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Второй том монографии содержит описание главнейш их 
формаций и ассоциаций, а также хозяйственную (паст бищ 
ную ) характ ерист ику Ю го-Западных Кызылкумов. В  работе 
описываются полынные, тытровая, вьюнковые, кейреуковая, 
ирисовая, мят ликовая, осоковая, саксауловые и другие форма
ции.

К нига представляет интерес для ботаников и квалиф и
цированных работников животноводства.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р

академик А Н  У зССР доктор биологических наук  
профессор Т . 3 . 3  А  X  И  Д  О В



Часть IV

ОСНОВНЫЕ ФОРМАЦИИ  

И АССОЦИАЦИИ ЮГО-ЗАПАДНЫХ  

КЫЗЫЛКУМОВ





Г л а в а  I

ФОРМАЦИИ И АССОЦИАЦИИ ОСТАНЦОВ, КЫРА 
И АДЫ РА

П  редварителъпые аамечания. Чу л ь .
Г рцппа аридных типов. Т и п : Ксерофшпио-кустарниково-полукустарниковой 

растительности. Останцы и кыр.

11РЕД В А РИ ТЕЛ ЬН  Ы  Е ЗАМ ЕЧ АНИ Я

Первоначальное представление об однообразии раститель
ного покрова пустыни при подробном описании участков ассо
циаций сменяется представлением о его исключительной пест
роте. Хотя в основном описывались участки площадью меньше 
гектара, почти не наблюдалось случаев, когда растительный 
покров двух внешне сходных участков по флористическому сос
таву был одинаковым. В геоботанической литературе нет точно
го указания, в каких случаях два участка растительности сле
дует относить к одной ассоциации.

По Дю-Ри, к одной ассоциации можно относить участки, ха
рактеризующиеся одинаковыми константами. Но для самого 
выявления констант внутри одной ассоциации необходимо зак
ладывать то или иное значительное число учетных площадок. 
Получается заколдованный круг. Т ак же трудно подходить к 
выявлению и разграничению ассоциаций вычислением коэффи
циентов общности.

Могут сказать, что эти рассуждения лишены основания, так 
как ассоциация определяется не только сходством флористиче
ского состава, но и одинаковыми условиями местообитания. 
Однако возникают вопросы: 1) мыслим ли такой случай, когда 
сходный растительный покров развивается в несходных условиях 
местообитания и 2) не являю тся ли условия местообитания на
столько же разнящ имися на некоторых внешне сходных участках, 
как и  растительный покров. По сути эти вопросы одинаковы и 
сводятся к одному кардинальному вопросу фитоценологии: на
сколько связаны между собой растительный покров и местооби
тание (в частности, почва). В природе наблюдаются такие случаи,
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когда участки, разнящ иеся довольно сильно в почвенном отноше
нии, могут иметь сходный растительный покров и, наоборот, сход
ные в почвенном отношении участки могут иметь покров, заметно 
различающийся.

В качестве примера для первого положения можно привести 
Peganetum , характеризующий прилегающие к большинству 
колодцев участки, более или менее сильно отличающиеся в поч
венном отношении. Примером для второго положения можно при
вести не раз наблюдающиеся случаи (хотя бы в районе колодцев 
К аракыр), когда на фоне эфемерово-полынных зарослей наб
людаются многочисленные вкрапленные участки с покровом из 
зфемеров. Эти участки (пятна, как мы их обычно называем) ни 
в какой мере не показывают приуроченности к каким-либо по
нижениям или повышениям микрорельефа. В почвенных разре
зах не наблюдается сколько-нибудь существенных различий.

Антропогенный характер Peganetum  несомненен. Вероятно, 
и пятна без полыни среди полынннков — тоже результат дея
тельности человека, результат вырубки полыни на топливо. 
Но они существуют, и неизвестно, сколько времени будут су
ществовать, если воздействие человека прекратится. Может быть 
Peganetum  следует рассматривать как сходные фазы различных 
ассоциаций, связанных с различными почвами, а бесполынные 
пятна среди полынников — как различные фазы одной и той же 
эфемерово-полынной ассоциации. Но есть ли уверенность в том, 
что поселение Peganum  harm ala, или исчезновение полыни (вре
менное!) не повлечет иного хода развития на этих участках по 
сравнению со сходными участками в остальных отношениях. 
Известно, что участок, бывший иод культурой, очень медленно 
возвращается к целинному состоянию и к тому же как будто бы 
полного возвращения нередко не происходит. После сказанного 
уместно поставить вопрос: что такое ассоциация — конкретность 
или абстракция?

Ответ очень простой: так как ассоциация — понятие таксо
номическое, то оно и конкретно и абстрактно. А если это так , то, 
очевидно, для различения ассоциаций можно брать только су
щественнейшие признаки и прежде всего — растения эдифика- 
торы. Возможно, такой подход будет квалифицироваться как 
упрощенный. Но что представляют собой наши современные 
знания ассоциации, как не первые приближения к познанию 
этого очень сложного явления?

Мы ставим перед собой более чем скромную задачу: показать — 
какие ассоциации наиболее часто встречаются в Юго-Западных 
Кызылкумах.

Всего за время работы Комплексной Кенимехской экспеди
цией описано 298 ассоциаций, относящихся к 72 формациям. 
Кроме того, намечены еще 232 ассоциации, большая часть кото
рых относится к этим же формациям и меньшая — к 14 наме-
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ченным формациям. Эти формации и ассоциации только наме
чены, но не описаны, так как они не имеют сколько-нибудь су
щественного значения.

Ниже приводятся описания только части ассоциаций: вклю
чение в этот очерк всех описаний сделало бы его чрезмерно гро
моздким. Но в приложении даны основные сведения обо всех 
описанных ассоциациях.

В основу классификации растительного покрова положена 
типологическая схема, предложенная Е. П. Коровиным. Наиме
нование ассоциаций принято бинарное.

В описаниях участков ассоциаций приняты следующие ус
ловные обозначения.

Размер участка не менее 50 X 50 м2.

Обилие-.
7 — растения смыкаются кронами 
Н — обильно 
5 — довольно обильно 
4 — довольно редко 
3 — редко
2 — одиночные растения 
1 — одно-два растения на участке.

Распределение:
а — равномерное 
i — неравномерное.

Жизненное состояние: 
b — хорошее
b — несколько угнетенное 
т — угнетенное.

Фенология: 
г — розетка
г — растение вегетирует 
с — стебель живой, листья от

мерли 
s — сухое растение 

а/ — бутонизация 
II — начало цветения 

flp  — полное цветение 
fri — незрелые плоды 
/г — зрелые плоды 

jrd — плоды осыпались.

Ч У Л Ь

Группа аридных типов

Тип: кеерофитно-кустарниково-полукустарниковой 
растительности

ОСТАНЦЫ  П К Ы Р

A rtem isie ta  diffusae

Мы исходим из предположения, что в Юго-Западных Кызыл
кумах останцевые возвышенности являю тся участками, где сох
ранились в наименее изменившемся состоянии древние ланд
шафты, поэтому и описание полынников — A rtem isieta — на
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чинаем с тех полынных ассоциаций, которые распространены в 
горах, предгорьях и на подгорных равнинах, в частности на бо
лее или менее каменистых участках.

A rtem isie tum  diffusae fru ticosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, A traphax is spinosa, Amy- 
gdalus spinosissim a.

Общий список — 25 видов.
Кустарники — 16% , полукустарники — 12% , травянистые 

многолетники — 20% , однолетники — 52%.
Положение в рельефе — склоны останцовых возвышенностей.
Почва — щебнисто-суглинистый каменистый серозем.
Распространение — отроги Нуратннских гор, останцевые воз- 

вышенности в Кызылкумах.
Два рядом расположенных участка этой ассоциации описаны 

В. Тарасевич и И. Гранитовым (117 а, 21.V 1936 г.) в 5 —6 км 
с ССВ от кол. Четык на крайних с.-з. отрогах Нуратинских гор; 
южный склон. Участок 117 в расположен на северном щебнисто- 
каменистом склоне крутизной 10—15°. Общее проективное пок
рытие 5—7% (табл. 1).

Около 30% видов — общие для обоих участков. Что касает
ся видов, отсутствующих на одном из участков, то большая 
часть их и, в частности, все однолетники, не являю тся видами «вер
ными» для какой-либо ассоциации, а встречаются в очень раз
личных ассоциациях и, следовательно, в различных условиях 
местообитания. Этим мы хотим сказать, что существенных раз
личий между двумя участками, с точки зрения флористического 
состава, нет. Отсутствие на южном склоне A traphaxis spinosa и 
E phedra d istachya, по-видимому — «случайность», так как в 
горах Кокча, например, эти растения встречаются и на южных 
склонах. Но в чем хорошо сказывается различие экспозиции, 
так это в развитии растений и в общем проективном покрытии: 
на южном" склоне растения более мелкие (странным исключением 
является только Scabiosa olivieri) и процент покрытия ниже 
(табл. 1).

Небольшие по площади участки A rtem isietum  diffusae fru ti
cosum встречаются во всех останцевых горах.

Значительные площади находятся под участками ассоциации, 
описанной ниже.

A rtem isietum  diffusae cousinioso-cphem erosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, Cousinia resinosa, Carex 
pachystylis.

Общий список — 31 вид.
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Сводный список растении участков 117« и 117в
Т a G л и ц  а 1

Н азван и я растений

Высота, см
Обилие по 
7-балльной 

ш кале
Проективное 
покры тие, %

Распределе
ние

Ж изненное
состояние

Вегетация Ц ветение и 
плодоношение

К у с т а р н и к  и
1. A m ygdalus spino- 

s i s s im a ....................
2. A trap h ax is  rep li- 

cata? .......................
3. E phedra d is tach y a
4. Salsola arbuscula

П о л у к у с т а р 
н и к и

5. A can thophy llum  
pungens .................

6 . A rtem isia  diffusa
7. Scrophu laria  leu- 

c o c l a d a ..................

р а в я H и с т ы е  
н о г о л e т u и к  и

8. C arex pachysty lis
9. C ousinia affin is  . 

10. D ian th u s  te tra le -
p i s ...........................

100

50
15
40

10
30

60

15

15

70

40

15

10
5

b
b
f a 

in
b

b —

b —

b —

flP

flp

fr

fri

fr



Н азвания растений

Высота, см
Обилие no 

7-балльной 
шкале

a b a b

11. Роа bulbosa vi- 
v ipara  ..................... 20 2 _

О д н о л е т н и к и

12. A lyssum  m arg in a 
tum  ......................... 5 4 1 1

13. A pbanopleura ca- 
p illifo lia  . . . . 5 3

14. B rom u sd an th o n iae 15 10 2 1
15. E rem opyrum  sq u 

am osum  .................... 4 2
16. H e lio trop ium  Ia

sioca rpum  . . . . 10 2
17. Scabiosa o liv ie ri . 5 6 2 2
18. T aen iatherum  . . 

c rin itu m  . . . . 10 2 _
19. T urgenia la tifo lia — 5 — 1
20. V eronica cam pylo- 

p o d a .......................... 3 — 2
21. Z iziphora ten n io r 3 2



Т а б л и ц а  1 (окончание)

Проективное 
п окры тие, %

Распределе
ние

Жизненное
состояние

Вегетация Цветение и 
плодоношение

а Ь а ь а ъ а ь а ъ

— — а — Ь — S — Гг —

а а ь — ш S V Гг п

i m V — Пр
— — а а Ь — ш S S Гг Гг

— — а — ш — S — frd —

а m _ V — п
— — а а m га V И п

_ а _ b — — S — Гг

— — — i — га — V — п

i га V _ Пр
а ш V п р



Полукустарники — 3% , травянистые многолетники — 39% , 
однолетники — 58%.

Общее проективное покрытие — чаще около 8% , колеблется 
от 5 до 15%.

Положение в рельефе — главным образом, повышения.
Почва — супесчаный и легко супесчаный серозем.
Распространение — восточная часть.
Эта ассоциация характерна преимущественно для предгорий 

и шлейфа Н уратинских гор, но встречается и на значительном 
удалении от них (на приподнятых участках).

Хотя Cousinia resinosa присутствует обычно в невысоких сте
пенях обилия, по ее наличию выделяем эту ассоциацию. Такое 
значение мы придаем этому растению потому, что оно не является 
типично пустынным, а относится к очень характерным растениям 
горной полупустыни. Описание 133, сделанное В. Тарасевич 
31.V 1936 г. в 5—6 км к ЮВ от кол. М англай, дает общее пред
ставление об этой ассоциации.

Рельеф мягко-увалистый. Почва супесчаная; на поверхности 
трещиноватая корочка с мелким щебнем. Общий характер и 
ландшафт территории В. Тарасевич характеризует так: «Горная 
невысокая гряда с мягко-увалистым рельефом, тянущ аяся с вос
тока на запад. Растительный покров однообразный — полынь и 
редкая ферула. Эфемеры почти совсем выгорели, частично объ
едены" и вытоптаны животными» (табл. 2.)

У казание на потравленность участка скотом позволяет пред
полагать, что некоторые эфемерные виды могли быть не обна
ружены при описании. В сводном списке, помещаемом ниже, 
имеется еще несколько таких растений (A nisantha, Boissiera), 
которые безусловно можно было бы встретить и на этом участке.

При просмотре списка растений этого участка бросается в 
глаза плохое развитие однолетников. Наблюдения на стациона
рах показали, что в 1936 г. из-за неблагоприятной метеороло
гической обстановки однолетники-эфемеры и количественно и 
качественно развивались чрезвычайно плохо.

Далее обращает на себя внимание неравномерное распределе
ние подавляющего большинства растений. В описании указыва
ется, кроме того, что многие из них растут «пятнами».

Такой характер распределения растений наблюдается всег
да, если на поверхности почвы имеется трещиноватая корочка: 
большинство эфемеров селятся (приживаются) по трещинам и 
на тех участках, где корочка разбита копытами выпасающихся 
животных.

Участок, описание которого приведено выше, несмотря на 
бедный флористический состав, все же наиболее богат в этом от
ношении но сравнению с другими описанными участками данной 
ассоциации. Это видно из сводного списка (табл. 3), составлен
ного на основании следующих описаний.
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Т а б л и ц а  2
Список растении

Н азвании растений C6F*
О
63
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%
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ни
е

В
ег
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Ц
ве
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ни

е 
и 

пл
од

он
ош

е
ни

е

1. A rtem isia diffusa . . 35 3 4 а b V
2. Carex pachysty lis  . . 4—6 5 10 а b s frd
3. Ferula assa foetida 80—100 2 1 i b s fri
4. C ousinia resinosa . . 3 2 __ а b - i, s —

5. Poa bulbosa v iv ipara 20 3 1 а b s frd
6. Psam m ogeton setifo-

l i u m .............................. 25 3 _ i b с fr.
7. H elio trop ium  lasio-

carpum  ...................... 3 3 — i b с fri
8 . H ap lophy llum  robu-

s t u m ............................. 40 2 — i b с fri
9. Z iziphora tenu io r . . 6 4 — i b— с fr.

10. A canthophyllum  pun-
gens . ........................... 15 3 — i b с fri

11. C eratocarpus u tricu -
losus ......................... 4 3 — i m с fri

12. E rem opyrum  huona-
p a r t i s ........................... 4—6 3 — i m S frd

13. Scabiosa o liv ieri . . 15 3 — i b с fri
14. D iarth ron  vesiculo-

s u m .............................. 4 3 — i m с fri
15. Brom us d an thon iae  . 10—15 3 — i b S trd
16. E rem ostachys erio-

calyx ............................ 2 2 — i m V —

17. Cousinia affin is . . . 5 2 — i m V —
18. Alyssum m inim um  . 4 3 — i m S fl
19. H ap lophyllum  vers i

color ........................... 4 2 — i m V —-
20. E rem opyrum  o rien ta 

le .................................. 4 3 — i m S ird

52. Е. Харченко и  К. Смирнова. 5.V 1936 г. В 8 км  к СЗ от 
кол. У зункудук. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная. 
Характеризуемая ассоциация является элементом двучленного 
комплекса, приуроченным к повышениям (в понижениях — 
Caricetum pachysty lis cousinioso — ephemerosum).

153. К . Смирнова. 20.V 1936 г. Предгорья Нуратинских гор 
по дороге из Кенимеха в Н урата. С.-з. склон горы. Почва супес
чаная. Общее проективное покрытие 8% .

116 а. В. Тарасевич. 28.V 1936 г. В 2—3 км  к СВ от кол. Ч е
тык. Долина среди сильно всхолмленной местности (в предгорь
ях). Почва легко суглинистая \  в понижениях заметно засолеи-

1 И ли супесчаная?
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пая. Характеризуемая ассоциация является элементом дву
членного комплекса, приуроченным повышениям. Общее проектив
ное покрытие 7 %.

159. К . Смирнова. 30.V 1936 г. В 15 км  к 3 от родн. Дебалян. 
Равнина — шлейф Н уратинских гор. Почва легко суглинистая 1. 
Общее проективное покрытие 5% .

160. К . Смирнова. 30.V 1936 г. В 12 км  к 3  от родн. Дебалян. 
Равнина — шлейф Нуратинских гор. Почва супесчаная, карбо- 
натно-гипсированная, с поверхности очень уплотненная. Об
щее проективное покрытие 15%.

154. В. М акарчук. 4 .V II 1936 г. В 4—5 км  к 10 от кол. Д жар- 
кудук. Равнина. Почва — легко суглинистая, дресвяная. Общее 
проективное покрытие 8% .

Почвенный профиль, характерный для этой ассоциации, 
описан П. Шаповаловым (30.V 1936) и 5 км к ЮЗ от родн. Де
балян.

0 —15 см. Сухая слабоуплотненная мелкая супесь серовато
бурого цвета, довольно много корешков осочки.

15—45 см. Сухая слабоуплотненная буроватая мелкая су
песь (или легкий суглинок) с прослойками песка, незначитель
ные включения дресвы и хрящ а — особенно в песчаных прослой
ках; очень немного корешков.

45—75 см. Свежий плотный неясно комковатый пылева
тый буроватый, средний суглинок с незначительной примесью 
дресвы.

75—135 см. Свежий плотный бурый суглинок с незначитель
ной примесью дресвы и щебня; карбонаты в форме пятен и реже 
желваков — до 115 см довольно много, а глубже — много.

135—140 см. Сухая плотная бурая супесь с большим коли
чеством дресвы и щебня; много карбонатов (табл. 3).

Кроме A rtem isia diffusa, Carex pachystylis и Cousinia resinosa, 
на участках этой ассоциации почти обязательно присутствует 
Роа bulbosa v ivipara и виды Eremopyrum  (табл. 3). Мы не уве
рены, что на участках, где они но показаны, они просто не 
были обнаружены из-за плохого развития эфемеров в 1936 г. и 
потравленности участков.

Обращает на себя внимание высокий процент (около 58%) 
однолетников-эфемеров, а если добавить еще 5 эфемероидов (Al
lium , Carex, Ferula, Роа, T ulipa), то процент эфемеров в широ
ком понимании возрастает до 74.

