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Пустынные и полупустынные тер-
ритории Казахстана расположе-

ны в Центральной и Юго-Западной 
части страны и занимают полосу при-
близительно между 48 и 41 градуса-
ми северной широты. Значительные 
площади этих территорий занимают 
саксауловые леса, которые распро-
страняются от Северного Приаралья 
до южных границ республики и от Ка-
спийского моря до предгорий Алтая. 

Регионом исследования является 
пустыня Сарыесик-Атырау. В южной 
части пустыня напостредственно при-
мыкает к западным отрогам Джунгар-
ского Алатау (хребет Малай-Сары). 
На востоке ограничивается современ-
ной долиной реки Каратал. Западная 
граница проходит по сухому логу 
Чет-Баканас, затем в юго-восточном 
направлении продолжается до Тасму-
руна, условно отделяя урочище Акда-
ла на расстоянии примерно 30-40 км 
от реки Или. На север песчаная пус-
тыня простирается до озера Балхаш 
и характеризуется весьма сложным 
рельефом.

Пустыня Сарыесик-Атырау отно-
сится к Азиатской пустынной области, 
к округу Юго-Восточного Прибалхашья 
(Геоботаническое районирование 
СССЗ, 1947).

Этот округ характеризуется наи-
более выраженной туранской флорой. 
Характерными представителями этой 
флоры являются здесь такие пустын-
ные виды, как черный и белый сакса-
ул, образующие в пределах зоны до-
вольно мощные насаждения. Кроме 

того для округа как и для всей Арало-
Балхашской подпровинции, характер-
но обилие видов джузгунов. Господ-
ствующими видами здесь на песчаных 
почвах являются полукустарничек 
серая полынь Artemisia terrae albae 
и эфемероид вздутоплодная осочка - 
Carex physodes. 

Черный саксаул образует обшир-
ные заросли в центральной части са-
рыишикотрауской террасы на более 
заиленных песках и супесях, подсти-
лаемых крупнопесчаными древне-
речными отложениями с прослоями 
суглинков.

Густые черносаксаульники про-
слеживаются на расстоянии 50-70 км 
от р. Или. Довольно широкой полосой 
они проходят по центральной части 
сарыишикотырауской террасы и вы-
ходят к р. Каратал против станции 
Уштобе.

Растительность является един-
ственным механизмом предотвраще-
ния опустынивания на территории 
Иле-Балхашского региона. Саксаул 
черный (Halóxylon aphyllum (Minkw)) - 
дерево-кустарник, произрастающий в 
естественных условиях в пустынных 
регионах. Основные физиологические 
характеристики: эугалофит, псаммо-
фит, мезоксерофит. Это одностволь-
ное дерево высотой 5—8 м (максимум 
12 м) или кустарник (высотой до 2 м). 
Саксаул образует (при низком уровне 
грунтовых вод) редкостойные заросли 
кустарникового облика.

Haloxylon aphyllum - растение с 
широкой экологической амплитудой. 

Произрастает как на песчаных, так и 
на глинистых и щебнистых почвах, в 
разной степени засоленных. Выдер-
живает минерализацию до 40 г/л и по 
типу аккумуляции зольных веществ 
относится к группе щелочных натрие-
вых растений (Родин, 1963). Корневая 
система иногда может достигать 9 м. 
Встречается преимущественно на тер-
ритории с близким залеганием грун-
товых вод, но может произрастать и 
в автоморфных условиях. (Коровин, 
1961).

Благодаря своему естесственному 
доминированию, саксаул может рас-
сматриваться как экологически клю-
чевой вид. 

Саксаульные леса выполняют сле-
дующие экосистемные функции:

1. Производство биомассы, явля-
ется фиксатором углерода;

2. Закрепление песков, минимизи-
рует дефляцию почв;

3. Смягчение микроклимата, что 
обеспечивает рост и развитие сопут-
ствующих растений (например, Carex 
Physodes);

4. Создает условия для жизнедея-
тельности животных. Один из таких 
видов - илейская саксаульная сой-
ка (Podoces panderi ilensis) является 
единственным эндемиком на подвидо-
вом уровне в фауне птиц Казахстана.

5. Является кормовой базой для 
животноводства.

6. Является энергоэффективным 
биотопливом.

В связи с суровыми климатиче-
скими условиями пустыни и под вли-
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янием интенсивного антропогенного 
воздействия (выпас скота, вырубка на 
топливо и др.) площади песчано-пу-
стынных лесов значительно сокраща-
ются. Саксаульники в последние годы 
снижают способность к естественно-
му возобновлению, в результате чего 
за последние 15 лет площадь сакса-
ульников в возрасте 1-10 лет сократи-
лась на 40% (с 855 тыс. га до 505 тыс. 
га). В целом, в Казахстане площади 
лесов пустынной зоны (саксаульники) 
сократились с 10 до 5 млн.га. Разре-
живание и неудовлетворительный ход 
естественного возобновления этой по-
роды в условиях сокращения объемов 
искусственного лесоразведения, обу-
словленного недостаточным инвести-
рованием угрожают развитием деф-
ляции и общей деградации лесопаст-
бищных насаждений на преобладаю-
щей части пустыни Сарыесик-Атырау. 

