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×ÀÑÒÜ 1.
ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÑÎÌÎÍÀ ÒÓÌÝÍÖÎÃÒ

Ãлаâа 1. ÔÈЗÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

1.1. Ìестополоæение

Âосто÷но-стеïноé стаöионар Совместноé Россиéсêо (Советсêо)-Монгольсêоé
êомïлеêсноé биологи÷есêоé эêсïедиöии (СРМКБЭ), на êотором вûïолненû ос-
новнûе исследования, наõодится на территории сомона Тумэнöогт (Суõбаатар аé-
маê), êоторûé расïолоæен меæду 47°15' – 47°38' с.ø. и 112°02' – 112°43' в.д. На
þге и þго-çаïаде сомон Тумэнöогт грани÷ит с сомоном Мунõõан (Суõбаатар аé-
маê), на севере – с сомоном Баян-Овоо (Хэнтиé аéмаê) и на востоêе – с сомоном
Хулэнбуéр (Дорнод (Âосто÷нûé) аéмаê). Расстояние от Уланбатора до öентра со-
мона 500 êм, от Баруун-Урта – 150 êм, от Чингиса (Ундерõаан) – 150 êм (рис. 1.1).

Сомон Тумэнöогт, êаê административная единиöа, бûл соçдан в 1960 г. одно-
временно с органиçаöиеé одноименного госõоçа, основнûм наïравлением õоçяé-
ственноé деятельности êоторого бûло çемледелие, а с 1966 г. еùе и ïастбиùное
æивотноводство. До 1998 г. обùая ïлоùадь сельсêоõоçяéственнûõ угодиé состав-
ляла 212350 га, иç ниõ 193198 га çанимали ïастбиùа, 9724 га сеноêосû, а 9428 га
ïаøня. Â 2012 г. обùая ïлоùадь сельõоçугодиé составила 231456 га, иç ниõ ïаст-
биùа составляли 201173 га, а сеноêосû и ïастбиùа – 18787 га (ïо даннûм админи-
страöии сомона).

Ðис. 1.1. Местоïолоæение раéона исследованиé на êарте ïрироднûõ çон Монголии.
Природнûе çонû: 1 – таéга; 2 – лесостеïь; 3 – стеïи; 4 – суõие и оïустûненнûе стеïи; 5 – ïустûни;
6 – горнûе ландøаôтû.
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1.2. Ðелüеô

По ôиçиêо-геограôи÷есêому раéонированиþ Ø. Цэгмида (1962), территория
сомона Тумэнöогт относится ê Среднеõалõасêому оêругу Âосто÷но-Монгольсêоé
равнинноé области.

Â реçультате ïроведеннûõ работ бûла составлена геоморôологи÷есêая êарта
сомона в масøтабе 1:100000 (рис. 1.2), у÷итûваþùая морôогенети÷есêие особен-
ности территории (Тимоôеев, 1984). Ниæе ïриведенû êратêие õараêтеристиêи
вûделеннûõ тиïов и ôорм рельеôа (номера соответствуþт номерам легендû).

I. Ãорный релüеô. На территории сомона вûделяþтся горû двуõ морôогене-
ти÷есêиõ груïï. Âо-ïервûõ, воçроæденнûе новеéøими двиæениями глûбовûе
ниçêогорья и ïлосêогорья; во-вторûõ, несêольêо морôологи÷есêиõ тиïов остато÷-
нûõ денудаöионно-литоморôнûõ гор, не оõва÷еннûõ новеéøими диôôеренöиро-
ваннûми двиæениями. Первая груïïа тиïов горного рельеôа ïреобладает на çаïа-
де сомона, а на востоêе встре÷аþтся отдельнûе массивû. Остато÷нûе горû рас-
ïространенû в þæнûõ и восто÷нûõ ÷астяõ сомона.

А. Âîçðîæäåííûå ãëûáîâûå íèçêîãîðüÿ
1. Реçêорас÷лененнûе, сêалистûе, с отдельнûми у÷астêами вûïолоæеннûõ вер-

øин и сêлонов ниçêие горû в основном расïространенû на çаïаде – горû Тумэн-
öогт, Øара-Хада и др. Это ïоднятûе новеéøими двиæениями воçроæденнûе горû,
отли÷аþùиеся маêсимальнûми амïлитудами абсолþтнûõ и относительнûõ вû-
сот (абсолþтнûе вûсотû 1250–1350 м). Горû рас÷лененû системоé глубоêиõ (до
100–250 м) горнûõ долин. На сêлонаõ и верøинаõ ÷асто встре÷аþтся сêалистûе
вûõодû ïлотнûõ êореннûõ ïород (гранитû, эôôуçивû, êристалли÷есêие сланöû и
др.). Â дниùаõ горнûõ долин имеþтся молодûе эроçионнûе вреçû.

2. Сглаæеннûе, втори÷но рас÷лененнûе, êрутосêлоннûе ниçêие горû расïрост-
раненû там æе, где и тиï 1. Представляþт собоé остатêи древнеé исõодноé ïовер-
õности вûравнивания, ïоднятоé новеéøими глûбовûми двиæениями и рас÷ленен-
ноé глубоêими горнûми долинами. Хараêтернû верøинû с мягêими о÷ертания-
ми, сглаæеннûе седловинû, реçêо ïереõодяùие в êрутûе сêлонû. Âстре÷аþтся
отдельнûе сêальнûе вûõодû êореннûõ ïород. На горнûõ сêлонаõ ïрослеæивается
еùе один уровень вûровненноé ïридолинноé ïоверõности в виде ïерегибов сêло-
нов, террасоïодобнûõ ïлоùадоê, вûïолоæеннûõ у÷астêов сêлонов. Превûøение
этиõ у÷астêов над дном долин раçли÷но, но расïространение иõ региональное.

3. Умеренно ïоднятûе ïлосêогорья встре÷аþтся в восто÷ноé ÷асти сомона. Это
иная раçновидность ïредûдуùего тиïа рельеôа, где исõодная ïоверõность вûрав-
нивания имеет более øироêое ïлоùадное расïространение на водораçделаõ. Â нее
вреçанû долинû с êрутûми сêлонами, а над неé воçвûøаþтся отдельнûе êуïоло-
виднûе горнûе верøинû. Хараêтернû свеæие эроçионнûе вреçû в дниùаõ долин
и вûõодû сêальнûõ ïород в ниæниõ ÷астяõ горнûõ сêлонов у тальвегов времен-
нûõ водотоêов. Глубинû рас÷ленения 100–120 м.

Б. Îñòàòî÷íûå äåíóäàöèîííûå íèçêîãîðüÿ
Â эту груïïу тиïов горного рельеôа вõодят øироêо расïространеннûе на тер-

ритории сомона (особенно в его þæноé и восто÷ноé ÷астяõ) сглаæеннûе горû,
ïо÷ти не ïретерïевøие новеéøего омолоæения. Они õараêтериçуþтся õороøо
раçвитûми вûïуêло-вогнутûми сêлонами с делþвиальнûми øлеéôами у ïодно-
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Ðис. 1.2. Геоморôологи÷есêая êарта территории сомона Тумэнöогт.
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ËÅÃÅÍÄÀ

À. ТИПЫ РЕЛЬЕÔА

I. Ãорный релüеô

а. Âоçроæденнûе глûбовûе ниçêогорья
1. Реçêорас÷лененнûе сêалистûе, с отдельнûми у÷астêами вûïолоæеннûõ верøин и сêлонов
2. Сглаæеннûе, втори÷но рас÷лененнûе, êрутосêлоннûе, с отдельнûми сêалами и вûõодами êо-
реннûõ ïород
3. Умеренно ïоднятûе ïлосêогорья, рас÷лененнûе, êрутосêлоннûе

б. Остато÷нûе денудаöионнûе ниçêогорья
4. Реçêорас÷лененнûе, сêалистûе, отïреïарированнûе денудаöиеé литоморôнûе ниçêие горû
5. Сглаæеннûе, массивнûе, êрутосêлоннûе, с едини÷нûми сêалами
6. Сглаæеннûе, êуïоловиднûе и грядовûе с мягêими вûïуêло-вогнутûми сêлонами

II. Ðаâнинный релüеô

Денудаöионнûе равнинû
7. Âûсоêие увалистûе рас÷лененнûе денудаöионнûе равнинû на ïлотнûõ êореннûõ ïородаõ
8. Âûсоêие увалисто-õолмистûе рас÷лененнûе денудаöионнûе равнинû на ïлотнûõ êореннûõ
ïородаõ
9. Âûсоêие увалисто-õолмистûе рас÷лененнûе денудаöионнûе равнинû на ïородаõ раннего мела
10. Средние увалистûе равнинû на ïородаõ раннего и ïоçднего мела
11. Средние õолмисто-увалистûе равнинû на ïлотнûõ êореннûõ ïородаõ
12. Âоçвûøеннûе и средние мелêосоïо÷нûе равнинû на меçоçоéсêиõ баçальтаõ

Ниçêие ïлосêие аêêумулятивнûе ïолигенети÷есêие равнинû (аллþвиально-ïролþвиально-оçернûе)
13. Ниçêие ïлосêие и ïолого-волнистûе денудаöионно-аêêумулятивнûе равнинû
14. Ниçêие ïлосêие оçернûе аêêумулятивнûе равнинû
15. Ниçêие ïолого наêлоннûе делþвиальнûе øлеéôû, слабо рас÷лененнûе
16. Аллþвиальнûе аêêумулятивнûе террасовûе равнинû

