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(ÀÈÃÌ ¹ 190, ìàøèíîïèñü, àâò. è äðóãèå ïîìåòêè) 1932 ã.

Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ è À.Ä.Ñèìóêîâ

Ñõåìàòè÷åñêàÿ êàðòà
êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé òåððèòîðèè 

Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

äåêàáðü 1931 ã. ň ÿíâàðü 1932 ã.

Óëàíáàòîð, Ìîíãîëèÿ.

Ìàòåðèàëû Ýêîíîìè÷åñêîãî Îòðÿäà Ìîíãîëüñêîé ýêñïåäèöèè Àêàäåìèè 
Íàóê ÑÑÑÐ è Íàó÷íî ň Èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ 1931 ãîäà.



Ïðåäèñëîâèå

 Ïðåäëàãàåìàÿ íèæå ðàáîòà âîçíèêëà ïî ìûñëè Ýêîíîìè÷åêîãî Îòðÿäà 

Ìîíãîëüñêîé Ýêñïåäèöèè Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ è Íàó÷íî-

Èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà ÌÍÐ 1931 ãîäà. Âûïîëíåíèå åå 

ïåðâîíà÷àëüíî âçÿë íà ñåáÿ ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ, ïðåäëîæèâ, ñî ñâîåé 

ñòîðîíû, ñîòðóäíèêà Íàó÷íî-Èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà À.Ä.Ñèìóêîâà, 

êàê ñîàâòîðà. Ó÷àñòèå îáîèõ àâòîðîâ âûðàçèëîñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ïðåäèñëîâèå À.Ä.Ñèìóêîâ

Ââåäåíèå  Â.È.Áàðàíîâ

Ãëàâà 1. 
Ðàéîíèðîâàíèå êðóïíîãî ìàñøòàáà
è àíàëèç ìèêðîëàíäøàôòîâ Â.È.Áàðàíîâ

Ãëàâà 2.
Âëèÿíèå  êëèìàòà íà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïëåêñîâ

ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé ÌÍÐ À.Ä.Ñèìóêîâ

Ãëàâà 3.
Êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñîâ
ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé
íà òåððèòîðèè ÌÍÐ
(ýêñïëèêàöèÿ ê êàðòå) À.Ä.Ñèìóêîâ

Ãëàâà 4.
Îáðàçöû îðèåíòèðîâî÷íîãî âû÷èñëåíèÿ
âàëîâîé ïðîäóêöèè ïàñòáèù ïî íåêîòîðûì

àéìàêàì è ïðèìåð äåòàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ
òîé æå ïðîäóêöèè íà îñíîâàíèè

ñïåöèàëüíûõ ðàáîò À.Ä.Ñèìóêîâ è
  Â.È.Áàðàíîâ

Ãëàâà 5. 
Ñîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå

ïàñòáèù À.Ä.Ñèìóêîâ
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Ñõåìàòè÷åñêàÿ êàðòà êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé òåððèòîðèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

 Âûïîëíåíèå êàðòû â îñíîâíîì ïðèíàäëåæèò À.Ä.Ñèìóêîâó (10 

àéìàêîâ). Äâà çàïàäíûõ àéìàêà (Äþðáåòñêèé è Êîáäîññêèé) âûïîëíåíû 

ïðîô. Â.È.Áàðàíîâûì, à Öçàáõàíñêèé àéìàê ň îáîèìè àâòîðàìè.

 Íàèáîëüøèå çàòðóäíåíèÿ ïðåäñòàâèëèñü ïðè îïðåäåëåíèè êîðìîâîé 

ïðîäóêöèè êîìïëåêñîâ ñåâåðíîé ïîëîâèíû ñòðàíû â åå îñíîâíîé ÷àñòè 

(êðîìå çàïàäà), ââèäó íåçíà÷èòåëüíîñòè è óñëîâíîñòè èìåþùèõñÿ ïå÷àòíûõ 

è ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ. Çäåñü ìû â çíà÷èòåëíîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàëè 

óêàçàíèÿ ñîòðóäíèêà Íàó÷íî-Èññëåäîâàòåëüñêîãî Êîìèòåòà Ñ.È. 
Ëåáåäèíñêîãî, ïðîðàáîòàâ öèôðû êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
óêàçàííîãî ðàéîíà â îñíîâíîì ñîâìåñòíî ñ íèì. Òàêèì îáðàçîì, â 
ïðåäëàãàåìîé íèæå ðàáîòå ó÷òåí è áîëüøîé îïûò Ñ.È.Ëåáåäèíñêîãî, 
ðàáîòàâøåãî íåñêîëüêî ëåò ïî èçó÷åíèþ ïàñòáèù ÌÍÐ.
 Èç ëèòåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ ìû ïîëüçîâàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî 
ïðåäâàðèòåëüíûìè îò÷åòàìè Í.Â.Ïàâëîâà (ŅÕàíãàé è Ñåâåðíàÿ Ãîáèņ è 
ŅÒèïû è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîðìîâûõ ïëîùàäåé Ïðèõàíãàéñêîãî ðàéîíà 
Ìîíãîëèèņ Èçâåñòèÿ Ã.Ð.Ã.Î., ò. 57, 1925, âûï. 1).
 Ïðåäëàãàåìàÿ ðàáîòà îöåíèâàåòñÿ íàìè, êàê ïåðâàÿ ïîïûòêà 
îáúåäèíåíèÿ ðàçðîçíåííûõ ñâåäåíèé î ìîíãîëüñêèõ ïàñòáèùàõ, â åäèíóþ 
ðàáî÷óþ ñõåìó, êîòîðóþ â äàëüíåéøåì ñëåäóåò ðàçðàáàòûâàòü, äîïîëíÿòü 
óòî÷íÿòü è èñïðàâëÿòü.
 Ýòà ðàáî÷àÿ ñõåìà ÿâèëàñü íåîáõîäèìûì çâåíîì â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè 
ïÿòèëåòêè ÌÍÐ, à ïîòîìó íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïðåæäåâðåìåííîé, íåñìîòðÿ 
íà íåêîòîðóþ óñëîâíîñòü ïðåäëàãàåìîãî ìàòåðèàëà.
 Ïðèëàãàåìàÿ êàðòà áûëà âíà÷àëå âû÷åð÷åíà â ìàñøòàáå 1 : 2.000.000 
(20 êì â 1 ñì), à çàòåì óìåíüøåíà äî ìàñøòàáà 1 : 4.000.000 (40 êì â 1 ñì). 
Íàíîñèìûå êîìïëåêñû ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé áûëè ïî âîçìîæíîñòè 
ñõåìàòèçèðîâàíû äëÿ ïðèäàíèÿ íåêîòîðîé îäíîðîäíîñòè âñåé êàðòå. 
Èñïîëíåííûå À.Ä.Ñèìóêîâûì 10 àéìàêîâ âû÷åð÷åíû ïðåèìóøåñòâåííî íà 
îñíîâå åãî èññëåäîâàòåëüñêèõ ìàðøðóòîâ è ðàáîò, òàê êàê çà íåäîñòàòêîì 
âðåìåíè àâòîð íå ìîã ïîëíîñòüþ âîñïîëüçîâàòüñÿ òåì íåáîëüøèì 
îòðûâî÷íûì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé èìååòñÿ â ëèòåðàòóðå î Ìîíãîëèè. Î 

ðÿäå ìåñòíîñòåé íåò âîîáùå íèêàêèõ äàííûõ. Òóò ïðèõîäèëîñü 

ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ îáùèì ïðåäñòàâëåíèåì î ðàéîíå, è ãåîáîòàíè÷åñêîå 
êàðòèðîâàíèå òàêèõ ìåñò åñòü ïðîñòî ïîïûòêà ãðàôè÷åñêè èçîáðàçèòü 
ïðåäïîëàãàåìîå ñîîòíîøåíèå ïëîùàäåé ðàçëè÷íûõ ðàñòèòåëüíûõ 

êîìïëåêñîâ â äàííîì ðàéîíå. Ê òàêèì ìåñòíîñòÿì îòíîñèòñÿ, íàïðèìåð, 

þæíàÿ ïîëîâèíà Âîñòî÷íî-Ãîáèéñêîãî àéìàêà.
 Îòíîñèòåëüíî öèôð êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåâåðíîé ïîëîâèíû 

ñòðàíû óæå ñêàçàíî âûøå. Ýòè æå öèôðû ïî ãîáèéñêèì êîìïëåêñàì 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàò äâóõëåòíèõ èññëåäîâàíèé À.Ä.Ñèìóêîâà. 
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Ðàñõîæäåíèå ìåæäó öèôðàìè êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè áëèçêèõ äðóã 

ê äðóãó êîìïëåêñîâ çàïàäà (ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ) è îñòàëüíîé Ìîíãîëèè 

(À.Ä.Ñèìóêîâ) îáúÿñíÿåòñÿ íåñêîëüêî ðàçíîé ìåòîäèêîé èõ îïðåäåëåíèÿ è, 

ìîæåò áûòü, òåì, ÷òî öèôðû, ïðåäëîæåííûå ïðîô. Â.È.Áàðàíîâûì, êàê 

ñðåäíèå íà ñàìîì äåëå âûøå ñðåäíèõ.

 Íàìåòêà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî óâåëè÷åíèþ êîðìîâîé áàçû è 

ðàöèîíàëèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðå÷íûõ ëóãîâ â ãëàâå 5-îé ïðèíàäëåæèò 

Ñ.È.Ëåáåäèíñêîìó.

Ââåäåíèå

 Íà ñåâåðå Åâðàçèéñêîãî ìàòåðèêà, â îñîáåííîñòè â åãî öåíòðàëüíîé 
÷àñòè, ãäå â óñëîâèÿõ êîíòèíåíòàëüíîãî êëèìàòà òåðìè÷åñêèå øèðîòíûå 
ñìåíû ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â ðàñïðåäåëåíèè ðàñòèòåëüíûõ 
ëàíäøàôòîâ, ìû ñ íàèáîëüøåé ïðàâèëüíîñòüþ íàáëþäàåì ðàçâåðòûâàíèå 
ÿâëåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé çîíàëüíîñòè, îòïå÷àòûâàþùåãîñÿ çäåñü â 
ïîñëåäîâàòåëüíîé ñìåíå ðàñòèòåëüíîãî ëàíäøàôòà, âûðàæåííîé èíîãäà 
(Ñèáèðü) ñ èñêëþ÷èòåëüíîé ÷åòêîñòüþ.
 Ïîñëåäîâàòåëüíî ñëåäóþùèå äðóã çà äðóãîì â øèðîòíîì íàïðàâëåíèè 
ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêèå çîíû - òóíäðà, òàéãà, ëåñîñòåïü è ñòåïü - 
ñìåíÿþòñÿ äàëüøå â ïðåäåëàõ Òóðêåñòàíà, Ñåìèðå÷üÿ è Ìîíãîëèè 
çíà÷èòåëüíûìè ïðîñòðàíñòâàìè ïóñòûíü è ïîëóïóñòûíü, ñëèâàþùèõñÿ, ñ 
ðàññåêàþùèìè èõ ãîðíûìè ãðóïïàìè è õðåáòàìè, â îáøèðíîå ïîëå 
ïóñòûííûõ íàãîðèé è äîëèí Öåíòðàëüíîé Àçèè.
 Ñ íàèáîëüøåé îò÷åòëèâîñòüþ çîíàëüíûå ñìåíû íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå 
íà áîëåå ðàâíèííûõ ïðîñòðàíñòâàõ (Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, êðàéíèé ñåâåðî-
âîñòîê Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè) è ïåñòðÿò çíà÷èòåëüíûìè 
íàðóøåíèÿìè â ãîðíûõ ðàéîíàõ (Çàáàéêàëüå, Õàíãàé), òàê êàê çäåñü ñìåíû 
ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ îáóñëàâëèâàþòñÿ ïîìèìî øèðîòíîé 
çîíàëüíîñòè åùå è âûñîòíûì ïîëîæåíèåì ň íàëè÷èåì ò.í. âûñîòíûõ 
(âåðòèêàëüíûõ) ïîÿñîâ. Ïîñëåäíèå â íàèáîëåå âûñîêèõ òî÷êàõ (3500-3700 

ì) ïðåäñòàâëåíû ñíåæíûìè ïîëÿìè ëåäíèêîâ, îòîðî÷åííûõ íèæå ïîÿñîì 
âûñîêîãîðíîé òóíäðû è àëüïè÷åñêèõ ëóãîâ çà êîòîðûìè ñëåäóåò ïîÿñ 
íàãîðíûõ ëåñîâ (ìåñòàìè âûïàäàþùèé), ñìåíÿåìûé ðàñòèòåëüíîñòüþ 

äîëèí, êîòîðûå òîëüêî è íåñóò òèïè÷íûå ÷åðòû ëàíäøàôòà øèðîòíîé 

çîíû.
 Â óñëîâèÿõ ãîðíîé ñòðàíû, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèÿ Ìîíãîëüñêîé 

Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, ýòè íàñëàèâàþùèåñÿ ïðàâèëüíîñòè øèðîòíûõ çîí è 
âåðòèêàëüíûõ ïîÿñîâ âûðàæàþòñÿ â ïÿòíèñòîì ðàñïðåäåëåíèè 

ðàñòèòåëüíîñòè, ïðè êîòîðîì îáøèðíûå äåïðåññèè è äîëèíû ïðèíèìàþò 
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Ñõåìàòè÷åñêàÿ êàðòà êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé òåððèòîðèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

ïóñòûííûé îáëèê, â òî âðåìÿ êàê íàãîðüÿ çàíÿòû ñòåïÿìè èëè ëåñîñòåïüþ, 

à â áîëåå âîçâûøåííûõ è ñåâåðíî ðàñïîëîæåííûõ ÷àñòÿõ ïîêðûòû ëåñíîé 

ðàñòèòåëüíîñòüþ, ïðèíèìàþùåé èíîãäà õàðàêòåð òèïè÷íîé ñåâåðíîé 

ãîðíîé òàéãè (Êýíòýé). Âûøå ðàñïîëàãàåòñÿ àëüïèéñêèé ïîÿñ (2500-2700 ì), 

ïðåäñòàâëåííûé ùåáíèñòîé (ëèøàéíèêîâîé) òóíäðîé èëè æå ñâîåîáðàçíûìè 

âûñîêîãîðíûìè ëóãàìè ñ õàðàêòåðíûì êîâðîì ïðèçåìèñòûõ, íî 

êðóïíîöâåòíûõ, ÿðêî îêðàøåííûõ àëüïèéñêèõ öâåòîâ.

 Ðåçêàÿ êîíòèíåíòàëüíîñòü êëèìàòà ïóñòûííûõ ðàéîíîâ Ìîíãîëèè íå 
ïîçâîëÿåò äàæå âîçâûøåííûì ãîðíûì ãðóïïàì (Ñàéëþãåì, íåêîòîðûå 
ó÷àñòêè Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ, à òàêæå þæíûå ñêëîíû Õàíãàÿ) áûòü 
äîñòàòî÷íûìè êîíäåíñàòîðàìè âëàãè è ïîòîìó çäåñü íà çíà÷èòåëüíûõ 
ïðîñòðàíñòâàõ âûïàäàåò âûñîòíûé ïîÿñ äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ÷åì 
îáóñëàâëèâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå ñîïðèêîñíîâåíèå àëüïèéñêîãî ïîÿñà ñ 
ñóõèìè è ìåëêîòðàâíûìè ñóáàëüïèéñêèìè ñòåïÿìè, çàíèìàþùèìè 
îáøèðíûå ïëîùàäè ïî íàãîðüÿì è èõ ñêëîíàì.
 Ìåæãîðíûå äåïðåññèè è äîëèíû â îáùåé ñåòè ðàññå÷åííîãî ðåëüåôà 
îòëè÷àþòñÿ íàèáîëåå ñóõèì è òåïëûì êëèìàòîì, à ïîòîìó íåñóò ðåçêî 
ñòåïíîé èëè ïîëóïóñòûííûé îáëèê, â òî âðåìÿ êàê íà çàìûêàþùèõ èõ 
íàãîðüÿõ ñ ïîäíÿòèåì ââåðõ ìîæíî ïðîñëåäèòü âåðòèêàëüíóþ ñìåíó 
ðàñòèòåëüíîñòè âïëîòü äî àëüïèéñêîãî ïîÿñà; ïðè ýòîì ñèòóàöèÿ ïîäîáíûõ 
ñìåí íà ñêëîíàõ ðàçëè÷íîé ýêñïîçèöèè ïðîòåêàåò äàëåêî íåîäèíàêîâî, 
òî÷íî òàêæå êàê  êîíôèãóðàöèÿ è óãëóáëåííîñòü ìåæãîðíûõ äåïðåññèé 
ïðåäîïðåäåëÿåò îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè. Ïîäîáíûå 
ÿâëåíèÿ âîîáùå ñâîéñòâåííû ãîðíûì ñòðàíàì è íà òåððèòîðèè Ìîíãîëèè 
ïåñòðîòà ðàñòèòåëüíîãî ëàíäøàôòà óñóãóáëÿåòñÿ åùå ñêåëåòíîñòüþ ïî÷â ň 
îáíàæåíèÿìè è âûõîäàìè ãîðíûõ ïîðîä (ïðåèìóùåñòâåííî ãðàíèòû è 
ñëàíöû), äàþùèìè áîëüøèå êîëè÷åñòâà îáëîìî÷íîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé 
â ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ äàëüíåéøåãî èçìåëü÷àíèÿ è îáðàáîòêè ň âûñòèëàåò 
ùåáíåì è ãàëüêîé, ãðàâèåì è ïåñêîì îáøèðíûå ïëîùàäè. Íàèáîëåå êðóïíûå 
íàãðîìîæäåíèÿ îáëîìî÷íîãî ìàòåðèàëà íàáëþäàþòñÿ ïî ðóñëàì 
âîäîñòîêîâ, ñ êîòîðûìè ùåáåíü è ãàëüêà âíåäðÿþòñÿ ãëóáîêî â ðå÷íûå 

äîëèíû è îçåðíûå êîòëîâèíû, âûñòëàííûå ñ ïîâåðõíîñòè ïëàùåì áîëåå 

ìåëêîçåìëèñòûõ (ñóïåñ÷àíûõ, ñóãëèíèñòûõ) îòëîæåíèé. Ýòîò ïëàù 
ìåëêîçåìëèñòûõ îòëîæåíèé áîëüøåé ÷àñòüþ àëëþâèàëüíûõ, êàê äðåâíèõ 
òàê è ñîâðåìåííûõ, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ ñî÷åòàíèÿõ âîäíîãî ðåæèìà ïî÷âû 

ñîçäàåò ðàñòèòåëüíûå ëàíäøàôòû ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîäóêöèåé (ñåíî, 

èíîãäà äðåâåñèíà). Çäåñü ãðóïïèðóþòñÿ ëó÷øèå ïàñòáèùà, çäåñü 
ðàñïîëàãàþòñÿ ñåíîêîñíûå óãîäèÿ è, íàêîíåö, çäåñü æå, ïðè äîñòàòî÷íîé 

ìîùíîñòè ïîâåðõíîñòíîãî ñóãëèíèñòîãî è ñóïåñ÷àíîãî ïëàùà è ïðè 
íàëè÷èè ïîëèâíûõ âîä, îñâàèâàþòñÿ çåìëåäåëü÷åñêèå ïëîùàäè, ÿâëÿþùèåñÿ 
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íà òåððèòîðèè Ìîíãîëèè âåñüìà ðåäêèì è èñêëþ÷èòåëüíûì (ïî êîìáèíàöèè 

íåîáõîäèìûõ óñëîâèé) ÿâëåíèåì. Â ñâîþ î÷åðåäü áîëåå âîçâûøåííûå 

ïëîùàäè ãîðíûõ ìàññèâîâ (Õàíãàé, Êýíòýé) â èõ ñðåäíåì (ëåñíîì) ïîÿñå 

ïðîäóöèðóþò çíà÷èòåëüíûå êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû, ïðåäñòàâëåííîé 

ïðåèìóùåñòâåííî ëèñòâåíè÷íûìè íàñàæäåíèÿìè, èíîãäà ñ ïðèìåñüþ êåäðà 

è, î÷åíü ðåäêî, åëè. Íî  äàæå è çäåñü ëåñíûå ãðóïïû äîñòèãàþò íàèëó÷øåé 

ñïëî÷åííîñòè è áîíèòåòà íà ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ ñêëîíàõ, òîãäà êàê  

þæíûå  è þãî-âîñòî÷íûå ñêëîíû îñòàþòñÿ îòêðûòûìè èëè èìåþò 
ëåñîñòåïíîé ëàíäøàôò. Åäâà ëè íóæíî äîêàçûâàòü, ÷òî õîçÿéñòâåííàÿ 
æèçíü ëþáîé ñòðàíû è îòäåëüíûõ ðàéîíîâ ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
îñîáåííîñòÿìè ïðèðîäíîé îáñòàíîâêè (ãîðíûå áîãàòñòâà, ïëîäîðîäèå 
ïî÷âû, ïàñòáèùà, ëåñà) è â ýòîì îòíîøåíèè ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 
(æèâîòíîâîäñòâî è çåìëåäåëèå) êàê ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèåé ïîâåðõíîñòè 
ñòðàíû â ñâîåì òåððèòîðèàëüíîì ðàçìåùåíèè è ôîðìàõ çàâèñèò ïðåæäå 
âñåãî îò êîìïëåêñà ëàíäøàôòíûõ óñëîâèé.
 Õîòÿ ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê â ïðîöåññå õîÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ñïîñîáåí â ñèëüíîé ñòåïåíè èçìåíÿòü  åñòåñòâåííûé ëàíäøàôò, ïðåâðàùàÿ 
åãî â êóëüòóðíûé (îðîøåíèå, îñóøêà, ïîñåâû, ïîñàäêà), òåì íå ìåíåå, 
îäíàêî, óñïåøíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîäîáíîãî âîçäåéñòâèÿ îïðåäåëÿþòñÿ 
îïÿòü-òàêè íàèáîëåå ïîëíûì èñïîëüçîâàíèåì è ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ ñâîèõ 
öåëåé ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ åñòåñòâåííîãî ëàíäøàôòà (îòâîä âîäû, ïîäáîð 
êóëüòóð è ò.ä.). Ïðåîáëàäàþùèé òèï ñòåïíûõ è ïóñòûííûõ ëàíäøàôòîâ â 
óñëîâèÿõ ðàññå÷åííîãî ðåëüåôà  ãîðíîé ñòðàíû, ñ õðÿùåâàòûìè, ñêåëåòíûìè, 
ãðóáî-êàìåíèñòûìè èëè ïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè, çàäåðíóòûìè ñðàâíèòåëüíî 
íèçêîòðàâíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ çàñòàâëÿåò áîëüøóþ ÷àñòü òåððèòîðèè 
Ìîíãîëèè ðàññìàòðèâàòü, êàê îáøèðíûé ñêîòîâîä÷åñêèé ðàéîí ñ áîëüøîé 
ïàñòáèùíîé ïëîùàäüþ, äîïóñêàþùåé, áëàãîäàðÿ íåçíà÷èòåëüíîñòè 
ñíåæíîãî ïîêðîâà, ãîäîâîå âûäåðæèâàíèå ñêîòà íà ïîäíîæíîì êîðìó.
 Ëóãîâûå óãîäèÿ ñðàâíèòåëüíî îãðàíè÷åíû ïî ïëîùàäè, ñîñðåäîòî÷åíû 
ïðåèìóùåñòâåííî â ðå÷íûõ è îçåðíûõ äîëèíàõ, îò÷àñòè íà ãîðíûõ ñêëîíàõ 

è â ëåñàõ, ïðè÷åì î÷åíü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èõ ïðè ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå 
õîçÿéñòâà èñïîëüçóåòñÿ ïîä ïîêîñû. Äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ çåìëåäåëèÿ 
îêàçûâàþòñÿ ïðèãîäíûìè åùå áîëåå îãðàíè÷åííûå ïëîùàäè 

èñêëþ÷èòåëüíûõ ïî ñâîåìó ìåñòîïîëîæåíèþ ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà. Îíè 

òàêæå ïðèóðî÷åíû ê ðå÷íûì äîëèíàì, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
òðåáóþò îðîøåíèÿ, ò.ê. ñóõîå (áîãàðíîå) çåìëåäåëèå â ïðåäåëàõ Ìîíãîëèè 

âåñüìà îãðàíè÷åíî. Íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà çàñîëåííûõ è ùåáíèñòûõ 
ïî÷â îãðàíè÷èâàåò âûáîð ïàõîòîñïîñîáíûõ çåìåëü, è òåõíèêà îòâîäà âîäû 

è ðàçáèâêà îðîñèòåëüíîé ñåòè åùå  áîëåå ñóæàþò çåìëåäåëü÷åñêóþ ïëîùàäü. 

Ïîäúåì ïîñåâîâ ïî ðå÷íûì äîëèíàì â ãîðû îãðàíè÷åí êëèìàòè÷åñêèìè 
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óñëîâèÿìè (âåðõíÿÿ ãðàíèöà çåìëåäåëèÿ), à ïðîäâèæåíèå èõ â íèæíèå ÷àñòè 

ðå÷íûõ è îçåðíûõ äîëèí íàòàëêèâàåòñÿ íà çàñîëåííîñòü ïî÷â.

 Óêàçàííûì îáñòîÿòåëüñòâîì íàêëàäûâàþòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàìêè è 

íà ïîäáîð ïîëåâûõ êóëüòóð è íà èõ òåððèòîðèàëüíîå ðàçìåùåíèå. Ïøåíèöà, 

ÿ÷ìåíü è ïðîñî ïî÷òè çàìûêàþò ñîáîþ àññîðòèìåíò âîçäåëûâàåìûõ õëåáîâ. 

