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ВВЕДЕНИЕ

По наблюдениям мегеорологов и климатологов на планете достаточно 
быстро меняется климат. Решон Центральной Азии признан одним из самых 
уязвимых к югаматическим рискам. Происходящие изменения вызывают не- 
гагивные иоследсгвия в экономике и окружающей среде, благосостоянии на- 
селения. Проблема особенно актуальна для сельского хозяйства как наиболее 
зависимой от природных условий огграсли. Ухудшение климата в первую 
очередь отразится на продовольстаенной безопасности с граны и сощіальном 
положении сельского населения.

В последнее десятилетие в аграрной сфере Казахстана важную роль иг- 
рают крестьянские (фермерские) хозяйства: на их дояю приходится 46% ис- 
пользуемых в сельском хозяйстве земель, они производят четвертую часть 
валовой продукции сельского хозяйства. Однако эта категория хозяйств, в 
связи с низкой технической оснашенностью, ограниченным доступом к мате- 
риально-техническим и финаисовым ресурсам, самая уязвимая к ухудшению 
климатических условий. Обеспечение устойчивой хозяйстаенной деятельно- 
сти этой категории хозяйств будет способствовать стабилизации продоволь- 
ственного фонда страны и доходов фермеров. В республике уделяется значи- 
тельное внимание проблемам изменения климата, особенно шпщиативам со 
стороны ПРООН. Разработанные программы, концепции, доклады, междуна- 
родные соглашения направлены преимущественно на корректировку страте- 
гических действий Правительства, связанных с климатическими рисками,

До сих пор никто из казахстанских исследователей не предложил сис- 
темыых мер и экономических параметров по адаптационной способности аг- 
ротехнических приемов, технологических изменений, финансового управле- 
ния на уровне крестьянских хозяйств и их интегрированных формирований. 
Именно обоснование этих параметров при различных сценариях изменений 
климата, а также социально-экономического поведения крестьянских хо- 
зяйств и фермеров на стадии предотвращения ожидаемых климатических 
рисков будут ориентироваіъ их на инновационную деятельность. В этом рус- 
ле находится и настоящая работа. В ней авторы на основе анализа результа- 
тов экологического мониторинга, выполненных казахстанскими и зарубез- 
ными климатологами, статистической обработки многолетних гидрометео- 
рологических показателей, обобщения литературных источников по глобаль- 
ному измененшо климата сделали попытку выявить проблемы в деятельно- 
сти крестьянских хозяйств в условиях неустойчивого климата; составить 
сценарные прогнозы измеиения климата на территории Акмолинской облас- 
ти в текущем сголетии, с учетом ее природных ресурсов, административного 
устройства и состояния развития сельского хозяйства; дать оценку агроэко- 
систем к вызовам изменения климата; исследовать отношение крестьянсвсих 
хозяйств и фермеров к ожидаемым климатическим изменениям.

Акцент сделан на резработку региональной стратегии адаптации к изме- 
нениям климата как основы создания и внедрения государственных про- 
грамм и планов в этой области.
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I ІИП* I

МІГГОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЖОНОММЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ФЕРМЕРОВ 

К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ 
(НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА)

В настоящее время проблема изменения климата в целом, и глобального 
потепления в частности, стала одним из самых актуальных направлений на- 
учно-технической деятельности. Этим вопросом занимаются ведущие инсти- 
туты во многах развитых и развивающихся странах, практически все между- 
народные организации осуществляют программы сотрудничества по реше- 
нию проблемы глобального потепления.

Как известно, одной из причин глобального потешіешія является парнико- 
вый эффект, который создается так называемыми парниковыми газами (СОг, СН4 
и ЫгО). Это -  научно обоснованный факг и проводится огромная научно- 
гехническая деятельность по снижению их выбросов в атмосферу [1 , 2).

Второй не менее важный аспект решения этой проблемы - адаптация ос- 
новных отраслей промьішленности и социальной сферы к изменениям кли- 
мити ни нпционпльном и международном уровнях.

Для изучения глобальных климатических проблем Всемирной метеоро- 
жнической орпшизацией (ВМО) и Гірограммой ООН по окружающей среде 
(КЯІЕІ1) в 1988 Г'. создана Межправительственная гругша экспертов по изме- 
нению климага (МГЭИК). МГЭИК -  организация, объединяюшая несколько 
соген ученых из 130 стран мира, основная роль, которой заключается в оцен- 
ке имеющейся научно-технической и социально-экономической информации 
о климатических изменениях.

Таким образом, факт глобального потепления уже не вызывает сомне- 
ний. Данные метеорологических наблюдений свидетельствуют о том, что за 
последние 100 лет средняя температура поверхности Земли выросла на 
0,74°С, причем темпы ее роста постепенно увеличиваются. По прогнозам 
МГЭИК в ближайшие 20 лет рост температуры составит в среднем 0,2°С за 
десятилетие, а к концу 21 века температура Земли может повыситься от 1,8 
до 4,6 °С (такая разница в данных -  результат наложения комплекса моделей 
будущего климата, учитывавших различные сценарии развития мировой эко- 
номики и общества). Степень достоверноети изучения изменения климата 
возрастает, что позволило МГЭИК сделать следующие выводы:

- глобальное потепление будет продолжаться даже тогда, когда человече- 
ство попытается уменьшить выбросы парниковых газов (за счет инерции 
климатической системы);

- до 2050 г. изменение глобальной атмосферной циркуляции может выз- 
вать увеличение площадей, подверженных засухам до 10% всей суши;

- повышение уровня Мирового океана приведет к частичному или пол- 
ному затоплению многах прибрежных территорий;
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- в 21 веке некоторые метеоролошческие явления участятся и ингенси- 
фицир>тотся;

- убытки от воздействия изменения климата в дальнейшем будут увели- 
чиваться;

- изменяющиеся термический и водный режимы планеты потребуют су- 
щественной перестройки мировой экономической структуры, в т.ч. сельско- 
хозяйственного производства, методов борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, сбора и хранения сельскохозяйственной про- 
дукции [3].

Перестройка глобальных процессов переноса тепла и влаги в атмосфере 
всех континентов приводит к увеличению природных катаклизмов - засух и 
наводнений, тайфунов и смерчей, ірада, суховеев.

Известны и другие взгляды на изменение климата. Многие задаются во- 
нросом: что это - последствия человеческой деятельности или естественные 
колебания, вызванные, к примеру, солнечной активностью? Непосредствен- 
ной причиной сдвига сезона дождей в Азии Омар Баддур называет регуляр- 
ные изменения температуры поверхности Тихого океана, а не выброс в атмо- 
сферу парниковых газов. «Потепление, скорее всего, приведёт к росту числа 
кагаклизмов, но из этого нельзя делать вывод о том, что их причиной являет- 
ся потепление», - подчёркивает Хённинг Роде, почётный профессор Сток- 
гольмского университета (Швеция).

Вывод Межправительственной группы экспертов по изменению климата о 
90-процентной уверенносга в том, что потепление в последние полвека было вы- 
эвано человеческой деятельностью, была подвергнута кришке, но не столько со 
сгороны учёных, сколько обывателей. Быть может, именно эта кригика стала 
причиной того, что в 2009 году. на Всемирном саммите в Копенгагене (Дания) 
главам государств не удалось закпючить новое юшматическое соглашение, кото- 
рое в 2012 году должно прийти на смену Киотскому протоколу.

В какой мере изменения юшмата касаются Казахстана?
Климатологами достоверно установлено, что климат нашей страны, как 

и всего земного шара, за весь период инструментальных наблюдений потеп- 
лел, а динамика его изменения в значительной степени является синхронной 
с изменениями глобального климата. Линейный тренд приземной региональ- 
ной температуры по знаку и скорости ее роста совпадает с параметрами гло- 
бального [4]. Повышение температуры наблюдается практически повсеме- 
стно по Казахстану и во все сезоны года, С середины 30-х годов прошло- 
го столетия среднегодовая температура воздуха возрастапа в среднем на 
0,26°С за каждые 10 лет. Наиболыними темпами повышалась температура 
воздуха в зимний период - на 0,44°С/10 лет, наименьпшми - в летний период: 
на 0,14°С/10 лет. Режим осадков практически не изменился, в некоторых рай- 
онах наметилась слабая тенденция к увеличению количества осадков зимнего 
периода, в некоторых -  уменьшение в летний период.

В проекге Концепции Казахстана по адаптации к изменениям климата 
(декабрь, 2010) сиенарии для его территории разработаны на основе резуль- 
татов различных моделей глобального клішата, с учетом сценариев выбросов
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ііі!|ш іім >ііых гозов в атмосферу, раэработанных МГЭИК. Диапазон возмож- 
пыч н іменений основных юіиматических характеристик для различных вре- 
мепных периодов текущего столетия приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Вероятное иэменение климата ө среднем по территории 
Казахстана

Изменение
Период

к 2030 г. 
(2016-2045 гт.)

к 2050 г. 
(2036-2065 гг.)

к 2085 г. 
(2071-2100 гг.)

среднегодовой температуры
+1,4 °С 

(+1,3 *+1,9 °С)
+2,7 °С 

(+2,3 * +3,5 °С)
+4,6 °С 

(+3,8 * +5,9 °С)

годового количества осадков + 2%
(-2% * +7%)

+ 4%
(-3% *+13%)

+ 5%
(-5% *+20%)

количества осадков зимнего сезона + 8%
(+5% *+11%)

+ 13%
(+8%*+18%)

+ 24% (+11%*- 
+33%)

количества осадков летнего сезона + 5%
(+1%*+14%)

+ 0%
(-11%*+18%)

11%
(-28%*+! 8%)

К концу текущего столетия среднегодовая температура может возрасти 
более чем на 4°С, вероятно увеличение повторяемости жарких дней и про- 
должительности волн тепла. Сценарии изменения осадков неоднозначны, Ес- 
ли в зимний период до конца текущего столетия ожидается увеличение осад- 
ков, то в летний период в некоторых районах можно ожидать их уменыпения. 
Основным следствием изменения режимов гемпературы и осадков станет 
смещение к северу границ зон увлажнения.

Для Казахстана, потепление даже на 2°С будет имеіъ катастрофические по- 
следствия, Уже сегодня около 75% территории страны подвержены повьшіенно- 
му риску экологической дестабилизации: площадь пустьшь передвинется к севе- 
ру на 300-400 километров; возрастающий дефицит воднььх ресурсов приведет к 
деградащш пасчбиш, нанесет удар по выращішанию многих сельскохозяйствен- 
ных культур, вюпочая главную культуру страны - яровую пшеницу.

Самыми уязвимыми секторами к изменению климата будут сельское и 
водное хозяйство. Согласно прогнозам, влияние климатических изменений 
негативно отразится на водных ресурсах, производстве зерна, естественных 
пастбищных угодьях, овцеводстве и лесном хозяйстве. Это, естественно, по- 
влияет на продовольственную безопасноеть и водоснабжение, энергетиче- 
скую безопасность, здоровье человека и приведет к увеличению ироблем 
бедности в стране.

Таким образом, выполненные исследования и полученные результаты 
убедительно свидетельствуют о том, что и на глобальном и региональном 
уровнях:

изменения климата являются неоспоримым фактом в условиях глобаль- 
ного поіепления;
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•  негативно влияют на экологическое состояние окружающей среды и на- 
селения;

•  все это определясі необходимость дальнейшей разработки адаптивных 
мер через соответствующие комплексные научные исследования изменешш 
гюгодно-климатических условий и их влияния на все компоненты общего 
эколого-экономического ресурса региона за соответствующими отраслевы- 
ми, государственными и межгосударственными программами [5].

Для преодоления проблем, связанных с изменением климата, жизненно 
необходимы своевременные действия и вмешательство. Важно, чтобы эти 
дейетвия были стратегически спланированы, скоординированы и была опре- 
делена их приоритетность на последующие десятилетия для решения про- 
блем, кажущиеся непреодолимыми и сложными [4].

Следует отметить, что если проблема снижения выбросов парниковых 
газов уже осознана и гіриобрела практнческий характер в виде международ- 
ною сотрудничества и проведения мероприятий по енижению выбросов пар- 
ішковых газов, то проблема адаптации к изменениям климата пока находится 
на стадии обсуждення и принятия решений для последующих этапов иссле- 
дований и разработок в этой области.

Существует целый ряд определенин термина "адаптация к изменению 
климата". Согласно принятой терминологии МГЭИК адаптация - это "при- 
способление естественных или антропогенных систем в огвет на фактическое 
нли ожидаемое воздействие климата или его последствия, которое позволяет 
уменьшить вред или использовать благоприятные возможности" [6]. То есть 
мсры по адаптации могут быть направлены как на снижение климатических 
рисков, гак и извлечение потенциальных выгод от изменения климата.

Необходимо подчеркнуть то, что учеными и специалистами республшш, на 
основе мировых знашш на концептуальном уровне, разработаны общие принци- 
пы и подходы к адаптацші селъского, водного и лесного хозяйства к изменению 
ісіимата. И хотя проект Концепщш Казахстана разработан еще в 2010 году, он 
не получіш дальнейшего продвижения на правительственном уровне.

Поскольку наши научные и практическне интересы в наибольшей мере свя- 
заны с сельским хозяйством, то, естественно, мы обязаны предложшъ систему 
адаптационных мер к измененням климата в этой отрасли. Если в литературе в 
основном рассматриваются проблемы адаптации в глобальном или крупнорегио- 
нальном масштабе, то в нашем исследовании предполагатся сосредоточшъся на 
социально-экономической адаптации крестьянского хозяйства, фермера к ме- 
няющимся природным условиям негюсредственно в Акмолинской области. Ниже 
приводится аргументация выбора данной области и почему именно крестьянские 
и фермерские хозяйства? Потому что их число динамично возрастает. По дан- 
ным Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, на 
начало 2012 года в сіране зарешсзрщювано 208 тысяч таких хозяйств, владею- 
щих 52% земель сельскохозяйственного наэначения, в Акмолинской обласги - 
23% этих земель. Поэтому именно эта категория хозяйств заслуживает внимаиия 
в аспекте адаптационных мер.
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В таблице 2 приведены важнейшие адаптационные меры, классифициро- 
ванные на ахротехнические, финансово-управленческие, технологические і  
институциональные меры со стороны Правительства.

Таблица 1.2

Адаптационные меры в сельсном хозяйстве

Агротехнические нриемы

Подбор сортов сельсхохозяйственных 
культур и многолетних насаждений

Более теплоустойчивые или засухоустойчи- 
вые, или холодоустойчивые сорта

Диверсификацня структуры посева и 
посадки полевых культур и многолет- 
них насаадений

Увеличение числа культур может уменьшить 
риски

Сроки сева и лолива культур
Можно повысить урожайность или сократить 
водопотребление или повысить эффектив- 
ность водопользования

Применение удобрений Адаптация временных сроков и объемов при- 
менения

Технология обработки почвы Минимальная и/или «нулевая» обработка 
почвы

Корректировка мер борьбы с вредите- 
лями й сорняками

Новые проблемы требуют применения новых 
методов

Финансовое управленне сельскохозяйственной деятельностью

Страхование урожая, фермерского 
хозяйства и доходов

Для преодоления трудностей в экстремаль- 
шых условиях

Диверсификация доходов и увеличение 
доходов от несельскохозяйственной 
деятельности

Многоотраслевое хозяйство, агротуризм, ус- 
луги по охране природы и окружающей сре- 
ды и прнродопользование с целью пополне- 
ния доходов и снижения изменчивости

Увеличение размеров ферм Для возмещения убьгжов в расчете на гектар

Инвестиции и экономия средств
В цеяях уңеличения объема финансового ка- 
питала для осуьцествления будущих мер по 
адаптации

Технологические юмеңення

Созданне новых сортов культур Более теплоустойчивые или засухоустойчи- 
вые сорта

Повышение качества краткосрогшых 
прогнозов погоды

Для краткосрочной адаптации систем управ- 
ления

Инновации в области рационального 
использоваяия природных ресурсов

Например, для повышения эффекгивности 
водопользрвания

Высокая техническая оснащеыность 
фермеров и аграрных предприятий

Позволит оперативно реагировать на измене- 
ние гіогодных условий и стихийные бедствия

Создание запасов и резервов продо- 
вольствия

Строительство хранилищ, складских номе- 
щений, коңсервных предпрнятай
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Продолжение таблицы 1.2

Правптельственные программы, страхование
Разработка правительственной про- 
граммы по адаптации сельского хозяй- 
ства к изменению климата; включение 
адаптационных мер в программы стра- 
тегического развития экономики

Для планомерной реализации адаптациошшх 
мер в сельском хозяйстве

Программы по предоставлению субси- 
дий, поддержки и создавию стимулов

Для оказания помощи фермерам в приспо- 
соблении к изменениям, а сельским обпщнам 
- в ослаблении воздействия зтих изменений

Программы по образованию и иифор- 
мации

Для повышения степени информированности 
всех зазштересованных сторон

Научно-исследовательские и опытно- 
конструктореюіе работы

Для поиска аовых альтернашвных путей в 
области производства и устойчивого земле- 
делия

Пересмотр полишки в области задер- 
жания талых вод, осадков

Для сокращевия воздействия наводнений, за- 
сух и повышения эффективности водопользо- 
вания, Строительство плотии, водохраншшщ

Политика в области землепользования
Например, решения в отношении биотоплива 
или продовольственных культур

Полптика в области страхованш, созда- 
ние государственных страховых агар- 
ных фондов

Страхование в растениеводстве и животно- 
водстве, страхование имущества, инвестиций 
и др.

Если на глобальном уровне, а также в теоретическом плане проблемы 
адаптации изучены достаточно глубоко и всесторонне, то на уровне фермера 
или аграрного предгіриятия подобные исследования в Казахстане не проводи- 
лись. Подлинно научный подход адаптации фермера к изменению юшмата 
должен рассматривать его как центральную фигуру реализации всех адаптаци- 
онных мероприятий: экологических, технологических, уггоавленческих и т.д.

Прежде всего, следует выяснихь, воспринимает и ощущает ли он изме- 
нения климата в своей деятельности в лучшую или худшую сторону? При- 
спосабливается ли он к этим изменениям или не приспосабливается?

Многие ученые пытаются решить эффективность адаптационных мер 
посредством математических функций, где в качестве неременных выступа- 
ют доступность к кредитам, удобрениям, воде, рынкам, информации и даже 
личные качества фермера (возраст, пол, образование), наличие семейного 
труда, климатические, ахроэкологические и множество других факторов. 
Расчеты свидетельствуют, что более бедные сельхозпроизводители чувст- 
вуют болыпе препятствий в адаптации, особенно в вопросах доступа к креди- 
там и удобрениям.

Важной будет и следующая предпосьшка. В связи со слабой материаяьно- 
технической базой болынинства фермеров, неразвитостью рыночной инфра- 
структуры, финансовых институтов, уязвимость сельского хозяйсггва, по мень- 
шей мере, на протяжении ближайжих десяти лет будет в болыпей степени оп- 
ределятъся социально-экономическими факторами, нежели изменением кли- 
мата как таковым.
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Глава II

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Акмолинская область (каз. Акмола облысы) расг.оложена в северной 
часта страны. В центре области находится столица Казахстана -  г. Астана, 
административно не входяший в область.

Северную часть территории области занимают участки Кокшетауской 
возвышенности, южную - увалисто-волнистая равшша, на северо-восгоке — 
Селетанская равнина, в дентральной части — Атбасарская равнина, на юго- 
западе Тенгиз-Коргалжинская впадина.

На севере области преобладают обыкновенные, южные и карбонатные 
черноземы с разнотравной красноковьшьной растительноетью и березово- 
хвойньгми лесными массивами. В южной часта развиты темнокаштановые, 
каштановые и светлокаштановые почвы с разнотравно-тапчаково-ковыльной 
растательностью.

Почвенно-растительный покров областа предсгавлен степями и отчасти 
полупустынями. В зависимоста от рельефа и подстилающих пород почвен- 
ные комплексы и растительные ассоциации чрезвычайно пестры и разнооб- 
разны. К северу от Ишима расположены разнотравно-злаковые степи на юж- 
ных чернозёмах с болыним количеством солонпов по понижениям и скелет- 
ных почв по сопкам. Растительность засухоустойчива, представлена ковыля- 
ми, тапчаком, а по возвышенностям нередко встречаются сосновые боры. 
Всю западную треть Акмолинской области (проникая вдоль долины р. ІІши- 
ма на восток до Акмолинска) занимают злаковые степи на тёмно-каштановых 
почвах. Задернованность почв здесь составляет всего 30-40 %. К востоку от 
Акмолішска в почвенном покрове значительную роль начинают играгь со- 
лонды, а в растательности — полыни и типчаки. В южной части Акмолин- 
ской области в районе озера Тенгаэ на солонцах и солончаках распространя- 
ется несомкнутый покров полыней и типчаков.

