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Наурзумский государственный природный заповедник расположен в степной зоне 
Казахстана. Район заповедника относится к подзоне сухих типчаково-ковыльных степей, 
однако благодаря особенностям рельефа, исторического развития территории и смешению 
южных и северных компонентов флора заповедника отличается богатством и 
многообразием растительного мира. Один из наиболее интересных и малоизученных здесь 
районов – бор Терсек – Карагай, входящий  в состав Наурзумского заповедника. 

Участок Терсек расположен в северо-западной части Наурзумского и частично 
Семиозерного района (рис. 1).  

Сложный характер геологической истории Тургайского прогиба определил большую 
пестроту в сочетании почв и растительных сообществ заповедника.  

Для выявления закономерностей расселения травянистой, кустарниковой и древесной 
растительности в зависимости от почвенного покрова в 1993 г. через Терсек - Карагай был 
заложен почвенно-экологический профиль. При выполнении полевых работ параллельно с 
почвенными разрезами по ходу профиля закладывались пробные площади для 
геоботанического описания растительности. 

Кальцефитные степи на участке Терсек, обусловлены особенностями строения 
рельефа (платообразными возвышенностями с относительно крутыми склонами в 
сочетании с равнинами). Почвенный покров у подножия склонов характеризуется 
значительной неоднородностью, особенно в отношении водно-солевого режима, что 
связано с механическим составом почвообразующих пород. Стекающие с плато 
атмосферные осадки и хорошо развитый микрорельеф обусловливают активное развитие в 
нижней части склонов как процессов расселения, так и осолонцевания почв. 

 

 
 

Рисунок 1 - Карта растительности Наурзумского заповедника (участка Терсек-Карагай). 
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На вершинах и склонах плато высоких уровней, (где располагается Терсекский 

участок) преобладают темно-каштановые и каштановые карбонатные, суглинистые почвы. 
Для плато с карбонатными, суглинистыми почвами до периода массового освоения 

степей было характерно безраздельное господство степных экосистем – ковылковых (Stipa 
lessingiana) степей, которые в настоящее время сохранились только на этом участке. Они 
были распаханы в годы освоения целины. 

Почвы Терсек – Карагая автоморфны. Грунтовые воды залегают на глубине 10-15 м, 
слабо-минерализованы или пресны. Имеют гидрокарбонатно хлоридно-натриевый ионный 
состав. В выделенном районе большое значение в почвообразование играет поверхностное 
перераспределение водно-растворимых веществ (в т.ч. солей) с атмосферными водами, 
поступающими с плато в долину пролива.  

Вследствие этого общей закономерностью для района Терсек-Карагая является 
распространение в верхней части 3-ей террасы выщелоченных темно-каштановых почв, 
которые сменяются в средней части солонцеватыми темно-каштановыми почвами, 
переходящими в пойме реки Дана – Бике в солончаки. 

На тяжелосуглинистых темно-каштановых почвах 
коренного берега распространены типчаково-ковылковые 
степи (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca). Склон коренного 
берега занят более ксерофильным вариантом ковылковой 
формации с преобладанием белополынно-ковылковых 
сообществ (Stipa lessingiana, Artemisia lercheana). 

На каштановых карбонатных почвах формируются 
ксерофитноразнотравно-типчаково-ковылковые (Stipa 
lessingiana, Festuca valesiaca, Linosyris tatarica, Tanacetum 

achilleifolium, Galatella divaricata) сообщества, а на этих почвах, подстилаемых третичными 
глинами распространены полынно-типчаково-ковыльные (Stipa lessingiana, Festuca 
valesiaca, Linosyri statarica, Artemisia armeniaca) сообщества. 

К солонцеватым почвам приурочены ксерофитно-разнотравные сообщества: злаково-
грудницевые (Festuca valesiaca, Linosyri statarica, L.villosa, Koeleria gracilis), ромашниково-
полынные(Artemisia armeniaca, Artemisia pauciflora, Tanacetum achilleifolium). 

На солонцах преобладают полынно-камфоросные (Artemisia austriaca, A.pauciflora, 
Camphorosma monspeliaca) и типчаково-полынно-ломколосниковые сообщества (Festuca 
valesiaca, Artemisia austriaca, Psathyrostachys juncea). 

К платообразным вершинам с выходами третичных глин приурочена  серия 
ежовниково-полынные и ломколосниково-ежовниковые (Anabasis truncata, Artemisia 
glauca, A.pauciflora ) сообщества в сочетании с зарослями таволги (Spiraea hypericifolia ) и 
эфедры (Erhedra distachya). 

На равнинах с каштановыми солонцеватыми почвами распространены полынно-
типчаковые (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, A.pauciflora, A. camelorum) и 
ромашниково-типчаковые (Festucavalesiaca, Tanacetum 
achilleifolium) сообщества. 