Ïðè ýòîì ïøåíèöà âûçðåâàåò â áîëåå ïîíèæåííûõ ðàéîíàõ (íå ñâûøå 1350 

ì1)), òîãäà êàê êóëüòóðà ÿ÷ìåíÿ î÷åð÷èâàåò íàèáîëåå âûñîêèå òî÷êè âåðõíåé 

ãðàíèöû çåìëåäåëèÿ. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå ñóììû òåìïåðàòóð, 
ñâîéñòâåííûå ïóñòûííûì êîòëîâèíàì þæíîé ïîëîñû, áàõ÷åâûå  êóëüòóðû 
èìåþò î÷åíü îãðàíè÷åííîå ðàñïðîñòðàíåíèå è íàèáîëåå öåííûé àññîðòèìåíò 
èõ íàáëþäàåòñÿ â ñåâåðî-çàïàäíîì óãëó Ðåñïóáëèêè â Óáñàíóðñêîé äîëèíå 
áëèç Óëàíãîìà.

Ãëàâà 1. Ðàéîíèðîâàíèå êðóïíîãî ìàñøòàáà è àíàëèç 
ìèêðîëàíäøàôòîâ

 Ïðè ëàíäøàôòíîé îðèåíòèðîâêå ëþáîé òåððèòîðèè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íàìå÷àþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûå ãðàíèöû ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîëîñ 
èëè çîí, à  òàêæå âûñîòíûõ ïîÿñîâ òàì, ãäå ïîñëåäíèå äîñòàòî÷íî ÿñíî 
îáíàðóæèâàþò ñâîå âëèÿíèå. Åñëè ïðåíåáðå÷ü çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ ìåëêèõ 
äåòàëåé, òî â îáùèõ ÷åðòàõ çîíàëüíûå ñìåíû íà òåððèòîðèè ÌÍÐ ìîæíî 
ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåé ñõåìå:

 <...>

 Òàêàÿ ñõåìà ïðåäñòàâëÿåò ïåðâûé øàã äëÿ äàëüíåéøåé áîëåå 
óãëóáëåííîé îðèåíòèðîâêè â ðàñïðåäåëåíèè ðàñòèòåëüíûõ ëàíäøàôòîâ 
ñòðàíû.
 Âñÿêèé êîìó ïðèõîäèòñÿ ïåðåñåêàòü òåððèòîðèþ Ìîíãîëèè íà áîëüøèå 
ðàññòîÿíèÿ óëàâëèâàåò òå ñìåíû â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå, êîòîðûå 
ïðîèñõîäÿò  è áðîñàþòñÿ íåâîëüíî â ãëàçà ïðè ïîäúåìå èç äîëèíû ðåêè íà 

ãðåáåíü âîäîðàçäåëà èëè èç ãëóáîêîé ìåæãîðíîé äîëèíû íà  âåðøèíó 
ïåðåâàëà.
 Ïîÿâëÿþòñÿ è èñ÷åçàþò çàðîñëè ÷èÿ (äýðñó), çåëåíûå ëóãà ñ êóñòàìè 

èðèñà-ïèêóëüíèêà (ñîõåëäàê) ñìåíÿþòñÿ ïîæåëòåâøåé ñòåïüþ èëè 

êàðàãàííèêîâûìè çàðîñëÿìè è ò.ä. Ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì íàáëþäåíèè 
ìîæíî óëîâèòü íåêîòîðûå ñìåíû ðàñòèòåëüíîñòè è ïðè ïåðåñå÷åíèè íà  

ïåðâûé âçãëÿä óòîìèòåëüíî îäíîîáðàçíûõ ïî îáùåìó ëàíäøàôòó 

1) Â þæíûõ ðàéîíàõ äî 1500 ì.
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ïðîñòðàíñòâ. Çäåñü óæå òðåáóåòñÿ íåêîòîðûé íàâûê â ðàñïîçíîâàíèè 

îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñòåíèé. Ïðè ýòîì íåò íàäîáíîñòè â çíàíèè âñåãî 

ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñîñòàâà ôëîðû, òàê êàê îñíîâíûìè ðàñòåíèÿìè, äàþùèìè 

îáùèé ôîí è îïðåäåëåííóþ ôèçèîíîìèþ òîìó èëè èíîìó ó÷àñòêó 

(ýëåìåíòàðíîìó ëàíäøàôòó) ÿâëÿþòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåìíîãèå, êàê ýòî 

âèäíî èç íèæåñëåäóþùåãî îïèñàíèÿ.

 Òåì íå ìåíåå, îäíàêî, åñëè äàæå îïèðàòüñÿ íà òàêèå ðóêîâîäÿùèå âèäû 

ðàñòåíèé, ïðåäñòàâëåííûå â áîëüøîì ÷èñëå ýêçåìïëÿðîâ, ïðèäàþùèå 
îïðåäåëåííóþ ôèçèîíîìèþ çàíèìàåìûì èìè ìåñòîîáèòàíèÿì, òî âåñü 
ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ ïðèøëîñü áû ðàçáèòü íà î÷åíü áîëüøîå ÷èñëî ïÿòåí, 
êîòîðûå ñîîòâåòñòâîâàëè áû êîíòóðàì åñòåñòâåííûõ ãðóïïèðîâîê 
ðàñòèòåëüíîñòè, íîñÿùèì â ãåîáîòàíèêå íàçâàíèå àññîöèàöèé.
 Ëþáîé áîëåå èëè ìåíåå çíà÷èòåëüíûé ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè ñ 
ðàñòèòåëüíûì ïîêðîâîì ñîñòîèò èç ðÿäà òàêèõ îòëè÷àþùèõñÿ ìåæäó ñîáîþ 
ïî âèäîâîìó ñîñòàâó ìèêðîëàíäøàôòíûõ ïÿòåí èëè àññîöèàöèé.
 Ïåðåïëåòàÿñü ìåæäó ñîáîþ, â çàâèñèìîñòè îò èçìåíÿþùèõñÿ ïî÷âåííî-
ãðóíòîâûõ óñëîâèé è ìèêðîðåëüåôà, àññîöèàöèè îáðàçóþò çàêîíîìåðíî 
ïîñòðîåííîå êðóæåâî èëè òàê íàçûâàåìûé êîìïëåêñ àññîöèàöèé. Ðàçëè÷àþò 
îáû÷íî êîìïëåêñ ëóãîâûõ àññîöèàöèé, êîìïëåêñ ëåñíûõ, ñòåïíûõ, 
ñîëîí÷àêîâûõ, ïóñòûííûõ è ò.ä. Ïðîñòðàíñòâà, çàíèìàåìûå òàêèìè 
êîìïëåêñàìè äîñòàòî÷íî îáøèðíû è äîñòóïíû ïîýòîìó äëÿ íàíåñåíèÿ íà 
äîñòàòî÷íî êðóïíóþ êàðòó, êîòîðàÿ, òàêèì îáðàçîì, áóäåò îòðàæàòü ëèøü 
ñìåíû êîìïëåêñîâ àññîöèàöèé. Íî, èìåííî ýòè êîìïëåêñû è âàæíû â 
õîçÿéñòâåííîì îòíîøåíèè òàê êàê ñ íèìè ïî÷òè ñîâïàäàþò òèïû 
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ň ëóãà, ëåñà, ñòåïè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ, 
ïîëóïóñòûíè, ïåñêè, ãàëå÷íèêè. Êàæäûé  êîìïëåêñ èìååò ðàçëè÷íóþ 
ñðåäþþ ïðîäóêöèþ ðàñòèòåëüíîé ìàññû, à ïîòîìó è ðàçëè÷íóþ 
õîçÿéñòâåííóþ öåííîñòü. Îïèðàÿñü íà áîëåå èëè ìåíåå äåòàëüíóþ  êàðòó 
ðàéîíà, ãäå íàíåñåíû êîíòóðû òàêèõ ñìåí ðàñòèòåëüíîñòè ìîæíî äîâîëüíî 
òî÷íî ó÷åñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïåðñïåêòèâû ðàéîíà, åãî êîðìîâîé 
áàëàíñ è êîðìîâóþ åìêîñòü. Îïûò òàêîãî èññëåäîâàíèÿ ñäåëàí íàìè äëÿ 

Äåðáåòñêîãî (Óëàíêîìñêîãî) àéìàêà ïî äàííûì ðàáîò ïî÷âåííî-

àãðîíîìè÷åñêîãî îòðÿäà Ìîíãîëüñêîé Ýêñïåäèöèè Àêàäåìèè  Íàóê è 
Ó÷êîìà (1931 ã.).
 Ïîëüçóþñü äåñÿòèâåðñòíîé (10 âåðñò â 1 äþéìå) ãåîáîòàíè÷åñêîé 

êàðòîé, ñîñòàâëåííîé äëÿ ýòîãî ðàéîíà, ìû ïîïûòàëèñü ñ ïîìîùüþ 

ïëàíèìåòðà âû÷èñëèòü êàê ïëîùàäè êîíòóðîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ 
ðàñòèòåëüíîñòè, òàê è èõ îáùóþ ïðîäóêöèþ. Ïîñëåäíÿÿ îïðåäåëÿëàñü íà 

îñíîâàíèè ïðîáíûõ óêîñîâ ìåòðîâûõ ïëîùàäîê â ðàçëè÷íûõ àññîöèàöèÿõ. 
Ïðè ýòîì â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äëÿ òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ïðîäóêöèè 
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ïðèõîäèëîñü î÷åíü ãëóáîêî ïðîâîäèòü àíàëèç ìèêðîëàíäøàôòîâ, 

ðàñêðûâàÿ îñîáåííîñòè â ðàñïðåäåëåíèè ðàñòèòåëüíîñòè, ìåòîäîì 

ïîñëåäîâàòåëüíîãî êàðòèðîâàíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, äëÿ îïðåäåëåíèÿ 

ñîîòíîøåíèÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ óãîäèé â óðåìå ïðèøëîñü âîñïîëüçîâàòüñÿ 

äåòàëüíîé ñúåìêîé ïîïåðå÷íîé êèëîìåòðîâîé ïîëîñû äîëèíû ðåêè Ñàãëè 

(50 ì â 1 ñì). Äëÿ îïðåäåëåíèÿ àññîöèàöèé èç êðóïíûõ ðàñòåíèé (íàïðèìåð, 

÷èÿ èëè äýðýñó) áðàëèñü çàêàðòèðîâàííûå 100-ìåòðîâûå ïëîùàäêè ïî 

êîòîðûì ëåãêî âû÷èñëèòü ïëîùàäü è ïðîäóêöèþ ÷èÿ, ðàçáðîñàííîãî íà 
ôîíå äðóãîé áîëåå ìåëêîé ðàñòèòåëüíîñòè.
 Äëÿ àíàëèçà îñîáåííîñòåé ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñòåíèé â ïðåäåëàõ 
ìåëêîòðàâíûõ àññîöèàöèé ïðèìåíÿþòñÿ îáûêíîâåííî ïëîùàäêè â 1 êâ. ì, 
îíè òàêæå äàþò âåñüìà îò÷åòëèâîå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóêòóðå àññîöèàöèè.
 Òàê, ïîñëåäîâàòåëüíî âñêðûâàÿ ðàñòèòåëüíûé ëàíäøàôò, ìû ïîäõîäèì 
ê  åãî óãëóáëåííîìó èçó÷åíèþ, êîòîðîå äàåò âìåñòå ñ òåì îñíîâó è äëÿ 
ñèíòåòè÷åñêèõ, îáîáùàþùèõ ïîñòðîåíèé, èòîãîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
ðàçðàáîòêà ãåîáîòàíè÷åñêîé êàðòû âñåé ñòðàíû. Ðàçóìååòñÿ äîñòàòî÷íî 
ïîäðîáíàÿ è äåòàëüíàÿ êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè ÌÍÐ òðåáóåò öåëîãî ðÿäà 
ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé â òåõ ÷àñòÿõ ñòðàíû, êîòîðûå åùå íå äîñòàòî÷íî 
ïëîòíî ïîêðûòû ñîîòâåòñòâóþùèìè ìàðøðóòàìè. Íî âñå æå íàêîïèâøèåñÿ 
çà ïîñëåäíèå ãîäû ìàòåðèàëû âïîëíå îïðàâäûâàþò ïîïûòêó ñîñòàâëåíèÿ 
õîòÿ áû ñõåìàòè÷åñêîé, ëàíäøàôòíîé îñíîâû, êîòîðàÿ ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ 
íîâûõ äàííûõ ìîãëà áû ïîäëåæàòü äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêå.
 Èìåííî òàê ðàññìàòðèâàåì ìû ýñêèç ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòà êàðòû 
ðàñòèòåëüíûõ ëàíäøàôòîâ ÌÍÐ. Óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ìàðøðóòîâ àâòîðîâ 
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ðàáîòàâøèõ â óäàëåííûõ ðàéîíàõ ñòðàíû, à òàêæå 
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ, íàêîïëåííîå â ñàìîå 
ïîñëåäíåå âðåìÿ Ó÷åíûì Êîìèòåòîì ïîçâîëèëè ñî çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíüþ 
óâåðåííîñòè âçÿòüñÿ çà ýòó â ñóùíîñòè òðóäíóþ è îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó, 
òåì áîëåå, ÷òî îíà â äàëüíåéøåì ïîñëóæèëà íàì îñíîâîé äëÿ 
îðèåíòèðîâî÷íûõ îïðåäåëåíèé êîðìîâûõ ðåññóðñîâ.
 Ïîñëå ðÿäà íàìåòîê ìû îñòàíîâèëèñü íà íèæåñëåäóþùèõ 

ïîäðàçäåëåíèÿõ (ñì. ãëàâó 3), êîòîðûå ìîæíî íàíåñòè ñ äîñòàòî÷íîé 

îïðåäåëåííîñòüþ íà êàðòó âçÿòîãî íàìè ìàñøòàáà (20 êì â 1 ñì).

Ãëàâà 2. Âëèÿíèå êëèìàòà íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïëåêñîâ 
ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé ÌÍÐ

 Подробному описанию комплексов растительных ассоциаций с 
указанием их производительности мы считаем необходимым предпослать 
краткий очерк влияния на эту производительность климатических факторов, 
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попутно охарактеризовав обычный ход вегетации.
 Характерными чертами климата Монголии являются его сухость и 
бедность осадками, большие амплитуды температуры, как суточные, так и 
годовые, и, как следствие сухости, малая облачность.
 Распределение осадков, являющихся одним из основных факторов, 
определяющих характер растительности в каждом данном районе, имеет в 
известной мере зональный характер. Беря в основу долинные и равнинные 
элементы рельефа, мы наблюдаем постепенное уменьшение количества 
осадков по направлению к югу, юго-западу и юго-востоку. Можно наметить, 
в основном, две зоны, которые будут соответствовать зоне степей и зоне 
полупустынь и пустынь, выраженных на вышеуказанных элементах рельефа. 
Достаточных данных для суждения о количестве осадков, характеризующем 
обе зоны, мы не имеем, особенно для южной зоны. Предположительно зона 
степей получает ежегодно в среднем около 200 мм, а зона полупустынь 
вдвое меньше (?). Обе зоны повторяют дугообразный изгиб, выпуклостью к 
югу, свойственный основным элементам рельефа Монголии.
 Наличие высоких хребтов, являющихся прекрасными конденсаторами 
влаги, нарушает указанную закономерность, прибавляя к широтной 
зональности элементы высотной, вертикальной зональности. Поэтому, в 
зоне степей мы находим отдельные пятна в большим количеством осадков 
(Центральный Кентэй, гребень Хангая и др.), характеризующиеся обычно 
развитием, если позволяет высота, древесной растительности. В 
полупустынной зоне также есть эти пятна, соответственно меньшему 
количеству осадков несущие на себе степную растительность (отдельные 
хребты Гобийского Алтая, Монгольский Алтай). 
 Охарактеризовав, таким образом, территориальное распределение 
осадков, обратимся к распределению их во времени. Прежде всего бросается 
в глаза неравномерное распределение их по годам. Страна подвержена 
засухам. Этот факт имеет, безусловно, громадное значение для хозяйства 
страны, особенно имея в виду животноводческий уклон последнего. 
Кормовой фонд неустойчив. Это обстоятельство, при отсуствии 
искусственных предупредительных мероприятий (например, организация 
запасного кормового фонда), обуславливает неустойчивость 
животноводческого хозяйства и не дает возможности планово строить рост 
стада, в смысле его количества и качества, и рост продукции этого стада. 
Отсюда вывод, что при сохранении животноводческого уклона 
интенсификация хозяйства должна иметь базой прежде всего кормовую 
обеспеченность, созданную искусственным путем.
 Северная, степная зона в меньшей степени подвержена засухам, нежели 
южная, и амплитуда кормовой производительности каждого комплекса 
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растительных ассоциаций, зависящей в значительной мере от осадков, 
пожалуй, меньше таких же амплитуд юга. Для характеристики приведем 
количество осадков в Улан-Баторе за некоторые годы:

 19<...> 1928 1932
 Средний Засуха Исключительный

 В полупустынной зоне засухи бывают чаще и выражены более четко, 
так как иногда в каком-либо районе юга осадки могут вовсе отсутсвовать (по 
крайней, мере летние). Выяснение периодичности засух имело бы громадное 
значение, особенно для юга, но невозможно в настоящий момент вследствие 
неизученности климата.
 Расспросные сведения показывают, что период больших и 
долговременных (2-3 года) засух, охватывающих большие районы, равен 
примерно 25-30 годам. Период кратковременных засух частного, местного 
значения – 4-5 лет. Но, эти данные требуют, безусловно, многократной 
поверки.
 Помимо всего вышесказанного, общая картина ежегодного 
распределения осадков по территории МНР усложняется еще и тем 
обстоятельством, что засухи редко охватывают сплошь большие районы, 
имея, так сказать пятнистый характер, причем места засушливых пятен 
меняются во времени. Эта пятнистость отчасти смягчает губительное 
действие засух на скот, допуская иногда перекочевки в более благополучные 
районы.
 Не имея под руками достаточных данных для характеристики засух юга 
по количеству осадков, мы можем иллюстрировать значение и диапазон этих 
засух амплитудой кормовой производительности.
 Продукция одного гектара травянистой полупустыни (ковыльково-
луковый комплекс) в среднем равняется:
 в исключительно  хороший год - 20 пудов
 в хороший год - 12-15 пудов
 в средний год - 8 пудов
 в плохой год - 3 пуда
 в исключительно плохой год почти - 0 пудов
 (Цифры даны по исследованиям А.Симукова). Эти цифры говорят за 
себя сами.
 Таким образом, каждое указание о кормовой производительности того 
или иного типа пастбищ, помимо даты, устанавливающей время года 
производства определения и, следовательно, примерную ступень вегетации, 
должно иметь возможно более точную характеристику уровня осадков 
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данного года, хотя бы по определению местного населения.
 Наконец, по временам года осадки распределяются обычно следующим 
образом:
 Весна – в марте снегопады и бураны, апрель – слабо, в конце (май) 
нередки засухи,
 Лето – начало (июнь) часто засушливо. В июле-августе дожди.
 Осень – сухо. Более серьезные снегопады и бураны в конце (февраль). 
Конечно, это только более или менее обычная схема, допускающая 
отступления.
 Необходимо упомянуть о том, что толщина снежного покрова, как 
правило, незначительна и весеннее таяние снега дает почве мало влаги, так 
как вследствие сухости воздуха и весенних ветров значительная часть снега 
испаряется прямо в атмосферу. Обилие снеговой воды мы имеем только в 
лесах. Поэтому, сравнительное обилие снега в конце зимы слабо отзывается 
на весенней вегетации.
 Указанная схематическая закономерность дает нам право сделать 
следующие выводы:

1. Поправка к кормовой производительности, определяемой без 
стационарных наблюдений, за счет подроста трав должна быть 
небольшой так как период интенсивного роста травянистых растений 
очень короток (2 месяца), после чего сразу наступает увядание. Ясно, 
что определения кормовой производительности для всего года 
рациональнее производить, примерно, в августе.

2. Наиболее трудным периодом для монгольского скота при пастбищном 
режиме является весна, так как частый недостаток подножного корма 
усугубляется сначала снегопадами и губительными буранами, а 
наступление тепла приносит лишь относительное облегчение, ввиду 
слабого роста трав в это время. Эти два обстоятельства должны заставить 
нас проявить еще больше энергии в борьбе за кормодобывание и зимне-
весенний (февраль, март, апрель) подкорм скота. Кроме того, мы видим, 
что время нагула монгольского скота также чрезвычайно коротко 
(преимущественно два – июль-август – месяца).

 Характерной чертой полупустынной и пустынной однолетней 
травянистой растительности является ее чуткое и, мы бы сказали, бурное 
реагирование на осадки. Выпавший дождь буквально в 4-5 дней совершенно 
изменяет вид местности. Безжизненная пустыня начинает зеленеть. Если 
дождь через известный промежуток времени не повторился, наступает не 
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менее быстрое увядание растительности и, так сказать, “опустынение” 
ландшафта. Новый дождь повторяет эту смену. Таким образом, за одно и то 
же лето на одном и том же месте мы можем иметь 2-3 сравнительно 
благополучных периода, разделенных засухами. Термические условия 
южной трети страны таковы, что иногда положение спасают и очень поздние 
(сентябрь) дожди, так как растительность отзывается на них почти так же 
интенсивно, как летом, а благодаря концентрированности гобийских кормов 
и своей способности к быстрому нагулу, скот успевает заправиться и 
встречает зиму, так сказать, во всеоружии.

Ãëàâà 3. Êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ 
àññîöèàöèé íà òåððèòîðèè ÌÍÐ (ýêñïëèêàöèÿ ê êàðòå)

 Â ýòîé ãëàâå ìû äàåì êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êîìïëåêñîâ 
ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé ÌÍÐ, òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå áîëüøåé 
÷àñòè êîòîðûõ äàíî íà ïðèëàãàåìîé êàðòå (ñì. êàðòó íà êîìïàêò-äèñêå, 
ïðèëîæåííîì ê íàñòîÿùåìó ñáîðíèêó ň ñîñò.). Íåêîòîðûå êîìïëåêñû íå 
íàøëè ñåáå âûðàæåíèÿ íà ýòîé êàðòå ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòêà ñâåäåíèé îá èõ 
ðàñïðîñòðàíåíèè èëè îòîáðàæåíû ëèøü ÷àñòüþ, òàê êàê ðàçáðîñàíû ïî 
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè â áîëüøèíñòâå íåçíà÷èòåëüíûìè ïÿòíàìè, òî÷íîå 
ìåñòîíàõîæäåíèå êîòîðûõ óñòàíîâèòü íåâîçìîæíî.
 Ðàçìåðû ðàáîòû è êðàòêîñòü ñðîêà åå âûïîëíåíèÿ íå ïîçâîëèëè íàì 
äàòü áîëåå ïðîñòðàííûå õàðàêòåðèñòèêè, èñïîëüçîâàâ âåñü ëèòóðàòóðíûé 
ìàòåðèàë ïî ýòîìó âîïðîñó, äà ýòî, ñîáñòâåííî, è íå âõîäèëî â íàøè çàäà÷è. 
Íàøà öåëü ň äàòü êðàòêóþ è ïîíÿòíóþ ðàáî÷óþ ñõåìó, à íå îáúåìèñòûé 
ó÷åíûé òðóä. Ïîýòîìó â ïðåäëàãàåìûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ìû îãðàíè÷èëèñü, 
ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìûì è â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè èõ 
ñõåìàòèçèðîâàëè.

1. Íèâàëüíûé (ñíåæíûé) ïîÿñ
 Êîðìîâîãî çíà÷åíèÿ íå èìååò, òàê êàê ïî÷òè ëèøåí ðàñòèòåëüíîñòè. 
Õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì âå÷íîãî ñíåãà, ôèðíà èëè ëåäíèêîâ. Íà 
òåððèòîðèè ÌÍÐ ðàñïðîñòðàíåí ñëàáî è èñêëþ÷èòåëüíî â çàïàäíîé 

ïîëîâèíå ñòðàíû, îñîáåííî â õð. Ìîíãîëüñêîé Àëòàé, ãäå ìîæíî íàñ÷èòàòü 

öåëûé ðÿä âå÷íîñíåãîâûõ âåðøèí.

2-3. Àëüïèéñêèé ïîÿñ
 Àññîöèàöèè àëüïèéñêîãî ïîÿñà, ò.å. àëüïèéñêèõ ëóãîâ è âûñîêîãîðíîé 
òóíäðû, çàíèìàþò íàèáîëåå âûñîêèå ãðåáíè õðåáòîâ çàïàäà è ñåâåðà ÌÍÐ. 

Â ÷àñòíîñòè, îíè èìåþò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â Ìîíãîëüñêîì Àëòàå, 
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ïî ãðåáíþ Õàíãàÿ, Ñàéëþãåìà, óçêèìè ïîëîñàìè è îòäåëüíûìè ïÿòíàìè 

âñòðå÷àþòñÿ â Ãîáèéñêîì Àëòàå, íà Õàí-Õóõåå, Áîëíàå, â Ïðèêîñîãîëüå è â 

Êýíòýå. Íèæíÿÿ ãðàíèöà àëüïèéñêîãî ïîÿñà (ò.å. âåðõíÿÿ ãðàíèöà ëåñà, ãäå 

îí åñòü) îïðåäåëÿåòñÿ â Õàíãàå âûñîòîé â 2500 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ, â Êýíòýå 

ň 2000 ì. Îòíîñèòåëüíî äðóãèõ ðàéîíîâ ó íàñ íåò ïîä ðóêàìè òî÷íûõ äàííûõ.