Водами Акмолинская область бедна. Реки мелководны, несудоходны, 
питаются за счет талых вод и в меньшей степени -  грунтовых исгочников. 
Летом реки часто пересыхают, вода в них становитея солоновагой. Главные 
реки Акмолинской области: Ишим (пригок Иртыша) и его притоки: Терс- 
Аккан -  слева, Жабай, Колутон и др. -  справа. Многае реки оканчиваются в 
бессточных озёрах (реки Нура, Селенты, Уленты). Десятки озёр занимают 
котловины мелкосопочника и возвышенной равнины Ак.молинской области. 
Наибольшие из них -  солёные озёра Тенгиз (недалеко от границы с Караган- 
динской областью) около 40 км шириной, Калмык-Коль и др., меньшне по 
размерам -  пресноводиые Ала-Коль, Шоинды-Коль и многие др. Благодаря 
низменным берегам многие озёра меняюг свои очертания прн сильных 
ветрах.
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Климат Акмолинской области, лежащей в глубине огромного континента, 
характеризуется большой изменчивостью температуры, влажности и других 
метеорологических элементов, как и в суточном, так и в годовом ходе. Средняя 
месячная температура воздуха самош теплого месяца -  июля составляет 18,5- 
21,5°С, а самого холодного -  января -  13-18° мороза. В огдельные жаркие дни 
температура воздуха повышается до 39-42°С (абсолютный максимум), а в очень 
суровые зимы на ровных открытых местах понижается до -49, -52° мороза (аб- 
солютный минимум). ГІродолжительности теплого периода с температурой 
ныше 0°С составляет в среднем 200 дней. В отличии от других областей Север- 
ного Казахстана, существенное влияние на климат Акмолинской области ока- 
зывает сильно расчлененный мелкосопочный рельеф. Рельеф мелкосопочника, 
на территории которого расположена Акмолинская область, имеет повьппенное 
количество осадков и более равномерное распределение их в году. В централь- 
ной части области выпадает около 350 мм осадков в год, а на востоке областа 
до 400 мм. Максимум осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). 
Такое распределение осадков является характерным признаком контаненталь- 
ности климата. Средняя годовая скорость ветра в пределах от 3,4 до 5,4 м/с. Го- 
довой максимум ветра по области в пределах 20-34м/с, порывы до 30-48м/с,
| мпксим\гм в Щучинске, Степногорске). Преобладающее направление ветра по 
расчетам за год по территории области отмечается юго-западные ветра с повто- 
ряемостью 40-55%.

Здесь мы вплотную подходим к вопросу изучения изменений климата Ак- 
молинской области под влиянием глобального потепления. Далее будут показа- 
пы конкретные параметры ожидаемых изменений.

Эксперты утверждают, что наиболее подверженньм риску эколошческой 
дестабилизации от возможных изменений климата в экономике Акмолинской 
области является сельскохозяйственное производство. Наиболее опасньми мо- 
іут стать рост вероятности снижения урожайностп сельскохозяйственньк куль- 
іур в результате увеличения частоты и повторяемости засух на территориях ря- 
да регионов страны, потери урожая ввиду повышения частоты неблагоприят- 
ных гидрометеорологических явлений.

Изменение климата повлечет за собой изменения среды обитання растений 
и окажет существенное влияние на процессы развитая растений.
Наиболее важные параметры изменения климата: температура воздуха, осадки, 
относительная влажность воздуха, концентрация СО2, углерода в атмосфере 
формируют условия, влияющие на продуктивность посевов сельскохозяйствен- 
ных культур.

Климатаческие параметры определяются тмпературой воздуха:
продолжительность вегетационного периода; сроки сева;
условия, соответствующие прорастанию, прохождению фенологических
фаз и роста;
экстремально высокие температуры приостанавливают физиолошческие 
процессы в растениях; влажностью воздуха; 
интенсивность испарения;
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•  создание условий влаш- теплообмена, необходимых для конкретной 
культуры; ооадками:

• влажность почвы и воздуха, определяюшая степень естественного увлаж- 
нения, условия для произрастания;

• ливневые осадки могут бытъ помехой для всходов и проведения сельхоз- 
работ;

• температурой, влажиостъю воздуха и осадками в целом:
•  формирование эвапотрансдирации растений, изменение процессов засо- 

ления,
Концентрация СОг в атмосфере - показатель интенсивности фотосинтеза и 

дыхания, и как следствие, процессов формирования биомассы и продуктивно- 
сти посевов.

Территория области находится ыреимущественно в двух природных зонах: 
степной и сухостепной, 10 районов оіносится к сухостепной зоне. Наиболее на- 
селенные из них Атбасарский, Целиногрздский и Ерейменгауский районы, в 
которых проживает 46% сельского населения этой зоны. Остальные семь рай- 
онов находегся в степной зоне. При этом в трех районах - Щучинском, Зерен- 
динском и Булаңцьшском проживает 61,6% населения степной зоны области.

Территория области на 1 января 2012 г. составляет 146,2 тыс. кв. км. На ту 
же дату в области проживало 731,3 тыс. человек, из них 389,6 тыс. человек или 
52,3% в селъской местносга, что свидетельствует о средаем уровне урбанизи- 
рованности областа. Плотность населения - 5,0 чел. на 1 кв, км. В области 
функционирует 17 сеяьских районов, 25 небольших городов и поселков, 616 ау- 
лов (сел) и 236 аульных (сельских) округов [7].

Территориальное деление области на районы представлено на рисунке 2.1.
Сельское хозяйство -  одна из главных отраслей области и приоритегаых 

направлений развития национальной экономики. От успешной работы отрасли 
зависит работа многих предпрняшй, занятых переработкой сырья, транспорти- 
ровкой, хранением и продажей сельскохозяйственной продукции.

Селъскохозяйственным производством в области занимаются 487 агро- 
формирований, более 5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, кроме того, 
сельскохозяйственная продукция производится в личыых подворьях граждан.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на начало 2012 г. составля- 
ла 13199 тыс. га, в том числе пашни - 5383,7 тыс. га. В пользовашш сельскохо- 
зяйсгаенных товароігроизводителей преимущественно на правах долгосрочной 
аренды находится 10 035^2 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Более 40% 
се.льхозугодий приходится на пастбшца (3972 тыс. га) и сенокосы (161 тыс. га), 
что предсташіяет потенциальную базу для развития пастбищного животновод- 
ства, особенно овцеводства и коневодства.

Удельный вес области в общереспубликанской площади пашни - 22%. По- 
севная площадь в 2011 г. сосгавляла свыше 4803,3 тыс. га, в том чпсле зерновых 
- 4453,7 тыс, га, из них пшеница -  3959,9 тыс. га.

Акмолинская областъ -  одним из крупных регионов страны по производст- 
ву яровой пшешщы сильных сортов. Валовой сбор зерна в среднегодовом ис-

12



чиелении за 2007-2011 гт. достиг 4,2 млн тонн, в том числе экспортный потен- 
циал -  до 2 млн тонн.

м м  н іт л б  | | 5 7  км

(3 О бл всти о й  цен тр

о  Рлйо нм ы й ц е н тр
•  ■ г о р о д . П о с е л о к  

Ж е л о л н а я  д о р о г а  

Л в то м о б и л ь н а я  д о р о га

Рис. 2.1 Карта Акмолинской области

В общем объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли 
около 1/4 составляет продуісция животноводства. Несмотря на болыпой де- 
фицит в мясной и другой животноводческой продукции, животноводство в 
области развивается слабо, особенно молочно-мясное скотоводство. На нача- 
ло 2011 г. по сравнению с 2007 г. общее поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 22%, в т. ч. коров - на 25.6%, свиней на 28.2%. Поголовье 
овец и коз, а также лошадей увеличилось на 28%, птицы -  на 31,9 %. Однако 
рост поголовья этих вндов животных далеко не восполняет мясной дефицит.

Недостаточно развита сеть предприятий по переработке сельскохозяй- 
ственной продукции, что может заинтересовать инвесторов в плане реконст- 
рукции, модернизации мясокомбинатов, молочных и сыроваренных заводов 
и цехов на новой технической основе и увеличения их мощности.

Валовой региональный продукт (ВРП) за 2011 г. составил 811,5 млрд. 
тенге, валовой выпуск продукции сельского хозяйства (услут) (ВПСХ) -  
246,2 млрд. тенге (30,3 %). В области производится около 3% ВРП и 10,8% 
ВПСХ страны (һ(ір:Ша1.кг/риЫі5һіп§/20121/КагКеё_гш.р4'/)■

Сельское население Акмолинской области проживает в 17 районах, при- 
мерно треть его находится в трех районах: Щучинском (14,4%), Атбасарском 
(10%) и Зерендинском (8,1%). В двух природных зонах - примерно равное 
количество сельского населения: сухостепной (52,4%) и степной (47,6%). Аг- 
роклиматические и демографические ресурсы представляют многоаспект- 
ный потенциал для развития адаптированных к местным условиям отраслей 
ссльского хозяйства.

13

http://stat.kz/publishing/20121/KazReg_rus.pdfl


ГлаваІИ

КРЕСТЬЯНСКИЕ И ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТ 
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

3.1. Общан характеристика

Сегодня очевидно, что государство проявляет недостагочный интерес к ис- 
пояьзованию ресурсного погенциала малых форм производства на селе. Однако 
их реальная социально-экономическая значимост ь в аграрной структуре и пер- 
спективы далыгейшего развития еще не оценеггы в достаточной мере и это следу- 
ет рассматривагь как сугцественный изъян проводимой аграрной политакн и 
важнейшее яаправление научных исследований в этой областа. Как показывает 
опыт отдельньгх стран, изменение климата и природных условий ведешія сель- 
ского хозяйства предъявляет новые гребования к инсгитуциональной структуре 
аграрного сектора. В этих условиях фермерский сектор может сыграть опреде- 
леннуто прогрессивную роль, т.к. он является более гибким и возможности его 
адаптаціш шраздо выше по сравненшо с крупными сельокохозяйственными 
предприягаями. Это наглядно продемонстрировал период 90-х годов прошлого 
века, период глубочайшего экономического кризиса аірарного сектора, когда 
крупные предприятия не устояли, а мелюие хозяйства населения без какой-либо 
поддержки государства сохранили производство трудоемких культур и в на- 
болыней степени - животноводство. В Акмолинской области они до сих пор ли- 
деры по производству молока, мяса, овоіцей и картофеля.

Учитывая незаменимые социальные функцшг, экономичносіь и эколоіич- 
ность ведения этих форм, высокшг экономический эффект, мелкотоварный сек- 
тор нуждается в приоритетной целевой господдержке, особенно в пустующей 
сельской глубинке, по меньшей мере, соответс гвующей еш вкладу в про- 
изводсгво продукщш. Эта поддержка, помимо бюджегной, финансовой. должна 
включатъ в себя правовое обеспечение свободного развития малого предприни- 
мательства, беспрепятственного сбьпа продукшш, загциіы малых форм хозяйст- 
ва от монопольных устремлений субъектов агропродовольственного рынка, по- 
средников, перекушцшсов, спекулянтов, засилия импортных поставщиков на этот 
рьшок. В этом одна из важных гарантий возрастающей продовольственной 
безопасности страны и возрождения самого сельского хозяйства.

Преобразования сельскохозяйственных предприятий в стране оказали суще- 
ственное влияние на изменение орпанизационно-правовых форм хозяйствования. 
Сегодня основными производителями сельскохозяйственной прод>'кции в облас- 
ти являются, с одной стороны, крупные хозяйствующие субъекты в форме об- 
щесгв, товариществ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, с 
другой стороны, мелкие предприягия, организовангше в форме КФХ, ИП, гго- 
грсбительских кооперагивов. Огдельная роль принащіежш шічным подсобным
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хоіяйствам (ЛііХ) населеішя, имеющим потребительский и мелкотоварный ха-
рактер.

Прежде всею. следует отметить возшжновение абсолютно нового сектора — 
фермерства (кресгьянсиіх хозяйств). Доля этого сектора в республике постоянно 
прогрессирует. В настоящее время на их долю приходится 52% земель сельско- 
чоіяйственного назначения и 26% валового сельскохозяйственного продукта, 
Нииду специфики аірарного производства в Акмолинской области эти показате- 
'іи несколько ниже: соответственно 23 и 13,3%, что характерно для зерновых ре- 
гионов страны. Тем не менее, значекие этого секгора должно измерятъся не 
полько долей в валовом сельскохозяйственном продукте, сколько его катализи- 
рующей ролью в аірарной экономике, Происходящие процессы концентрации 
фсрмерских хозяйств и их кооперащш ведут, по сути, к формированию крупных 
міммерческих сельхозпредприятий, обрабагывающпх по несколько тысяч гекта- 
рои земли и нанимающих по несколько десятков работников.

Одновременно формирование фермерских хозяйств привело к дроблению 
ісммепользования, что создает определенное давяение на учреждения, ведущие 
ммельный учет, коыгроль уплаты земельного налога, другие ведомства, ответст- 
исішые за распределение и последующую консолидацию неболыних земелъных 
учисгков. Но самое важное, как показывает практика, раздробленность земле- 
іюпі.юваний сдерживает долгосрочные инвестиции (даже сроком более чем на 
іідші год) в повышение плодородня и восстановление земель, строительство во- 
,ю\о)яйствеңных сооружений, животноводческих помещений, хранилшд. Такие 
іііііісстиціш часто крайне важны для адашации к изменению климата.

В результаге проведенных преобразований и под воздействием новых эко- 
момических условий аграрная структура Акмолішской области за годы реформ в 
Кіпахсгане сильно изменилась (рисунок 3,1., таблица 3.1.). В последнее время 
оіы цредставлена крупными предприятиями в форме товаршцеств с ограничен- 
іюіі ответственностыо, аюшонерных обществ и производственных кооператнвов, 
меикотоварное производство - крестьянскими хозяйстваьш, иңщгоидуальными 
111к\11іринимаіелямн и хозяйствами населения.

■ зарегистрированные □ действующие

Рис. 3.1 Динамика численности крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Акмолинской области (зарегистрированные 

и действующие), единиц
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Таблица 3.1

Экономическая роль крестьянских хозяйств в аграрном 
секторе Акмолинской области

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. „П1. і 2011 г. в % 2011 г. 1 к 2007 г.
Количество хозяйствуклцих 
субъектов, единиц на конец 
года, всего

5660 5532 5591 5878 5046 105

в т.ч, КХ 4886 4749 4784 4580 4436 90
из них действующих 3554 3630 3770 4547 4199 118
доля действующих КХ, % 73 76 79 99 95 X

Валовая продукция сельского хозяйства, в текущих ценах. млн. тнг :
все категории хозяйств 127334 135106 201882 10890& 236624 185
в т.ч. КХ 19986 18121 26052 9206 30739 154
доля КХ в ВПСХ, % 15,7 13,4 12,9 8,5 13,0 X
Среднегодовая численностъ 
работнгосов КХ, человек 12515 12326 12410 12132 9974 79
Численность работников на 
1 действующее КХ 3.5 3,4 3,3 2,7 2,4 69

і Площадь сельхозугодий КХ 
тыс.га 2258,1 2163,5 2221,5 2262,3 2210,6 97
Средний размер земельного 
учасгка КХ, га 462 456 464 494 498 107

Поголовье скота в КХ (на конец года), тыс. гол.:
крупный рогатый скот 5,8 8,0 11,3 17,4 23,8 410 ^
СВИЫЫІ 4,8 5,2 5,8 7,3 7,5 156
овцы и козы 12.7 12,6 19,0 29,5 41,6 327
лошади 2,8 3,7 5,1 1 8,8 16,9 603

Гіримечанне - По сгатланным Статсборника йСедьское, лесное и рыбное хозлйство Акмолинской области».- 
Кокшетяу, 2012

По всей вероятности, возрастающее давленне администрапівных и нало- 
говых органов на хозяйства, имеющие, но не использующие, земельные уча- 
стки, привело к сокращению бездействующих субъектов, а соответственно и 
их общей численности. Количество и доля действующих КОС постоянно уве- 
личивается. За приведенный в таблице период их количество возросло на 645 
единиц (18%), доля, в общем, их количестве увеличилась с 73 до 95%.

При сокращающейся численности работников и росте среднего размера 
земельного участка неустойчиво и меньшими гемпами по сравиеншо с пред- 
приятиями растет объем валовой продукции и производительность труда 
(производство ВПСХ в расчете на 1 работника),

За последние годы крестьянские хозяйства области обеспечивают устой- 
чивый рост поголовья животных, гЗто -  результат устойчивого роста спроса 
на мясо и другую животноводческую проду кцию, повышения цен и соответ- 
ственно фннансово-кредитной подцержкп государства. За 5 лег поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось в 4,1 раза, свиней -  в 1,4, овец и коз -  в 
1,3 и лошадей - в 6 раз.
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На неустойчивости производства валовой продукции по годам сказыва- 
штся погодные условия. Особенно засушливым был 2010 г., когда ВПСХ со- 
крагилась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Более уязви- 
мыми к засухе оказались крестьянские и фермерские хозяйства. Индекс спада 
производства в них за тот же период достиг более чем трехкратного уровня.

Несмотря на отмеченные вьппе высокие темпы роста поголовья живот- 
пых, доходы от этой отрасли в крестьянских хозяйствах низкие, однако по- 
сгаіенно возрастают. В 2007 г. доля животноводства в сельскохозяйственном 
ІШІІ составляла 2,1%, а в 2011 г. -  4,1, против 36 и 29,5 соответственно в 
иредприятиях области (таблица З.2.).

Таблица 3.2

Валоеая продукция сельского хозяйстеа по категориям 
хозяйсте

е текущих ценах; млн тенге
Показатель | 2007 г. | 2008 г, | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.

Исе категории хозяйств
Іішювая продукдия, всего 131 005(2 137 973,8 201 882,0 108 906,3 236 623,8
і» том числе;

растениеводство 94 050,5 92 724,7 149 428,9 56 483,6 182268,4
животнов одство 36 954,7 45 249,1 52 453,1 52 142,3 53933,2

Крестьянские (фермерекие) хозяйства
1 Іиловая продукдия -  всего 19 412,0 18 090,8 26 051,7 9206,3 30738,9
п гом числе

растениеводство 19 009,2 17 595,9 25 520,2 8 595,7 29513,3
животноводство 402,8 494,9 531,5 610,6 1255,6

В 2011 г. в области было зарегистрировано 6135 крестьянских (фермер- 
еких) хозяйств с численностью работающих около 10,0 тысяч человек, из них 
'0()4 действующне хозяйства (82,5% общего количества), 2519 (41,1%) т об- 
щего числа крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются растениеводст- 
иом, 503 (9,9%) -  животноводством, остальные совмещают растениеводство 
и животноводство.

Сохраняется низкая техническая вооруженность крестьянских (фермер- 
і кпх) хозяйств, большинство из них не располагают достаточным количест- 
іюм оборотных средств, накоплениями для приобретения техники. Цены на 
іюиые тракторы, зерноуборочные комбайны, посевной и почвообрабатываю- 
щий инвентарь, залгчасти не соответствуют доходам фермеров. Из-за недос- 
га іка техники и других средств производства повсеместно упрощается тех- 
ио.іогия производства, отдельные операции, либо вовсе не выполняются или 
ш.мюлняются с нарушением агротехнических сроков, Это влечет за собой 
оіижение урожайности и, еөөтаетственно ухудшение финансово- 
жоіюмических показателей хозя|ств (таблица З.З.).

В 2011 г. в целом по облаеіи на 100 хозяйств приходилось 91 тракіор 
ікч-х марок, 59 тракторных приц|пов, 27 грузовых автомобилей, 37 зерноубо-
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рочных комбайнов, 124 сеялки, 20 плугов, 25 кудьтиваторов, 12 косилок 
тракторных.

