динамике рас-

тительного покрова пастбищных ландшафтов, покрытых преимуществен-

но зональной растительностью, были построены графические зависимости 

между проективным покрытием почвы растительностью и годовыми сум-

мами осадков CV = f(R) за 2001…2002 гг. и отдельно за 2007…2008 гг. 

(рис. 6). В выборки, кроме ландшафтов с зональной растительностью, 

также включались ландшафты с участием пахотных земель. По агрометео-

рологическим условиям для роста и развития пастбищной растительности 

2001 и 2008 годы условно можно характеризовать как сухие, а 2002 и 

2007 годы как влажные. 

 
Рис. 5. Распределение атмосферных осадков на 

территории Прибалхашья в 2002 году. 
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Рис. 6. Зависимость между проективным покрытием почвы 

растительностью (CV, %) и годовыми осадками (R, мм) для пастбищных 

ландшафтов с преобладанием зональной растительности (Алматинская 

область, исключая Илийскую долину) за 2001…2002гг. и 2007…2008гг.  

Графические зависимости CV = f(R), представленные на рис. 6, 

можно аппроксимировать аналитическими выражениями: 

Рис. 6, кривая 1 (2001…2002 гг.) 

595,39ln155,12 −= RCV , при R2 = 0,698;                     (3) 

Рис. 6, кривая 2 (2007…2008 гг.) 

583,49ln504,14 −= RCV  при R2 = 0,672;                      (4) 

Из анализа кривых зависимостей CV= f(R) представленных на рис. 6, 

видно, что кривая 1 (2007…2008 гг.) располагается на графике выше относи-

тельно кривой 2 (2001…2002 гг.). Величина превышения CVпастбища за 

2007…2008 гг. зависит от количества выпавших осадков: 1…3 % – на фоне 

осадков 100…250 мм, 3…5 % – 250…400 мм и более 5 % – осадков  400 мм. 

Для Илийской долины превышение CVпастбища за 2007…2008 гг. составляло 

от 2 до 7 % при годовых осадках 200…700 мм. Следовательно, в период 

2001…2008 гг. в Алматинской области на пастбищных землях сохранялась 

тенденция восстановления зональной растительности со среднегодовой ско-

ростью увеличения сезонных величин проективного покрытия 0,5 %. Рассчи-

танная для Илейской долины среднегодовая скорость увеличения CVпастби-

ща составляла 0,6 %. Для ландшафтов с участием пахотных земель, в местах 

обеспеченных осадками  400 мм, скорость увеличения покрытия раститель-

ностью составляла в среднем 0,7 % в год. 
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С целью выявления тенденций изменения СV для саксауловых ле-

сов на пастбищных землях рассчитывались разности между CVпастби-

ща+cаксаул и CVпастбища для 35 выделенных ландшафтов с участием в 

растительном покрове саксаула 10 % и более. Как видно в табл. 2, среднее 

в разности между CVпастбища+cаксаул и CVпастбища изменялось от +2,7 % 

(участие саксаула 10…20 %) до -1,9 % (участие саксаула до 50 %) с коле-

баниями разностей от -8 % до +13 %. При этом наибольшее число ланд-

шафтов с саксаулом приходилось на разность CVпастбища+cаксаул и 

CVпастбища от 0 до -10 % для всех градаций участия саксаула в раститель-

ном покрове, что указывает на то, что проективное покрытие для боль-

шинства ландшафтов с саксаулом отмечалось ниже чем для безлесных 

ландшафтов. Полученные результаты наглядно демонстрируют продол-

жавшуюся в последнее десятилетие деградацию саксауловых лесов в При-

балхашье и медленное восстановление растительности нижнего яруса на 

лесных вырубках. Подтверждением этому служит информация МСХ РК 

об уменьшении площади саксауловых лесов в Казахстане за период с 

2003…2010 гг. на 213,7 тысяч га. При этом отмечается, что современные 

саксауловые леса часто представлены порослями кустообразной формы на 

месте уничтоженных деревьев [6]. 

Таблица 2 

Распределение пастбищных ландшафтов в зависимости от участия 

саксаула в растительном покрове и проективного покрытия почвы 

растительностью и на территории Алматинской области в 2002 г. 

Участие 
саксаула, 

% 

В
се

го
 е

д
и

н
и

ц
 

л
ан

д
ш

аф
то

в
 Разность между CVпастбища +cаксаул и CVпастбища, % 

среднее max min > 10 6…10 1…5 0…-4 -5…-9 ≤ -10 

10…20 12 2,7 +8 -8 - 1 - 7 4 - 
25…35 13 -0,2 +13 -10 1 1 3 5 2 1 
40…55 (70) 10 -1,9 +9 -8 - 2 - 4 4 - 
Итого 35    1 4 3 16 10 1 