 Àññîöèàöèè îïèñûâàåìîãî êîìïëåêñà äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíû. Ìû 

âñòðå÷àåì çäåñü è ïûøíûå ðàçíîòðàâíûå êðóïíîöâåòíûå ëóãà è ìîõîâûå 

áîëîòà è ïî÷òè îãîëåííûå ðîññûïè è êàìåíèñòûå îñîêîâûå áîëîòà.
 ŅÂ èõ ñîñòàâ âõîäèò êîñìîïîëèòè÷åñêàÿ àðêòîàëüïèéñêàÿ ôëîðà, âèäû 
êîòîðîé ðàñïðîñòðàíåíû â àëüïèéñêèõ ïîÿñàõ ïî÷òè âñåé Àçèè, à íà ðàâíèíå 
ðàñòóò ëèøü ïî òóíäðîâûì ïîáåðåæüÿì Ëåäîâèòîãî îêåàíàņ (Í.Â.Ïàâëîâ). 
Ýòîò æå àâòîð õàðàêòåðèçóåò àëüïèéñêèå áîëîòèñòûå ïëàòî Âîñòî÷íîãî 

Õàíãàÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ŅÇëàêîâûé ñîñòàâ íå áîãàò, â íåãî âõîäÿò 
àëüïèéñêèå ôîðìû íåêîòîðûõ ëóãîâûõ âèäîâ: îâñÿíèöû, ìÿòëèê, îâåñ. 
Íàðÿäó ñ íèìè íàõîäÿòñÿ è íàñòîÿùèå àëüïèéöû. ...Ýòîò çëàêîâûé ïîêðîâ 
ðàñïîëàãàåòñÿ íà åäâà îòëè÷èìûõ äëÿ ãëàçà ïîâûøåíèÿõ ìèêðîðåëüåôà, 
ìåæäó íèìè â áëþäöåîáðàçíûõ óãëóáëåíèÿõ, ìåæãðèâíûõ ðóñëàõ è ïî 

ïðåðûâèñòûì ïðîòîêàì ðàñïîëàãàþòñÿ íåãëóáîêèå òîðôÿíèêè ñ îñîêàìè è 

ñèòíèêàìè. Äâà ïîñëåäíèå ðîäà ïðè íåáîëüøîì ÷èñëå ÷èñòî àðêòè÷åñêèõ 

âèäîâ ðàñòóò âî ìíîæåñòâå îñîáåé íà âåðñòû è âåðñòû, îáðàçóÿ 

îäíîîáðàçíóþ, óòîìèòåëüíóþ êàðòèíó àëüïèéñêîé òóíäðûņ.
 Äàëåå Í.Â.Ïàâëîâ ïèøåò: ŅÂ ðàçíîòðàâüè, ñâîéñòâåííîì àëüïèéñêèì 
áîëîòàì, ïîïàäàþòñÿ êàðëèêîâûå äðåâåñíûå âèäû ìîææåâåëüíèêîâ, áåðåçû 
è èâû è íåáîëüøîå ÷èñëî àëüïèéñêèõ ÿðêî öâåòóùèõ òðàâņ.
 Â óçêèõ êðóòîáîêèõ ðå÷íûõ äîëèíàõ íèæíåé ÷àñòè àëüïèéñêîãî ïîÿñà 
òîãî æå Õàíãàÿ ìû âñòðå÷àåì ïûøíûå, ñî÷íûå, êðóïíîöâåòíûå àëüïèéñêèå 
ëóãà, ñ ïðèìåñüþ ôîðì, ñâîéñòâåííûõ áîëåå íèçêîìó (ëåñíîìó) ïîÿñó.
 Â Êåíòýå ìû èìååì ïî÷òè òó æå êàðòèíó, ñ áîëüøèì óêëîíîì ê ëåñíûì 
ôîðìàì. Çäåñü ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ çàðîñëè ïîëÿðíîé áåðåçêè ň åðíèêà, êîå-
ãäå èìååòñÿ êåäðîâûé ñòëàíåö, ìåíüøå çëàêîâûõ ôîðì. Ñëîâîì, ñèëüíåå 
÷óâñòâóåòñÿ âëèÿíèå òàéãè, ìîùíîãî ïîÿñà ëåñîâ.

 Â àëüïèéñêîì ïîÿñå çàïàäà ñòðàíû ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ ðàçëè÷àåò:

 1. Ùåáíèñòóþ (ëèøàéíèêîâóþ) âûñîêîãîðíóþ òóíäðó, ñ ðåäêèìè 
ïÿòíàìè òðàâÿíèñòîé (îñîêè) ðàñòèòåëüíîñòè,

 2. Ëóãîâóþ âûñîêîãîðíóþ òóíäðó (àëüïèéñêèå ëóãà) ñ êñåðîôòèíûìè 

àññîöèàöèÿìè, êîáðåçèåé, îñîêîé, ìîíãîëüñêèì êîâûëåì è 

ìÿòëèêîì,
 3. Çàáîëî÷åííóþ îñîêîâî-êîáðåçèåâóþ òóíäðó (ïðåèìóùåñòâåííî 

îñîêè, íà ïîâûøåíèÿõ êîáðåçèÿ),
 4. Áîëîòèñòóþ ìîõîâóþ òóíäðó.
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 Êîðìîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àëüïèéñêîãî ïîÿñà Õàíãàÿ ïðèíÿòà 

íàìè óñëîâíî â 40 ïóäîâ (ìàêñèìóì), 25 ïóäîâ (ñðåäíåå) è 15 ïóäîâ (ìèíèìóì) 

ñ ãà (ïðè áîëåå èëè ìåíåå îáùåì ó÷åòå). Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ äàåò äëÿ 

Äåðáåòñêîãî àéìàêà öèôðû 70, 59 è 25 ïóäîâ ñ ãà (ïðè 55% ïîëåçíîñòè â 

ñðåäíåì).

 Íà ïðèëàãàåìîé êàðòå ìû äàåì äâå ãðàäàöèè àëüïèéñêîãî ïîÿñà: 

âåðõíþþ, áîëåå áåäíóþ (ðîññûïè ïî ïðåèìóùåñòâó) è íèæíþþ, êóäà 

ñîáñòâåííî, è âõîäÿò àëüïèéñêèå ëóãà è âîîáùå áîëåå ïðîäóêòèâíûå 
àññîöèàöèè.

4. Íàãîðíûå ëåñà
 Îáùèå çàìå÷àíèÿ îòíîñèòåëüíî ëåñíîé çîíû â ïðåäåëàõ ÌÍÐ áûëè 
óæå äàíû â ââåäåíèè. Ïîýòîìó çäåñü ìû ïåðåéäåì íåïîñðåäñòâåííî ê 
õàðàêòåðèñòèêå ëåñîâ Ðåñïóáëèêè.
 Îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëåñíûõ íàñàæäåíèé îãðàíè÷èâàåòñÿ, â 
îñíîâíîì, Êýíòýéñêîé è Õàíãàéñêîé ãîðíûìè ñòðàíàìè, âêëþ÷àÿ â 
ïîñëåäíþþ è Ïðèêîñîãîëüå. Çà ïðåäåëàìè ýòèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîíÿòèé 
ìû èìååì íè÷òîæíûå ó÷àñòêè ëåñà íà êðàéíåì âîñòîêå Ðåñïóáëèêè (ð. 
Õàëõàèí-ãîë) è íåñêîëüêî ðàçáðîñàííûõ íàñàæäåíèé íà çàïàäå ň ïî 
Ìîíãîëüñêîìó Àëòàþ, ã. Õàðõèðà, õðåáòó Õàí-Õóõåé, Òàéøèðñêîìó õðåáòó. 
Áîëåå èëè ìåíåå ñïëîøíûå ëåñíûå ìàññèâû ñ áîëüøîé ïëîùàäüþ íàõîäÿòñÿ 
â Êýíòýå, ãäå ëåñ ïðèíèìàåò äîâîëüíî òèïè÷íûé îáëèê þæíî-ñèáèðñêîé 
ãîðíîé òàéãè è â Ïðèêîñîãîëüå, ãäå ìû òàêæå èìååì ìåñòàìè ïðîñòðàíñòâà 
òàåæíîãî õàðàêòåðà.
 Â Õàíãàå æå, íåñìîòðÿ íà åãî âûñîòó, áîëüøèõ ñïëîøíûõ ìàññèâîâ 
íåò. Ëåñíàÿ çîíà ñæàòà íàñòóïàþùèìè ñíèçó ñòåïÿìè, ÷àñòî ðàçîðâàíà èìè 
è ìåñòàìè íàöåëî âûïàäàåò. Â Õàíãàéñêîé ãîðíîé ñòðàíå ìû èìååì 
ëåñîñòåïíîé ëàíäøàôò ïî ïðåèìóùåñòâó, ïðè÷åì ðàçáðîñàííûå ó÷àñòêè 
ëåñà ëîêàëèçîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî íà ñåâåðíûõ ñêëîíàõ.
 Ïîäàâëÿþùóþ ìàññó ëåñà ñîñòàâëÿåò ëèñòâåííèöà, ðàñïðîñòðàíåííàÿ 

ïî âñåì ëåñàì òåððèòîðèè ÌÍÐ. Â âåðõíèõ ïîÿñàõ, áëèç ãðàíèöû ëåñà, 
ïîÿâëÿåòñÿ êåäð, òîëüêî â Êýíòýå è êîå-ãäå â Ïðèêîñîãîëüå îáðàçóþùèé 
çíà÷èòåëüíûå ÷èñòûå íàñàæäåíèÿ. Â Õàíãàå æå ñïëîøü è ðÿäîì ëèñòâåííèöà 

çàíèìàåò ëåñíîé ïîÿñ âî âñþ åãî øèðèíó. Íåáîëüøèå ñîñíîâûå ëåñà èìåþòñÿ 

ïî ëåñîñòåïíîé çàïàäíîé ïåðèôåðèè Êýíòýÿ è êîå-ãäå ïî åãî þãî-âîñòî÷íîé 
è ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðàèíàì.

 Åëü âñòðå÷àåòñÿ ñïîðàäè÷åñêè, ëîêàëèçóÿñü, ãëàâíûì îáðàçîì, ïî 
äîëèíàì òàåæíûõ ðå÷åê è ëèøü â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ïðèìåøèâàÿñü â 

íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå ê ëèñòâåííèöå è êåäðó ïî ñêëîíàì ãîð.

 Ðàçîðâàííîñòü áîëüøåé ÷àñòè ìîíãîëüñêèõ ëåñîâ, ñóõîñòü êëèìàòà, 
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÷àñòàÿ áëèçîñòü ê âåðõíåìó ïðåäåëó ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè è ñèëüíî 

ïåðåñå÷åííûé ðåëüåô â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿþò íà êà÷åñòâî ëåñà 

Ðåñïóáëèêè, óõóäøàÿ åãî. Ó÷àñòêè ïåðâîñîðòíîãî ñòðîåâîãî ëåñà ðåäêè è 

âñòðå÷àþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â ñåâåðíîì Êýíòýå è Ïðèêîñîãîëüå.

 Ëèñòâåííûå ïîðîäû ïðèóðî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî ê ðå÷íûì äîëèíàì. 

Çäåñü ìû âñòðå÷àåì òîïîëü, áåðåçó, èíîãäà îñèíó è ðàçíîîáðàçíûå, íå 

èìåþùèå ñåðüåçíîãî ïðàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, ìåëêèå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè 

(÷åðåìóõà, èâà è ò.ä.). Èç ïîñëåäíèõ íåêîòîðóþ ðîëü â íàðîäíîì õîçÿéñòâå 
ìîãóò ñûãðàòü ëèøü èâîâûå çàðîñëè (äóáèòåëü). Áåðåçà, âïðî÷åì, â ðÿäå 
ðàéîíîâ (íàïðèìåð Êåíòýé) îáðàçóåò íèçêîðîñëûå ðîùèöû è íà ãîðíûõ 
ñêëîíàõ, îêàéìëÿÿ îïóøêè ëèñòâåíè÷íûõ ëåñîâ.
 Õàðàêòåðíåéøåé ÷åðòîé íàãîðíûõ ëåñîâ Ìîíãîëèè ÿâëÿåòñÿ ëèáî 
(÷àùå) îòñóòñòâèå, ëèáî ðàçðåæåííîñòü äðåâåñíîãî ïîêðîâà íà îáðàùåííûõ 
ê þãó ñêëîíàõ. Äàæå â áîëüøèõ ëåñíûõ ìàññèâàõ êðóòûå ñêëîíû ýêñïîçèöèè, 
êàê ïðàâèëî, ëèøåíû äåðåâüåâ è ïîêðûòû áîãàòîé ðàçíîòðàâíîé ñòåïíîé 
ðàñòèòåëüíîñòüþ ñ ëåñíûìè ýëåìåíòàìè.
 Ïëîñêîå äíî âåðõîâüåâ òàåæíûõ è ëåñíûõ ðå÷åê áîëüøåé ÷àñòüþ áûâàåò 
çàáîëî÷åíî è çàíÿòî ãóñòûìè ïîðîñëÿìè åðíèêà (Betula <...>). Ïîäëåñîê 
ðàçâèò ñëàáî è ñâîäèòñÿ, â îñíîâíîì, ê äâóì-òðåì âèäàì êóñòàðíèêîâ. 
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå èìååò äàóðñêèé ðîäîäåíäð (áàãóëüíèê) è 
Ledum palustre. Ïåðâûé îáðàçóåò èíîãäà íåïðîëàçíûå ÷àùè.
 Îêðàèííûå ëèñòâåíè÷íûå ëåñà ÷àñòî ïî÷òè ëèøåíû ïîäëåñêà, ñâåòëû è 
ïî÷âà èõ çàêðûòà ãóñòûì òðàâÿíèñòûì ïîêðîâîì.
 Ãóñòûå êåäðîâíèêè òîæå ÷àñòî íå èìåþò êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà è 
ïîâåðõíîñòü çåìëè â íèõ ïîêðûòà ìõàìè è áðóñíè÷íèêîì.
 Ðàññìàòðèâàÿ ëåñíûå ïëîùàäè ÌÍÐ ÷ òî÷êè çðåíèÿ èõ ýêñïëóàòàöèè, 
íåîáõîäèìî èìåòü ââèäó ñëåäóþùåå.
 Ëåñà Ðåñïóáëèêè ÿâëÿþòñÿ îêðàèííûìè ëåñàìè, ïîÿâëÿþùèìèñÿ òàì, 
ãäå ðåëüåô îáóñëàâëèâàåò äîñòàòî÷íóþ êîíäåíñàöèþ àòìîñôåðíîé âëàãè. 
Íàëè÷èå ëåñà, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò ñáåðåæåíèþ ýòîé âëàãè. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèþ îáùóþ ñóõîñòü êëèìàòà ýòîé ñòðàíû, ïðèõîäèì ê 

çàêëþ÷åíèþ, ÷òî èñòðåáëåíèå ëåñà äîëæíî íåìèíóåìî âåñòè ê óñûõàíèþ 

îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè è ÷òî, ãîâîðÿ âîîáùå, âîçîáíîâëåíèå åãî äîëæíî 
èäòè âåñüìà ìåäëåííî. Â ñëó÷àå æå îñòðîâíîãî ïîëîæåíèÿ èñòðåáëåííîãî 
ó÷àñòêà âîçîáíîâëåíèå åãî áåç ïîìîùè ÷åëîâåêà ïî÷òè èñêëþ÷åíî. 

Ñëåäîâàòåëüíî, ê ýêñïëóàòàöèè ëåñîâ ÌÍÐ íàäî ïîäõîäèòü î÷åíü îñòîðîæíî 

è, íàîáîðîò, ôîðñèðîâàòü îõðàíó èõ îò õèùíè÷åñêèõ ïîðóáîê.

5. Ëåñíûå ïîëÿíû, óâàëû è îïóøêè
 Â îïèñàíèè íàãîðíûõ ëåñîâ ÌÍÐ áûëî óêàçàíî, ÷òî õàðàêòåðíåéøåé 
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÷åðòîé èõ ÿâëÿåòñÿ ëèáî (÷àùå) îòñóòñòâèå, ëèáî ðàçðåæåííîñòü äðåâåñíîãî 

ïîêðîâà íà îáðàùåííûõ ê þãó ñêëîíàõ (òàê íàçûâàåìûõ óâàëàõ). Ýòè óâàëû, 

ëåñíûå îïóøêè âîîáùå è ëåñíûå ïîëÿíû çàíÿòû, êàê ïðàâèëî, áîãàòûìè 

ðàçíîòðàâíûìè ëóãîâûìè àññîöèàöèÿìè.

 Ëó÷øå âñåãî èçó÷åíû ëåñíûå àññîöèàöèè Õàíãàÿ è Êýíòýÿ. Í.Â.Ïàâëîâ 

íàñ÷èòûâàåò äëÿ ïåðâîãî ðàéîíà íå ìåíåå 55-60 îäíîâðåìåííî öâåòóùèõ 

âèäîâ. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò ìîòûëüêîâûå, èìåþùèå áîëüøóþ 

êîðìîâóþ öåííîñòü.
 Ãóñòîòà ïîêðûòèÿ çíà÷èòåëüíà. Òðàâîñòîé âûñîê è íåðåäêî âïîëíå 
èäåò ïîä êîñó. Íî ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óâàëîâ ïîä 
ñåíîêîñ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòî èõ êðóòèçíà.
 Îñåíüþ, çèìîé è âåñíîé ëåñíûå óâàëû ñëóæàò ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíûì 
ìåñòîì êîðìåæêè íåêîòîðûõ ëåñíûõ êîïûòíûõ ň èçþáðÿ, êàáàíà, êîçû. 
Êàáàðãà íà óâàëå ïî÷òè íå ïîÿâëÿåòñÿ, äåðæàñü â ÷àùå, ëîñü æå ïðåäïî÷èòàåò 
ïëîñêîå çàáîëî÷åííîå äíî äîëèíû.
 Ñíåæíûé ïîêðîâ íà íèõ íèêîãäà íå áûâàåò çíà÷èòåëüíûì, âñåãäà 
ðàçëûõëåí ñîëíöåì, à â ìàëîñíåæíûå çèìû îòñóòñòâóåò âîâñå.
 Íà ïðèëàãàåìîé êàðòå óñëîâíî ïîêàçàíû ëèøü ñàìûå áîëüøèå óâàëû, 
ïðè÷èñëåííûå ïî øòðèõîâêå ê íàãîðíîé ñòåïè. Íà ñàìîì æå äåëå îíè è 
ëèøåííûå äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè ðå÷íûå äîëèíû, çàíèìàþò, íàïðèìåð 
â Êåíòýå, íå ìåíåå 30% îáùåé ïëîùàäè ëåñíîãî ïîÿñà. Â Õàíãàå ïðîöåíò 
ýòîò ïîäíèìàåòñÿ äî 50. Êîðìîâàÿ ïðîäóêöèÿ èõ èçâåñòíà ïëîõî. Óñëîâíî 
ìû ïðèíèìàåì åå ðàâíîé 75 ïóäîâ ñ ãà â õîðîøèé ãîä, 50 ň â ñðåäíèé è 40 ň 
â ïëîõîé. Ïîíÿòíî, ÷òî çàñóõè îòçûâàþòñÿ íà ýòîì êîìïëåêñå ñëàáåå, 
áëàãîäàðÿ ñîñåäñòâó ñ ëåñîì.

6. Íàãîðíàÿ ñòåïü
 Ïîä ýòèì íàçâàíèåì ìû ñîåäèíÿåì ðÿä â çíà÷èòåëíîé ñòåïåíè 
îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò äðóãà ñòåïíûõ àññîöèàöèé, òåððèòîðèàëüíî 

îáúåäèíåííûõ ðåëüåôîì. Ãðóáî ãîâîðÿ, ìû ìîæåì çäåñü âûäåëèòü: þæíûå 
è ñåâåðíûå ñêëîíû ñòåïíûõ ãîð, ãîðíûå ëîãà è íàãîðíóþ ñòåïü áîëåå 

âûñîêèõ ðàéîíîâ, ñ òàêèìè æå ïîäðàçäåëåíèÿìè (ñóáàëüïèéñêóþ). Â òåõ 
ðàéîíàõ, ãäå áëàãîäàðÿ êëèìàòè÷åñêèì è èíûì óñëîâèÿì âûïàäàåò ëåñíàÿ 

çîíà ň ñóáàëüïèéñêèå ñòåïè âïëîòíóþ ïîäõîäÿò ê àëüïèéñêèì ëóãàì è 
ãîðíîé òóíäðå, çàñåëÿÿ èíîãäà è â àëüïèéñêîì ïîÿñå ñóõèå þæíûå ñêëîíû. 

Â ïîëóïóñòûííîé çîíå íàãîðíàÿ ñòåïü ïîÿâëÿåòñÿ íà âûñîêèõ õðåáòàõ, êàê 
ýëåìåíò âåðòèêàëüíîé çîíàëüíîñòè, ñìûêàÿñü ñ àëüïèéñêèì ïîÿñîì òàì, 

ãäå, áëàãîäàðÿ àáñ. âûñîòå, ïîñëåäíèé èìååò ìåñòî.

 Â ñîñòàâå íàãîðíûé ñòåïè, êàê ïðàâèëî, ïðåîáëàäàþò çëàêè è ïîëûíè. 
Ãóñòîòà è âûñîòà òðàâîñòîÿ âåñüìà ðàçëè÷íû. Íà þæíûõ êàìåíèñòûõ 
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ñêëîíàõ ñòåïíûõ ãîð íèæíåãî ïîÿñà ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ðåçêî êñåðîôèòíîé 

íèçêîòðàâíîé ñòåïüþ, íåðåäêî îòëè÷àþùåéñÿ ðåäêèì òðàâîñòîåì. 

Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü èãðàþò çäåñü ïîëûíè (íàïðèìåð, Artemisia frigida). 

Òðàâîñòîé ñåâåðíûõ ñêëîíîâ îáû÷íî ãóùå, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì çëàêîâ. 

Êðîìå òîãî ýòè æå ñêëîíû îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì âèäîâ.

 Ëîæáèíû è íèæíèå ó÷àñòêè ñêëîíîâ çàíÿòû, ãëàâíûì îáðàçîì, 

çëàêàìè, ñðåäè êîòîðûõ íåðåäêè ïîðîñëè âîñòðåöà, ïûðåÿ, êîñòðà áåçîñòîãî 

è îâñÿíèöû.
 Ïî äîëèíàì ðàçâèâàþòñÿ, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà 
âëàãè, ëóãîâûå è áîëîòíî-ëóãîâûå àññîöèàöèè.
 Ñóáàëüïèéñêèå ñòåïè Õàíãàÿ (þæíûõ åãî ñêëîíîâ) áëèçêè ïî õàðàêòåðó 
ñåâåðíûì ñêëîíàì ñòåïíûõ ãîð, ãäå íàãîðíàÿ ñòåïü âêðàïëåíà â êîâûëüíóþ. 
Í.Â.Ïàâëîâ óêàçûâàåò äëÿ ýòèõ ñêëîíîâ êðóïíûå âèäû ãîðíîãî ðàçíîòðàâèÿ: 
Sassurea, Delphinum, Aconitum, ðÿä ãåíöèàí è çëàêè: ìÿòëèê è êîñòåð.
 Ñóáàëüïèéñêóþ ñòåïü çàïàäíîé îêðàèíû (Äþðáåòñêèé è Êîáäîññêèé 
àéìàêè) ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ õàðàêòåðèçóåò ñëåäóþùèìè âèäàìè: æèòíÿê, 
ìÿòëèê, ìèíèàòþðíûé òèï÷àê è, èíîãäà, êîâûëü-âîëîñàòèê. Ýòîò æå àâòîð 
îòìå÷àåò, ÷òî àññîöèàöèè äàííîãî êîìïëåêñà íèçêîòðàâíû è 
ìàëîñïëî÷åííû.
 Íàãîðíàÿ ñòåïü íàèáîëåå âûñîêèõ õðåáòîâ Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ 
îòëè÷àåòñÿ ìàëîñïëî÷åííûì è íèçêèì òðàâîñòîåì ñ ïðåîáëàäàíèåì çëàêîâ 
è ïîëûíåé. Èç ïîñëåäíèõ áðîñàåòñÿ â ãëàçà Artemisia sacrorum, ðàñòóùàÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî ïî äíó ñóõèõ ðóñåë.
 Â íèæíåì ïîÿñå ýòèõ ó÷àñòêîâ íàãîðíîé ñòåïè ïðèìåøèâàþòñÿ 
ïîëóïóñòûííûå âèäû, êàê, íàïðèìåð, Allium polyrhizum.
 Â âåðõíåì ïîÿñå î÷åíü õàðàêòåðåí ïîëçó÷èé ìîææåâåëüíèê - Juniperus 
sabina. Êðîìå òîãî, îáû÷íû è äðóãèå êóñòàðíèêè, èç êîòîðûõ ñëåäóåò, 
îòìåòèòü áóéëèñ (Amygdalus pedunculata) è êàðàãàíó ň îáà â íèæíåì ïîÿñå.

 Ó÷åñòü êîðìîâóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî ïåñòðîãî êîìïëåêñà 

íåëåãêî, îñîáåííî ïðè åãî ñëàáîé èçó÷åííîñòè. Ïðèáëèçèòåëüíûå ïîäñ÷åòû 
ïðè íåêîòîðîé äîëå îñòîðîæíîñòè äàþò íàì ñëåäóþùóþ ñõåìó:

Àéìàêè
Ìàêñèìóì 
ïðîèçâîä.

Ñðåäí. 
ïðîèçâîä.

Ìèíèìóì 
ïðîèçâîä.

%
ïîëåçí.

Âîñòî÷íûé àéìàê 30 20 15 100

Êåíò., Öåíòð., Çåìëåä., Öçàáõ. àéìàêè 25 18 13 100

Êîñîãîëüñê. è Àðà-Õàíã. àéìàêè 30 18 15 100

Óáóð-Õàíãàéñê. àéìàê 30 20 13 100

Àëòàéñêèé àéìàê 25 18   8 100

Êîáäîññê. è Äþðáåòñê. àéìàêè 20 14 10 100
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Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàê 30 12   6   50

7. Êîâûëüíàÿ ñòåïü
 Ðàâíèííûå, õîëìèñòûå, è îò÷àñòè, äîëèííûå ýëåìåíòû ðåëüåôà 

ñåâåðíîé ïîëîâèíû ñòðàíû çàíÿòû ïðåèìóùåñòâåííî ñóõèìè çëàêîâûìè 
ñòåïÿìè, êîòîðûå ïîä îñåíü, ò.å. â ìîìåíò íàèáîëüøåãî ðîñòà òðàâ, 

ïðèíèìàþò îáëèê ÷èñòûõ êîâûëüíûõ ñòåïåé. Í.Â.Ïàâëîâ, âèäåâøèé ýòè 
ñòåïè â èõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè (ëèíèÿ Óëàíáàòîð ň Öåöåðëèê è þæíûå 
ñêëîíû Õàíãàÿ) îïðåäåëÿåò èõ ñîñòàâ â îñíîâíîì ñëåäóþùèìè âèäàìè: 
âåñíîé ň òèïåö (Koeleria gracilis), ìÿòëèê (Poa attenuata) , æèòíÿê (Agropyrum 
cristatum) è ñòåïíàÿ îñîêà (Carex stenophylla). Îñåíüþ ň ïðåèìóùåñòâåííî 

êîâûëü (Stipa capillata var. coronata) è çìååâêà (Diplachne squarroisa).
 Äëÿ ó÷àñòêîâ ýòîé ñòåïè íà çàïàäå, ãäå îíà ðàñïðîñòðàíåíà ìåíåå 
øèðîêî, íåæåëè â öåíòðå èëè, â îñîáåííîñòè, íà âîñòîêå, ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ 
äàåò ñëåäóþùóþ êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó: òûðñà (ò.å. òîò æå êîâûëü - À.Ñ.) 