Аллþвиальнûе равнинû
17. Âторая надïоéменная терраса р. Керулен (8-10 м)
18. Первая надïоéменная терраса р. Керулен (4-6 м)
19. Поéма р. Керулен (0.5-1.5 м)

Á. ÔОРМЫ РЕЛЬЕÔА

Ôормû эроçионного рас÷ленения (20–24)
20. Долинû временнûõ водотоêов в гораõ
21. Балêи
22. Лога и бало÷нûе долинû
23. Расøиреннûе дниùа логов
24. Террасû балоê и логов

Äополнителüные оáоçна÷ениÿ

25. Солон÷аêовûе деïрессии
26. Суôôоçионнûе блþдöа
27. Эоловûе ïлаùи навевания
28. Русла временнûõ водотоêов на ниçêиõ равнинаõ
29. Раçломû, вûраæеннûе в рельеôе
30. Граниöû и номера геоморôологи÷есêиõ раéонов
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æиé. Горû рас÷лененû системоé балоê и êруïнûõ логов. Свеæие вреçû в иõ дни-
ùаõ редêи. По отли÷иям в морôологии верøин и сêлонов в этоé груïïе вûделяет-
ся три тиïа – реçêорас÷лененнûе литоморôнûе на вûõодаõ ïлотнûõ ïород (4),
сглаæеннûе массивнûе, êаê ïравило, более вûсоêие, ÷ем следуþùиé тиï (5) и
êуïоловиднûе и грядовûе сглаæеннûе ниçêие горû, сêлонû и верøинû êоторûõ
ïоêрûтû толùеé рûõлûõ отлоæениé (6).

Груïïа остато÷нûõ сглаæеннûõ гор обû÷но ïространственно со÷етается с õол-
мисто-увалистûми равнинами, обраçуя наиболее воçвûøеннûе водораçдельнûе
у÷астêи. Абсолþтнûе вûсотû верøин гор этиõ тиïов варьируþт от 950 до 1280 м.
Относительное ïревûøение верøин над оêруæаþùими равнинами составляет 50–
80 м, в отдельнûõ слу÷аяõ достигая 100–150 м.

II. Ðаâнинный релüеô. Â ïределаõ иçу÷енноé территории вûделяþтся три гиï-
сометри÷есêиõ груïïû равнин: вûсоêие (абс. вûсотû 1100–1260 м), средние (абс.
вûсотû 1050–1150 м) и ниçêие (абс. вûсотû 900–1080 м). Средняя вûсота всеõ
тиïов равнин растет с севера на þг.

7–9. Âûсоêие равнинû ïодраçделяþтся на три тиïа в çависимости от морôоло-
гии ïоверõности, õараêтера эроçионного рас÷ленения и тиïа слагаþùиõ ïород.
Âûделяþтся увалистûе и увалисто-õолмистûе равнинû. Увалистûе равнинû рас-
ïространенû на çаïаде сомона вдоль ïодноæия грядû воçроæденнûõ гор. Хараê-
терен реçêиé ïереõод от равнин ê горам, вûраæеннûé обû÷но реçêим устуïом.
Местами устуï ïриуро÷ен ê линии раçлома. Рельеô этого тиïа равнин ïредстав-
лен системоé длиннûõ увалов, раçделеннûõ глубоêими (до 60-100 м) балêами. По
геологи÷есêому строениþ вûделенû два тиïа вûсоêиõ увалистûõ равнин: ïервûé
раçвит на ïлотнûõ êореннûõ ïородаõ (гранитû, þрсêие эôôуçивû и др.) (7), вто-
роé – на раннемеловûõ отлоæенияõ (8). Âûõодов и обнаæениé меловûõ ïород на
исследованноé территории не имеется. На водораçдельнûõ ïоверõностяõ увалов
наблþдаþтся россûïи êруïноé гальêи раçли÷ного состава и среднеé оêатаннос-
ти. Âидимо, это гальêа иç отлоæениé раннего мела.

Увалисто-õолмистûе вûсоêие равнинû (9) раçвитû главнûм обраçом на восто-
êе и þге сомона и ïредставляþт собоé воçвûøенности с увалисто-õолмистûм ре-
льеôом, слоæеннûе раçли÷нûми êореннûми ïородами, ïриêрûтûми сверõу рûõ-
лûми элþвиальнûми и делþвиальнûми отлоæениями. Â отли÷ие от увалистûõ
равнин çаïада, для êоторûõ тиïи÷нû вûïуêлûе сêлонû, увалисто-õолмистûе вû-
соêие и средние равнинû отли÷аþтся вûïуêло-вогнутûми сêлонами и нали÷ием
делþвиальнûõ øлеéôов.

10–11. Средние увалистûе (10) и увалисто-õолмистûе равнинû (11) отли÷аþт-
ся от вûсоêиõ равнин лиøь своеé абсолþтноé вûсотоé и, соответственно, мень-
øеé глубиноé эроçионного рас÷ленения (30–60 м). И вûсоêие, и средние равнинû
ïо ïроисõоæдениþ относятся ê денудаöионнûм, слоæенûм ïородами раçного воç-
раста и литологии.

12. Особûé тиï вûсоêиõ и средниõ денудаöионнûõ равнин ïредставляþт мелêо-
соïо÷нûе равнинû, раçвитûе на ïоляõ раçвития эôôуçивов þрсêого воçраста – ба-
çальтû, туôû и др. Это тиï рельеôа ïереõоднûé от ниçêиõ гор ê равнинам. Морôо-
логи÷есêи он ïредставлен õаоти÷есêим со÷етанием небольøиõ ïо ïлоùади и вûсо-
те õолмов, соïоê, бугров и гряд, слоæеннûõ баçальтами, и ïолуçамêнутûõ и çамêну-
тûõ деïрессиé с аêêумулятивнûм и аêêумулятивно-денудаöионнûм равниннûм ре-
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льеôом. Тиïи÷нû оêруглûе çамêнутûе оçернûе ïлосêие равнинû, небольøие ïо
ïлоùади (диаметр таêиõ оçернûõ оêруглûõ деïрессиé обû÷но не ïревûøает не-
сêольêиõ сотен метров). Хараêтерно таêæе для этого тиïа рельеôа отсутствие õоро-
øо вûраæенноé сети балоê и другиõ ôорм эроçионного рас÷ленения.

13. Ниçêие ïлосêие (глубина рас÷ленения 0-20 м) аêêумулятивнûе равнинû øи-
роêо раçвитû на севере сомона, где они неçаметно ïереõодят в надïоéменнûе терра-
сû, а таêæе на þге и þго-востоêе, где они çанимаþт дниùа меæгорнûõ вïадин. Âсе
вместе эти равнинû обраçуþт систему ÷етêо видимûõ вïадин, соединеннûõ меæду
собоé уçêими ïроõодами. Â натояùее время они являþтся ïолубессто÷нûми, õотя,
вероятно, ïосле сильнûõ доæдеé моæет ïроисõодить сêвоçноé стоê водû иç одноé
вïадинû в другуþ и в êоне÷ном итоге – в р. Керулен. По ïроисõоæдениþ эти равни-
нû ïолигеннû, таê êаê в иõ обраçовании ïринимали у÷астие раçли÷нûе агентû аê-
êумуляöии наносов – аллþвиаöия, работа временнûõ водотоêов, отêладûвавøиõ
ïролþвиé, оçерная аêêумуляöия, делþвиальнûе и эоловûе ïроöессû.

Судя ïо строениþ раçреçа буровоé сêваæинû в öентре сомона, равнинû этого
тиïа слоæенû моùноé (в несêольêо десятêов метров) толùеé рûõлûõ отлоæениé
(суглинêи, суïеси, ïесêи, гале÷ниêи) раçного генеçиса и воçраста. Слабая аêêуму-
ляöия наносов ïродолæается на ниõ до сиõ ïор.

14. Ниçêие ïлосêие и ïолого-волнистûе денудаöионно-аêêумулятивнûе равни-
нû раçвитû ограни÷енно в раéонаõ новеéøиõ теêтони÷есêиõ ïоднятиé и ïред-
ставленû ïедиментированннûми равнинами, слоæеннûми êаê ïлотнûми êорен-
нûми ïородами, таê и рûõлûми отлоæениями.

15. Ниçêие ïлосêие оçернûе аêêумулятивнûе равнинû расïространенû в öент-
ральнûõ наиболее ïониæеннûõ ÷астяõ меæгорнûõ вïадин и небольøими ïо ïло-
ùади êонтурами в ïределаõ мелêосоïо÷нûõ равнин. Каê ïравило, эти равнинû
сеé÷ас çанятû солон÷аêами с небольøими ïересûõаþùими оçерами.

16. Ниçêие делþвиальнûе øлеéôû оêаéмляþт горû и воçвûøеннûе равнинû
на востоêе и þге сомона. Это длиннûе ïрямûе и ïолого-вогнутûе сêлонû (длина
до несêольêиõ êм) êрутиçноé 0,5–30°, ïоêрûтûе делþвиальнûми отлоæениями
раçного меõани÷есêого состава. Они рас÷лененû øироêими и неглубоêими лога-
ми. Ôорм свеæего раçмûва не наблþдается.

