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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ЗАПАСА РАСТИТЕЛЬНОГО  

ВЕЩЕСТВА НА МОНИТОРИНГОВЫХ УЧАСТКАХ  

СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

С.С. Курбатская1 
 

Аннотация: Проводился доволь-
но продолжительный эксперимент 
на трёх вариантах сухих степей в ре-
жиме изоляции от пастьбы и в паст-
бищном режиме. За 14 лет на-
блюдений степь прошла несколько 
стадий  от статического состояния к 
дигрессии, отмирания ценных кор-
мовых растений, затем сменой их 
сорными травами и, наконец, вос-
становление степи, возврат к началь-
ной стадии, но  более насыщенной 
видами разнотравно-злакового со-
общества. 
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CHANGES IN STRUCTURE AND RESERVES OF VEGETABLE 

SUBSTANCE ON MONITORED STEPPE ECOSYSTEM SITES 
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Abstract: Long experiment has been carried out on three variants of dry steppes in 

a mode of isolation from pasture and in a pasturable mode. During the 14 years of ob-
servation the steppe has gone through a number of stages from a static condition to de-
gradation, dying off of valuable fodder plants, then change to weeds and, at last, restora-
tion of steppe, return to an initial stage, but more sated with kinds of grassy-cereal com-
munity. 
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Степи – наиболее древние, подверженные активной хозяйствен-

ной деятельности, экосистемы. Степи Южной Тувы за последние деся-

тилетия претерпели многочисленные катаклизмы в их хозяйственном 

использовании. В шестидесятые годы были распаханы большая часть 

площадей сухостепных экосистем. Маломощные лёгкие почвы легко 

выдувались при дефиците влаги. При укрупнённых коллективных хо-

зяйствах происходило наиболее интенсивное использование степных 

пастбищ. Хотя и соблюдались системы традиционного кочевого ското-

водств, но из-за большого поголовья скота происходил перевыпас паст-

бищ  у водопоев и, это повлекло за собой деградацию земель. Повсеме-

стно в растительном покрове произошла замена естественных ценооб-

разователей на сорные однолетники, непоедаемые и ядовитые виды. 

 Девяностые годы ХХ в. стали социальным экспериментом в степ-

ных пастбищных экосистемах. Распад крупных социалистических хо-

зяйств, повлекший за собой уменьшение поголовья скота, забрасывание 

освоенных территорий, зимников, летников, привело к варварскому 

разрушению хозяйств, уничтожению водопойных колодцев и линий 

электропередач. Этот процесс наряду с уменьшением поголовья скота 

нашли отражение в современной динамике растительности: дигрессион-

ный процесс сменился демутационным, началось восстановление степей. 

Уже в двухтысячные годы, с преобладанием частных аратских 

хозяйств, происходит бессистемное пользование пастбищными ресур-

сами степных ландшафтов. Индивидуальные чабанские хозяйства пе-

рестали откочёвывать на дальние пастбища, используют одни и те же 

участки вблизи водопоев, не соблюдают сроки и расстояние сезонных 

перекочёвок и это приводит к их локальной деградации. В то  же время 

восстановленные, но оставшиеся без водопоя пастбища пустуют, оста-

ются без выпаса. 
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В этот новый этап мы имеем редкую возможность непосредст-

венного наблюдения хода широкомасштабного восстановления расти-

тельности нередко с самых начальных этапов. Полевые эксперимен-

тальные исследования проведены нами на постоянных профилях и 

ключевых участках в Убсунурской котловине Тувы.  

Объект изучения – различные варианты степных экосистем Убсу-

нурской котловины. Экспериментальные участки степей для монито-

ринга расположены в пределах охранной зоны биосферного заповед-

ника «Убсунурская котловина». Приведена характеристика состояния 

степных участков в начале эксперимента  (1994 г.). 

1) Участок Цугер-Элисс. Разнотравно-злаковая карагановая степь 

на каштановой песчаной почве, окаймляющая с юга холмисто-грядовый 

песчаный массив Цугер-Элисс – кластерный участок заповедника. На 

окраине ядра кластерного участка  расположен экспериментальный на-

блюдаемый участок, обозначенный ЦЭ-8. Степь используется как паст-

бище с переменным выпасом, проективное покрытие 65-70 %,  видовое 

разнообразие составляло 13-15 видов, доминирующие виды: ковыль 

Крылова, полынь холодная, змеевка растопыренная, житняк гребенча-

тый, осока Коржинского, карагана Бунге и карликовая. Эпизодический 

осенне-зимний выпас.  