ñ ó÷àñòèåì æèòíÿêà.
 Íà áîëåå ïåñ÷àíûõ ó÷àñòêàõ ê ïåðå÷èñëåííûì âèäàì íåðåäêî 
ïðèñîåäèíÿåòñÿ êàðàãàíà (Caragana microphylla), óñåèâàþùèé ñòåïü 
ðàâíîìåðíîé ñåòüþ. Òîãäà ýòó ñòåïü ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü, êàê çëàêîâî-
êàðàãàííóþ èëè êîâûëüíî-êàðàãàííóþ.

 Â ïîíèæåíèÿõ, êàê ïðàâèëî, ðàçâèâàþòñÿ ïîðîñëè äýðèñóíà (÷èÿ, Stipa 
splendens). Íà äíå çàìêíóòûõ êîòëîâèíîê ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ñèëüíîé 
çàñîëåííîñòüþ è îñîáîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, îïèñàííîé, êàê îñîáûé 
êîìïëåêñ.
 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîâûëüíîé ñòåïè â ïðåäåëàõ ÌÍÐ èññëåäîâàíà 

î÷åíü ìàëî. Ìû îñòàíîâèëèñü íà 13 ïóäàõ ñ ãà â ñðåäíèé ãîä, ïðèíèìàÿ âñþ 
ïëîùàäü ýòîé ñòåïè, êàê ïîëåçíóþ.
 Äëÿ Âîñòî÷íîãî àéìàêà ââèäó ëó÷øåãî òðàâîñòîÿ ñòåïåé Âîñòî÷íî-
Ìîíãîëüñêîé ðàâíèíû, ñðåäíèé óêîñ ïðåäïîëîæèòåëüíî áëèçîê 20 ïóäàì ñ 

ãà. Çåìëåäåëü÷åñêèé àéìàê íàõîäèòñÿ òàêæå â íåñêîëüêî ëó÷øèõ óñëîâèÿõ. 

Ïðåäïîëîæèòåëüíûé óêîñ ň 15 ïóäîâ. Äàííûå ïðîô. Â.È.Áàðàíîâà ïî 
íåñêîëüêèì òèïàì ñòåïè Äþðáåòñêîãî àéìàêà, îáúåäèíåííûì íà êàðòå â 
êîâûëüíóþ, äàþò ñ ñðåäíåì 39 ïóäîâ ïðè 94% ïîëåçíîñòè.

 Ýêñòðàïîëèðóÿ ýòó öèôðó, êàæóùóþñÿ íàì íåñêîëüêî âûñîêîé, íà 

Êîáäîññêèé àéìàê, ïðèíèìàåì äëÿ ïîñëåäíåãî 40 ïóäîâ ñ ãà ñ ïîëåçíîñòüþ 
ïëîùàäè â 90%. Ñâîäÿ âñå ýòè öèôðû â òàáëèöó è äîáàâèâ îðèåíòèðîâî÷íûå 

öèôðû ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïîëó÷èì 
ñëåäóþùóþ ñõåìó:
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Ðàéîíû
Ìàêñèìàëüí. 

ïðîäóêöèÿ
â ïóäàõ ñ ãà.

Ñðåäíÿÿ 
ïðîäóêöèÿ

â ï. ñ ãà.

Ìèíèìàë. 
Ïðîäóêö.
â ï. ñ ãà.

%
ïîëåçí. 
ïëîù.

Äþðáåòñêèé àéìàê (ïî ïðîô. Áàðàíîâó) 50 39 15   94

Êîáäîññêèé àéìàê 50 40 15   90

Âîñòî÷íûé àéìàê 40 20 15 100

Êåíò., Öåíòð., Çåìëåä., Öçàáõ. àéìàêè 30 13 11 100

Çåìëåäåëü÷åñêèé àéìàê 30 15 11 100

Êîñîãîëüñê., Àðà-Õàíãàé 30 13 10 100

Þæíî-Ãîáèéñê., Âîñò.-Ãîáèéñê. àéìàêè 25 13 10 100

Àëòàéñêèé àéìàê 20 13 10 100

 Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé ñõåìû íåîáõîäèìî èìåòü ââèäó îãîâîðêè, 
óêàçàííûå â ïðåäèñëîâèè.

8. Ïðèðå÷íûå äîëèííûå ëóãà è óðåìû
 Äíî ðå÷íûõ äîëèí ñåâåðíîé ïîëîâèíû ñòðàíû çàíÿòî îáû÷íî 
ðàçëè÷íûìè âèäàìè äîëèííûõ ïðèðå÷íûõ ëóãîâ, ó÷àñòêè êîòîðûõ âî 
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïåðåìåæàþòñÿ ñ ó÷àñòêàìè ïî÷òè ãîëûõ ðå÷íûõ ãàëå÷íèêîâ 
è ñ ãðèâêàìè, ïîêðûòûìè ìåíåå âëàãîëþáèâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (íàïð. 
àññîöèàöèÿìè êîâûëüíîé ñòåïè). ×àñòü ýòèõ ëóãîâ çàáîëî÷åíà è îáðàçóåò 
áîëîòèñòûå êî÷êàðíèêè ñ ïðåîáëàäàíèåì îñîê è íåáîëüøîé ïðèìåñüþ çëàêîâ.
 Íåçàáîëî÷åííàÿ ÷àñòü íåðåäêî (Õàíãàé, Êåíòýé) îòëè÷àåòñÿ 
ðàçíîîáðàçèåì âèäîâ, âûñîêèì è ãóñòûì òðàâîñòîåì. Ðàçâèòû çëàêè, îñîêà, 
ìíîãî ìîòûëüêîâûõ, êà÷åñòâî êîðìîâ áåçóñëîâíî âûñîêîå.
 Äëÿ ëóãîâ âîñòî÷íîé îêðàèíû Õàíãàÿ Í.Â.Ïàâëîâ ïðèâîäèò äàæå â 
êðàòêîì ïðåäâàðèòåëüíîì îò÷åòå ñâûøå 20 âèäîâ, ñðåäè êîòîðûõ èìåþòñÿ 
öåííûå â êîðìîâîì îòíîøåíèè çëàêè è ìîòûëüêîâûå âïëîòü äî êëåâåðà.
 Â óñëîâèÿõ Ìîíãîëèè ïðèðå÷íûå ëóãà ÿâëÿþòñÿ ëó÷øèìè ñåíîêîñíûìè 
óãîäèÿìè ñ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Òàê, Í.Â.Ïàâëîâ äàåò äëÿ 
íåêîòîðûõ ðàéîíîâ Õàíãàÿ (Òàìèðû è Îðõîí) öèôðó 180 ïóäîâ ñ ãà (íå 
âêëþ÷àÿ áîëîòèñòûå êî÷êàðíèêè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðûõ 

çíà÷èòåëüíî íèæå ň 40 ïóäîâ). Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ äàåò äëÿ îòäåëüíûõ 

õîðîøèõ ó÷àñòêîâ íèçîâüåâ ð. Òåñ ìàêñèìàëüíóþ ïðîäóêöèþ â 380 ïóäîâ. 
Ïðèâåäÿ åùå ðÿä öèôð, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîäóêöèþ îòäåëüíûõ 
àññîöèàöèé, îí îñòàíàâëèâàåòñÿ íà öèôðå 100 ïóäîâ ñ ãà, êàê ñðåäíåé. Ýòà 

öèôðà ïðèíÿòà è íàìè äëÿ ïîäîáíûõ ëóãîâ ïî âñåé ÌÍÐ (â èçâåñòíîé 

ñòåïåíè, êîíå÷íî, óñëîâíî). Ñðåäíèé ìàêñèìóì â õîðîøèé ãîä ìû 
îïðåäåëÿåì â 150 ïóäîâ, ìèíèìóì - â 75 ïóäîâ.

 Íà ïðèëàãàåìîé êàðòå îïèñûâàåìûé êîìïëåêñ èçîáðàæåí óñëîâíî 
ëèøü ïî êðóïíåéøèì ðå÷íûì àðòåðèÿì, ãäå îí íåñêîëüêî 
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ãèïåðòðîôèðîâàí.

 Óñèëåííîå ñòðàâëèâàíèå ïðèðå÷íûõ ëóãîâ, ïðàêòèêóåìîå îáû÷íî 

íàñåëåíèåì Ðåñïóáëèêè, îòçûâàåòñÿ íà íèõ î÷åíü ïëîõî è âåäåò ê 

îïðåäåëåííîé äåãðåññèè ýòèõ ëóãîâ, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ïðè òàêèõ 

îáñòîÿòåëüñòâàõ ëóãàìè ýòèìè íåâîçìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ, êàê ñåíîêîñîì. 

Íåîáõîäèìî êàê-òî ðåãóëèðîâàòü êî÷åâêè, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîãî 

áåñïîùàäíîãî ñòðàâëèâàíèÿ è âûäåëèòü õîòÿ áû ÷àñòü ëóãîâ ïîä 

ñåíîêîñû.
 Ïðèðå÷íûå ëóãà ÷àñòî êîìïëåêñèðóþò ñ óðåìíûìè çàðîñëÿìè, â 
êîòîðûõ ÷àùå âñåãî èç êðóïíûõ äåðåâüåâ ìû âèäèì òîïîëü, â áîëåå ëåñèñòûõ 
ìåñòíîñòÿõ èíîãäà áåðåçó è ëèñòâåííèöó. Îñíîâíóþ æå ìàññó óðåìíûõ 
çàðîñëåé ñîñòàâëÿåò îáû÷íî èâíÿê.
 Â áîëåå âûñîêèõ ðàéîíàõ, ãäå áëèçîê ëåñ, ñîñòàâ óðåìû áûâàåò 
÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçåí, îñîáåííî ïî êóñòàðíèêàì. Îäíîé èç ñàìûõ 
èíòåðåñíûõ â ýòîì ñìûñëå óðåì ÿâëÿåòñÿ óðåìà ð. Èðî.
 ×ðåçâû÷àéíî ëþáîïûòíîå ÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óðåìà ñðåäíåãî 
òå÷åíèÿ ð. Òåñ. Çäåñü, â ñîñåäñòâå ñ ñóõèìè ñòåïíûìè òåððàñàìè, ñóõèìè æå 
îãîëåííûìè ãîðàìè è ðàçäåëÿþùèìè èõ äîëèíàìè - õóíäåé, ìû âèäèì, ÷òî 
ðåêó ñîïðîâîæäàåò ãóñòàÿ ñòåíà òàåæíîé åëè, õîòÿ â äðóãèõ ìåñòàõ åëü 
âõîäèò â ñîñòàâ óðåìû ëèøü â èñòîêàõ òàåæíûõ ðåê. Ïî çàêðàèíàì åëîâûõ 
ïîðîñëåé ìû íàõîäèì áåðåçó è êðóïíóþ êàðàãàíó. Ýòà ïîñëåäíÿÿ (î÷åâèäíî 
Caragana spinosa) î÷åíü ÷àñòî ôèãóðèðóåò â óðåìå ðåê çàïàäà ÌÍÐ.

9. Îáåäíåííàÿ ñòåïü
 Ïîä ýòèì òåðìèíîì ìû ïîäðàçóìåâàåì íåøèðîêóþ ïåðåõîäíóþ ïîëîñó 
ìåæäó êîìïëåêñîì çëàêîâûõ (êîâûëüíûõ) ïëàêîðíûõ ñòåïåé è 
ïîëóïóñòûííûìè êîìïëåêñàìè þãà. Ýòà ñòåïü õàðàêòåðèçóåòñÿ íåêîòîðûì 
ñìåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé óïîìÿíóòûõ êîìïëåêñîâ. Çäåñü åùå â 
çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñîõðàíÿåòñÿ êîâûëü (Stipa capillata) è íåêîòîðûå äðóãèå 
÷èñòî ñòåïíûå âèäû, íî îí óæå ñèëüíî ðàçáàâëåí ëóêàìè (Allium polyrhizum 
è îñîáåííî Allium mongolicum, ïîñëåäíèé âèä õàðàêòåðåí äëÿ îïèñûâàåìîãî 

êîìïëåêñà), äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîëûíÿìè è Diplachne. Î÷åíü ÷àñòà 

êàðàãàíà. Òèïè÷íûå ïîëóïóñòûííûå ôîðìû, êàê íàïðèìåð, Anabasis 
brevifolia (áàãàëóð), îòñóòñòâóþò. Ïîêðîâ çíà÷èòåëüíî áîëåå ðàçðåæåí, 
íåæåëå â êîìïëåêñå êîâûëüíîé ñòåïè.
 Ôàóíèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñâîäèòñÿ ê èñ÷åçíîâåíèþ òàðàáàãàíà 

è, ìåñòàìè, ïîÿâëåíèþ ãîáèéñêèõ ÿùåðèö. Èç êðóïíûõ ìëåêîïèòàþùèõ 

õàðàêòåðíûì âèäîì ïðîäîëæàåò áûòü ñòåïíîé öçåðåí (Antilope gutturosa). 
Õàðà ñóëüòà (Antilope subgutturosa) åùå íå ïîïàäàåòñÿ.

 Ó÷àñòêè îáåäíåííîé ñòåïè âêëèíèâàþòñÿ êàê â ïîëîñó êîâûëüíûõ 
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ñòåïåé, òàê è ïîëîñó ïîëóïóñòûííûõ êîìïëåêñîâ (ñì. êàðòó). Âìåñòå ñ òåì â 

ïîëîñå îáåäíåííîé ñòåïè ìû ìîæåì âñòðåòèòü ó÷àñòêè ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè 

è ó÷àñòêè êîâûëüíîé ñòåïè.

 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïëåêñà îáåäíåííîé ñòåïè èçâåñòíà ïëîõî. 

Óñëîâíî ìû îñòàíîâèëèñü íà ñëåäóþùèõ öèôðàõ:

 Ìàêñèìóì Ñðåäíåå Ìèíèìóì

 20 ïóäîâ 13 ïóäîâ 10ïóäîâ ñ ãåêòàðà

 Â íèçèíàõ ýòîãî êîìïëåêñà ðàçâèòû çàðîñëè äýðèñóíà (Stipa splendens).

10. Êîâûëüêîâî-ãàëå÷íèêîâàÿ ñòåïü
 Ýòîò êîìïëåêñ ðàçâèò ïðåèìóùåñòâåííî íà çàïàäå. Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ 
äàåò åìó ñëåäóþùóþ õàðàêòåðèñòèêó: Ņ...Â ñâîåì îáùåì ïóñòûííîì îáëèêå 
îíè íåñóò îòïå÷àòîê ñóõîãî è æàðêîãî êëèìàòà ìåæãîðíûõ êîòëîâèí. Ïîä 
ðàçíîöâåòíûì ïàíöûðåì ãàëüêè ñêâîçÿò ïðîìåæóòêè áóðîé ïî÷âû, 
ñêðåïëåííûå ìèíèàòþðíûìè äåðíîâèíêàìè êîâûëüêà (Stipa orientalis var. 
humilior), æèòíÿêà (Agropyrum cristatum var. imbricatum), èíîãäà êåëåðèè 
(Koeleria gracilis) è òûðñû (Stipa capillata var. desertorum). Íà çàïàäèíêàõ 
èíîãäà ïîÿâëÿåòñÿ òóíê (Elymus junceus). Ìíîãèå ìåëêèå àñòðàãàëû 
ðàçáðîñàíû îäèíî÷íûìè ýêçåìïëÿðàìè. Òîëüêî â ñàìîì íà÷àëå ëåòà â 
ïîëîâèíå ìàÿ è íà÷àëå èþíÿ ýòè ñòåïè ïðèîáðåòàþò íåêîòîðûé çåëåíîâàòûé 
êîëîðèò è â ýòî âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ìàëóþ ïðîäóêöèþ, ñëóæàò 
õîðîøèì íàæèðîâî÷íûì ïàñòáèùåìņ (ñì. íèæå äåòàëüíîå îïèñàíèå 
êîìïëåêñîâ Äþðáåòñêîãî àéìàêà).
 Ñðåäíþþ ïðîäóêöèþ êîâûëüêîâî-ãàëå÷íîé ñòåïè ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ 
îðåäåëÿåò â 12 ïóäîâ ñ ãà.
 Ýòè ñòåïè çàëåãàþò øèðîêîé ïîëîñîé ìåæäó íàãîðíîé (ñóáàëüïèéñêîé) 
è êîâûëüíîé ñòåïüþ ñ îäíîé ñòîðîíû è òèïè÷íûìè ïîëóïóñòûííûìè 
êîìïëåêñàìè - ñ äðóãîé, çàíèìàÿ îêðåñòíîñòè ð. Êîáäî, îò÷àñòè íèæíåãî 

òå÷åíèÿ ð. Öçàáõàíà, ñëîâîì, ïîíèæåííóþ ÷àñòü Êîáäîññêîãî íàãîðüÿ è, 
íàîáîðîò, ïîâûøåííóþ ÷àñòü çàïàäíîé ïîëîâèíû Çàïàäíîé îçåðíîé 
êîëîâèíû. Íà âîñòîêå ýòîò êîìïëåêñ ïî÷òè íå âñòðå÷àåòñÿ. Çäåñü åìó 

ñîîòâåòñòâóåò ïðåèìóùåñòâåííî ïîÿñ îáåäíåííîé ñòåïè è îòäåëüíûå 

ó÷àñòêè êîâûëüêîâî-ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè.

11. Êîâûëüêîâî-ëóêîâàÿ ïîëóïóñòûíÿ
 Îãðîìíûå ïðîñòðàíñòâà þæíîé òðåòè Ðåñïóáëèêè, ñîñòàâëÿþùèå çîíó 

ïóñòûííûõ áóðîçåìîâ, çàíÿòû àññîöèàöèÿìè, â êîòîðûõ ðàçëè÷íûì 

îáðàçîì êîìáèíèðóþòñÿ ñëåäóþùèå íåìíîãèå ôîíîâûå ðàñòåíèÿ: ãîáèéñêèé 

304



Ñõåìàòè÷åñêàÿ êàðòà êîìïëåêñîâ ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé òåððèòîðèè Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

êîâûëåê (Stipa gobica), ãîáèéñêèé ëóê, (Allium polyrhizum), Tanacetum 
achilleoides, (Trifi dum?), Diplachne sp.,èíîãäà ïîëûíè íåñêîëüêèõ âèäîâ. 

Ìåñòàìè îòäåëüíûå âèäû äàþò ïî÷òè ÷èñòûå ïîðîñëè. Ýòè àññîöèàöèè 

çàíèìàþò ðàâíèííûå ó÷àñòêè ñ ùåáíèñòî-ãàëå÷íîé (Ņùåáíåâûé ïàíöûðüņ) 

èëè ðåæå, ãðàâèéíîé ïîâåðõíîñòüþ, ïîêðûâàþò ñîáîé ãðÿäû è ñêîïëåíèÿ 

íåâûñîêèõ õîëìîâ, ïîäûìàþòñÿ ê ïîäíîæüþ õðåáòîâ, ëèøü ñëåãêà 

âèäîèçìåíÿÿñü â ãîðàõ, åñëè ïîñëåäíèå íå î÷åíü âûñîêè. Â âûñîêèõ ãîðàõ 

îíè óñòóïàþò ìåñòî íàãîðíîé ñòåïè, íà ðàâíèíàõ æå îíè çàìåíÿþòñÿ 
äðóãèìè ðàñòèòåëüíûìè êîìïëåêñàìè òàì, ãäå íàëèöî ëèáî ïåñ÷àíûå 
ïî÷âû, ëèáî çàñîëåííûå çàìêíóòûå ïîíèæåíèÿ. Ïîêðîâ êîâûëüêîâî-
ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè ðàçîìêíóò, ðàñòåíèÿ ñèäÿò â îäèíî÷êó èëè 
íåáîëüøèìè êóðòèíêàìè. Êîëè÷åñòâî ðàñòåíèé íà 1 ì2 êîëåáëåòñÿ îáû÷íî 
â ïðåäåëàõ îò 20 äî 50, ëèøü â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïðåâûøàÿ ñîòíþ. Â êà÷åñòâå 
âòîðîãî ÿðóñà ÷àùå âñåãî âñòðå÷àåòñÿ êóñòàðíèê òýñê (áåëîëîçíèê, Eurotia 
ceratoides), â îòäåëüíûõ ìåñòàõ îáðàçóþùèé ïî÷òè ÷èñòûå íàñàæäåíèÿ. Ðåæå 
ôèãóðèðóåò êàðàãàíà è íåêîòîðûå äðóãèå êóñòàðíèêè.
 Òàì, ãäå çàñîëåíèå íåñêîëüêî áîëåå èíòåíñèâíî, ò.å. ÷àùå â ïîíèæåííûõ 
÷àñòÿõ ðåëüåôà, ê âûøåïåðå÷èñëåííûì ðàñòåíèÿì ïðèìåøèâàåòñÿ ñîëÿíêà-
ïîëóêóñòàðíèê áàãàëóð (Anabasis brevifolia), íåðåäêî äàþùàÿ ÷èñòóþ ïîðîñëü 
íà áîëüøèõ ïðîñòðàíñòâàõ.
 Êîâûëüêîâî-ëóêîâî-áàãàëóðíûå àññîöèàöèè çàíèìàþò íå ìåíåå òðåòè 
êîâûëüêîâî-ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè.
 Ýòîò îñíîâíîé òèï ïîëóïóñòûíü Ìîíãîëèè äàåò ñðåäíþþ ïðîäóêöèþ 
îêîëî 8 ïóäîâ íà ãà. Â ëó÷øèå ãîäà (1931) ïðîäóêöèÿ ïîâûøàåòñÿ äî 20 
ïóäîâ íà ãà , â õóäøèå ïàäàåò äî 2-3 ïóäîâ è íèæå.
 Êîðìîâûå êà÷åñòâà ýòîãî êîìïëåêñà àññîöèàöèé âåñüìà âûñîêè. 
Êîâûëüêîâî-ëóêîâàÿ ïîëóïóñòûíÿ ñëóæèò ïðåêðàñíûì ïàñòáèùåì äëÿ âñåõ 
âèäîâ ñêîòà, êðîìå, ìîæåò áûòü, êðóïíîãî ðîãàòîãî, âîîáùå ìàëî 
ðàñïðîñòðàíåííîãî â Ãîáè (ÿêè, êàê ñïåöèàëüíî âûñîêîãîðíûé ñêîò, 
êîíå÷íî, èñêëþ÷àþòñÿ). Áàãàëóð ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî íàæèðîâî÷íûì 

êîðìîì äëÿ âåðáëþäîâ, êîòîðûå èì èíîãäà áóêâàëüíî îáúåäàþòñÿ.
 Âñëåäñòâèå âûñîêèõ êîðìîâûõ êà÷åñòâ è òåððèòîðèàëüíîãî 
ïðåîáëàäàíèÿ, òèï êîâûëüêîâî-ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå 

âàæíûì õîçÿéñòâåííûì ýëåìåíòîì â îáùåì êîìïëåêñå ãîáèéñêèõ 

ïàñòáèù.

12. Ãîðíûå ïàñòáèùà â Ãîáè
 Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, êîâûëüêîâî-ëóêîâàÿ ïîëóïóñòûíÿ (ãëàâíûì 

îáðàçîì), à òàêæå è äðóãèå êîìïëåêñû àññîöèàöèé, ïîêðûâàþùèå ðàâíèííûå 

ó÷àñòêè Ãîáè, äîõîäÿò äî ïîäíîæèé Ãîáèéñêèõ õðåáòîâ, îò÷àñòè çàõîäÿò â 
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íèæíèé ïîÿñ ãîð è ïîêðûâàþò íåáîëüøèå õîëìèñòûå âîçâûøåííîñòè. 

Ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ âíóòðè ãîð, êîíå÷íî, ñèëüíî ðàçíÿòñÿ îò òàêîâûõ 

íà ðàâíèíå, âñëåäñòâèå ÷åãî íåñêîëüêî èçìåíÿþòñÿ è ðàñòèòåëüíûå 

àññîöèàöèè.

 Áîëåå âûñîêèå õðåáòû (íàïð. Ãóðáàí Ñàéõàí) çàíÿòû àññîöèàöèÿìè 

íàãîðíîé ñòåïè, î êîòîðûõ óæå ñêàçàíî âûøå. Çäåñü æå ìû õàðàêòåðèçóåì 

ðàñòèòåëüíîñòü ìíîãî÷èñëåííûõ õðåáòîâ è ãîð ñðåäíåé âûñîòû.

