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Аннотация 
Комплексно проводятся исследования по рациональному использованию 

естественных предгорных пастбищ на конкретной территории. На основании 
геоботанических исследований, территория хозяйства была разделена на сезо-
ны их использования, с выделением растительных ассоциаций. Проведены учет 
урожайности естественных травостоев по сезонам года и определен прирост 
живой массы животных за пастбищный период. Установлено, что применение 
сезонного использования пастбищ обеспечивает больше прироста живой массы 
изучаемых животных по сравнению с животными, которые выпасаются в одном 
месте с бессистемным способом пастьбы. 
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Введение 
В Казахстане пастбища явля-

ются преобладающим видом сель-
скохозяйственных угодий. Общая 
площадь пастбищ составляет 188,7 
млн.га. По качеству и количеству 
кормов весенние и летние пастбища 
самые полноценные, благоприятно 
действующие на воспроизводитель-
ные функции и продуктивность ско-
та.  

Однако многолетнее бессис-
темное использование естественных 
пастбищ привело к увеличению 
масштабов опустынивания, особен-
но степных и пустынных пастбищ 
республики Казахстан. В настоящее 
время из-за длительного бессистем-
ного использования 48,0 млн. га па-
стбищ деградированы, среди них 
26,5 млн. га полностью сбиты [1, 2, 
3]. В первую очередь ухудшилось 

состояние травостоев на участках 
пастбищ, расположенных вокруг во-
доисточников, кошар, сел и аулов. 
Радиус деградированных пастбищ 
вокруг этих наиболее благоустроен-
ных для ведения животноводства 
территории расширился в ряде рай-
онов до 5-7 км и более. Это не толь-
ко снизило валовые кормозапасы, но 
и обусловило образование крупных 
очагов пастбищной эрозии. Лишен-
ные растительности, участки под-
вергаются усиленному действию 
ветра: происходит развевание, вы-
нос, перенос и аккумуляция почвен-
ных частиц и зарастанию непоедае-
мыми видами растительности [4, 5, 
6]. 

Актуальность работы заклю-
чается в том, что она направлена на 
решения, посредством использова-



ния научно-обоснованных подходов 
по эксплуатации пастбищных ресур-
сов с применением отгонно-
пастбищного использования на кон-
кретной территории. В связи с этим, 
разработка новой формы ведения 
животноводства, т.е. перевод скота 

на отгонные участки и использова-
ние этих участков по сезонам года, с 
целью снижения деградации паст-
бищ, является перспективным на-
правлением аграрных исследований 
и отражает запросы животноводче-
ской отрасли республики. 
 

Материалы и методика исследований 
 
Исследования проводились в 

2015-2016 годы на землях крестьян-
ского хозяйства «Батыр» Кордайско-
го района Жамбылской области. Па-
стбищные угодья хозяйства состояли 
из 5-ти самостоятельных участков, 
из которых 2 участка расположены в 
предгорно-степной зоне с общий 
площадью – 950 га, еще 2 участка – 
в предгорно-сухостепной зоне – 
1370 га, и 1 участок – в предгорно-
полупустынной зоне – 1880 га. Об-
щая площадь отгонных участков со-
ставляет 4200 гектаров. 

Разработки, которые представ-
лены в настоящей работе, являются 
принципиально новым направлени-
ем восстановления земельных ре-
сурсов, подвергшихся негативным 
изменениям от антропогенного воз-
действия.  