Таблица 3.3

Наличие основных видов сельскохоэяйственной техники 
е крестьянских и фермерских хозяйствах

едчшщ
Вид сельскохозяйственной техникн 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Тракторы всех марок 4 344 4 526 4 598
Зерноуборочные комбайны 2 502 724 1 874п
Тракторные прицепы 2 902 3 043 2 979
Сеялки зерновые 6 221 6 401 6 269
Косилки 618 644 бТ Г
Грузовые автомобили 1 347 1 395 1 383
Культиваторы 1 231 1 266 1 266
Плуги 1 042 1 023 1 010

Дефицит техники лишает хозяйства необходимого технологического 
маневра на случай экстремальных погодных явлений. В своем отчете по уяз- 
вимости к изменению климата Межправительственная комиссия по измене- 
нию климага указывает, что «те с наименьшими ресурсами имеют наимень- 
шую способность адаптироватъся, и таким образом являются самыми уязви- 
мыми» к изменению климата (ІРСС, 2001, р. 7).

По данным сельскохозяйственного репістра в области на 1 июля 2012 г. 
зарегистрировано 5629 субъектов индивидуального аграрного предпринима- 
тельства, в том числе 3878 крестьянских хозяйств, из них 3648 действующих. 
В пользовании данного сектора находится 2295,6 тыс. га земли (22,8 % лло- 
щади земель сельскохозяйственного назначення всех категорий хозяйств), из 
них 1314,6 тыс. га (57%) - пашни [8].

На эффективность деятельности фермерского хозяйства существенное 
влияние оказывает размер земельного надела. На основе имеюшегося в рас- 
лоряжении регисгра индивидуальных предпринимателей и крестьянских хо- 
зяйств (растениеводство), состоящего из 4130 хозяйствующих субъектов и 
отражающего землепользование и посевную площадь, вьшолнена их группи- 
ровка по трем признакам: общей земельной площади, пашне и посевной 
шющадн (таблица З.4.).

Как видно, размер земельных участков крестьянских хозяйств колеблется 
от несколышх гектаров до 20 тыс. га. Средний размер земельного надела по об- 
ласти составляет 556 га; 24% хозяйств имеюг земе.іьный надел площадыо до 
100 га, 63% - от 100 до 1000 га и 11% - от 1000 до 5000 га. 50 хозяйств находят- 
ся в группе, превышающей 5000 га; около 400 К/Х не имеют пашни и распола- 
гают только пастбищными угодьями, более 1000 хозяйств имеют в составе 
сельхозутодий пашню, но не используют ее по назначению, т.е. не засевают. По 
всей вероятности, они относятся к той категории хозяйств, которые зарегистри- 
ровались, но бездействуют как сельхозтоваропроизводители.
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Таблица 3.4

Группировка нрөстьянских и фермврских хозяйста 
Акмолинской области по размеру земвльной и посевной 

площади, на 1 июля 2012 г.

Показатель

Единица
изме-
рения

Всего
В том числе, га

до5 от 5 
до 100

от 100 
до 1000

о т 1000 
до 5000

от5000 
до 10000

свыше
10000

Количесгво 
хозяйств, имею- 
щих земельную 
илощадь

еданяц 4130 8 974 2628 470 41 9

га 2298278 22 63005 885074 940411 271495 138271

из них: 
пашню

единиц 3738 5 1180 2079 257 16 1
га 1315340 14 71258 655645 472056 98867 17500

посевную
площадь

единиц 2665 13 804 1599 235 13 1
га 1112352 36 49583 523598 436095 82760 20280

В среднем иа 
одно хоэяйство: X

іемельная
шющадь га 556 3 65 337 2001 6622 15363

шющадь пашни га 352 3 60 315 1837 6179 17500
іюеевная
шющадь га 417 3 62 327 1856 6366 20280

В среднем на одно крестьянское хозяйство приходится 556 га земли. По 
рийонам размеры среднего надела земли различны. В Ерейментауском рай- 
оне они составшш 694 га, Коргалжынском -  668 га, Бурабайском, Енбек- 
шильдерском, Зерендинском, Буландынском, Сандыктауском, Шортандин- 
ском районах -  от 100 до 300 гектаров. Более крупные земельные участки 
К/Х находятся в решонах с меныпей плотностью сельского населения и вы- 
соким удельным весом пастбищных угодий и, наоборот, в районах белее ин- 
тенсивного земледелия с высоким уровнем распаханносш сельхозугодий зе- 
мельные наделы таких хозяйств мельче.

3.2. Потенциал развития растениеводства

В струюгуре посевных площадей на монопояьном положении находятся 
•ерновые культуры с 90-процентным преобладанием яровой пшеницы (таб- 
лица З.5.). Не более 5% папши используется под другие культуры, кроме зер- 
иовых: масличные (в основном подсолнечник), кормовые, картофель и ово- 
іци. Монокультурное развитие крестьянских хозяйств не обеспечивает им ус- 
гойчивой экономики в условиях изменяющегося климата. Попытка расши- 
рить посевы масличных культур привела к успеху. Она повлияла на рост до- 
ходов фермеров и позволила сбалансировать рынок расгательного масла. Но 
монокультура, по сути, осталась, что с агротехнической позиции характери- 
іуется отрицательно, из-за отсутствия возможности хотя бы минимально 
обеспечить чередование культур. Решитъ проблему в определенной степени
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позволит животноводство, требующее расширения посевов кормовых куль- 
тур: кукурузы на силос (а при потеплении климата и увеяиченин продолжи- 
тельности вегетационного периода и на зерно), многолетних и однолетних 
трав, зернофуражных культур, кормовых корнеплодов и других кулыур,

Таблица 3.5

Посевная площадь сельскохозяйстввнных культур 
е крвстьянских и фөрмерских хоэяйствах

тыс. га

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % 
к 2009 г.

Посевная площадь, всего 1 143,8 1 116,2 1 042,7 1118,2 97,8
в том числе: 
зерыовые и зернобобо- 
вые культуры 1 084,6 1 063,7 996,3 1050,5 96,9
масличные культуры 3,0 7,8 16,7 16,0 5,3 раза
картофель 1,2 1,2 1,3 г т 1 1,5 раза
овощи 0,4 0,5 0,5 0,6 1,5раза
кормовые культуры 54,6 42,7 27,9 49,4 90,5

Приведенный в таблице динамический ряд посевной площади отдель- 
ных культур свидетельствует о том, что крестьянские хозяйства не намерены 
форсировать дальнейшее расширение посевов зерновых, а расширяют посевы 
масличных, картофеля и овощей. Доля посевной площади под кормовыми 
культурами в 2012 г. составляет 4.4%, т. е. почти в 2 раза выше, чем в пред- 
шествующем году, однако динамика ее все равно неустойчива.

Как реагируют крестьянские хозяйства на изменение погодных условий, 
наглядно отражает динамика урожайносга и производства растениеводче- 
ской продукции. Среднегодовое кодичество осадков по области составило: в
2009 г. -  363 мм, 2010 г. -  226 и 2011 г. -  364 мм. На уменынение осадков в
2010 г. урожайность реагировала резким падением (рисунок З.2.).

Соответственно в 2-3 раза в 2010 г. 
урожай был ниже, чем в предшествую- 
щий и последуюший годы. Конечно, 
прямая зависимость здесь отсутствует, 
на урожайность оказывают влияние и

-------------------«• другие природные и экономические
факторы, но в данном случае значение 

•• засухи было определяющим. В после-
— _  _ - — — дующих разделах будет сделана попыт-

ка выявления «доли погоды» в форми-
һ р м я м  «ултуім •  Г<сші х

ровании урожая.
Рисунок 3.2. Урожайность 

сельскохозяйственных культур, 
ц/га
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработ- 
кн) в 2011 году составил 1199,1 тысяч тонны, по сравнению с предыдущим 
юдом увеличился в 3,2 раза (таблица З.6.). Доля крестьянских (фермерских) 
хо іяйств за 2009-2011 гт. в валовом сборе овощей по области увеяичилась с 
10,6 до 15,8%, по картофелю - осталась без изменения -  4,8%, зерновых 
кулі.тур - уменыпилась с 18,9 до 18,2%. Наибольнше объемы зерна в 2011 го- 
ду получены в хозяйствах Жаркаинского (203,5 тыс.тонны), Есильского 
(104,0 тыс.тонны), Жаксынского (156,5 тыс.тонны) районов, на их долю 
іфиходится 46,2% всего объема пронзводства зерновых и бобовых (на зерно) 
культур данной категории хозяйств; картофеля -  Аккольского (16,3 тыс. 
центиера), Зерендинского (16,1 тыс. центнера), Ерейментауского (13,8 тыс. 
ңентнера) районов, их доля составляет 43,5%.

Меры по адаптации растениеводства к изменению климата могут преду- 
і матривать следующие мероприятия:

Таблица 3.6

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в крестьянских и фермер-
ских хозяйстеах

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 
в % к 2010 г.

Ісрішвые и зернобобовые культуры 
(и пссе после доработки), тыс. т 958,7 374,2 1 199,1 в 3,2 раза

п юм мисле;
іііионица, тыс. т 810,0 363,4 1 090,0 в 3,0 раз
ІОірпіфель, тыс. ц 114,0 99,3 106,2 106,9
< іц.мци, тыс. ц 73,3 65,0 89,0 136,9

освоение видов и высокопродуктивных сортов зерновых культур с 
целью наиболее эффективного использования вегетационного перио-
да;
иснользование видов и сортов сельскохозяйственных культур с ко- 
рогким нериодом вегетации;
цроведение сева яровых культур весной в более ранние сроки, что 
позволит более эффективно использовать весенние запасы влаги в 
иочве;
освоение экологически безопасных агротехнологий за счет роста 
урожайности сельскохозяйственных культур при повышении атмо- 
сферной концентрации С 0 2 и увеличение доз удобрений; 
расширение плошадей гюд посевамн озимых зерновых культур, так 
как предполагается, что именно они окажутся более приспособлен- 
ными к ожидаемым изменениям климата при глобальном потепле- 
нии;
создание полезащитных лесных полос, повышаюгцих запас влаги в 
іючве и ослабляющих влияние суховейных ветров;
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•  проведение снегозадержания в зимний период, также увеличивает 
запас влаги в почве;

• освоение адаптивной системы ведения сельского хозяйства [9]. 
Перечисленные мероприятия носят общий характер. При условии про-

должения проекта в 2013 г. совместно с отраслевыми научными организа- 
циями региона будут разработаны технологические рекомендации (техно- 
логические регламенты) возделывания основных сельскохозяйственных 
культур для КФХ Акмолинской области с адаптацией их к почвам, ме- 
няющимся гидрометеорологическим условиям, требованиям к техниче- 
ским средствам, удобрениям, агрохимикатам и др.

3.3. Потенциал развития животноводства

Животноводство представляет собой наиболее важный фермерский 
ресурс после земли и воды. В Акмолинской области поголовье скота почти 
на 2/3 сконцентрировано в сельских домохозяйствах (таблица З.7.), очень 
немногае крестьянские хозяйства содержат животных и в целом им при- 
надлежит менее 2,25 % (2011 г.) общего объема валовой продукции живот- 
новодства в области. По данным на 1.07. 2012 г. только 561 хозяйство из 
числа КФХ имело скот и птицу.

Таблица 3.7

Поголоеьв скота и птицы в 2011 г.

В том числе
Все ка- 
тегории 

хо-
зяйств

сельхозпред-
приятия

крестьянские 
и фермерские 

хозяйства
население

тыс. гол. %
тыс,
гол. % тыс.

гол, %

Крупный рогатый скот 308,0 57,2 18,3 23,8 7,5 227,0 73,7
в т.ч.: коровы 137,4 19,8 7.2 11,4 8,0 106,1 77,0

Овцы и козы 413,6 38,5 9,3 41,6 10,1 333,5 80,6
Свиньи 144.3 19,7 13,7 7,5 5,2 117,1 81,0
Лошади 112,6 21,0 18,8 16,9 15.0 74,7 66,7
Птица 3 097,2 2 136,2 69,0 2,4 0,0 958,6 31,0

За период 2009-201 Ігг. число крестьянских (фермерских) хозяйств, за- 
нимающихся животноводством, возросло со 148 до 503 единиц, показывая 
рост в 3,4 раза. На начало января 2012 года в данной категоріш хозяйств, по 
сравнению с 2010 годом, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
36,5%, лошадей -  на 92,7%, свиней -  на 2,6% [10].

Размещение поголовья животных по категориям хозяйств адекватно 
отражается на структуре производетва животноводческой продукиии (рису- 
нок З.З.).
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□  Хоэяйстаа населения ИКрестьянские (фермерские) хоэяиства ОСельхоэпредприятия

Рис. 3.3 Структура производства основных видов 
животноводческой продукции, %

Как показано на рисунке З.4., струк- 
тура стада по вндам животных в пересче- 
те на условные головы претерпевает за- 
метные нзменения. За приведенные годы 
практически без изменений сохранился 
удельный вес крупного рогатого скота, 
лошадей -  увеличился на 6,7%, а свиней 
и овец - сократился. Рост поголовья ло- 
шадей обусловлен растугцим спросом на 
конину как престижный национальный 
продукт питания на говядину и телятину 
приходигся 53,1%, конину -  15.4, барани- 
ну и козлятину -  12,8, свинину -  18,7%. 
Производство молока в 2011 году по срав- 
нению с 2010 годом увеличилось в 2,2 
раза, шерсти -  на 14,6 тонн (150,3%), яиц 
увеличилось на 16,1 тыс. штук (в 8,2 раза).

Производство мяса в 2011 году со- 
л авило 2617,7 тонн, или 146,1% к соответствующему периоду 2010 года. 
В структуре производства мяса

Несмотря на увеличение объемов производства животноводческой про- 
зукции, доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем обьеме производ- 
тва животноводческой продукции области в 2011 году осталась незначи- 

гельной и составила: по мясу -  3,4%, молоку -  1,3, шерсти -  5,9%.
По состоянию на 1 июля 2012 г. крупный рогатый скот содержали 487 

гозяйств, как правило это мелкие фермы. В 65% нз них имеется не более 50 
олов. Только одно хозяйство содержит более 1000 голов КРС (таблица З.8.),

Рис. 3.4 Структура стада по ви- 
дам животных в крестьянских и 
фермерских хозяйствах, в пере- 

счете на условное поголовье
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овец и коз - 363 хозяйстаа. Около трети хозяйств имеют от 100 до 500 голов, 
18 - от 500 до 1 тысячи и выше.

Таблица 3.8

Группировка К(Ф)Х Акмолинской области по наличию поголовья 
на 1 июля 2012 г.

Крупный рогатый скот

Кмшчество КФХ, имеющих по- 
головье КРС, ед. 497
Поголовье КРС в них, голов 30328 (молочное и мясное)

Группы хоіяйств по наличіпо в них поголовья, голов
от 1 

до 10
от
11

до 50

от 51 
до 100

отЮ І 
до 500

от 501 
до 1000

свыше
1000

Количество хозяйств, единші 109 210 94 82 1 і
Поголовье 675 5559 6744 15491 742 1117
Поголовье в среднем на 1 хозяй- 
ство

6 26 72 189 742 1117

Овцы в коіы
Количество К(Ф)Х, имеющих 
овец и коз, ед. 363
Поголовье овец и коз в них, го- 
лов

56123

Грушш хозяйств по наличию в них поголовья, го- 
лов

от 1 
ДО 10

от
11

до 50

от51 
до 100

от 101 
до 500

от501 
до 1000

свыше
1000

Количество хозяйств, единяц 20 154 61 102 18 8
Поголовье 151 4472 4605 22841 12673 11381
Поголовье в среднем на 1 хозяй- 
ство

7 29 75 224 704 1423

Лошади

Количество К(Ф)Х, имеющих 
лошадей, ед. 386
Поголовье лошадей в них, годов 20164

Группы хозяйств по налнчию в ннх поголовья ло- 
шадей
от 1 

до 10
от
11

до 50

от 51 
до 100

от 101
до 500

от 501 
до 1000

свыше
1000

Количество хозяйств, единац 146 138 51 46 4 і
Поголовье 751 3346 3862 8583 2272 1350
Поголовье в среднем на 1 хозяй- 
ство

5 24 76 187 568 1350
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Продолжение таблицы 3.8

Свиньи

Количество К(Ф)Х, имеюгцих 
свиней, ед. 70
Поголовье свиней в них, голов 9136

Группы хозяйств по нағшчшо в них ноголовьЯ сви- 
ней
от 1 

до 10
от
11

до 50

от51 
до 100

от 101 
до 500

от501 
до 1000

свьппе
1000

Количество хозяйств, едивиц 23 21 11 11 2 2
ГІоголовье 120 581 938 2164 1623 3710
Поголовье в среднем на 1 хозяй- 
сгво

5 13 85 197 811 1855

ІІтица

Количество К(Ф)Х, имеющих 
итиц, ед. 30
Поголовье птиц в них, голов 1620

Гттгаы хозяйств по наличию в них поголовья птин
от 1 

до 10
от 11 
до 50

от 51 
до 100

от 101 
до 500

от501 
до 1000

свыше
1000

Количество хозяйств, едишщ 5 19 3 3 - г  -
Поголовье 50 479 202 889 - -
Поголовье в среднем на 1 хозяй-
сіво

10 25 67 296 “

Лошади содержатся в 386 хозяйствах, в 87% из них - менее 100 голов, 
свыше 1000 голов (1350) имеет только одно хозяйство.

В неболыних масштабах на семейных фермах развивается свиноводство. 
Только на двух фермах количество свиней превышает 1000. Птицеводство 
как товарная отрасль не характерна для крестьянских хозяйств. Птицу насе- 
ление преимущественно содержит в домашних подворьях.

В данном разделе работы приведены лишь количественные параметры 
развития крестьянских и фермерских хозяйств Акмолинской области. В 
дальнейшем предполагается углубиться в социально-финансовую состав- 
ляюшую их деятельности. Вьшолненный анапиз позволяет сделать следую- 
гцие выводы.

Крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальные пред- 
приниматели в Акмолинской области представляют состоявшийся самостоя- 
тельньш уклад аграрной сферы. В них дииамично распшряются и сохра- 
няются посевные площади, ростет поголовье скота, особенно в последние 3-4 
і ода. Вместе с тем, вследствие слабой материально-технической и техноло- 
гической базы, имущественно-ресурсного потенциала, они имеют низкую 
адаптационную способность к засухе и другим неблагоприятным отклоне- 
ниям погодно-юшматических условий. В К(Ф)Х ресурсы в основноЫ пред- 
ставлены землей и скотом. Не благоприятствуют устойчивости производства
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сложившаяся монокультура пшеницы, отсутствие у % части крестьянских 
(фермерских) хозяйств скота и птицы.

Для модернизации и дальнейшего наращивания потенциала мелкото- 
варного производства, как и создания устойчивой и конкуфентоспособной 
среды на селе, требуется более интенсивная поддержка со стороны государ- 
ства, соответствующая уровню подцержки крупных агроформирований. В 
настоящее время основные качественные индикаторы К(Ф)Х (урожайность, 
продуктивность животных) ниже, чем в сельхозпредприятиях. Даже незначи- 
тельные меры стимулирующего характера, направленные на акгавизацию ин- 
вестиционной акгивности сельхозтоваропроизводителей, оказались довольно 
эффекгивными. За счет субсидируемых кредитов началось акшвное обновление 
основных фондов крестьянских и фермерских хозяйств.

На случай экстремальных природных явлений продуктивное фермерство 
в силу своей способности к мобильной адаптации позволит уменьшить уяз- 
вимость сельскохозяйственного производства и продовольственной безопас- 
ности. Ему необходимо в большей степени посредством финансовых и іш- 
ституциональных рычагов предоставить доступ к технике, удобрениям, каче- 
ственному семенному материалу, ветеринарньш услугам, приобретению 
знаний о технологиях, рыночных канапах реализации продукции.

Важность вопроса состоит в том, чтобы государство, наряду с традици- 
онным предпочтением крупных хозяйств, признало вклад и значение кресть- 
янских (фермерских) хозяйств и акпентировало внимание в стратегии разви- 
тия АПК на обеспечении благоприятных условий для успешной работы этого 
сектора.
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ГлаваIV

СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АКМОЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4.1. Наблюдаемые юменения температуры воздуха у поверхности 
Землн

По данньш Межправнгельственной гругаш экспертов по изменению клима- 
ти (МГЭИК), начшая с середины 19 века в большинстве регаонов Земного шара 
нпблюдается повьшение приземной температуры воздуха. Современные оценки 
ноказывают, что среднегодовая глобальная температура приземного слоя воздуха 
с начала 20 века увеличшгась на 0,74 ± 0,18°С (1906-2005 годы), хота потепление 
тц этот период не было посгоянным, Потепление продолжалось с начала 20 века 
до 40-х годов, затем до 70-х годов наблюдалось неболыпое похолодаше и с се- 
редины 70-х по насгояхцее время отмечается интенсивное потепление (рисунок 
4.1). За последше 50 лет в среднем по земному шару температура воздуха увели- 
чивалась на 0,13°С ± 0,03 °С каждые 10 лет.