 Â ñêàëèñòûõ óùåëüÿõ òàêèõ ãîð óâåëè÷èâàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàâíèíîé 
êîëè÷åñòâî âèäîâ. Èñ÷åçàåò â áîëüøèíñòâå áàãàëóð (Anabasis brevifolia), 
óìåíüøàþòñÿ ÷èñëåííî ëóêè. Çàòî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî çëàêîâ, êàê â 
âèäîâîì îòíîøåíèè, òàê è â êîëè÷åñòâåííîì ñìûñëå. Êàìåíèñòûå ñêëîíû 
çàíÿòû ìåëêèìè ïîäóøêàìè ðàçíîîáðàçíûõ êñåðîôèòîâ-êàìíåëþáöåâ. Ïî 
ñóõèì ðóñëàì ðàçâèâàþòñÿ êðóïíûå ïîëûíè. Íåðåäêè êóñòàðíèêè, èç 
êîòîðûõ ñëåäóåò óïîìÿíóòü áóéëèñ (Amygdalus pedunculata), êàðàãàíó 
(áîëüøåé ÷àñòüþ Caragana microphylla), õàðàêòåðíóþ êóñòàðíèêîâóþ ýôåäðó 
è íåêîòîðûå äðóãèå âèäû.
 Ëó÷øàÿ êîíäåíñàöèÿ âëàãè, íåæåëè íà ðàâíèíàõ, èíûå óñëîâèÿ 
èíñîëÿöèè è çàùèùåííîñòü îò âåòðîâ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî óðîæàè òðàâ â 
ãîðàõ îáû÷íî ëó÷øå, íåæåëè íà ðàâíèíå, îñîáåííî â çàñóõó. Ïðè 8 ïóäàõ íà 
ãà â ðàâíèíå, íà ãîðàõ ìû èìååì 12-15 ïóäîâ ñ ãà. Â õîðîøèå ãîäû ýòà 
ðàçíèöà â èçâåñòíîé ìåðå ñòèðàåòñÿ. Ðàâíèíà äîãîíÿåò ãîðû â ñìûñëå 
óðîæàÿ. Â çàñóõó æå ãîðû âñåãäà îáåñïå÷åííåå êîðìîì, íåæåëè ðàâíèíû.

13. Ñîëÿíêîâàÿ ïóñòûíÿ
 Ñîëîíöåâàòûå ïî÷âû â Ãîáè çàñåëåíû áîëüøåé ÷àñòüþ àññîöèàöèÿìè 
ìåëêèõ äåðåâÿíèñòûõ êóñòàðíè÷êîâ, èç êîòîðûõ øèðå âñåãî ðàñïðîñòðàíåíû 
äâà âèäà: óëàí áóäàðãàíà (Reaumuria soongorica) è áîðî áóäàðãàíà (Salsola 
gemmascens). Îáà ýòè âèäà ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ â ñìåñè, ðåæå ÷èñòûìè 
ïîðîñëÿìè. Èíîãäà ê íèì ïðèáàâëÿåòñÿ áàãàëóð (Anabasis brevifolia) è äðóãèå 
ðàñòåíèÿ, èíîãäà æå ýòè êóñòàðíè÷êè âêðàïëåíû â òîé èëè äðóãîé ïðîïîðöèè 
â àññîöèàöèè, íàïðèìåð, êîâûëüêîâî-ëóêîâîé ïîëóïóñòûíè.

 Ýòîò êîìïëåêñ àññîöèàöèé çàñåëÿåò ÷àùå âñåãî ðàâíèííûå íèçèíû, 

êàéìîé îòîðà÷èâàåò áóãðèñòûå ïåñêè è òîéðèìû çàìêíóòûõ ïîíèæåíèé, 
ðåæå âçáèðàåòñÿ ïî ïîëîãèì ñêëîíàì è åùå ðåæå çàáèðàåòñÿ â ãîðû. Ïîêðîâ 
ñèëüíî ðàçîìêíóò, îäíîëåòíèå òðàâû ðåäêè. Íà îäèí êâ. ì ïðèõîäèòñÿ íå 

áîëüøå 1-2-õ êóñòèêîâ. Äåðåâÿíèñòûå ñòâîëèêè ýòèõ ðàñòåíèé çàäåðæèâàþò 

îêîëî ñåáÿ ïåñîê, âñëåäñòâèå ÷åãî ìèêðîðåëüåô ñòàíîâèòñÿ ìåëêîáóãðèñòûì, 
êî÷êîâàòûì.

 Ïðîäóêöèÿ ýòîãî êîìïëåêñà íåâûñîêà. Ñðåäíèé óðîæàé äàåò 100-150 êã 
(6-10 ïóäîâ) íà ãà (ó÷èòûâàþòñÿ ëèøü èäóùèå íà êîðì ïîáåãè áåç 
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äåðåâÿíèñòûõ ñóõèõ ÷àñòåé).

 Â ïëîõîé ãîä ïðîäóêöèÿ ïàäàåò äî 20-10 êã (1 ïóäà) íà ãà è äàæå ìåíüøå. 

Äàííûõ ïî ìàêñèìàëüíîé ïðîäóêöèè ó íàñ íåò. Ýêñòðàïîëèðóÿ ïðèâåäåííûå 

öèôðû ïîëó÷èì îðèåíòèðîâî÷íî 200-300 êã (äî 15 ïóäîâ) íà ãà.

 Êîìïëåêñ ìåëêîêóñòàðíèêîâûõ àññîöèàöèé ýòîãî òèïà ñëóæèò 

ïàñòáèùåì ïðåèìóùåñòâåííî âåðáëþäàì. Íà áóäàðãàííûå ïàñòáèùà 

ïîñëåäíèõ ãîíÿþò â ïåðåðûâàõ ìåæäó êîðìåæêîé ïî áàãàëóðó. Êîìáèíàöèÿ 

ýòèõ äâóõ ðàçíûõ êîðìîâ íå òàê ñèëüíà êàê ÷èñòûé áàãàëóð, îò íåóìåðåííîãî 
ïîòðåáëåíèÿ êîòîðîãî âåðáëþäû èíîãäà äîõíóò, è ïîòîìó áëàãîòâîðíî 
äåéñòâóåò â ñìûñëå áûñòðîãî è áåçîïàñíîãî íàãóëèâàíèÿ æèðà.
 Êðîìå âåðáëþäîâ ýòîò òèï ïàñòáèùà èñïîëüçóåòñÿ åùå îò÷àñòè è 
êîçàìè.

14. Êðóïíîêóñòàðíèêîâàÿ ïóñòûíÿ
 Ýòîò êîìïëåêñ àññîöèàöèé ÿâëÿåòñÿ íàèìåíåå èçó÷åííûì, òàê êàê 
ðàñïðîñòðàíåí ïî ñàìîé þæíîé îêðàèíå ÌÍÐ è â þãî-âîñòî÷íîé Ãîáè, ò.å. 
ðàéîíàõ èçâåñòíûõ ïîêà î÷åíü ìàëî. Ìû íå ìîæåì ñêàçàòü, â ðåçóëüòàòå 
êàêîãî èìåííî êîìïëåêñà ôàêòîðîâ ðàçâèâàåòñÿ ýòîò êîìïëåêñ àññîöèàöèé. 
Íà îñíîâàíèè îòðûâî÷íûõ íàáëþäåíèé ìîæíî ëèøü îòìåòèòü, ÷òî â áîëåå 
ñåâåðíûõ ðàéîíàõ îí ñâÿçàí ñ íåáîëüøîé àáñ. âûñîòîé (íå ñâûøå 1000 ì?), 
þæíåå æå ìåñòàìè ïîäíèìàåòñÿ è âûøå, ÷òî ðàéîíû, çàíÿòûå ýòèì 
êîìïëåêñîì, íàèáîëåå áåäíû îñàäêàìè è ïîòîìó âåðîÿòíåå âñåãî ïîäõîäÿò 
ïîä ðóáðèêó ïóñòûíü, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü òðàâÿíèñòîé êîâûëüêîâî-
ëóêîâîé ïîëóïóñòûíå. Êîìïëåêñ ìåëêîêóñòàðíèêîâûõ àññîöèàöèé ñòîèò 
êàê áû ìåæäó âûøåóêàçàííûìè äâóìÿ ïîíÿòèÿìè.
 Êðóïíîêóñòàðíèêîâàÿ ïóñòûíÿ èìååò, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, äâà ÿðóñà, 
òàê êàê ìåæäó êóñòàðíèêàìè èìååòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêèé òðàâÿíèñòûé 
ïîêðîâ èç òîãî æå ëóêà, êîâûëüêà, áàãàëóðà è íåêîòîðûõ äðóãèõ ðàñòåíèé. 
Â ñóõèå ãîäû ïîêðîâ ýòîò èñ÷åçàåò, è òîãäà ïóñòûíÿ èìååò èñêëþ÷èòåëüíî 
êóñòàðíèêîâûé õàðàêòåð.

 Àññîöèàöèè, âõîäÿùèå â ýòîò êîìïëåêñ, äîâîëüíî ìíîãî÷èñëåííû. 
Âñòðå÷àþòñÿ ïî÷òè ÷èñòûå ïîðîñëè êóñòàðíèêîâîé ýôåäðû, Zigophyllum 
xanthoxylon è äðóãèå ýòîãî ðîäà, øàðà ìîòî (Genus? Sp.? [Kalidium gracile]) è 
äð., à çàòåì âñåâîçìîæíûå êîìáèíàöèè ýòèõ âèäîâ.

 Âñëåäñòâèå ìàëîé èçó÷åííîñòè ýòîãî êîìïëåêñà ìû ïîçâîëèì ñåáå 

ïðèâåñòè ñïèñêè ðàñòåíèé ñòàíäàðòíûõ ïëîùàäîê ïî 100 êâ. ì.

 1. Þæíàÿ ãðàíèöà ÌÍÐ. Ïðèìåðíûå êîîðäèíàòû ň 106°30ń ê Å îò 

Ãðèíâè÷à, 42°30ń. Áýëü ãîð Õîòó. Ïîâåðõíîñòü: êðóïíûé ùåáåíü è êàìåíü 

ñ ïåñêîì. Çàñóøëèâûé ãîä.
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 Õîòîð (Zigophyllum sp.) ň 1-2 êóñòà, öçàêñàãàë (äðóãîé âèä Zigophyllumńà) 

ň 5, øàðà ìîòî (?) ň 1 êóñò, 2-3 ìåëêèõ ïîëóçàñîõøèõ êóñòèêà áàãàëóðà.

 2. Ó÷àñòîê íà þæíîé æå ãðàíèöå ÌÍÐ ó ïîäíîæüÿ ãîð Ãóðáàí-Öçýðäý. 

Øèðîòà òà æå - 106°. Êðóïíûé ùåáåíü ñ ïåñêîì.

 Õîòîð (Zigophyllum sp.) ň 7, öçàêñàãàë êðóïíûé ň 15, ìåëêèé - 12, ñàêñàóë 

ň 2 (1 ìåëêèé), øàðà ìîòî ň 1, óëàí áóäàðãàíà (Reaumuria soongorica) - 15, 

áîðî áóäàðãàíà (Salsola gemmascens) ň 15, áàãàëóð (Anabasis brevifolia) ň 31.
 Ýòè çàïèñè äàþò íåêîòîðîå ïðåäñòàâëåíèå î ðàññìàòðèâàåìîì 
êîìïëåêñå àññîöèàöèé, íî, êîíå÷íî, íå îõâàòûâàþò åãî â êàêîé-áû òî íè 
áûëî ìåðå.
 Îòíîñèòåëüíî êîðìîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êðóïíîêóñòàðíèêîâîé 
ïóñòûíè ìû èìååì òàêæå î÷åíü íåìíîãî äàííûõ. Ïî÷òè ÷èñòàÿ ïîðîñëü 
øàðà ìîòî, ïðè ãóñòîòå ïîêðûòèÿ â 1 êóñò íà 1 êâ. ì äàåò â ñðåäíåì 8-10 
ïóäîâ íà ãà, òà æå ïîðîñëü, áîëåå ðåäêàÿ (20 êóñòîâ íà 100 êâ. ì) äàåò îêîëî 
3-õ ïóäîâ íà ãà, õîòîð è áëèçêèé åìó âèä íîõîé øåðèí (Zigophyllum 
xanthoxylon) äàþò â ñðåäíåì îêîëî 20 ïóäîâ íà ãà. Îðèåíòèðîâî÷íî 
êðóïíîêóñòàðíèêîâàÿ ïóñòûíÿ â öåëîì äîëæíà äàâàòü 5-10 ïóäîâ íà ãà.
 Ïîåäàåìîñòü åå òîæå òðóäíîîïðåäåëèìà. Ïî-âèäèìîìó ýòîò êîìïëåêñ 
èäåò ïîä âûïàñ âåðáëþäîâ è, îò÷àñòè, êîç.

15. Òîéðèìû
 Ñàìîå äíî çàìêíóòûõ êîòëîâèí â Ãîáè çàíÿòî îáû÷íî òîéðèìàìè, ò.å. 
äíèùàìè âðåìåííûõ îçåðêîâ è ëóæ. Ýòî ñîâåðøåííî ðîâíûå ãëèíèñòûå 
ïîâåðõíîñòè, êðàñíîâàòîãî èëè æåëòîâàòîãî öâåòà, ëèáî òâåðäûå, êàê ïîë, 
ëèáî ðûõëûå, ïóõëûå (ïîñëåäíèå ðåæå), îáðàçîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå 
âûïîëíåíèÿ çàìêíóòûõ óãëóáëåíèé ðåëüåôà ìåëü÷àéøèìè ãëèíèñòûìè 
÷àñòèöàìè, ñíîñèìûõ ñ îêðåñòíûõ ïîêàòîñòåé äîæäåâûìè ïîòîêàìè. 
Ñåðåäèíà òîéðèìîâ ÷àñòî áûâàåò ñîâåðøåííî îãîëåíà îò ðàñòèòåëüíîñòè. 
Ïî êðàþ æå ðàñòåò îáû÷íî øàðà áóäàðãàíà, ïî÷òè áåç âñÿêîé ïðèìåñè. 
Èíîãäà æå øàðà áóäàðãàíà (Kalidium gracile) çàíèìàåò è ñïëîøü âåñü òîéðèì. 

×àùå ýòî áûâàåò íà ïóõëûõ òîéðèìàõ. Îêîëî êîðíåé ýòîãî êóñòàðíè÷êà 

èíîãäà îáðàçóþòñÿ êî÷êè èç òîé æå ñîëîí÷àêîâîé ãëèíû (íà ïóõëûõ 
ñîëîí÷àêàõ). Ïðèìåñÿìè ñëóæàò ìåëêèå ñîëÿíêè. Äðóãèå ðàñòåíèÿ 
ïîÿâëÿþòñÿ ÷àùå â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïîâåðõíîñòü òîéðèìà óæå ïðèñûïàíà 

ïåñêîì. Òàêèå ó÷àñòêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïåðåõîä îò òîéðèìà ê äîííûì 

áóãðèñòûì ïåñêàì. Òîéðèìû ñëóæàò ïàñòáèùåì ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî 
âåðáëþäàì, îõîòíî ïîåäàþùèì ñî÷íûå âåòî÷êè øàðà áóäàðãàíû.

 Êîðìîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàðîñëåé ýòîé êðóïíîé ñîëÿíêè â 
ñðåäíåì - 53 ïóäîâ ñ ãà. Ïîêðîâ øàðà áóäàðãàííîé ïîðîñëè ïî÷òè âñåãäà 
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ðàçîìêíóò, åå ãóñòîòà íå ïðåâûøàåò 1 êóñòà íà êâ. ì, ÷àùå æå áûâàåò ìåíüøå 

(1 êóñò íà 2-4 êâ. ì).

 Îáû÷íàÿ âåðòèêàëüíàÿ ñìåíà êîìïëåêñîâ àññîöèàöèé ïîëóïóñòûíè 

èäåò â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ñàìîå äíî êîòëîâèíû çàíÿòî òîéðèìîì, 

îãîëåííûì â ñåðåäèíå, ñ ïîëîñîé øàðà áóäàðãàííîé ïîðîñëè ïî êðàÿì. 

Äàëåå èäåò êîëüöî áóãðèñòûõ äîííûõ ïåñêîâ, çàòåì ïîëîñà 

ìåëêîêóñòàðíèêîâûõ àññîöèàöèé (Salsola gemmascens è Reaumuria soongorica), 

ïåðåõîäÿùàÿ äàëåå â îáøèðíûå ïðîñòðàíñòâà êîâûëüêîâî-ëóêîâîé 
ïîëóïóñòûíè ñ ïðèìåñüþ, ìåñòàìè, áàãàëóðà. Ýòîò ïîñëåäíèé êîìïëåêñ 
ïîäíèìàåòñÿ äî ïîäíîæüÿ ãîð, â êîòîðûõ, â ñëó÷àå äîñòàòî÷íîé èõ âûñîòû, 
íà÷èíàåòñÿ ïîÿñ ãîðíûõ ïàñòáèù ñ îñîáûìè ðàñòèòåëüíûìè 
àññîöèàöèÿìè.

16. Áóãðèñòûå ïåñêè
 Íåñêîëüêî áîëüøàÿ âëàæíîñòü ïî÷âû â íèçèíàõ è áëèçîñòü 
ïîäïî÷âåííûõ âîä îáóñëàâëèâàþò çàñåëåíèå òàëüâåãîâ è èõ îêðàèí 
êóñòàðíèêàìè è ïîëóêóñòàðíèêàìè ñ ãëóáîêîé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
 Êóñòàðíèêè ýòè çàäåðæèâàþò ñîáîé íåñîìûé âåòðîì ïåñîê, çàñûïàþùèé 
èõ. Äàëüíåéøåå ðàçðàñòàíèå êóñòàðíèêîâ ïðåäîõðàíÿåò ñêîïèâøèéñÿ ïåñîê 
îò ðàçâåâàíèÿ. Òàê îáðàçóþòñÿ áóãðèñòûå ïåñêè íà äíå êîòëîâèí, ïî 
òàëüâåãàì äîëèí, ïî çàêðàèíàì ñóõèõ ðóñåë ñ áëèçêîé ïîäïî÷âåííîé âîäîé, 
âîêðóã êëþ÷åé è êîëîäöåâ. Ýòèì ïåñêàì ìîæíî áûëî áû ïðèñâîèòü òåðìèí 
Ņäîííûõņ ïåñêîâ. Ðàçìåðû áóãðîâ íåîäèíàêîâû. Âûñîòà èõ â ñðåäíåì 
êîëåáëåòñÿ ìåæäó 1 è 2 ìåòðàìè. Êóñòàðíèêîì, îáðàçóþùèì ýòè áóãðû, 
ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî õàðìûê (Nitraria Schoeberi), âûíîñÿùèé 
çíà÷èòåëüíîå çàñûïàíèå. Åãî ïîëçó÷èå ëîìêèå âåòêè îïëåòàþò ïîâåðõíîñòü 
áóãðîâ è ïðåäîõðàíÿþò ïåñîê îò ðàçâåâàíèÿ. Â àññîöèàöèè ñ õàðìûêîì â 
ïðîìåæóòêàõ ìåæäó áóãðàìè ðàñòóò, â çàâèñèìîñòè îò ïî÷âû è äðóãèõ 
óñëîâèé, ðàçíûå äðóãèå ðàñòåíèÿ ň øàðà áóäàðãàíà (Kalidium gracile), ìåëêèå 
ñîëÿíêè (íà ãëèíèñòîé ïî÷âå), èíîãäà ÷èé (äýðèñ Stipa splendens), 

ïåñ÷àíîëþáèâûå çëàêè (íàïð. Arundo villosa), íåðåäêî ìåëêèé ïåñ÷àíûé 
êàìûø (íà ïåñêå) è ò.ï. Ñàì õàðìûê êîðìîâîãî çíà÷åíèÿ ïî÷òè íå èìååò. 
Ïîä ïàñòáèùà èäóò ïðîñòðàíñòâà ìåæäó áóãðàìè, ïðè÷åì, áåç ñîìíåíèÿ, 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàâèñèò îò òèïà ìåæáóãîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè è 

ïëîùàäè ýòèõ ïðîñòðàíñòâ. Ïðîáíûå óêîñû â áóãðèñòûõ ïåñêàõ íàìè ïî÷òè 
íå ïðîâîäèëèñü.

 Ñêîò îõîòíî ïîñåùàåò áóãðèñòûå ïåñêè, ñîîáðàçíî ñîñòàâó ìåæáóãîðíîé 
ðàñòèòåëüíîñòè. Ïî ÷èÿì ïàñåòñÿ êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, ïî ñîëÿíêàì ň 

âåðáëþäû; ñëîâîì, êàæäûé âèä âûáèðàåò ïîäõîäÿùèé ñåáå êîðì.
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17. Çàäåðíåííûå ïåñêè
 Ïîìèìî áàðõàííûõ è áóãðèñòûõ ïåñêîâ ïî îáøèðíûì ãîáèéñêèì 

ðàâíèíàì âñòðå÷àþòñÿ ïëîùàäè áîëåå èëè ìåíåå ðîâíûõ çàäåðíåííûõ 

ïåñêîâ, çàñåëåííûõ îñîáûì êîìïëåêñîì àññîöèàöèé. Àññîöèàöèè ýòè 

âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. ×àùå ôèãóðèðóþò ñëåäóþùèå ðàñòåíèÿ: õóìóëü 

(Allium mongolicum), çëàêè öàãàí ñîëü è õàðà ñîëü (Arundo villosa è äð.) 

íåñêîëüêî êðóïíûõ è ìåëêèõ ïîëûíåé (Artemisia arenaria, A. xerophytica è 

äð.), õåðåèí íþäó (Asparagus), êîâûëåê (Stipa gobica) è äð. Î÷åíü ÷àñòî 
ïîÿâëÿåòñÿ è âòîðîé ÿðóñ, â âèäå ðàçëè÷íûõ êóñòàðíèêîâ: êàðàãàíû 
(Caragana Bungei), òýñêà (Eurotia ceratoides), èíîãäà Calligonum è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ.
 Ïîêðîâ, ðàçóìååòñÿ, è çäåñü ðàçîìêíóò, íî, òåì íå ìåíåå, êîðíåâûå 
ñèñòåìû ïåðå÷èñëåííûõ ðàñòåíèé çàäåðæèâàþòñÿ ïåñîê è íå äàþò åìó 
âîçìîæíîñòè òàê ñïîêîéíî ïåðåäâèãàòüñÿ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â áàðõàííûõ 
ïåñêàõ. Ïîýòîìó, òåðìèí Ņçàäåðíåííûå ïåñêèņ äî íåêîòîðîé ñòåïåíè 
ïðèìåíèì ê ýòîìó êîìïëåêñó, õîòÿ ñîáñòâåííî Ņäåðíàņ çäåñü è íåò.
 Â áàðõàííûõ ïåñêàõ îïèñûâàåìûé êîìïëåêñ àññîöèàöèé çàíèìàåò 
èíîãäà ïðîñòðàíñòâà ìåæäó áàðõàíàìè.
 Êîðìîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýòîãî òèïà ïàñòáèù äîâîëüíî âûñîêà. 
Òàê, â ëó÷øåì ñëó÷àå óðîæàé äîõîäèò äî 20-25 ïóäîâ ñ ãà. Ñðåäíÿÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ â 6-10 ïóäîâ, à â çàñóõó óðîæàé ïàäàåò äî 
3 ïóäîâ è íèæå. Íî, ãîâîðÿ âîîáùå, ðàñòèòåëüíîñòü çàäåðíåííûõ ïåñêîâ 
ëó÷øå ïåðåíîñèò çàñóõè, íåæåëè àññîöèàöèè ùåáíèñòîé ïîëóïóñòûíè è 
ïîòîìó ÿâëÿåòñÿ áîëåå íàäåæíûì ïàñòáèùåì.
 Ðàñòåíèÿ îïèñàííîãî êîìïëåêñà îõîòíî ïîåäàþòñÿ âñåìè âèäàìè 
ãîáèéñêîãî ñêîòà.
 Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïåñêè ýòîãî òèïà çàñåìåíÿþòñÿ êóñòàðíèêàìè, 
÷àùå âñåãî Calligonum-îì, Convolvulus Gortscakovii, ìåëêèì ñàêñàóëîì è åùå 
íåêîòîðûìè âèäàìè, âðîäå Potanina mongolica (õóéðèê). Ïîëó÷àåòñÿ îñîáûé 
òèï ïåñ÷àíîé êóñòàðíèêîâîé ïîëóïóñòûíè. Ýòîò òèï âñòðå÷àåòñÿ íå ÷àñòî, 

è êîðìîâîå åãî çíà÷åíèå íåâåëèêî.

18. Áàðõàííûå ïåñêè
 Âñòðå÷àþòñÿ â Ãîáè äàëåêî íå òàê ÷àñòî, êàê ýòî âîîáùå ïðèíÿòî 

äóìàòü î ïóñòûíå. Ðàñòèòåëüíîñòü íà íèõ ÷àñòî îòñóòñòâóåò âîâñå. Òàì æå, 
ãäå åñòü çåëåíü, ò.å. ãëàâíûì îáðàçîì â çàïàäèíàõ ìåæäó áàðõàíàìè, íà 

îêðàèíàõ áàðõàííûõ ñêîïëåíèé è ò.ä., ìû âñòðå÷àåì ïåñ÷àíîëþáèâûå çëàêè 
(öàãàí ñîëü è õàðà ñîëü), ñóëüõèð (Agriophyllum gobicum) øàðà øàáàê 

(Artemisia arenaria) è íåêîòîðûå äðóãèå âèäû. Óðîæàéíîñòü òàêèõ ìåñò 

îïðåäåëÿåòñÿ â õîðîøèå ãîäû â 20-30 ïóäîâ íà ãà, äîõîäÿ ìåñòàìè äî 50 
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ïóäîâ ň ïðîäóêöèÿ äëÿ Ãîáè î÷åíü âÿñîêàÿ.

19. Ñàêñàóëüíèêè
 Çàðîñëè öçàêà (Haloxylon ammondendri) èëè, êàê ïðèíÿòî âûðàæàòüñÿ 

Ņñàêñàóëîâûå ëåñàņ, ñïîðàäè÷åñêè ðàçáðîñàíû ïî âñåé þæíîé ïîëîñå ÌÍÐ. 

Ñåâåðíóþ ãðàíèöó èõ â îñíîâíîì äàåò 45-àÿ ïàðàëëåëü.