Различные участки довольно значительно отличаются коли
чеством видов. В этом отношении интересно сравнить участки 
116 а и 154. Чем объяснить, что первый из этих участков фло
ристически богат, а второй — беден? Второй участок характе
ризуется дресвяной почвой. Это уже может служить причиной

1 Или супесчаная?
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Т а б л и ц а  3

Сводный список растений

Участки

Названия растений
52 15) 116a 159 160 133 154

П о л у к у с т а р н и к и
1. A rtem isia d i f f u s a .............................. 4 4 3 5 4 3 6
2. A canthophyllum  р u n g e n s ................ — 1 — — — 3 —

Т р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т н и  к  и

3. A lhagi s p a r s i f o l ia .......................... — 1 1 — — — —
4. A llium  s a b u lo s u m .............................. — 1 — — 1 — —
5. Carex p a c h y s ty l i s .............................. 5 - 6 5 3 3 5 5 3
6. Cousinia a f f i n i s ................................... — — — — — 2 —
7. Cousinia r e s in o s a ............................... 1—2 1 2 1 1 2 1
8. Ferula assa foetida ......................... 1—3 — — — 1 2 1
9. H aplophyllum  r o b u s tu m ................. — — — — — 2 —

10. H aplophyllum  versicolor . . . . — — — — — 2 —
I l l  Peganum  h a r m a la .............................. — — 2 1 — — —
12. Poa bulbosa v iv ip a r a ......................... 1 - 2 1 2 — 1 3 1
13. T ulipa s o g d ia n a .................................. 1 - 2 — — — 1 — —

О д н о л е т н и к и
14. A lyssum m arginatum  . . . . .  . — _ — — . — 3 —
15. A nisantha t e c t o r u m .......................... _ _ 3 __ — — 1
16. A phanopleura c a p i l l i f o l ia ................ _ __ 3 — — — —
17. Boissiera s q u a r ro s a ............................. -- — 3 — — — —
18. B rom us d a n th o n ia e .......................... _ _ 3 _ — 3 —
19. Ceratocorpus u t r ic u lo s u s ................. 1 — _ 1 3 —
20. D iart hron v e s icu lo su m ...................... — — — 3 —
21. Erem opyrum  buonapartis  . . . . 2 _ — 3 —
22. Erem opyrum  h i r s u t u m .................. 1 - 2 3 — 1 3 —
23. T ithym alus d e n s u s ........................... 2
24. G am anthus g a m o c a rp u s ................. 2 — — — —
25. H eliotropium  lasiocarpum  . . . . — — — 3 —
26. Nigolla a r v e n s is .................................. 1
27. Psammogeton s e t i fo l iu m ................ 2
28. Salsola s c le r a n th a .............................. _ 2 _ — — —
29. Scabiosa o l i v i e r i ............................... _ — 3 —
30. T aeniatherum  c rin itu m ...................... _ 1 _ — — __
31. Ziziphora t e n u i o r .............................. — 1 1 2 — 1 1 — —

различия. Н о, по нашему мнению, дело объясняется тем, что об
щее проективное покрытие и на том, и на другом участке практи
чески одинаково: участок 116 а — 7%,  уч. 154—5 —8% . Но на 
первом участке обилие A rtem isia diffusa оценивается баллом 3, 
а на втором — 6 (проективные покрытия соответственно — 2% 
и 3%). Можно предположить, что A. diffusa является сильным 
конкурентом, препятствующим обогащению флористического со-
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става. Н а участке 116 а заметно сказывается пасторальное влия
ние (присутствие A lhagi sparsifolia и Peganum  harm ala). Этим вли
янием, по-видимому, надо объяснить более богатый флористи 
ческий состав и меньшее обилие на данном участке A. diffusa.

Интересно сравнить, кроме того, участки 52 и 160. Они по ус
ловиям местообитания, флористическому составу и обилию рас
тений очень сходны. Есть только одно различие — в возобновле
нии полыни: на участке 52 много молодых проростков ее, а на 
участке 160 они не обнаружены. Объясняется это не условиями 
местообитания, а фитоценологической обстановкой й какими-то 
особыми моментами биологии полыни, по-видимому, в чем-то 
мешающими ее постоянному нормальному плодоношению. Это 
тем более вероятно, что, если обратиться к вопросу о количе
стве экземпляров полыни на 1 га, обнаруживается: на участке 
160 оно достигает 78000. Вообще в этой ассоциации полынь очень 
обильна и наименьшее число экземпляров ее на 1 га — 21000 (на 
уч. 154); по-видимому, это — старый полынник.

Распространена описываемая ассоциация почти исключитель
но в восточной части района, обычно небольшими участками, 
но, как элемент комплексов, занимающих большие площади.

Несколько более богатым флористическим составом и, как 
правило, значительно большим проективным покрытием, что 
объясняется, надо думать, более богатой почвой, характеризую т
ся участки следующей ассоциации.

A rtem isie tum  diffusae stiposo-pachysty lis caricosum

Эдификаторы: Artem isia diffusa, Carex pachystylis, S tipa no- 
henackeriana.

Общий список — 39 видов.
Кустарники — 8% , полукустарники — 10% , травянистые мно

голетники — 38% , однолетники — 44% .
Общее проективное покрытие — около 15—20%.
Положение в рельефе — подгорные равнины, горные склоны 

и долины.
Почва — суглинистый (редко супесчаный) слабо хрящ ева

тый серозем.
Распространение — на востоке и на севере.
Участки этих полынников, выделяемые нами но признакам 

резкого преобладания в нижнем ярусе Carex pachystylis и присут
ствия, хотя и в небольшом обилии, S tipa hohenackeriana, встре
чаются на шлейфах и в низких предгорьях останцовых воз
вышенностей, преимущественно у восточной границы. В неко
торых случаях осочка кажется промежуточной между Carex 
pachysty lis и С. physodes.

В качестве примера приведем описание участка этой ассо
циации Е. Харченко (61. 29.V 1936 г.) в 8 км  к ЮЗ от родников
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Дебалян, в долине между невысокими горами, на 30—40% за
нятой богарными посевами зерновых; таким образом, участки ас
социации перемежаются посевами.

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

Темный серозем, суглинистый на суглинистых и супесчаных 
щебнисто-дресвяных отложениях.

0—15 см. Сухой уплотненный комковатый серо-бурый сред
ний суглинок с единичными включениями дресвы; масса кореш
ков (и корневищ) осочки.

15—26 см. Слабоуплотненный бурый с сероватым оттенком 
легкий суглинок с небольшой примесью дресвы и щебня; замет
ны корешки.

26—46 см. В лаж ная, слабоуплотненная бурая супесь с при
месью дресвы и щебня, очень немного корешков.

46—90 см. Слабоуплотненная серовато-бурая супесь с боль
шим количеством щебня и дресвы; имеются карбонаты. Глубже 
без кирки копать невозможно.

Распределение основных растений равномерное, но S tipa  ho
henackeriana встречается не только отдельными дернинками, но 
и небольшими зарослицами. Осоковый покров очень густой и 
почти не потравленный. Обращает на себя внимание очень слабое 
семенное возобновление полыни; проростков ее почти нет. Об
щее проективное покрытие около 15% (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Список растений

Н азван и я  растений
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1 .  A rtem isia  diffusa . . 25 4 3 а Ь V
2 . C arex pachysty lis  . . 5 - 7 5 - 3 4 а Ь s frd
3. S tip a  hohenackeriana 60 1— 2 1 a, igr b V fl
4 . N igella iu teg rifo lia  . 3 1 1 а ш S frd
5. A pbanop leura cap il

lifo lia  ........................... 3 1 _ а П1 V flp
6 . Iris  songarica . . . . 40 1 — i b S —  V fri
7. G ocbelia pachycarpa 15 1 — i Ь V flp
8 . Peganum  harm ala  . . 25 1 — i Ь V fl
9. C ousinia resinosa . . 5 1 — а Ь V  —  S r

10. H oran inow ia u lic ina 5 1 — i b V

Описаны также следующие участки.
109. В. Тарасевич. 18.V 1936 г. В 9 — 10 кж к СВ от сел. Ке- 

нимех. Слабоволнистая предгорная равнина. Почва суглини



стая с гравием на поверхности. Характеризуемая ассоциация 
приурочена к  понижениям с несколько уплотненной почвой. 
Общее проективное покрытие около 10%.

152. К. Смирнова. 18.V 1936 г. В 4 км  к ВСВ от кол. Зимбубу- 
лак. Н изкие предгорья. Пологий южный склон. Почва супесча
ная. Общее проективное покрытие 15—20%. Растительность не
много потравлена скотом. Хорошо развита полынь; проростки 
ее имеются в заметном количестве.

58. Е. Харченко и К. Смирнова. 20.V 1936 г. В 3 ,0 —3,5 км 
к  3  от кол. Бараксай  (Берексай). Предгорья. Плакорные участ
ки с суглинистой почвой с поверхности уплотненной, кое-где 
крупные камни. Общее проективное покрытие до 20%.

123. В. Джанаева и В. М акарчук. 22.V 1936 г. В 4 —5 км к 
СВ от кол. Кырялы. Холмистый шлейф (адыр). Ю.-з. склон кру
тизной 18—20 %. Почва легко суглинистая, на поверхности ще
бень. Общее проективное покрытие 8 —10%.

154. К. Смирнова. 29.1 1936. г. В 8 —10 км  к югу от родников 
Дебалян. Предгорная равнина. Почва карбонатная, легко сугли
нистая. Общее проективное покрытие 15—20% . Полынь на уча
стке сильно потравлена скотом. Проростков полыни не замечено. 
Невдалеке от участка — богарные посевы зерновых.

66. Е . Харченко. 2 .VI 1936 г. В 7—8 км. к СЗ от кол. Катта- 
кариз (К аттакяриз). Слабоволнистая равнина. Почва легко суг
линистая, хрящ еватая. Общее проективное покрытие около 15%. 
Площадка сильно выбита скотом. Участок пересечен дорогой. 
Вдоль нее узкой полосой идет янтак (Alhagi sparsifolia?).

165. К. Смирнова и Е. Харченко. 3.VI 1936 г. В 3 o t  к 3  от 
кол. П аш абулак. Горы. Сев. склон. Почва легко суглинистая. 
Общее проективное покрытие 15—20%.

507. В. Тарасевич. 18.IX  1936 г. В 9—10 км  к ССВ от цент
ральной усадьбы совхоза Джангельды. Шлейф останцовых гор. 
Почва суглинистая, на поверхности гравий и изредка — ще
бенка. Общее проективное покрытие около 10%. Участки харак
теризуемой ассоциации чередуются с участками Caricetum  pa
chysty lis scleranthae salsolosum.

0 —8 см. Сухой слабоуплотненныii мелкокомковатый серовато
буроватый суглинок с небольшой примесью щебня и дресвы; 
заметны мелкие корешки.

8 —23 см. Сухой уплотненный бурый суглинок с примесью 
глины и со включением щебня и дресвы; с 20 см — карбонаты; 
очень немного корешков.

23—54 см. Щебень и дресва, смешанные с суглинком и су
песью, имеются обломки камней, много карбонатов.

2 И . И . Гранитов ^ г" т— - ( — . . , —  17
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Сводный список растений
Т а б л и ц а 5

Н азван и я  растений

У ч а с т к и

109 152 53 123 154 66 165 507

К у с т а р н и к и
1. A stragalus v illosissim us .
2. C onvolvulus fru ticosus .
3. E phedra d is tachya . . .
П о л у к у с т а р н и к и

4. A canthophyllum  pungens .
5. A nabasis eriopoda . . .
6. A rtem isia  diffusa . . . .
7. C onvolvulus ham adae . .

Т р а в я н и с т ы е  
M н о г о л е т н и к и

8. A lhagi sparsifo lia  . . .
9. A llium  sp ..............................

10. Carex pachysty lis  . . .
11. C hondrilla  sp ........................
12. C ousinia resinosa . . . .
13. F eru la  assa foetida . . .
14. G en tiana  o liv ieri . . . .
15. H ap lophy llum  robustum
16. H ap lophy llum  versicolor .
17. H elio trop ium  lasiocarpum
18. Ir is  s o n g a r i c a ..................
19. Peganum  harm ala  . . .
20. Poa bulbosa v iv ip a ra  . .
21. G oebelia pachycarpa . .
22. S tip a  hohenackeriana . .

О д н о л е т н и к и
23. A n isan tha tectorum  . . .
24. A pbanopleura cap illifo lia
25. A vena fa tu a  ......................
26. B oissiera squarrosa . .
27. C entaurea squarrosa  . . .
28. C eratocarpus u tricu losus
29. D iarth ron  vesiculosum  .
30. E rem opyrum  b u o n a p a r t is .
31. E rem opyrum  d is tan s  . .
32. G irgensohnia oppositiflo ra
33. H oran inow ia u lic in a  . .
34. N igella in tegn ifo lia  . . .
35. Psam m ogeton se tifo lium  .
36. Scabiosa o liv ieri . . . .
37. Salsola sc leran tha  . . .
38. T aen ia therum  crin itum  .
39. Z iziphora persica . . . .

3—4
1

2 - 3

1

1

1

1—2

1

1—2

1—2

5—3
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1
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1
1—2
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54—70 см. Щебенка и дресва, смешанные с супесью; немного 
карбонатов, единичные корешки (см. сводный список табл. 5).

Кроме трех растений, по которым названа ассоциация, ха
рактерными являю тся: Роа bulbosa v iv ipara , Cousinia resinosa, 
A canthophyllum  pungens.

Несмотря на довольно значительные различия между уча
стками, по так сказать, второстепенным растениям, нет оснований 
для более дробного вычисления ассоциаций, так как разли
чия эти заключаются главным образом в разном наборе эфеме
ров. Только участок 507 заметно отличается от других тем, что 
на нем отмечены не встречающиеся на других участках A naba
sis eriopoda, Feru la assa foetida, G irgensohnia oppositiflora, Sal
sola sclerantha и к тому же в значительном обилии. Здесь сказа
лось влияние смежных участков Caricetum  pachystylis scleran
thae salsolosum , с которыми, как указано выше, комплекси- 
руются участки данной ассоциации.

В этой ассоциации, как и в некоторых других A rtem isieta 
herbae albae, довольно заметно выражена связь относительного 
богатства флористического состава со степенью обилия эдифи- 
каторов

По A rtem isia  d iffusa
С тепень обилия . . . .  3—4 3—5 4 5
Ч исло в и д о в .......................  17 16 10 12

По C arex pachysty lis
С тепень обилия . . . .  2—3 3—5 4 5 6
Ч исло в и д о в .................. 17 10 11 9 13

И в том и в другом случае наибольшее число видов отмечает
ся при наименьшей и наибольшей степенях обилия эдификатора.

Количество кустов A rtem isia diffusa — чаще всего около 20000 
на 1 га (включая и 2—3-летние экземпляры), в отдельных случа
ях  (на участке 58) оно достигает 120 000 на 1 г а , но высота расте
ний здесь всего около 20 см.

В восточной половине Ю го-Западных Кызылкумов довольно 
широко распространена очень ценная в пастбищном отношении 
следующая ассоциация.

A rtem isie tum  diffusae pooso-pachystylis caricosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, Carex pachystylis, Poa bul
bosa vivipara.

Общий список — 37 видов.
Кустарники — 3% , полукустарники — 7% , травянистые мно

голетники — 28% , однолетники — 62% .
Общее проективное покрытие — от 5 до 25% , чаще около 10— 

15%.

2* 19



Положение в рельефе — склоны и низины на слабоволнистой 
равнине.

Почва — супесчаный и легко суглинистый серозем.
Распространение — в восточной половине.
Полынники с эфемерами и эфемероидами (из последних боль

шую роль играют Carices) распространены преимущественно по 
восточной и отчасти по северной окраинам нашего района на пред
горных и подгорных равнинах.

В этой ассоциации, как и в некоторых других A rtem isieta, 
в нескольких случаях отмечено совместное обитание Carex pachy
sty lis  и С. physodes. Поэтому к этой ассоциации, наряду с уча
стками, характеризующимися Carex pachystylis, мы относим так 
же и два таких участка, на которых отмечена только С. physo
des, так как и на этих участках встречается Carex, представляю
щ аяся формой, переходной между С. pachysty lis и  С. physodes.

К  сожалению, у нас нет достаточных данных, чтобы судить, 
имеем ли мы в этих случаях дело с описанным М. Г. Поповым ви
дом Carex subphysodes и является ли этот вид четко отграничен
ным от С. pachystylis и С. physodes, или между этими тремя ви
дами имеются переходы.

Типичным для характеризуемой ассоциации может считать
ся участок, описанный В. Тарасевич и И. Гранитовым (131. 
29.V 1936 г.), в 10 км  к СВ от кол. М уллалы на подгорной равни
не у отрогов Нуратинского хребта. Участок заложен на всхол
мленной равнине, имеющей общее слабое понижение на юг. Поч
ва супесчано-легко суглинистая, перекрытая очень тонким пес
чаным плащом. Растительный покров — комплексный. Х ар ак 
теризуемая ассоциация занимает слабо запесчаненные участки. 
Общее проективное покрытие около 10%.

Т а б л и ц а  6

Список растений

Н азвания растений Высота,
CM

Обилие no 
7-балльной 

системе

П роектив
ное 

покрытие, %

1. A rtem isia d i f f u s a ...................... 35 4 1 - 2
2. Carex p a c h y s ty l i s ...................... 15 5 2—3
3. Carex p h y s o d e s ........................... 20 3 1
4. A n isan tha  so rice a ...................... 25 4 1
5. Poa bulbosa v iv ipara  . . . . 20 3 1
6. H elio tropium  lasiocarpum  . . 15 2 —
7. Erem opyrum  h irsu tu m  . . . 10 2 —
8. Scabiosa o liv iera  ................... 10 2 —
9. D iarth ron  vesiculosum  . . . . 15 2 —

10. H aplophyllum  versico lor . . . 20 2 —

11. C eratocarpus u tricu losus . . . 10 2
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Д ля более полной флористической характеристики приводим 
сводный список, составленный на основании следующих опи
саний.

53. Е . Харченко, К. Смирнова. 5.V 1937 г. Между кол. Мащи 
и А яккудук. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная. Об
щее проективное покрытие до 25% .

7.3. К лимовская. 17. V 1936 г. В 12—15 км  к С от кишл. 
Кенимех. Н еглубокая котловина. Поверхность ровная с мел
кими бугорками около кустов полыни. Почва супесчаная. Об
щее проективное покрытие около 15%.

И З . В. Тарасевич, В. М акарчук, В. Джанаева. 20.V 1936 г. 
В 1,5 кж к ЮВ от кол. Четык. Котловинообразное понижение. 
Почва легко суглинистая, на поверхности щебень; общее проек
тивное покрытие 8 —10%.

128. В. Тарасевич. 28.V 1936 г. В 4 «ж к В от кол. М уллалы. 
Ч уть волнистая равнина с общим слабым понижением на юг. 
Почва супесчаная со щебнем на поверхности. Растительный пок
ров комплексный. Д анная ассоциация приурочена к повышениям. 
Общее проективное покрытие 7—8 %.

— * В. Тарасевич. 31.V 1936 г. В 5—6 км  к ЮВ от кол. Манг
лай. Рельеф мягко-увалистый. Участок заложен на склоне око
ло 15° с. -з. экспозиции. Общее проективное покрытие 20%.

П очвенный профиль (по В. Н агорной)

0 —10 см. Сухой рыхлый желто-серый легкий суглинок с боль
шим количеством корней.

10—30 см. Сухой несколько уплотненный желто-серый лег
кий суглинок с отдельными камешками (0,5 см в диаметре), кор
ней меньше, чем в предыдущем слое.

30—50 см. Слегка влажный плотный карбонатный суглинок; 
немного корней.

50—75 см. Гипсированный плотный желто-палевый песок 
с отдельными крупными обломками камней; гипс кристалличе
ский, у  камней в виде сплошных ноздреватых скоплений (гипса— 
4 0 -5 0 % .)

164. А. Абдухакимов. 2.VI 1936 г. В 25—30 км к 10 от киш ла
ка Газган. Равнина. Почва легко суглинистая, щебнисто-дре
свяная. Общее проективное покрытие 12—15%.

167. К . Смирнова и Е . Харченко. 14 .VI 1936 г. В 3 кж к  ЮЗ 
от кол. Тагды. Слегка всхолмленная равнина. Почва легко суг
линистая. Общее проективное покрытие 5 —7% .

139. В. Тарасевич. 9 .VI 1936 г. В 12—13 км  к ЮЮВ от кол. 
Манымджан. Плоско-холмистая равнина с общим уклоном около

* Здесь и во всех аналогичных случаях  — обозначает описание без но
мера.
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5° на юг. Растительный покров комплексный. Характеризуемая 
ассоциация занимает повышения. Почва легко суглинистая с 
гравием на поверхности. Общее проективное покрытие 8 —10%.