17–19. Аллþвиальнûе аêêумулятивнûе террасовûе равнинû раçвитû на севере
сомона вдоль р. Керулен. На иçу÷енноé территории имеþтся две надïоéменнûе
террасû вûсотоé 4–6 и 8–10 м (17), слоæеннûе ïреимуùественно ïес÷анûм ал-
лþвием с гориçонтами мелêоé гальêи, и øироêая ïоéма двуõ уровнеé (0.5–1 и 1–1.5 м)
с массоé стариö, ïротоê, иçвилистûм меандрируþùим руслом (18). Поéма слоæе-
на аллþвием раçного меõани÷есêого состава – от гале÷ного до глинистого.

Песêи террас р. Керулен (19) ïодвергаþтся современному эоловому раçвева-
ниþ. Âûдуваþтся они с устуïов террас и у÷астêов интенсивного вûïаса сêота, а
таêæе с ïридороæнûõ ïолос, вдоль êоторûõ обраçуþтся удлиненнûе вûдуи – êор-
ридорû глубиноé до 2–2.5 м. Песоê ïереносится ïо ïоверõности террас, ôорми-
руя мелêобугристûé эоловûé рельеô, и вûносится на сêлонû оêрестнûõ гор и воç-
вûøенностеé, обраçуя ïлаùи навевания (27) моùностьþ до несêольêиõ метров.

III. Ôормы эроçионного рас÷ленениÿ.
Âûделяþтся несêольêо раçновидности ôорм линеéноé водноé эроçии.
20. Горнûе долинû ïредставляþт собоé тиïи÷нûе для ниçêиõ гор ôормû с êрутû-
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ми вûïуêлûми, ïрямûми, стуïен÷атûми сêлонами и ïлосêим дном øириноé не более
несêольêиõ сотен метров. Дниùа слоæенû грубообломо÷нûм материалом (тиïа се-
левûõ отлоæениé), ïеремеøаннûм с мелêоçемом. Â воçроæденнûõ гораõ ïо÷ти во
всеõ горнûõ долинаõ имеþтся свеæие доннûе вреçû, ïродвигаþùиеся во время êаæ-
дого ливня вверõ ïо долине. Глубина этиõ вреçов достигает 4–5 м.

21. Балêи встре÷аþтся на вûсоêиõ и средниõ увалистûõ равнинаõ. Они имеþт
тиïи÷нуþ êорûтообраçнуþ ôорму ïоïере÷ного ïроôиля с вûïуêлûми сêлонами
êрутиçноé до 10–12° и ïлосêим дном. Местами имеþтся эроçионно-суôôоçион-
нûе свеæие вреçû глубиноé до 2–4 м. Дниùа балоê слоæенû мелêообломо÷нûми
отлоæениями.

22. Лога и бало÷нûе долинû ïредставляþт собоé длиннûе (до 10 и более êм)
эроçионнûе ôормû с вûïолоæеннûми вûïуêло-вогнутûми сêлонами и ïлосêим,
÷асто террасированнûм дниùем. Øирина логов ïо дниùу моæет достигать 1–2 êм.
Для этиõ ôорм тиïи÷но нали÷ие расøиреннûõ у÷астêов с идуùеé в ниõ аêêумуля-
öиеé аллþвиальнûõ и оçернûõ отлоæениé.

23. Таêие расøирения обраçуþтся ïри вïадении в лог боêовûõ долин и балоê
или ïеред реçêими ïерегибами ïродольного ïроôиля.

24. Â логаõ и êруïнûõ балêаõ, а таêæе местами и в горнûõ долинаõ, расïолоæе-
нû одна-две аêêумулятивнûе (реæе öоêольнûе) террасû вûсотоé от 0.5 до 4–5 м
над вреçаннûм руслом.

По со÷етаниям раçли÷нûõ тиïов рельеôа территория сомона ïодраçделяется
на øесть геоморôологи÷есêиõ раéонов:

I. Долина р. Керулен с ïреимуùественно аêêумулятивнûм аллþвиальнûм ре-
льеôом;

II. Тумэнöогтсêиé раéон воçроæденнûõ гор;
III. Притумэнöогтсêиé раéон увалистûõ равнин двуõ гиïсометри÷есêиõ уровнеé;
IV. Талûн-Øандсêиé раéон ниçêиõ ïлосêиõ равнин;
V. Þæнûé раéон остато÷нûõ гор и равнин меæгорнûõ вïадин;
VI. Âосто÷нûé раéон остато÷нûõ гор и умеренно ïоднятûõ ïлосêогориé.

1.3. Ïо÷âенный поêроâ

Согласно êарте ïо÷венного раéонирования, раéон исследования относится ê
Тумэнöогтсêому оêругу Âосто÷но-Монгольсêоé ïровинöии Хангаéсêоé области
(Дорæготов, 1992). Системати÷есêиé сïисоê ïо÷в сомона Тумэнöогт составлен Д. Бат-
баяром (1994), а ïо÷венная êарта – Т. Мунõбатом и П. Жан÷ивдорæем (Мунõбат,
Жан÷ивдорæ, 2010) (рис. 1.3).

По особенностям рельеôа ïо÷веннûé ïоêров ïодраçделяется на ïо÷вû гор и
воçвûøенностеé и ïо÷вû равниннûõ территориé, отли÷аþùиеся ïо морôологии.

Горнûе массивû (Хар-Ямаат, Тумэнöогт, Хаéлантûн-Овоо и др.) неоднороднû
ïо ïо÷венному ïоêрову. К севернûм увлаæненнûм сêлонам в основном ïриуро÷е-
нû горнûе ÷ерноçемû ïод горнолуговûми стеïями, а в ниæнеé ÷асти сêлонов ïо-
являþтся горнûе темно-êаøтановûе, обû÷но бесêарбонатнûе ïо÷вû. Âсе þæнûе
сêлонû çанятû горнûми темно-êаøтановûми ïо÷вами. Â верõниõ облесеннûõ ÷а-
стяõ гор встре÷ается темно-серûé ïодтиï серûõ леснûõ ïо÷в, êоторûé ïо гори-
çонтальноé струêтуре довольно блиçоê ê горнûм ÷ерноçемам.

На равнинаõ с соïо÷но-увалистûм и мелêосоïо÷нûм рельеôом в основном рас-
ïространенû темно-êаøтановûе ïо÷вû, для êоторûõ õараêтернû легêиé меõани-
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Ðис. 1.3. По÷венная êарта сомона Тумэнöогт.
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÷есêиé состав, неïро÷ность струêтурû, çаùебненность ïроôиля, отсутствие гиï-
совûõ гориçонтов и обедненность легêорастворимûми солями.

Иçу÷ение водного реæима темно-êаøтановûõ му÷нисто-êарбонатнûõ ïо÷в ïо-
êаçало, ÷то летом, в те ïериодû, êогда вûïадает много осадêов, наблþдается сêвоç-
ное ïрома÷ивание ïо÷в, а в суõие æарêие дни ïроôиль ïраêти÷есêи ïолностьþ
иссуøается (Батбаяр, 1994).

1.4. Êлимат

Одним иç ваæнеéøиõ ôаêторов ôормирования стеïнûõ эêосистем Âосто÷ноé
Монголии являþтся сïеöиôи÷есêие условия теïло- и влагообесïе÷енности веге-
таöионного ïериода. Суровость и суõость çимнего ïериода, обусловленная реçêоé
êонтинентальностьþ êлимата этиõ раéонов, ïриводит ê соêраùениþ сроêов веге-
таöии. Осадêи, вûïадаþùие главнûм обраçом летом, ïоïолняþт весьма сêуднûе
влагоçаïасû ïо÷вû (Самарина, 1986).

Территория сомона Тумэнöогт ïо êлимати÷есêому тиïу ïринадлеæит ê отно-
сительно влаæноé Керуленсêоé области (Бадар÷, 1971).

По многолетнûм даннûм метеостанöии Тумэнöогт (1981–2006 гг.) годовûе тем-
ïературû воçдуõа в среднем составляþт +1.5 °С, в январе -17.3 °С (минимальная -
39.5°), в иþле +20.1 °С, сумма аêтивнûõ темïератур – 2057 °С, ïродолæитель-

Ðис. 1.4. Климадиаграмма (ïо Âальтеру-Госсену) метеостанöии сомона Тумэнöогт.
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ность ïериода беç мороçа – 198 сутоê, среднегодовая сêорость ветра – 3.9 м/сеê.,
годовая сумма осадêов – 249.7 мм (рис. 1.4). Основнûе осадêи свяçанû с летними
муссонами (маé-сентябрь), êогда вûïадает в среднем 239.2 мм осадêов (95.8% от
годовоé суммû).

Годû реæимнûõ наблþдениé (с 1982 ïо 1991 гг.) суùественно отли÷ались ïо
метеорологи÷есêим условиям и ïо времени совïали с ïериодом ïовûøенного ув-
лаæнения в многолетнем öиêле.

Среднегодовая темïература воçдуõа в годû исследованиé êолебалась от 0 °С до
+3°С ïри среднеé многолетнеé вели÷ине +1.2 °С. Средняя темïература воçдуõа в
январе -18.8 °С, а в иþле +19.9 °С. Сумма аêтивнûõ темïератур воçдуõа менялась
от 2078° до 2423° ïри длительности вегетаöионного ïериода 121–144 дня.

Среднегодовая сумма осадêов варьировала от 232.2 мм в 1982 г. до 387.6 мм в
1990 г., тогда êаê средняя многолетняя ее вели÷ина составила 290.7 мм. По сумме
осадêов çа вегетаöионнûé ïериод ê çасуøливûм годам относятся 1982, 1983, 1986
и 1988 гг., а ê влаæнûм – 1984, 1985, 1990, 1991 гг. Средними ïо увлаæнениþ
годами являлись 1987 и 1989 гг.