Сокращение саксаульных лесов 
ведет к:

 – разрушению естественных 
экосистем;

 – дефляция почв;
 – увеличение территорий под-

вижных песков;
 – сокращение видового состава 

растительных сообществ и фауны.
Поэтому, имеется необходимость 

проведения, в современных сложив-
шихся экологических условиях, ком-
плексных геоботанических исследо-
ваний для оценки общей современ-
ной ситуации состояния популяции 
Haloxylon aphyllum (Minkw.), разра-
ботки механизма управления лесными 
ресурсами в Иле-Балхашском регионе 
с целью содействия охраны естествен-
ных пустынных экосистем.

Размеры и состояние лесного 
фонда подвергаются ежегодным из-
менениям. С одной стороны, площади 
лесов уменьшаются за счет вырубок, 
естественной убыли и изреживания 
по достижении лесными древесны-
ми породами предельного возраста. 
Уменьшаются они от недостатка вла-
ги при понижении уровня грунтовых 
вод. С другой стороны, площади лесов 
ежегодно увеличиваются за счет есте-
ственного и искусственного лесово-
зобновления. 

Следовательно, всякая статисти-
ческая характеристика лесного фон-
да является, по существу, статичной, 

т.е. она отражает его состояние и 
учет только на определенный момент, 
обычно совпадающий с началом како-
го-либо года. Сопоставление данных о 
состоянии и учете лесов за ряд таких 
статистических моментов дает воз-
можность составить представление о 
том, как велось лесное хозяйство за 
истекший между ними промежуток 
времени, какие достигнуты результа-
ты, как изменился лесной фонд, какие 
положительные и отрицательные фак-
торы имели место за истекшее время и 
какие меры следует принять для улуч-
шения лесного хозяйства и увеличе-
ние лесопокрытых площадей.

Основные показатели, на основе 
которых необходимо провести стати-
стический учет являются:

 – исследование флористиче-
ского состава сообществ Haloxylon 
aphyllum;

 – исследование структуры со-
обществ;

 – измерение численности, пол-
ноты сообществ;

 – исследование продуктивности 
саксаульных лесов.

В ходе исследования планируется 
провести анализ, основанного на циф-
ровых данных управлений лесного 
хозяйства. В итоге будет представлена 
динамика саксаульных лесов за пери-
од времени, с выделенными законо-
мерностями и прогнозами состояния 
леса.

Основной абиотический лими-
тирующий фактор произрастания 
саксаульных лесов является уровень 
залегания грунтовых вод на исследу-
емой территории Иле-Балхашского 
региона. 

Наблюдения в западных штатах 
Америки в песчаных массивах Юж-
ного Казахстана установлено, что от-
дельные виды пустынных растений 
могут развиваться только при опре-
деленных интервалах глубины зале-
гания грунтовых вод, различных для 
каждого вида. При меньшей глубине 
грунтовых вод корни растений страда-
ют от избыточного увлажнения, а при 
слишком большой глубине они не в 
состоянии поднимать воду на высоту, 
превышающую всасывающую более 
или менее определенные оптималь-
ные глубины залегания грунтовых 
вод, при которых развитие растений 

происходит наиболее интенсивно. В 
этом отношении характерным являет-
ся развитие черного саксаула, широко 
распространенного на древних терра-
сах рек Чу, Или, Каратал. 

Полевые наблюдения, проведен-
ные в песчаных пустынях, позволя-
ют примерно наметить предельные и 
оптимальные величины глубины за-
легания грунтовых вод, при которых 
происходит нормальное развитие раз-
личных видов древесных и кустарни-
ковых растений песчаных пустынь.

В развитии некоторых видов пу-
стынных растений, наряду с глубиной 
залегания грунтовых вод, существен-
ную роль играет также минерализа-
ция воды. Повышение минерализации 
воды, поступающей в растения, долж-
но уменьшать всасывающую силу 
клеток, и, наоборот, понижение мине-
рализации – увеличить ее. 

Черный саксаул, расходующий 
влагу сравнительно экономно, успеш-
но развивается в районах распростра-
нения как солоноватых, так и соленых 
грунтовых вод. 

Черный саксаул хорошо переносит 
низкие и высокие температуры возду-
ха при недостатке атмосферной и по-
чвенной влаги.

При близком залегании грунто-
вых вод с минерализацией 1—3 г/л и 
более возникают черносаксауловые 
леса — сомкнутые древостой с чис-
лом стволов 400—500 шт/га. Нижний 
ярус таких древостоев составляет за-
росли верблюжьей колючки (Alchagi 
persarum) и др.