2) Участок Ончалан. Разнотравно-мелкодерновинно-злаковая су-

хая степь на каштановой маломощной легкосуглинистой почве, зани-

мающая межостанцовую равнину. Участок Ончалаан (О-7) находится в 

охранной зоне останцово-степного, природно-исторического кластера 

«Ямаалыг». Здесь пастбище зимнее, проективное покрытие 65-70 %, 

видовое разнообразие на участке составляет 15 видов, преобладают: 

ковыль Крылова, змеёвка растопыренная, полынь холодная, тонконог, 
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типчак, лапчатка бесстебельная. Видовая насыщенность на 100 м2 и на 

1 м2 одинакова и составляет 5-6 видов.  

3)  Участок Торе-Холь. Опустыненная степь на светло-кашта-

новой супесчаной почве на грядово-холмистой равнине в окрестности 

пресного озера Торе-Холь, служащего водопоем для скота. Опусты-

ненная степь распространена на закреплённых и полузакреплённых 

песках массива Эдер-Элезин, являющейся охранной зоной кластера 

«Цугер-Элс». Здесь пастьба скота круглогодичная, подвержена дигрес-

сии. Общее проективное покрытие растительностью составляет 35-

50 %, преобладающие виды: ковыль Крылова, тимьян обыкновенный, 

змееголовник двуцветный, змеевка растопыренная, осока твердоватая. 

Цель – изучение естественного состояния степных экосистем, сле-

жение за их изменением  в изоляции от пастьбы  (заповедные участки) и 

под воздействием пастьбы с разной степенью пастбищной нагрузки. 

Методика изучения. На мониторинговых участках нами просле-

жены следующие параметры: динамика запасов растительного вещест-

ва надземной и поземной частей растений,  структуры растительного 

вещества, содержание гумуса в почве и почвенная влага. Общий запас 

растительного вещества состоят из  надземной и подземной частей рас-

тений. Надземные части растений разделялись на живую (G) и мертвую 

массы, состоящие из ветоши (D) и опада (подстилки) (L)  и подземные 

органы, взятые до 20 см глубины также разделялись на живые (R) и 

мертвые (V)  корни по общеизвестным методикам. 

На каждом из трёх вариантов степей выбраны эксперименталь-

ные ключевые участки огороженные (заповедные) без пастьбы и со 

свободным режимом выпаса На этих же участках изучались и продук-

ционные процессы аспирантами Убсунурского центра под руково-

дством А. А. Титляновой1.  
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Результаты наблюдений, различные флуктуации и сукцессии в 

растительном покрове под воздействием климатических факторов и от 

степени воздействия выпаса, изменение влажности и содержания гуму-

са в почве были опубликованы2. В настоящей работе представляем за-

вершающий этап 14-летних наблюдений.   

Начало мониторинга приходится на период ещё не полного рас-

пада коллективных хозяйств, поголовье скота достаточно большое и 

пастбища используются в полную силу. Это обстоятельство оказало 

влияние на низкие значения запаса фитомассы на разных видах степей 

(табл.1, 1994 г.).  

Измерения параметров проводились через  каждые 3 года с нача-

ла эксперимента. 

Прослежены следующие этапы изменения в растительном покро-

ве и динамике растительного вещества, главным образом, на огоро-

женных участках: 1) статическое состояние (до 1997 г.); 2) накопление 

мертвой органической массы – опада и ветоши в надземной и поземной 

частях растений (до 2000 г.); 3) состояние дигрессии в заповедных уча-

стках – отмирание доминирующих злаков и разнотравья и выпадение 

их из травостоя, заселение сорными видами мест выпавших степных 

растений – 2003 г.); 4) выпадение сорных растений, обильное появление 

злаков, восстановление степей в заповедном режиме ( 2006-2007 гг.). 

В первые три года – с 1994 по 1996 гг. – заметных изменений в 

растительном покрове не произошло. В огороженных участках по мере 

нашего наблюдения накапливается много мёртвой растительной массы 

– ветоши, т.е. трава предыдущих лет не съедается, часть растений от-

мирает, доля мёртвых коней в подземной массе начинает расти. С чет-

вёртого года наблюдения на участке начинают появляться мёртвые 

дернинки злаков (тонконога, типчака) и разнотравья, начинается де-



ýëåêòðîííûé íàó÷íûé æóðíàë

«ÍÎÂÛÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÒÓÂÛ»
www.tuva.asia  № 4  2009 г. 