Число днеé с доæдем çа вегетаöионнûé ïериод иçменялось от 38 в 1983 г. до 58
в 1985 г. Наибольøее ÷исло днеé с эôôеêтивнûми осадêами ïриõодится на летние
месяöû (иþнь-август). Число днеé с осадêами более 20 мм весьма редêо. Таê, çа
годû исследованиé суто÷ная сумма осадêов вûøе 30 мм отме÷алось всего 12 раç.
Средняя ïродолæительность осадêов çа вегетаöионнûé ïериод составляет 30 ÷а-
сов, ÷то õараêтерно для больøинства регионов Монголии. Преобладали доæди
малоé (< 2 мм/÷ас) и среднеé (2–5 мм/÷ас) интенсивности.

Ниçêогорнûе массивû, расïолоæеннûе, в основном, ïо оêраинам сомона, вû-
çûваþт орограôи÷есêие ïоднятия воçдуøнûõ масс и ôормирование доæдевоé об-
ла÷ности, однаêо не в состоянии слуæить серьеçноé граниöеé на ïути иõ следова-
ния. Каê следствие, не наблþдается суùественнûõ раçли÷иé в êоли÷естве вûïада-
þùиõ осадêов на сêлонаõ раçли÷нûõ эêсïоçиöиé (Самарина, 1986).
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Ãлаâа 2. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÊÐÎÂ

2.1. Ôлора сомона Òумэнцогт

Согласно ôлористи÷есêому раéонированиþ А.Л. Таõтадæяна (1978), террито-
рия сомона Тумэнöогт относится ê Монгольсêоé ïровинöии, Центральноаçиатс-
êоé ïодобласти, Ирано-Турансêоé области, êоторая отли÷ается нали÷ием доволь-
но древнеé и своеобраçноé ôлорû. По сõеме ботаниêо-геограôи÷есêого раéониро-
вания А.А. Þнатова (1950), территория сомона Тумэнöогт расïолоæена в ïреде-
лаõ Мунõ-Хансêого оêруга Даурсêо-Монгольсêоé стеïноé ïровинöии, а ïо бота-
ниêо-геограôи÷есêому раéонированиþ Â.И. Грубова (1982) и Н. Улçиéõутага (1989)
– на стûêе двуõ оêругов: Среднеõалõасêого и Âосто÷но-Монгольсêого.

Âсего на территории сомона çарегистрировано 442 вида растениé*, относяùиõ-
ся ê 68 семеéствам и 233 родам (Прилоæение 1).

Â табл. 2.1 ïредставлено расïределение видов растениé сомона Тумэнöогт ïо
æиçненнûм ôормам системû Раунêиера (ïо: Øенниêов, 1964).

Òаáлица 2.1. Основнûе æиçненнûе ôормû видов растениé сомона Тумэнöогт

* Систематиêа ïриводится ïо: Губанов, 1996.

Ж/ô Ôанеро-
ôитû 

Хамеôитû Гемиêриïто-
ôитû  

Криïто-
ôитû  

Теро-
ôитû 

Âсего  

Коли÷ество видов 30 18 121 200 73 442 
Доля от обùего 

÷исла, % 6.8% 4.1% 27.4% 45.2% 16.5% 100% 

Больøим ÷ислом видов ïредставленû êриïтоôитû и гемиêриïтоôитû, суммар-
ная доля êоторûõ составляет 72.6%, довольно много тероôитов, аêтивно раçраста-
þùиõся ïри интенсивном ïастбиùном исïольçовании, а таêæе ïри нали÷ии ат-
мосôернûõ осадêов, доли другиõ груïï неçна÷ительнûе.

Аналиç расïределения видов растениé ïо семеéствам ïоçволил установить, ÷то
больøее ÷исло видов вõодит в ÷етûре семеéства: Asteraceae (61 вид), Poaceae (54),
Rosaceae (37), Fabaceae (34). Таêæе эти семеéства ïредставленû больøим êоли÷е-
ством родов – от 12 до 28, иõ суммарная доля составляет 34.8% (табл. 2.2). Иç
оставøиõся семеéств больøая ÷асть (40 семеéств) вêлþ÷ает всего ïо одному роду,
÷етûрнадöать семеéств – ïо 2–3 рода; десять – от 4 до 11 родов.

Òаáлица 2.2. Ôлора сомона Тумэнöогт (÷исло видов, родов и семеéств)

№ Íаçâание семейстâа ×исло родоâ ×исло âидоâ 
1 Equisetaceae 1 2 
2 Polypodiaceae 1 1 
3 Woodsiaceae 1 1 
4 Pinaceae 1 1 
5 Ephedraceae 1 1 
6 Typhaceae 1 1 
7 Juncaginaceae 1 2 
8 Alismataceae 1 1 
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№ Íаçâание семейстâа ×исло родоâ ×исло âидоâ 
9 Poaceae 28 54 

10 Cyperaceae 3 15 
11 Lemnaceae 1 1 
12 Juncaceae 1 2 
13 Hemerocallidaceae 1 1 
14 Alliaceae 1 11 
15 Liliaceae 2 2 
16 Asparagaceae 1 1 
17 Convallariaceae 1 2 
18 Iridaceae 1 5 
19 Orchidaceae 1 1 
20 Salicaceae 2 4 
21 Betulaceae 1 1 
22 Ulmaceae 1 2 
23 Urticaceae 2 2 
24 Santalaceae 1 1 
25 Polygonaceae 9 17 
26 Chenopodiaceae 8 16 
27 Amaranthaceae 1 3 
28 Caryophyllaceae 9 13 
29 Ranunculaceae 9 18 
30 Hypecoaceae 1 1 
31 Papaveraceae 2 4 
32 Brassicaceae 11 15 
33 Crassulaceae 2 5 
34 Saxifragaceae 1 1 
35 Parnassiaceae 1 1 
36 Grossulariaceae 1 2 
37 Rosaceae 15 37 
38 Fabaceae 12 34 
39 Geraniaceae 2 4 
40 Linaceae 1 1 
41 Rutaceae 1 1 
42 Polygalaceae 1 2 
43 Euphorbiaceae 1 2 
44 Rhamnaceae 1 1 
45 Hypericaceae 1 1 
46 Thymelaeaceae 1 1 
47 Onagraceae 2 2 
48 Hippuridaceae 1 1 
49 Apiaceae 9 11 
50 Primulaceae 3 5 
51 Plumbaginaceae 2 4 
52 Gentianaceae 4 6 
53 Asclepiadaceae 1 1 
54 Convolvulaceae 1 2 
55 Cuscutaceae 1 1 
56 Boraginaceae 7 10 
57 Verbenaceae 1 1 
58 Lamiaceae 9 10 
59 Solanaceae 2 2 
60 Scrophulariaceae 7 15 
61 Orobanchaceae 1 1 
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Òаáлица 2.2. (оêон÷ание)

№ Íаçâание семейстâа ×исло родоâ ×исло âидоâ 
62 Plantaginaceae 1 3 
63 Rubiaceae 2 4 
64 Caprifoliaceae 1 1 
65 Valerianaceae 2 2 
66 Dipsacaceae 1 1 
67 Campanulaceae 2 3 
68 Asteraceae 26 61 

ÈÒÎÃÎ 233 442 

По êоли÷еству видов наиболее много÷исленнû ïять родов: Artemisia (19 ви-
дов), Potentilla (15), Carex (12), Allium (11), Astragalus (10). Суммарная доля вõодя-
ùиõ в ниõ видов составляет 15.2% от обùего ÷исла.

Òаáлица 2.3. Соотноøение эêолого-öеноти÷есêиõ груïï видов в основнûõ семеéстваõ, в %

Семеéства (÷исло видов) Эêолого-öеноти÷есêие 
груïïû Asteraceae (61) Poaceae (54) Rosaceae (37) Fabaceae (34) 

Стеïная 49.3 31.5 67.6 73,6 
Луговостеïная 26.2 29.6 5.4 17.6 
Лесная 1.6 9.3 10.8 – 
Сûролуговая 9.8 11.1 13.5 2.9 
Солон÷аêовато- и 
солонöеватолуговая 3.3 9.3 – 5.9 

Культивируемая – 1.9 – – 
Сорностеïная 9.8 7.4 2.7 – 

ИТОГО 100 100 100 100 

Для ôлорû сомона õараêтерно çна÷ительное раçнообраçие адаïтаöиé ê эêоло-
ги÷есêим и öеноти÷есêим условиям, êоторое отраæено в расïределении видов ïо
обобùеннûм эêолого-öеноти÷есêим груïïам, вûделеннûм ïо Â.И. Грубову (1982)
и И.А. Губанову (1996) (см. Прилоæение 1). Соотноøение раçнûõ эêолого-öеноти-
÷есêиõ груïï видов рассмотрим на ïримере ÷етûреõ основнûõ семеéств (табл.
2.3). Â этиõ семеéстваõ больøее раçнообраçие видов вûявлено в стеïноé эêолого-
öеноти÷есêоé груïïе. Ее доля от ÷исла видов вõодяùиõ в семеéство, маêсималь-
ная в Rosaceae, наïример, таêие видû, êаê Potentilla acaulis, P. tanacetifolia, и
Fabaceae, наïример, Astragalus galactites, Thermopsis lanceolata. Таêæе çна÷итель-
ная доля ïриõодится на видû луговостеïноé груïïû в Asteraceae, наïример, Cirsium
serratuloides, Achillea asiatica, и Poaceae, наïример, Alopecurus aequalis, Bromopsis
inermis. Доля другиõ эêолого-öеноти÷есêиõ груïï çна÷ительно меньøая, ÷то соот-
ветствует ïриуро÷енности растительного ïоêрова сомона ê стеïноé çоне.