196. К. Смирнова. 20.VI 1936 г. В 15 км  к В от кол. Маным
джан. Слегка всхолмленная равнина. Почва легко суглинистая. 
Общее проективное покрытие около 8% .

85. Е. Харченко. 24.VI 1936 г. В 15 кж к  С от кол. Арсланку- 
дук. Волнисто-бугристая равнина. Почва супесчаная. Общее 
проективное покрытие 10—12%.

40. 3 . Климовская. 25.VI 1936 г. В 10 км  к С от кол. Д ж унуску- 
дук. Волнистая равнина с частыми, большими по площади, но 
невысокими песчаными накоплениями. Растительный покров ком
плексный. Д анная ассоциация занимает понижения. Общее про
ективное покрытие около 15%.

45. 3 . Климовская. 26.VI 1936 г. В 5 км  к ЮВ от кол. Мащи. 
Рельеф крупно-бугристый от песчаных полузакрепленных и зак
репленных песчаных бархано-бугров; много голых котловин 
выдувания, барханов и котловин закрепленных, A rtem isietum  
carioso-ephem erosum . Общее проективное покрытие около 15%.

326. В. Тарасевич. 30.VI 1936 г. Вблизи кол. Сорбатыр. М яг
ко волнистая равнина, завеянная песчаными наносами. Х а
рактеризуемая ассоциация приурочена к  понижениям с тонким 
песчаным плащом; па поверхности много гравия; около кустов 
полыни кочки. Общее проективное покрытие 8 —10%.

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

10—15 см. Сухая слабоуплотненная, слабопластинчатая бу
ро-палевая мелкая супесь со средним количеством дресвы.

15—40 см. Плотный буровато-палевый суглинок с небольшой 
примесью дресвы; много карбонатов; немногочисленные корешки.

40—60 см. Уплотненная палевая супесь с небольшой примесью 
дресвы; немного карбонатов, немногочисленные корешки.

60—85 см. Сухая плотная палевая супесь с небольшой при
месью дресвы; имеется в небольшом количестве гипс.

И. Гранитов и Е . Харченко. 25.V II 1935 г. В 6 кж к В от кол. 
Илдер (Гелдыр). Слабо всхолмленная равнина. Понижения з а 
няты данной ассоциацией. Почва супесчаная, карбонатная, с 
поверхностными уплотнениями. Общее проективное покрытие 12%.

И. Тыщенко. 19.V III  1934 г. В 6 кл( к 3  от кол. Букина (Б у
кина й). Равнина. Почва плотная супесчаная. Общее проектив
ное покрытие около 15%.

И. Тыщенко. 20.V III 1934 г. В 20 км  к 3 от кол. Б укинэ (Бу- 
кинай). Волнистая равнина; растительный покров комплексный. 
Данная ассоциация занимает понижения. Почва плотная тяж е
лая супесь или легкий суглинок. Общее проективное покрытие 
около 15%.
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107. Е . Харченко. 27.IX  1935 г. В 2 кж к СЗ от кол. Д ж ангель
ды. Склоны песчаных обнажений и долинка между ними. Почва 
супесчаная, местами с поверхности покрыта галькой и каменис
тыми обломками. Общее проективное покрытие 10—15% (см. 
сводный список растений, табл. 7).

Прежде всего бросается в глаза в этом списке отсутствие ку
старников (за исключением участка 107), что характерно для по
лынно-эфемеровых ассоциаций вообще. Не менее характерным 
является и почти обязательное присутствие Роа bulbosa v iv ipara . 
На тех участках, где это растение отсутствует, флористический 
состав беден и в двух из четырех случаев отмечена Carex physodes 
вместо обычной С. pachystylis. Во флористическом составе имеют
ся некоторые черты, позволяющие предполагать большую засо
ленность или большую уплотненность почвы на этих участках.

Флористический состав каждого в отдельности взятого уча
стка беден: максимальное число видов на участке всего 12. Мы 
считаем, что это обстоятельство уже само по себе свидетельству
ет о высоком конкурентном влиянии A rtem isia diffusa. Одновре
менно совершенно четко выражена такая  зависимость: чем обиль
нее полынь, тем меньше Carex и наоборот. Это такж е свидетель
ствует в пользу только что высказанного соображения.

В отношении развития некоторых растений в данной ассо
циации имеются следующие показатели:

A r te m is i a  d i f fu sa

Н омера участков .................................. 139 167
Ч исло взрослы х кустов ua 1 га  (без
разделения по классам) ..................... 17 000—19 000 30 000
П роективное покры тие % ................. 3 3
Высота, с м ............................................... 40 35
Сухой общей массы на 1 га, ц . . 12,6 11,8
С ухой поедаемой массы на 1 га, ц 7 ,5 9 ,7
К оличество проростков на 1 га . . до 10 000 до 5 000

C arex p ach y sty lis

Н омера участков ...................................
П роективное покры тие, % . . . .
Высота, с м ................................................
Сухой поедаемой массы на 1 га, ц

164 107 113
— 2—3 1—2
12 3—8 4 —6
3,8 3 ,6 2 ,0

A nisantha sericea на уч. 128 при высоте 20 см и проективном по
крытии около 1% — до 3,7 ц сухой поедаемой массы на 1 га.

В 1934 г. отмечалось хорошее развитие Роа bulbosa vivipara; 
так, в окрестностях колодца Букинэ (Букинай) высота ее дости
гала 40 см. В 1936 г. только в самом с.-в. углу района в окрестнос
тях колодца Д ж унускудук (где практиковались богарные посевы) 
Роа bulbosa v ivipara достигала 25 см высоты, а в других местах 
всего 15 см.
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Т а б л и ц а  7

Сводный список растений A rtem isie tu m  d iffu sae  pooso-pachysty lis ca rico su m

У ч ас тк и

Н а з в а н и я  р астен и й
53 7 113 123 131 - 164 167 139 196 85 40 45 326 - - - 107

К у с т а р н и к и

A ellen ia  s u b a p h y l la ..................... 1

П о л у к у с т а р н и к и

A canthophyllum  pungens . .
A m m otham nus lehm ann ii . . . — — — — — 2 _
A rtem isia  d i f f u s a .......................... 3—4 4 - 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3—4 6 5 4 + + + 5 - 4

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

A rtem isia  scopariaeform is . . . 2 1
C arex p a c h y s ty l is .......................... 3—5 2 - 4 4 3 5 5 2 2 3 3 2—3 3 + + + 2—3
C arex physodes .............................. _ — — 3 — __ 2 >—3 5
C ousin ia a f f i n i s ............................ _ — — — 2 — _ __ 1 2
F eru la  assa foetida ................... 1 - 2 — — — — 2 1 — 1 — 1—2 2 1 _ 1
H ap lophy llum  robustum  . . .
H ap lophy llum  versicolor . . . __ — — — 2 _ — _ _ __ _
H elio trop ium  arguzio ides . . .
Poa bulbosa v iv ipara  . . . . 1—2 1 - 3 3 3 3 2 2 1 2 2 — 2—3 2 — — + + —
G oebelia p a c h y c a rp a .................. — — — 1 — — — — — — — — — — — —



■SAO

T ii б  л i i  ц а 7 (окончание)

Участки

Названия растений
53 7 113 123 131 - 164 167 139 196 85 40 45 326 - - - 107

О д н о л е т н и к и  

A l ly s u m  m a r g i n a t u m  . . . .
A n is a n th a  s e r i c e a ......................... — __ — 2 4 _ __ 1— 2 — __ + —
A p b a n o p le u r a  c a p i l l i fo l i a  . . . — 2 1
A s t r a g a l u s  s p ...................................... — — 1 — — _ --- — — — — — — — — — — —
B o iss ie ra  s q u a r r o s a .......................
B r o m u s  d a n t h o n i a e ..................... — 2 1 — __ 3 1 __ __ __ __ — — — —
C e r a to c a r p u s  u t r i c u lo s u s  . . . 1
C l im a c o p te r a  fe rg a n ica  . . .  . 1
D e lp h in iu m  s p ................................... — — 1 — __ — — — __ —
D i a r th r o n  v e s icu lo su m  . . . . — — __ __ 2 3
E r e m o p y r u m  b u o n a p a r t i s  . . . — 1
E. d i s t a n s .......................................... — 1— 2 --- — 2 3 1 + + 1
G a m a n t h u s  g a m o c a r p u s  . . . . 1
G i rg e n so h n ia  o p p o s i t i f lo ra  . .
H a l im o c n e m is  lo n g ifo l i a  . . .
H a l o c h a r i s  h i s p i d a ........................
H e l io t r o p i u m  l a s io c a r p u m  . . .
K o e lp in i a  l i n e a r i s ...........................
S a lso la  p racco x  ..............................
S. s c l e r a n t h a .................................... — 3 3 3 1 1 1 — — — + + 1— I
S c a b io s a  o l i v i e r i ............................. — — 2 — 2 3
T i t h y m a l u s  d e n s u s ....................... 1 2
Z iz ip h o ra  t e n u i o r ............................ 2 2 2 — 4 — 1 2 — — — 2 — — — + —



К ак правило, отмечается значительная и местами сильная 
потравленность участков этой ассоциации.

Интересна своеобразная полынная ассоциация, в которой соз- 
дификатором выступает мятлик луковичный.

A r t e m i s i e t u m  d i f f  u s  а с р о о s и m

Эта ассоциация флористически бедна. Естественен вопрос: 
чем это объясняется? Можно думать, что решающими причинами 
являю тся — значительное обилие полыни и Роа bulbosa v ivipara. 
Последнее растение, развивающее плотные дернинки, видимо, 
обладает большой конкурентной силон. Это как будто бы под
тверждается и наблюдениями М. М. Советкиной в Голодной степи.

A rtem isietum  diffusae arbuscu lae  salso loso-pachysty lis caricosum

Эдификаторы: Artem isia diffusa, Carex pachystylis, Salsola 
arbuscula.

Общий список — 33 вида.
Кустарники — 15%, полукустарники — 12% , травянистые мно

голетники — 33% , однолетники — 40% .
Общее проективное покрытие — колеблется от 8% до 30% .
Положение в рельефе — волнистая равнина; преимуществен

но склоны.
Почва — хрящ еватый, легко суглинистый серозем.
Распространение: изредка по всей восточной половине.
В нескольких случаях, преимущественно в нижних частях ос- 

танцовых возвышенностей или на их шлейфах, описаны участ
ки полынинков с хорошо развитым покровом из Carex pachysty 
lis и с участием Salsola arbuscula. П равда, S. arbuscula присут
ствует в очень небольших количествах, но можно думать, что 
она здесь (как и вообще в Южных Кызылкумах) уничтожена и 
уничтожается на топливо. Важно подчеркнуть, что распределе
на она равномерно и поэтому заметна в ландшафте.

Один из таких участков описан В. Тарасевич (506, 16.IX  
1936) вблизи от кол. Таш кудук, к северу от него, в горах К уль- 
дж уктау, в нижней полого-увалистой части гор. Общее представ
ление о растительном покрове дает следующее описание: «На 
светло-желтом фоне поверхности почвы — темные точки — по
лынь. Распределяется она равномерно по всем склонам, котло
винам п долинам. Только по склонам и долинам она развита луч
ше, чем по вершинам. Дальш е на север горы становятся круче 
и каменистее. Растительный покров сильно разрежен. По саям 
много P u licaria  gnaphaloides и Chondrilla am bigua. Встречают
ся выходы мрамора. Ближ е к подножью попадаются щебнистые 
площадки с редкими N anophyton erinaceum и Salsola gemrnas- 
cens, а по саям здесь растет Convolvulus fruticosus».
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Почва на описываемом участке легко суглинистая, с поверх
ности щебнисто-каменистая. Общее проективное покрытие всего 
около 8% . Участок подвергся значительному выпасу, полынь 
большей частью сильно объедена, Carex pachystylis обнаружива
ется только изредка в виде «редких щетинок», по выражению ав
тора описания.

Т а б л и ц а  8
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1 . A rtem isia  d if fu s a  . . 30 3 2 а b с al
2. C arex p a c h y s ty l i s  . .
3 . C eratocarpus u tricu - 

losus ..............................
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3
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4 . Ferula assa-foetida . 100 2 — а b s _
5 . Salsola arbuscu la  . . 40 1 1 а b с fri
6 . Poa bulbosa v iv ip a ra 15 3 — i b s —
7. L agochilus inebrians 50 2 — i b V fr
8 . A traphax is  spinosa . .
9 . E rem opyrum  buona-

50 2 — i b V frd

p a r t i s ........................... 2 - 3 3 — i m s frd
10. A egilops cy lind rica  . 5 2 — i m s frd
11. Brom us dan th o n iae  . 6—8 3 — i m V frd
12. A lyssum  m arg inatum 5 3 — i m V fr
13. Salsola sc leran tha . . 7 3 i m V fr

Список растений очень беден (табл. 8), несмотря на то, что в 
него вошли некоторые хорошо поедаемые эфемеры. Данный спи
сок и сводный список из пяти описаний позволяют думать, что 
ассоциация эта флористически бедна. Это и понятно: Carex pa
chysty lis и присутствую щ ая, как правило, в данной ассоциации 
Роа hulbosa v iv ipara в пустынных условиях почти исключают 
возможность внедрения эфемеров в их заросли. Если последние 
и поселяются на свободных участках почвы, то, во-первых, в ма
лых количествах, а, во-вторых, плохо развиваются и легко унич
тожаются ветром после досыхания. Поэтому летом их уже нель
зя  обнаружить.

Кроме флористической бедности, обращает внимание и уг
нетенное состояние эфемеров. Мы не думаем, что оно объясняет
ся только неблагоприятными метеорологическими условиями 
года. В основном это обусловлено, по-видимому, высокой кон
курентоспособностью Carex pachysty lis (и Роа bulbosa). С. 
pachysty lis, судя по ее остаткам, была развита нормально или 
угнетена в очень малой степени.
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Eremopyrum  buonapartis, Alyssum m arginatum  на других 
участках (без осоковой дернинки) в этом году были около 10 см 
роста.

К этой же ассоциации относятся следующие участки.
54. Е . Харченко и К . Смирнова. 6.V 1936 г. В 8 o t  к 3  от кол. 

Узункудук. Слабоволнистая равнина. Почва карбонатно-гппси- 
рованная. Общее проективное покрытие почвы растениями 
до 30%.

Такой высокий процент покрытия на участке 54 по сравнению 
с покрытием участка 506, описанным В. Тарасевич, объясняет
ся, видимо, ранним временем описания; сохранились еще Сагех- 
овый покров и розетки Ferula assa foetida.

115. В. Тарасевич и В. Джанаева 21.V 1936 г. В 2 ,5—3 км к 
ССВ от кол. Четык. Низкогорье, пересеченное саями. Участок 
расположен на прорезанном саем северном склоне крутизной око
ло 20°. Почва легко суглинистая хрящ еватая со щебнем на по
верхности.

Общее проективное покрытие 10—15%.
131 а. В. Джанаева. 1.VI 1936 г. В 3—4 км к ЮВ от кол. Манг- 

лай. Восточный склон холма крутизной около 20°. Почва — лег
кий суглинок, сильно щебнистый. Общее проективное покрытие 
около 8% .

69 а. Е. Харченко. 21.V III 1936 г. В 6 яле к СЗ от кол. (и гор) 
Кокча. Местность холмистая. Растительный покров комплекс
ный: запесчаненные вершины и склоны покрыты полынью с 
псаммофитами, а характеризуемая ассоциация занимает пони
жения с гипсированной почвой. Общее проективное покрытие 
около 12%.

Кроме основных эдификаторов ассоциации — A rtem isia dif
fusa, Carex pachystylis, Salsola arbuscula, обычными для нее яв
ляются A canthophyllum  pungens, Ferula assa foetida и Salsola 
sclerantha (табл. 9). Остальной набор растений обусловливается, 
видимо, степенью хрящеватости почвы.

В описании участка 54 отмечается, что на фоне полынников 
имеются отдельные небольшие пятна эфемероидов. Это наблюда
ется часто и, видимо, объясняется тем, что на этих участках по
лынь вырублена на топливо. Н а участке 115 отмечены сильно 
щебнистые площадки, поросшие D ianthus tetra lep is.

A rtem isia diffusa на участках этой ассоциации имеет высоту 
20—30 см. Количество кустов ее на 1 га (без разделения по клас
сам) колеблется от 13760 (участок 506) до 48500 (участок 131 а). 
Почва в обоих случаях очень сходна. Набор растений тоже схо
ден, если не считать, что на втором участке имеется Trichodesm a 
incanum  — растение, характерное для предгорий (заходящее 
в высокие предгорья). Но трудно допустить, что большая мощ
ность зарослей полыни обусловливалась в этом случае микро
климатом (большим количеством осадков), так как другие расте-
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Т а б л и ц а  9

Сводный список растений

Участки

Названия растений
54 115 131a 69a 505

К у с т а р н и к и
1. A ellenia sub ap h y lla  . . . — — — 1 —
2. A m ygdalus sp inosissim a . . — 1 — — —
3. A traphax is sp inosa . . . . — 1 — — 2
4. E phedra strob ilacea  . . . — 1 — — —
5. Salsola arbuscu la  . . . . 1 2 2 1 1

П о л у к у с т а р н и к и

6. A canthophyllum  pum gens . — 1 3 1 —
7. A rtem isia  d iffusa . . . . 4 4 4—2 4 3
8. C onvolvulus ham adae . . — — — 2 —
9. Zygophyllum  eichvald ii . . — 1 — — —

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

10. Carex pachysty lis  . . . . 2—4 5 4 - 2 2 4
11. C ousinia a f f i n i s ..................... 1 1 — — —
12. D ian thus te tra lep is  . . . . — 1 — — —
13. E rem ostachys eriocalyx  . . — 1 1 — —
14. Ferula assa-foetida . . . . 2 - 3 — 2 1 2
15. H ap lophy llum  versicolor . . — — 1 — —
16. Lagochilus inebrians . . . — — 1 — 2
17. Peganum  h arm ala  . . . . 1 — — — —
18. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . 1 - 3 — — — 3
19. Trichodesm a incanum  . . — — 1 — —
20. T u lip a  tu rk estan ica  . . . 1 — — — —

О д н о л е т н и к  и

21. A egilops cy lind rica  . . . — — — — 2
22. A lyssum  m arg ina tum  . . — — — — 3
23. A phanopleura cap illifo lia  . — 2 1 — —
24. A stragalus sp ...................... — 1—2 — — —
25. B rom us dan thon iae  . . . — — — — 3
26. C eratocarpus u tricu losus . 1 — 1 1 3
27. C lim acoptera  la n a ta  . . . — — — 1 —
28. E rem opyrum  buonapartis — 1—2 — — 3
29. E rem opyrum  h irsu tum  . . — — — 1 —
30. G am anlhus gam  оса г pus . — — — 1 —
31. H elio trop ium  lasiocarpum — — — 1 —
32. S. s c l e r a n th a ...................... 1—2 1 — 2 3
33. Z iziphora tenu io r . . . 1 1 — 1 — —

ни я, в частности многолетники, на этом участке развивались 
не лучше, чем на других. Видимо, надо искать иную причину. 
На участке 506 отмечен кочковатый микрорельеф, а на 131 а ука-
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зано — «поверхность ровная». Видимо, на участке 131 а полынь 
более молодая, а на участке 506 более старая; много кустов вы
пало. Carex p achysty lis  на описанных участках колеблется по 
высоте от 4 (участок 115) до 18 см (участок 131 а). Высота 
18 см для Carex pachysty lis  явление, насколько нам известно, 
очень редкое. Известно, однако, что в полосе контакта Carex 
pachysty lis п С. physodes встречается промежуточная между 
этими двумя видами форма. Может быть, в данном случае это 
как раз она и есть? К сожалению, в гербарий она отсюда не 
взята. Но такое развитие С. p ach y sty lis  отмечено только на 
одном участке, а на других высота ее колеблется в пределах 
4 — 10 см. По укосу, произведенному па участке № 115, при 
обилии ее «5» по семибалльной ш кале, запас сухой раститель
ной массы ее на 1 га равен всего 3 кг.