В процессе работы проводи-
лись экспериментальные исследова-
ния по определению влажности поч-
вы на всех географических зонах, на 
выделенных растительных ассоциа-
циях - учет урожая естественных 
травостоев и в конце пастбищного 
периода – прироста живой массы 
животных. Перечень выполняемых 
работ по учетам и наблюдениям:  

- определение запасов почвен-
ной влаги – 4 точки, путем бурения 

до 0,5 м через 10 см термостатно-
весовым методом по сезонам года: 
весной, летом и осенью в трехкрат-
ной повторности;  

- отбор почвенных образцов на 
4-х закрепленных площадках, по-
слойно по 10 см до глубины 50 см, 
для проведения агрохимических 
анализов; определение объемной 
массы почвы на 4-х закрепленных 
площадках,  послойно по 10 см до 
глубины 50 см в трехкратной по-
вторности [7]; 

 - высота растений определял-
ся перед учетом урожая зеленной 
массы путем измерения 25 растения 
каждого вида; учет урожая зеленной 
массы естественных пастбищ прово-
дился на выделенных растительных 
контурах за пастбищный период на 
10 м2 [8, 9];  

- химический состав корма по 
сезонам использования определялся 
в лаборатории института («Казах-
ский научно-исследовательский ин-
ститут кормопроизводства и живот-
новодства») по общепринятым ме-
тодикам; прирост живой массы жи-
вотных проводился путем взвешива-
ния отобранных животных в кон-
трольной и опытной группах (по 10 
голов в каждой) [10]. 

 
Основные результаты исследований НИР 



На основе проведенных геобо-
танических исследований в предгор-
но-степной зоне выделено 6 доми-
нирующих растительных ассоциа-
ции: эспарцетово-кострецово-
типчаковая, типчаково-мятликово-
осочковая, злаково-желтушниковая, 
эспарцетово-типчаково-мятликово-
кострецовая, кострецово-ржано-
бурачковая и кострецово-типчаково-
эспарцетовая. В предгорно-
сухостепной зоне выделены 4 
доминирующих растительных 
ассоциации: типчаково-
разнотравная, типчаково-полынно-
разнотравная, ковыльно-мятликово-
полынная и полынно-типчаковая. В 
предгорно-полупустынной зоне вы-
делено 3 доминирующих раститель-
ных ассоциации: эбелеково-
полынная, полынно-эфемеровая и 
эфемерово-полынная.  

Исходя из результатов геобо-
танических исследований, прове-

денных в 2015 году, отгонные паст-
бища были разделены по срокам ис-
пользования: пастбища, располо-
женные в предгорно-степной зоне, 
используемые в осеннее время года, 
в предгорно-сухостепной зоне – в 
летнее времена года и в предгорно-
полупустынной зоне – в весеннее 
времена года. В качестве контроль-
ного варианта нами взят участок, 
расположенный в предгорно-
полупустынной зоне с полынно-
эфемеровой растительностью, с бес-
системным и круглогодичным ис-
пользованием. 

Исследования, проведенные 
нами, по определению содержания 
общего запаса влаги в почве показы-
вают, что на всех типах пастбищ в 
весенний период ее количество было 
достаточным для роста и развития 
произрастающих растений (таблица 
1). 
 

Таблица 1 - Содержание общего запаса влаги в почве под растительными кон-
турами по сезонам года, мм (среднее за 2015-2016 г.г.). 
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ез
он

 г
од
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Гл
уб
ин
а 
вз
ят
ия

 о
бр
аз
ца

, с
м 

Пастбища (период использования) 
круглогодичные весенние летние осенние 

полынно-
эфемеровые 
(предгорно-

полупустынная 
зона, почва – се-
розем обыкно-
венный, кон-

троль) 

полынно-
эбелеково-
осоково-
бурачковые 
(предгорно-

полупустынная 
зона, почва – 
серозем обык-
новенный) 

ковыльно-
мятликово-
полынные 

(предгорно-
сухостепная 
зона, почва – 
светлокаш 
тановый) 

мятликово-
эспарцетово-
типчаково-
осоково-
бурачковые 
(предгорно-
степная зона, 
почва – тем-
нокашта 
новый) 