Аналогично для 32-х выделенных ландшафтов с участием луговой 

растительности оценивалась разность между CVпастбища+луга и CVпаст-

бища в сравнении за 2002 и 2007 годы (табл. 3). Из ее анализа видно, что 

среднее разности CVпастбища+луга и CVпастбища за 2007 год отмечалось 

ниже по сравнению с аналогичной разностью за 2002 год на 1…3 % для 

всех градаций участия луговых в растительном покрове при среднегодо-

вом уменьшении 0,4 %. Диапазон колебаний разностей CVпастбища+луга и 

CVпастбища составлял от -1…-4 % до +17…+20 %. Из этого можно сделать 
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общее заключение о продолжавшейся в последнем десятилетии деграда-

ции пойменной луговой растительности с понижением в отдельных случа-

ях урожайности луговых травостоев до урожайности пастбищ, что под-

тверждается присутствием в табл. 3 нулевых и даже отрицательных значе-

ний в разностях CVпастбища+луга и CVпастбища. 

Таблица 3 

Динамика проективного покрытия для ландшафтов с учетом луговых в 

растительном покрове на территории Прибалхашья. Алматинская область, 

2002…2007 гг. 

Участие 
луговых, 

% 

Единиц 
ландшафтов 

Разность CVпастбища+луга и CVпастбища, % 
2002 г. 2007 г. 

среднее max min среднее max min 
15…25 13 5,0 17 -1 4,1 11 -2 
30…45 4 7,7 12 +3 5,1 10 +2 
50…65 4 9,0 15 0 6,0 7 +3 
 70 14 10,5 20 -4 8,3 13 +3 

Результаты количественной оценки антропогенной динамики расти-

тельности для конкретных пастбищных ландшафтов показаны на примере 

экспериментального полигона «Южный» в Прибалхашье (табл. 4). Оценка 

выполнялась путем сравнения величин общего покрытия почвы раститель-

ностью, полученных из космоса и рассчитанных как CVпастбища по кри-

вым, представленным на рис. 6. Для оценки также использовались результа-

ты моделирования продуктивности растительности, полученные ранее для 

экспериментального полигона [21]. Из анализа табл. 4 видно, что в 

2007…2008 гг. для предгорной равнины и низкогорья сохранялись положи-

тельные тенденции в восстановлении эфемерово-полынной и полынно-

эфемеровой растительности. Это подтверждается близкими по величине 

значениями проективного покрытия почвы, полученными из космоса и рас-

считанными для пастбищ как фоновые (ландшафты 78, 146, 148, 207). По-

тенциальный годовой прирост биомассы составляет для этих ландшафтов от 

0,54 до 1,14 т/га. Относительно низкий годовой прирост биомассы до 0,42 

т/га отмечался на ранее возделываемых, в настоящее время залежных зем-

лях, покрытых в основном эфемеровой растительностью с преобладанием 

эбелека (ландшафт 149). Более существенные по абсолютной величине раз-

ности в покрытии почвы растениями, полученные из космоса и снятые с 

графика на рис. 6, выявлены для менее используемых зимних пастбищ на 

песках покрытых разнотравно-кустарниковой растительностью, с годовым 

приростом биомассы от 0,37 до 0,41 т/га (ландшафты 42, 57), которые под-

тверждают более устойчивые тенденции в восстановлении растительности. 
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На ранее улучшенных пастбищных землях с посевами житняка также от-

мечались повышенные значения проективного покрытия почвы относи-

тельно их фоновых значений CVпастбища (ландшафт 151). Это свидетель-

ствует о длительной (15 лет и более) сохранности пастбищ коренного 

улучшения с сохранением высоких величин надземной биомассы до 

1,27 т/га. На пастбищах залесенных саксаулом, с его потенциальным годо-

вым приростом от 0,07 до 0,76 т/га, понижение проективного покрытия 

почвы растительностью до уровня фоновых значений CVпастбища (ланд-

шафт 56) и ниже уровня фоновых значений (ландшафты 11, 70), свиде-

тельствует об уничтожении саксауловых деревьев на значительной пло-

щади ландшафтов. Менее пострадало саксауловое редколесье, с годовым 

приростом биомассы от 0,02 до 0,16 т/га, на отдаленных пустынных паст-

бищах (ландшафты 44, 72), что подтверждается превышением их проек-

тивного покрытия растительностью над фоновыми значениями CVпастби-

ща на величину от 2 до 8 %. Для ландшафта с луговой растительностью 

(выдел 94) превышение CVпастбища+луга, полученное из космоса,  на ве-

личину 7…8 % над рассчитанным CVпастбища свидетельствует об уме-

ренной (слабой) деградации луговой растительности на данном участке 

поймы р. Или. Вместе с тем, по сведениям из источников [2, 14] урожай-

ность естественных луговых травостоев в поймах рек Прибалхашья и дру-

гих природных регионов Казахстана, в целом отмечается низкой и состав-

ляет всего 0,8…1,1 т/га, суходольных лугов 0,4…0,6 т/га. Повторяющаяся 

год от года величина покрытия почвы растительностью для отдельных 

ландшафтов, с превышением на 7 % и более фоновых величин CVпастби-

ща, свидетельствует о площадном преобладании земель с ирригацией под 

посевами сельскохозяйственных культур с устойчивой урожайностью 

(выдел 14). 

