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Заключение. Пандемия COVID-19 способствует накоплению в белорус-
ском обществе нереализованного спроса на израильское направление. На пер-
спективу работает разработанный нами маршрут экскурсионно-познавательного 
тура «Неповторимый Израиль», расширяющий информированность белорусского 
туристического рынка о туристических возможностях Израиля, позволяющий 
нашим турфирмам расширить спектр предложений в этом направлении и повы-
сить эффективность своей работы.  
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Каракумы – так издавна называли обширную, частью степную, но главным образом 
песчаную пустыню – одну из самых больших в Центральной Азии, одну из крупнейших на 
земле.  

Растительный покров пустынь в разных районах неодинаков. Однако почти всюду 
он более или менее сильно разрежен – растения далеко не смыкаются своими надземны-
ми частями. Общий облик местности, краски пейзажа в пустыне определяются обычно не 
столько растениями, сколько почвой. Крайняя изреженность – характерная особенность 
растительного покрова пустынь [1]. 

Нарушения растительности в песчаной пустыне имеют пагубные последствия. 
Чрезмерный выпас скота, массовая вырубка саксаула приводят к разрушению раститель-
ного покрова. Голый, ничем не закрепленный песок под влиянием ветра приходит в дви-
жение, становится подвижным. Барханы начинают перемещаться. При слабом ветре на их 
обнаженной поверхности песок течет характерными струйками. При урагане же огром-
ные массы песка поднимаются в воздух – возникают песчаные бури. Подвижные пески – 
страшная стихийная сила [1]. 

Объектами наших исследований были корнеотпрысковые растения, которые явля-
ются отличными закрепителями подвижных песков, а также другая растительность пу-
стынь, которая служит пастбищем для скота, используется в виде топлива местными жи-
телями, или является лекарственными растениями, произрастающими на исследованных 
территориях. 

Актуальность данной темы состоит в том, что проблемы изучения, освоения и ра-
ционального использования обширных пустынных территорий с каждым годом возрас-
тает. Это обусловлено не только тем, что пустыни обладают значительными минераль-
ными и биологическими ресурсами, но и тем, что в результате хозяйственной деятельно-
сти человека во многих аридных районах наблюдается интенсификация процессов опу-
стынивания. 
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Цель данной работы: изучение динамики биологического разнообразия раститель-
ности пустыни Каракумы по градиенту от барханных песков до бугристых и грядово-
бугристых песков. 

Исследуемые территории представляют собой западную часть Низменных Караку-
мов (растительность барханных песков) и Юго-Восточные Каракумы (растительность 
бугристых и грядово-бугристых песков). 

Материал и методы. Исследовательская работа проводилась в мае-июле 2019-2020 
года. Сбор информации проводился в Юго-Восточных Каракумах на территории Марый-
ского велаята, и в западной части Низменных Каракумов Балканского велаята. 

Изучение обилия растений осуществлялось методом учетных площадок. Всего на 
двух исследуемых территориях было заложено 48 (23+25) учётных площадок площадью 
9 м2 (3х3 м). Площадь всех площадок составила 432 м2 (9х48). Произведены расчеты ин-
дексов биологического разнообразия Шеннона (H) и их сравнение для растительности по 
градиенту от барханных до бугристых и грядово-бугристых песков [2]. 

Результаты и их обсуждение. На исследуемых площадках проводился подсчет ви-
дового и количественного состава растений для последующего анализа. Данные учётов 
растений и результаты расчётов индексов биологического разнообразия приведены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средняя плотность произрастания и индексы биологического разнообразия 
растительности барханных, бугристых и грядово-бугристых песков Туркменистана 
(экземпляров / м2) 
 