 Êàê ïðàâèëî, ñàêñàóëüíèêè ïîÿâëÿþòñÿ â òàëüâåãàõ ïîíèæåíèé, 

íåðåäêî îáðàçóÿ ÷èñòûå çàðîñëè. Ðàçìåðû ýòèõ çàðîñëåé ðàçëè÷íû, íî íå 
î÷åíü âåëèêè. Îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ñàêñàóëîâûõ ëåñîâ, íàõîäèùèéñÿ â 
Øàðãèí ãîáè, çàíèìàåò ïëîùàäü ïðèìåðíî â 20.000 ãà. Ìîæíî ðàçëè÷àòü 
ñàêñàóëüíèêè íà êðóïíîáóãðèñòûõ ïåñêàõ è çàêðåïëåííûõ äþíàõ (áàðõàíàõ), 
ñêîïëÿþùèõñÿ íà äíå êîòëîâèí, ðàçâèâàþùèåñÿ îñîáåííî ïûøíî, 
ñàêñàóëüíèêè íà ãëèíèñòûõ ïîâåðõíîñòÿõ òàëüâåãîâ (òîéðèìàõ), òîæå 
çà÷àñòóþ õîðîøåãî êà÷åñòâà, è ñàêñàóëüíèêè íà íèæíèõ òåððàñàõ ðàâíèííûõ 
ïîêàòîñòåé íà ïåñ÷àíûõ è ñóãëèíèñòûõ ùåáíèñòûõ ïî÷âàõ ň îáû÷íî ðåäêèå 
è ìàëîìîùíûå.
 Êàê êîðì, ñàêñàóë ãîäèòñÿ ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî òîëüêî äëÿ âåðáëþäîâ. 
Ñðåäíèé êóñò äàåò îêîëî 400 ã ñóõîãî êîðìà. Íà ãà, â çàâèñèìîñòè îò 
õàðàêòåðà çàðîñëè, ìû èìååì â ñðåäíåì îò 200 êã äî 1 òîííû ñóõîãî êîðìà. 
Çàïàñû äðåâåñèíû ïðè ýòîì êîëåáëþòñÿ ïðèìåðíî îò 10 äî 50 òîíí íà ãà.
 Íèæíèé ÿðóñ â ñàêñàóëüíèêàõ, îñîáåííî â ãóñòûõ, ïðåäñòàâëåí îáû÷íî 
î÷åíü ñëàáî, ÷àñòî îòñóòñòâóåò.
 Â ïðåäåëàõ ÌÍÐ ñàêñàóëüíèêè îáû÷íî íå ïîäíèìàþòñÿ âûøå 1200-
1300 ì àáñ.
 Ðàçìåðû îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ âåñüìà ðàçëè÷íû. Â íåïîäõîäÿùèõ 
óñëîâèÿõ ñàêñàóë - íåáîëüøåé êóñòàðíèê â ïîëìåòðà âûñîòîé. Ëó÷øèå æå 
ýêçåìïëÿðû äîñòèãàþò ïî÷òè 5 ìåòðîâ âûñîòû ïðè äèàìåòðå êîðÿâîãî 
ñòâîëà â 20-40 ñì.
 Íåðåäêî ñàêñàóë ïðèìåøèâàåòñÿ îòäåëüíî ðàçáðîñàííûìè 
ýêçåìïëÿðàìè ê êóñòàðíèêîâûì àññîöèàöèÿì íèæíèõ òåððàñ ñ ïåñ÷àíîé, 
ðåæå ãëèíèñòîé, ùåáíèñòîé ïî÷âîé.

20. Ïóñòûííûé Ņòàðņ
 Â ïóñòûííûõ íèçèíàõ çàïàäà ÌÍÐ (Óáñèíñêàÿ âïàäèíà è îêðàèíà 

×æóíãàðñêîé ïóñòûíè â ðàéîíå ð. Áóëóãóí) âñòðå÷àåòñÿ îñîáûé êîìïëåêñ, 
îòñóòñòâóþùèé íà âîñòîêå. Ýòî àññîöèàöèÿ ñîëÿíêè Kalidium poliatum èëè 

Ņòàðņ ïî ìåñòíîé òåðìèíîëîãèè. Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ äàåò ýòîìó êîìïëåêñó 
ñëåäóþùóþ õàðàêòåðèñòèêó: ŅÕàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ çàêðàèí 

Óáñàíóðñêîé êîòëîâèíû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâ, çàíÿòûõ 

îäíîîáðàçíûì ïîêðîâîì èç æåñòêèõ ïðèçåìèñòûõ ïîäóøêîîáðàçíûõ 
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êóñòèêîâ Ņòàðàņ (Kalidium poliatum). Ýòî ðàñòåíèå, ñîâåðøåííî íå ïîåäàåìîå 

ñêîòîì â ëåòíåå âðåìÿ, ÿâëÿåòñÿ î÷åíü öåííûì çèìíèì êîðìîì. Îá ýòîì 

ñâèäåòåëüñòâóþò ñîãëàñíûå ïîêàçàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ...Â êîìïëåêñå ñ 

òàðîì âñòðå÷àþòñÿ îáøèðíûå ïÿòíà ÷èñòûõ çàðîñëåé ìîðñêîé ïîëûíè 

(Artemisia maritima), êîòîðàÿ ðàñòåò âìåñòå ñ òàðîì. Èíîãäà ñðåäè òàðà 

âïëåòàåòñÿ ëàïòà÷êà (Potentilla subacaulis)... Ïîêðûâàåìûå òàðîì ïëîùàäè 

äàëåêî íå îäíîðîäíû ïî ñîìêíóòîñòè. Â îáùåì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü äî 

20% îãîëåííûõ ïëåøèí è îêîëî 30% îòíåñòè íà ïîëûíü...ņ
 Êîðìîâàÿ ïðîäóêöèÿ òàðà, ïî ïðîô. Áàðàíîâó, äîâîëüíî âûñîêà ň160 
ïóäîâ íà ãà.
 Ïóñòûííûé òàð þãà (îêðàèíà ×æóíãàðèè) èìååò íåñêîëüêî èíîé 
õàðàêòåð. Kalidium poliatum êîìïëåêñèðóåò çäåñü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñ 
áàãàëóðîì (Anabasis brevifolia). Ïðîäóêöèÿ ýòîãî êîìïëåêñà â äàííîì ìåñòå, 
âåðîÿòíî, çíà÷èòåëüíî íèæå.

21. Äýðèñóíû
 Çàðîñëè äýðèñóíà èëè ÷èÿ (Stipa splendens) ðàñïðîñòðàíåíû 
ïîëîæèòåëüíî ïî âñåé Ìîíãîëèè, çà èñêëþ÷åíèåì âûñîêîãîðíûõ îáëàñòåé. 
Ïëîùàäü ýòèõ çàðîñëåé ðåäêî áûâàåò çíà÷èòåëüíà, íî âìåñòå ñ òåì 
ïîëîæèòåëüíî ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ ëîæáèíà èëè óãëóáëåíèå, ãäå ñðàâíèòåëüíî 
áëèçêè ïîäïî÷âåííûå âîäû, íî íåò ýòîãî òèïè÷íîãî äëÿ Ìîíãîëèè çëàêà.
 Äýðèñóí âûíîñèò çíà÷èòåëüíîå çàñîëåíèå, à ïîòîìó ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ 
ïî áåðåãàì ñîëîí÷àêîâûõ îçåðêîâ è ïî ñîëîí÷àêàì. Ñèëüíî ïðîòèâîñòîèò 
âûòàïòûâàíèþ è ñòðàâëèâàíèþ, à ïîòîìó ðàçâèâàåòñÿ, íàðàâíå ñ èðèñîì è 
òàì, ãäå íàëèöî äåãðåññèÿ ïàñòáèù. Â ñåâåðíîé ïîëîñå ñòðàíû ìû âñòðå÷àåì 
åãî â ðå÷íûõ äîëèíàõ, â çàìêíóòûõ ïîíèæåíèÿõ ïëàêîðíûõ ñòåïåé, ó êëþ÷åé 
è ïî çàêðàèíàì ñóõèõ ðóñåë.
 Â Ãîáè, ãäå äýðèñóí, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ íåãî óñëîâèÿõ (áëèçîñòü 
ïîäïî÷âåííûõ âîä) ðàçâèâàåòñÿ áîëåå ïûøíî, íåæåëè íà ñåâåðå, îí 
âñòðå÷àåòñÿ èíîãäà áîëüøèìè çàðîñëÿìè íà ñîëîíöåâàòîé è ñîëîí÷àêîâîé 
ïî÷âå âîêðóã êëþ÷åé, ïî ïîíèæåíèÿì, èíîãäà îêàéìëÿåò òîéðèìû, 

ñîïðîâîæäàåò ñóõèå ðóñëà, çàáèðÿñü ïî íèì, äàëåêî âãëóáü ãîð.
 Íàëè÷èå äýðèñóíà ïî÷òè âñåãäà ñëóæèò ïðèçíàêîì áëèçêîé 
ïîäïî÷âåííîé âîäû, à ïîòîìó ñ íèì ñâÿçàíî áîëüøèíñòâî êîëîäöåâ.

 Êàê ïðàâèëî äýðèñóí ðàñòåò îòäåëüíûìè êóñòèñòûìè êî÷êàìè, 

ïîêðûâàÿ îò 0.5 äî 0.7 âñåé ïëîùàäè (Í.Â.Ïàâëîâ). Ïðîäóêöèÿ åãî âûñîêà 
ň ñïëîøíàÿ ïîðîñëü äàåò äî 360 ïóäîâ ñ ãåêòàðà (ïî Â.È.Áàðàíîâó äî 400 

ïóäîâ). Îòíîñèòåëüíî åãî êîðìîâûõ êà÷åñòâ ìíåíèÿ ðàñõîäÿòñÿ, íî ìåñòíîå 
íàñåëåíèå ñ÷èòàåò åãî âïîëíå ïðèãîäíûì è, äåéñòâèòåëüíî, â òå÷åíèå çèìû 

îò çàðîñëåé äýðèñóíà îñòàþòñÿ ëèøü îáêóñàííûå ñàìûå æåñòêèå 
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ïðèêîðíåâûå ÷àñòè ñòåáëåé.

 Äýðèñóí ÷àñòî êîìïëåêñèðóåò ñ Ņòóíêîìņ (çàïàäíûé òåðìèí, Elumus 
dasistachis, E. salsoginosus?). Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ ðàçëè÷àåò äëÿ Äþðáåòñêîãî 

àéìàêà ñëåäóþùèå âàðèàíòû ýòîãî êîìïëåêñà.

 1. Êðóïíûå ÷èè (äýðèñóí - À.Ñ.) ñ ðåäêèìè êóñòàìè êàðàãàíû (íà 

âîñòîêå ýòà êîìáèíàöèÿ ïî÷òè îòñóòñòâóåò).

 2. Ñîëîí÷àêîâàòûå ÷èè ñ òóíêîì.
 3. Ðåäêèé òóíê ñðåäè ÷èåâ.
 4. Ñîëîí÷àêîâàòûé òóíê.

 Ïîñëåäíèå òðè àññîöèàöèè ðàñïðîñòðàíåíû øèðîêî, îñîáåííî â 
ãîáèéñêîé ÷àñòè.
 Áûëî áû âåñüìà èíòåðåñíî ñäåëàòü îïûò ñ çàãîòîâêîé äýðèñóííîãî 
ñåíà, òàê êàê ýòî ïî÷òè åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü çàãîòîâêè êîðìîâ â Ãîáè.
 Íà çàñóõè äýðèñóí, ïèòàÿñü ïðåèìóùåñòâåííî ïîäïî÷âåííîé âëàãîé, 
ðåàãèðóåò ñëàáî.

22. Ñîëîí÷àêîâûå ëóãà è ñîëîí÷àêè
 Ýòîò êîìïëåêñ ðàñïðîñòðàíåí òàêæå øèðîêî ïî ñòåïÿì è ïîëóïóñòûíå 
ÌÍÐ. Â Ãîáè ïÿòíà åãî âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå, íî íèãäå íå äîñòèãàþò áîëüøèõ 
ðàçìåðîâ.
 Ïðîô. Â.È.Áàðàíîâ äàåò äëÿ Äþðáåòñêîãî àéìàêà ñëåäóþùèå 
âàðèàöèè:

 1. Ñîëîí÷àêîâûå êî÷åãóðíèêè ñ áóãðèñòî-êî÷êîâàòûì ðåëüåôîì- 50 
ïóäîâ ñ ãà.

 2. Áîëåå ðîâíûå, ñëàáî ñîëîí÷àêîâàòûå ëóãà â êîìïëåêñå ñ òóíêîì 
(ñì. äýðèñóíû) (ìîãóò ñêàøèâàòüñÿ) ň 63 ïóäîâ.

 3. Ñîëîí÷àêîâûå ëóãà ñ èðèñîì (èðèñ ñ îñåíè ïîåäàåòñÿ ñêîòîì) ň 130 
ïóäîâ.

 4. Ëóãîâî-ñîëîí÷àêîâûé êîìïëåêñ ň ?

 5. Ñîëîí÷àêè ñ ìÿñèñòûìè ñîëÿíêàìè - ? (ñþäà âõîäÿò è îïèñàííûå 
îòäåëüíî òîéðèìû)

 Ýòà ñõåìà ñîõðàíÿåò ñèëó è äëÿ âñåé Ìîíãîëèè.

 Ñîëîí÷àêîâàòûå ëóãà íåðåäêî áîãàòû õîðîøèìè â êîðìîâîì 

îòíîøåíèè òðàâàìè è ñëóæàò ïðåêðàñíûìè íàæèðîâî÷íûìè ïàñòáèùàìè.
 Íà ïðèëàãàåìîé êàðòå îíè íå îòîáðàæåíû, âñëåäñòâèå íåçíà÷èòåëüíîñòè 

çàíèìàåìûõ èìè ïëîùàäåé (êðîìå òîéðèìîâ). Ñðåäíÿÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
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ïî Â.È.Áàðàíîâó ň îêîëî 48 ïóäîâ ñ ãà. Ëóãà â õîðîøèé ãîä äàþò 100-120 

ïóäîâ ñ ãà.

23. Äðåâåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü Ãîáè
 Î÷åðê ðàñòèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà ÌÍÐ áóäåò íåïîëîí, åñëè 

ìû íå óïîìÿíåì î äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè â Ãîáè, èìåÿ â âèäó íå 

ðàçíîîáðàçíûå êóñòàðíèêè, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü âñêîëüçü ïðè îïèñàíèè 

Ãîáèéñêèõ êîìïëåêñîâ, à èìåííî äåðåâüÿ.
 Â Ãîáè ðàñïðîñòðàíåíû ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî äâà âèäà äåðåâüåâ: 
ïóñòûííûé èëüì (Ulmus pumila) è ðàçíîëèñòíûé èëè Åâôðàòñêèé òîïîëü 
(Populus diversifolia).
 Îáà âèäà èìåþò îïðåäåëåííûå àðåàëû, ïî÷òè íå âñòðå÷àÿñü â îäíîì è 
òîì æå ðàéîíå. Ðàçäåëÿþùåé ýòè àðåàëû â ïðåäåëàõ ÌÍÐ ãðàíèöåé ñëóæèò 
ìåðèäèàí Ýöçèí-ãîëüñêèõ îçåð. Ê çàïàäó îò ýòîãî ìåðèäèàíà ðàñïðîñòðàíåí 
òîïîëü, ê âîñòîêó ň èëüì.
 Ðàçíîëèñòíûé òîïîëü âñòðå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íåáîëüøèìè 
ðîùèöàìè â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ó êëþ÷åâûõ óðî÷èù èëè òàì, ãäå áëèçêà 
ïîäïî÷âåííàÿ âîäà. Ñòàðûå ýêçåìïëÿðû îòëè÷àþòñÿ ðàñêèäèñòîñòüþ è 
òîëùèíîé (ïîïàäàþòñÿ ñòâîëû â äâà îáõâàòà).
 Òàê êàê â íèçèíàõ ñ áëèçêîé ïîäïî÷âåííîé âîäîé ÷àñòî ñêîïëÿåòñÿ 
ïåñîê è íåðåäêî îáðàçóþòñÿ ïóõëûå ðàçíîâèäíîñòè ñîëîí÷àêîâûõ ãëèíèñòûõ 
òîéðèìîâ, òî òîïîëü ÷àñòî êîìïëåêñèðóåò ñ ñàêñàóëîì, òàìàðèñêîì (ñì. 
íèæå), èç òðàâÿíèñòûõ - ñ êàìûøåì, ñîëîäêîé (Glycirhyza).
 Íàëè÷èå òîïîëåâûõ ðîùèö ó êëþ÷åâûõ óðîíèù þãî-çàïàäíîé îêðàèíû 
ïðèäàåò ýòèì ïîñëåäíèì äåéñòâèòåëüíî âèä îàçèñîâ. Ê ñåâåðó îò Àëòàÿ (â 
ðàéîíå Öåíòðàëüíîé âïàäèíû) ýòî äåðåâî íå âñòðå÷àåòñÿ, à â ñâîåì ðàéîíå 
íå ïîäûìàåòñÿ âûñîêî, ðàñïîëàãàÿñü íà âûñîòå ïðèìåðíî â 1000-1200 ì è 
íèæå.
 Äðåâåñèíà åâôðàòñêîãî òîïîëÿ ïëîõîãî êà÷åñòâà è íà ïîäåëêè, ïî-
âèäèìîìó, íå èäåò. Ñòâîë îáû÷íî êîðÿâ, èñêðèâëåí è äåðåâî íåñåò íà ñåáå 
ñëåäû óïîðíîé è òÿæåëîé áîðüáû ñ ïóñòûíåé.

 Ïóñòûííûé èëüì ðàñïðîñòðàíåí â ïðåäåëàõ ÌÍÐ ãîðàçäî øèðå, 

âñòðå÷àÿñü â âîñòî÷íîé ÷àñòè Öåíòðàëüíîé âïàäèíû, ìåñòàìè íà 

Øàíõàéñêîì íàãîðüå, â ïîíèæåííûõ ó÷àñòêàõ Ãîáèéñêîãî Àëòàÿ, â Þãî-
âîñòî÷íîé Ãîáè è â ïîãðàíè÷íîé Çààëòàéñêîé Ãîáè, ê âîñòîêó îò ìåðèäèàíà 
Ýöçèí-ãîëà.

 Ýòî äåðåâî òàê æå, êàê è åâôðàòñêèé òîïîëü, äîñòèãàåò âíóøèòåëüíîé 

òîëùèíû, èìåÿ íåðåäêî êðàñèâóþ, ðàñêèäèñòóþ êðîíó. Âñòðå÷àåòñÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî â ìåñòàõ ñ íåãëóáîêîé ïîäïî÷âåííîé âîäîé, ñîïðîâîæäàÿ 

èíîãäà áîëüøèå ñóõèå ðóñëà, óñòüÿ óùåëèé è ò.ä.
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 Ðàñòåò êàê íåáîëüøèìè ðîùèöàìè, òàê è îòäåëüíûìè ýêçåìïëÿðàìè. 

Ïîñëåäíèå, ïîïàäàÿñü èíîãäà íà îòêðûòûõ ðàâíèíàõ, ðåçêî êîíòðàñòèðóþò 

ñ îêðóæàþùåé ïî÷òè áåñïëîäíîé ãàëå÷íîé ïóñòûíåé, îñîáåííî â çàñóõó.

 Äðåâåñèíà ïóñòûííîãî èëüìà ïðåêðàñíîãî êà÷åñòâà è èäåò íà ðàçíûå 

ïîäåëêè.

 Îáå îïèñàííûå âèäû èíòåðåñíû, êàê âîçìîæíûé ìàòåðèàë äëÿ 

èñêóññòâåííûõ äðåâåñíûõ íàñàæäåíèé â Ãîáè è â ýòîì èõ áóäóùíîñòü. 

Ñîâðåìåííîå æå èõ ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ðàâíî íóëþ.
 Òàìàðèñê â ïðåäåëàõ íàñåëåííîé ÷àñòè ÌÍÐ ðåäîê, âñòðå÷àÿñü 
åäèíè÷íûìè êóñòàìè èëè íåáîëüøèìè ïîðîñëÿìè, ïðåèìóùåñòâåííî âäîëü 
þæíîé ãðàíèöû. Îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû çàáèðàþòñÿ äàëåêî íà ñåâåð.
 Ýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ íå èìååò.

Ñâîäíàÿ òàáëèöà ðàñòèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé 
Ðåñïóáëèêè (ïåðå÷èñëåííûå â íàñòîÿùåé ðàáîòå)

Êîìïëåêñû
Ïðîäóêöèÿ ñ ãà â ïóäàõ

Ìàêñèì. Ñðåäí. Ìèíèì.

× 1 Íèâèàëüíûé (ñíåæíûé ) ïîÿñ - - -

× 2 Àëüïèéñêèé ïîÿñ (âåðõíÿÿ ïîëîâèíà)
40 25 15

× 3 Àëüïèéñêèé ïîÿñ (íèæíÿÿ ïîëîâèíà) 

× 4 Íàãîðíûå ëåñà - - -

○ 5 Ëåñíûå óâàëû è äîëèíû ðåê 75 50 40

× 6 Íàãîðíàÿ ñòåïü 20-30 12-20 6-15

× 7 Êîâûëüíàÿ ñòåïü 20-50 13-40 10-15

○ 8 Ïðèðå÷íûå ëóãà è óðåìà 150 100 75

× 9 Îáåäíåííàÿ ñòåïü 20 13 10

× 10 Êîâûëüêîâî-ãàëå÷íàÿ ñòåïü 12

× 11 Êîâûëüêîâî-ëóêîâàÿ ïîëóïóñòûíÿ 20 8 2-3

12 Ãîðíûå ïàñòáèùà Ãîáè 12-15

× 13 Ñîëÿíêîâàÿ ïóñòûíÿ 15 6-10 2-1

× 14 Êðóïíîêóñòàðíèêîâàÿ ïóñòûíÿ 10 7 4

○ 15 Òîéðèìû 60 53 40

○ 16 Äîííûå áóãðèñòûå ïåñêè ? ? ?

○ 17 Çàäåðíåííûå ïåñêè 24 8 3

○ 18 Áàðõàííûå ïåñêè ? ? ?

○ 19 Ñàêñàóëüíèêè 12-60

× 20 Ïóñòûííûé òàð 160-?

○ 21 Äýðèñóíû 360-400

22 Ñîëîí÷àêîâûå ëóãà 100-120 48

23 Äðåâåñíÿà ðàñòèòåëüíîñòü Ãîáè - - -

Ïðèìå÷àíèÿ: × êîìïëåêñ â îñíîâíîì íàíåñåí íà êàðòó
  ○ êîìïëåêñ íàíåñåí íà êàðòó ÷àñòüþ è óñëîâíî
      Áåç çíàêà - êîìïëåêñ íå îòîáðàæåí íà êàðòå.
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Ãëàâà 4. Îáðàçöû îðèåíòèðîâî÷íîãî âû÷èñëåíèÿ âàëîâîé ïðîäóêöèè 
ïàñòáèù ïî íåêîòîðûì àéìàêàì è ïðèìåð äåòàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ òîé 

æå ïðîäóêöèè íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò

 В качестве примера практического применения настоящей работы мы 
позволим себе привести образцы ориентировочных вычислений валовой 
продукции пастбищ Улан-Баторского и Южно-Гобийского аймаков, 
выведенные на основании прилагаемой карты.

Óëàí-Áàòîðñêèé àéìàê

Комплексы
Общая 
площадь
в га

%
полез
ности

Полезная 
площадь,

в га

Продукция с га
в пудах Валовая продукция в пудах

среднее среднее
Альпийский пояс 343085 - - - - - - - -
Лес 1211172 - - - - - - - -
Лес. ув. и т.д.
(б/сенокоса) 474163   25 118541   75   60 40 8890575 5927050 4741640

Нагорная степь 2130775 100 2130775   25   18 13 53269375 38353950 27700075
Ковыль 6835115 100 6835115   30   13 11 205053450 77756495 75186265
Приречные, под-
лесные и 
горноло-говые 
луга для сенокоса

344910 100 344910 150 100 75 51736500 34491000 25868250

Обедненная степь 157865   90 142078   25   13 10 3551950 1847014 1420780
ИТОГО: 11497085 9571419 322501850 169475509 134917010

 В пояснение этой таблицы необходимо добавить несколько 
примечаний:

1. Общая площадь каждого комплекса га получена путем 
планиметрического вычисления по карте.
2. % использования взят согласно соображениям, высказанным в гл. 5-ой 
настоящей работы. Альпийский пояс недоступен для выпаса. Верхние 
участки лесных речек удалены от основных кочевий и труднодоступны.
3. Площадь лесных увалов и речных долин взята в 30% от общей площади 
леса. Остающиеся 70% показанные в графе “лес”, надо считать фактической 
площадью леса. Часть “увалов и речных долин” включена в графу сенокосов. 
Площадь сенокосов принята в 3% от площади всего аймака и распределена 
между нагорной степью, лесными увалами и, отчасти, ковыльной степью. 
Вычисленные планиметром площади этих комплексов соответственно 
уменьшены.
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Приведём таблицу по Южно-Гобийскому аймаку.

Þæíî-Ãîáèéñêèé àéìàê

Комплексы
Общая 
площадь
в га

% 
полез-
ности

Полезная 
площадь,

в га

Продукция с га
в пудах Валовая продукция в пудах

Среднее Среднее
Лук.-ковыл. 
полупустыня 10112100   90 9100890 20 8 3 182017800 72807120 27302670

Солянковая 
пустыня* 2415605   75 1811704 15 8 2 27175560 14493632 3623408

Обедненная степь 1599460   90 1439514 20 13 10 28790280 18713682 14395140
Тойримы* 648620   50 324310 60 53 40 19458600 17188430 12972400
Задерненные пески 371770   90 334593 24 8 3 8030232 2676744 1003779
Прочие пески 946885   25 236721 24 8 3 5681304 1893768 710163
Кустарниковая 
пустыня* 3801495   75 2851121 10 7 4 28511210 19957847 11404484

Нагорная степь 363860   50 181930 30 12 6 5457900 2183160 1091580
Ковыльная степь 170065 100 170065 25 13 10 4251625 2210845 1700650
Дэрисуны 33430   50 16715 150 100 80 2507250 1671500 1337200
ИТОГО: 20463290 16467563 311881761 153796728

 Примечания:

 1. Примечание 1-ое к предыдущей таблице остается в силе.
 2. Процент полезности определен, согласно соображениям, высказанным 

в главе 5-ой. В равнинных комплексах исключен известный процент 
плешин, в нагорной степи исключены недоступные и оголенные скалы 
(50%).