Заключение 

1. Выполненные в Прибалхашье экологические исследования пастбищ-

ных земель на базе цифровой информации современных космических 

систем TERRA-MODIS и LANDSAT, позволили выявить общие тен-

денции деградации/восстановления растительного покрова за 

2001…2008 гг., связанные с изменением антропогенных нагрузок в 

условиях резкого изменения природопользования и социально-

экономических показателей. Оценка антропогенной динамики расти-

тельного покрова выполнена с учетом сезонной изменчивости атмо-

сферных осадков. 
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2. Результаты исследований показали увеличение проективного покрытия 

почвы зональной растительностью, что в целом подтвердило преобла-

дание на равнинной территории процессов восстановления над процес-

сами деградации, в основном за счет отдаленных малоиспользуемых 

пастбищных массивов. На этот период подтвердились процессы уси-

ленной деградации саксауловых лесов Прибалхашья, о чем свидетель-

ствует уменьшение проективного покрытия почвы растениями до вели-

чины покрытия почвы на безлесных ландшафтах и менее. В эти же годы 

отмечалось понижение проективного покрытия почвы луговой расти-

тельностью в поймах рек и естественно пониженных местностях, в от-

дельных случаях до уровня покрытия растениями пастбищ, что под-

твердило процессы продолжавшейся деградации лугов в регионе. 

3. Для пастбищных земель Прибалхашья впервые по материалам косми-

ческих съемок 2001…2008 гг. получены сезонные величины проектив-

ного покрытия почвы зеленой растительностью, которые для паст-

бищных ландшафтов с преобладанием зональной растительно-

сти составили 18…42 %, ландшафтов с участием лесных экосистем 

(саксаульников) – 10…25 %, с участием интразональной луговой рас-

тительности – 25…40 % и с участием пашни под посевами сельскохо-

зяйственных культур – 28…45 %. Они могут быть использованы как 

интегральные пространственные характеристики состояния раститель-

ного покрова в регионе под влиянием антропогенного воздействия и 

природных условий. 

4. Определяемые ежегодно величины сезонного покрытия почвы расти-

тельностью, могут значительно пополнить информационную базу эко-

логических показателей состояния пастбищных земель, которая тра-

диционно включает результаты крупномасштабных полевых геобота-

нических изысканий (видовой состав, структура растительного покро-

ва, кормовые запасы и др.), статистические данные (нагрузка скота на 

площадь сельскохозяйственных земель и др.), ретро- картографиче-

ские и другие материалы. Использование новых и старых экологиче-

ских показателей в комплексе позволит значительно расширить воз-

можности регулярного мониторинга пастбищных земель на значи-

тельной их площади в Казахстане с использованием информации со-

временных космических систем и наземных данных. 



 42 

Результаты получены в рамках партнерского проекта К-1396р 

Международного Научно-технического Центра (ISTC) в творческом со-

трудничестве ученых Казахстана и США при финансовой поддержке США. 
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ҒАРЫШТЫҚ МӘЛІМЕТТЕР НЕГІЗІНДЕ БАЛҚАШ МАҢЫНДАҒЫ 

ЖАЙЫЛЫМ ЖЕРЛЕРДІҢ ӨСІМДІК ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ 

АНТРОПОГЕНДІК ДИНАМИКАСЫН БАҒАЛАУ 

Казақстандағы өткен және кәзіргі жүзжылдықта болған, 

экономикалық дағдарыс табиғатты қолдануда айтарлықтай 

өзгерістер енгізді. Антропогендік жүктеменің мінездемесі мен 

дәрежесінде өзгерістер осыдан пайда болды.  Климаттың жылынуы 

және аумақ аридациясының күшеюі табиғи ландшафтардың 

экологиялық жағдайына айтарлықтай қолтанба қалдырды, бірінші 

кезекте өсімдік жамылғысына. Мақалада осы замағы Landsat и Terra-

Modis  ғарыш жүйелері негізінде алынған Балқаш маңы аумағындағы 

антропогендік фактордың әсерінен жайылым жерлердің өсімдік 

жамылғысы 2001...2008 жж. арасындағы динамикасын  бағалаудың 

кейбір нәтижелері келтірілген. Зерттеулер ауылшаруашылық және 

өндірістің басқа салаларындағы тұғыр-дағдарыс мерзімі тұрақталған 

және экономикалық көрсеткіштер өсе бастаған кезде жүргізілді. 

Нәтижелер, АҚШ қаржылық қолдауымен, Қазақстан және АҚШ 

ғалымдарының шығармашылық ынтымақтастығы, Халықаралық 

Ғылыми-техникалық Орталықтың (ISTC) К-1396р серіктестік жоба 

шеңберінде алынды. 