Особое своеобразие на участке Терсек придают 
экосистемы с растительным покровом, в котором  обильны 
степные кустарники – миндаль (Amygdalus nana), вишня 
(Cerasus fruticosa), шиповника (виды Rosa), таволга (виды 
рода Spiraea), кроме того, весьма интересны заросли 
можжевельника (Juniperus sabina). 

Уникальность казахстанских степей обусловлена 
почвенно – климатическими и палеогеографическими условиями их формирования, 
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отличием от восточно-европейских и монголо-китайских степей Евразии. Казахстанские 
степи Торгайского региона (Наурзумского заповедника) формируются в условиях 
континентального аридного климата с позднее-весенне-ранне-летним максимумом осадков. 
Это отличает их от других степей евроазиатского континента (восточно-европейских, 
связанных с умеренно-континентальным климатом и выраженным весенним максимумом 
осадков в условиях атлантического переноса, монгольских и китайских, формирующихся в 

ультраконтинентальных условиях муссонного переноса 
осадков с позднелетним их максимумом). Степи Казахстана 
имеют особый набор доминантных видов, флористический 
состав характерных видов и ритмику функционирования с 
максимум раннелетней продуктивности. Ковылковые степи с 
господством ковыля Лессинга (Stipa lessingiana), тырсовые 
степи с господством ковыля волосатика (Stipa capillata - 
тырсы), песчаноковыльные степи (Stipa pennata ковыля 

перистого), красноковыльные степи (с преобладанием ковыля Залесского Stipa zalessckii 
или красного Stipa rubens), тырсиковые (ковыля сарептского S. sareptana), 
узколистноковыльные (ковыля узколистного Stipa stenophylla), овсяницевые (овсяницы 
Беккера Festuca Beckeri), типчаковые (овсяницы валисской Festuca valesiaca), 
представленных многочисленными растительными сообществами.  Степи заповедника 
красочны и оригинальны по набору и многообразию сопутствующего разнотравья. На 
значительных пространствах степи уничтожены распашкой, и территория заповедника 
является одной из немногих  в Казахстане, где охраняются участки природных 
сухостепных растительных сообществ, характерных для континентальных районов 
Евразии. Несмотря на массовое, хозяйственное освоение земель в 50-60 годы, именно в 
Казахстане, где сохранились уникальные по флористической композиции степные 
экосистемы. 

Степи Кальцефитные 
На тяжелосуглинистых темно-каштановых почвах коренного берега распространены 

типчаково-ковылковые степи (ковылковые степи Stipa lessingiana). 
Почвенный покров у подножия склонов характеризуется значительной 

неоднородностью, особенно в отношении водносолевого режима, что связано с 
механическим составом почвообразующих пород. 

Стекающие с плато атмосферные осадки и хорошо развитый микрорельеф 
обусловливают активное развитие в «пристенье» как процессов рассоления, так и 
осолонцевания почв. 

Склон коренного берега занят более ксерофильным вариантом ковылковой формации 
– белополынно-ковылковой ассоциацией с преобладанием (Stipa lessingiana, Artemisia 
lercheana-cop². 

Ксерофитноразнотравно-типчаково-ковылковые (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, 
Linosyris tatarica, Tanacetum achilleifolium, Galatella divaricata) на каштановых карбонатных 
почвах. 

Полынно-типчаково-ковыльные (Stipa lessingiana, S. sareptana, Festuca valesiaca, 
Artemisia armeniaca) на каштановых карбонатных почвах близкоподстилаемых третичными 
глинами. 

Серия ксерофитноразнотравных сообществ: злаково-грудницевых (Linosyris tatarica, 
L.villosa, Festuca valesiaca, Koeleria gracilis), ромашниково-полынных (Artemisia armeniaca, 
Artemisia pauciflora, Tanacetum achilleifolium). 

Серия сообществ полынно-типчаковых (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, 
A.pauciflora, A. camelorum), ромашниково-типчаковых (Festuca valesiaca, Tanacetum 
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achilleifolium), камфоросмово-полынных (Artemisia austriaca, A. pauciflora, Camphorosma 
monspeliaca). 

Серия типчаково-ломкоколосниково-полынных сообществ: ломкоколосниково – 
серополынные(Artemisia armeniaca, Psathyrostachys juncea, Festucava lesiaca), полынно-
типчаковых (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, Psathyrostachys juncea). 

Серия ежовниково-полынных сообществ: ломкоколосниково-ежовниковых (Artemisia 
glauca, Artemisia pauciflora), серополынно-ковылковых в сочетании с таволговыми (Spiraea 
hypericifolia, Ephedra distachya). 