Распространена эта ассоциация в нижних частях и на шлей
фах всех останцовых возвышенностей, на пролювиально-делюви- 
альных отложениях и часто занимает большие площади.

Одна из характернейш их полынных ассоциаций подгорной 
равнины, а такж е, частично, шлейфа и низких предгорий IIу- 
ратинского хребта (северо-западной его оконечности) следую щ ая.

A rtem isie tum  diffusae iridosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, Iris  songarica.
Характерны: Convolvulus ham adae, A canthophyllum  pun

gens, Carex physodes, Cousinia resinosa, Poa bulbosa v iv ipara .
Общий список — 51 вид.
Кустарники — 10% , полукустарники — 10%, травянистые 

многолетники — 30% , однолетники — 50%.
Общее проективное покрытие — от 5 до 25% , чаще около 15%.
Положение в рельефе — плакорные участки.
Почва — суглинистая п супесчаная.
Распространение — юго-восточная, прилежащ ая к Нуратин- 

ским горам, часть.
Познакомиться с этой ассоциацией можно по описанию, сде

ланному 3. Климовской (153. 7.V II 1935) в 1—2 км  к  ЮВ от юго- 
западного колодца из группы Сассыккуль. Участок расположен 
на борту котловины Сассыккуль, имеющем здесь уклон около 
5—10°; экспозиция — восточная.

Почвенный профиль

0—5 см. Рыхлый сыпучий светло-серый песок со щебенкой и 
галькой; встречаются дерновинки осочки.

5—15 см. Плотная комковатая пористая белесоватая супесь, 
изредка встречаются корешки полыни.
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15—25 см и глубже. Плотная комковатая супесь, чуть влаж 
н ая  на ощупь, светло-каштанового цвета, быстро высыхает и ста
новится белесоватой; изредка корешки полыни.

Н а общем сером фоне полыни кое-где, на незначительных по
вышениях, белесовато-серые пятна A stragalus villosissim us или 
желтоватые Iris  songarica. Около кустов полыни песчано-пыле
ватые «кочки», покрытые черным мохом. Молодых экземпляров 
полыни мало; старые кусты — крупные, в большинстве — су
хие и полусухие.

Много эфемеров и эфемероидов, среди них особенно выделя
ется Роа bulbosa v iv ipara . Общее проективное покрытие до 20%. 
Участок в очень небольшой степени потравлен (табл. 10, рис. 1).

Рис. 1. Распределение растений на площ адке 
2 X 2 л 2:

1 —  A e l l e n i a  s u b a p h y l l a ,  2  —  A r t e m i s i a  d i f f u s a ,
3 — A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s ,  4 —  э ф е м е р ы

® /  СО 2  *  3 4

Н а трех заложенных на участке площ адках, размером каждая 
5 x 5  л*2 обнаружены следующие количества основных растений:

Площ адки
Н азвания раст ений ^ ^  ^

A rtem isia  d i f f u s a ...........  3(5 54 47
Ir is  s o n g a r ic a ...................  9 3 4
A straga lu s v illo s iss im u s . . .  4 3 4
C onvolvulus h am adae  . . . .  4 — —

В переводе на 1 га имеем: A rtem isia diffusa от 14400 до 21600 
взрослых экземпляров; Iris  songarica от 1200 до 3600 куртин; 
A stragalus villosissim us от 1200 до 1600 кустов. Из списка (табл. 
10) видно, что большинство растений распределено неравномерно. 
В результате пересчета эфемеров (эфемероидов) на площадоч
ках 50 X 50 см2 получились следующие цифры: 38, 45, 41. В пе
реводе на 1 га это даст соответственно 1520000; 1800000; 1640000. 

К  этой же ассоциации относятся следующие участки.
64. Е . Харченко. 10. V 1936 г. 1,5—2 км  к ВСВ от кол. Катта- 

кариз. Ш ирокая долина в горах, в значительной мере занятая 
богарными посевами зерновых. Общее проективное покрытие до 
20%.

31



Т а б л и ц а  10

Список растений

Названия растений
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1. A rtem isia diffusa . . 2 5 -3 5 6 12 а b V  — с a l
2. Iris songarica . . . . 30—40 2 - 3 1—2 а b v — С fr
3. A stragalus v illo sissi

m us ................................ 40—45 2 - 3 1—2 i b V  — с fr
4. Cousinia resinosa . . 25 1 — i b s fr
5. A canthophyllum  p u n 

15gens ............................... 1 — i b - s fri
(!. Ila lim ocnem is longi-

i 'o lia .......................... 5—8 1 — i m V fl
7. Poa bulbosa v iv ipara 10—15 2 — a b — s frd
8. C eratocarpus u tr ic u 

losus ............................ 2 1 — . i m s frd
9. E rem opyrum  buona

p a rtis  ........................... 3 1 — i m s fr
10. G am anthus gam ocar-

1 flp u s ................................................. 5 — i m V
11. C onvolvulus ham adae 15 1 — i b V —  с fri
12. B rom us dan thon iae  . 10 1 — i b — s fr
13. A n isan tha  tectorum  . 10 1 — i b — s frd
14. P ho liu rus persicus . . 8 1 — i b — s fr
15. Salsola sc leran tha  . . 3 - 5 1 — i 111 V fl
16. Carex physodes .  .  . 5 — 8 2 — a m s frd
17. S tipa  holienackeriana 60 1 — i b V  —  с frd
18. A ellenia subaphy lla  . 70 1 — i b V —

19. T u lipa  lehm ann iana 15 1 - 2 — i b s f r
20. K oelpin ia linearis  . . 10 1 i b s fr

155. К . Смирнова. 29.V 1936 г. В 12 км  к 10 от родн. Д ебалян. 
Слегка всхолмленная предгорная равнина. Почва супесчаная. 
Х арактеризуемая ассоциация распространена на небольших це
линных (?) участках между богарными посевами зерновых. Об
щее проективное покрытие 10—15%.

157. К. Смирнова. 30.V 1936 г. В 10—12 км  к СЗ от родн. 
Дебалян. Предгорья Нуратинских гор. Северо-западный склон 
крутизной около 25°. Почва супесчаная, сильно уплотненная; 
на поверхности много мелкой щебенки. Общее проективное пок
рытие 5—8% .

67. В. М акарчук. 30.V 1936 г. В 3—5 км к ЮЗ от родн. Деба
лян. Шлейф отрогов Нуратинских гор. Равнина. Почва сугли
нистая, хрящ еватая. Общее проективное покрытие около 10%. 
Участок довольно сильно потравлен скотом.
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68. Е. Харченко. 31.V 1936 г. В 10 кж к западу от киш лака 
Газган. Слабоволнистая равнина, частично занятая богарными 
посевами зерновых. Почва супесчаная, дресвяно-галечнико- 
вая . Общее проективное покрытие около 18%. Потравлен участок 
слабо.

55. Е. Харченко. 18.V 1936 г. В 3 км  к ЗСЗ от кол. Пермит- 
саиб. Равнина изрезана в меридиональном направлении саями. 
Почва карбонатно-гипсированная, с поверхности очень плотная. 
Общее проективное покрытие около 15%.

56. Е. Харченко. 18.V 1936 г. В 3 к С от границы Керме- 
нинского оазиса. П окатая на юг равнина. Почва супесчаная, уп
лотненная, на поверхности много нефракцинированного щебня. 
Общее проективное покрытие до 25%. Участок мало потравлен 
скотом.

108. В. Тарасович. 18.V 1936 г. В 4—5 км  к СВ от сел. Ке- 
нимех. Плоско-волнистая равнина с общим уклоном на юг. Поч
ва карбонатно-гипсированная, хрящ еватая, супесчаная, на по
верхности — щебень и галька. Общее проективное покрытие око
ло 10%. Участок сильно потравлен скотом.

110. В. Тарасевич. 18.V 1936 г. Окрестности сел. Кенимех. 
П окатая на юг равнина.

Почвенный профиль (но П. Ш аповалову)

0—10 см. Сухой уплотненный пластинчато-комковатый свет
ло-серый с бурым оттенком легкий (или средний) суглинок с вклю 
чениями щебня и дресвы.

10—65 см. Уплотненный светло-серый легкий суглинок с ма
лой примесью щебня, с большим количеством карбонатов и от
дельными земляными коконами, очень немного корешков.

65—130 см. Плотная светло-бурая супесь с незначительной 
примесью дресвы, много гипса. Общее проективное покрытие 
до 20% . Участок подвергается постоянной сильной потраве. 
В покрове преобладают крупные хорошо развитые куртины Iris 
songarica, растения в зеленом виде, как известно, непоедаемого.

12. 3. Климовская. 20.V 1936 г. В 2 км к ЮЮЗ от кол. Ч е
тык. Котловина в отрогах Нуратинских гор. Почва супесчаная, 
хрящ еватая. Общее проективное покрытие до 15%. Участок до
вольно сильно потравлен скотом.

16. 3 . Климовская. 22.V 1936 г. В 5—6 км  к ЮЮВ от кол. 
Таш как (близ гор Кокча). Равнина с легким уклоном на ЮЮВ. 
Почва супесчаная. Общее проективное покрытие 10—12% . У ча
сток довольно сильно потравлен скотом, в частности до «корня» 
съедена S tipa hohenackeriana и сильно объедена полынь.

69. Е . Харченко. 1.VI 1936 г. В 5—6 км  к 10В от сел. Газган. 
Ш ирокая долина между отрогами Нуратинских гор. Почва кар-
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бонатно-гипсированиая, хрящ еватая. Общее проективное пок
рытие до 25% . Участок довольно сильно потравлен скотом.

163. В. М акарчук. 1.VI 1936 г. В 8—10 км  к СВ отсел. Г аз
ган. Равнина. Почва глинистая с примесью дресвы. Общее про
ективное покрытие около 15%.

10. 3. Климовская и И. Гранитов. 22.VI 1936 г. В 1,5 км к С 
от кол. Кенсай. Приподнятое над приозерной котловиной плато. 
Плотная «такыровидная» супесь с мелкой галочкой на поверх
ности. Общее проективное покрытие около 15%. Слабые следы 
выпаса. Отмечается плохое развитие эфемеров, а у полыни неболь
шое количество побегов данного года и много—сухих, прошло
годних.

11. И. Гранитов и 3. Климовская. 22. VI 1936 г. В 2 км  к С 
от кол. Кенсай. Приподнятое над приозерной котловиной плато. 
Плотная «такыровидная» супесь с мелкой галочкой на поверх
ности. Проективное покрытие около 15%. Слабые следы выпаса. 
Отмечается такое же плохое развитие растений, как и на преды
дущем участке.

185. 3 . Климовская. 20.V III 1935 г. В 12 км  к СЗ от кол. Бай- 
назар. Дно большой котловины. Почва с поверхности плотная, 
«такыровидная». Общее проективное покрытие около 15% . От
мечается обилие эфемеров (эфемероидов) и значительное коли
чество проростков полыни.

6. П. Анфалов и В. Иванова. 30.IX  1934 г. В 2 к С от кол. 
Чиликсай. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная с галеч- 
кой на поверхности. Общее проективное покрытие до 15% . Рас
тительность на участке сильно потравлена скотом.

5. В. Парфентьева. 1 2 V III 1934 г. В 0,5 км  к ЮВ от кол. 
Д ж иранкудук. У валистая равнина. Описываемая ассоциация 
развивается в небольших западинках. Почва супесчаная, на по
верхности корочка до 1 см  толщиной. Общее проективное покры
тие до 20% (см. сводный список растений, табл. И ).

Прежде всего, даже при беглом взгляде на список растений 
(табл. 11) обращает на себя внимание преобладание на всех уча
стках травянистых многолетников, причем из общего числа их 
(16 видов) четыре вида являю тся постоянными компонентами: 
Carex physodes, Cousinia resinosa, Iris  songarica, Poa bulbosa 
v iv ipara . Что касается однолетников, то, хотя общее число их 
видов (26) превышает число видов травянистых многолетников, 
но только A nisantha tectorum , Brom us danthoniae, Erem opyrum  
d istans и C eratocarpus u tricu losus обнаружены больше, чем на 50% 
участков, а встречаемость остальных значительно меньшая, 
ни один из них не отмечен на всех участках. Без особой натяж 
ки эту ассоциацию можно отнести к ассоциации горной полупу
стыни.

Следует попутно заметить, что в ряде описаний осочка обоз
начена как  Carex stenophylla (Carex pachystylis). Зная эти
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Т а б л и ц а 11

Сводный описок растений A rtem isie tu m  d if fu sa e  ir id o su m

Н а з в а н и я  р а сте н и й

У ч а стк и

64 155 157 67 6S 55 56 103 НО 12 16 69 16.3 10 153 185

К у с т а р н и к и
1. A ellen ia  su b ap h y lla  . .
2. A stragalus v illo sissim us .
3. C onvolvulus fru tico sus . .
4. E phedra s tro b ilacea  . .
5. S alsola a rb u scu la  . . . 

П о л у к у с т а р н и к и
6. A canthophyllum  pungens .
7. A rtem isia  d iffusa . . .
8. A. tu ran ica  ........................
9. C onvolvulus ham adae . . 

10. N anophyton erinaceum  .
М н о г о л е т н и к и

11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 

w  19.
20 .
21 .
22 .
23.
24.
25.

A chillea san to lin a  
Carex physodes . 
C ousinia affin is . 
C. resinosa . . . .
D ian thus te tra lep is  
E rem ostachys eriocalyx  
F eru la  assa-foetida  . . 
H ap lophy llum  robustum  
H elio trop ium  arguzio ides 
Iris  songarica . . . .  
Peganum  h arm ala  . . 
Poa bu lbosa v iv ip a ra  . 
Scorzonera circum flexa 
S tip a  hohenackeriana 
T u lip a  lehm ann iana  .

1— 2
3— 4

1— 2
3

2 - 3

2— 3

1— 2

1 - 2

1
2
1

1 - 2

1
2
1
1
2

1 - 2
1

1— 2

1—2
4

1— 2

1 - 2
4— 3

1 - 2

1
3 - 4

2 - 1

2
4 - 5

2
2 — 3

2 - 3

2 — 3

1 - 3

2

1

2 - 3

2

1

1

3

1

1— 2

2 - 3

2

1— 2

2

1— 2

2— 3

1
2 -

1—2

1 - 2

1
2— 3

2 — 3

2

2
5 - 6

1
3 - 1

+
+

+
5

+

+
3

-h



Т а б л  и ц а И  (окончание)

У частки

Н а з в а н и я  растен и й
64 155 157 67 68 55 56 108 110 12 16 69 163 10 11 153 185 6 5

О д н о л е т н и к и  
2 6 .  A egilops cy lin d rica  . . . . 2 2 2
2 7 .  A lyssum  m arg in a tu m  . . .  . 1 — — — 1 — 1 3 — — — — 1 1 1 — — 2 —
28. A nisan tha tectorum  . . . . 1 — 1 — 1— 2 1—2 1—2 2 2 2 — 1— 2 — — 1 1 2 _
29. A phanop leura c ap illifo lia  . 1 - 2
3 0 .  B oissiera  squarro sa  . . . . — — — — — 2 1 — — — — — — 1 2 — 1 — —
31. B rom us dan thon iae  . . . . 1 — — 1 1 1 — 2 — — 2 — — 1 3 — — 1
32. C eratocarpus u tricu lo su s . . — 1 — 1 — — 1—2 3 2 — Г — 1 1 — 1 3 1 U-
33. D iarth ron  vesiculosum  . . . 1 — — 1 — 1 1 1 1 1
34. E rem opyrum  b u o n ap a rtis  . •> 1 2 ■1 2
35. E . d i s t a n s ................................ 1 — — — 1—2 г—^ 1 — — — 1— 2 1 1 — — 1 2 2 —
36. P h o liu ru s  persicus . . .
37. G am anthus gam ocarpus . .
38. H alim ocnem us long ifo lia  . .

6 5 1 — 2 3
2 2 1 — — _

40. L ap p u la  echinophora . . . — — — 1 — — — — — — — — — 1 1 — — — —
41. M alcolm ia a frican a  . . . . 1 1
42. M eniocus 1 in ifo liu s . . . . 1
43. Psam m ogeton  se tifo lium  . 1 — - 1 — 1 - 2 — — — — — — — — — — — — —
44. Salsola sc le ran th a  . . . .
45. (Saussurea salsa?) . . . .
46. S cabiosa o l i v i e r i .................. — — — 1 — — — 1 — 1 — — — 1 — — — — —
47. T aen ia therum  cr in i tu rn  . .
48. T ith y m alu s  densus . . . . 1 1
49. V eronica cam pylopoda . . . 1 +
5 0 .  X an th iu m  s tru m a riu m  . . . 1
51. Z iziphora ten u io r . . . . 1 1 1—2 2 3 2 1 — 2 1 — 1



участки, мы склонны считать, как и в других аналогичных случа
ях, растущую на них осочку формой промежуточной между Сагех 
pachystylis и С. physodes, но более близкую, по нашему мне
нию, к Carex physodes.

Некоторое своеобразие в отношении флористического состава 
представляют участки 10, 11 и 153. На них отмечены G am anthus 
gamocarpus и Halim ocnem is longifolia — растения, типичные 
для такыров. Однако мы не выделяем эти участки в особую 
ассоциацию, так как в отношении остальной части списка они 
не являются чем-либо достаточно отличным от других участков. 
Здесь наблюдается переход на участки этой ассоциации расте
ний с других элементов комплекса, именно с такырны х и та
кыровидных «пятен», вкрапленны х, в отмеченных сл у ч аях , в 
A rtem isietum  diffusae iridosum .

Что касается зависимости между степенью обилия Artemisia 
diffusa и общим количеством видов, то, прежде всего, надо отме
тить, с одной стороны, довольно постоянную степень обилия по
лыни — чаще всего около 4, а с другой — довольно близкие коли
чества видов: за исключением 5 случаев из 17 они колеблются 
всего в пределах от 12 до 18. Но даже при этих условиях наме
чается не раз констатированная для A rtem isieta diffusae законо
мерность: общее количество видов обратно пропорционально 
степени обилия полыни, в чем нетрудно убедиться при рассмот
рении следующих данных:

Степень обилия A rtem isia  d iffu sa  . . .  3 3—4 4 4—5 5 5—6 6
17

Общее количество видов на уч астк е  . . .  11 17 16 18 15 12

Наибольшее число видов отмечено на участках с наименьшей 
степенью обилия полыни. Однако здесь можно видеть и несколь
ко иную закономерность: если вывести среднее по вертикальным 
графам, то оказывается, что наименьшее число видов для дан
ной ассоциации приходится на среднюю степень (наиболее часто 
констатируемую) обилия 4. Таким образом, на участках с наи
менее обильной полынью отмечаем наибольшее флористическое 
разнообразие; далее, по мере повышения степени обилия полыни, 
видовой состав ассоциации беднеет, достигает при какой-то «сред
ней» степени обилия полыни минимума, а затем снова возрастает.

Графически эти отношения выражаю тся в общей форме «L »- 
образной кривой.