 

 214 

градация, а на пастбищных участках ранее подверженной дигрессии 

идет восстановление. Таким образом, наблюдение показало, что  степь 

без пастьбы так же начинает деградировать, как и при чрезмерном 

пользовании. К такому заключению пришли после 5-6 лет наблюдения. 

При дальнейших наблюдениях мы отказались от данного вывода.  

 

Таблица 1. Динамика запаса  фитомассы в различных вариантах степей  в 

пастбищном и заповедном режимах, г/м2 

Тип   

степей 

 

 

год 

набл 

Опустыненная степь - 

Тере-Холь-6 

Сухая степь - Ончалаан-7 Сухая карагановая  степь -

Цугер-Элисс-8 

НФМ ПФМ НФМ ПФМ НФМ ПФМ 

Па

стб

ищ

н. 

За

по

во

вед 

Па-

стби

щн. 

За-

пов. 

Паст-

бищн. 

Запо

вед 
Паст-

бищн. 

Запо

вед 

Па-

стби

щн. 

За-

пов. 

Па-

стби

щн. 

Запо-

вед 

1994 10

6 

 440  253  830  126  1241  

 

1997 

 

87 

 

96 

 

1416 

 

1734 

 

165 

 

206 

 

 

 

2537 

 

227 

 

224 

 

1663 

 

2131 

 

2000 

 

16

8 

 

13

1 

 

1634 

 

1337 

 

414 

 

447 

 

3196 

 

1861 

 

235 

 

277 

 

2249 

 

1650 

 

2003 

 

71 

  

1866 

  

141 

 

47 

 

323 

 

2183 

 

199 

 

75 

 

411 

 

2531 

 

2005 

 

14

2 

  

2092 

  

348 

 

 

 

 

1597 

 

794 

 

203 

 

502 

 

1662 

 

512 
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Рис1. Динамика структуры надземной части растительного вещества в раз-

ных типах степей в заповедном и пастбищном режимах, г/м2. 

 

Рис 2. Динамика структуры подземной части растительного вещества в разных  

типах степей в заповедном и пастбищном режимах, г/м2. 

 

В 2000 году получены следующие результаты: общий запас фито-

массы увеличивается на пастбищных участках, а в заповедных участ-

ках, за исключением участка Цугер-Элисс, наблюдается уменьшение 

его. В структуре растительной массы происходят следующие измене-

ния: в подземной массе к 2000 году в огороженных участках начинает 

значительно преобладать мортмасса над живой, а на пастбищных уча-

стках в годы интенсивного выпаса (1994-97 гг.) мёртвая масса также 

преобладала над живой в подземных частях растений. На огороженных 
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участках всех вариантов степей наблюдается не только накопление ве-

тоши и подстилки, а также происходит омертвение дернинок злаков 

(ковыля и тонконога), тимьяна, на их месте остаются буро-коричневые 

подушечки, пока не занятые никакой растительностью. На пастбищ-

ных участках в надземной части в основном преобладает живая масса 

над мертвой, что свидетельствует о хорошем состоянии степи. 

Наблюдения за динамикой почвенного гумуса показывает общее 

увеличение содержания гумуса в каштановых почвах всех трех разновид-

ностей на  экспериментальных участках. Особенно на процесс гумифика-

ции оказывает влияние увеличение осадков в котловине до 280 мм в 1997 

году. Почвенный гумус, как и все другие компоненты экосистемы, под-

вержен изменениям, являясь динамичным элементом экосистемы. 

В 2003 году была многоснежная, тёплая зима. Впервые за послед-

ние 4-5 лет в мае степь зелёная, почва влажная, обильно цветут эфеме-

ры – тюльпан одноцветковый, касатик русский. К этому времени про-

изошло почти полное снятие пастбищной нагрузки, сохраняется толь-

ко эпизодическая пастьба и, поэтому на пастбищных участках проис-

ходит накопление ветоши и подстилки, надземная мортмасса начинает 

преобладать над живой. К этому времени надземная фитомасса начи-

нает преобладать над подземной, что приводит к неустойчивости степ-

ных экосистем. Общий запас фитомассы на всех вариантах степей  с за-

поведным режимом ниже, чем на пастбищных (табл. 1, рис. 1,2).  