Рис. 4.1 Годовые аномалии средней глобальной температуры с 1850 по 2010 гг. по 
данным Центра Гадпея Метеобюро и Отдела исследований климата Университета 
Восточной Англии, Соединенное Коропевство (черная линия показывает среднее 
іначөние, серая зона -  95 % диапазон неопределённости), Национального центра 
климаггических данных (красная линия) и Инетитута космических исследований 

им. Годдзрда, США. Аномалии рассчитаны относительно базового периода 
1М1.. .1990 гг. (Источник: Ценгр Гадпея Метеобюро, и Отдел исследований климата 

Университета Восточной Англии, Соединенное Королевство)
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На рисунке 4.2 представлен ралжированный ряд аномалий глобальной 
темігературы приземного воздуха, из которого видно, что лоследние 20 лет эа- 
нимают всё начало ранжированного ряда, т.е. они самые тёплые за всю историю 
инструментальных наблюдений. Это же подтверждает и рисунок 4.3, на кото- 
ром приведена осреднённая глобальная температура воздуха по десятилетиям.

Рис. 4.2 Ранжированный ряд аномалий глобальной температуры приземно- 
го воздуха, представленный для 50-ти самых тёплых лет. Во вставке пока- 

зан ранжированный ряд аномалий глобальной температуры приземного 
воздуха, начиная с 1850 г. Длина полос указывает на 95 % доверительный 

интервал для каждого года (Источник: Заявление ВМО о состоянии глобаль-
ного климата в 2010 г.)

Рис. 4.3 Десятилетняя средняя глобальная приземная температура воздуха 
и океана (°С) на основе трех глобальных комплектов данных о температуре 

воздуха (источник: Центр Гадлея Метеобюро и Отдел исследований климата 
Университета Восточнои Англии, Соединенное Королевство)
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Десятилетие 2001-2010 гг. было также самым теплым за всю историю 
наблюдений. В этот период температуры в среднем были на 0,46 °С выше 
средних значений за 1961-1990 іт. и на 0,21 °С выше, чем в предыдущем ре- 
кордном десятилетии 1991-2000 гг. В свою очередь, десятшіетний период 
1991-2000 гг, был теплее, чем предшествующие десятшіетия, что говорит о 
длительной тенденции потепления [11].

4.2. Наблюдаемые изменеиия температуры воздуха и количества 
осадков на территории Казахсгана

На рисунке 4.4 представлен ранжированный ряд аномшшй среднегодо- 
ных температур приземного воздуха относительно базового периода 
1971...2000 гг., осреднённых по данным 118 метеостанций Казахстана с 1940 
ііо 2011 гг. В десятку самых тёплых лет в Казахстане вошли следующие годы 
(в порядке убывания значения аномалии): 1983, 2004, 2002, 2007, 1996, 2008, 
1997, 2006, 2005, 1999. Пять самых тёплых лет в Казахстане вошли в список 
десяти самых тёплых лет в целом по Земному шару. За период с 1940 г. са- 
мым холодным для Казахстана был 1969 год, когда средняя по территории 
іиомалия среднегодовой температуры воздуха составила минус 2,52°С, а са- 
мым тёплым -  1983 год с аномалией температуры воздуха 1,56°С.

Для оценки меры интенсивности изменений метеорологических пара- 
метров использовался коэффициент линейного тренда, характеризуюгций 
среднюю скорость изменений климатической переменной. В данном случае 
он выражен в °С за 10 лет для характеристики скорости изменения темлера- 
іуры воздуха и в мм за 10 лет для количества осадков. Статистическая зна- 
чимость коэффициента линейного тренда определялась с помощью критери- 
ев Фишера (Ғ) и Стьюдента (1) при уровне доверительности 95%.

Рис. 4.4 Ранжированный ряд аномалий среднегодовых температур призем- 
ного воздуха, осредненных потерритории Казахстана за период 1940-2011 гг. 

(по данным 118 метеостанций). Аномалии рассчитаны относительно 
базового периода 1971-2000 гг.
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В качестве меры существенности тренда рассчитывались коэффициенты 
детерминации, показывающие долю дисперсии климатической переменной, 
объясняемую трендом и выраженную в процентах от полной дисперсии вре- 
менного ряда за рассматриваемый интервал времени. Чем выше абсолютные 
значения коэффициентов линейного тренда и детерминации, тем более суше- 
ственная тенденция наблюдается во временных рядах исследуемых величин.

В нериод 1941-2011 гг. рост средней по территории Казахстаиа темпера- 
туры воздуха наблюдается во все сезоны. Наибольшая скорость потепления 
характерна для зимы и составляет 0,36 °С/10 лет, весной и осенью темгіерату- 
ра повышалась на 0,27 и 0,32 °С каждые 10 лет, соответственно, летом темпы 
потепления были несколько ниже -  на 0,19 °С/10 лет. Все тенденции в темпе- 
ратуре статистически значимы. Слабая тенденция (статистически незначи- 
мая) к уменьшению количества осадков наблюдалась во все сезоны, кроме 
зимнего, когда положительная тенденция значима (табщща 4.1).

На рисунке 4.5, 4.6 представлены графики межгодового хода аномалий 
температуры воздуха и количества осадков за год и по сезонам.

Таблица 4.1

Характеристики линейного тренда аномалий температуры приземного 
воздуха и количества осадкое, осреднённых по территории Казахстана за 

пвриод 1941-2011 гг. Аномалии рассчитаны относительно 1971-2000 гг.
(а -  коэффициент линвйного тренда, °С/10лет для темпөратуры и 

мм/10лет для количества осадков, К2-  коэффициент детерминации, %)

Временной период Температура Осадки
а, °С/Ю лет ¥ ;% а, мм/ІОлет к", %

Год (январь-декабрь) 0,28 38 -0,43 0
Зима 0,36 9 1,72 8
Весна 0Д7 13 -0,35 0
Лето 0,19 24 -1.19 1
Осень 0,32 24 -0,63 0

а) г»»"0
1.00

-2.00 

-3 00
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І'иі 4.5 Временные ряды и линейные тренды аномалий среднегодовых и 
( о (оиных температур воздуха (°С) за период 1941...2011 гг., пространст- 

•н іііііо  осредненных по территории Казахстана. Аномалии рассчитаны от-
.... июльно базового периода 1971...2000 гг. Сглаженная кривая получена

11-летним скользящим осреднением. 
а) -  год; б) -  зима; в) -  весна; г) -  лето; д) -  осень.

»*мі 4 6 Временные ряды и линейные тренды аномалий годовых и сезон- 
ін.і« і.умм осадков (в %) за период 1941...2011 гг., пространственно осред- 
ноіиіых по территории Казахстана. Аномалии рассчитаны относительно 

базового периода 1971...2000 гг.
( ,■ ипженная кривая получена 11-летним скользящим осреднением. 

а) -  год; б) -  зима; в) -  весна; г) -  лето; д) -  осень.
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0,30°С каждые Юлет, зимой, весной и осенью скорость потепления была 
0,34-0,35°С/10 лет, летом чуть ниже 0,18/10 лет (1941-2011 гт.). Из всех ис- 
следуемых метеостандий наибольший рост температуры происходил на мс. 
Астана, где среднегодовая температура росла со скоростью 0,43/10 лет, а в 
зимний период - 0,52°С/10 лет. Большинство трендов статистически значимо.

Внутригодовой ход изменения температуры воздуха на всех метеостан- 
циях обласги гармонирует с общереспубликанским трендом (приложение А). 
Во все месяцы наблюдается положительный тренд температуры воздуха. 
Наибольшее потепление приходится на холодный период года (ноябрь-март). 
Значительное потепление происходит в ноябре, феврале и марте, в целом по 
Акмолинской области рост температуры воздуха в зимние месяцы составляет 
0,46-0,54°С каждые Юлет, в тёплый период года темпы потепления ниже - 
0,10-0,3 8°С/10лет.

Рис. 4.9 Временные ряды и линейные тренды аномалий 
среднегодовых и сезонных температур воздуха (°С) за период 

1941-2011 гг., пространственно осредненных по территории Акмолинской 
области. Аномалии рассчитаиы относительно базового периода 

1971-2000 гг.
Сглаженная кривая получена 11-летним скользящим осреднением. 

а) -  год; б) -  зима; в) -  весна; г) -  лето; д) -  осень.

Из литературных источников известно, что наибольшее потепление 
на планете началось с середины 70-х годов. Гіоэтому ггравомерно срав- 
нить, что происходило с климатом до середины 70-х годов и после. Для
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чою  несь временной ряд температуры воздуха с 1941 по 2011 г. был раз- 
(ип на 2 периода 1941-1975 гг. и 1976-2011 гг. и рассчитаны ее средние 
ніичеііия и разница между этими периодами. Анализ показал, что во все 
мссяцы года, а также в среднем за год второй период (1976-2011 гг.) по 
срсднкм температурам был теплее первого (1941-1975 гг.). В среднем по 
Лкмолинской области среднегодовая температура воздуха за последние 
1 ч леі выше на 1°С, чем в предшествующий период. Более сильно потеп- 
лсло н холодный период года -  на 1,2-1,7 °С, в тёплый период на 0,4- 
1,2"С. Эта же тенденция характерна и для всех метеостанций Акмолин- 
сной области, наибольшая разница отмечается на мс. Астана, где зимой 
рігшица межу двумя периодами достигает 2°С.

I Іо области происходят изменения в осадках, но они незначительные 
(ириложение Б). Изменений в годовых значениях осадков в целом по Ак- 
мшіинской области не наблюдается, в сезонных изменениях зимой и вес- 
ной наблюдается незначительный рост осадков -  4% и 1%/10 лет соответ- 
сі непно, летом и осенью уменьшение -  1% и 3%/10 лет соответственно 
(1441-2011 гг.) (рисунок 4.10). Если рассматривать внутригодовое изме- 
нснис распределения осадков по метеостанциям Акмолинской области, то 
н холодный период года на большинстве метеостанций наблюдается по- 
іюжиіельная тенденция -  в пределах 2-9 %/Ю лет. В тёплый период мес- 
інми происходит увеличение, местами уменьшение количества осадков.
I Іо надо отметить, что во временных рядах количества осадках большин- 
і гно грендов статистически незначимо, что говорит о неустойчивости 
гспденции.

ні
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Рис. 4.10 Временные ряды и линейные тренды аномалий 
среднегодовых и сезонных осадков (%) за период 1941-2011 гг., 

пространственно осредненных по территории Акмолинской области. 
Аномалии рассчитаны относительно базового периода 1971-2000 гг. 

Сглаженная кривая попучена 11-летним скользящим осреднением. 
а) -  год; б) -  зима; в) -  весна; г) -  лето; д) -  осень.

4 .4 . Тенденции в экстремумах температуры приземного воздуха на 
территории Акмолинской области

Для оценки экстремальности температурного режима, а также режи- 
ма осадков использовались индексы изменения климата, рекомендован- 
ныеВсемирной метеорологической организацией [13, 14].

Анализ тенденций в экстремумах температуры воздуха выполнен за 
период 1941-2010 гг. на основе суточных значений максимальной и ми- 
нимальной температуры воздуха и сумм осадков.

На болышшстве метеостанций Акмолинской области прослеживается 
тенденция увеличения значений суточных максимумов температуры при- 
земного воздуха. Суточные максимумы температуры повышаются на 
0,01-0,40°С каждые Ю лет, местами увеличение составляет 0,41- 
0,60°С/10 лет [11].

ГІовторяемость жарких дней, когда температура воздуха выше 
35°С, на территории Акмолинской области в период 1941-2010 гг. не 
изменилась.

Увеличилась общая продолжительность волн тепла на территории 
Акмолинской области (на 1-2 дня/ІО лет). За волну тепла прннимается 
случай, когда, как минимум, 6 последовательных дней суточная макси- 
мальная температура воздуха была выше 90-го процентиля. Статистичс- 
ски значимые тенденции наблюдаются на более чем 70% метеостанций 
области.

Повсеместно на территории Акмолинской области наблюдается тен- 
денция уменьшения повторяемости морозных дней, когда суточная ми- 
нимальная температура опускается ниже 0°С. На территории уменьшение 
количества таких дней составляет 1-4 дня каждые 10 лет.
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1.5. Генденцин в экстремумах количества атмоеферных осадков

....
н м н

Лнализ тенденций в экстремумах количества атмосферных осадков вы- 
«■II іа период 1941-2010 гг. на основе некоторых наиболее показательных 
м і і н , предложенных ВМО.
ІІ.і іерритории области наблюдаются слабые -  на 0,01- 1,0 мм/10 лет -

• •іыі-іииш как уменьшения, так и увеличения максимального суточного ко- 
•••■*• і і иа осадков. При этом все тренды статистически незначимы [11]. Таким 
■ •**|■ 11 н »м, значения максимального суточного количества осадков на террито- 
сии Акмолннской области практически не изменились.

Лиализ тренда в значениях доли (%/10 лет) экстремального количества 
...... . іі годовой сумме осадков показывает, что на территории Акмолин-
• • 'П чіпіасти наблюдаются слабые статистически незначимые тенденции как 

• • і мі иыиения, так и увеличения -  на 1-2 %/10 лет.
I І.і псей герритории Акмолинской области наметилась статистически 

•н і іим.ія тенденция сокращения максимальной продолжительности периода 
......... .і чков -  на 0,2-0,6 дней каждые 10 лет.
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Глава V

СЦЕНАРНЬІЕ ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
НА ТЕРРИТОРИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСI И 
В ТЕКУЩЕМ СТОЛЕТИИ

5.1 Метод разработки сценарных прогнозов климата

Присущие климатической системе нелинейность и стохастнчность су- 
щественно ограничивают выбор методов и инструментов, пригодных для 
оценок будущих изменений климата, оставляя относительно широкие (и да- 
леко не исчерпанные на сегодняшний день) возможности лишь для физико- 
математического моделирования. Высшую ступень в иерархии климатиче- 
ских моделей занимают сложные трехмерные модели общей циркуляции ат- 
мосферы и океана (МОЦАО) [15].

В последние десятилетия в предсказании кпимата был достигнут впе- 
чатляющий прогресс. Значительно улучшилось простраыственное разре- 
шение МОЦАО. Были существенно усовершенствованы их компоненты, 
включены описания новых климатически значимьгх процессов и обратных 
связей. Благодаря более реалистичному воспроизведению иаблюдавшихся в 
недавнем и отдаленном прошлом состояшш климатической системы повыси- 
лось доверие к оценкам будущих изменений климата.

Ранее в Казахстане при разработке сценариев изменения климата для оценки 
уязвимости [16] были использованы результаты МОЦАО, использованные для 
подшговки Третьего оценочного доклада Меяшравительственной группы экспер- 
тов по измененню климата (ОДЗ, ІРСС, 2001) [17] . Одаако со времени выхода в 
свет ОДЗ произошло существенное улулшение МОЦАО как класса моделей, обу- 
словленное не только увеличением пространственного разрешения мношх из шіх, 
а таюке совершенствованием используемых вычислительных методов и парамет- 
ризации, но и включением рядом моделей описаний дополнительных климатиче- 
ски значимых процессов (например, измеыения содержания интеракшвных аэро- 
золей). Одной из наиболее значимых тенденций развития МОЦАО стало также 
использование динамических ледовых компонентов: подавляюіцее большинство 
МОЦАО нового поколения вюгючает динамические модеда морского льда разной 
сложности. Некоторый прогресс в расчетах климатически значимых мод естест- 
венной изменчивости [18, 19, 20] в целом повысші уверенность в том, что важные 
юшматические процессы представлены в МОЦАО правилшо. Улучшилась спо- 
собность МОЦАО восггроизводить экстремальные явления, в особенносги, свя- 
занные с приземной температурой воздуха [21, 22, 23, 24, 25, 26]. По сравнению с 
предыдущим поколением МОЦАО есть основания говорить о некотором улучше- 
нии качества расчега осадков [27], в частности средние модельные отютонения на- 
ходятся в пределах разброса оценок по данным наблюдений, и количество моде- 
лей, достоверно восгіроизводящих ключевые характеристики (средние значения, 
сезонный ход и тренды), возросло.
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Исследованию различных аспектов моделироваиия юшміпа, особспиос і сй и 
і иетематических ошибок МОЦАО и их компонентов поснящен проект сршінсния 
моделей СМІР (Соиріеб Мосіеі Іпіегсотрагівоп Ргсуесі). Третья фаза этоіо проскти 
(СМІРЗ) была организована в рамках подгаговки Четвертого оценочного доюіади 
Межправительственной групгіы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и 
была беспрецедентна гю своим масштабам и количеству участников проекта по 
лнализу расчетов климата с помощью МОЦАО нового поколения. Всего в проек- 
іе приняли участие более двух десятков МОЦАО, разработанных в извесгных 
нсследовательскііх центрах мира. На основе этих данных в Ливерморской на- 
ңиональной лаборатории (США) был создан электронный архив (һйр://\\ңү\у- 
1 іс п ІІ.11.11 пі. §оү/ірсс/аЬоиі: ірсс.рһр), содержаіций результаты модельных расчетов 
для большого числа климатических переменных.

В данной работе использовался ансамбль моделей СМІРЗ, которые дос- 
таточно успешно воспроизводят положение и интенсивность исландского и 
ллеутского минимумов и сибирского максимума зимой. Летом более выра- 
жеиными оказываются субтропические антищшюны над Атлантическим 
океаном, причем в модельных расчетах они получгшись несколько более ин- 
генсивными, чем показывают данные наблюдений. Модели реалистично вос- 
ироизводят области максимальной изменчивости атмосферного давления на 
уровне моря зимой и летом. Важным типом региональных режимов погоды, 
сиязанных с нарушением западного переноса в средних пшротах, являкггся 
блокирования. Исследования показали, что модели более реалнстично вос- 
мроизводят положение блокингов, чем их повторяемость (длитеяьность).
( )бычно в моделях блокинги возникают реже и исчезают быстрее [28],

Выбор и использование какой-либо одной модели для посгроения сценар- 
иых прошозов климата всегда сопровождается риском, так как в настоящее вре- 
мя каждой модели присуіци систематические ошибки. Поэтому в центре внима- 
ішя исследователей стоят средние по ансамблю моделей оценки [15,29]. Это свя- 
іаио с тем, что системагические ошибки каждой модели в отдельности часто яв- 
ііяются случайными по отношению к ансамбяю моделей и при осреднеюш вза- 
имно компенсируются. Применение ансамбля моделей дает возможность полу- 
мить более достоверные распределения основных характерисіик регаонального 
климата. Но надо также иметь в вңду, что в настоящее время, по-видимому, нет 
достаточных основанші для того, чтобы автоматически переноситъ указанное 
иревосходство “средней” модели над отдельными членами ансамбля на оценки 
иудущих изменений югамата, как и наоборот.

Для этого использовалась программа «Сіітаіе ^ігагсі», Данная про- 
грамма содержит результаты 15-ти МОЦАО, участвовавших в СМИРЗ [21].

Для регионализации выходных данных моделей глобального климата 
использовался статистический метод [30], позволивший глобальные поля ме- 
і еорологаческих элементов (выходные данные МОЦАО) привести к единой 
іииротно-долготной сетке с разрешением 0,5 ° (примерно 50 км). Использо- 
ііанный метод вюпочает коррекцию полей в каждой точке с учетом система- 
іической ошибки моделирования (\Соосі еі аі., 2004) относительно полсй
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фактических данных за период 1950-1999 гг. (АОагп апсі ЬеПепшаіег. 2003). 
Результаты регионализации содержатся на интерактивном веб-сайте «Сіітасе 
\Уі^аг(.і», разработанном в Университете Вашингтона в 2009 г. для практиче- 
ского анализа изменения климата по всему земному шару. Всего на сайте 
доступны данные 15-ти МОЦАО из проекта СМІРЗ, которые были исполь- 
зованы при подготовке четвертого оценочного доклада МГЭИК (ОД4, 
МГЭИК, 2007). В таблице 5.1 представлены обозначения моделей, использо- 
ванные в проекте СМІРЗ и в данном исследовании.