Â растительном ïоêрове стаöионара ïреобладаþт стеïнûе сообùества, ïере-
õоднûе от среднеõалõасêиõ ê восто÷номонгольсêим стеïям, ïоэтому в ниõ гос-
ïодствуþт êаê тиïи÷но монгольсêие видû растениé, таê и восто÷номонгольсêие.
Кроме того, в неêоторûõ сообùестваõ ïринимаþт у÷астие видû с дауро-мань÷-
æурсêим (Filifolium sibiricum) или мань÷æурсêим (Clematis hexapetala, Iris
dichotoma, Aconogonon divaricatum, Saposhnikovia divaricata) тиïами ареалов, ÷то
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отраæает нали÷ие ôлористи÷есêиõ свяçеé этого региона с Âосто÷ноé Аçиеé (Âол-
êова, 1988). По мнениþ Р.Â. Камелина (Камелин, 1987), çна÷ительная доля дауро-
мань÷æурсêиõ и мань÷æурсêиõ видов обúясняется иõ ïриуро÷енностьþ ê горноé
системе Хар-Ямаат (рис. 2.1), êоторая çанимает ïлоùадь 50.5 тûс. га ê þгу от до-
линû р. Керулен, на граниöе аéмаêов Суõбаатар и Хэнтиé. По особенностям гео-
логи÷есêого строения, видовому составу растительнûõ сообùеств и æивотного
населения она ïредставляет собоé ôрагмент Монгольсêоé Даурии, наõодяùиéся в
çоне стеïеé Среднеõалõасêого ботаниêо-геограôи÷есêого оêруга. Эта система вêлþ-
÷ает горû Дулаан, Хар-Ямаат, Тумэнöогт, Туруу-Ундэр и является þго-восто÷ноé
оêоне÷ностьþ õребта Хан-Хэнтэé. Это среднегорья вûсотоé 1000 м над у.м., наи-
более вûсоêие верøинû – Хар-Ямаат (1382 м) и Тумэнöогт (1358 м) (Оþунгэрэл,
2004). Для горноé системû Хар-Ямаат õараêтерно çна÷ительное видовое богат-
ство ôлорû и ôаунû, а таêæе больøое раçнообраçие растительнûõ сообùеств. На
севернûõ сêлонаõ гор на леснûõ дерновûõ темноöветнûõ ïо÷ваõ сôормировались
çаросли êустарниêовоé береçû и осиновûе сообùества, верøинû гор с êарбонат-
нûми и бесêарбонатнûми горнûми ÷ерноçемами çанимаþт горнûе луговûе стеïи,
сêлонû мелêосоïо÷ниêов со ùебнистûми темно-êаøтановûми ïо÷вами – раçно-
травно-дерновинноçлаêовûе стеïи. На террасаõ р. Керулен и ïримûêаþùиõ ê ним
ïодноæьям гор с суïес÷анûми темно-êаøтановûми ïо÷вами расïространенû раç-
нотравно-дерновинноçлаêовûе стеïи.

Âо ôлористи÷есêом составе горнûõ стеïеé и стеïнûõ сообùеств на равнинаõ в
этом раéоне встре÷аþтся элементû монголо-даурсêоé, мань÷æурсêоé и восто÷но-
монгольсêоé ôлор.

Ðис. 2.1. Çаêаçниê Хар-Ямаат (ôото Â.Â. Боброва).
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На горе Хар-Ямаат встре÷ается 219 видов вûсøиõ сосудистûõ растениé, ÷то
составляет более ïоловинû (51.3%) ôлорû сомона Тумэнöогт. Çдесь наéден один
эêçемïляр соснû (Pinus sylvestris), вûсотоé 5 м, воçрастом 25–30 лет, а таêæе встре-
÷аþтся следуþùие видû бореальноé и сибирсêоé ôлор: Polypodium sibiricum, Rubus
sachalinensis, R. saxatilis, Fragaria orientalis, Chelidonium majus, Thlaspi cochlea-
riforme, Spiraea salicifolia, Geranium wlassowianum, Betula fusca, Scrophularia incisa,
Odontites vulgaris, Euphrasia hirtella, Hieracium umbellatum, H. echioides, H. virosum.

Иç видов даурсêоé ôлорû в леснûõ роùаõ встре÷ается Stipa baicalensis, а в со-
ставе горнûõ стеïеé таêие видû, êаê Thymus dahuricus, Gypsophila davurica,
Lespedeza davurica, Veronica incana, Rosa davurica, Ptilothrichum dahuricum, Ephedra
dahurica, Knorringia sibiricum, Spodiopogon sibiricus, Geranium sibiricum, Pulsatilla
turñzaninovii, Rhamnus parvifolia, Viburnum mongolicum, Adenophora crispata,
Gueldenstaedtia verna, Taraxacum collinum, Filifolium sibiricum.

К видам растениé восто÷номонгольсêоé ôлорû относятся: Iris dichotoma,
Saposhnikovia divaricata, Clematis hexapetala, Saussurea salicifolia, Ulmus macrocarpa,
Potentiila leucophylla, Limonium bicolor, Allium macrostemon, Koeleria cristata subsp.
mukdenensis, Thalictrum squarrosum, Chamaerhodos trifida.

Â гидроморôнûõ и ïолугидроморôнûõ çасоленнûõ êотловинаõ встре÷аþтся
видû, ареал êоторûõ ограни÷ивается Монгольсêоé ïровинöиеé Центрально-Аçи-
атсêоé ïодобласти – Plantago salsa, Hordeum brevisubulatum subsp. turkestanicum,
Allium polyrrhizum, Limonium aureum, Artemisia anethifolia, а на ïесêаõ – Echinops
gmelinii, Corispermum mongolicum, Chenopodium glaucum, Suaeda corniculata.

Âоêруг родниêов и небольøиõ оçер, а таêæе в ïоéмаõ реê встре÷аþтся меçо-
ôитнûе видû, в основном, отме÷еннûе вûøе ïредставители бореальноé и сибир-
сêоé ôлор.

На территории сомона иçдавно раçвивалось çемледелие, ïоэтому çдесь встре-
÷аþтся видû, ïостоянно соïутствуþùие õлебнûм êультурам – Avena fatua, Secale
cereale, Chenopodium album, Amaranthus blitoides, A. caudatus, A. retroflexus, Thlaspi
arvense, Arabis pendula, Lepidium densiflorum, Fallopia convolvulus, Salsola collina,
Lappula consanguinea, L. intermedia, Nonea pulla. Неêоторûе иç ниõ имеþт леêар-
ственное çна÷ение.

Основнуþ ÷асть территории сомона Тумэнöогт çанимает волнистая увалистая
равнина, çанятая дерновинноçлаêовûми стеïями с доминированием öентральноа-
çиатсêого вида Stipa krylovii и восто÷ноïри÷ерноморсêо-êаçаõстансêо-монгольс-
êого Cleistogenes squarrosa. Хараêтерно у÷астие раçнотравья – лаï÷атêи бессте-
бельноé (Potentilla acaulis), мань÷æурсêо-даурсêо-монгольсêого вида – володуø-
êи êоçелеöелистноé (Bupleurum scorzonerifolium), даурсêо-монгольсêиõ видов – луêа
двуçубого (Allium bidentatum), серïуõи васильêовоé (Serratula centauroides) и др. Â
öелом, ôлора стеïеé имеет среднеõалõасêиé õараêтер.

По меæгорнûм долинам с суïес÷анûми темно-êаøтановûми ïо÷вами расïрос-
траненû тиïи÷нûе для Âосто÷ноé Монголии êруïноêовûльнûе (Stipa grandis) сте-
ïи. Âидовоé состав этиõ стеïеé вêлþ÷ает дауро-мань÷æурсêие и восто÷но-мон-
гольсêие видû – Iris dichotoma, Thalictrum squarrosum, Clematis hexapetala, Potentilla
longifolia, а таêæе мань÷æурсêие видû.

Â составе всеõ растительнûõ сообùестваõ обû÷но у÷аствуþт даурсêо-восто÷-
номонгольсêиé вид Caragana microphylla, восто÷номонгольсêиé вид Caragana
stenophylla и даурсêо-монгольсêиé Caragana pygmaea, обраçуя êарагановûе миê-
рогруïïировêи.
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Уçêо лоêальнûе эндемиêи во ôлоре сомона Тумэнöогт ïредставленû двумя ви-
дами – Aconogonon valerii и Solanum septemlobum, иõ ареалû не вûõодят çа ïреде-
лû Монгольсêоé ïровинöии Центрально-Аçиатсêоé ïодобласти. К субэндеми÷-
нûм видам относятся следуþùие: Caryopteris mongolica (Даурсêо-Северовосто÷-
нûé раéон, Китаéсêо-Центральноаçиатсêая ïодобласть), Allium macrostemon (Âо-
сто÷нûé раéон, Монгольсêо-Мань÷æурсêая ïодобласть), Carex argunensis (Даурс-
êо-Монгольсêая ïодобласть), Limonium aureum (Даурсêо-Âосто÷номонгольсêая
ïодобласть), Viburnum mongolicum (Даурсêо-Âосто÷номонгольсêая ïодобласть),
Vincetoxicum sibiricum (Даурсêо-Центральноаçиатсêая ïодобласть).