На заповедных участках все ещё продолжается отмирание злаков 

(тонконога – 90%, типчака – 50%, ковыли –50%) и разнотравья (тимья-

на, змееголовника) и уже начинается сукцессия в растительном покро-

ве. На участке Цугер-Элисс на места отмерших злаков активно заселя-

ется  горноколосник русский и распространяется по всей ограде. Появ-

ляются довольно много особей солянки холмовой, липучки незабудко-
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вой, караганы карликовой и ириса Лоча. В ограде наблюдается разре-

жение растительного покрова, проективное покрытие уменьшилось до 

50-55 % от первоначального 70 %.  

 На заповедном участке Ончалан наблюдается такая же картина. 

Только здесь отмирает и полынь холодная 50% от начального количе-

ства. Злаки и разнотравье на этом участке активно заменяются липуч-

кой незабудковой, солянкой холмовой, караганой карликовой, кохией 

стелющейся. Эти же виды аспектируют, видовое разнообразие умень-

шается. На Ончалане кохия простертая занимает 30 %, полынь холод-

ная 15 % от общего проективного покрытия 70 %. 

В работе А. А. Горшковой и В. М. Сахаровского, изучавших ди-

намику восстановления степей в Улуг-Хемской котловине Тувы, отме-

чается, что для полного восстановления после IV стадии дигрессии не-

обходим срок изоляции не менее 5-6 лет3. Наши наблюдения показали, 

что чем дольше изоляция, тем большей подвергается дигрессии, каче-

ственные кормовые травы выпадают из травостоя и степь заселяется 

сорными, не поедаемыми травами.  

Таким образом, наши опыты показывают, степь, изолированная 

от выпаса также деградирует, как и в случае перевыпаса. Степи со 

сменным выпасом восстанавливаются быстрее – за 3-4 года.  

Динамика общего запаса фитомассы. Прослеживается некоторое 

его увеличение на заповедных участках в 1997 году, в 2000 году наобо-

рот наблюдается снижение общей фитомассы на заповедных участках 

по сравнению со степями, находящимися под свободным выпасом. 

В надземной сфере наблюдается значительное увеличение запаса 

фитомассы и в заповедном и в пастбищном режимах в 2000 г. по сравне-

нию с 1997 г. Возможно, это связано, во-первых, с уменьшением поголо-
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вья скота, восстановлением и отдыхом степей; во-вторых, с изменением 

климатических условий в сторону потепления и увеличения осадков4. 

В подземной сфере в заповедных участках в 1997 году запаса 

корней больше, чем на пастбищных, а 2000 году массы корней стало 

меньше, чем на пастбищных участках. 

Соотношение подземной части к надземной в степных экосисте-

мах служит ярким показателем  устойчивости экосистем, их экологиче-

ской особенности. Чем шире это соотношение, тем более экстремаль-

ные условия произрастания растений. Исследования, проведенные в 

Тувинской котловине  Г. Д. Дыминой показали, что соотношение под-

земной части к надземной составили 1:95. Сходные данные нами полу-

чены для всех вариантов степей в 2000 году. В 1997 году в сухих степях 

участков  Ончалан и Торе-Холь в пастбищном режиме это соотноше-

ние составило14:16. 

В соотношении живой и мертвой частей растительного вещества 

наблюдается определенная закономерность, заключающаяся в сле-

дующем. С увеличением срока заповедания или снятия пастбищной на-

грузки (2000 г.) в заповедных участках растет доля мертвых частей рас-

тений в надземной и подземной сферах. В условиях интенсивного вы-

паса (1997 г.) в структуре растительного вещества наблюдается увели-

чение доли мертвых корней и на пастбищных участках. Исключение 

составляет опустыненная степь (Торе-Холь), где растительный покров 

разрежен и проективное покрытие – 45-40 %.  

С уменьшением поголовья скота к 2000 году скота и с эпизодиче-

ским пастбищным режимом степи полностью восстановились. А в за-

поведных участках длительное отсутствие нагрузки приводит к тому, 

что увеличивается ветошь на поверхности почвы, преобладает мертвая 

растительная масса над живой зеленой массой, появляются признаки 
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деградации степи. При этом начинают отмирать ценные кормовые 

злаковые и появляются сорные растения. В 2003 году вегетационный 

сезон начался влажной весной с цветущими эфемарами, но последую-

щее начало сухого жаркого лета иссушило почву, прекратилась вегета-

ция растений. Это обстоятельство сказалось на продуктивности расти-

тельной массы – надземная фитомасса почти в два раза уменьшилась 

по сравнению с 2000 годом, в ней также доля зеленой массы. Особенно 

это заметно в огороженных участках, растительность в них находится в 

несколько угнетенном состоянии, надземная фитомааса ниже паст-

бищного (рис.2).  