Такие отношения, по-видимому, можно объяснить только сле
дующим образом: чем обильнее полынь, тем она более сильный 
конкурент, но только в определенных экологических условиях, 
где она сама не может образовывать плотных зарослей; в условиях

16
2D— 17 15

14
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же более благоприятных ее конкурентная сила несколько сниж а
ется и даже в богатых ее зарослях остается еще достаточно возмож
ностей, допускающих значительное для пустыни флористическое 
разнообразие покрова. О развитии главнейших растений в дан
ной ассоциации можно судить по данным табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Р азвити е растений

Названия растений

Количество
на

жчемплярэв
га Вьпота C .U

от — до наиболее
частое от — до наиболее

частая

Artem isia d i f f u s a .................... 9500—82000 ок. 20000 2 5 - 3 5 25
Iris s o n g a r ic a .......................... 750—16000 ок. 5000 30—60 4 5 -5 0
Cousinia re s in o s a .................... 1000—2250 ок. 2250 5 - 3 0 10
A canthophyllum  pungens . . . 175—2600 ок. 1000 10—25 15
Ferula a s s a -fo e tid a ................ 440—4750 ок. 2000 70—150 100
A stragalus villosissim us . . . 1600—3000 ок. 2000 2 5 -4 5 40
Convolvulus ham adae . . . 220—4000 ок . 1500 15—35 25

Ирисово-полынная ассоциация указывает на значительную 
гипсированность почв, а на более или менее засоленных участ
ках развивается ассоциация A rtem isietum  diffusae scleranthae 
salsoloso — physodis caricosum .

Развитие песчаного плаща влечет за собой все большее обо
гащение полынных ассоциаций псаммофитами и в результате 
возникает значительное разнообразие полынников с песчаны
ми растениями. При наличии песчаного плащ а развивается сле
дующая ассоциация.

A rtem isie tum  diffusae stiposum

Эдификаторы: Artem isia diffusa, S tipa hohenackeriana, Carex 
physodes.

Характерны: A canthophyllum  pungens, Convolvulus ham adae, 
Iris songarica, Poa hulbosa v ivipara.

Общий список — 51 вид.
Кустарники — 18% , полукустарники — 14% , травянистые 

многолетники — 33% ; однолетники — 35% .
Общее проективное покрытие — обычно около 15% (местами 

только 5% , иногда — до 25% ).
Положение в рельефе — волнистые подгорные равнины с 

песчаными наносами.
Почва — песчаный или супесчаный серозем.
Распространение — в северной и восточной частях.
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Полынники с ковылем — один из типичных микроландшаф
тов приподнятой подгорной равнины. Н а больших или меньших 
площадках он отмечен на подгорных равнинах почти всех остан
цовых возвышенностей. Участки этой ассоциации характеризу
ются обычно глубоко- и малогипсированными слегка хрящ ева
тыми почвами, перекрытыми песчаными наносами.

Такой участок описан Б . Тарасевич (№ 131. 29.V 1936) в 10 
км  к СВ от кол. М уллалы, т. е. на подгорной равнине отрогов 
Нуратинских гор. Рельеф территории, на которой залегает уча
сток, всхолмленный, с общим понижением на юг. На фоне полын
но-эфемеровой растительности разбросаны участки песчаных 
наносов, занятые характеризуемой ассоциацией. Эти участки при
урочены преимущественно к  повышениям и занимают около 10% 
территории. Почвенная прикопка обнаружила здесь влажный 
горизонт на глубине 20 см. Общее проективное покрытие около 
15% (табл. 13).

Т а б л и ц а  13

Список растений

Н азвания растений

В
ы

со
та

. 
сл

1
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no
 

7-
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ка
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Ж
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ег

ет
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Ц
ве

те
ни

е 
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пл
од

он
о

ш
ен

ие

1 . A rtem isia  d i f f u s a ................. 60 3 4 а b с
2. S tipa  hohenackeriana . . . 100 3 2 а b с frd
3 . A stragalus v illo siss im us . . 70 2 1 i b с frd
4. C onvolvulus ham adae . . . 30 2 — i b с fr
5. P oa bu lbosa v iv ip a ra  . . . 30 2 — i b с frd
6. Schism us arab icu s . . . . 20 2 — i b с frd
7. C eratocarpus u tricu lo su s . . 5 2 — i m с. fr
8. H e lio trop ium  lasiocarpum ,. 30 2 — i b V fri
9. A canthophyllum  pungens . . 30 2 — i b V fri

10. Carex physodes ................... 15 3 — i b S frd
11. Z iziphora t e n u i o r ................. 7 2 — i b V fri
12. D iarth ron  vesiculosum  . . 25 2 — i b S fri
13. F eru la  assa-foetida . . . . 100 1 2 i b S frd
14. E rem opyrum  d is tan s  . . . 5 2 — i m S frd
15. Ir is  s o n g a r ic a ....................... 40 2 — i b S frd
16. Salsola arbuscu la  . . . . 100 2 — i b V al
17. A ris tid a  p e n n a t a .................. 50 1 — i b с fr

Обращает на себя внимание неравномерное распределение рас
тений, что объясняется, несомненно, неравномерностью песчано
го плащ а. По сути, здесь имеет место инкумбация псаммофитной 
ассоциации (из A ristideta) на полынно-эфемеровую. Одно
временно бросается в глаза хорошее развитие растений (за исклю
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чением Ceratocarpus utriculosus и Erem opyrum  distans), в особен
ности S tipa hohenackeriana и A rtem isia diffusa. Видимо, сказы 
вается отмеченная выше близость влажного горизонта, обуслов
ливаемая, надо полагать, главным образом наличием довольно 
мощного песчаного плащ а, который одновременно является 
неблагоприятным для развития Ceratocarpus utriculosus, Erem opy
rum  distans и Ziziphora tenuior.

К  этой же ассоциации относятся и другие участки.
37. Е. Харченко. 7 .VII 1935 г. В 7 км  к  3  от кол. Сассыккуль. 

Мягко-волнистая равнина; склон северной экспозиции крутиз
ной 3 —4. Почва песчаная, с поверхности покрыта мелкой га- 
лечкой, около кустов Artem isia diffusa небольшие кочки. 
Общее проективное покрытие 15—20%.

325. В. Тарасевич ЗОЛУ 1936 г. В 2 км  к ВСВ от кол. Сорба- 
тыр. Рельеф слабоволнистый. Почва песчаная, на поверхности с 
гравием. Общее проективное покрытие около 8% .

103 а. В. Тарасевич и И. Гранитов. 1. V 1936 г. К  югу от гор 
Арслантау. Рельеф всхолмленный. Почва супесчаная, с камнями (?) 
на поверхности. Общее проективное покрытие около 20%.

130. В. Тарасевич. 29.V 1936 г. В 8 км  к ВСВ от кол. М улла
лы. Слегка волнистая равнина с мелкобугристыми песчаными 
наносами. Общее проективное покрытие 15%.

130 а. В. Тарасович. 29.V 1936 г. В 8 —9 км  к  В от кол. М улла
лы. Волнистая равнина с крупно-бугристыми полузакрспленны- 
ми песками. Почва супесчаная с небольшим количеством щебен
ки на поверхности. Общее проективное покрытие около 10% .

19. 3 . Климовская и И. Гранитов. 29.V 1936 г. В 5—6 км 
к ЮЗ от кол. Муллалы (Талдык). Рельеф холмистый. Почва су
песчаная (в понижениях встречаются такыровидные участки). 
Общее проективное покрытие 10—15%.

197. И. Гранитов и К. Смирнова. 20.VI 1936 г. В 15 км  к В 
от кол. Манымджан. Всхолмленная равнина с мелкобугристыми 
песчаными наносами. Общее проективное покрытие 3—5 %.

48. 3. Климовская и И. Гранитов. 27.VI 1936 г. В 8 —9 км 
к СЗ от кол. А яккудук. Рельеф крупно-холмистый, с довольно ча
стыми саями и песчаными буграми. Общее проективное покрытие 
около 15%.

49. 3 . Климовская и В. Х альзова. 28.VI 1936 г. В 2 —3 км  
к С от кол. А яккудук. Волнисто-холмистая равнина. Почва су
песчаная с хрящ ом на поверхности. Общее проективное покры
тие около 15%.

50. 3 . Климовская. 28.VI 1936 г. В 4—5 км  к ССЗ от кол. 
А яккудук. Волнисто-холмистая равнина. Почва песчаная с х р я 
щом. Общее проективное покрытие около 10%.

318. В. Тарасевич. 28.V II 1936 г. В 2 км  к востоку от кол. 
А яккудук. Рельеф широко-волнисто-холмистый. Общее проектив
ное покрытие 8—10%.
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П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

О—5 см. Сухой рыхлый наносный серовато-палевый песок со 
щебдем и дресвой на поверхности.

5—15 см. Сухой, уплотненный, слабопластинчатый, се
ровато-палевый суглинок с малой примесью дресвы, много ко
решков.

15—35 см. Сухой буро-палевый суглинок с дресвой и приме
сью щебня, имеются карбонаты в заметных количествах.

35—90 см. Сухая красно-бурая супесь (местами песок) с боль
шим количеством щебня, дресвы и обломков камней, много гип
са; корешки заметны до глубины 60 см.

320. В. Тарасевич. 28 .VI 1936 г. В 2 —3 км  к ВЮВ от кол- 
Аяккудук. Слабоволнистая равнина. Почва песчаная (закреплен
ные мелкобугристые пески). Общее проективное покрытие 15%.

96. 3 . Климовская. V II 1936 г. В 2 кж к  В от гор Арслантау- 
Рельеф сильно изрезанный, бугристый. Характеризуемая ассо
циация связана с более выравненными площадками и склонами, 
занесенными песком.

220. 3 . Климовская. 19.IX  1936 г. В 4 —5 км. к  югу от кол. 
Султанбиби. Равнина с очень слабым (2—3°) уклоном на север. 
Почва супесчаная, местами на поверхности — корочка. Общее 
проективное покрытие 10—15%.

509. В. Тарасевич. 19.IX  1936 г. В 18—20 км  к северу от кол. 
Султанбиби. Мелко- и крупнобугристые пески с уклоном к С.

13 а. В. Иванова и П. Анфалов. 3. X 1934 г. В 1 кле к  Ю от 
кол. Коянкудук. Понижения слабоволнистой равнины. Супес
чаный серозем. Об!щее проективное покрытие около 15—20% . 
Заметны следы выпаса.

39. И. Гранитов и В. Харченко. 13.V II 1936 г. В 8 км  к Ю З от 
кол. Кокча. Небольшая долина между увалами. На поверхности 
почвы — рыхлый песчаный нанос. Почва — супесчаный серозем, 
на глубине 50 см подстилаемый рыхлым песком с небольшой при
месью гальки. Участок довольно сильно потравлен скотом. Об
щее проективное покрытие до 25% .

Почвенные условия, наиболее обычные для данной ассоциации, 
полнее всего характеризую тся следующим описанием профиля, 
сделанным П. Шаповаловым в 1 кле к ЮВ от родников Караата 
22.X I 1936 г.

0 —18 см. Сухой, уплотненный, комковатый, пылеватый, се
ровато-палевый суглинок; до 5 см осоковая дерн инка, глубже — 
в большом количестве корешки.

18—53 см. Сухой уплотненный неясно комковатый слабо
пористый с вертикальными трещинами, пылеватый палевый с 
сероватым оттенком суглинок; часты земляные коконы; замет
ны мелкие корешки.
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Т а б л и ц а  14
Сводный список растений A rtem is ie tu m  d if fu sa e  stiposum

У ч а с т к и
Названия растений

37 325 103a 19 130 l£0a 131 197 48 49 50 318 ?20 96 220 509 13a 39

К у с т а р н и к и

1. A ellenia s u b a p h y l la .................. 1 2
2. A m m odendron conolly i . . .
3. A m ygdalus spinosissim a . . .

14. A stragalus v illosissim us . . . 1 1 3 — — 2 — — 2 2—1 3 3 — — 4
5. C alligonum  a la tu m  (?) . . .
6. C. m ic ro c a rp u m ...........................

1 17. E phedra sp ...................................... — — — — — — — — — 1 — — —
8. Salsola arbuscu la  ....................... — 2 1 — — 2 2 1
9. S. r i c h t e r i .....................................

П о л у к у с т а р н и к и
10. A canthophyllum  pungens . . . 1 — 2 — 2 4 2 1 2 2 2 — 2 — — — + 1
11. A m m otham nus lehm annii . . . — 3 — 1 - 3 2 — — 1 — — — — 1 1—2 —

1
—

12. A nabasis e r i o p o d a ......................
13. A rtem isia d i f f u s a .......................

— — — — — — — — — — — — — — — —
5 4 3 2 - 4 3 3 3 4 6 2—b 2 - 4 3 4 3 5—6 4 + b

14. C onvolvulus ham adae . . . . 1 2 2 2—3 — 2 2 1 — 2—4 2—3 1—2 3 — — — + -
15. C onvolvulus sp .............................. — — 2 — — — — — — — — — — — — — —
16. Salsola r i g i d a ............................... — 2

T p а и я  и и с т ы е  
м н о г о л е т и  и к  и

17. A lhagi s p a r s i f o l ia ......................
1 1 1—2 2 - 3 1 218. A ris tida  p e n n a t a ....................... — 2 — — — 2 — —

19. A. pennata  m i n o r ...................... — — 1 2—3 — — — — — — — — — — —
20. A rtem isia scoparieform is . . — — — — — — — — 1 — 1—3 — 3 — — —
21. Carex p h y s o d e s ........................... 4 5 5 3 6 3 3 5 2—3 3 1—3 4 5 3 3 5 + 4
22. Cousinia a f f i n i s .......................... — 1 — — — — — — — — — +



Т а б л и ц а  14 (о ко н ч ани е)

Н а з в а н и я  растен и й  

/

У ч а  с T к  и

36 325 103a 19 130 130a 131 197 48 49 50 318 320 96 220 509 13a 39

23. С. r e s in o s a .................................... 2 3 3
24. F eru la  a s s a - f o e t id a .................. 1 3 2 — — 1 1 1 — — — — — 2 1—2 1 — 1
25. F. schair ........................................
26. H ap lophy llum  rubustum  . . . — — — 1 2
27. H elio trop ium  lasiocarpum  . . 1 3 — 2 2 2 2 1 — 2 2 — 2 — — — — —
28. Iris  songarica ........................... 2 - 3 2 2 — — 2 2 — — 2 - 3 1—3 2 2 — — — + 1
29. Ix io lirio n  t a t a r i c u m .................. — — 1 — — — — — — — — — — — — — — —
30. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . . — 3 3 — 3 2 2 — 2—3 2 - 3 2 3 3 — — 4 — —
31. Scorzonera circum flexa . . .
32. G oelebia p a c h y c a rp a ................. — — — 1 1 1
33. S tipa  hohenackeriana . . . . 4 4 3 1—5 3 2 2 2 0 - 3 2 - 4 2 - 4 3 3 2 - 3 0—3 3 + 5

О д н о л е т н и к и
34. A nisan tha sericea ( ? ) . . . . 1 — — — 4 — — — — — — — — — 2—1 1 + 1
35. A stragalus sp .................................
36. B oissiera s q u a r r o s a .................. 1
37. B rom us d a n th o n ia e .................. 2 —
38. C eratocarpus u tricu lo su s . . . 1 — — — 3 2 2 — — 2 — 2 2 — 3—4 — — 1
39. C rucianella bucharica . . . .
40. D iarth ron  vesiculosum  . . . . — — — — 2 2 2 + —
41. E rem opyrum  b u o n ap artis  . .

142. E . d i s t a n s ...................................... 2 — — — 3 2 2 — — 2 2 2 — — — 3
43. H alim ocnem is longifolia . . . 1

144. H oraninow ia u l i c i n a ................. — 1
45. K oelp in ia  l i n e a r i s ......................
46. Psam m ogeton setifo lium  . . .
47. Salsola p a u ls e n i ..........................

148. S. s c l e r a n th a ............................... 1 4 —
59. Schism us a r a b i c u s ...................... 2 2
40. T ith y m alu s d e n s u s .....................
51. Z iziphora t e n u i o r ...................... 2 2 2 2 2



53—140 см. Сухой уплотненный вертикально-трещиноватый 
пылеватый суглинок, немного земляных коконов; карбонатные 
включения особенно заметны с глубины 73 см.

140—175 см. Сухой более рыхлого сложения светло-палевый 
суглинок; единичные пятна карбонатов; единичные корешки.

175—208 см. Свежий уплотненный палевый суглинок с при
месью мелкокристаллического гипса, количество которого с глу
биной увеличивается; единичные корешки.

Н а участках этой ассоциации обязательно присутствует Сагех 
physodes (табл. 14). Однако, так как во всех описаниях ланд
шафтными растениями указывают Artem isia diffusa, S tipa ho
henackeriana и для некоторых участков что-либо из других рас
тений, мы не относим эту ассоциацию к группе Cariceta.

Из списка растений (табл. 14) видно, что характерными для 
этой ассоциации являю тся также A stragalus villosissim us, Con
volvulus ham adae, A canthophyllum  pungens, H elio tropium  dasy- 
carpum , Poa bulbosa vivipara. Следует отметить и значительное 
количество однолетников.

Во многих описаниях, на основании которых составлен свод
ный список, указывается, что характеризуемая ассоциация я в 
ляется элементом комплекса. Это обстоятельство и отмеченное 
выше экологическое разнообразие флористического состава под
тверждают мысль о том, что данную ассоциацию надо рассмат
ривать как иикумбационную. Правильность этой мысли, помимо 
всего прочего, подтверждается еще и тем, что различия в деталях 
флористического состава показывают достаточно четкую зависи
мость от различий в основе, на которую нанесен песок, и мощ
ности песчаных наносов. В этом отношении интересно проанали
зировать список растений участка 50. Здесь наличие Am ygdalus 
spinosissima свидетельствует о каменистом характере основания, 
Erem opyrum  distans и A rtem isia scopariaeform is — об уплот
ненности ее и, наряду с этим, такие псаммофиты, как  E phedra 
strobilacea, Ammodenoron, Calligonum , Salsola rich teri указы
вают на значительную мощность песчаного наноса.

Своеобразие основы на участке 509 хороню характеризуется 
наличием Anabasis eriopoda и  Ferula schair.

Из замечаний, сделанных при описании отдельных участков, 
и  имеющих иногда общий характер, отметим следующие.

Почти на всех участках наблюдается неравномерное распре
деление ряда видов, в частности S tipa  hohenackeriana. Однако в 
отношении этого растения делается обычно оговорка, что одно
временно с наличием более плотных его зарослей («пятен»), при
уроченных по большей части к склонам, отдельные дернинки его 
более или менее равномерно распределены по всему описываемому 
участку.

Во всех описаниях также отмечается сильная потравленность 
участков скотом. В некоторых случаях высказывается предполо
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жение, что это является причиной неравномерности распреде
ления S tipa hohenackeriana и некоторых других растений. Воз
можно, что это предположенпе для Stipa hohenackeriana, в 
известной мере, является правильным. В самом деле, склоны гряд 
и холмов, как  это отмечается в описаниях, характеризуются 
относительно более мощным песчаным покровом. Выпас, разрых
л яя  поверхность почвы (наноса), создает условия, благоприят
ные для задержания плодов ковыля.

Далее, на некоторых участках, в частности на участке 220, 
отмечается присутствие в небольших количествах полыни с тем
но-красными стеблями, т. е. сходной по этому признаку с Ar
tem isia turan ica. Н аконец, в большинстве описаний отмечается 
хорошее (иногда «пышное») развитие растений, в частности 
основных эдификаторов — A rtem isia diffusa и S tipa hohenackeri
ana. В 50% случаев, а именно на участках с более мощным пес
чаным плащом, высота A rtem isia diffusa — больше 40 см и Sti- 
ра hohenackeriana — больше 60 см. А так как обычно в других, 
типичных для нее ассоциациях, A rtem isia имеет высоту 25—30 см, 
то возникает вопрос, не представлен ли на некоторых участ
ках данной ассоциации этот вид какой-то особой песчаной 
формой?

Количество экземпляров на 1 га (без разделения по классам): 
Artem isia diffusa — от 7000 (уч. 325, видимо, старинный полын- 
ник) до 60000 (уч. 48, видимо, молодой полынник), S tipa hohe
nackeriana — от 1700 (уч. 325) до 25000 дернинок (уч. 49); «пуч
ков» Carex physodes — от 1 500 000 до 3 100 000 на 1 га.

Вес сухой поедаемой массы с 1 «среднего» экземпляра: Ar
tem isia diffusa — до 60 г , Stipa hohenackeriana — до 40 г.