Весна  0-30 33,8 38,1 57,3 66,1 
0-50 60,4 66,9 97,0 114,7 

Лето 0-30 16,3 19,6 26,8 26,0 
0-50 31,2 36,1 47,8 45,6 

Осень 0-30 9,5 11,8 15,5 20,9 



0-50 21,9 24,4 31,5 38,1 
Из полученных данных видно, 

что в весенний период на участке 
пастбищ с круглогодичным исполь-
зованием с полынно-эфемеровой 
растительностью, количество обще-
го запаса влаги в почве в слое 0-30 
см в среднем за два года исследова-
ний составило 33,8 мм, в полуметро-
вом слое она возрастает  и доходит 
до 60,4 мм. Содержание почвенной 
влаги на сезонных пастбищах коле-
балось в пределах: 0-30 см слое поч-
вы – от 38,1 до 66,1 мм, в 0-50 см 
слое – от 66,9 до 114,7 мм. При этом 
максимальное накопление почвен-
ной влаги отмечается на осеннем па-
стбище в предгорно-степной зоне с 
мятликово-эспарцетово-типчаково-
осоково-бурачковым типом. Здесь 
общий запас почвенной влаги в по-
луметровом слое составляет 114,7 
мм. 

Наблюдения показали, что на 
пастбище, который используется 
круглогодично, в влагонакопитель-
ный период количество почвенной 
влаги несколько ниже, чем на паст-
бищах весеннего, летнего и осеннего 
использования. Следует отметить, 
что такое низкое содержание поч-
венной влаги на контрольном вари-
анте опыта связано с тем, что проек-
тивное покрытие поверхности почвы 
растительностью составляет менее 
50% площади участка, тогда как на 
сезонных участках проективное по-
крытие выше и колеблется в преде-
лах от 70 до 90%. В связи с этим, в 
контрольном варианте накопленная 
в зимне-раневесенний периоды поч-
венная влага используется не только 
для роста и развития естественного 
травостоя, но и большая часть ее 

расходуется на физическое испаре-
ния с поверхности почвы. 

При определении общего запа-
са влаги в почве в летний период 
выявлено, что содержание почвен-
ной влаги резко снижается на всех 
вариантах опыта из-за высокой тем-
пературы воздуха и почвы в этот пе-
риод, а также использования расте-
ниями для своего роста и развития. 
Здесь содержание общего запаса 
влаги в полуметровом слое состав-
ляла от 31,2 до 47,8 мм. Осенью 
происходит дальнейшее снижение 
почвенной влаги, что является зако-
номерным, и составляет от 21,9 до 
38,1 мм. 

Таким образом, из полученных 
данных видно, что большее содер-
жание общего запаса влаги в почве 
отмечено в предгорно-степной зоне 
с мятликово-эспарцетово-типчаково-
осоково-бурачковой растительно-
стью, самый низкий имел контроль-
ный вариант, где проводился бессис-
темный выпас скота. 

С целью выявления кормоем-
кости используемых пастбищ, нами 
проводился учет урожайности паст-
бищной массы на выделенных рас-
тительных ассоциациях по сезонам 
года. 

В среднем за два года исследо-
ваний, наибольший урожай зеленой 
массы получен в предгорно-степной 
зоне, который в зависимости от рас-
тительных контуров составил весной 
от 25,7 до 40,3 ц/га, летом – от 25,9 
до 36,4 ц/га и осенью – от 16,8 до 
21,2 ц/га. Промежуточное положе-
ние занимает предгорно-сухостепная 
зона, где этот показатель составил 
соответственно – 15,1-18,0; 14,6-17,5 
и 8,9-11,8 ц/га. Самый низкий пока-



затель получен в предгорно-
полупустынной зоне – 9,2-14,2; 4,3-

7,3 и 4,0-8,5 ц/га (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Урожайность пастбищной массы естественного травостоя на усло-
виях вертикальной зональности почвы (среднее за 2015-2016 г.г.) 