Ôлора сомона Тумэнöогт исïûтûвает çна÷ительнûé антроïогеннûé ïресс, ïод
воçдеéствием êоторого иçменяется öеноти÷есêая роль видов, уменьøается обилие
и сниæается æиçненность. Â составе ôлорû статус «Особо редêие» имеþт ïять
видов: сосна обûêновенная (Pinus sylvestris), êостяниêа обûêновенная (Rubus
saxatilis), çемляниêа восто÷ная (Fragaria orientalis), êалина монгольсêая (Viburnum
mongolicum), æостер мелêолистнûé (Rhamnus parvifolia), наõодяùиеся в настоя-
ùее время на грани ис÷еçновения. Яблоня ягодная (Malus baccata) и боярûøниê
êроваво-êраснûé (Crataegus sanguinea) встре÷аþтся довольно ÷асто на сêлонаõ
мелêосоïо÷ниêов, но иç-çа влияния вûïаса сêота, особенно êоç и êоров, ïовреæда-
þùиõ стволû и ïобеги, а таêæе неаêêуратного сбора ïлодов таêæе могут соêра-
тить ÷исленность.

Таêим обраçом, ôлора сомона Тумэнöогт вêлþ÷ает монгольсêие, восто÷номон-
гольсêие, дауро-мань÷æурсêие, мань÷æурсêие, даурсêие, бореальнûе, а таêæе öен-
тральноаçиатсêие элементû. Состав ôлорû çна÷ительно раçли÷ается на у÷астêаõ с
раçнûми ôормами рельеôа, раçнûми ôормами õоçяéственного исïольçования и
иõ интенсивностьþ:

а) ôлора горноé системû Хар-Ямаат с 1998 г. ôормировалась ïод воçдеéствием
реæима çаïоведания;

б) ôлора бассеéна р. Керулен слоæилась ïод влиянием интенсивного êруглого-
ди÷ного ïастбиùного исïольçования;

в) ôлора воçвûøеннûõ равнин и мелêосоïо÷ниêов – ïод воçдеéствием ïаст-
биùного исïольçования, раçли÷аþùегося ïо интенсивности на отдельнûõ у÷аст-
êаõ;

г) ôлора çалеæнûõ çемель, состав êотороé соответствует раçнûм стадиям вос-
становления çалеæеé.

2.2. Îáùаÿ хараêтеристиêа растителüности

Несмотря на то, ÷то стеïная растительность Монголии ê середине 1980-õ гг.
бûла достато÷но õороøо иçу÷ена и имелись обобùаþùие работû ïо неêоторûм
регионам (Горная лесостеïь..., 1983; Суõие стеïи..., 1984; Стеïи..., 1986), сведения
о растительности Âосто÷ноé Монголии содерæались тольêо в работе А.А. Þнатова
(1950) и оïублиêованноé на монгольсêом яçûêе êниге Б. Даøняма (1974).

Â 1982 г. Е.А. Âолêовоé бûла вïервûе составлена êарта растительности сомона
масøтаба 1:100 000 (Âолêова, 1988) (Карта-вêладêа 1). Картирование раститель-
ности ïроводилось марøрутнûм методом с исïольçованием аэроôотоснимêов.
Карта отраæает состояние растительного ïоêрова на на÷ало 1980-õ гг.

Расïределение растительности на территории сомона Тумэнöогт, ïреæде все-
го, свяçано с особенностями рельеôа. Поэтому в легенде ê êарте вûделенû три
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êруïнûõ раçдела: растительность равнин и меæгорнûõ долин; растительность мел-
êосоïо÷ниêов и ниçêогорнûõ массивов; растительность ïоéмû и солон÷аêовûõ
деïрессиé. Далее легенда ê êарте ïостроена ïо çонально-тиïологи÷есêому ïрин-
öиïу. Â ïределаõ равнинноé территории ïоêаçанû три ïодçональнûõ êатегории
стеïноé растительности: дерновинно- и êорневиù-ноçлаêовûе стеïи, çанимаþùие
ïлаêорнûе ïоçиöии (суõие стеïи); раçнотравно-çлаêовûе стеïи, расïространен-
нûе на средневûсотнûõ равнинаõ и богатораçнотравно-çлаêовûе и богатораçнот-
равнûе стеïи, ïриуро÷еннûе ê равнинам более вûсоêого гиïсометри÷есêого уровня
и ниçêогорнûм массивам, а таêæе ê равнинам среднего уровня с ïес÷анûми ïо÷ва-
ми. Два ïоследниõ тиïа стеïеé расïространенû в ïределаõ Монголии севернее в
ïлаêорнûõ условияõ, где они являþтся ïодçональнûми, а на территории сомона
являþтся вûсотно-ïояснûми êатегориями.

Равнинû и меæгорнûе долинû çанятû ïреимуùественно однородноé раститель-
ностьþ, êоторая êартируется в обúеме ассоöиаöии. Неêоторûе вûделеннûе êонту-
рû, особенно в ïолосе суõиõ стеïеé, не являþтся абсолþтно однороднûми. Гете-
рогенность растительного ïоêрова свяçана на этоé территории с çоогеннûм ôаê-
тором. Обû÷но воêруг êолониé грûçунов обраçуется моçаиêа сериéнûõ сообùеств,
а ÷аùе иõ ôрагментов. Однаêо иçу÷ение динамиêи растительности в свяçи с дея-
тельностьþ грûçунов не являлось ïредметом данного исследования.

Â êаæдом раçделе равнинноé растительности основнûе êартируемûе единиöû
расïолагаþтся, на÷иная от ïлаêорнûõ (или блиçêиõ ê ним) тиïов сообùеств, çа-
тем следуþт иõ эдаôи÷есêие вариантû: гемиïсаммоôитнûе и ïсаммоôитïûе, çа-
тем гемигалоôитнûе.

Сельсêоõоçяéственнûе çемли (ïаøни, çалеæи) ïод÷иненû тем тиïам естествен-
нûõ растительнûõ сообùеств, на месте êоторûõ они воçниêли, и имеþт те æе но-
мера, но с добавлением буêвеннûõ индеêсов: а – для ïаøен (наïример, 1а, 4а и
т.д.), б – для çалеæеé (наïример, 1б, 4б и т.д.). Антроïогеннûе вариантû есте-
ственного растительного ïоêрова (дигрессионно-ïастбиùнûе сообùества) в ле-
генде таêæе обоçна÷енû номером êоренного сообùества, на месте êоторого они
сôормировались, и буêвеннûми индеêсами, на÷иная с буêвû «в» (6в, 6г и т.д.).

Âтороé êруïнûé раçдел легендû оõватûвает растительность мелêосоïо÷ниêов
и ниçêогорнûõ массивов, êоторая отли÷ается наибольøеé неоднородностьþ, êаê в
тиïологи÷есêом отноøении, таê и ïо своеé ïространственноé струêтуре. Â этот
раçдел вêлþ÷енû ïетроôитнûе сообùества, относяùиеся ê раçнотравно-çлаêовûм
и богатораçнотравно-çлаêовûм стеïям, а таêæе сообùества êустарниêов. Благода-
ря êруïному масøтабу êартû во многиõ слу÷аяõ удалось ïоêаçать эти сообùества
отдельнûми êонтурами. Однаêо ÷аùе ïетроôитнûе сообùества çанимаþт неболь-
øие ïлоùади и в данном масøтабе не могут бûть отобраæенû самостоятельнûми
вûделами. Â таêиõ слу÷аяõ они ïредставленû в составе êомбинаöиé раститель-
нûõ сообùеств. Â ниçêиõ мелêосоïо÷ниêаõ, где ôоновûми сообùествами являþт-
ся те æе, ÷то и на ïрилегаþùиõ равнинаõ, а ïетроôитнûе «ïятна» çанимаþт лиøь
до 10–20% обùеé ïлоùади, эти êомбинаöии отраæенû на êарте лиøь граôи÷есêи
– çна÷êом ïетроôитного сообùества, расïолоæенного рядом с номером ôонового
сообùества. Â ниçêогорнûõ массиваõ с более рас÷лененнûм рельеôом ïетроôит-
нûе сообùества ïоêаçанû в составе сериéнûõ рядов. Â легенде отраæенû лиøь
êраéние стадии сериé – ïетроôитнûе сообùества верøин и наиболее устоé÷ивûе
сообùества ниæниõ ÷астеé сêлонов. Стрелêи меæду ними уêаçûваþт на ïринад-
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леæность иõ ê единому суêöессионному ряду. Кроме сериé сообùеств исïольçу-
ется таêæе со÷етание сообùеств на севернûõ и þæнûõ сêлонаõ ниçêогорнûõ мас-
сивов.

Третиé êруïнûé раçдел легендû вêлþ÷ает луговуþ растительность ïоéмû р.
Керулен и галоôитнуþ растительность солон÷аêовûõ деïрессиé. Наряду с одно-
роднûми сообùествами в небольøиõ ïлосêиõ ïониæенияõ, встре÷аþтся êомïлеê-
сû галоôитнûõ сообùеств, ïриуро÷еннûе ÷аùе всего ê более обøирнûм и глубо-
êим вïадинам. Иõ суùествование свяçано с ïроисõодяùими ïроöессами çасоле-
ния-рассоления.