Таблица 5.1

Модели обіцей циркуляции атмосферы и океана, 
использованные в проектах СМІРЗ и в данном исследовании

№
СМІРЗ Обозначения моделей в Сграна, где была

п/п программе «Сіітаіе У/ігагсІ» разработана модеяь
1 ВССК-ВСМ2.0 Ьссг Ьст2 0.1 Норвегая
2 СОСМАЗ.ЦТ47) ссста сдстЗ 1.1 Канада
3 с т м - с м з сагт стЗ.1 Франция
4 с зп ю -м ь з .о сзіго ткЗ  0.1 Австралия
5 ОТОТ-СМ2.0 §611 ст2  0.1 с ш д
6 ОҒІ)Ь-СМ2.1 ййі ст2  1. СШ.А
7 "ОК8-Ғ.К ф55 тосіе] е г.1 США
8 ШМ-СМЗ.О іп тстЗ  0.1 Россия
9 1Р8Ь-СМ4 ірві ст4.1 Франния

10 МІКОС3.2тед тігосЗ 2 теёгез.І Япония
11 ЕСНО-О тіиЬ есһо й-1 Германия/Корея
12 ЕСНАМ5 /МҒІ-ОМ т р і есһат5.1 Г ермания
13 СС8МЗ псаг сс$піЗ 0.1 США
14 РСМ псаг рсті.1 С1НА
15 ІЖМО-НааСМЗ икто һаһстЗ.І СК і

МГЭИК разработала долгосрочные сценарии эмиссии парниковых га- 
зов и аэрозоля в атмосферу в 21-м веке, которые опубликованы в Специаль- 
ном докладе о сценариях выбросов (СДСВ, Ктакіс'епо\'іс' ет аі., 2000 [31]). Эти 
сценарии основаны на обширном перечне демографических, экономических 
и технологических факторов, оггределяющих эмиссии. Общее число сценари- 
ев составляет 40, и все они объединены в четыре основные сюжетные груп- 
пы. Эволюция концентраций разных паргшковых газов в атмосфере (СӨ2, 
СҢ), М20  и др.) в течение 2 1-го века определялась с помощью современных 
фотохимических и углеродных моделей [17]. Из 40 сценариев выделяются 6 
так называемых демонстрационных сценариев: 3 сценария А1 (АІҒІ, АІТ, 
АІВ), а также А2, В1 и В2. Причем, все они являются равновероятнььми. 
Стандартное отклонение, характеризующее межмодельный разброс, достига- 
ет 68% в каждом сценарии. В данной работе приведены расчеты для среднего 
сцекария АІВ (рисушок 5.1).
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Ри. 5.1 Прошлые и будущие концентрации С02 в атмосфере, полученные по 
шести демонстрационным сценариям СДСВ, использованным при подготов- 

ке ОДЗ и ОД4 МГЭИК. Сценарий І892а впервые использовался во Втором 
докладе об оценках МГЭИК

5.2. Результаты моделироваиия климатических условий Акмолин- 
ской области в текущем столетии

ІІо выбранному ансамблю моделей для каждого месяца были получены 
иространственные поля изменений температуры воздуха и количества осадков 
для всей территории Акмолинской области к 2050 г. Пространственное разре- 
імение данных составляет 0,5°. На рисунке5,2 представлено по месяцам веро- 
итное изменение температуры воздуха (в °С) и количества осадков (в %), осред- 
исниых по территоріш области, в соответствии со сценарием АІВ изменения 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Изменения рассчитаны относи- 
гсльно периода 1961-1990 гг., используемого МГЭИК в качестве базового.

Результаты моделирования показывают, что в первой половине текущего 
і голетия тенденция к повышетпо температуры приземного воздуха сохранит- 
і я. Ожидается, что в среднем по территории Акмолинской области до 2050 г. 
нмибольшими темпами будет повьппаться температура воздуха холодного пе- 
риода с ноября по март, когда рост темперагуры воздуха может составить 
2.9-3,7°С, а таюке в августе-сентябре -  на 3,1-3,2°С. В остальные месяцы повы- 
шение темлераіуры лежит в пределах 2,4-2,7°С. Количество осадков к 2050 г. 
унеличится в болыпинстве месяцев, максимально в зимний период (на 21-37%). 
( марта величина приращения осадков постепенно уменьшается с 15,5% до 
2,5% в июле, в авіусте осадки останутся неизменными, в сентябре, вероятно, 
п х уменьшение почти на 12%. В октябре ожидаемое увеличение осадков со- 
гт авляет около 7%, в ноябре -  примерно на 13%.
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Рисунок 5.2 Вероятное изменение среднемесячной и годовой 
температуры приземного воздуха (°С) и месячных и годовых сумм осадков 
(%) в среднем по территории Акмолинской области к 2050 г. относительно 

периода 1961-1990 гг. Изменения оценены по ансамблю из 15 моделей СМІР 3 
в соответствии со сценарием изменения концентрации парниковых газов в

атмосфере А1В.

В таблице 5.2 представлены осредненные по территории Акмолинской 
области фактические среднемноголетние значения средней месячной и годо- 
вой температуры приземного воздуха и месячных и годовых сумм осадков, 
характеризующие наблюденные климатические условия в период 1961- 
1990 гг. и ожидаемые к 2050 г.

Таблица 5,2

Значения средней месячной и годовой температуры приземного воздуха и 
месячных и годовых сумм осадков в базовый период 1961-1990 гг. и ожи- 

даемые к 2050 г. на территории Акмолинской области

Период
Температура Количество осадков

значение в 
1961-1991 гг.,°С

значение к
2050 г., °С

значение в 
1961-1991 хт., хмм

значенне к 
2050 г., мм

Январь -16.1 -12,7 18 25
Февраль -16.0 -12.3 13 16
Март -8.5 -5.6 13 15
Апрель 5.3 7.9 19 21
Май 13.4 16.1 29 31
Июнь 19.1 21.5 33 35
Июль 21.2 23.9 45 46
Август 18.2 21.4 34 34
Сентябрь 12.5 15.6 22 19
Октябрь 3.3 5.9 27 29
Ноябрь -5.9 -3.0 20 23
Декабрь -12.9 -10.0 17 21
Год 2.8 6.1 290 310
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Существующая неопределенность результатов моделирования измене- 
ішя климата вызвана в основном:

-  несовершенством моделей климата;
-  принятыми предположениями при разработке сценариев изменения 

концентрации парниковых газов в атмосфере.
Выводы. Анализ современного климата Акмолинской области и его из- 

менения выполнен по данным 22 метеорологических станций за период 1941 
ію 2011 гг. (71 год). Проанализироваиы временной ход, линейные тенденции 
и сезонных и годовых значениях, а также изменения в экстремумах темпера- 
гуры воздуха и количества осадков.

Климат Казахстана, включая Акмолинскую обдасть, претергіел за по- 
следние 70 лет значителъные изменения. Это относится в основном к темпе- 
ратурному режиму. Температура приземного воздуха сгатистически значимо 
цовьшшлась во все сезоны года. Максимальное повышение отмечено в эим- 
пий сезон, наименьшее -  в летний. Последние 30 лет (1971-2000 гг.) отклоне- 
ния средней годовой температуры воздуха от нормы в подавляющем боль- 
шинстве лет были положительные. О существенном повышении температуры 
ио ідуха говорит также сравнение средішх многолетшіх значешш за два по- 
і іедовагельных периода: 1941-1975 гт. и 1976-2011 гг. В среднем по Акмо- 
іинской области среднегодовая гемпература воздуха за последние 35 лет 
иыше на 1°С, чем в предшествующий период. Оценка тенденций в экстрему- 
мах показала, что повьнпаются значения суточных максимумов температуры 
воздуха, значительно увеличивается продолжительность волн тепла, повсе- 
местно уменьшается повторяемость дней, когда суточная минимальная тем- 
иература опускается ниже 0°С.

Изменения в режиме осадков незначительные. В холодный период года 
ію данным большинства метеостанций наблюдается положительная тенден- 
ңия в пределах 2-9%/10лет. В теплый период года отмечаются незначи- 
і ельные тенденции обоих знаков. Необходимо сказать, что тенденции стати- 
і гически незначимы, то есгь, неустойчивы во времени. За исследуемый пе- 
риод не наблюдалось статистически значимых изменений в экстремумах ко- 

ичества осадков. Но есть тенденция к уменьшению продолжительности пе- 
риодов без осадков.

Оценка вероятного изменения климата к середине текущего столетия 
ныполнена по данным ансамбля моделей климата (моделей общей циркуля- 
ции атмосферы и океана). Данный метод является наиболее прогрессивным в 
мировой практике. Данные моделей представлены с пространственной дета- 
ішацией около 50 км (шаг сетки 0,5°).

Результаты моделирования показывают, что в первой половине текуще- 
го столетия теіідешшл к повышению температуры приземного воздуха со- 
хранится. Количество осадков к 2050 г. увеличится в большинстве месяцев.
11о во второй половине лета - начапе осени ожидается неблаі оприятное для 
сельского хозяйства сочетание повышения температуры приземного воздуха 
с незначительным увеличением, и даже уменьшением в августе-сентябре ко-



личества осадков. Такая ситуация хорошо иллюстрируется уменьшением со- 
отношения испарения и исиаряемости, В летне-осенний период за счет по- 
вышения температуры воздуха увеличивается способносгь атмосферы уда- 
лять воду с поверхности земли и растений через процессы испарения и 
транспирации.

Таким образом, на территории Акмолинской области можчо ожидать 
смягчения зимы и более жаркого лета. Сокращение периода с температурой 
нчже 0 °С повлечет за собой увеличение продолжительности вегетационного 
периода и периода с осадками в виде дождя. Прогнозируемое с помоіцью мо- 
делей климата сочетание повышения температуры воздуха с незначительным 
увеличением количества осадков ведет к ухудшению условий влагосбеспе- 
ченности растений с весны по осень, особенно в летне-осенний нериод. 
Весьма вероятно увеличение повторяемоети и усиление засухи.

Территория Акмолинской области находится в зоне рискованного земае- 
делия, для которой особенно важным компонентом являются водные ресурсы. 
Наблюдаемое и ожидаемое изменения кпимата в Акмолинской области тре- 
буют его учета при выборе сельскохозяйственных культур для возделывания. 
Например, потребуется переход к более засухоустойчивым культурам, вклю- 
чая зерновые. Повышение температуры весной и осенью при сочетании с уве- 
личением количества осадком повлечет изменение в сроках сева и уборкн 
урожая, возможен переход от возделывания яровой к озимой пшенице.

С другой стороны, при ожидаемом значительном повышении зимних 
температур выращивание тепличных овощей потребует меньше інері стиче- 
ских затрат и более выі одно по сравнению с современными условиями.

В условиях меняюіцегося климата возрастает роль селекции культур, ус- 
тойчивых к климатическим стрессам, управления ограниченными запасами 
водных ресурсов и адаптация новых методов эффективного использования 
природно-климатического потенциала для уменьшения влияния изменения 
климата на продуктивность сельскохозяйственных культур
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Глава VI

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ К І И М А І А  НА 
АГРОЭКОСИСТЕМЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Анализ влияния изменения клнматннеских (погодных) условий 
на формирование урожайности сельскохозяйственных культур

Методологш оценки доли погоОы и технологгш. Климатические условия 
('еверного региона Казахстана, в том числе Акмолинской областа, относи- 
тельно благоприятны для возделывания яровых зерновых культур.

Урожайность сельскохозяйственных культур в каждом конкретном году 
формируется под воздействием комплекса факі’оров, которые можно разде- 
лить на две составляющие: уровень культуры земледелия (технология возде- 
лывания) и погодные условия. Соответственно многолетний временной ряд 
урожайности подразделяются на две составляющие: стационарную и случай- 
ную. Фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры рассматри- 
иается как сумма стационарной и случайной величин [32].

Стаіщонарная составляющая временнош ряда урожайности обуславішвается 
уровнем культуры земледелия и гшодородием почвы. Она характеризует обхцую 
тенденцию изменения урожайности за рассматриваемьш многолетний период. 
I Іредсгавляегся плавной сглаженной линией, описываемой уравнением прямой, 
уравнением параболы 2-го или 3-го порядка Уровень кулыуры земледелия 
пказывает влияние на урожайность сеяьскохозяйсівенных культур не только в 
гекущем год}', но и последующие годы, т.е. земледеяие отличается определенной 
инерционностью. Поэтому линия тренды достаточно точно характеризует средний 
уровень урожайности обусловленный қулыурой земледелия. При правильном 
ішределении линии тренды среднее трендовое значение урожайноети равняется 
іначению среднешюголешей урожайносш кулыуры.

Случайная составляющая временного ряда урожайности обусловливается 
иогодныші особенностями отдельных лет, определяет их влияние на 
формирование урожая и представлена отклонениями от линии тренды. 
Колебание урожайности около линии тренды характеризует степень 
благоприятности или неблагоприятности погодных условий в отдельные годы.

Как видно на рисунке 6.1, средняя областная урожайностъ зерновых и 
бобовых культур по Акмолинской области имела тендешіию снижения в 90-х 
і одах прошлого века и тенденцию роста в первом десятилетии текущего 
ііека. За гіериод с 1991 по 2011 годы (21 год) урожайность колебалась в 
широких пределах - от 3,5 (1998 г.) до 15,5 (1992 г.) ц/га.

Колебание урожайности в таких широких пределах обьясняется неус- 
гойчивостью погодных условий на территории Акмолинской области. Ддя 
мыявления доли погодных условий и доли уровня технологии в формирова- 
пии урожая сельскохозяйственных культур используются соответствующие 
относительные показатели.
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Рис. 6.1 Многолетняя динамика средней по Акмолинской области 
урожайности зерновых и бобовых культур

Относительный показатель доли погоцы в формировании урожая (сіР) 
конкретного года можно вычислить как отклонение от средней трендовой 
урожайности і разности фактического (Уфі и трендового (Уф) значения 
урожайности, переведенное на пропенты относительно средней трендовой 
урожайности за многолетний период [33]:

( 1)

Относительный показатель доли погоды в формировании урожая 
характеризует прибавку (недобор) урожая за счет установления 
благоприятных (не благоприятных) погодных условий, относительно их 
среднего уровня за рассматриваемый многолетний период.

Относительныи показатель доли технологии в формированіш урожая 
(с12) конкретного года определяется как разность трендового (У^,) и 
среднетрендового < Ут) значения урожайности, переведенная на проценты

относительно средней трендовой урожайности [Утр) за многолетний период:

(2)

Доля технологии земледелия в формировании урожая культуры 
характеризует прибавку (недобор) урожая за счет улучшения (ухудшения) 
технологии возделывания культуры. относительно ее среднего уровня за 
рассматриваемый многолетний период.

Оценка доли климата и техноло^ий в формировании урожайности 
яровых зерновых кулыпур. В таблице 6.1 приведены рассчитанные на основе
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денцию к повышению. Последние годы можно рассматривать как начало 
формирования оптнмальной культуры земледелия, внедреніія более совер- 
шенных, влагосберегающих технологий воздельшания.

Рис. 6.2 Многолетняя динамика доли погодных условий и технологии 
возделывания в формировании урожая зерновых и бобовых культур 

по Акмолинской области

В условиях засушливого климата Казахстана относительный 
показатель доли погоды (6Р) может служить показателем засухи. При этом 
степень засухи оценивается по следующим критериям [33]:

! <ір , % Оценка

ниже минус 50 Сильная засуха

минус 49 -  минус 20 Средняя (умеренная) засуха

минус 1 9 - 0 Слабая засуха или другие неблагоприятные погодные 
явления

больше 0 Погодные условия благоприятны

По данным таблицы 6,1 видно, что в Акмолинской области сильная 
засуха наблюдалась в 1991, 1998 и 2010 годах, средняя по интенсивности - 
в 1995, 1997, 2004 и 2008 годах. Соответственно за истекшие 21 год в 
Акмолинской области повторяемость засухи (умеренная и сильная) 
составила 33%, т.е. имеет вероятность установления 1 раз в 3 года. 
Сильная засуха, имеющая повторяемость 14%, может наблюдаться 1 раз в 
7 лет (таблица 6.2).
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Таблица 6.2

Повторяемость засухи за период 1991-2011 гг.

Ловторяемость засухи, % Засуха вероятна 1 раз
Область в . . лет

умеренная и 
силъная

сильная умеренная иг сильная сшіьная
Укмолинская 33 I 14 3 7

На рисунке 6.3 представлено количество лет с засухой (N3), наблюдае- 
мых по скользящим 10-им периодам. Количество лет с засухой с 90-х годов 
д<> 2000 г. имело тенденцию снижения от 4 до 2, затем - тенденцию роста, т.е. 
м иоследнее десятилетие болыпе проявилась засушливость климата.

N 3

Рис. 6.3 Количество лет с засухой (N3) по скользящим 10 летним 
периодам в Акмолинской области

6.2. Оценка климатической засушливосги и влагообеспеченности 
сельскохозяйственных культур

Существуют множество методов оценки засушливости климата. Пря- 
мым показателем считаются заласы продуктивной влаги в почве (ЗПВ). Од- 
и.-іко очень редкая сеть определения ЗПВ в Ахмолинской области не позволя- 
<т нроводить полноценную оценку засушливых явлений и влагообеспеченно- 
< ги с/х культур на основе данных по ЗПВ. Соответственно для оценки засуш- 
иивых явлений и влагообеспеченности используются различные косвенные 
мггоды, в зависимости от особенностей природных условий. Наиболее рас- 
п|іосграненным в странах СНГ показателем оценки атмосферной засухи яв- 
інется гидротермический коэффициент Г.Т.Селянинова (ГТК);
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(3 )гтк =
о л і:  і

где: УК -  сумма осадков іа период с температурой воздуха выше 10°С; 
Х '!-сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С.
ГТК также можно рассчигывать отдельно за декаду или месяц.

Для оценки засушливости (увлажненности) климата применяются сле- 
дующие критерии:

гтк ,.* Степень засушливости
<0,4 ! Сильно засушливо

0,4-0,0 1 Средне засушливо
0,0-0,8 1 Слабо засүшливо (слабое увлажнение)
>0,8 і Нормальное увлажнение

Примечанпе: ГТК ^- 5-8: маЙ, июнъ, июль, авг>сг

ГТК использован для оценки засушливости климата на территории Ак- 
молинской области и рассчитан за вегетативно активный период, т.е. с мая по 
август месяцы (ГТК5.8; для среднемноголетних условий (Ю70-20Ю гг.). Зо- 
нирование территории Акмолинской области по среднемноголетнему значе- 
нию ГТК5.8 представлено на рисунке 6.4.

Рис. 6.4 Зонирование территории Акмолинской области по ГТК5.8

Согласно пространственному распределению значений ГТК, климат севе- 
ро-восточной половины Акмолинской области характеризуется нормально ув- 
лажненным вегетационным периодом (ГТК5.8 = 0,8-0,95). ІДентральная полоса 
Акмолинской области, направленная от северо-запада на юго-восток, характе-
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I 'И іуется слабой засушливосгыо климата (ГТК5.8 = 0,6-0,8). Климат юго- 
мпадной части областа оценивается как средне засушливый (Г ГК58 = 0,4-0,6).

Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур более полно харак- 
геризуется коэффициентом увлажнения К [34], учитывающим осенне-зимние 
(поябрь-апрель) осадки ©К.ц.4), которые формируют влагозапасы почвы в 
пачале весны, а также сумму осадков (ГК.5.8) и сумму темпераіуры воздуха 
(> 'І5-8) за весенне-летний период (май-август).

Для условий Казахстана коэффициент аккумуляции осадков за холод- 
иый период берется равный 0,5, а коэффициент учета температуры воздуха - 
0,118. Тогда К рассчитывается по формуле:

К - 0.5і * і,-4 1  
0,118£г._8 (4)

Значение К, рассчитанного по среднемноголетним данным гемпературы 
іюздуха и осадков, характеризует климатическую влагообеспеченность сель- 
і кохозяйственных кулътур. Степень влагообеспеченности оценивается по 
■ іедующим критериям:

к Степень влагообеспеченноста
< 0,2 Сухо, не обеспечено влагой

0,2-0,4 Огромный дефицит влаги
0,4-0,ь Умеренный дефициг влаги
0,6-0,8 Слабый дефицит влаги
0,8- 1,0 Не устойчивая влагообеспеченность
1 ,0- 1,2 Устойчивая влагообеспеченность

На рисунке 6.5 представлено пространственное распределение изолинии 
иоэффициента увлажнения К в северных областях Казахстана в условиях сов- 
ременного климата (среднее за 1970-2010 гт.). Согласно пространственному 
распределению значений К, территория Акмолинской области по степени 
нлагообеспеченносги яровых культур делится на 3 агроэкологические зоны.