 
Природная зо-

на 
Периоды ис-
пользование 

Вариант (раститель-
ные ассоциации) 

Сезоны года, ц/га 
весна лето осень 

Предгорно-
полупустынная 

Контроль - круг-
логодичное ис-
пользование 

полынно-эфемеровая 9,2 4,3 4,0 

I участок - ве-
сеннее исполь-

зование 
(весеннее паст-

бище) 

эбелеково-полынная 12,4 6,1 7,3 

полынно-эфемеровая 12,6 6,6 7,6 

эфемерово-полынная 14,2 7,3 8,5 

Предгорно-
сухостепная 

II участок - лет-
нее использова-

ние 
(летнее пастби-

ще) 

типчаково-
разнотравная 17,0 17,5 10,1 

типчаково-полынно-
разнотравная 18,0 17,4 11,8 

ковыльно-мятликово-
полынная 15,3 15,4 9,7 

полынно- типчаковая 15,1 14,6 8,9 

Предгорно-
степная 

III участок -
осеннее 

использование 
(осеннее паст-

бище) 

эспарцето-кострецово-
типчаковая 40,3 33,3 20,8 

типчаково-мятликово-
осочковая 25,7 25,9 18,6 

злаково-
желтушниковая 37,0 36,4 21,2 

эспарцето-типчаково-
мятликово-
кострецовая 

32,0 33,0 20,6 

кострецово-бурачково-
ржаная 29,1 28,8 16,8 

кострецово-типчаково-
эспарцетовая 31,8 29,9 17,8 

Полученные эксперименталь-
ные данные показывают, что в лет-
ний период на весеннем пастбище в 
предгорно-полупустынной зоне 
урожайность намного меньше по 
сравнению с другими участками. 
Это связано с тем, что на весеннем 
пастбище в этот период закончился 

выпас скота, тогда как летние и 
осенние пастбища еще не использо-
вались. Такая же закономерность 
отмечено на летнем пастбище, где 
урожайность ниже по сравнению с 
участком осеннего использования, в 
котором учет урожайности приведе-



ны до стравливания травостоя ско-
том.  

Таким образом, из полученных 
данных видно, что применение се-
зонного использования положитель-
но сказывается на урожайность есте-

ственных пастбищ, так как при 
круглогодичном использовании 
урожайность составляла: весной - 
9,2 ц/га, летом - 4,3 ц/га и осенью - 
4,0 ц/га пастбищной массы.  

Нами дана хозяйственная оценка использования пастбищ по выше ука-
занной схеме (таблица 3). Для этого, с весны были подобраны 2 группы живот-
ных-аналогов (опытная и контрольная) трех половозрастных групп: бараны-
производители, матки 3-го года жизни, ягнята текущего года рождения. Порода 
овец – казахская тонкорунная. У подобранных аналогов различие в живой мас-
се не превышало 0,8 кг. Контрольная группа находилась в предгорно-
полупустынной зоне и выпасалась бессистемным способом, круглый год в од-
ном месте. В весенний период у баранов-производителей по живой массе 
составила в контрольной группе – 81,55 кг/гол., в опытной – 82,43 кг/гол., 
овцематок – 49,47 и 49,72 кг/гол. и ягнята текущего года рождения – 15,78 и 
16,37 кг/гол соответсвенно. В конце исследований прирост живой массы у 
Таблица 3 - Прирост живой массы животных на пастбищах при сезонном ис-
пользовании, кг/гол (среднее за 2015-2016г.г.) с системным способом пастьбы. 

 
Необходимо отметить, что в 

реализацию идет в основном мясо 
ягнят, что определяет 
эффективность нашей разработки. 

Учитывая, что убойный вес тушки 
составляет 50% живой массы, 
реализационная цена 1 килограмма 
ягнятины – 1200 тенге, расчеты 
экономической эффективности 
нашей разработки при 
заключительном взвешивании 
опытных и контрольных групп 
животных показали, что разница в 
живой массы ягнят текущего года 
рождения в пользу в опытной 

группы составила 7,87 кг/гол. При 
сохранении вышеуказанного 
параметра выхода мяса ягнят чистая 
прибыль составила 9450 тенге с 1 