Чаще встречается эта ассоциация по восточной и северной 
(в ее гористой части) границам.

A rtem isie tum  diffusae rig id ae  salsoloso-physodis cariosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, Carex physodes, Salsola r i
gida.

Характерна — Ferula assa foetida.
Общий список — 27 видов.
Кустарники — 7% ; полукустарники — 22% ; травянистые мно

голетники — 30% ; однолетники — 41% .
Общее проективное покрытие — чаще около 10%, но дости

гает и 30%.
Положение в рельефе — преимущественно склоны на волнис

то ii равнине.
Почва — супесчаный и суглинистый гипсированный и карбо

натный серозем.
Распространение — в восточной половине и преимуществен

но в северо-восточной четверти.
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Чаще на шлейфах останцов, изредка кое-где и в значительном 
от них отдалении встречаются на несколько приподнятых, обыч
но выровненных участках, полынники с заметным участием Sa
lsola rigida и  с хорошо развитым нижним ярусом из Сагех phy
sodes.

Один из таких участков описан В. Тарасевич (137. 3.VI 
1936) в 2—3 км  к ВСВ от кол. У зункудук. Участок распо
ложен среди приподнятого волнообразно-увалистого плато на 
восточном склоне увала крутизной 3 —4°. Почва суглинистая со 
щебнем на поверхности. Общую картину растительного покрова 
плато автор описания изображает так: «Среди однообразного 
серого фона, создаваемого полынью, светлыми пятнами выделя
ются оголенные площадки, образующиеся по понижениям. По 
отлогим склонам желтеют эфемеровые пятна». Таким образом, 
характеризуемая ассоциация занимает склоны и вершины увалов, 
являясь элементом двухчленного комплекса (другой элемент 
— разреженные заросли однолетних солянок в такыровидных 
западинах). Общее проективное покрытие 10% (табл. 15).

Т а б л и ц а  15

Список растений

Ф -o

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
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1. Artemisia diffusa . . 40 2 3 а b С
2. Carex physodes . . . 15 4 5 а b s frd
3. Salsola rigida . . . 2 0 2 — а Ь - V al
4. Poa bulbosa vivipara 15 3 1 - 2 i b s frd
5. Ferula assa-foetida . . 100 2 — i b с fri
G. Acanthophyllum pun

gens ............................ 25 2 — а b V fri
7. Psammogeton setifo

lium  ............................ 2 0 2 — i b с fri
8 .  Haplophyllum  versi

color ............................ 3 3 — i m г —
9. H. robustum . . . . 25 2 — i b V fri

10. Ziziphora tenuior . . 4 4 — а m V flp
11. Heliotropium  lasio

15 flcarpum . . . . . . 2 — а fa  V
12. Aellenia subaphylla . 30 2 — i in V —
13. Anabasis eriopoda . . 10 2 — i m V —
14. Aphanopleura capil- 

l i io l ia ....................... 15 3 — а b с fr

В описании имеется такое замечание: «Полынь здесь отли
чается своим развитием. Во-первых, листья сильно редуцирова
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ны, поэтому ниж няя часть побегов оголена и деревяниста. Во- 
вторых, листья сизо-черного цвета, а не зеленого, как  обыкно
венно». Такое состояние полыни вызвано каким-то грибным за
болеванием. Т ак как  участок к моменту составления описания не 
был потравлен скотом и эфемеры отмечены в значительных сте
пенях обилия, то, надо полагать, флористический состав действи
тельно ограничивается только перечисленными растениями. Да 
он и вообще не богат, как это можно видеть из приводимого 
ниже сводного списка, составленного по следующим описаниям.

147. В. Тарасевич и И. Гранитов. 15.VI 1936 г. В 7 кж к С 
от кол. А якгазган. Слегка всхолмленная предгорная равнина 
с общим уклоном около 4° на юг. Почва гипсированная со щеб
нем и дресвой на поверхности; поверхность почвы кочковатая, 
рыхлая.I Растительный покров комплексный. Общее проективное 
покрытие 5 —6% .

187. К. Смирнова. 15.VI 1936 г. В 17 кж к ССВ от кол. К а
мы сты. Слегка холмистая равнина. Почва супесчаная, легко кар 
бонатная. Растительный покров комплексный. Общее проектив
ное покрытие до 20% .

188. К . Смирнова и И. Гранитов. 16.VI 1936 г. В 25 кж к ССВ 
от кол. Камысты. Волнисто-всхолмленная равнина, изрезанная 
саями. Почва супесчаная, легко карбонатная. Растительный пок
ров комплексный. Общее проективное покрытие до 20% .

186. К. Смирнова. 15.VI 1936 г. В 32 км  к  ССЗ от родн. Ка- 
раката. Слегка волнистая равнина. Почва супесчаная, высоко
карбонатная, на щебнисто-каменистой подстилке. Поверхность 
почвы трещиноватая с небольшим количеством щебенки. Расти
тельный покров комплексный. Общее проективное покрытие
8- 10%.

38. В. Хальзова и В. Джанаева. 19.VI 1936 г. В 15 км  к ЮВ 
от кол. Сорбатыр. Приподнятость с небольшим общим уклоном на 
запад. Почва суглинистая, щебнисто-дресвяная поверхность ее 
кочковатая. Общее проективное покрытие до 30% .

86. Е . Харченко и И. Гранитов. 24.VI 1936 г. В 10 км  к СВ 
от кол. Арсланкудук. Шлейф гор Арслантау, очень сильно из
резанный саями меридионального направления. Это описание ха
рактеризует большую площадь, занятую под ассоциацией. Об
щее проективное покрытие 10%.

П очвенный профиль (по В. Н агорной)

0 —12 см. Сухая рыхлая мелкокомковатая супесь с очень не
большим количеством корней.

12—50 см. Сухая плотная серовато-желтая супесь с карбо
натными пятнами и обилием солей; имеются червороины; от
дельные крупные корни.

50—70 см. Белоглазка на красном сцементированном песке.
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90. Е . Харченко. 27.VI 1936 г. От соленого озера (в районе 
кол. Мащи) в 4 км  к югу. Слабоволнистая равнина с песчаными 
закрепленными буграми до 4 ж высотой. Почва супесчаная. Об
щее проективное покрытие 15% . Участки описываемой ассоци
ации располагаю тся небольшими пятнами между закрепленными 
песчаными буграми. Растительный покров комплексный.

142. В. Джанаева и В. Хальзова. 12.VI 1936 г. В 10 км  к С 
от кол. Камысты. Плоская вершина холма. Почва песчаная с дрес
вой на поверхности. Растительный покров комплексный.

212. 3 . Климовская и  И. Гранитов. 2. IX  1935 г. В 4 —5 км 
к С от кол. Акмурут. Рельеф сильно пересеченный, но участок за 
легает на относительно ровной площадке. Участок такыровидный, 
но местами так сильно разбит, что поверхность его рыхлая (см. 
сводный список растений табл. 16).

Кроме A rtem isia diffusa, Carex physodes, Salsola rigida, ха
рактерным компонентом этой ассоциации является Ferula assa- 
foetida и, если она не обнаружена на двух участках, то это, ве
роятно, может объясняться тем, что в год исследования Ferula 
assa-foetida на этих участках не плодоносила, а листья к  моменту 
описания уже были сломлены и разметены ветром.

О развитии эдификаторов ассоциации можно судить по следу
ющим показателям:

Названия растений

Ч исло экзем пляров на 1 га . 
С ухой вес среднего куста, г
Высота, с м ..................................
Сухой вес поедаемых частей со 
Среднего куста, г .................

Artemisia Carex Salsola
diffusa physodes rigida

6.000  (X Ю—
14.000000

17000—49000 побегов 500—750
, 400 (?) — 120

25—40 6 - 1 5 2 0 - 4 0

140 (?) — 35

Относительно полыни надо отметить еще следующие моменты. 
За исключением участков 90 и 212 в описаниях отмечается пло
хое состояние полыни. Характерно, в частности, такое замечание 
в одном из описаний, данном в конце июня: «Полынь совершенно 
сухая, каж ется прошлогодней». Основной причиной плохого раз
вития полыни несомненно является недостаток влаги. Однако 
хорошее развитие полыни наблюдается на тех участках, кото
рые с весны подверглись выпасу. Это, по-видимому, лишний раз 
свидетельствует в пользу того мнения, что стравливание полыни 
стимулирует отрастание новых цветоносных побегов.

Наличие проростков полыни отмечено на нескольких уча
стках, но обычно в плохом состоянии. Это неудивительно, так 
как описания производились летом. Большое количество про
ростков обнаружено на участке 90— до 69 экз. на 1 ж2. Этот уча
сток весной подвергся выпасу.

В бланках описаний 137, 187,189, 38 указывается «Сагех hos- 
tii «или» С. stenophylla» (С. pachystylis). Это ошибка. В тех



Т а б л и ц а  16

С водный список растений A rtem isie tu m  d if fu sa e  rig id ae  sa lso lo so  — 
physodis ca rio co su  m

Н а з в а н и я  растен и й
У ч а с т к и

137 147 137 183 186 38 86 90 142 212

К у с т а р н и к и

1.  A ellenia subaphy lla  . . . . ■> 9
2. C alligonum  m icrocarpum  . 1 —

П о л у к у с т а р н и к и

3. A canthophyllum  pungens . . 2
14. A m m otham nus le h m a n n ii. . —

5. A nabasis eriopoda . . . . 2 — — — — — — — — —
6 .  M ausolea eriocarpa  . . . — — — — — 1 — — — —
7. A rtem isia  d iffusa . . . . 2 3 5 5 4 4 3 3 + 6
8. Salsola r i g i d a ....................... 2 2 1 1 1 2 1 1 + 2

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

9. A rtem isia  scopariaeform is . 1—2
10. Carex physodes ................... 4 4 2 2 3 3 2 — 1 3 + 2 - ;
11. F eru la  assa-foetida . . . 2 2 1 1 1 — 1 1 2
12. F. s c h a i r .................................. 1
13. H ap lophy llum  robustum  . . 3
14. H . v e r s ic o lo r .......................... 2
15. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . 3 — — — 2 1 — 1 + —

16. S tip a  hohenackeriana . . . 1

О д н о л е т н и к и
17. A n isan tha  tec to rum  . . . . + —
18. A phanopleura cap illifo lia  . 3
19. B rom us da n t hon i a e . . . . + —
20. C eratocarpus u tricu lo su s . . — — — — — 1 — — —
21. G irgensohnia oppositiflo ra  . — 3 — — — — 1 — + —
22. H alim ocnem is longifo lia  . . 2
23. H e lio trop ium  lasiocarpum  . 2 + —
24. Psam m ogeton  se tifo lium  . . 2

225. Salsola praecox .................... —
26. S. s c l e r a n th a ........................... — — — — — 1 1—2 — — 2
27. Z iziphora t e n u i o r ................. 4 1 +

частях нашего района, где произведены описания, не приходилось 
видеть С. pachystylis, да и по высоте роста (обычно 10 см и боль
ше) это не С. pachystylis. Последняя встречается в ЮЗ Кызыл
кумах, но преимущественно в горах; высота ее листочков не пре
вышает 6 —7 см. Можно думать, что в одном-двух случаях могла 
быть встречена форма, переходная между С. physodes и С. рас-
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hystylis. В большинстве случаев отмечается хорошее развитие 
Salsola rigida.

Из сводного списка видно, что довольно закономерно более 
высокие степени обилия A rtem isia diffusa сочетаются с обеднен
ным флористическим составом ассоциации.

Характеризуемая ассоциация распространена преимуществен
но в с.-в. квадранте Ю го-Западных Кызылкумов.

Н а участках с более скелетной почвой развивается сходная 
с описанной ассоциация A rtem isietum  diffusae arbusculae salso- 
losum , отличающаяся тем, что в ней соэдификатором является 
Salsola arbuscula.

A rtem isie tum  diffusae arbusculae salsolosum

Эдификаторы: A rtem isia diffusa, Salsola a rbuscu la .
Характерны Salsola rig ida, Carex physodes.
Общий список — 59 видов.
К устарники — 17% , полукустарники — 17% , травянистые 

многолетники — 30% , однолетники — 30% .
Общее проективное покрытие — 8—10—15% .
Положения в рельефе — различные.
Почва — обычно в той или иной мере скелетный, супесчаный, 

реже легко суглинистый серозем.
Распространение — главным образом, в северо-восточной 

части.
Многочисленные участки этой ассоциации имеют широкое рас

пространение главным образом вдоль северной границы нашего 
района (в восточной его половине). Преимущественно они харак
терны для подгорной равнины, но заходят и на склоны остаицо- 
вых гор.

В качестве образца этой ассоциации может быть приведен 
участок, описанный К . Смирновой (198, 25.VI 1936), в 14 км  
к 3  от кол. А яккудук на сильно всхолмленной, пересеченной сая
ми подгорной равнине. Х арактеризуем ая ассоциация занимает 
ровные участки между всхолмлениями. Почва суглинистая, на 
гипсированной глине. Поверхность почвы слегка щебнистая. 
Общее проективное покрытие 8 —10% (табл. 17).

Бедный флористический состав вообще присущ отдельным 
участкам этой ассоциации, что хорошо видно из сводного списка 
растений (табл. 18), составленного на основании следующих опи
саний.

15. 3 . Климовская. 22.V 1936 г. В 3 —4 км  к западу от кол. 
К аримкудук. Котловина, окруж енная со всех сторон горами. По
чва с поверхности супесчаная с небольшим количеством щебенки. 
Поверхность ровная; около кустов полыни кочки. Общее проектив
ное покрытие 10 —15 %.
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Список растений

Н азван и я  растений
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1 .  A rtem isia  diffusa . . 25 3 3 а Ь V
2 . Salsola arbuscu la  . . 50 2 2 а Ь V — :
3. A ellenia subaphy lla  . 30 1 — а Ь V — ■
4. Carex (physodes?) . . 7 2 — а Ь s fril
5 . Poa bulbosa v iv ipara 15 1 — а Ь S frd
6 . Salsola sc leran tha  . . 10 1 1 Ь V

131. В. Д ж анаева и И. Гранитов. 1.V1 1936 г. В 3 —4 км  К 
ЮВ от кол. М англай. П лоская вершина увала. Почва — сильно 
щебнистый легкий суглинок. Общее проективное покрытие 5% .

29. 3 . Климовская и И. Гранитов. 10.VI 1936 г. В 8—9 км 
к  югу от кол. Манымджан. Слабоволнистая равнина; местами пе
счаные наносы. Почва щебнистая, супесчаная, слегка засоленная, 
с поверхности уплотненная. Общее проективное покрытие 10 — 
- 12%.

144. В. Тарасевич и 3 . К лимовская. 14.VI 1936 г. В 8 —10 км  
к 3103 от кол. Аю казган. Волнистая равнина с песчаными нано
сами на повышениях. Х арактеризуем ая ассоциация заселяет 
понижения. Общее проективное покрытие 8 —10% .

182. К . Смирнова. 14.V I 1936 г. В 25 км  к ССВ от родн. К а- 
раката. Местность крупно-холмистая, изрезанная саями. Почва 
суглинистая. Общее проективное покрытие 15 —20%.

183. К . Смирнова. 14.V I 1936 г. В 23 км к СЗ от родн. Кара- 
ката. Равнина. Почва супесчаная, высоко-карбонатная и гипси- 
рованная. Общее проективное покрытие 1 0 —12 %.

36. 3 . Климовская. 15.VI 1936 г. В 7 —9 км  к СЗ от кол. 
Аю казган. Повышения и склоны в слабоволнистой равнине. По
чва супесчаная. Общее проективное покрытие 8 —10 %.

193. К . Смирнова и И. Гранитов. 19. V I 1936 г. В 4 —6 км  к 
ССВ от кол. Камыстыяман. Равнина местами слегка всхолмленная 
и сильно изрезанная неглубокими саями. С севера она ограниче
на горами. Почва супесчаная, высоко-карбонатная и гиисирован- 
н ая. Общее проективное покрытие 5 —8% .

153. В. Тарасевич. 20.VI 1936 г. В 1 0 —12 км  к С от кол. Сор- 
батыр. Горы, пересеченные то глубокими, то мелкими саями. 
Южный скат гор крутой, каменистый; северный — пологий. Поч-
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Сводный список растений A rtem isie tu m

Н азвания растений
У ч а с т и  и

15 131 20 144 182 183 36 193 153 81 15'. 198

К у с т а р н и к и
1. A ellenia subaphylla
2. A m ygdalus spinosis- 

s i m a ..........................
3. A stragalus villosis- 

s i m u s ..........................
4. C alligonurn micro- 

c a r p u m .....................
5. E phedra (distachya?)
6. E. strob ilacea  . . .
7. H aloxy lon  persicum
8. Salsola arbuscu la  . .
9. S. r i c h t e r i .................

10. Zygophyllum  a tr ip
Jicoides .

П о л у п у с т а  p- 
H и к  и

11. A canthophyllum
pungens .....................

12. A m m otham nus leh- 
m a n n i i .....................

13. A nabasis eriopoda
14. M ausolea eriocarpa
15. A rtem isia  diffusa .
16. A. tu ran ica  . . .
17. C onvolvulus ham a 

d a e ..........................
18. N anophyton erina  

c e u m .....................
19. Salsola gem m ascens
20. S. r i g i d a .....................

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

21. A llium  sabulosum
22. A ris tid a  p en n a ta  .
23. A. penna ta  m inor .
24. A rtem isia  juncea .
25. Carex physodes .
26. C entaurea squarrost
27. C ousinia affin is .
28. C. resinosa . . . .
29. D orem a sabulosum
30. E rem ostachys doser 

t o r u m .....................
31. Ferula assa-foetida

2—4

1— 2

1—2

' i — h  

1— 2

1— 2

2 - 3 3 - 1

3 - 4

2—3

2—3

2—3

1—2

1—2

1

1 - 3

4 - 5

2—3

2 - 3

1—3

3 - 4

—2

2 - 3 1 -2
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d if fu sac  a rb u scu lae  salso losu in

У ч а с т к и

201 9!) 203 204 205 321а 329 355 216 218 505 22» 243 385 387 393 394 3

2 1 1—2 + 2 1 1 1 1 1 1

1

— — 2 - 3 2 н- — — 1 — — 2 2 2 - 3 2— 1 1—3 2 1—2

— — 2 2—3 — — 2 — — — 1 — 1—2 1—5 1—2 ' - 2 —

— — — 1—3 — — — — — 1 I 1—2 —. — 2— 1 __ 1—2 —
2 - 3 2 3 3 + 3 3 1 1 - 2 2 2 1—3 2—3 2 2 1—3 1—2 з

2 1

1

2

2

2

3

— 2 — — 2 1 2 1

4 3
1

i
l

l
. 3 + 4 4 3 5—6

1 
N 4 2 - 3

со
I 

1 
1

сч 3 - 4 2 - 4

'1
' 4 5

2 1 2 — — — — — — — 2 — — — — — — —

— — _ _ 1 0—2 1 1 _ _ _
—,

1 - 2 1 2 2 + 2 3 1 2 2 2 1—3 1—3

1

—■
__

2 2 3 3 — 4 В — — 1—3 3 1 - 3 3 3 3 о 9
т 2
2 — 2 -

1 1

СО 
1 

1 см 2 — 3 3 1 1 1—2 1 2 — — — 1 - 3 1 —



Н азвания растений
У ч a C T к и

15 131 29 144 182 183 36 193 153 83 154 m j 309

32. F . S c h a i r ..................
33. H ap lophy llum  robu-

— — — — — — — — 2 — — — —

s t u m ..........................
34. И . versicolor . . . .
35. H elio trop ium  dasy-

1c a r p u m ..................... — — 2 — — — — — — — — —
36. Iris  songarica .  .  . 2—1
37. Peganum  h arm ala  .
38. Poa bulbosa v iv ip a ra 2 - 3 2 - 0 1 1 3
39. Polygonum  sp. .  .
40. Schum annia kareli-

n n .............................................
41. S tipa  hobenacke-

2 2

n a n a .......................................