 3. Значком*обозначены комплексы, годные почти исключительно для 
верблюдов и коз.

 4. Есть возможность использовать для заготовки около 30% валовой 
производительности дэрисуна, т.е. 500 000 пудов.

 Как пример детального изучения растительного покрова в отношении 
кормовой продукции, приведен подробный разбор пастбищ Дюрбетского 
аймака с таблицей валовой производительности, сделанный проф. 
В.И.Барановым на основании составленной им десятиверстной ботанической 
карты указанного района. Площади комплексов вычислены также при 
помощи планиметра.
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Типы растительности и хозяйственные угодия Дербетского 
(Уланкомского) аймака

I. Нивальный пояс
1) Представленный смежными полями ледников и обширными 
нагромождениями морен, почти лишенных растительности, снежный или 
нивальный пояс выпадает из хозяйственного использования. Общая 
площадь его исчисляется в 25.748 га, но несомненно в условиях сильно 
рассеченного рельефа действительная поверхность его значительно 
больше.

II. Альпийский пояс
2) Щебнистая (лишайниковая) высокогорная тундра. Находясь у 
верхнего предела растительности, щебнистая тундра представлена крайне 
низкорослым, совершенно припластанными к земле миниатюрными 
растениями, среди которых лишь изредка создаются небольшие лужайки, 
имеющие некоторое кормовое значение. Здесь большие пространства заняты 
каменистыми нагромождениями, скалами и осыпями. На более плоских 
плато выравненная поверхность покрыта редким кружевом, сплетенным из 
круговин восьмилепестника (<...>), стелющихся ив (<...>), а также 
некоторых лишайников (<...>) и мхов, и только, кое-где ютятся небольшие 
куртины, клумбы или даже лужайки, задернованные осокой (<...>) или 
кобрезией. Они составляют не более 10% всей площади и только ими 
определяется кормовая продукция щебнистой тундры.

  Общая площадь: 108.315 га
  Кормовая площадь: 10.831 га (10% от всей площади)
  Продукция: до 20 пудов на га.
  Всего: 216.620 пудов.

3) Луговая высокогорная тундра (альпийские луга). В пределах 
Дербетского аймака луговая тундра представлена преимущественно 
ксерофитными полустепными ассоциациями с довольно сплоченным 
мелкокочечным фоном, образованным кобрезией (<...>), к которой 
обыкновенно примешиваются круговины альпийской осоки (<...>), а 
местами в значительном количестве, так называемый, монгольский ковыль 
(<...>), дающий иногда сплошные задернования, вкрапленные в кобрезиевый 
фон. Склоны южной экспозиции в особенности в нижней части альпийского 
пояса состоят из комплекса кобрезиево-мятликовых и мятликово-типчаковых 
ассоциаций. Здесь сильное развитие получает особый вид горно-степного 
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мятлика, который в последнее время выделяется в качестве хорошо 
очерченной разновидности (<...>). Мятликовые ассоциации оторочивают, 
вообще говоря, кобрезиевую тундру в ее нижнем поясе по границе с 
нагорными степями, которые нами относятся уже к субальпийскому поясу и 
рассматриваются как особый тип. Полного расцвета кобрезиевая тундра 
достигает в середине лета, когда сюда и заходят кочевки местного населения, 
придерживающиеся более широких долин и боковых лугов. Скот охотно 
поедает плотные щетки узколистных дерновин, обкусывая их до основания. 
В конце лета, после первых сильных снегов, выпадающих здесь периодически 
с половины августа, в тундре появляется осенний колорит с красными и 
темными пятнами увядающих двудольных (<...>), разбросанных по 
кобрезиевому фону, плотные щетки кобрезий продолжают зеленеть почти 
по половины сентября.
 В пределах аймака этот тип пастбищ имеет сравнительно ограниченное 
распространение, группируясь в самом западном углу на вершинах 
Харкиринского массива и по склонам пограничных хребтов.
 Общая площадь определяется в 264.654 га. При учете кормовой 
продукции подобного типа нагорных угодий с разновыраженным 
рассеченным рельефом необходимо принять во внимание наличие скалистых 
обнажений и каменистых нагромождений, значительно сокращающих 
полезную продуктивную площадь.
 С другой стороны, складки горного рельефа с их впадинами и гребнями 
несколько увеличивают общую площадь местности по сравнению с ее 
вертикальной, нанесенной на карте проекцией, пользуясь которой, как было 
указано, мы ведем исчисление площадей. Если допустить, что в данном типе 
угодий мертвая (непродуктивная) площадь достигает 30% и что при подъемах 
до 20° общая площадь возрастает на 10% из-за проекции, то действительная 
кормовая площадь должна занять 80% от вычисленной площади, т.е. 211.723 
га.
 Продукция кобрезиевой тундры на один гектар не превышает 25 пудов, 
кобрезиево-мятликовая дает в среднем 90 пудов.
 Полагая, что в комплексе эти ассоциации занимают одинаковый процент 
площади (80%), получаем:

  105.861 х 25 = 2.636.525 п.
  105.861 х 90 = 9.527.490 п.

   Всего:  12.164.015 п.

 Принимая пастбищный период в альпийском поясе продолжительностью 
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в два месяца (60 дней, июль-август) и исходя из кормовой нормы 1 пуд сухой 
массы на голову крупного рогатого скота, можно считать, что луговая тундра 
обеспечивает летнее пастбище по крайней мере для 200.000 голов.

4) Заболоченная осоково-кобрезиевая тундра приурочена к более низким 
частям рельефа и занимает плоские расширения долин горных речек, к 
которым иногда приурочивается сеть мелких озер.
 Основной фон слагается влаголюбящими видами осок, между которыми 
на повышениях развито кобрезиевое задернование. Кормовую площадь 
сильно сокращает (около 25%) большое количество промоин, обнаженных 
ложбинок, а иногда и топких мест. Скот неохотно поедает осоковый 
травостой и предпочитает пастись на более мелкотравных склонах, но на 
местах стоянок и, по-видимому, в сухие годы, этот тип угодий обнаруживает 
сплошное стравливание выпасом.

  Общая площадь: 26.619 га
  Кормовая площадь: 19.965 га
  Средняя продукция: около 100 пудов на га

  Всего: 1.996.500 пудов.

5) Болотистая моховая тундра отличается от предыдущей наличием 
мохового заболачивания, с которым связан и торфообразовательный процесс. 
Небольшие участки таких болотно-тундровых образований имеются по 
восточным склонам хребта Сайлюгэм в истоках правых притоков р. Беку-
Морен общей площадью до 11.659 га. Кормовое значение их весьма 
ограниченное.

III. Субальпийский пояс
 Только на очень небольших участках, по северным склонам высоких 
гор, окружающих Убса-нурскую котловину с юго-запада, и по северным 
склонам хребта Хан-Хухей в субальпийском поясе имеются нагорные 
лиственичные леса. На всей остальной части субальпийский пояс 
представлен сухими, каменистыми степями с очень бедной и редкой 
растительностью.

6) Нагорный тар. Плоские сглаженные вершины с выходами твердых 
пород, а также подветренные части седловин и скатов отличаются наиболее 
приземистой и своеобразной растительностью, которая здесь представлена 
по большей части плотными подушкообразными формами, которые монголы 
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отличают общим названием – “тар”. Сюда относятся многие виды (<...>) и 
др. Среди подушек “тара” можно встретить отдельные экземпляры мелкой 
осочки, типчака, тонконога и проч. Кормовая продукция такого нагорного 
тара, если исключить непоедаемые подушки, весьма ничтожна (около 5 
пудов на га), тем не менее приходилось наблюдать, как овцы и козы долго 
задерживались на таких плешинках, старательно общипывая одиночные 
щетки мелких злаков.

  Общая площадь: 85.562 га
  Средняя продукция: 5 п.
  Общая продукция: 427.810 п.

7) Субальпийская нагорная степь занимает обширные пространства в 
западной части аймака. Она представлена комплексом низкотравных и 
малосплоченных ассоциаций, развивающихся на каменистом, галечниковом 
и щебнистом субстрате, на валунных нагромождениях древних морен и на 
сглаженных выходах твердых пород (граниты, сланцы, конгломераты). 
Наиболее распространенным видом является особая разновидность житняка 
(<...>), к которой присоединяется мятлик (<...>), а иногда миниатюрный 
типчак (<...>). Сюда же иногда заходит и ковыль-волосатик (<...>). Из 
бобовых характерны плотные подушкообразные виды астрагалов, доступные 
для обкусывания, пожалуй, только овечьему стаду.

  Общая площадь: 773.351 га
  Средняя продукция: 15 п.
  Общая продукция: 11.600.265 п.

 Пастбищное стравливание нагорных степей происходит попутно при 
подъемах до альпийского пояса и поздней осенью здесь задерживаются на 
стоянках перед выходом на пастбище озерных котловин.

8) Тырсовая степь с караганой. Нижние части гор и горные шлейфы 
оторочены каймой тырсовых степей с участием житняка, а иногда и 
дипляхия. Они сопровождаются равномерно разбросанными повсюду 
кустами шар караганы (<...>). Такой же тип степей сопровождает 
выровненную поверхность невысоких гор, характерных для водораздела 
между озерами Убса-нор и Киргиз-нор. Большая часть их находится в полосе 
зимовок и потому сохраняется незатронутой выпасом до наступления 
холодов.
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  Общая площадь: 8.509 га
  Щебни и осыпи: 10% - 80.050
  Средняя продукция: 55 п.
  Кормовая площадь: 720.459 га
  Общая продукция: 39.625.245 п.

 Кусты караганы охотно обгладываются верблюдами, благодаря чему 
приобретают характерный шаровидно-подстриженный вид. Запасы этого 
корма не учтены.

9) Значительная часть пологих скатов периферической части Уланкомской 
равнины, перерезанных рядами пересыхающих потоков, характеризуется 
дипляхново-полынной степью, которая покрывает и старые залежи, 
занимающие здесь большие пространства. На молодых залежах преобладает 
полынь (<...>) на более старых - дипляхне. Они также составляют 
значительный фонд осенних пастбищ.
 В комплексе с полынно-дипляховой степью обычно встречаются 
участки пустынного тара (<...>), охотно поедаемого в зимнее время. В то же 
время имеются значительные оголенные площади с грубым галечником 
(около 10%).

  Общая площадь: 185.310 га
  Кормовая площадь: 166.779 га
  Средняя продукция: 50 пуд.
  Общая продукция: 8.338.950 пудов.

IV. Пояс низких предгорий
10)  Типчаково-лапчатковая степь. Типчаковые покровы на большей 
части степей данного района совершенно отсуствуют. Нагорная степь с 
типчаком развита лишь в пограничной полосе на западе (Хойлики, озеро 
Холба-нор). Типчаковые покровы уже в условиях долинных степей и по 
низким предгориям получают широкое развитие лишь в восточном углу 
аймака в бассейне р. Баруун-Турун-Хонгальцик и дальше по плоским 
междуречьям Нарини и Теса.
 Типчаково-лапчатковая степь здесь довольно низкотравна, но имеет 
довольно плотную дерновину, благодаря заполнению стелющимися 
шпалерками лапчатки (<...>), закрывающими промежутки между мелкими 
кочками типчака. Почти всегда по степи разбросаны кусты шар караганы 
(<...>).
 В общем по травостою это довольно бедная степь, развитая на 
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супесчаных гранитно-дресвяных каменных почвах сглаженного сопочного 
рельефа. Они наблюдались нами поздней осенью. Поэтому, ее продукция 
около 25 пудов на 1 га является несколько преуменьшенной.

  Общая площадь: 348.574 га
  Средняя продукция: 25 пуд.
  Общая продукция: 8.714.350 пудов.

11)  Тырсово-лапчатковая степь. По своей структуре близка к предыдущей, 
но типчаковая основа в значительной части заменяется тырсой. Эта замена 
происходит постепенно, по мере спуска в плоские равнины Хара-Буры и 
Нарин-гола. В степи имеются солонцеватые плешинки (около 5%).

  Общая площадь: 508.696 га
  Кормовая площадь: 483.262 га
  Средняя продукция: 30 пуд.
  Общая продукция: 14.497.260 пудов.

12)  Трехзлаковая степь также близка двум предыдущим вариантам и 
отличается наличием трех злаков, участвующих в создании дернины: 
ковыль-тырса (<...>), келерия (<...>) и типчак (<...>). Из других злаков 
здесь встречается также житняк (<...>) и иногда дипляхне (<...>). Лапчатка 
(<...>) вместе с холодной полынью (<...>) заполняет промежутки между 
дерновинами злаков.
 Примешиваются мелкие астрагалы и некоторые широколистные 
двудольные (<...>), равномерно разбросанные кусты шар караганы также 
довольно характерны, хотя и не везде имеются.

  Общая площадь: 380.906 га
  Средняя продукция: 50 пуд.
  Общая продукция: 19.045.300 пудов.

13)  Разнотравная степь. Занимает сравнительно ограниченную 
территорию, окаймляя неширокой полосой нагорные лиственичные леса, 
достигая максимальных травостоев и видового (разнотравного) разнообразия 
по их опушкам. Здесь, кроме степных злаков встречается костер, пырей, 
мятлики, а из разнотравия - многие мотыльковые и некоторые зонтичные 
(Trifolium lupinaster, Vicia cracca).

  Общая площадь: 37.319 га
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  Средняя продукция: 110 пуд.
  Общая продукция: 4.105.090

 При скашивании ручным способом эта степь с успехом может быть 
использована под сенокосы, уборка машинами невозможна благодаря 
рассеченному рельефу.

V. Пояс озерных котловин
 Озерные депрессии с их вогнуто-равнинным рельефом в большей части 
отличаются пустынным ландшафтом, с которым контрастируют зеленые 
площади приречной уремы и приозерных солончаковых лугов. В то время 
как полупустынные пространства обладают минимальной кормовой 
продукцией, в приречной уреме и на влажных закраинах озер группируются 
комплексы достаточно ценных луговых пространств, значительная часть 
которых является хорошими покосами. На увлажняемых арыками луговых 
участках здесь же развиваются луговые угодья максимальной продукции.

14)  Ковыльково-галечниковые степи. В своем общем пустынном облике 
они несут отпечаток сухого и жаркого климата межгорных котловин. Под 
разноцветным панцырем гальки сквозят промежутки бурой почвы, 
скрепленные миниатюрными дерновниками ковылька (Stipa orientalis var. 
humilior), житняка (Agropyrum cristatum imbricatum) иногда келерии (Koeleria 
gracilis) и тырсы (Stipa capillata var. desertorum). На западинках иногда 
появляется тунк (Elymus junceus). Многие мелкие астрагалы разбросаны 
одиночными экземплярами. Только в самом начале лета в половине мая и 
начале июня эти степи приобретают некоторый зеленоватый колорит и в это 
время, несмотря на свою малую продукцию, служат хорошим нажировочным 
пастбищем.

  Общая площадь 988.626 га
  Средняя продукция 12 пудов
  Общая продукция 11.863.512

15)  Ковыльково-луковая полупустыня. Котловинно-равнинные 
пространства в юго-восточном углу района с песчаными почвами 
представляют сложный комплекс пустынных типов, среди которых в более 
равнинных условиях задерненных песков развивается своеобразная луговая 
полупустыня, где основной фон образован различными видами мелкого лука 
(Allium tenuissimum, A. Fisheri, A. mongolica), между которыми разбросаны 
мелкие дерновинки ковылька (Stipa orientalis var. humilior). Гравийно-
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песчаные участки в свою очередь заняты колючими кочками (Oxytropis 
aciphylla), недоступными для поедания скотом. Около 50% площади не 
имеет кормового значения.

  Общая площадь 96.624
  Средняя продукция 10 пудов
  Кормовая площадь 48.312
  Общая продукция 483.120 пудов

16)  Полупустынно-солянковый комплекс. Сюда отнесен ряд вариантов 
полупустыни, представленных ассоциациями:

  1.Anabasis brevifolia около 50%
  2.Reaumuria songarica “ 20%
  3.Eurotia ceratoides “ 10%
  4.Kalidium foliatum “ 20%

 Из них только первая безусловно имеет кормовое значение, вторая и 
третья – относительное и последняя весьма ничтожное. Поэтому, к учету мы 
берем лишь первую.

  Общая площадь 657.446 га
  Средняя продукция 18 пудов
  Кормовая площадь 328.723
  Общая продукция 2.629.784 пудов

17)  Пустынный “тар”. Характерной особенностью закраин Убса-Нурской 
котловины является наличие обширных пространств, занятых однообразным 
покровом из жестких, приземистых, подушкообразных кустиков “тара” 
(Kalidium foliatum). Это растение, совершенно не поедаемое скотом в летнее 
время, является очень ценным зимним кормом, об этом свидетельствуют 
согласные показания местного населения. Уже в начале октября можно было 
наблюдать охотное поедание его при выпасе. В комплексе с таром встречаются 
обширные пятна чистых зарослей морской полыни (Artemisia maritima), 
которая растёт местами вместе с таром. Иногда среди “тари” вплетается 
лапчатка (Potentilla subacaulis).
 Как полукустарник, тар поедается не полностью, а обкусываются лишь 
более мелкие веточки, которые и были срезаны для учета. При этом 
получается довольно высокая продукция – 160 пудов на 1 га.
 Покрываемые таром площади далеко не однородные по сомкнутости. В 
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общем необходимо принять до 20% оголенных плешин и около 30% отнести 
на полынь, имеющую меньшую продукцию (80 пудов).

  Общая площадь 76.734
  Кормовой тар 33.367 га
  Общая продукция тара 5.338.720 пудов
  Тар-полынь 28.919 га
  Общая продукция тар-полыни 2.317.520

  Всего по этому комплексу: 7.656.240

18) “Сайр” (каменистые сухие русла). Одной из характерных черт гео-
морфологии горно-пустынных районов является наличие глубоко-прорытых 
водостоков по весенним потокам, которые при выходе в котловины дают 
большие нагромождения обломочного материала в виде так называемых 
“сайров” или сухих русел. В пределах десятиверстной карты, конечно, 
трудно было с достаточной точностью нанести эти пространства. По 
нанесенным контурам общая площадь их достигает 24.900 га. Продуктивная 
площадь (50%) может дать около 49.000 пудов.

19) Чий вместе с тунком. Чиевые и дерисунные заросли составляют 
типичный элемент ландшафта по закраинам озерных котловин и в плоских 
дельтах рек.
 Чий (Stipa splendens) обыкновенно комплексирует с тунком т.е. с 
зарослями различных видов солончаковатых злаков, главным образом 
Elymus dasystachis, E. salsoginosus. Тунк обычно включен в чий отдельными 
полянами или тянется полосой по их периферии.
 Учет продукции в этих растительных группировках затрудняется 
неравномерным распределением такого крупного растения как чий, поэтому 
помимо метровых квадратов здесь пришлось применить проекционное 
изучение стометровых площадок и съемку более крупных участков.
 Общую площадь чиев мы разобьем на следующие варианты:

 1) Крупные чии с редкими кустами караганы.
 2) Солончаковатые чии с тунком.
 3) Редкий тунк среди чиев.
 4) Солончаковатый тунк.

 Выборочные съемки типичных площадей (долина р. Сагли, 1кв. км) 
показывают, что эти четыре варианта занимают приблизительно одинаковые 
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площади в комплексе. То же самое можно принять для случаев распределения 
каждого из этих вариантов в однотипичных (не комплексных) площадях 
(например, крупные чии в устье р. Нарина, солончаковатые чии по берегу 
озера Урю-нор).

 Общая площадь 246.222 га

 1) Крупные чии 61.555 х 400 = 24.622.000 пуд.
 2) Солончаковатые чии 61.555 х 140 =   8.617.700
 3) Редкий тунк 61.555 х   80 =   4.924.400
 4) Солончаковатый тунк 61.555 х 150 =   9.233.250

  Всего: 47.397.350 пудов.

 При учете кормовых запасов чия необходимо скинуть не менее 10% на 
остающиеся непоедаемыми грубые высохшие стебли, хотя наши пробные 
укосы были сделаны на высоте 50 см, а не у поверхности почвы как это 
принято для остальных травостоев. При такой поправке поедаемый кормовой 
запас чиев определится в 42.657.615 пудов.

20) Мелкобугристые пески с чием и хармыком. В юго-восточном углу 
Дюрбетского аймака, в котловине озера Киргиз-нор и по Цзапхану черты 
пустынного ландшафта особенно резко выражены на песчаных площадях, 
которые вытянуты здесь широкими полосами вдоль речных долин и в 
приозерной части котловин. Среди них значительную площадь занимают 
мелко-бугристые пески с хармыком (Nitraria  Schoeberi). Этот небольшой 
кустарничек, образующий припластанный к земле стебель, задерживает 
сдуваемый песок и собирает вокруг себя куполовидные или конусообразные 
песчаные бугры, промежутки между которыми частично засеменяются 
чием. Созда-тся очень своеобразный ландшафт слабозадерненных чиевых 
песков с буграми, прикрытыми сверху распластанными экземплярами 
хармыка. В низинках вкраплены небольшие участки тощего тунка, а там где 
песок выдут до засоленого грунта, имеются площадки почти голых такыров 
(твердых солончаков).
 Бугристые пески почти исключительно верблюжьи пастбища, т.к. 
другие виды скота здесь не находят подходящего корма. Продукция их (около 
60 пудов) значительно уступает солончаковатым чиям и тунку и снижается 
еще больше благодаря наличию большого количества голых пространств 
(до 50%).

327



  Общая площадь 83.420
  Средняя продукция 50 пудов
  Продуктивная площадь 41.710
  Общая продукция 2.085.500

21) Слабозадерненные и голые барханные пески. Наиболее обширные 
площади барханных песков, то совершенно оголенных и подвижных, то 
слабозадерненных и полузакрепленных, расположены на восточной окраине 
Убса-Нурской котловины на водоразделе Хара-Буры и Нарин-гола. Кроме 
того, небольшие, но совершенно оголенные барханы сопровождают местами 
долину р. Цзапхана.
 Наибольшего внимания заслуживает Харабуринский песчаный массив, 
в центре которого располагается почти погребенное песчанными дюнами 
озеро Баин-нор. Здесь высокая песчаная гряда мощных барханов (до 75 м 
высотой) располагается по правобережью Хара-бура на протяжении свыше 
100 км. Почти совершенно голые пески (57.420 га) вытянуты здесь по гребню 
песчанного массива и серповидным языком охватывают с востока оз. Баин-
нор. Остальная обширная площадь, свыше 40 верст в ширину, подходящая к 
устью Нарин-гола и перекидывающаяся значительным островом на 
междуречье Нарина и Тэсин-гола, представляет собою чередование 
открытых барханных гряд с полу-успокоившимися слабо-задерненными 
участками более равнинных песков. Эти задерненные пространства местами 
имеют характер песчаной степи с ковыльком (Stipa orientalis), житняком 
(Agropyrum cristatum var. imbricatum), полынью (Artemisia sp.) и 
кустарниковым видом копеечника (Hedysarum fruticosum), местами же 
заняты мелким осочником (Carex sp.) с тем же копеечником.
 Поедаемая продукция обоих вариантов достигает 56 пудов на 1 га. При 
общей площади песчаного массива в 338.976 га на долю песчаной степи и 
осочника нужно отнести не более ¼ всей площади (25%).

  Продктивная площадь 84.744
  Средняя продукция 56 пудов
  Общая продукция 4.745.664

 Но, даже и эти ограниченные кормовые запасы такой обширной площади 
не могут быть использованы под выпас благодаря безводности песчаных 
пространств, труднодоступных в силу этого даже для прохождения 
караваном. Только неширокая периферическая полоса захватывается под 
верблюжий выпас с ближайших кочевок по Хара-буре и Нарин-голу. Эта 
описываемая площадь составляет не более одной пятой от всего пространства, 
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т.е. фактически она добавляет в общий кормовой баланс района только около 
миллиона пудов.

22) Голые пески (барханы). Как уже сказано, полоса барханных песков 
отгораживает озеро Баин-нор от бассейна рек, стекающих с северных 
склонов хребта Хан-Хухей (Барун-Турун, Хангельцик) и последние, теряя 
свои воды, образуют прерывающееся ключевое русло Хара-Буры, которое 
идет вдоль песчаной гряды в направлении на С.-З. Песчаная гряда 
представлена рядами огромных барханов, ступенчато поднимающихся до 75 
м высотой. Покатые склоны барханов обращены на северо-запад, а крутости 
на Ю.-В. Здесь очень редкая растительность, типичная для подвижных 
песков, имеющая ряд экологических приспособлений против погребения 
надвигающимися барханами. Особенного внимания заслуживает 
полукустарниковая форма копеечника (Hedysarum fruticosum), играющая 
большую роль в закреплении песков. На более спокойных площадках 
встречается колючий остролодочник (Oxytropis sp.), волосянец песчаный 
(Elymus sabulosus), но вся эта редкая растительность совершенно теряется 
на желтом фоне сыпучих песков.

23) Солончаковые луга и солончаки. Солончаковые и солончаковатые луга 
также приурочены к озерным закраинам, речным маловодным долинам и 
замкнутым понижениям в озерных котловинах. По степени засоления, 
микрорельефу и характеру травостоя они довольно разнообразны. Здесь 
нужно различать:

1) Солочаковатые кочегурники с бугристо-кочковатым рельефом – 35% - 50 
пудов.

2) Более ровные слабо-солончаковые луга – 20% в комплексе с тунком (могут 
скашиваться) - 63 пуда.

3) Солончаковые луга с сахилдаком –15% (включая сахилдак, который с осени 
поедается скотом)  - 130 пудов.