Виды растений / Типы пустынь 
Барханные 

пески 

Бугристые  
и грядово-
бугристые 

пески 
Осока вздутая (Carex Rostrata) 0 0,47 
Осока песчаная (Сarex arenaria) 0,16 0,37 
Верблюжья колючка обыкновенная (Alhagi pseudalhagi) 0 0,33 
Мятлик луковичный (Poa bulbosa) 0 0,27 
Ревень туркестанский (Rheum turkestanicum) 0 0,37 
Солянка Рихтера (Salsola Richtery) 0,12 0,32 
Ферула дурнопахнущая (Ferulaassa-foetida) 0 0,04 
Кандым древовидный (Calligonum arborescens) 0 0,18 
Вьюнок растопыренный (Convolvulus divaricatus) 0 0,36 
Саксаул белый (Haloxylon persicum) 0 0,33 
Триостница перистая (Aristida pennata) 0 0,27 
Мак восточный (Papaver orientale) 0 0,67 
Тюльпан кушкинский (Tulipa kuschkensis) 0 0,11 
Тюльпан Лемана (Tulipa lehmanniana) 0 0,17 
Акация песчаная конолли (Ammodendron conollyi) 0,13 0,08 
Гелиотроп аргузиевидный (Heliotropium argusioides) 0,03 0 
Селин Карелина (Stipagrostis Karelini) 0,09 0 
Аргузия согдийская (Argusia sogdiana) 0,03 0 
Барбарис туркменский Berberis turcomanica 0,08 0 
Жузгун мелкоплодный (Calligonum microcarpum) 0,10 0 
Наголоватка дердеровидная (Jurinea derderiodes) 0,03 0 
Кумарчик малый (Agriophyllum minus) 0,08 0 
Количество видов S 10 15 

Суммарная плотность (экз./м2) 0,85 4,34 

Индекс Шеннона H 2,166 2,554 

Выравненность J 0,9408 0,9431 
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Из таблицы 1 следует, что биологическое разнообразие растительности по гради-
енту от барханных до бугристых и грядово-бугристых песков различается.  Достовер-
ность этих различий, подтверждена пакетом статистических программ PAST 3.23 (ин-
струмент Diversity t test). Перед расчётами t-теста было выполнено преобразование дан-
ных таблицы1 по схеме (log10(n+1)). Это преобразование было обусловлено тем, что не 
все виды были обнаружены в обоих анализируемых сообществах растений этих двух ви-
дов песчаных пустынь (обозначено через «0»), а в формулах расчёта встречается лога-
рифм. Данные расчётов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчёт достоверности различий (t-тест) индексов Шеннона растительности 
барханных, бугристых и грядово-бугристых песков 
 

Shannon index 
Барханные пески Бугристые и грядово-бугристые пески 
H: 2,1664 H: 2,554 
Variance: 6,4874 Variance: 0,42682 

    
t: - 0,1474 
df: 0,96471 
p(same): 0,9075 
 

Из таблицы 2 следует, приведенные выше различия статистически достоверны, так 
как вероятность ошибки р=0,9075 >0,05. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования, показывают, что биоло-
гическое разнообразие растительности увеличивается по градиенту от барханных песков 
к бугристым и грядово-бугристым пескам, иными словами, от слабо закреплённых песков 
к более закреплённым пескам. Полученные результаты однозначно говорят о том, что 
спасение уникальных растительных экосистем песчаных пустынь Туркменистана лежит 
через рациональную эксплуатацию пастбищных и топливных ресурсов этих пустынь, а 
также через целенаправленные мероприятия по закреплению движущихся песков. 
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Гомельская область – крупнейшая из областей Республики Беларусь [1], включаю-
щая 21 район с общей численностью населения 1375,3 тыс. человек по состоянию на  
1 января 2021 г.  [2]. На фоне общей тенденции к снижению численности населения обла-
сти с 2017 г. отмечается тенденция к увеличению объемов изъятия воды из природных 
источников на душу населения [1]. Данным фактом и обусловлена актуальность работы, 
целью которой явилось выявление основных направлений динамики изъятия природ-
ных вод на территории Гомельской области.  