О д н о л е т н и к и

1

42. Aegilops cy lind rica 2
43. A lyssum  m inim um  . 1
44. A n isan tha tecLorum
45. A phanopleura cap il- 2

lifo lia  ...................................... 2
46. B rom us dan thon iae
47. C eratocarpus u rticu -

2

losus ......................................
48. C lim acoptcra  ferga-

2
“

2

n i c a .............................................
49. D iarth ron  vesiculo-

50. E rem opyrum  buona-
p a r t i s ....................................... 2

51. E . d i s t a n s ..........................
52. G am antlius gamo-

—

carpus ......................................
53. G irgensohnia opposi-

1ti f l o r a ..........................
54. H aiim ocncm is longi-

— 2

folia .......................... 2
55. H oraninow ia u lic in a
56. Salsola praecox . . — — — 2 — — — — — — — — —
57. S. sc leran tha  . . . . 1—3 — — — — — — — — 1 — 1 3
58. T ith y m alu s densus
59. Z iziphora ten u io r . .

2

ва на северном скате суглинистая, слабо-каменисто-щебнистая. 
Растительный покров — эфемеры и мелкие солянки, а на фоне 
их — отдельные заросли Salsola rig ida . У подножия склонов 
заросли N anophyton erinaceum .

М



Т а б л и ц а  18 (о к о н ч ан и е)

У ч а с т  к и

201 99 293 204 205 323а 329 355 216 218 505 226 243 385 387 393 394 3

1— 2
2

1
2

1

1

1
2

2

2 2 2

1

2 2 1— 3 1— 3 2 2

3

1— 2

1

1

1 —

2 - 3 2 2

2

— 1 3

2

— 2 2 —
2

2

1

—
1— 2

— 2
2

1
1 - 2

1

1

1

1
2

1 - 2

1
1
1
1

—

2
2 2

Крутые, каменистые южные и западные склоны заселены по
лынью и Salsola arbuscula. Участок заложен на западном скло
не крутизной около 25°.
Общее проективное покрытие 3 —4%.
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83. 10. V I 1936 г. В. Д ж анаева и И . Гранитов. В 2,5 км  к СЗ от 
кол. М анымджан. Котловина, ограниченная с юга высокими хол
мами, с севера — горами. Почва хрящ еватая, супесчаная. Общее 
проективное покрытие 12% .

154. В. Тарасевич. 21.VI 1936 г. В 20 кж к  С от кол. Сорбатыр. 
Горы. Юго-восточный склон крутизною около 20°. Почва с повер
хности щебнисто-каменистая (щебенка покрывает поверхность 
почвы почти на 80% ). Общее проективное покрытие око л а  
3 - 4 % .

309. В. Тарасевич. 25.VI 1936 г. В 5 —6 км  к ЮЗ от кол. / \я к -  
куду к. Волнистая равнина, пересекаемая саями. Небольшие по
вышения с супесчаной, слегка щебнистой почвой. Общее проек
тивное покрытие 8 —10%.

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0 —12 см. Сухой рыхлый буро-палевый песок с дресвой и ще
бнем.

12 —35 см. Сухая плотная супесь (или легкий сугли
нок?) с малой примесью дресвы; имеются карбонаты; очень немно
го корешков.

35 —60 см. Сухая бурая супесь; много карбонатов в виде пятен, 
есть земляные коконы; очень немного корешков.

6 0 —95 см. Плотный бурый легкий суглинок (или супесь?) 
с небольшой примесью дресвы; много карбонатов; немногочислен
ные корешки прослежены до 70 см.

9 5 —100 см. Б у р ая  супесь с дресвой и щебнем; кристалличе
ский гипс.

201. В. Х альзова. 28.VI 1936 г. В 3 кж к западу о ткол . А як- 
кудук. Котловина в горах. Почва суглинистая, на поверхности 
дресва. Общее проективное покрытие 8 —10%.

99. К . Абдухакимов. 1. V II 1936 г. В 9 км  к СЗ от кол. А якой- 
ганек. Повышения среди волнисто-бугристой равнины. Почва 
супесчаная. Общее проективное покрытие 1 2 —15%.

203. 3. Климовская. 1. V II 1936 г. В 4 —5 км  к СВ от кол. 
Д ж ангибай. Слабо всхолмленная равнина, имеющая общий не
большой уклон к югу. Почва супесчаная, с поверхности завеян
ная песком с примесью дресвы. Поверхность мелкобугристая, но 
около кустов бугорки достигают 50 см высоты. Общее проектив
ное покрытие 8 —10%.

204. 3 . Климовская. 1. V II 1936 г. В 8 —9 км  к ССВ от кол. 
Д ж ангибай. Крупно-волнистая равнина, завеянная песком. 
Почва супесчаная со щебнем. Общее прективное покрытие 7 —8% .

205. 3 . К лимовская. 1 .V II 1936 г. В 7 —8 кж к СЗ от кол. Сор
батыр. Склоны гор.

328 а. В. Тарасевич и И . Гранитов. 1 .V II 1936 г. В 5 кж к 
ССВ от кол. Д ж ангибай. Слегка волнистая равнина. Дно небо л ь-
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шого сая. Почва супесчаная, слабо дресвяная, глубоко гипси- 
рованная на супесчаных и суглинистых отложениях. Местами ще
бнистые площ адки и голые такыровидные пятна. Общее проектив
ное покрытие 5% .

329. В. Тарасевич. 1. V II 1936 г. В 10 кж к ССВ от кол. Д ж аи- 
гибай. Ш ироко волнистая равнина, изредка пересекаемая саями,, 
с севера и юга ограниченная горами, завеянная песками. Общее 
проективное покрытие 1 0 —15%.

355. К . Смирнова и И. Гранитов. 5. V II 1936 г. В 4 —5 кж 
от кол. Ш урукбулак. Слегка волнистая равнина, с СЗ и ЮВ ог
раничена горами. Почва супесчаная гипсированная. Проектив
ное покрытие 5—8% .

П очвенный профиль (по В. Н агорной)

0—9 см. Сухой довольно рыхлый непрочно мелкокомковатый 
буровато-красный суглинок.

9 —25 см. Сухой несколько уплотненный буровато-краснова
тый суглинок с карбонатными пятнами.

2 5 —70 см. Д о 42 см сухая, а ниже — влаж ная гипсированная 
супесь с большим количеством щебня и обломков камней; вклю 
чения солевых скоплений; много карбонатных пятен.

216. 3 . К лимовская. 15.IX  1936 г. В 8 —10 кж к югу от кол . 
Таш кудук. Слабоволнистая равнина. Почва легко суглинистая. 
Поверхность почвы на 50 —60 % покрыта щебнем. Общее проек
тивное покрытие 8 —10%.

218. 3 . Климовская и И . Гранитов. 16 .IX 1936 г. В 4 —5 кж 
к ЮВ от кол. Таш кудук. Слабоволнистая равнина. Поверхность 
почвы покрыта щебенкой, дресвой и галькой. Общее проективное 
покрытие 5 —7% .

505. В. Тарасевич. 16. IX  1936 г. В 3 кж к ЮЗ от кол. Т аш ку
дук. Слабоволнистая равнина. Почва легко суглинистая; по
верхность щебнистая. Общее проективное покрытие 5% .

226. 3 . К лимовская. 22 .IX  1936 г. К востоку от центральной 
усадьбы совхоза «Джангельды». Холмисто-волнистая местность, 
пересеченная глубокими саями. Часты каменистые обнажения. 
Общее проективное покрытие 5 —10%.

243. 3 . Климовская. З.Х  1936 г. В 10 —12 кж к ЮЗ от централь
ной усадьбы совхоза «Джангельды». Слабоволнистая равнина. 
Почва суглинистая, с поверхности сильно дресвяная. Общее про
ективное покрытие 2 —3% .

385. Е . Х арченко и  И. Гранитов. 21.X 1936 г. В 25 кж к СЗ 
от кол. Газли. Сильноволнистая равнина с небольшими такыро
видными котловинами. Почва супесчаная. Общее проективное 
покрытие 10 —12%.
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Почвенный профиль (по С. Пустовойту)

О—8 см. Сухой сыпучий рыхлый серовато-желтый песок, свер- 
"ху присыпанный ребристой бурой дресвой.

8 —20 см. Сухой слобоувлажненный (но легко рассыпающий- 
-ся) серовато-желтый песок с примесью мелкой ребристой дресвы; 
много корешков осочки, но дернины нет.

2 0 —78 см. Сухой серовато-желтый песок с примесью дресвы; 
с 50 см много карбонатных желваков; встречаются железисто
бурые пятна; отдельные корешки.

104 — 150 см. Слабоволнистый песок, сверху желтый с бурыми 
и оливковыми пятнами, а ниже белесый мягкий с большим коли
чеством железисто-карбонатных ж елваков; кореш ки не заме
чены.

387. Е . Х арченко. 21. X 1936 г. В 5 км  к югу от кол. Г аз
ли. Ш ироковолнистая равнина. Почва легко суглинистая. На 
поверхности — песок с галечкон и дресвой. Около кустов «кочки». 
Общее проективное покрытие 15% .

393. К . Харченко и И. Гранитов. 26.Х1936 г. В 2 5 —30 км  к 
СЗ от кол. Газли. Сильноволнистая равнина. Слабые понижения 
или выровненные площадки. Общее проективное покрытие около 
10%.

394. Е . Х арченко. 26.X 1936 г. В 1 км к В от кол. А ктепа. 
Сильноволнистая равнина с такыровидными пятнами. Почва су
песчаная. Общее проективное покрытие 10%.

3. Г. Неуймина и П. Анфалов. 16.V III  1934 г. В 0,5 км  к СВ 
от кол. Кокча. Слегка всхолмленный шлейф гор. К окча. Почва 
супесчаная с обломками камней (до 10 см в диаметре) и щебенкой, 
покрывающей поверхность на 6 0 —80% . Растительность сильно 
потравлена. Общее проективное покрытие всего 3 —4% . Эфеме
ры сохранились только под кустами полыни и боялыча.

Во многих случаях данная ассоциация комплексируется с 
N anophyteta  на такыровидных участках. Это обстоятельство, 
а также влияние различной мощности песчаного плащ а сильно 
сказывается на флористическом составе отдельных участков (см. 
сводный список растений, табл. 18). Из этого списка видно, что 
почти обязательным компонентом этой ассоциации является Ca
rex physodes (табл. 18). Может возникнуть вопрос — почему эти 
участки не отнесены к ассоциации A rtem isietum  caricosum ? Мы 
долгое время колебались и выделили эту ассоциацию по Salsola 
arbuscula потому, что эта солянка является здесь ландшафтным 
растением, хотя обычно степень обилия ее и невысока. Однако по
следнее по нашему глубокому убеждению есть результат вырубки 
боялыча на топливо. Н о, отдав при установлении ассоциации 
предпочтение Salsola arbuscula, мы не можем не остановить внима
ния на Carex physodes. К ак расценивать ее постоянное большое 
участие в этой ассоциации? К ак  понять это явление? Если най
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ти ответ на этот вопрос, то генезис ассоциации стал бы совершен
но ясным. Мы сознательно не относим эту ассоциацию к формации 
C ariceta  physodis, потому что C ariceta physodis — ассоциации 
псаммофптные. В данном ж е случае ни почвенные условия, ни 
остальной набор растений не оставляют сомнения в том, что 
это не псаммофитная ассоциация. Создается впечатление, что пер
воначальной ассоциацией является здесь именно боялычево-по- 
лынная, a Carex physodes — позднейший пришелец, вошедший в 
эту ассоциацию по мере развития песчаного плащ а. Одновремен
но происходило внедрение и других псаммофитов.

Следует отметить еще одну интересную черту: в ряде описа
ний указывается не С. physodes, а С. pachysty lis. Однако, зная до
статочно хорошо почти все эти участки мы должны сказать, что 
С. pachysty lis здесь нет, а встречается местами осочка, которую 
можно принять за форму, переходную между С. physodes и С. 
pachysty lis. Можно предположить, что в прошлом, до развития пес
чаного плащ а, особенно на участках с суглинистой почвой, суще
ствовала С. pachysty lis. Специальное изучение осочек нашего 
района несомненно является перспективным для решения не толь
ко частного вопроса о генезисе данной ассоциации, но и задач 
значительно более широкого масштаба.

И з других растений списка довольно постоянными компонен
тами A rtem isietum  diffusae arbusculae salsolosum оказываются 
A ellenia subaphylla  и Salsola rig ida (табл. 18). A ellenia subaphy
lla  распространена очень широко в нашем районе, особенно в 
восточной части и не показывает сколько-нибудь заметной привя
занности к A rtem isieta diffusae. Мало того, к  нему еще в большей 
мере относится замечание, сделанное для Salsola arbuscula: нет 
никакого сомнения, что в настоящее время мы видим здесь только 
ж алкие остатки его — чогон издавна ценится населением как  один 
из лучших источников получения поташа (ишхор). Salsola rig i
da такж е обычна для A rtem isietum  diffusae arbusculae salsolo
sum . как S. arbuscula для A rtem isietum  diffusae rigidae salsolosum . 
Эти две ассоциации очень близки, по крайней мере, в нашем рай
оне; та или другая из них формируется в зависимости от скелет- 
ности и плотности субстрата и развитости песчаного плащ а. Н а 
почвах уплотненных, менее скелетных и с менее развитым пес
чаным плащом, чаще встречается ассоциация с преобладанием 
Salsola rig ida, а на менее плотных, более скелетных и с более 
мощным песчаным прикрытием, — полынная ассоциация с преоб
ладанием Salsola arbuscula.

Довольно часто присутствует на участках описываемой ассо
циации Ferula assa-foetida. Но она широко распространена в вос
точной части района, встречаясь почти повсеместно, за исключе
нием гор и солончаков. Н а некоторых участках она не отмечена, 
очевидно, только потому, что на этих участках в год обследования 
не было ее цветения.
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Обращает на себя внимание бедность этой ассоциации эфеме
рами. Подобно некоторым другим случаям, это, возможно, объяс
няется не только почвенными условиями (включая и водный режим 
почв), но и  фитоценологическими обстоятельствами.

Довольно четкую и при том своеобразную картину представ
ляют в этой ассоциации взаимоотношения между обилием видов 
и степенью обилия полыни. При степенях обилия полыни 3 и мень
ше количество видов на участке обычно невелико — меньше 10; 
при обилии от 3 до 5 количество видов за редкими исключениями 
больше 10 и, наконец, при обилии полыни 5 и выше — снова коли
чество видов меньше 10. Если в первых двух случаях указанные 
отношения легко могут быть объяснены почвенными условиями, 
то в последнем, по нашему мнению, сказывается конкуренция 
полыни.

Следует обратить внимание также на малое количество одно
летников в данной ассоциации (табл. 18). При просмотре списка 
однолетников обнаруживается к тому же, что относительное пос
тоянство показывают однолетники из сем. Chenopodiaceae; это 
согласуется с засоленностью субстрата. Что касается других одно
летников, то набор их «случаен» в том смысле, что он обусловлен 
окружением.

Наконец, небезынтересно и то, что обогащенность однолетни
ками связана с положением участков в мезорельефе. Участки 15, 
201 и 394 характерны тем, что занимают либо пониженные, либо 
выровненные участки. В этом отношении представляет интерес 
участок 15, заложенный в котловине. Обогащенный ассортимент 
эфемеров в данном случае обусловлен, вероятно, тем, что в котло
вине задерживается наибольшее число семян, приносимых вет
ром, и в то же время именно здесь создается обстановка, которая 
позволяет, хотя бы временно, многим видам выступать в каче
стве победителей в борьбе за существование.

A rtem isie tum  diffusae h am adae  convolvulosum

Эдификаторы: Artemisia diffusa, Convolvulus hamadae. 
Характерны: Astragalus villosissimus, Carex physodes.
Общий список — 50 видов.
Кустарники — 12%; полукустарн и ки — 14%; травянистые 

многолетники — 28%; однолетники — 46%.
Общее проективное покрытие — чаще около 10%, но колеб

лется от 3 до 40%.
Положение в рельефе — преимущественно повышения.
Почва — хрящеватый супесчаный серозем.
Распространение — главным образом в восточной половине. 
Эта ассоциация одна из наиболее характерных для Южно- 

Кызылкумских кыров. Она занимает большие площади (тысячи
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Рис. 2. Разреж енны й полынник

гектар в одном массиве) в восточной половине и главным образом 
в юго-восточной четверти нашего района. Здесь «кыр» с очень 
тонким песчаным плащом выражен лучше всего. Н а 30—40 км 
тянется однообразная слабоволнистая равнина, монотонность ко
торой только местами нарушается то котловиной, то небольшой 
возвышенностью, то небольшим песчаным массивом. В южной час
ти эта равнина сложена древним аллювием послеледникового За- 
рафшана, перекрытым продуктами дефляции возвышенностей, ны
не останцовых, разорванных, а в далеком прошлом, по-видимому, 
составлявшими сплошной барьер между Центральными и: Южны
ми Кызылкумами. Дальше к северу за Агытминской котловиной 
волнистая равнина охватывает древнее третичное плато, тоже пере
крытое продуктами дефляции. Соответственно этому северо-вос
точная четверть района несколько отличается от юго-восточной 
четверти, где, повторяем, Artemisietum diffusae hamadae convol
vulosum имеет наибольшее распространение.

Д ля характеристики данной ассоциации может быть исполь
зовано описание участка ее, сделанное А. Архиресвым, К. Абду
хакимов ым и И. Гранитовым (24; 29.VI 1935) в 1,5 к СВ от пос
леднего западного колодца на берегу оз. Шоркуль, близ дороги 
Кенимех-Аякагитма. Участок расположен на северном борту Шор- 
кульской котловины, на склоне южной экспозиции крутизной
10— 12°. На север, запад и восток располагается волнистая рав
нина, занятая главным образом описываемой ассоциацией или ком
плексами, одним из элементов которых она является (рис. 2). Почва 
хрящевато-супесчаная, гипсированная. Микрорельеф ровный, но 
с небольшими (10 см) кочками около кустов Artemisia diffusa и 
Convolvulus hamadae. Поверхность почвы процентов на двадцать 
покрыта галечкой и щебенкой. Самый поверхностный слой почвы 
около 0,5 см — рыхловатая корочка.
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0,5—10 см. Сухая рыхлая мелкопористая желтовато-серова
тая супесь со включением галечки и щебенки. В небольшом коли
чество имеются горизонтально идущие корни Convolvulus ham a
dae.

10—25 см. Сухая несколько более уплотненная и с несколько 
более крупными порами свотло-серая супесь со включением еди
ничных галечек и с пятнами карбонатов. Немногочисленные ко
решки Convolvulus ham adae.

25—40 см. Сухая белесоватая карбонатно-гипсовая супесь; еди
ничные галечки; единичные корешки С. hamadae.

40—100 см. Сухая плотная гипсированная супесь. Общее про
ективное покрытие почвы растения около 10%. Ландшафтные 
растения: Artemisia diffusa, Convolvulus hamadae, A stragalus v i l
losissimus (табл. 19). Этот участок, как и вообще окрестности оз. 
Шоркуль, подвергается постоянному интенсивному выпасу. В ре
зультате здесь присутствуют такие сопутствующие выпасу паст
бищные сорняки, как Peganum harmala и Goebelia pachycarpa. 
Вообще ассоциации, в которых видное место занимает Convol
vulus hamadae, мы считаем, в известной мере, результатом пасто
ральной дегрессии. Интересно, что здесь также присутствуют Ca
rex physodes и С. pachystylis.

С. physodes характерна для этой ассоциации (табл. 19). 
А С. pachystylis характерна для Нуратинских гор, на подгорной 
равнине которых располагается описываемый участок. Таким обра
зом, этот участок является контактным для названных видов Carex. 
Какой-либо закономерности в распределении того и другого вида 
подметить не удалось; они растут вперемежку.