Легенда êартû вêлþ÷ает 35 номеров, êоторûе на êарте ïоêаçанû раçли÷ноé
øтриõовêоé – сïлоøноé линеéноé øтриõовêоé отобраæена ïодçональная ïринад-
леæность сообùеств: êосоé øтриõовêоé с наêлоном вïраво – дерновинно- и êор-
невиùноçлаêовûе стеïи, øтриõовêоé с наêлоном влево – раçнотравно-çлаêовûе
стеïи, вертиêальноé øтриõовêоé – богатораçнотравно-çлаêовûе и богатораçнот-
равнûе стеïи. Для ïоêаçа эдаôи÷есêиõ вариантов сообùеств наряду с линеéноé
øтриõовêоé ïрименяþтся ïрерûвистûе øтриõовêи (для гемиïсаммоôитноé и
ïсаммоôитноé растительности) и раçли÷нûе çна÷êи (для гемигалоôитноé и ïет-
роôитноé растительности). Кроме того, исïольçованû внемасøтабнûе çнаêи. Одни
иç ниõ соответствуþт номерам легендû и слуæат для отобраæения неêартируемûõ
в данном масøтабе сообùеств, у÷аствуþùиõ в раçли÷нûõ со÷етанияõ. Эти çнаêи
стоят на êарте в êонтураõ рядом с номером ôонового сообùества. Другие çнаêи
исïольçованû для отобраæения нали÷ия в сообùестваõ интереснûõ в ботаниêо-
геограôи÷есêом отноøении видов растениé (наïример, у÷астие в сообùестваõ
вяçа – Ulmus macroñàrðà), эти çна÷êи расïределенû равномерно ïо всему êонтуру.

Хараêтерноé ÷ертоé стеïеé Âосто÷ноé Монголии является иõ ïолидоминант-
ность. Â сообùестваõ суõиõ стеïеé госïодствуþт таêие çлаêи, êаê Stipa krylovii,
S. grandis, Cleistogenes squarrosa, Leymus chinensis, Poa attenuata subsp. botryoides,
Koeleria cristata. Â раçли÷нûõ эдаôи÷есêиõ условияõ один иç çлаêов обû÷но çани-
мает госïодствуþùее ïолоæение, остальнûе вûстуïаþт в êа÷естве содоминантов.
Однаêо встре÷аþтся двуõ-, треõ- и ÷етûреõçлаêовûе стеïи, в êоторûõ все домини-
руþùие видû õараêтериçуþтся ïримерно равнûми ïоêаçателями обилия и ïроеê-
тивного ïоêрûтия. Таê, в блиçêиõ ê ïлаêорнûм условиям сôормировались сооб-
ùества ôормаöии Stipa krylovii (1, 2). Содоминируþт в ниõ до 6–7 видов çлаêов и
êараганû (Caragana microphylla и Ñ. stenophylla). Роль раçнотравья неçна÷итель-
ная. Стеïи таêого состава çанимаþт наибольøие ïлоùади в северноé и öентраль-
ноé ÷астяõ сомона.

На более легêиõ ïо÷ваõ обû÷но встре÷аþтся два тиïа сообùеств: êараганово-
çлаêово-êруïноêовûльнûе с госïодством Stipa grandis (3), а таêæе ïолидоминант-
нûе (÷етûреõçлаêовûе) стеïи, в êоторûõ с одинаêовоé ÷исленностьþ отме÷енû
Poa attenuata subsp. botryoides, Stipa krylovii, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata
(4). Таêие сообùества çанимаþт çна÷ительнуþ ïлоùадь в þго-восто÷ноé ÷асти
сомона.

Один иç õараêтернûõ тиïов сообùеств Âосто÷ноé Монголии – востреöовûе
стеïи (Leymus chinensis), на çаêартированноé территории не имеþт øироêого рас-
ïространения, однаêо в þго-çаïадноé ÷асти сомона Тумэнöогт на ниçêиõ равни-
наõ, ïрилегаþùиõ ê солон÷аêовûм вïадинам, они ïредставленû êараганово-çла-
êово-востреöовûми (6) и êараганово-востреöово-êрûловсêоêовûльнûми (5) сте-
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ïями. Они ïриуро÷енû ê слабосолонöеватûм и более увлаæненнûм ïо÷вам. Иног-
да востреöовûе и êрûловсêоêовûльнûе сообùества обраçуþт êомïлеêс, свяçан-
нûé с ïо÷вами раçноé стеïени солонöеватости (7). Â дигрессионнûõ вариантаõ,
воçниêøиõ на месте востреöовûõ стеïеé, увели÷ивается роль çмеевêи и осо÷êи
(Carex duriuscula), а таêæе ïоявляþтся таêие видû, êаê Artemisia adamsii, Atriplex
sibirica (6в, 6г).

Â сообùестваõ раçнотравно-çлаêовûõ стеïеé доминируþт те æе видû çлаêов,
но çна÷ительно воçрастает роль раçнотравья. Наиболее обильнû таêие видû, êаê
Potentilla tanacetifolia, Serratula centauroides, Pulsatilla turczaninovii. У÷астие êа-
раган в раçнотравнûõ стеïяõ çна÷ительно меньøее, ÷ем в суõиõ.

Раçнотравно-êрûловсêоêовûльнûе стеïи (8) ïриуро÷енû ê местообитаниям,
блиçêим ê ïлаêорнûм. Гемиïсаммоôитнûе вариантû ïредставленû çдесь особûм
тиïом раçнотравно-çлаêово-êовûльнûõ (иç Stipa grandis, S. sibirica и S. krylovii)
стеïеé (9), а таêæе õолодноïолûнно-раçнотравно-çлаêовûми (÷етûреõçлаêовûми)
(10) с доминированием Poa attenuata subsp. botryoides, Stipa krylovii, Cleistogenes
squarrosa, Koeleria cristata. Для внутренниõ долин ниçêогорнûõ массивов õараê-
тернû раçнотравно-çлаêово-востреöовûе стеïи (11), являþùиеся наиболее меçо-
ôитнûм вариантом раçнотравнûõ стеïеé на слабоçасоленнûõ ïо÷ваõ.

Наиболее богатû и интереснû во ôлористи÷есêом отноøении богатораçнотрав-
но-çлаêовûе и богатораçнотравнûе стеïи, êоторûе, êаê отме÷алось вûøе, çанима-
þт вûсоêие увалистûе равнинû и ïес÷анûе у÷астêи равнин среднего уровня (12–
16). Â этом тиïе стеïеé ïроисõодит смена доминируþùиõ видов. Иç çлаêов гос-
ïодствуþт Stipa baicalensis и S. sibirica. Â груïïе раçнотравья больøуþ роль игра-
þт восто÷ноаçиатсêие видû: Filifolium sibiricum (дауро-мань÷æурсêиé вид), Clematis
hexapetala, Iris dichotoma, Aconogonon divaricatum, Saposhnikovia divaricata (мань-
÷æурсêие видû). Кроме этого, в сообùестваõ богатораçнотравнûõ стеïеé у÷аству-
þт таêие видû, êаê Stellera chamaejasme, Gàlium verum, Bupleurum scorzonerifolium,
Trigonella ruthenica, Lespedeza davurica и др.

Раçнотравно-çлаêовûе и ïетроôитнораçнотравнûе сообùества, çанимаþùие
ïлосêие верøинû мелêосоïо÷нûõ и ниçêогорнûõ массивов (17–19), øироêо рас-
ïространенû в сõоднûõ местообитанияõ на больøеé ÷асти территории Монголии.
Иõ обраçуþт таêие видû, êаê Festuca lenensis, Poa attenuata subsp. botryoides, Koe-
leria cristata, Pulsatilla bungeana, Aconogonon angustifolium, Chamaerhodos trifida,
Thymus gobicus, Artemisia commutata и другие ïетроôильнûе видû.

Богатораçнотравно-çлаêовûе с êустарниêами сообùества çанимаþт ïологие
сêлонû ниçêогорнûõ массивов ïреимуùественно северноé эêсïоçиöии (20–22).
Они довольно однороднû и богатû ïо видовому составу, блиçêи ê горнûм стеïям.
Â êа÷естве доминантов в ниõ вûстуïаþт Festuca sibirica, F. lenensis, Stipa baicalensis,
S. sibirica; груïïа раçнотравья ïредставлена õараêтернûми для этоé территории
видами (Filifolium sibiricum, Stellera chamaejasme, Clematis hexapetala) и неêото-
рûми ïетроôильнûми видами. Çна÷ительнуþ роль играþт осоêа Carex pediformis
и много÷исленнûе видû êустарниêов: Prunus pedunculata, Spiraea aquilegifolia,
Cotoneaster melanocarpus, Potentilla fruticosa.

Больøоé интерес ïредставляþт сообùества с госïодством абриêоса (Armeniaca
sibirica) (23). Â ниõ у÷аствуþт таêие êустарниêи, êаê Prunus pedunculata, Spiraea
aquilegifolia; раçнотравье (Iris dichotoma, Clematis hexapetala, Pulsatilla turczaninovii)
и çлаêи (Stipa sibirica, Agropyron cristatum, Stipa baicalensis). Эти сообùества ïри-
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уро÷енû ê þæнûм êрутûм слабо осûïнûм сêлонам ниçêогорнûõ массивов. Абри-
êос сибирсêиé, таê æе, êаê и неêоторûе видû раçнотравья, имеет восто÷ноаçиатс-
êиé (дауро-мань÷æурсêиé) тиï ареала. Его сообùества øироêо расïространенû в
Приõинганье и на северо-востоêе Монголии. На рассматриваемоé территории они
çанимаþт небольøие ïлоùади.