На рисунке 6.5. также представлены изолинии прогнозных на 2050 год 
іиачений К. Дпя этого использовались ре^ультаты исследований изменения 
і 'имата в рамках «Второе Национальное Сообщение Республики Казахстан 
Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении юшмата» [2].

Согласно нашим расчетам, к 2050 году произойдут сдвиги изолиний К 
н.і север, на территории Акмолинской области - на север изолинии К = 0,8. 
) го означает, что в Есильском, Жаксынском, Атбасарском, Астраханском и 
\ршалинском районах, а также на юге Целиноградского района влагообеспе- 
тсаность яровых культур перейдет из категории не устойчивой влагообеспе- 
чснности в категоршо ълабого дефицита влаги. Соответственно для сохране- 
ш ш нынешнего уровня урожайности зерновых культур необходимо повсеме- 

і иое внедрение адапгационных и ресурсосберегающих технологий возделы-
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вания, также возможно погребуется смена вида или сортов возделываемых 
сельскохозяйственных культур.

Рис. 6.5 Схема современного и прогнозного на 2050 год 
распределения изолинии К

Принадлежность административных районов к категориям влагообеспечен- 
носга в условиях современного климата и их прогнозируемое изменение к 2050 
году (переход в более низкую категорню) подробно приведена в таблице 6.3.

Табшіца б.З

Принадлежность административных районов Акмолинской области 
к категориям влагообеспеченности (по К) и их прогнозируемое 

изменение в 2050 году

№ по 
карте Район Не устойчивая влаго- 

обеспеченность
Слабьш тефицит 

влаги
і Буоабайский +
2 Зерендинскии +
3 Енбекшильдерский +
4 Сандыктауский +
5 Буландинский +
6 Аккольский +
7 Ерейментауский +
8 Есильский (север) + —> *

Есильский (центр. юг) +



Прооолжение таблицы 6 3

9 Жаксынский (север) + __ -к

1 Жаксынский (юг) +
1 0 Атбасарский (селер) + —> *

Атбасарский ^центр, юг) +
1 1 Астг іхаеский + —> ■'
1? Шортандинский
1 3 Жаркайынский +
14 Егиидыкольский . + .
15 Целиноградскнй (северо-восток) +

Целиноградский (юго-запад) + _  ̂к
1 6 Аршалинский +
17 Коргалдшнс"-ий +
Примечание: — * * - переход в категорию «слабо засушливой» в 2050 году

В таблице 6.4 даны агроклиматические характеристики всех админист- 
ративных районов Лкмолинской области в условиях современного кчимата 
но ередней урожайности зерновых и зернобобовых культур, климатической 
і тгообеспе зенности (К) и засуш.швости (ГТК:ң) вегетационного периода. 
На основе климатической засушливости и влагообеспеченности определена 
иринадлежность районов к агроклиматическим зонам.

Таблица 6.4

Агроклимагпичесние хапактеристики административных районов 
Акмолинской области в условиях современного климата

по
карте

■
Район

.. ■

Агроклим. чона

______
і

К
1

і ТК58

і Бурабайский 11 11,9 0 8-1,0 0,8-1,0
2 3 репдинский 11 11,7 0,8-1,0 0,8-1.0
з Ёнбекшильдерский Іі 9,0 0,8-1,0 0,8-1,0
4 Саьдыктауский И 11,1 0,8-1,0 0,8-1,0
5 Б>ландкнекий 11 9.2 0,8-1.0 0,8-1,0
б Аккольский и 7,7 0,8-1,0 0,8-1,0
7 Ерейментауски" 11 0,6 0,8-1,0 0.8-1,0
8 Есильский (север) ш 7,7 0,8-1,0 0,6-0,8

Есильский (цен-р, юг) IV 0,6-0,8 0,4-0,6
9 Жаксынский (север) Ш 9,1 0,8-1,0 0,6-0,8

Жжеынский (юг) IV 0,6-0,8 0,4-0,6
10 Атбасарский '(север) . ш . 8,7 0,8-1,0 0,6-0,8

Атба-арский (центр, юг) IV 0.6-0,8 0,4-0,6
П Астоиханский III 7,8 0.8-1,0 0,6-0,8
1. Шортандинский 11 10,0 0,8-1,0 0,8-1,0
13 Жарка.йынский IV т,7 0,6-0.8 0,4-0,6
14 Е гиьдыкольский IV 7.4 0,6-0,8 0 4-0,6
15 Иелиноградский III 8,6 0,8-1,0 0.6-0,8
іб Уршалииский III 0,8-1,0 0,6-0,8
І7 Коргалжинскии IV 5,8 0,6-0,8 0,4-0 6

Расдределение административных районов по агроклиматическим чошім 
н нх общая характеристика представлены в таблице 6.5.



Таблицә. 6.5

Зонирование административных районов Акмолинскои области 
по благоприятности климата для возделывания зерновых культур

Агро-
клим.
зона

К гт к 58 У,
-ц/га Благолриятноеіъ климата

і
Район

и 0,8-1,0 0,8-1,0 8-12

Относительно олагоіітіяшый 
(не устойчивая влагообеспе- 
ченность при нормальном ув- 
лажнении)

Бурабайский
Зерендинский
Енбекшильдерский
С-Пдьгктауский
Ь.>.'іандииский
Аккольский
Ерейментаускин
Шортаидинский

ш 0,8-1,0 0,6-0,8 7-9
Слабо благошжятный 
(не устойчивая влагообесие- 
ченность при слабой засуш- 
ливости)

Жаксынский
Атбасарский
Астраханский
Целивоградский
Аршалинский

IV 0,6-0,8 0,4-0,6 6-8
Относительно неблагопоият- 
ңый (слабый дефицит влаги 
при средней засушливости)

Еси.дьский
Жаркайьшский
Егиндыкольский
Коргалжиыский

Согласно зонированию, во І1-ую относительно благоприятную для воз- 
делывания зерновых ісулыур агроклиматическую зону входят 8 администра- 
тивных районов области. В этой зоне климатические условия позволяют в 
среднем получать урожайность зерновых и бобовых культур от 8-12 ц/га, при 
среднем уровне технологии земледелия (современный уровень). В отдельные 
благоприятные годы средняя районная урожайность может достичь до 20 
ц/га. Исюпочение составляет Ерейментауский район, где получают низкие 
урожаи зерновых культур ^6,6 ц/га). Возможно, причиной тому является низ- 
кое плодородие почвы. Например, в окрестности п. Ерейментау распростра- 
нены темно-каштановые хрящевато-суі іинистые и темно-каштановые мало- 
развитые почвы. Почвенный разрез имеет структуру: 0-26 см -  гемно- 
каштановые суглинистые, 26-94 см -  слой галыш с небольшой примесью 
глины и песка, 94-137 см -  слой гальки, 137-150 см глина с неболыной 
примесью гальки.

В И І -ю слабо благоприятную агроклиматическую зоігу входят 5 админи- 
стративных районов, где климатические условия позволяют в среднем полу- 
чать урожайность зерновых и бобовых культур от 7 до 9 ц/га. В оттельные 
благоприятные годы средняя районная урожайность может достичь до 17 
ц/га.

В ІУ-ую относительно не благоприятную агрок '<иматическую зону вхо- 
дят 4 административных района, где климатические условия позволяют в 
среднем получать урожайность зерновых и бобовых культур от 6 то 8 ц/га,
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ири сред№' і уровне технологии земледелия. В отдельные благоприятные го- 
іы средняя районная урожайность может достичь до 17 ц/га.

При применении более совершенных технологий земледелия в указан- 
ных агрокяиматических зонах можно нолучать более высокие урожаи.

6.3. Оценка влияния изменения климата на урожайность яровых 
зерновых культур

Для оценки последствия изменения климата на растениеводство в каче- 
сгве индикатора можно использовать урожайность сельскохозяйственной 
к яыуры, возделываемой в условиях не орошаемого земледелия. Индикато- 
ром может служить та часть урожая сельскохозяйственной культуры, которая 
была сформирована только под воздействием погодных условий. Для этого в 
начале определяются значения урожаиности за отдельные годы, приведенные 
іюд средний за рассматриваемый многолетний период уровеыь культуры 
іемледелия, т.е. погодообусловлгнная урожайность (Уп). Ее можно вычис- 
іить по формуле:

. )  ( 5)У ^ У ^  +  іУ ф - У щ )

:іе - среднее многолетнее трендовое значение урожайности;
З1 ф фактическая урожайность за текуший год;
> тр -  трендовое значение урожайности за текуіций год.
Для выявления влияния изменения климата за прошедшие 21 год на зер- 

нопроизводство Акмолиаской областн, нами вычислены значеиия погодо- 
обусловлениой урожайности зерновых культур зр 1991-2011 годы.

На рисунке 6.6 представлена многолетняя динамика фактической и по- 
годообусловленной урожайности зерновых культур по Акмолинской облас- 
ти. Линия тренды поголообусловленной урожайности имеет ровный ход, ко- 
эффициент \ равнешы тренды почти равен нулю. Анализ не выявил тенден- 
ции изменения погодообусловленнои урожайности, т.е. изменение климата за 
носледние 21 год не привело к изменешпо урожайности зерновых культур. 
, (ля выявления этого влияння необходим более длинный ряд урожайности.

Для прокчоза дальнейшего изменения агр о і . шм ат ических условий вегета- 
ционного периода и прогноза >рожайности яровых зерновых культур до 2050 го- 
да можно использовать динамическую модель формирования урожая сельскохо- 
іяйсгвенных к) тьтур проф. А.Н.Полевого (Украина). Данная модель позволяет 
нценивать агрометеорологические условия произрастания сельскохозяйственных 
культур и прогнозировать их урожайность. Для условий Северного Казахстана 
во яровои пшенице моцель бьша адаптирована в 2010 году проф. Полевым А.Н., 
доц. Баншолановым С.С и Байбазаровьм Д.К.

По алаптированной модели проводились расчеты на примере яровой 
ішешшы ио административным районам Акмолинской области, для услоний 

еовременного климата (средняя за 1970-2010 гг.), для условий климата 2(Н0 
(ере дняя за 2015-2045 гг.) и 2050 (средняя за 2035-2065 гг.) годов.
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Рис. 6.6 Динамика фактической (У) и погодообусловленной (Уп) 
урожайности зерновых и зернобобовых культур 

по Акмолинской области

Прогнозные значения метеорологических параметров на 2030 и 2050 го- 
ды были взяты из результатов исследований изменения климата в рамках 
«Второе Национальное Сообщение Республики Казахстан Конференции 
Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата» [2].

Для оценки благоприятности климатических условий для возделывания 
яровой пшеницы сравнивались современные и прогнозные на 2030 и 2050 го- 
ды значения ГТК двух последователъных межфазных периодов: от выхода в 
трубку до колошения (ГТКІ) и от колошения до восковой спелости (ГТК2), а 
также значения оценочного коэффициента всего периода вегетации яровой 
пшеницы (Овсг). Оценочный коэффициент формируется из оценок по ГТК1 и 
ГТК2, оценок потери за счет зас>хи и суховеев, за счег полегания, за счет 
стекания зерна и является безразмерной величиной.

В таблице 6.6 представлены рассчитанные по модели и осреднениые по 
агроклиматическим зонам Акмолинской области современные и прогнозные 
значения ГТКІ, ГТК2 и Овег.

По изменениям значений показателей можно установить следующие за- 
кономерности:

• значения ГТКІ меныие ГТК2, т.е межфазный период от выхода в 
трубку до колошения менее увлажнена чем период от колошения до 
восковой спелости. Надо отметить, что яровая пшеница более требовательна 
к влаге в гіериод от фазы выхода в трубку до фазы колошения;

• к 2030 и 2050 годам ожидается постепенное ухудшение агроклима- 
тических условии возделывания зерновых клльтур. Благоприятность агро- 
климахических условий вегетационного периода яровой пшеницы снизиться 
к 2030 году на 4-5%, к 2050 году на 7-8%.
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Таблица 6 6

Современные и прогнозируемые значения ГТК (1-выход в трубку- 
колошение, 2-копошение-восковая спелость) и оценочного коэффициента 

(Овег) по агроклиматическим зонам Акмолинской области

\гроклима- I Современный климат 2030 г. 2050 г
ическая зона 1 ГТКІ . I ГК2 Одег ГТКІ ГТК2 Оце ІТЮ ГТК2 Оцсі

п 0 ,88 | 1.05 91 0 ,79 0 ,9 7 һ 86 0 ,76 0,92 83
ш 0,73 0 .86 77 0 .67 0 ,80 73 0,64~1 0 ,76 70
IV Т 0,54 і 0 ,75 71 0 .50 0 ,7 0 67 0,48 0 ,67 о4

Для определения степени влияния изменения климата на величину уро- 
жайности, по модели Полевого была рассчитана урожайность яровой пшени- 
цы по современным и будущим (2030 и 2050 гг.) климатическим нормам, в 
^тзрезе административных районов Акмолинской области. Разница их значе- 
ний оценивалась как показатель уязвимости зерновых культур в связи с ожи- 
■аемым изменением климата.

Расчеты показали, что в условиях ожидаемого климата 2030 годов урожай- 
ностъ яровой пшеницы в среднем по районам сосіавя г 63-69% от нх современного 
ровня (таблица 6.71 Эго означает, что при условии сохранения существующего 

; ровня земдеделия и технолопш юздельшашія, под влиянием юшматаческих изме- 
нений к 2030 году урожайность зерновых культур понизятся на 31-37%.

Тзблица 6.7

Прогнозируемая на 2030 и 2050 годы средняя по районам 
относительная урожайность яровой пшеницы

Үгроклим. зона

ІП

Щортанцинский
Ж.ассынсюій
Үтбасарский
Асграханский
Целиноградский
А ршалинский
Есильский
Жаркайьшский
Г гиндыкольский
коргалжинскии

(У, в процентах от современного уровня)

Район

Бурабаііскии
Зерендинский
Енбекшильдерский
Сан тьжтауский
Будандинский
Аккольскнй
Ерейментауский

2030 г.

69

У.%
■ г 2050 г.

>3

65

63

52

50

[I



Прогностические расчегы к условиям климата 2050 іт іоі> ікжатали, чго 
урожайность черновых культур в среднем по районам бу іег сот гавлять 50- 
53% их современного уровня, т.е. при ус ювии еохранения современного 
уровня земледелия и технологии возделывания в 2050 годах урожайность 
зерновых культур понизятся на 47-50%.

Для предотвращенпя угрозы снижения урожайности зерновых к\ ьтур 
необходимо разработать и внедрить соответствующие адаптационные меры.

Выводы. Урожайность зерновых и бобовых культур по Акмолинской 
области в среднем составляет 8,7 ц/га и колеблется от 3,5 до 15,5 ц >а. Уро- 
жайность имела тенденцию снижения в 90-х годах прошлого века и тенден- 
цию роста в первом десятилетии гекущего века.

Благоприягность погодных ус :овий из года в гот колеблется в очень 
широких пределах. Уровень культуры земледелия (технологии возделыва- 
ния) с 1991 года постепенно снижаііась, достигая минимума в 1999 году, а 
далее имела теқденцию к повышению. Последние года можно рассмагривать 
как года начала формирования оптимальной культуры земледелия, внедрения 
влагосберегающих технологий возделывания.

В Акмолинской области іювгоряемость засухи составляет ЗЗго, т.е. 
имеет вероятность установленкя 1 раз в 3 года. Сильная засула имеет 
повторяемость 14% и может наблюдаться ’ раз в 7 лет.

Климат северо-восточной половины Акмолинской области характеризу- 
ется как нормально увлажненный (ГТК58-  0,8-0,9). Центральная полоса об- 
ласти, направленная от северо-запада на ю го-еосток , характеризуется слабой 
засушливостью климата (ГТК58 0,6-0,8). Климат юго-западной части облас- 
ти оценивается как средне засушливый (ГТК« = 0,4-0,6).

В Акмолинской области к 2050 году в Есильском, Жаксынском, Атбасар- 
ском, Астраханском и Аршалинском райоиах, а гакжс иа юге ІДелиіюірадскоі о 
района влагообеспеченностъ яровых культур перейдет из категории «нг ус- 
тойчивая влагообеспеченность» в категорию «слабыи дефицит влаги».

В ІІ-ую относительно благоириятную д ія возделывания зерновых куль- 
тур агроклиматическую зону входяг 8 администоативных районов области, 
где климатические условия позволяют в среднем получать урожайность >ер- 
новых и бобовых культур от 8-12 ц, га, в условиях современного уровня тех- 
нологии земледелия.

В ІІІ-ю слабо благоггриятную агроклиматическую зону- вхоц>< с 5 а,,мини- 
стративных районов, где климатические условия позволяют в средпем лолу- 
чать урожайность зерновых и зернобобовых культур от 7 до 9 ц/га.

В ІУ-ую относительно не благоприятную агроклиматическую зону вх''- 
дят 4 административных района, где климатические ус ювия позво...яют в 
среднем получать урожаиность зерновых культур от 6 до 8 ц/га,

К 2030 и 2050 годам ожидается постепенное ух> ішение агроклима- 
тических условий возделываиия зерновых культур.

При условии сохранения существующего уровня земледе.тия и техноло- 
гии возделынания > рожайность 'ерновых и бобовых культур в Акмолинсхой 
области может ионизиться к 2030 году на 31-37°« ,а к  2050 году - на 47-50°о.
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Глава VII

ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ К ПРОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

7.1. Мегодо.іоіия олроса и характеристика ресиондентов

Помимо снрициа іьной оценки гидрометеорологической службой Казах- 
сзана ігшевений климата на территории Акмолинской области автором про- 
екта в целях выявления самооценки фермерами их информированности и от- 
ношеяия к изменению климата проведен опрос более 170 крестьян Булан- 

инского (77 анкет), Бурабайского (40 анкет) и Зерендинского (53 анкеты) 
раионов, что позводи ш составить опре іеленную картину отношения кресть- 
ял к изменению климата с позиций гекуіцеи ситуации.

Опрос проводился методом индивидуа тьного интервью в мае-июне 2012 
гоца прив. іеченными работниками районных управлений статистики, обла- 
іающих опьтп’ом подобных опросов. Опросу подвергались преимущественно 
твы  (руководители) крестьянских и фермерских хозяйств (96%).

По возрасту респоь іенты распределялнсь следующим образом ог 20 до 
40 лет - 17%; от 41 до 60 лет 71% и старше 60 лет 12%. Среди опрашивае- 
мььх было .'ІУ % мужчин и 11 0 женщин. По национа іьности 60( . респонден- 
тов были казахи, 30% русские и 5% других национальностей.

38% имелы высшее образование, 32% - срецнее спеңиалыюе и 30% сред- 
нее общее. Бсльше всех среди і иав крестьянских хочяй* тв ок.гзалось инжене- 
іов сельского хозяиства -  32 человека, на вгором мес п- бьпи аірономы ■ 17, 
іалее ветврачи -  10, животноводы и кономисты - но 7 чеяовек, несельско- 
' озяйственную специальностъ имеют 44 человека ->то лреи муіцссі венно 
учителя медработники, юристы, 30 человек не имеют специальности, в 14 07 
анкет зта графа оста.-,ась незаполненной.

8% опрош"ННых имеют трудовой стаж до 10 лет, 31% - цо 20 лет, 55% - 
выше 20 іет, 6% - не ответили на поставленный вопрос

Все грестьянские хозяйства имеют земельные наделы: 3°% цо 100 га 
і ч ьхозугоций, 47° - от 101 до 500, 6°о - от 501 до 1000 и свыше 1000 -  9 че- 

овек или 5' В составе седьхозугодий преобпадают пахотные земли, на ко- 
.орых выращиваются зерновые культуры (90°о), 2 фермера ответили, что они 
анимаются выращиванием картофеля. 47% хозяйств имегот неоолыгюе по- 

■ оловье крупного рогатого скота, по 1°°« - овец и лошадей, 9 хозяйств со- 
зпжат свиней, 23 - птицу.

