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В связи с изменением климата и интенсивной антропогенной нагрузкой степная 

растительность подвергается серьезным угрозам, что может привести к деградации, 

утрате биоразнообразия и необратимым изменениям в экосистемах. На основе данных 

о численности скота и полевых геоботанических исследований оценена степень антро-

погенной нарушенности степной растительности.  
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Due to climate change and intense anthropogenic pressure, steppe vegetation is ex-

posed to serious threats, which can lead to degradation, loss of biodiversity and irreversible 

changes in ecosystems. Based on data on the number of livestock and field geobotanical 

studies, the degree of anthropogenic disturbance of steppe vegetation was assessed. 
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Степные экосистемы являются одними из самых уязвимых и быстро 

изменяющихся биомов. Интенсивное земледелие, животноводство и дру-

гие виды антропогенной деятельности могут привести к серьезным по-

следствиям, выражающимся в деградации почвенно-растительного по-

крова, потере видового разнообразия, упрощению структуры фитоцено-

зов. На фоне происходящих климатических изменений [1] степи Монголии 

наиболее подвержены таким изменениям из-за длительного периода ан-

тропогенного воздействия. Основной пресс на аридные экосистемы связан 
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прежде всего с использованием их в качестве пастбищ [2]. В последние 

три десятилетия в Монголии отмечен рост поголовья домашнего скота, 

приводящий к перевыпасу и деградации. В 1990 г. поголовье скота состав-

ляло 25856,9 тыс. голов и к 2023 г. увеличилось почти в 3 раза и составило 

64681,9 тыс. голов (таблица) [3]. 

Для оценки влияния антропогенной нагрузки на экологическое состо-

яние степных экосистем были выбраны 3 модельных полигона (Дархан, 

Зуунмод, Мандалговь), расположенных в семиаридной и аридной обла-

стях Монголии. Антропогенная нагрузка на исследуемых территориях, 

связанная с выпасом домашнего скота, оценена на основе информации о 

годовой численности поголовья скота. Несмотря на периодически повто-

ряющиеся жесточайшие дзуды (1994-1995, 2000-2001, 2009-2010, 2020-

2021 гг.)  их количество неуклонно растет. При этом в структуре стада воз-

росла доля участия коз — самых нежелательных для степей видов домаш-

них животных, наносящих максимальный вред, поскольку они выедают 

траву с корнями, что требует большего времени для восстановления паст-

бищ (рисунок). 

 

 
 

Поголовье скота на территориях исследования в 1990–2023 гг. 

 

Для оценки состояния степной растительности были проведены по-

левые геоботанические исследования в 2015-2022 гг. Выявлено, что цен-

ные кормовые виды замещаются плохо поедаемыми и не поедаемыми рас-

тениями, имеющими короткий жизненный цикл. Это приводит к сниже-

нию качества и количества кормовой базы. Кроме того, частички почвы 

под такими растениями слабо закреплены, что приводит к усилению вет-

ровой и водной эрозии. На основе данных о видовом составе и 
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проективном покрытии согласно схеме рядов, антропогенной нарушенно-

сти [4] были определены стадии дигрессии степных сообществ террито-

рий исследования. На современном этапе усиления пастбищных нагрузок 

среди растительных сообществ стали преобладать участки с выражен-

ными стадиями дигрессии, которые могут быть идентифицированы как 

сильно и очень сильно нарушенные. В степях увеличивается доля кустар-

ников и полукустарничков (Caragana microphylla, Artemisia frigida), 

уменьшается количество злаков (Koeleria cristata, Agropyron cristatum, 

Stipa krylovii); на их месте лидирующие позиции занимают дигрессионные 

виды (Carex duriuscula, Artemisia frigida, Potentilla acaulis и др.). Происхо-

дит разрастание Cleistogenes squarrosa, Peganum nigelastrum, Carex 

duriuscula и многочисленных видов-однолетников из семейства 

Chenopodiaceae [5]. На основе полученных данных были построены карты 

нарушенности растительности. 

Характерной особенностью трансформации экосистем является, 

прежде всего, изменение экологических условий степной зоны, позволяю-

щее поселяться видам, свойственным полупустынной или пустынной зо-

нам. Таким образом, исследования степных сообществ позволяют понять 

степень антропогенного воздействия и климатических изменений на эко-

системы, выявить уязвимые места и разработать меры по их сохранению 

и восстановлению.  
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