4) Лугово-солончаковый комплекс – 20% - продукция не определена.
5) Солончаки с мясистыми солянками –12% - продукция не определена.

 В соответствии с этим общая площадь 148.916 распределяется 
следующим образом:

 1)  49.137 х 50 = 2.456.850
 2)  29.780 х 63 = 1.876.140
 3)  22.335 х 130 = 2.903.550
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 Всего по этому комплесу: 7.236.540 п.

24) Приречная урема. При выходе из гор речные долины развивают полосы 
древесной растительности, чаще всего с преобладанием тополя или березы, 
к которым иногда примешивается лиственница. На свободных от леса 
пространствах наблюдаются густые заросли красной караганы (Caragana 
spinosa), между которой остаются прогалины с луговой и степной 
растительностью. Большая часть их идет под выпас, но иногда небольшими 
участками выкашивается. Так как среди караганников многие поляны 
представляют старые залежи, то некоторые из них захватываются поливом и 
потому развивают приличные травостои. Но, и естественные поляны в уреме 
являются иногда прекрасными луговыми угодиями. В особенности, это 
касается долины р. Тэса, где уремные травостои достигают очень высокой 
продукции (380 пудов).
 Исходя из выборочных съемок поперечных сечений речных долин 
соотношение различных элементов слагающих урему, можно представить в 
следующем виде:

1) Сплоченные лесные группы и заросли ивняка по забокам протоков – 30%.
2) Более разреженные участки с зарослями караганы – 30%.
3) Поляны с группами кустов (карагана и белотал) – 25%.
4) Мочажины с выходами ключей, слегка заболоченные или солончаковатые 

– 10%.
5) Галечниковые наносы – 5%.

 Из перечисленных вариантов в качестве сенокосных угодий можно 
учесть лишь:

1) Поляны с караганой 25% - 45.900 х 120 = 5.508.000 пуд.
2) Мочежины – 10% 16.367 х 220 = 3.940.740 пуд.

  Всего: 64.267 9.448.740 пуд.

 Остальное пространство без наличия расчисток приходится 
рассматривать как пастбищный фонд. При этом нельзя не отметить, что 
молодые ветви красной караганы (Caragana spinosa) весьма охотно 
поедаются верблюдами точно также как и ветви белотала (Salix Ledeburiana). 
Кроме того, в уреме развито крупнотравие со значительной продукцией 
травостоя. Все это позволяет оценить пастбищные запасы уремы не менее, 
чем в 100 п. на га, исключая, разумеется, прибрежные галечники, 
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составляющие не более 10% общей площади. По долине р. Тэса урема имеет 
особенно высокую продукцию, например, ситниковый луг даёт 220 пудов, 
сырой осоковый луг с бекманией 387 пудов, солончаковая лужайка – 245 
пудов.

  Общая площадь полезной уремы -     101.038 га
  Общая продукция - 10.103.800 пудов

25) Нагорные лиственичные леса. Не касаясь запасов древесины отметим 
лишь, что некоторые площади лесных полян могли бы быть использованы 
под покосы, хотя и не без ущерба для лесовозобновления. Поэтому, 
существующее изъятие лесных площадей из пастбищных пространств и 
покосов нужно считать благоприятным фактом, обеспечивающим 
лесовозобновление весьма ограниченных по площади лесных групп.

26) Орошаемые луга (сенокосы). Несмотря на значительную арычную сеть, 
развитую по краям речных долин, там где имеется возможность к отводу 
воды, площадь орошаемых лугов используемых или могущих быть 
использованными в качестве сенокосных угодий очень ограничена. 
Наилучшие площади можно наблюдать к западу от Уланкома, в сфере 
обводнения крайнего левого ответвления Харкиры, огибающего Уланком с 
юго-запада. Здесь имеются прекрасные травостои из батлачника (Alopecurus 
pratensis), костра (Bromus inerbis) и сибирского лугового ячменя (Hordeum 
sibiricum), где местами они представлены чистыми ассоциациями, давшими 
на метровых площадках такие укосы:

 Костер безостый - 1 кв. м 354 г, на 1 га – 220 п.
 Ячмень сибирский - 1 кв. м 570 г, на 1 га – 356 п.
 Батлачник (лисохвост) - 1 кв. м 770 г, на 1 га – 485 п.

 Конечно средние укосы на больших площадях должны быть значительно 
снижены, но в то же время приведенные данные пробных укосов указывают 
наличие очень высокой продукции при благоприятном сочетании 
микрорельефных условий.
 Не менее ценную продукцию дают закрытые люцерной залежи по 
Телин-голу (рукав Харкиры) там, где он, пробиваясь по западной оконечности 
хр. Тохтыген-Шиль, выходит в самую Убсанорскую котловину. Пробный 
укос по слегка стравленному участку дал на 1 кв. м – 560 г (350 пудов на 1 
га).
 Хорошие сенокосные угодья имеются в дельте Беку-морин и к юго-
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западу от нее в бассейне мелких речек, стекающих с окрестных гор.
 Значительные запасы высокопродуктивных сенокосных угодий имеются 
в долине Теса. К сожалению, эта часть территории захвачена нашим 
маршрутом (1931 г.) на небольшом пространстве.
 Нужно однако отметить, что даже лучшие участки орошаемых лугов не 
лишены значительных включений малопродуктивных островков и пятен, 
поэтому при установлении средней продукции для всей учтенной площади 
104.450 га необходимо это обстоятельство принять во внимание.
 В общем, если взять средние от лучших и плохих участков, то они лежат 
в пределах от 60 до 300 пудов, поэтому допустимо общую среднюю взять в 
пределах 60-300, т.е. 180 пудов.

  Общая площадь - 104.450 га
  Средняя продукция - 180 п.
  Общая продукция - 18.801.000 п.

27) Залежные земли и пашни. Залежные земли в Уланкомском районе по 
юго-западной окраине Убса-норской котловины занимают обширную 
площадь. Если проехать от верховьев р. Сагли (около 45 км) по скатам 
котловины к месту пересечения трактовой дорогой р. Конделюн-гол, то весь 
путь проходит среди залежей, ясно сохранивших борозды, находящихся в 
различных стадиях восстановления, а иногда совершенно свежих. Повсюду 
следы старых ям для ссыпки зерна, остатки соломы на местах обмолота и 
довольно густая сеть арыков. Такая же картина продолжается и дальше, если 
по скату котловины продвигаться в востоку на р. Шуру-Улясты, Мухур-
Улясты вплоть по Хархиры.
 Залежные площади продолжаются дальше к востоку на правобережье 
Харкиры и по низовьям ее правого разветвления – Телин-голу, расходясь 
конусом 5-8 километров от русла Телин-гола (местность Алтан-тель).
 В западной части района в долинах р.р. Хангельцик и Барун-Туруна 
площади залежей значительно меньше (около 3.500 га).
 При наличии обширных залежных земель площадь существующих 
посевов во всем аймаке сравнительно невелика (около 2.500 га).
 Значительная часть задерненных залежей используется под выпас. 
Здесь мы наблюдаем различные варианты тырсовой и типчаково-полынной 
степи в комплексе с участками сильно разреженного тара.
 Среднюю продукцию на 1 га можно принять около 35 п. (пробные 
участки №1, 2, 3).

  Общая площадь - 45.768 га
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  Средняя продукция - 35 пудов
  Общая продукция - 1.601.880 пудов.

 В нижеприложенной таблице сгруппированы изложенные данные, 
характеризующие общую площадь и кормовые запасы различных элементов 
растительного ландшафта, учтенных нами на десятиверстной карте.
 Таким образом, при общей площади аймака 6.689.446 га (не считая 
поверхности озер = <...>), кормовая продукция его по данным учета за 1931 
год достигает 230.863.905 пудов сухой растительной массы. Сюда, однако, 
не входит та продукция, которую дают многие кустарники охотно 
обгладывемые в молодых ветвях верблюдами: шар карагана (Caragana 
Bungei), улан карагана (Caragana spinosa) и белотал (Salix Ledeburiana). По 
самым минимальным наметкам они дают при поверхностном обкусывании 
не менее 30.000.000 пудов сухой массы. Дело в том, что кусты караганы 
имеются почти во всех вариантах пастбищных угодий: степных, 
полупустынных, чиевых и уремных. Так как в Дербетском (Уланкомском) 
аймаке верблюды по количеству голов являются существенной группой 
стада, то кустарниковые кормы должны быть включены в общий кормовой 
баланс, который таким образом выразится в 260.863.905 п. В таком случае 
кормовая емкость всего аймака, если придерживаться дневной кормовой 
нормы 1 пуд сухого корма на 1 голову крупного скота, определится в 714.695 
голов.

Îáùàÿ ïëîùàäü è êîðìîâûå çàïàñû ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ ðàñòèòåëüíîãî 
ëàíäøàôòà â ïðåäåëàõ Äåðáåòñêîãî (Óëàíêîìñêîãî) àéìàêà

№ Площадь, в га Продукция, в пудах
1. Ледниковые поля и морены 25.748 нет
2. Щебнистая тундра и гольцы 108.315 216.620
3. Луговая тундра 264.654 12.164.015
4. Болотистая осоковая тундра 26.619 1.996.500
5. Мохово-болотистая тундра 11.659 нет
6. Нагорный тар 85.562 427.810
7. Нагорные степи 773.351 11.600.265
8. Тырсовая степь с караганой 800.509 39.625.245
9. Дипляхново-полынная степь 185.310 833.895
10. Типчаково-лапчатковая степь 348.574 8.714.350
11. Тырсово-лапчатковая степь 508.696 14.497.260
12. Трехзлаковая степь 380.906 19.045.300
13. Разнотравная степь 37.319 4.105.090
14. Ковыльково-галечниковая степь 988.626 11.863.512
15. Ковыльково-луковая полупустыня 96.624 483.120
16. Полупустынный комплекс 657.446 2.629.784
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17. Пустынный тар 76.734 7.656.240
18. “Сайры” (каменистые русла) 24.904 49.000
19. Чии вместе с тунком 246.222 42.657.615
20. Чии вместе с хармыком 83.424 625.650
21. Слабозадерненные пески 338.976 4.545.664
22. Голые пески 57.420 нет
23. Солончаковые луга и солончаки 148.916 7.236.540

24. Урема вместе с покосами 183.672 покосы 9.448.740
пастб.10.038.800

25. Нагорный лиственничный лес 79.042 Не использованы под 
выпас

26. Орошаемые луга (сенокосы) 104.450 18.801.000
27. Залежные земли 45.768 1.601.880

ВСЕГО: 6.689.446 230.863.895

Ãëàâà 5. Ñîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ïàñòáèù

 Предлагая настоящую работу как первую общую схему растительных 
комплексов территории Монгольской Народной Республики, являющуюся, 
по сути, одновременно и схемой пастбищных типов, мы считаем необходимым 
дополнить эту работу некоторыми замечаниями о современном использовании 
этих пастбищ.
 Вопрос этот изучен пока еще очень слабо. Разные авторы, касаясь этого 
вопроса вскользь, высказывают самые разнообразные мнения. Более или 
менее полных работ в этой области для Монголии мы не знаем.
 Для удобства рассмотрения этой проблемы ее следует разбить на две 
части: 1) видовое использование, 2) степень использования вообще. 
Подчеркнем, что описанию подлежит именно современная форма ведения 
хозяйства, которая в ближайшем будущем должна уступить место более 
интенсивным формам.
 Столетия кочевого скотоводческого хозяйства не прошли для монгол 
даром. Они хорошо изучили кормовые свойства большинства фоновых трав 
и умело применяют это знание на деле.
 Так, например, в северной, степной части мелкий рогатый скот и лощади 
весной, по первой зелени, выпасаются на мелкой полынке аги (Artemisia  
frigida?) высокие кормовые свойства которой помогают этим видам скота 
быстро (монголы уверяют, что в течение 2-х недель) оправиться от зимнего 
упадка сил и исхудания.
 Кочевники ищут места с этой полынкой и стараются кочевать близ них. 
Далее, весной же они стремятся к тому, чтобы скот питался свежей зеленью 
вперемежку с ветошью, так как иначе нередко бывают истощающие скотину 
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поносы.
 Осенью в той же северной полосе овец выгоняют к солончакам, на 
поросли одной солянки (хирис), для лучшего нагула и закрепления жира, 
причем требуется чтобы солянка эта уже покраснела. Выгон на солончаки 
весной не рекомендуется, ибо тогда, при общей слабости организма, это 
может быть весьма вредным (по мнению монгол в последнем случае “нутро 
перегорает от гуджира”). В еще более сильной, пожалуй, степени проводится 
дифференциация выпаса в Гоби. Приведем еще один пример. Солянка 
багалур (Anabasis brevifolia) является очень сильным нажировочным кормом 
для верблюдов. Но, злоупотребление этим кормом приводит часто к 
печальным результатам. Верблюда пучит и он может издохнуть. Поэтому, 
время от времени верблюдов гоняют на заросли боро и улан бударганы 
(Salsola  gemmascens и Reaumuria  songorica).
 Не лишен интереса и тот факт, что многие зажиточные гобийские 
хозяйства (верхняя прослойка середнячества и кулаки) нередко делят свой 
скот надвое и живут “на два дома”, причем мелкий рогатый скот и лошади 
пасутся в горах, а верблюды – на жарких гобийских равнинах. Кроме того, 
конские табуны, плохо переносящие засуху, часто угоняются очень далеко 
от хозяйства, которому они принадлежат,  на подходящий им корм.
 Таких примеров можно привести очень много. Все эти правила меняются 
в зависимости от ландшафта и прочих условий и образуют в совокупности 
как бы неписанную науку о кочевом, пастбищном скотоводстве в условия 
Монголии.
 Весь этот многовековой опыт не является, конечно, достоянием каждого 
пастуха, но отдельные скотоводы владеют им иногда в значительной степени. 
Было бы весьма интересно зафиксировать его возможно более полно, 
критически рассмотреть, проверить и обосновать научно наиболее ценную 
часть этого опыта для применения в повседневной практике пастбищного 
содержания скота, так как подобные указания помогут наиболее полно и 
рационально использовать все особенности естественного растительного 
покрова каждого отдельного района.
 Говоря кратко, мы считали бы целесообразным использовать при новых, 
социалистических методах скотоводческого хозяйства лучшее из старого 
кочевого скотоводческого опыта.
 Говоря о посезонном использовании пастбищ нельзя не упомянуть о 
кочевках вообще. Примерная нормальная схема кочевок теперь уже более 
или менее ясна.
 В зависимости от района мы имеет здесь большой  диапазон в отношении, 
прежде всего, радиуса кочевок. Взяв среднее хозяйство, мы видим, что 
разнообразие пересеченного ландшафта горных районов северной половины 
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страны (например, Ара-Хангайский аймак) в соединении с сравнительным 
богатством травянистого покрова этих районов позволяет сократить радиус 
кочевок до минимума. Действительно, в ряде местностей Ара-Хангайского 
аймака радиус этот, по наблюдениям автора, не превышает в среднем 7-8 км. 
С другой стороны указанное богатство природы и меньшие, нежели в более 
сухих районах страны, годовые колебания кормовой продукции взятого, как 
пример, района приводят к большой в условиях Монголии плотности 
населения и более или менее полной насыщенности пастбищ скотом. Эти 
два обстоятельства также вводят перекочевки отдельных хозяйств в 
определенные рамки, стесняя большие передвижения. В результате в 
подобных районах мы имеем как бы прикрепленность хозяйства к некоторому 
участку, очень небольшому, уход с которого – явление довольно редкое. В 
ряде сомонов того же Ара-Хангая на одно хозяйство падает в среднем всего 
около 200 гектаров выгона на весь годовой цикл кочевок. Отсюда уже 
недалеко и до полной оседлости.
 В соседнем же Убур-Хангайском аймаке мы имеем совершенно иную 
картину. Сосуществование на территории этого аймака гобийских низин и 
хангайских высот дает стимул к использованию особенностей каждого 
ландшафтного пояса и радиус кочевок, способных к далеким передвижениям 
хозяйств вырастает до 100 км. Летом население двигается на высокие и 
прохладные пастбища южных склонов Хангая, зимой спускается в 
малоснежные теплые гобийские низины.
 В сравнительно однообразных по ландшафту чисто гобийских районах 
радиус кочевок снова сокращается, так как однообразие ландшафта не дает 
стимула к далеким передвижениям. Средний радиус не превышает в 
нормально обеспеченный кормами год 30 км. В случае засухи размеры этого 
радиуса скачком увеличиваются до 100 и даже 200 км. Вообще, засуха почти 
во всех районах, кроме, может быть, самых густонаселенных, вносит в 
кочевки элемент беспорядочности, лихорадочности и хаоса.
 Годовое число перекочевок каждого хозяйства также в сильной степени 
колеблется, завися от целого ряда факторов. Нормально оно бывает не менее 
4-х (по временам года), чаще 6-8. Здесь играют роль состояние кормов 
данного места, количества скота в хозяйстве и, следовательно, быстрота 
поедаемости корма в районе выпаса (богатые кочуют чаще), летом 
немаловажное значение приобретает и засоренность стоянки разлагающимся 
навозом, с чем связаны надоедливые насекомые, вследствие чего летом 
меняют стоянки чаще, несмотря на подрост травы. Весьма вероятно, как 
автору неоднократно указывали монголы, что здесь играют роль и 
определенные наклонности, так сказать кочевой темперамент главы семьи. 
Некоторые любят частую перемену места, другие – сидят до последней 
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возможности, пока вокруг не будет вытоптан весь корм.
 Понятно, что с засухой, при чрезвычайно низкой продукции пастбищ, 
число годовых перекочевок резко повышается, достигая нескольких 
десятков. В этом случае отдельное хозяйство иногда задерживается на месте 
не более 3-5 дней. Ясно также, что число это больше нормального там, где 
налицо большой радиус перекочевок (например, тот же Убур-Хангай).
 Кроме того, небольшое увеличение числа годовых перекочевок часто 
зависит от тяжелой зимы и плохой весны, когда кочевники гонятся за свежей, 
еще слабой, быстро поедаемой [скотом] зеленью и кочуют чаще обычного.
 Весьма важным представляется вопрос о степени насыщенности 
пастбищ Монгольской Народной Республики скотом, вопрос о пастбищных 
фондах, о возможностях дальнейшего развития скотоводства страны.
 Мы не имеем пока веских данных, позволяющих ответить на указанный 
вопрос с исчерпывающей полнотой. Но, вместе с тем, руководствуясь 
некоторыми приблизительными вычислениями и, главным образом, рядом 
систематических наблюдений на местах, мы позволим себе выдвинуть как 
материал для дискуссии, следующее положение:

 Возможность количественного увеличения стада на данной естественной 
кормовой базе, при данном экстенсивном способе ведения хозяйства далеко 
не безгранична. В отдельных районах (Ара Хангай) мы видим уже более или 
менее полное насыщение  пастбищного фонда скотом, иначе, при 
вышеприведенных предпосылках, дальнейший значительный 
количественный рост стада в этих районах почти невозможен.
 Отсюда вывод, что необходимо принять ряд мер для увеличения 
кормовой базы всеми возможными путями. Этих путей много. Мы можем 
указать на обводнение лишенных водопоев районов, лишь частично 
используемых зимой по снегу, на необходимость мелиоративных работ, хотя 
бы самых примитивных (улучшение лугов, посев трав и т.д.), на внимательное 
изучение существующих способов использования пастбищ с целью их 
рационализации, на поворот земледелия лицом к скотоводству по линии 
кормодобывания,  на полное использование сенокосных площадей и т.д.
 Проведение таких мероприятий может в значительной степени 
увеличить и качественно улучшить кормовую базу скотоводства МНР, дав 
стаду Республики широкие возможности количественного и качественного 
роста.

 В качестве более детальных наметок по необходимым мероприятиям 
мы выдвигаем как материал для подробного обсуждения следующее:
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1. В местах, пригодных для земледелия - развитие культур корнеплодов и 
кормовых трав.

2. Выделение в речных долинах сенокосного клина и шашечное поочередное 
стравливание отдельных участков выгонного клина.

3. Обязательность перекочевок и прогона скота, а также и движения гужевого 
транспорта по одной стороне долины, не затрагивая годных под сенокос 
участков.

4. Практическое изучение местных растительных ассоциаций, сбор семян и 
культивирование местных кормовых трав (пырей дает до 500 пудов с га, 
костер безостый – 340 п., вострец – 350 п., мышиный горох и подмаренник 
желтый – до 320 п.).
 Вопрос о кормодобывании стоит особенно остро в Гоби.
 В главе о влиянии климата на кормовую производительность мы уже 
указывали на особенности гобийских районов в отношении сильных 
колебаний продукции пастбищ по годам. Подчеркнем еще раз, что придать 
устойчивость скотоводческому хозяйству Гоби можно лишь при условии 
создания искусственных кормовых баз.
 Как перед исследователями, так и перед практиками-строителями (в 
широком смысле) развертывается здесь широкое поле деятельности по 
освоению обширных полупустынных, пустынных и степных пространств 
для внедрения интенсивного скотоводства.
 Характеризуя современное использование отдельных типов пастбищ, 
необходимо отметить следующее:

 Альпийский пояс используется в весьма слабой степени. Причиной 
тому его труднодоступность, особенно в тех случаях, когда он окружен 
полосой лесов (например, в Кэнтэе), и низкое качество альпийских кормов. 
Единственным более или менее подходящим для освоения этого пояса видом 
скота является сарлок (як). Зимой пользоваться значительной частью 
альпийских пастбищ невозможно вследствие обильного снега. Заготовки 
кормов в верхнем поясе альпийской зоны невозможны. В нижнем (альпийские 
разнотравные луга) эта возможность имеется, но качество кормов 
сомнительно. Монголы считают (Хангай) эти корма мало 
концентрированными, “жидкими” и избегают пасти на них скот, пользуясь 
самым нижним поясом лишь иногда зимой, благодаря высокому травостою. 
Таким образом, перед нами стоит задача найти рациональные пути более 
полного использования этого пояса.
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 Лишенные древесной растительности участки лесного пояса 
используются в разных районах различно.
 В некоторых местах (хр. Тарбагатай в Хангайской горной стране) 
использование этих участков можно назвать полным, в других же районах 
ширина лесного пояса, а вместе с тем удаленность от основных степных 
кочевий, труднодоступность речных долин (главным образом, их 
заболоченность) ставит этому использованию некоторый предел, 
преодолимый лишь при затрате определенной энергии на улучшение дорог 
и т.д. Но и здесь имеются определенные возможности к значительно 
большему освоению, нежели современное, тем более, что качество кормов 
должно быть выше, чем в альпийском поясе. Кроме того здесь в отдельных 
местах возможны и некоторые мелиоративные работы – осушение, 
выкорчевка кустарника, подсев лучших трав и т.д.
 Основой монгольского скотоводства служат главным образом обширные 
пространства степей, как нагорных, так и равнинных. Теоретически 
возможное использование их площади близко к 100%. Некоторый предел 
ставит пока их частичная необводненность, так как рельеф здесь редко 
ставит неодолимые препятствия и даже довольно крупные горные склоны 
без особого труда используются мелким рогатым скотом. Для полного 
освоения этих степных пространств необходимо дополнительное обводнение 
отдельных их участков. Кроме того, весьма возможны некоторые 
мероприиятия по рационализации методов выпаса с целью уменьшения 
непродуктивного вытаптывания травянистого покрова и с учетом биологии 
отдельных комплексов в смысле наиболее рационального по времени их 
стравливания.
 В ряде мест (горные лога, дэрисунные заросли, некоторые низины) 
возможна заготовка кормов путем сенокошения.
 Отдельно следует остановиться на речных долинах. Здесь сплошь и 
рядом мы имеем беспощадное стопроцентное быстрое стравливание, 
благодаря сравнительной влажности возобновляющихся комплексных лугов, 
ведущее нередко к несомненной дегрессии пастбищ. Близость открытой 
воды, сочные, быстро возобновляющиеся корма (хотя качество их часто 
бывает невысоким) позволяют монголам селиться по многу хозяйств вместе, 
не требует частых и дальних перекочевок. Отчасти поэтому монголы 
проводят почти все лето в речных долинах, уходя под осень на сухие степные 
террасы, а на зиму – к южным склонам холмов и гор.
 Поэтому летние кочевки, располагающиеся притом часто на местах 
возможных сенокосов, подлежат внимательному изучению и пересмотру, 
для возможного освобождения речных долин от чрезмерной перегрузки 
скотом и более рационального их использования. Кроме того, нагрузка 
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речнодолинных пастбищ увеличивается еще и за счет проходящих вдоль рек 
гужевых дорог и путей перекочевок. Этому типу пастбищ необходимо 
уделить в ближайшее время особое внимание. Здесь во многих местах 
возможен целый ряд улучшений, могущих значительно поднять 
продуктивность этого типа пастбищ.
 Процент возможного использования полупустынь также может быть 
очень высоким, так как неодолимых для выпаса препятствий немного. Но, в 
целом ряде мест необходимо обводнение. Кроме того, действительно полное 
использование всех естественных кормовых ресурсов Гоби возможно лишь 
в случае искусственной компенсации недостающего корма в плохие годы до 
уровня хорошего года. При современном же положении, когда количество 
скота в лучшем случае, как показали вычисления, соответствует среднему 
урожаю трав, пастбища хорошего года всегда останутся частью 
неиспользованными, ибо увеличение численности скота до их полного 
насыщения в последнем случае вызовет неминуемый падеж этого скота в 
первый же засушливый год.
 Из числа не требующих капитальных затрат мероприятий по более 
полному использованию гобийских пастбищ в более или менее засушливые 
годы мы можем рекомендовать организованные перекочевки в соседние, 
более благополучные районы, так как обычно гобийские засухи имеют до 
некоторой степени “пятнистый” характер.
 Заготовка кормов в Гоби весьма затруднительна. Необходимо произвести 
опыты заготовки на сено зеленого летнего дэрисуна (Stipa  splendens) и, 
может быть, опыты по силосованию зелени некоторых кустарников и 
полукустарников.
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