Показатели уровня развития опрашиваемых крестьянских хозяйств со 
среднеобластными свидетельствует об их репрезентативности и, соответст- 

;нно. позво іяют иктерпретировать результаты опроса как огражающие со- 
окупносіь мнении ме іких пре. сгавителей агробизнеса к проблеме измепг 
ія к. ншата на мест.іом уровне.



Основная задача опроса -  дать оценку проблеме игменения к шмата в 
определенном регионе, определенной ка гегорией хозяйствующих субъектов, 
оценить, как общественность понимает эту проблему; определить, какие ме- 
ры осуществляет сельское население, чтобы избежать негативного влияния 
на экономику природных явлений, или воспользоваться благоприятными гіе- 
ременами, или узнать, насколько они гоговь. тто делать.

Исследование проводилось методом опроса глав крестьянеких хозяйств. 
При этом преследовались следующие задачи:

- выявить, в какой мере фермеры как непосредствеяные участники сель- 
скохозяйственного производства осознают проблемы и осознают причины 
глобального и регионального изменения климата;

- определить отношение фермеров к изменению климата;
- обнаружить предпринимаемые и возможные меры реагирования фер- 

меров в процессе адаптации к региональным изменения юіимата.
Анкета опроса была составлена с таким расчетом, чтобы облегчить по- 

ложение респондента в процессе ее заполнения. Фермерам было задано 18 
вопросов с возможными вариантами ответов, отражаюіцих наиболее вероят- 
ные ситуации, почерпнутые автором исследования из личной практики и ли- 
тературных источников.

Полное содержание анкеты приведено в приложении В.

7.2. Уровень ознакомления с проблемами изменения климата

Первый вопрос, на который предстояло ответить, был сформулирован 
следующим образом: «Насколько Вы информированы о проблемах глобаль- 
ного потепления или изменения климата?». Ответы показали, что только 4% 
фермеров считают себя очень хорошо информированными о проблеме гло- 
бального потепления и изменения климата, достаточно информированными - 
32%, Самый высокий показатель тех, кто относит себя к плохо информиро- 
ванным -  59°/о, и, наконец, 5% фермеров вообще не информированы об изме- 
нениях климата {рисунок 7.1).

Источником информаиии о климате (рисунок 7.2) для болынинства фер- 
меров являются телевидение (34%), газеты и Интернет (по 20% Г 14% дове- 
ряют личному опыту наблюдения за погодиыми явлениями. Очевидно, это 
лица с большим стажем работы и соответствуюшим образованием. Незначи- 
тельная часть получает информацию посредством прослушивания радио, 
общения в кругу друзей и родственников и на работе. Около 1% опрошенных 
лиц вообще не получают никакой информации об изменении климата.

Ответы на последующие два вопроса свидетельствуют о наблюдательно- 
сти земледелов за природой и климатическими изменениями. Из практики 
известно, что многие из них, особенно имеющие агрономическое образова- 
ние, ведут дневники наблюдения за погодой. К сожалению, такой вопрос был 
упущен в анкете.
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Рис. 7.1 Насколько Вы
информированы о проблемах Рис. 7.2 Из каких источников получаете 
глобального потепления или информацию об изменении климата 

изменения климата? в Акмолинской области, в Казахстане?

Из числа опрошенных 24 человека на третий вопрос и 22 на четвертый 
о гветили, что не знают, как менялся климат в регионе за последние 10 лет. 
Очевидно, это лица, имеющие менее чем 10-летний стаж работы, и те, кого 
мало беспокоит перспектива и стратепія технологического поведения даже 
аа предстоящий гсд. Но болынинство фермеров стремится к гармонизации 
гвоих действий с гіриродными явлениями. Так 53% фермеров заметило уве- 
аічение количества жарких дней и 65% уменыпение количества дождливых 
аіей (рисунки 7.3 и 7.4). ГІравда, 23% респондентов считают, что число жар- 
міх дней уменынилось и 10 % отмечают увеличение количества дождливых 
ииеи. 9 -  11% считают, что никаких изменений в погоде за последние 10 лет 
нс произошло -  все осгалось на прежнем, т. е. среднем многолетнем уровне. 
< • інако количество озабоченных ухудшением климата крестьян преобладасг 
и то, несомненно, становится поводом для разработки мер по адаптапии их 
еиствий к ухудшению климата. Их мнение совпадает с результатами мегео 

рологических наблюдений на территории Акмолинской области. Опыпи.іе 
формеры более чувствительно замечали изменения в климаге.
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Рис. 7.3 Замечали ли изменение 
в количестве жарких дней 

за последние 10 лет?

Рис. 7.4 Замечали ли изменение 
в количестве дождпивых дней 

за последние 10 лет?

Болыпинство огветов на последующий вопрос: «Какие юшматические 
изменения произошли в регионе?» (рисунок 7.5) также подтверждают увели- 
чение засушливости кпимата (43%) и увеличение продолжительности холод- 
ного периода (21%). Другие считают колебания климатических условий 
обычными для региона < 12% ), а 5 человек их вообще не заметили.

Вполне понятно, субъективное мнение не имеет точных измерителей. Но 
в данном случае оно важно не столько для исследовательских целей, сколько 
для самих хозяйствующих субъектов во избежание негативных экономиче- 
ских и социапьных последствий.

Скептического отношения к глобальным измеыениям климата вполне 
достаточно в политических и научных кругах. Важно, чтобы в практических 
действиях преобладала объективная научно обоснованная позиция.

И, наконец, из блока вопросов по осознанию фермерами проблем изме- 
нения климата, последний был направлен на выявление последствий измене- 
ния климата для сельского хозяйства за последние 10 лет (рисунок 7.6). Из 
ответов следует, что фермеры ощутили на своих результатах кегативное 
влияние на ведении сельскохозяйственного производства изменений клима- 
та, отметив снижение урожайности полевых культур (36% ответов), сниже- 
ние урожайности сенокосов и пасгбищ (33%).

По-видимому, тот, кто не заметил изменений климата, не ощутил их ог- 
рицательных последствий на результатау своей хозяйственной деятельности, 
менее наблюдательный и его в меньшей степени волнутот климатические 
проблемы, по сравиению с возможностями нрименения современных техно- 
логий. 9% респондентов отметили положительное влияние положительное 
влияние климатических перемен. И это тоже вполне реально.
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у вегиічіілась
продс ЖІСГСЛЬНОСТЬ
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плодолжіггслъноеіь
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пр одол жіггел ьноеть 
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(вегсгационного)

уснлилась 
іасү шливость 
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V велнчплось 
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обычиыс для 
нашего репюна 

колебання 
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Рис. 7.5 Какие климатические 
изменения произошли в регионе?

Рис. 7.6 Каковы последствия 
изменения климата для сельского 

хозяйства за последние 10 лет?

Так как вопросы анкеты ориентаровали респондентов только на эколо- 
гическую составляющую, то вполне логично предположить, что она была по- 
ложена в основу оценки. Технологические вопросы земледелия (обработка 
почвы, семена, удобрения и др.) в данном случае учитывались в меньшей ме- 
ре. Это будет последуюіцей задачей исследований,

Активное участие фермеров в ответах на вопросы об информационной 
осведомленноста свидетельствует о крайней важности доступа к информа- 
ции об изменениях климата и адаптации к ним. Учреждения, ответственные 
ча распространение информации об адалтации, -  службы распространения 
шаний, гидрометеорологические службы, регаональные, национапьные и 
международные агентства -  должны поддерживать регулярный контикт с 
(|>ермерами и другими заинтересованяыми лицами, или обеспечивагь соог- 
ветствие предоставяяемой информации их потребностям (папример, огиоси 
гельно метеорологических прогнозов, загіасов влаги в почве, прогноіом м ог
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ношении вредителей — особенно в контета те ра'і/троолоццых эемельных уча- 
стков крестьянских хозяйств;.

Гидрометцентр Акмошнской области, осуіцествляя свою деятельность 
за счет средств республиканского бюджета, предлагает фермерам свои услу- 
ш  на коммерческой основе. Полагаем, что для крестьянских хозян„ гв гидро- 
метеорологаческая информация должна предоставтмться бесплатно к быть 
доступной на всех информационных каналах. Только в такои ситуации фер- 
мер сможет правильно спрогаозировать свои деиствия в любой технологиче- 
ский период, уменьшив уязвимость посевов от неблагоприятных погодных и 
климатических изменений,

7.3. Понимание причин и восприятие последегвий изменения климата

Следующая группа вопросов касалась выяснения причин изменения 
климата и ожидаемых рисков в связи с этим явлением. В предыдущих раэде- 
лах работы утверждается, что уже имеется достаточное количество доказа- 
тельств, подтверждающих вывод о том, что деятельность человека является 
основным фактором, определяющим потепление, наблюдаемое в наше время. 
Доказательства накапливались уже несколько десятилетий и опирались на 
сотни исследований. Одновременно существует и другая версия -  глобальное 
лотепление это результат естественных процессов, происходящих в системе 
Солнце - Земля - Космос. Различие мнений, по-видимому; связано с относи- 
тельной новизной проблемы.

Учёные продолжают спорить и в другом направлении: ждёт нас гло- 
бальное потепление или мир находится на пороге очередного .іедникового 
периода? И что делатъ, если обжитые территории вдруг превратятся в вы- 
жженную или ледяную пустыню?

В деиетвительности же проблема изменения климата настолько нова, что 
сейчас невозможно с точностью сказать о ее причинах. То, что оно происхо- 
мит - это факт, но то, что это результат антропогенной деятельности человека 
далеко не единственная версия.

В данном случае нас интересует не столько мнение ученых. сколько от- 
ношение к проблеме непосредственных производителей сельскохозяйствен- 
ной продукции, восприятие ими проблемы как таковой, непосредственно за- 
трагавающей их экономические и социальные интересы.

В общем, половина акмолинских фермеров, ответивших на вопрос: 
«какие причины изменения климата Вы можете назвать?» указывает на дея- 
тельность человека, друтая на природные явления. 12' о чризнались, что они 
не знают правильного ответа на этот вопрос. А 36г о респондентов посчитали, 
что этот воирос не в их компетенции и не стали отвечать на него (рксунок 7.7).

Большинство крестьян (60%) считает, что изменение климата, прежде 
всего, отразится на урожайности культур и продуктивности животных (рису- 
нок 7.8). Не іная, в какую сторону поидут изменения, они, как правило, ожи- 
дают негативных последствий для своего хозяиства, которые обернутся по- 
терей урожая > 46г „ сокращением доходов \ 30%).
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Оценка условий 2012 г., основаиная на краткосротном интуитивном про- 
гнозе креегьян, была довольно осгорожной и взвешеннои: 7‘'0/о оеспон^енгов 
ожидали год несколько .лучше среднего и средним. 27°., - хуже среднего и 
неблагоприятным. Теперь, ко^та результаты урожая зерновых ьзвестны за 
оба года, можно утверждать, что фермеры „остаточно оОъективно оценили 
благоприятность погодных условии: в 2011 г. средняя урожаиность (ерновых 
ііо Акмолинской области сложилась на уровне 14,1 ц, га, т.е. сущес твенно 
выше средней (срепняя урожаиность за 2006-2010 п . 4,0 ц/гаі, а в 2012 г. 
8,1 ц/га, что ниже срелнегі многолетней.

43% фермеров ожидают существенное влияние изменегшя климата на 
свое хозяйство; 5% относятся к этому виолне спокойно и уверены, что к іи- 
иатические изменения не окажут на них никакого влияния или повлияют не- 
существенно (22%) (рисунок 7.11).

На более конкретную постановку волроса: «Каким образом скажется на 
Вас изменение климата?» фермеры отреагицовали опасениями свое що- 
ровье (33%), повышение стоимости жизни (31%), уведичение личных расхо- 
дов (24%; (рисунок 7.12).

Рис. 7.11 Какое влияние будет
оказывать изменение климата Рис.7.12 Каким образом скажется

непосредственно на Вас? на Вас изменение климата?

Оценка отношения крестьянских и фермерских хозяйств к проб.іеме из- 
менения климата свидегельствует об их акшвнон позиции и связана с опасе- 
ниями за ухудшение 'кономического и еоциального по ожения.

7.4. Последствия для крестьянских хозяйств и ожидаемые риски

ІСакие климатические шоки повлияли на хозяиство за последние 10 лет? 
Исходя из личного опыта и личных наблюдений 68' о крестьян считают, что 
чаще всего в реі ионе бывают эасухи ірисунок 7.13). Именно они р фуши- 
тельно влияют 'коиомикл хозяпсгв Ко второму п • начимос іи шоку фер
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меры относят неравномерносгь вына- 
дения осадков. В такие годы их дефи- 
цит бывает в период посева и способ- 
ствует плохой всхожести, или изоби- 
лие ведет к нарушению сроков сева. 
Часто из-за изобилия осадков в период 
уборки зерновых сдерживается обмо- 
лог и неубранные поля уходят под 
снег. 5% указали на ливни и град, 
случающиеся в период вегетации в ре- 
гионе. Так как они имеют очаговый 
характер, то и страдают от них в более 
редких случаях.

Рис. 7.13 Тип климатического шока рисунке 7 14 видны предпри-
нимаемые меры для избежания или

уменьшения последствий шоковой 
сшуации. Арсенал таких действий 
ювольно обширен, и сельскохозяйст- 
венные производители уже постепен- 
но ііриспосаб-.иваіотся к изменениям 
в погоде и климате. Фермеры изме- 
няют состав выращиваемых культур 
<14%), расширяют площади земель- 
ных участков (5%), начшіают разво- 
'іить скот <Т8%), пользуются креди- 
гами банков (6%). В критических си- 
гуациях, чтобы избежать разорения, 
они продают скот (8%), использугот 
"акошіения <18 '* о і или занимают 
■еньги у родственников и друзей 

Небольшая засуха для ферме- 
ра, у которого предшествуюгций ей
i был удачным, может быть управ- 
іяемой посредством предпринятых

іі.м мер. Но в случае, если еи уже 
иредшествовал засушливый период, 
пстощивший накопления семьи, засу-

может повлечь разрушительные
последствия. Одновременно весьма зиачительная чаеть фермеров (18%) ии- 

ч не предпринимала для адаптации к непредсказуемым ситуациям.
На вопрос: «Как Вы приспосабливаегесь к долгосрочным сдвіп ,.м

ii гемпературе, осадкам и другим изменениям климата?» трегья часгь 
і [іестьянских хозяйств и фермеров ответила, что ничего нс пргцприни

іет, а 2/3 считают необходимым применягь различные адаітіціш ігпыг

Рис. 7.14 Какие действия Вы 
прөдприняли дпя устранения 

последствий шока?
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Комментарий автора проекта: хотя в 
еравнении с развигьшл етранами в не~ 
болытшх размерах, оеновной фон.1 фннан- 
совых дотадий сосредотачивается в на- 
стоящее время в кр\ пных аіроформирова- 
ниях. Крестьянские хоаяйства получатот 
іюддержку не пропорционально вкладу в 
валовой сельскохозяйственный продуяғ 
области, а хозяйства населения вообще та- 
кой поддержки не имегот.

Поэтом)' автор вполне раздепяет мне- 
ние фермеров. ІІо отношению поддержки 
несостоятельных предприятий и фермсров 
нужен абсолюгно избнрательныи подкод. 
Хронически убыточные аі роформнрова- 
ния должны гіоддерживаться только те, ра- 
зорение которых приведет к разбаяанси- 
рованшо того или иного продуктового 
рынка.

Отвезы на вопрос: есть ди возмож- 
ность брать кредиты, свидетельствуют о 
необходимости соверніенствовать фшіан- 

сово-кредитную систему фисунок 7,18). 63% респондентоя отрицательно от- 
ветили на згот вопрос, против 37% положительных ответов, Может быіь, 
здес-ь дело не только в существуюіцей 
системе, но и в овладении фермерами 
механизма кредитных отношений. В 
этом случае им нужны образователь- 
ные консуяьтации и практнческая по- 
мощь хредитных учреждений.

В каком наиравлении совершенст- 
вовагъ финансово-кредитную систему,
позволяюг сориентироваться отве гы на . . ^
вопрос об ОСНОВНЬЬХ ПреіІЯТСТВІІЯХ ДЛЯ П О - , : I , I п ; ,и г | ,

лучения кредита, представленные на ри- 
сунке 7.19. Из 12 наводяших ответов
фермерам предлагаяось выбрать не более трех. В результате было нолучено 
295 ответов.

Крестьяне счигают, что невыгодно брать кредит, коіда процент по кре- 
диту выше рентабельности хозяйсгва. Несомненно, это порок всей банков- 
ско-кредитггой системы Казахстана. Высокий коммерческий процепт зл кре- 
дит для сельского хозяйсгва неприемлем. Не вдаваясь в дет ши, сошлемся 
лішіь на пример развіпых стран, г,де стоимость долгосрочного кредита не 
превышаег 3-5“ о. У крестьянских хозяйств нет залогового имущества: землю 
в залог банки не берут, так как она находится в долгосрочной аренде земле-

/0

3

4Ь

<> 2 0  4 0  6 і-

Рис, 7.17 На какие категории 
сельхозпроизводителей долж- 

ны распространяться меры 
господдержки, информирова- 

ния, регулирования?

К)



иользователей и являрт''я неликішдньім 
акііівом, гехника в основном и іііо іік т  
ная, нет капитальных гюстроек и соор\ 
жений.

На третьем месте препягствий нахо- 
дится сложное оформление кредитных 
ГОК)ментов.

^ная неустойчивость климатических 
условий региона. крестьяне опасаются не 
возврата полученного кредита. Их не 
>страивают короткие сроки возврата 
хредита, сложное оформление кредит- 
ных юкументов и сложная отчетность. В 
добном лля фермера радиу>.с нет дос- 

гупных банков, кредитующих сельское 
хозяйство, , ;о них плохо доходит инфор- 
мация о процьдурах кредитования и по- 
лучения субсидий.

Рис. 7.19 Основные препятст- 
вия дпя получения кредита
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Параметры линейного тренда температуры воздуха, рассчитанные по данным некоторых метеостанций

Акмолинской области

Пара- Месяц
метры
тренда

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год Зима Весна Лето Осень

Акмолшзская область
* 1941-2011 0,19 0,46 0,54 0,32 0,18 0,26 0,10 0,16 0,10 038 0,54 0,37 0,30 0,34 0,35 0,18 034І
** кг 1941-2011 і 7 11 6 4 11 2 5 2 15 10 5 33 7 14 11 18
среднее
значение

1941-1975
£ Ы _

-17.1 -16.8 -9.9 3 3 122 17.4 7.9 19,4 11,1 2.2 -7.9 -143 1.4 -16.1 1.9 17.8 1.8
среднее
значенне

1976-2011
(ТД 15.5 -15.1 -8.2 4 ,2 12.8 18.5 8 19.8 11.5 3.4 -6.6 -13.1 2.4 -14.6 2.9 18.6 2.8

ст7> (Т.) һ  І.6 .7 1.7 0.9 0.6 1.1 0.1 0.4 0.4 1.2 1.3 1.2 і 1.5 1 0.8 1
Аккодь

а 1941-2011 0 3 0,44 0,54 0,34 0,18 0Д8 0,13 0,17 0,07 0,38 0,54 0,35 030 0,33 0,35 0,19 033
Я̂ 1941-2011 1 6 П 7 4 12 3 5 1 15 9 4 32 6 14 13 17
среднее
значение

1941-1975
сго

-17.1 -16.8 -9.9 3 1 12 17.1 19 16.3 10.9 2 -8 -14.3 1.2 -16 1.8 17.5 1.6
среднее
значение

1976-2011
(Тй -15.6 -15.1 -8.2 4.1 12.7 18.3 19.6 17.2 11.2 і -6 .7 -13.1 2.3 -14,ь 2.9 18.4 2.о

( » (Т,) 1.5 1.7 1.7 1 0.7 1.2 0.6 0.9 0.3 1.3 13 1.7 1.1 1.4 1.1 0.9 1
Астана

а 1941-201.1 0,33 0,67 0,71 0,47 03 0,33 0,13 0,26 одз 0,44 0,68 0,54 0,43 0,52 0,49 0.24 0,45
1941-2011 3 12 15 12 9 15 2 11 п 17 13 9 46 14 22 19 25

среднее
значение

1941-)°Т5
(Т.) -16.7 -16.9 -9.6 3.9 12.8 18.1 202 17.4 іі.б 2.8 -7.5 -14 1.9 -15.9 2.4 18.6 2.3

средыее
зыачение

1976-2011
(И -14./ -14.4____ -7.5 5.3 13 ° 19.5 20.7 18.6 12.5 4.3 -5.6 -12.3 3.4

—  
-13.8 3.9 19.6 3.7

(Т,)- (Т,) 2 2.5 2,1 1.4 1.1 1.4 0.5 1.2 0.9 1.5 1.9 : 7 1.5 2.1 1.5 1 1.4
Атбасар

а 1941-2011 0,25 0,48 0,5 0Д8 0,22 032 0,12 0,17 0,14 038 0,5 0,32 032 0,36 0,37 03 0.34
Я2 1941-2011 1 6 8 7 5 13 2 5 3 15 8 3 32 7 12 12 16
среднее
значение

1941-1975
(Т,) -18.3 -18 -10.9 3 12.4 17.7 19.8 Г . 2 11.4 2.2 -8 -15 1.1 -17.1 1.5 18.2 1.9

среднее
значеыие

19,6-2011
(Т2) -І6.7 -16.2 -9.5 4 13,2 19 20.2 18 11.9 3.5 -6.9 -14 2.2 -15.6 2.6 19.1 2.8

( » - а . ) і.б 1.8 1.4 і 0.8 1.3 0.4 0.8 0.5 13 1.1 1 і.і 1.5 1.1 0.9 0.9



Пара- і Месян
метры
тренда

Период
______ 2

■'-С' 7 | 8 | 9 10 п г>.
Г од Зтша

1
Весна Лето Осенъ

Балкагаино
7а 1 «41-2011 0.22 0,5 0,56 0,25 0,07 0.21 0,04 0,12 0,02 0 V 0,55 0,37 0.28 0,35 0,33 0,12 о,31

К2 1941-20И 1 7 12 3 1 6 0 2 0 13 10 4 29 - 12 5 15 1
| срсднее 

аначение
1941-1975

ГГ,) -Р.8 -17.5 -10.7 2.3 1 1.7 16.5 18.5 1' 6 10.3 1.4 -8.7 -14.9 0.6 -16.7 1 16.9 1 1

! среднее 
‘начение

197^201 1
Л.)