Растительность реçêо рас÷лененнûõ ниçêогорнûõ массивов ïоêаçана, на êарте
сериéнûми рядами сообùеств (24–26). Âерøинû обû÷но çанятû çлаêово-ïетро-
ôитнораçнотравнûми сообùествами, сêлонû –  раçли÷нûми сериéнûми сообùе-
ствами и иõ ôрагментами, ниæние ÷асти сêлонов – наиболее устоé÷ивûми сооб-
ùествами с госïодством çлаêов.

Неøироêая ïоéма р. Керулен çанята осоêово-çлаêово-раçнотравнûми лугами
(28). Основнûе иõ доминантû (Potentilla anserina, Halerpestes salsuginosa, Hordeum
brevisubulatum, Carex enervis) о÷ень õараêтернû для растительности ïоéм реê су-
õостеïноé ïолосû. Лиøь небольøие у÷астêи ïоéмû çаболо÷енû, çдесь встре÷а-
þтся раçнотравно-осоêовûе и çлаêово-осоêовûе луга (29, 30).

Â небольøиõ çасоленнûõ деïрессияõ расïространенû çлаêово-востреöовûе
и ирисово-востреöовûе сообùества (31, 32). Â более обøирнûõ и глубоêиõ вïади-
наõ встре÷аþтся êомïлеêсû сообùеств (33–35), с у÷астием таêиõ галоôильнûõ
видов, êаê Íordeum brevisubulatum, Puccinellia tenuiflora,  Suaeda corniculata.

Â свяçи с сильнûм иçменением ïриродû, и растительности в ÷астности, ïод
влиянием деятельности ÷еловеêа необõодимо соõранение в êа÷естве эталонов наи-
более естественнûõ ïрироднûõ êомïлеêсов. Для стеïеé этот воïрос, ïоæалуé,
наиболее аêтуален, таê êаê в больøинстве стран они не соõранились. Именно ïо-
этому вûбор, иçу÷ение и çаïоведание одного иç у÷астêов õороøо соõранивøиõся
стеïеé Âосто÷ноé Монголии имеет больøое çна÷ение для öелеé оõранû ïриродû.

При органиçаöии оõраннûõ территориé наиболее öеннûм материалом являþт-
ся êартû ïриродû (и растительности в том ÷исле). Тольêо êартограôи÷есêиé мате-
риал дает детальнуþ õараêтеристиêу всеõ таêсонов растительного ïоêрова и отра-
æает иõ ïространственнуþ вûраæенность. Кроме того, êартû – это öеннеéøиé
материал для иçу÷ения временноé динамиêи растительного ïоêрова.

Наêонеö, геоботани÷есêая êарта дает воçмоæность ïроводить раçнообраçнûе
ïриêладнûе исследования. Таê, на основе êартû растительности сомона Тумэн-
öогт монгольсêими ботаниêами (Даøням и др.) соçдана êормовая êарта и вûбранû
ïостояннûе стаöионарнûе ïлоùадêи для иçу÷ения динамиêи ïродуêтивности ос-
новнûõ тиïов ïастбиù и сеноêосов. Кормовуþ êарту усïеøно исïольçуþт ïри
ïланировании õоçяéственнûõ мероïриятиé в сомоне.

2.3. Ñтруêтура растителüного поêроâа áиома âосто÷номонголüсêих степей

Органиçаöия растительного ïоêрова, или его струêтура, ïроявляется в его тер-
риториальнûõ ïодраçделенияõ (ôитоöеноõораõ – территориальнûõ единиöаõ над-
ôитоöеноти÷есêого уровня), êоторûе оïределяþт устоé÷ивость и оïтимальное
ïространственное соïряæение сообùеств в çависимости от абиоти÷есêиõ усло-
виé и геморôологи÷есêоé öелостности территориальнûõ единиö (Со÷ава, 1979).
Â 1960-е гг. оôормилось наïравление, свяçанное с иçу÷ением и êартограôирова-
нием ïространственноé струêтурû растительного ïоêрова, ïолу÷ивøее наçвание
«ñòðóêòóðíàÿ ãåîáîòàíèêà». Â струêтурноé геоботаниêе слоæилось ïредставле-
ние о видаõ территориальнûõ единиö êаê çаêономернûõ êомбинаöияõ сообùеств
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или иõ ôрагментов в оïределеннûõ ïрироднûõ условияõ. Иçу÷ение ïространствен-
ноé струêтурû растительности ïредïолагает, ïреæде всего, вûявление ваæнеé-
øиõ ôаêторов ïространственноé диôôеренöиаöии растительного ïоêрова в ïре-
делаõ биогеограôи÷есêиõ ïодраçделениé территории. Территориальнûе единиöû
оïределенного иерарõи÷есêого уровня свяçанû единûми тоïо-эêологи÷есêими,
эêолого-генети÷есêими рядами с õараêтернûм составом сообùеств, иõ êоли÷ествен-
нûм соотноøением и расïолоæением относительно друг друга (рисунêом êомби-
наöии).

По геоморôологи÷есêому раéонированиþ территория стаöионара относится ê
Âосто÷но-Монгольсêоé ïровинöии Центрально-Аçиатсêоé геоморôологи÷есêоé
странû (Цэгмид, 1962). Для нее õараêтерен струêтурно-денудаöионнûé рельеô,
ïредставленнûé вûсоêими ïластовûми и öоêольнûми равнинами, ïлосêими êот-
ловинами и слабо омолоæеннûми остато÷но-глûбовûми горами (Тимоôеев, 1978).
Для территории õараêтерно несêольêо геоморôологи÷есêиõ ïодраçделениé релье-
ôа. Равниннûе ïоверõности çанимаþт вûсотû 800–940 м над у.м., в осевûõ ÷астяõ
êоторûõ наõодятся неглубоêие çасоленнûе деïрессии. Ниçêие мелêосоïо÷ниêи и
увалистûе равнинû с ïологими сêлонами, вûïолоæеннûми в ниæниõ ÷астяõ, име-
þт вûсотû 940–1200 м. Средние мелêосоïо÷ниêи с ïологими сêлонами и ïлосêи-
ми верøинами слоæенû ïреимуùественно ïермсêими эôôуçивами, þрсêими туôо-
ïес÷аниêами, андеçитами, реæе баçальтами и гранитами. Âûсоêие денудаöион-
нûе мелêосоïо÷ниêи и ниçêогорнûе массивû с êрутûми эроçионно-рас÷лененнû-
ми сêлонами и меæгорнûми долинами, ïревûøаþùие 1000–1300 м, слоæенû гра-
нитоидами. Для êаæдого геоморôогенного тиïа õараêтернû свои тиïû ôитоöено-
õор, вïисаннûе в обùее öеноти÷есêое раçнообраçие стеïеé территории.

На этоé территории слоæились свои тиïû струêтур растительного ïоêрова в
ïроöессе ôормирования ïрироднûõ êомïлеêсов. Â ряду ôитоöеноõор на раçнûõ
уровняõ иерарõии раçли÷аþт: ìèêðîôèòîöåíîõîðû, ìåçîôèòîöåíîõîðû, ìàêðî-
ôèòîöåíîõîðû, òîïîôèòîöåíîõîðû (ландøаôтнûе êомбинаöии сообùеств). Иõ
ôормирование в ïространстве обусловлено вûраæенностьþ соответствуþùиõ ôорм
рельеôа и ïо÷веннûõ раçностеé. Инструментом аналиçа ïространственно расïре-
деления растительнûõ сообùеств в êомбинаöияõ слуæат геоботани÷есêие êартû,
материалû аэроêосми÷есêоé инôормаöии. Â геоботани÷есêом êартограôировании
наêоïлен оïределеннûé оïûт исïольçования территориальнûõ единиö раçного
ранга.

Â ряду элементарнûõ õорологи÷есêиõ единиö стеïеé Âосто÷ноé Монголии
ìèêðîêîìáèíàöèè õараêтериçуþтся оïределеннûм набором ôитоöеноçов, çаêо-
номерно ïовторяþùиõся в ïространстве, ïриуро÷еннûõ ê раçли÷нûм элементам
миêрорельеôа и свяçаннûõ с ними ïо÷веннûм раçностям, ïерерасïределяþùим
ïостуïаþùее теïло и влагу. Они являþтся, êаê ïравило, ïоследовательнûми ста-
диями одного эêологи÷есêого ряда или единого суêöессионного ïроöесса. Среди
ниõ раçли÷аþтся: êîìïëåêñû, ñåðèéíûå ðÿäû или ñåðèè, ìèêðîïîÿñíûå ýêîëîãè-
÷åñêèå ðÿäû.

Êîìïëåêñ ñîîáùåñòâ – состоит иç сообùеств, çаêономерно и многоêратно ÷е-
редуþùиõся на элементаõ миêрорельеôа генети÷есêи однородноé территории и
являþùиõся стадиями единого суêöессионного ряда. Â êомïлеêсаõ нет явно ïре-
обладаþùиõ сообùеств, а ÷ередование иõ ôрагментов на ôормаõ миêрорельеôа
обусловлено ïерерасïределением лимитируþùиõ ôаêторов средû: литологии ïо÷-