Начиная с 2005 года, в огороженных участках происходит восста-

новление настоящих степей, вытеснение рудеральных и сорных растений. 

В 2006 и 2007 годах в огороженных участках происходит полное 

восстановление степей. Об этом можно судить по увеличению обилия 

житняка и других злаков,  исчезает  солянка холмовая, липучка неза-

будковая, редкими стали кохия простертая, горноколосник. В сообще-

стве восстановились все злаки, на долю ковыля приходится 25-30 %, 

житняка – 10-15 %, тонконога – 10-15 %, уменьшилась доля полыни, 

лапчатки. Пастбища стали использоваться более интенсивно. В над-

земной части фитоценозов доля живой зелёной массы превышает мор-

тмассу в заповедных и пастбищных участках. Это же можно сказать и 

про корневую массу, где живые корни в обоих режимах преобладают 

над мертвыми (табл. 2, 3 и табл, 3,4). 
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рис. Структура и запас надземного растительного вещества участка
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2006 год

2007 год

 

Табл. 2. Структура и запас надземной растительной массы участка Цугер-Элисс 

(ЦЭ-8) г/м2. 

Сухая карагановая песчаная степь. 
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Табл.3.  Структура и запас подземной частей растений участка Цугер-Эллис (ЦЭ-8) 

в г/м2. Сухая карагановая песчаная степь. 

 

Струк-
тура под-

земной 
части 

Глу-
бина 
взя-
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образ
цов, 

см 
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корней 

Заповедный Пастбищный Общий запас 
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17 
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9 
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23 
560 

1505 
2007 год 0-10 Уз.кущен

ия. 
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корни 
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корни 
Итого 
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 рис. Структура и запас подземной части растений участка Цугер-Эллис (ЦЭ-8) в г/м
2
.

Сухая карагановая песчаная степь.

0

100

200

300

400

500

Уз.кущения. Корни Корни Уз.кущения. Корни Корни

0-10 10-20 0-10 10-20

2006 год 2007 год

г/м
2

Запов.жив Запов. мертв.
Паст. жив. Паст. мертв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие запасы растительного вещества в заповедных участках 

выше, чем на пастбищных. Участок Цугер-Элисс свободен от выпаса. 

Заключение. За время экспериментального мониторинга степных 

экосистем Убсунурской котловины наблюдались явления флуктуации и 

сукцессии в растительном покрове степей, и это ярко проявилось на 

участках изолированных от выпаса. На 10 год наблюдения произошла 

полная сукцессия, и степь вновь вернулась к исходному состоянию. 

Промежуточный этап, на котором происходила деградация раститель-

ного покрова, нами было воспринято как окончательный процесс де-

градации степей, что степь не может долго находиться без выпаса. 

Произошла смена степной растительности сорной с отмиранием зла-

ков и некоторой части разнотравья. Но затем отошла сорная расти-

тельность, вновь заселились злаки и разнотравья и восстановление 

прежней степной растительности. Происходят процессы, как нам пред-

ставляется, связанные не только с переменами погоды или климата, но 

и с внутрисистемными причинами непрерывного процесса функциони-

рования изучаемой экосистемы. 
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Прошедшие изменения в растительном покрове степей вплоть до 

деградации и восстановление их вновь показывает устойчивость степных 

экосистем. Устойчивость эта  определяется запасом органического веще-

ства в почве, запасом живой и мертвой корневой массы в её верхнем слое.  

При этом возникают две проблемы: одна – при современном ме-

тоде хозяйствования, когда аратские хозяйства почти не перекочёвыва-

ют на дальние пастбища, оставаясь в длительное время на одном месте, 

стравливая траву вокруг стоянки и кошар, появляется угроза деграда-

ции и даже локального процесса опустынивания. Вторая – забрасыва-

ние на длительный период без пользования степных пастбищ из-за раз-

рушения колодцев-водопоев, и из-за скотокрадства вблизи южных гра-

ниц требует мер по рациональному использованию бесценного дара 

природы – степных экосистем почти неистощимого земельного ресурса 

страны. Необходимо поддерживать экологическое равновесие, сохраняя 

пастбищные ресурсы, соблюдать сезонные перекочёвки в отгонном жи-

вотноводстве – древний способ ведения хозяйства в Центральной Азии. 
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