-1о.4 -15.0 -8.9 2.9 11.9 17.5 18.6 16.3 10.3 2.6 -7.5 -14 1 1.5 - 1 4 2 17.; 1.8

О т-о гт ,) 1.4 1.9 1.8 0.6 0.2 1 0.1 0.7 0 1.2 и 0.8 0.9 1.4 1 0.5 0.8
Жалтыр

а;
1941-2011 0.17 0,43 0,53 0,33 0,21 0,29 0.13 0,22 0,13 0,42 034 0,34 0,32 0,3 1 035 0,21 037

а 2 1941-201 1 0 5 9 5 4 10 2 7 2 16 8 4 31 12 13 18
і среднее 

значение
1941 19̂ 5 

(Т„ -Р -17

1------
г-і
© •. п 13 18.2 20 17.4 11.9 2 .0 -7.7 -14.3 1.7 -16.1 2.2 18.5

среднее
значение

1976-2011
<т2)

-Г'.8 -15.5 -8Р 4.7 13.8 19.4 20.5 18.4 12.3 4 -0.2 -13.2 2.8 -14.8 3.2 19.5 3.4

ГГ-7- (Т,) 1.2 1.5 1.5 ! 0.8 1.2 0.5 1 0.4 1.4 1.5 1.1 і-і 1.3 1 1 1.1
1 Кокшетау

а 1941-201 1 0,24 0,44 0,59 0,24 0,19 0,29 0,12 0,15 0,12 0,44 0,56 0,41 031 0,36 034 0,19 «-ту,
! г* 1941-2011 2 5 11 3 4 12 2 4 2 18 9 5 31 7 11 11 19

средяее 1941-197.5
(Т,) -16 -15.6 -8.7 3.5 12.3 17.5 19.4 16.7 11.3 2.6 -7.3 -13.3 1.9 -15 17.9

среднее
аначение

1976-2011
(Т-І -14.6 -14 -6.9 4.3 12.9 18.7 19.9 17.5 11.7 4 -6 -1 1.8 2.9 -13.5 3.4 18.“ 3.3

(Тд -  <т,) 1.4 1.6 1.8 0.8 0.6 1.2 0.5 0.8 0.4 1.4 1.3 1.5 1 1.5 і 1 0 8 1.1
Степногорск

0321941-2011 0,18 0,44 0,52 0,29 0,11 0,18 0,04 0,12 0,05 0.34 0,51 0 з* 0.27 031 0,11 о з
К7 1941-2011 1 6 9 5 1 4 0 2 0 11 8 4 24 6 10 4 12
т-оеанее 1941-1975

(Т,) -16.9 16.7 -9.6 3.6 12.3 17.7 19 .8 ю.9 11.4 2.4 -7.9 -14.1 1.6 -15.9 2.1 18.1 2

..х.лее
С. , & Г .£

1976-2011 
(Т2) -15.5 -15 -8.1 4.3 12.7 18 .5 19.9 17.5 11.5 3.6 -6 .6 -12.9 2.5 -14.4 3 18.6 2.8

‘т -у сго 1.4 1.7 1.5 0.7 0.4 0.8 0.1 0 .6 0.1 1.2 1.3 1.2 0.9 1.5 0.9 0 .5 0.8



Пара-
метры
треыда

Перцод
Месяц

Год Зима Весна Лето Осень
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Щучинск
т ---------- 1941-2011 0,06 0,22 038 0,18 0.1 0Д1 0,09 0,09 0,03 0,33 0,4 0Д5 0,19 0,18 0,2 0,13 035
т ? 1941-2011 0 2 6 2 1 6 1 1 0 11 5 2 15 2 5 5 10
среднее
зыачецие

1941-1975
(Т.) -16.* -16.2 -9.5 3 11.4 16.5 18.5 15.7 10.3 1.6 -8.1 -14.2 1 -15.7 1.7 16 9 1.3

средыее
зыачеыие

1976-2011 
(Т7) -15.» -15.3 -8.4 3.4 11.8 17.5 18.7 16.3 10.4 2.7 -7.3 -13.6 1.7 -14.9 2.3 17.5 1.9

(Т,КТ.) 1 0.9 1.1 0.4 0.4 1 0.2 0.6 0.1 1.1 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6
Примечание: * а‘ -  козффициент линейноготренда, °С/10 лет 

** К2~ коэффидиент детерминаіщи, %
Значения, помеченные жириьім шрифтом являются статистически значимыміі



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ІТараметры латейного тренда количества осадков, рассчитанные по данным некоторых метеостанций

Акмолинской области

Пара-
метры
тренла

п
Период

Месяц
Год Зима Веснз Лето Осенъ

3 4 3 і
7 8 9 10

г
11 | 12

Акмолинская область
— 1941-2011 0,7 8,8 5,7 0,5 -0,3 0,6 0,2 -5,0 -9,5 -3,5 4,6 3,2 -0,1 3,7 1,2 -0,9 -2,9

**к2 19410011 0 12 3 0 0 0 0 3 12 2 4 2 0 7 1 0 3
Акколъ

а' 1941-2011 -2,1 93 4,1 3,8 -1,8 -2,8 2,0 -7,4 -К,9 -3,6 2,9 0,9 -1,1 2,1 1,2 -2,1 -4,1
5К2 1941-2011 1 10 1 2 0 і 0 4 11 1 1 1 1 0 2__ 1 1

Астана

а~ 1941-2011 0,9 8,3 1 7,2 -1,4 0,8 0,2 0,1 -9,4 -113 0,4 9,8 8,2 0,4 5,7 1,4 -2,3 -0,1
К3 1941-2011 0 9__ | 5 0 0 0 0 3 «... 0 14 10 о .1 13 1 1 Щ о

Атбасар
1941-2011 1,0 10,5 3,8 -0,6 -2,0 4,6 -0,1 -0,6 -8,0 3,6 3,3 3,2 0,7 4,1 -о,з 1,4 -2,9

і ? — 1941-2011 0 12 1 0 1 2 0 0 1 2 2 0 5 0 0 2
Балкашино

1941-2011 3,7 Н,2 13.2 -0,9 2,0 -0,9 0,4 -2,1 -8,3 -4,5 6,3 _6,7 1,7 6,9 4,2 -0,7 -2,1
к2 1941-201 1 1 15 10 0 0 0 0 0 7 2 5 7 2 11 5 0 і

Жалтыр
і ? — 1941-2011 2,1 8,6 2,7 3,2 3,3 2,3 -3,7 -3,9 -6,9 -4,8 1,2 і.і 0,3 3,0 3,2 -1.3 -3,3
Гк5------- 1941-2011 1 8 0 1 1 1 1 4 2 0 0 0 3 3 0 3

Кокшетау
а' 1941-2011 -0,2 8,3 2,3 -0,5 -3,7 1,9 -1,3 -2.4 -6,7 -3,5 4,3 1,1 -0,8 2,3 -1,7 -0,7 -2,6

Т 7 1941-2011 0 6 0 0 2 0 0 0 5 1 2 0 0 1 1 0 2
Щучинск

а1 1941-2011 -1,1 5,3 6,8 -0,5 -0,3 -1,1 3,6 -9,9 -12,2 -5,4 3,9 0,2 -1.5 1,0 0,8 -1,3 -5,5
к3 1941-2011 0 3 3 0 0 0 1 9 13 3 2 0 2 0 0 0 9

Прнмечание: * а -  коэффициент линейного тренда, %/10 лет
** Кг -  кпМіфчцнен7 детермииахгнн, %

Зва-книа, поыечеітыс жкрным шрифтом являются статмстически тначнмыми



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анкета
опроса фермеров по адаптации сельского хозяйства к изменению клнмата 

Настоящий опрос проводится в рамках исследователъского проекта "г оциалъ- 
но-экономическая адаптация крестъянских хозяйств Казахстана к глобалыіьт из.ме- 
нениям климата (на примере хозяйств Акмолинской области)», инициированного 
академиком Нсщионалъной академш наук Республики Казахстан.

Неяъ отоса:
- выявить возможные изменения дохооов и социального положения 

крестъянских и фермерскга хозяйств под влиянием тмененигі ктшата;
- обоеноватъ социалъно-жономическое поведение фермеров ка стадии 

предотвращения ожидаемых климатическихрисков.
Приглашаем Вас высказатъ свое мнение на поставленные в анкете вопросы. 
Постарайтесь ответитъ на максимальное количество вопросов. Если Вы со- 

мневаетесъ в своем ответе на какой-то еопрос, можете пропуститъ его.
В совокупности полученные резулътаты позволят сформироеать более точное 

понимание фермерами процессов е изменении климата и необходимости принятия 
мер по адаптации (приспособлению) к ним.

А. Краткая характеристика ф ерм ера и его хозяйства

Область Райоы Село, аул_ Город

Дата интервыо: «__  » 2012 год

Интервьюер (фермер)___________ ___________
(фамилия, имя, огчество фермера)

1. Возраст лет Национальность

2. О бразование: 2.1 высшее или незаконченное высніее
2.2. среднее специальное
2.3. среднее обіцее

3. Пол 3,1 мужской 3.2женский

4. Социальны й статус:
4.1 .глава крестьянского хозяйства 
4.2.член крестьянского хозяйства
4.3. председатель кооператава
4.4, председателъ ХТ, АО 
4.5,член кооператива, ХТ, АО
4.6. наемный рабочий
4.7. пенсионер
4,9.другое (дописать)___________

5. Спеіщальность (по диплому, свидетельству) 
5.1 Специальностн ые имею ________________

80



6. Трудовой стаж :___ лет
(5.1 Трудового стажа не имею 
(В пунктах 2.1 -  6.1 отметить нужное)

Пдощадь Вашею земельното участка ______га

в т.ч. п:ішни ______га, пастбищ________ га, сенокосов_________ г и

Земельный участок выкуплен в частную собственность ДА

Земельный участок арендуто. Срок аренды____лет.

Выращиваемые культуры: Зерновые __ _ _ _  га; Кормовые _ _ _ _ _  га

Картофель____га, Овощи____ га

Другие кулыүры__________ й_____

Поіоловье животных:

Крүпный рогатый скот_____голов, в т. ч. коровы_____ голов

Овпы_____голов; Свиныі_____ голов; Лошади_____ голов; Птица всех видов

гол.

А. Осозяание проблем изменения климата
1. Как Вы считаете, иасколько Вы пнформироваиы о ироблемах глобального поте- 
плсния или нтмснении климата?

»Вообщс не информирован

•Плохо іші(юрмирован

•Достаточно информирован

•Очень хорошо информирован

2. Какие климатнческие итмеиення пропзошли в Вашем регионе?

•Увеличилась продолжительность холодного периода 

•Сократилась продолжительность холодного периода 

• Увеличилась продолжнтелыюсть теплого (вегетационного) периода 

•Сократилась продолжнгсльпость тсилого (вегетационного) периода 

•Усилилась тасушливость климага 

•Увелщшлось количестно осадков 

•Итменсний не тамегил/ла

•Обычные дяя няшсіо щчтішш колеііпшін кннмн піческих условий
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3. Вы  замечали изменение в колнчестве жарких лней за иоследние 10 лет?

1. Увеличенне 2. Уменьшение 3, Осгается как прежде 4. Не знаю

4. Вы замечали изменение в количестве дож длввы х дней за послеание 10 лет?

1. Увеличение 2. Уменьшение 3. Оетается как прежде 4. Не знаю

5. К аковы , по Ваш ему м неш по, последствня изменения клим ага для сельского  

хозяйства за последние 10 лет?

•  Негативное влияние на сельское хозяйство 

снизилась урожайность полевых культур 

снизилась урожайность сенокосов н пастбищ 

возросла заболеваемость животных

• Положительное влияние на сельское хозяйство 

повысилась урожайность полевых к>,л.тур 

повысилась урожайность сенокосов и пастбищ 

снизилась заболеваемость жнвотньк

•  Рост риска заболеванил

• Не имеет отрицательных последсгвий

6. И з каких источников В ы  получаете информацию  об нзм еііении климата в Ак- 
м олинской области, в Казахстане?
•  Телевидение

•  Газеты

• Радио

• Друзья/Семя/Родственники

• Интернет

•  Рабога

•  Личный опыт

• Не получаю такой информации

Б. Отношение к проблеме изменения юіимата

1. К акое влияіш е измененне клим ата будет оказы вать непосредственно на Вас?
•  Вообще не будет оказывать никакого влияния

• Несущественно повлияет

•  Существенно повлияет

•  Не знаю

2. К аким  образом скажется на Вас изм еиенне климата?

•  Отразится на сосгоянии здоровья

•  Повысится стоимостъ жизни
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•  Понизятся стоимость жизни

• Увеличится уровень личных расходов

• Понизится уровень лнчных доходов

В. Понимание причин изменения климатн
1. К акяе причины  измеыения климата Вы  моэкете н а ш а іь ?

• Деятельностъ человека

• Природные явления

• Не знаю

2. Если ш м енение клим ата произойдет, то  это отразится ...

•На технологическом процессе

•На урожайности культур и продуктивности животных 

•На урожайиостн естественных сенокосов н пастбищ

3. К акие риски, связаины е с изменением ю ш м ата, ож идаю т Вас? 

•Потеря урожая

•Потеря поголовья животных 

•Сокращение доходов 

•Банкротство
4. О іи-ііні й іп ипрняі іі'Ч 11. пиі о і и м  \ ус-іошін и н  іц>>.>и івч.к ' і п.і п-[жн

В 2011 году В 2012 году
Очень благоприятные 
Лучше средних 
Средние 
Хуже средних 

Очень неблагонриятные

Очень благоприятные 
Лучше средних 
Средние 
Хуже средних 
Очень неблагоприятные

Г. Меры по адаптации к изменению клнмата
1. К акие меры , иа Ваш  взгляд, будут наиболее эф фективны м н в процессе адапта 
ЦИИ К  иэменеиию  клим ата? Отметьте несколько наиболее зш чнм ы х мер

1. Дотации производства отдельных видов сельхозпродукции

Назвать виды продукции___________________________________________

2. Субсидирование кредитных ставок для сельхозпроизводителей

3. Субсидирование экспорта отдельных видов сельхозпродукции

Назватъ ввды продукции____________________________________________

4. Ограничение импорта отдельных видов сельхозпродукции

Назвать виды продукции_________________________________________

5. Информирование сельхозпроизводителей о ценах и рьшочных показателях

6. Рекомендации об объемах производства отдельных видов продукции

7. Поддержка развития передовьк технологий сельхозпроизводства

8. Государственные заісупочные и товарные интервенции на рынках сельхош|к>ду*иии
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9. Закушш для государсгвснных нужд (госзакупки)

10. Государственные дотании на ГСМ, удобрения и химикаты

11. Выделение средств на охрану и повышение плодородия почв 

13. Агролизинг (лизинг с/х техники и с/х животных)

2. На какнс категорни сельхозпроизводителей должны распространяться меры 
государственной поддержкя, информирования, регулирования? Ошетьте несколько 
наиболее значимые категории хозяйств

1. Агропромышленные предприятия, агрохолдинги

2. ТСЮ, АО, сельскохозяйственные кооперахивы

3. Крестъянские/фермерские хозяйства

4. Личные подсобные хозяйства

5. Эффекшвно работающие предприятия и хозяйства, независимо от размера и фор- 
мы собственности
6. Предприятия, хозяйства, испытывающие финансовые трудности (убыточные хо- 
зяйства)
3. У  Вас есть возм ож ность брать креджты?

1. краткосрочные □ □ ДА □ □ НЕТ

2. долгосрочиые 0  □ ДА □ НЕТ

4. Основные препятствия для получения кредита (выбернте не более 3-х ответов, 
наиболее точно описывающих препятствия):

1. наличие долгов

2. плохая кредитная история хозяйства

3. процент по кредиту выше рентабельности предприятия

4. иет или недостаточностъ залогового имущества

5. короткне сроки кредита

6. высок риск невозврата полученного кредита

7. сложное оформление кредитных документов

8. сложная отчетностъ

9. нет доступных банков, кредитующих сельское хозяйство

10. недостаток информации о кредитовании

11. нет или недостаточность информации о процедурах получения субсидий

12. другое (укажите)___________ ________________________________________

5. Какве климатвческие шоки (климатические явлення) существенно иовлияли 
на ваше хозяйство за последние 10 лет?

Т и п  к л и м а т н н еск о го  ш ока К о г д а  бы л ш о к  (ук азать  го д  эа п осл едн и е 10 л е т )

1. Засуха
2. Н а а о д и еш е
3. Неравиомерность осадков
4. Лнвенъ, Град
5. Заболсваиня жнвотны х /  падеж
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6. Вспышка забшевания или вредителей
растений__________________  [
7. Другое ____  I

_____ Какие действин Вы предііринили /ым усіраікміин іі<к*ле;к'іііип шока?
; Изменил состав выраідиваемых кулмур (сиргон)

Продал землю / дом_______
Продал скот__
Продал имушестэо_________
Увеличил земельный у ч а с т о к ________
Ыачал заниматься животноаодством:
завел молочаых коров
огкормом КРС
свиноводством
овцеводством
коневодством___________________________________________
Для сохраненкя хозяйства:
взял кредит у банка
занял у родствешіиков или друзей
использовал накопления_________________________________________________
Инвестиравал в технику и гехнаюпіқ, нрригацию
Ничегоне сделал____________ ____________________ _____________________

6. Как Вы ііриспособнлнсь к долгосрочным сдвигам в температуре, осадкам н дру- 
гнм нзмеыениям к.ипмата?

1. Ничего не менял
2. Измеііеіше в сортах: переход на ранне- и среднеспелые сорта 
3 Іізмсненнс сроков посева и посадки
4. Увеличи.і прнменение удобрений
5. Расширил орошаемын участок
6. Эастрахомал посевы
7. ГІерешсл от расгениеводства к живо гноводству
8. Перешелог живогноводства к растениеводству
9. Кзмснгние сірукгуры растениеводства
10. Унеличснис поголовья скота
11. Умсныисішс иоголовья скота
12. Уволичил млощцдь кормовых к>'льтур

13. Пропсл корсшкч* үлүчшение пастбищ

Опрос ІІрОІІОДИЛ 

Мес го раГин ы
ФИО

Должносп,

Подиись Дата

Даннан ипформшіим *і>дсі исиоліиована только для научно-исследовательских целей. 
Конфидснниши.іин м. іирлширустси.
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