При глубине грунтовых вод 7—12 м 
и более саксаульники более редкостой-
ны (190—290 шт/га). При этом черный 
саксаул может расти совместно с белым 
саксаулом (Haloxylon persicum), черке-
зом Рихтера (Salsola richteri), чогоном 
(Aclenia subaphilla) и др.

Древостой лесного типа черный 
саксаул образует также в пустынях с 
плотными грунтами (даже при глуби-
не грунтовых вод и более 20—30 м), 
на крутых склонах и обрывах. В горах 
он поднимается до высоты 500—800 
м. (М.В. Ивонин, 1988 ).

Оптимальное доминирование сак-
саула черного на легких суглинках 
и суглинках отмечается при уровне 
грунтовой воды 1-1,5 м, засолении 
0,2-4%, на песках, супесях – при 
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0,5-1 м, и 0,2-4%. Субоптимальное 
доминирование саксаула черного на 
глинах и суглинках наблюдается при 
уровне грунтовых вод 1,5-1 м, засо-
лении 4-7%, при 1,5-2 м и 4-7%, при 
2-3 м и 0,2-4%, а также больше 3 м и 
0,2-1%.

На супесяхсубоптимальному раз-
витию саксаула черного соответству-
ют следующие параметры: уровень 
грунтовых вод – 0,5-1 м, засоление 
0,2-7%, а также 1,5-2 м и 0,2-1%.

Необходимо провести обследова-
ние территории и измерение уровня 
грунтовых вод в Иле-Балхашском ре-
гионе. Проанализировать динамику 
колебаний уровня подземных вод и, 
сопоставив с данными по естествен-
ной динамике саксаульных лесов, вы-
явить степень влияния данного факто-
ра на состояние лесных ресурсов. А 
также, спрогнозировать дальнейшее 
развитие и разработать механизмы 
управления лесными ресурсами пу-
стынных территорий.

Для осуществления экологической 
оценки современного состояния эко-
систем необходима разработка крите-
риев, по которым можно судить доста-
точно объективно о степени их антро-
погенной изменчивости. При одном и 
том же виде и одинаковой степени ан-
тропогенного воздействия, природные 
компоненты будут изменяться неоди-
наково. Сами факторы, вызывающие 
изменения отдельных компонентов, и 
определяющее аккумулятивное воз-
действие на экосистемы рассматри-
ваются с точки зрения возникновении 
и развития негативных процессов. В 
свою очередь, критерии изменчивости 
систем это прежде всего, количествен-
ные показатели развития и выражен-
ности негативных процессов при том 
или ином виде использования земель.

Выявление критериев антропо-

генного влияния на саксаульные леса, 
уровня пастбищной дегрессии также 
является задачей исследования, так 
как антропогенный фактор – основ-
ной, приводящий к деградации лесов. 
Использование методов определения 
антропогенного влияния, позволят 
выявить критерии антропогенной на-
рушенности, а также определить ин-
дикаторы деградации земель. В рам-
ках исследования необходимо также 
определить потенциальную площадь 
деградации растительности под воз-
действием антропогенных факторов 
(вырубки, пастбищ), а также уровень 
деградации почв.

В результате анализа полевых и 
литературных данных за основные 
критерии нарушенности пустынной 
растительности приняты следующие 
изменения: видового состава; проек-
тивное покрытие, численности и про-
дуктивности; наличие видов – индика-
торов трансформации. 

В нашем исследовании необходи-
мо разработать более подробные кри-
терии антропогенной нарушенности 
пустынных экосистем. 

Таким образом, выявление крите-
риев нарушенности растительности 
под воздействием антропогенных 
факторов дает возможность прогно-
зировать динамику растительности, 
оценить их современное состояние и 
могут быть использованы для разра-
ботки мероприятий по рациональному 
природопользованию.

В последние годы усилились про-
цессы аридизации и расширения пу-
стынь при одновременном сокраще-
нии или уничтожении их биологиче-
ской продуктивности.

Борьба с опустыниванием в нашей 
стране проводится в результате: 1) ра-
ционального природопользования и 
раннего выявления процессов опусты-

нивания; 2) выращивания пастбищных 
лесных массивов и зоолесонасаждений 
из псаммофитов в глубине пустынь; 3) 
облесения и закрепления песков.

Мелиоративные работы в пусты-
нях и полупустынях должны иметь 
основу, соответствующую зональным 
коренным экосистемам. В пустынях 
следует создавать агроэкосистемы 
сложной структуры на основе есте-
ственных экосистем (например, эко-
систем черносаксауловых лесов и др.).

Поэтому, имеется необходимость 
проведения в современных сложив-
шихся экологических условиях ком-
плексных геоботанических исследо-
ваний для оценки общей современ-
ной ситуации состояния популяции 
Haloxylon aphyllum (Minkw.) для раз-
работки механизма управления лес-
ными ресурсами в Иле-Балхашском 
регионе с целью содействия охраны 
естественных пустынных экосистем.
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