Кустарниковые заросли 
Заросли таволги (S. crenata, Spiraea hypericifolia) с участием видов шиповника 

(Rosalaxa, R.majalis) и мезофитноразнотравно-злаковым (Leymus ramosus, Poa angustifolia, 
Elytrigia repens, Calamagros tisepigeios, Glycyrrhiz auralensis, Valeriana tuberosa) по 
ложбинам стока. 

- в сочетании с вострецовыми(Leymus ramosus), разнотравно-вострецовыми(Leymu 
sramosus, Filipendula ulmaria, F.hexapetala, Plantagomajor), пырейными (Elytrigia repens) 
лугами. 

- в сочетании с типчаково-ковыльными (Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca 
valesiaca), грудницево-полынно-ковыльными (Stipa capillata, Artemisia austriaca, Linosyris 
tatarica) степенями. 

Заросли таволги (S. crenata, Spiraea hypericifolia) с участием шиповника (Rosa laxa) с 
богаторазнотравно-красноковыльным(Stipa rubens, Stipa capillata, Festuca valesiaca, 
Peucedanum lubimenkoanum, Artemisia pontica, Achillea nobilis, Adonis volgensis), травяным 
ярусом. 

- в сочетании с полынно-типчаково-ковыльными (Stipa capillata, S. lessingiana, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca) степями. 

- в сочетании с полынно - песчаноковыльными(S. pennata, Artemisia marchalliana, 
Thymus marschallianus). 

Заросли таволги (Spiraea hypericifolia), с осочково-разнотравно-ковыльным (Stipa 
rubens, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Carex praecox, Achillea nobilis, Artemisia austriaca) 
травяным ярусом. 

в сочетании  с типчаково-ковыльными (Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca 
valesiaca) степями. 

- в сочетании с типчаково-ломкокосниковыми(Psatirastachys jancea, Festuca 
valesiaca), типчаковыми (Festuca valesiaca), грудницево-чернополынными(Artemisia 
pauciflora, Linosyris tatarica) галофитными сообществами на солонцах. 

Заросли таволги (S. crenata, Spiraea hypericifolia) с участием можжевельника 
(Juniperus sabina), иногда единичных особей сосны (Pinus sylvestris) с разнотравно-
типчаково-ковыльным (Stipa rubens, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, 
Artemisia pontica,  Artemisia suffruticosum, Filago arvensis, Linosyri svillosa, Libanotis 
montana) травяным ярусом. 

- в сочетании с ковылковыми (Stipa lessingiana) степями. 
- в сочетании с типчаково-ковыльными (Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca 

valesiaca), ромашниково-житняково-полынными (Artemisia austriaca, Agropyron 
pectiniforme), грудницево-разнополынными(Linosyris villosa, L.tatarica, Artemisia 
lessingiana, A.pauciflora) сообществами на карбонатных близкоподстилаемых третичными 
глинами. 

- в сочетании с ежовниковыми (Anabasis salsa) камфоросмово-грудницево-
чернополынными (A.pauciflora, Linosyri statarica) сообществами на выходах засоленных 
глин. 
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Можжевеловые заросли. 
 Можжевеловые заросли (Juniperus sabina) иногда с участием сосны (Pinus sylvestris). 
- в сочетании с зарослями таволги (Spiraea hypericifolia) и 

типчаково-ковыльными (Stipa capillata, Stipa rubens, Festuca 
valesiaca) степями. 

- в сочетании с галопетрофитными сообществами: 
ежовниковыми (Anabasis salsa, Camphorosma monspeliaca), 
камфоросмово-ежовниковыми (Artemisia lessingiana), 
лессинговополынными (Artemisia lessingiana, Artemisia 
pauciflora),чернополынными (Artemisia pauciflora). 
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Наурзумский государственный природный заповедник расположен в сухостепной 

подзоне степной зоны Казахстана. Район заповедника относится к подзоне сухих 
типчаково-ковыльных степей, однако благодаря особенностям рельефа, исторического 
развития территории и смешению южных и северных компонентов флора заповедника 
отличается богатством и многообразием растительного мира. Одним из интересных мест, 
является Наурзум – Карагай, который входит, в состав Наурзумского заповедника. 

Участок Наурзум - Карагай расположен в южной части Наурзумского района. 
Описание места работ проводилось в Наурзумском лесничестве в квартале 

15,16,17,28,19,20,21,8,9,6,4,1,2,3,5,7,10,11,12,13,14,18,29,27,26,25,39,24,23,22. 
Леса заповедника занимают особое место, так как расположены далеко за пределами 

основного ареала их распространения. Особый интерес представляет распространения в 
лесах эндемичного вида - березы киргизской. В бору много соров – небольших соленых 
озер, пересыхающих летом и покрывающихся корочкой соли. 
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