головы молодняка. 
Таким образом, применение 

сезонных пастбищ обеспечивает 
больше прироста живой массы 
изучаемых животных, по сравнению 
с животными которые выпасаются в 
одном месте с бе баранов-
производителей в контрольной 
группе составила – 82,93 кг/гол., в 
опытной 85,83 кг/гол., у овцематок 
54,85 и 58,77 кг/гол., у ягнят 

Сезон 

Живая масса животных, кг/гол 
Бараны-

производители 
Овцематки Ягнята текущего года 

рождения 
опытная 
группа  

контрольная 
группа 

опытная 
группа  

контрольная 
группа 

опытная 
группа  

контрольная  
группа 

Весна 82,43±1,04 81,55±1,14 49,72±1,09 49,47±2,36 16,37±2,47 15,78±2,63 

Осень 85,83±1,0 82,93±1,15 58,77±0,76 54,85±0,81 37,55±1,20 29,67±2,08 



текущего года рождения – в 
контрольной группе – 29,67 кг/гол., а 
в опытной группе – 37,55 кг/гол. 
Таким образом, из полученных 
данных видно, что за пастбищный 
период, прирост живой массы в 

опытной группе составила у 
баранов-производителей – на 2,90 
кг/гол., у овцематок – на 3,92 кг/гол. 
и у ягнят текущего года рождения – 
на 7,87 кг/гол. по сравнению с 
контрольной группой животных. 

 
Обсуждение полученных данных и заключение 
 
1 Пастбищные земли к/х «Ба-

тыр» расположены в условиях вер-
тикальной зональности и представ-
лены 5-ти самостоятельными участ-
ками в предгорно-полупустынной 
(1880 га); предгорно-сухостепной 
(1370 га) и предгорно-степной (950 
га) зонах.  

2 Из полученных данных 
видно, что большее содержание 
общего запаса влаги в почве отме-
чено в предгорно-степной зоне с 
мятликово-эспарцетово-типчаково-
осоково-бурачковой растительно-
стью, а самый низкий имел кон-
трольный вариант, где проводился 
круглогодичный выпас скота. 

3  Применение сезонного 
использования положительно сказы-
вается на продуктивность естествен-
ных пастбищ, так как при круглого-
дичном использовании урожайность 
составляла: весной - 9,2 ц/га, летом - 
4,3 ц/га и осенью - 4,0 ц/га пастбищ-
ной массы. 

4 За пастбищный период, 
прирост живой массы в опытной 
группе составил у баранов 
производителей – на 2,90 кг/гол., у 
овцематок – на 3,92 кг/гол. и у ягнят 
текущего года рождения – на 7,87 
кг/гол. по сравнению с контрольной 
группой животных. При этом, чистая 
прибыль составила 9450 тенге с 1 
головы молодняка. 
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Summary 
 

Researches on rational use of natural foothill pastures in the concrete territory 
are in a complex conducted.  On the basis of geobotanical research farms area were 
divided into seasons of use, with allocation of plant associations. Are carried out the 
accounting of productivity of natural herbages on seasons of year and are defined an 
increase of live mass of animals for the pasturable period. It was found that the use of 
seasonal grazing provides more live weight gain of the studied animals compared to 
animals that graze in one place with a haphazard manner grazing. 

 
Түйін 

 
Нақты аумақта таубөктерлік табиғи жайылымды тиімді пайдалану 

бойынша кешенді зерттеулер жүргізілді. Геоботаникалық зерттеулер негізінде 
шаруашылықтың аумағы өсімдіктер қауымдастықтарын оқшаулай отырып, 
оларды пайдалану маусымдарына бөлінді. Жыл маусымдары бойынша табиғи 
шөп шүйгінінің өнімділігін есептеу жүргізілді және жайылым кезеңінде малдың 
тірілей салмағының өсуі анықталды. Жүйесіз бағу тәсіліне қарағанда, 
жайылымды маусымдық пайдалануды қолдану, зерттеудегі малдардың тірілей 
салмағының анағұрлым көбірек өсуін қамтамасыз ететіні анықталды.  

 
 
 
 
 
 