Н а фоне описываемой ассоциации разбросаны небольшие но 
размерам западинки, сильно защебненные с обедненным своеоб
разным покровом: Nanophytum  erinaceum, G am anthus gam оса r- 
pus, Eremopyrum hirsutum , Ceratocarpus utriculosus, H a lim oc- 
nemis longifolia, Salsola sclerantha.

Состав растительности позволяет назвать эти участки такы - 
рами, но, как известно, такыры не бывают на склонах. Почвенная 
прикопка показывает, что рыхлого супесчаного слоя здесь нет, а 
сразу следует уплотненный гипсированный слой, из-за чего, види
мо, и создается обстановка, близкая к такырной. Ко времени 
описания участок был потравлен. Особенно заметно это на эфе
мерах, а также на Astragalus villosissimus, S tipa hohenackeriana, 
Goebelia pachycarpa, меньше — на Artemisia  diffusa и Convolvu
lus hamadae.

Artemisia diffusa крупнокустистая: при высоте 25—30 см диа
метр кустов равен 45—50 см. Много прошлогодних побегов и, оче
видно, поэтому слабо развивались побеги данного года. Имеется 
семенное возобновление: на взятой наугад площадке размером 
10 X 10 м  зарегистрировано 3 старых и 9 молодых экземпляров 
полыни.
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Список растений
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6 . C eratocarpus u tr ic u 

losus ............................ 5 1 — а m V fr
7. A canthophyllum  pu n 

gens ............................... 12 1 — i b s —
8. D iarth ron  vesiculo-

s u m ............................... 8 - 1 0 1 — i m V fl
9 . Scabiosa o liv ie ri . . 10 1 — i m V fr

10. Salsola arbuscu la  . . 15 1 — i b V
11. Carex pachysty lis  . . 3 - 5 1 — i b s frd
12. B rom us d an thon iae  . 12 1 — a m s fr
13. A lyssum  m in im um  . 5 1 — a m s frd
14. Z iziphora tenu io r . . 3 1 — i m s fr
15. K oelp in ia  linearis  . . 8 1 — i b s
16. C ousinia a ffin is  . . 25 1 — a b s fr
17. Salsola sogdiana . . . 10 1 — i b V
18. G oebelia pachycarpa 30 1 — i b V
19. G irgensohnia  opposi-

t i f l o r a .......................... 8 - 1 0 1 — i b V __
20. H ap lophy llum  robu-

s t u m .............................. 5 1 — i b V —
21. Ir is  songarica . . . 30 1 — i b s —
22. H alim ocnem is longi

folia .............................. 5 1 — i b V _
23. C arex physodes . . . 10 1 — i b s fr
24. A lhagi sparsifo lia  . . 40 1 — i b V —
25. C arlliam us oxyacan t-

h a ................................. 35 1 — i b s fr
26. N anophy tum  e rin a 

ceum  .............................. 5 1 — i b V —
27. C ousinia resinosa . . 5 1 — i b s —
28. Peganum  harm ala . . 50—45 1 — i b V fr
29. A n isan tha  tecLorum . 10 1 — i b s frd
30. Ferula assa-foetida . 150 1 — i b s frd
31. Salsola sc le ran tha  . . 10 1 — a m V
32. S. vvedensky i . . .
33. S tipa  hohenackeriana

5 1
C i

i
равленг

m V



Участкам этой же ассоциации посвящены следующие опи
са н и я .

109. В. Тарасевич и И. Гранитов. 18.V 1936 г. В 9 —10 км  к СВ 
от сел. Кенимех; слабоволнистая подгорная равнина. Почва суг
линистая (?) с гравием на поверхности. Кроме Artemisia diffusa 
и Convolvulus hamadae, заметную роль в ландшафте играют A stra
galus villosissimus и Iris songarica. Характеризуемая ассоциация 
— элемент двучленного комплекса, занимающий повышения с бо
лее легкими почвами. Общее проективное покрытие 10%.

156. К. Смирнова и И. Гранитов. 30.V 1936 г. В 8—10 км  к СЗ 
от родн. Дебалян. Небольшой выровненный участок на холмистом 
шлейфе Нуратинских гор. Почва суглинистая, с галечкой и щебен
кой на поверхности. Заметную роль в ландшафте, кроме эдифика- 
торов ассоциации, играют Iris songarica и S tipa  hohenackeriana 
(последнее растение местами образует почти чистые заросли). 0 6 -  
щее проективное покрытие до 25%.

158. К. Смирнова. 30.V 1936 г. В 10—12 км  к СЗ от родн. Деба
лян . Холмистый шлейф Нуратинских гор. Участок расположен 
на ю.-в. склоне. Почва супесчаная, сильно уплотненная. Кроме 
основных эдификаторов ассоциации, в ландшафте выделяется Iris 
songarica. Общее проективное покрытие 2—3% .

135. Д. Джанаева и И. Гранитов. 2.VI 1936 г. В 3 км  к СВ 
от кол. Манглай. Бугристая долина с полузакрспленными бугра
ми. Покров комплексный. Характеризуемая ассоциация является 
элементом комплекса, приуроченным к  межбугристым понижениям 
с  уплотненной почвой. Общее проективное покрытие 5—8% .

177. К. Абдухакимов и И. Гранитов. 14.VI 1936 г. В 4 км  к 
СЗ от родн. К араката. Всхолмленная равнина. Почва супесчаная 
с большим количеством щебенки на поверхности. Общее проек
тивное покрытие 12—15%.

180. В. М акарчук и И. Гранитов. 14.VI 1936 г. В 14 км к С 
от родн. К араката. Волнисто-всхолмленная равнина. Почва супес
чаная с примесью мелкой дресвы. Кроме основных растений, в 
ландшафте заметны Astragalus villosissimus и Ferula assa-foetida. 
Общее проективное покрытие 10—12%.

309. В. Тарасевич. 2 5 .V I1 9 3 6 r .  6 км  от кол. А яккудук. Вол
нистая подгорная равнина, пересеченная саями, имеющая общий 
слабый уклон на юг. Описываемая ассоциация является элементом 
комплекса и занимает мелкогрядовые песчаные наносы (а в пони
ж е н и я х — Artem isietum  diffusae arbusculae salsolosum). В ланд
шафте, кроме двух основных растений, заметную роль играют 
Astragalus villosissimus и S tipa hohenackeriana. Общее проек
тивное покрытие 7—8% .

25. 3 .  Климовская. 29.VI 1936 г. Близ кол. Янгикудук. Слегка 
волнистая равнина. Участок приурочен к повышению. В ландшаф
те заметен Astragalus vilosissimus. Общее проективное покрытие 
10- 12%.
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И. Тыщенко. 16.V III  1934 г. В 2 ,5—3,5 км к ССВ от оз. Шор
куль. В ландшафте заметна Iris songarica.

И. Тыщенко. 16.V II I  1934 г. В 7—9 км от оз. Шоркуль. Вол
нистая равнина. Вершина «волны».

186. 3 .  Климовская. 21.V III  1935 г. В 7 км  к СЗ от кол. Байна- 
зар. Мягко-волнистая равнина. Почва суглинистая. В ландшафте 
заметна Aristida pennata  (?). Общее проективное покрытие 15— 
20 %.

71. А. Шахова и К. Абдухакимов. 22.V II I  1935 г. В 1 км  к СВ 
от кол. (и гор) Кокча. Мелкохолмистая равнина. Участок — вер
шина холма. Почва сильно хрящеватая. Н а  поверхности щебенка. 
Часты выходы горных пород. Общее проективное покрытие око
ло 8 - 1 0 % .

21 а. П. Анфалов и В. Иванова. З .Х  1934 г. Близ кол. Янги
кудук. Мягко-волнистая равнина. Почва супесчаная, с небольшим 
количеством галечки на поверхности. В ландшафте заметен Astra
galus villosissimus. Общее проективное покрытие 15%.

15. П. Анфалов и В. Иванова. 4 .Х  1934 г. В 6 км  к ЮЮЗ от 
кол. Янгикудук. Кыр. Почва супесчаная, хрящеватая. В ландшаф
те заметен Astragalus villosissimus. Общее проективное покрытие 
почвы растениями (кронами) до 40% .

16. К. Смирнова. 24.V II 1936 г. В 3 км к СЗ от ст. Караулба- 
зар. Сильно всхолмленная равнина. Южный склон повышения. 
Почва супесчаная с тонкой корочкой на поверхности. Общее про
ективное покрытие до 20%.

48. К. Абдухакимов. 23.V II  1935 г. В 1 км  к 3  от кол. Акуй. 
Понижения на слабоволнистой равнине. Такыровидный участок 
с супесчаной почвой. Общее проективное покрытие 7—8% (см. 
сводный список растений, табл. 20).

Из этого списка видно, что, кроме двух основных растений, по 
которым названа ассоциация, в большей или меньшей мере харак
терными для нее являются: Astragalus villosissimus, S tipa hohe
nackeriana, Iris  songarica, Carex physodes, A canthophyllum  pun- 
gens. Очевидно, к ним можно добавить также и Ferula assa-foetida, 
которая, если не плодоносила в этом году, то летом ее могли не 
обнаружить, а осенью — тем более. В 1935 г. мы обнаружили 
во множестве это растение на участках, где в 1934 г. совсем его 
не видели и, в частности, именно в районе оз. Шоркуль, т. е. в 
районе распространения Artem isietum  diffusae hamadae convolvulo
sum.

Некоторые из участков обращают на себя внимание своеобраз
ными деталями флористического состава. Т ак ,  на участке 180 и 
только на нем отмечен Calligonurn microcarpum. Одновременное 
наличие на участке A ris tida  pennata  (?) и относительно высокое 
обилие Carex physodes свидетельствуют об относительной мощно
сти песчаного плаща. Создается впечатление, что здесь имеет место 
внедрение в описываемую ассоциацию, характерную, как сказано,
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Т а б л и ц а  20

С в о д н ы й  с п и с о к  растений A rtem isie tu m  d if fu sa e  ham adae  convolvulosum

Участки
Названия растений

109 156 158 135 177 180 309 24 25 - - - 186 71 21a 15 16 48

К у с т а р н и к и
1. Aellenia s u b a p h y lla .................
2. A stragalus villosissimus . . .
3. Calligonurn microcarpum . . .
4. Lycium ru th e n ic u m .................
5. Salsola a rbuscu la ........................

2 1 1 1
1
1

1
1

2

2
2

1

3

1

1
3

—

2 1
2 - 3
1—2

1
1 2—3

1

1
3

1

3 1

*
+

П о л у к у с т а р н и к и
7 . Acanthophyllum pungens . . .
8. Ammothamnus lehmannii . .
9. Anabasis e r io p o d a ......................

10. Artemisia d if fu s a .........................
11. Convolvulus hamadae . . . .
12. Nanophyton erinaceum . . .
13. Salsola r i g i d a ............................

2
3

4
4

2
2

4—0
2

1

3
2

1

3
2

2

2
2

4
4
1

4
4

2 - 3

4
3

4
2

3
2

o>
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

GJ 
VI 2

2
4 - 5
4— 5

1

5
3

1

5
4

+ 
1 

I+-H 
1

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

15. Aristida p e n n a ta ......................
16.  Carex p h y so d e s .........................
17. Cousinia a f f in i s ..........................
18. C. re s in o s a ....................................
19. Ferula a s sa -fo e tid a ...................
20. Haplophyllum robustum . . .

1

2

3
1
1
1

1
1
1
1

3
1

1 1

2
4

2

2
4

2

2
1
1
1

2
2 — 3

2—3
2— 3 1

1
2
1
1

3
1
1
1

1
3

+
1

l
+

l
+

l



Т а б л и ц а  20 (окончание)

Участки

Н азвания растений
1(19 156 158 135 177 180 309 24 25 - - - 186 71 21a 15 16 48

2 1 . Н . v e r s i c o l o r ................................... 2 1
22 . H e l io t r o p iu m  a r g u z io id c s  . . 2 — 1 — — 1 3 2 1 — — — 2 — —

1
1 —

23. I r i s  s o n g a r i c a ................................... 2 4 1 — — — 1 1 1 — — — — 1 1 —
24. P e g a n u m  h a r m a l a ......................... — — — 1 1 — — 1 — — — — — — — — '1 +
25 . P o a  b u lb o s a  v iv ip a r a  . . . . 3 1 1 2
26. G o e b e lia  p a c h y c a rp a  . . . .

2— 3 2
+

27. S t ip a  h o h e n a c k e r ia n a  . . . . — 1 1 1 — 1 4 1 1 — — — 2— 3 1 1 +

28.
О д н о л е т н и к и  

A ly s s u m  m a r g in a tu m  . . . .
1 1 1 2 +20. A n is a n th a  t e c t o r u m .....................

30 . A p h a n o p le u ra  c a p i l l i f o l i a  . . 1 — — — — — — — — — — — —■ — — — — —
3 1 . A s tr a g a lu s  s p .....................................

1 - 2 1
1
2

3 2 .
3 3 .

B o is s ie r a  s q u a r r o s a .....................
B ro m u s  d a n t h o n i a e .................... 2 _ 1 1 — — — — 1 —

2 4. C a r l l ia m u s  o x y a c a n th a  . . . 1 1
3 5 . C e n ta u re a  s q u a r r o s a  . . . .

1 1 1
1

1
1

236. C e ra to c a r p u s  u t r ic u lo s u s  . . 2 1 — 1 1 — — 1 — — 2
3 7 . D ia r th r o n  v e s ic u lo su m  . . . . — — — — — — — 1 T — — — — —
38. E re m o p y r u m  b u o n a p a r t i s  . .

1 1 2 — 1 1
1
1

1
1

3
+39 . E . h i r s u t u m ..................................... — 1 — — — — — — —

4 0. G a m a n t l iu s  g a m o c a r p u s  . . .
4 1 . G irg e n s o h n ia  o p p o s i t i f lo r a  . — — — — — — — 1 — — — — —
4 2. H a l im o c n e m is  lo n g i fo l ia  . . . — — — — — — — 1 2 — — — +
4 3. H a lo c h a r i s  h i s p id a  . . . . .
44. K o e lp in ia  l i n e a r i s ....................
4 5 . S a ls o la  a p e r t a ...........................
4 6 . S . p r a e c o x ....................................

1 4
1

+4 7 . S . s c l e r a n t h a ............................... — — — — 1 — 1 2 — — — 2 — 3 — —
4 8. S c a b io s a  o l i v i e r i ............................. 1 1 — — — — — 1 1 — — — — — —
49. T ith y m alu s densus . . . . — 1 1 — — — 2 — — — — — — 1

1
1

150. Z iziphora tenu io r ...................... 2 1 1 — — 1 — — 2 _



для кыра, другой, псаммофитной ассоциации типа A ris tidetum  реп- 
natae calligonosum. Аналогичное замечание следует сделать и об 
участке 309, где, по-видимому, ассоциация Aris t idetum  pennatae 
richteri salsolosum налагается на описываемую. Обращает внима
ние присутствие на этом участке Salsola rigida, не отмеченной на 
других участках. Но это растение довольно характерно вообще для 
хрящеватых подгорных участков и, пожалуй, для кыра.

Наконец, участки 109 и 156, особенно последний, оставляют 
впечатление, что на них в описываемую ассоциацию внедряются 
ассоциации из Ir ideta  songaricae. Н а нескольких участках на фоне 
данной ассоциации встречаются мощные и почти чистые заросли 
Stipa hohenackeriana — они отличаются от окружения более рых
лой почвой.

О развитии и количественном обилии растений эдификаторов 
имеются следующие сведения.

Artemisia diffusa — число взрослых экземпляров на 1 га колеб
лется от 3500 (уч. 24) до 15000 (уч. 177). Но к этому надо добавить, 
что, например, на участке 177 две трансекты размером 2 X 20 м,  
заложенные перпендикулярно одна к другой, дали очень разн я
щиеся показатели: на одной насчитано 17 экз. (4200 на 1 га), на 
другой — 59 экз. (15000 на 1 га). Но на участке 180: одна трансек- 
та размером 2 х  10 м  включала в себя 11 экз. (5500 на 1 га), а 
перпендикулярная к ней — 10 экз. (5000 на 1 га), т. е. в этом слу
чае показатели практически одинаковые. Большие различия в 
первом случае объясняются более резко выраженным «грядовым» 
микрорельефом: заросли имеют «полосатый» вид — в понижениях 
они более густы, чем на повышениях.

Среднее число взрослых экземпляров полыни в характеризуе
мой ассоциации 5000—7000 на 1 га.

I» этой ассоциации, как и в других, возобновление полыни 
происходит по-разному на разных участках. Так , на участке 109 
насчитывалось до 100 молодых растеньиц на площадке 1 x 1 0  .и2. 
А в описании участка 25 имеется следующее замечание: «Местами 
около больших кустов полыни встречается большое количество, 
до 40, молодых экземпляров полыни, высота их 5—10—12 см». 
Одновременно отмечается наличие большого числа мертвых ку
стов .

Высота взрослых кустов полыни обычно 25—30 см, на отдель
ных (менее гипсированных?) участках — 45 см\ диаметры кустов — 
тоже около 30 см, но старые кусты (мертвые или полумертвые) на 
участке 25 достигают в диаметре 80 см.

Сухой вес куста среднего размера колеблется от 50 до 300 г, 
вес поедаемых частей — от 30 до 160 г; эти различия объясняют
ся главным образом компактностью куста — количеством цвето
носных побегов.

На некоторых участках при нолевых описаниях полынь обоз
началась как Artemisia turanica. И, действительно, по изяще
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ству побегов и по интенсивной их фиолетовой окраске некоторые 
кусты, особенно на сильно щебнистых участках, могут быть от
несены к этому виду. Но всегда такие кусты являются только 
единично вкрапленными в заросли полыни, которую без сомне
ния или во всяком случае с большим основанием надо относить 
к Artemisia diffusa.

Число экземпляров Convolvulus hamadae, как правило, на 1 га 
меньше, чем Artemisia diffusa; колеблется оно от 750 до 5000, а 
в среднем около 2000.

Высота растения в большинстве случаев такая же, как и Arte
misia diffusa, иногда же сантиметров на 5 больше или меньше. 
Во всяком случае оба эдификатора ассоциации находятся в од
ном ярусе.

О количестве экземпляров других растений, занимающих вид
ные места на участках описываемой ассоциации, дают представ
ление следующие данные:

Н а всех участках, несмотря на различное время описаний от
мечена сильная потравленность растительного покрова скотом. 
На более тяжелых почвах встречаются полынники, в которых за
метное место занимает чогон — Aellenia subaphylla.

Эдификаторы: Artemisia diffusa, Aellenia subaphylla.
Характерны: Astragalus villosissimus, Acanthophyllum  pun

gens, Carex physodes.
Общий список — 27 видов.
Кустарники — 22%; полукустарники — 15%; травянистые 

многолетники — 26%; однолетники — 37%.
Общее проективное покрытие — 7—8% , иногда до 15%.
Положение в рельефе — плакорные участки.
Почва — суглинистый и глинистый в ы с о к о-гни с и р ов а н ны й се

розем.
Распространение — главным образом в восточной половине.
Aellenia subaphylla спорадически встречается почти по всему 

нашему району, но обычно в очень небольших количествах. 
Последнее объясняется, по-видимому, тем, что чогон, как извест
но, одно нз особо высоко ценимых местным населением поташе- 
носных растений и, поэтому, сильно уничтожался и уничтожает
ся. Однако описаны участки, на которых чогон является одним 
из главных эдификаторов ассоциации.

Названия растений Число экземпляров 
на  1 га

S tip a  hohenackeriana  . . 
A can thophy llum  pungens . 
A straga lu s v illo sissim us .

от 1000 до 6750 
250— 1000 

до 750

A rtem isie tum  diffusac aelleniosum
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Чем более мощным и рыхлым (более чисто — песчаным) ста
новится песчаный плащ, тем большую роль в полынных ассоциа
циях играет Astragalus villosissimus — сингрен. Когда же мощ
ность песчаного плаща переходит какую-то границу, то сингрен 
берет перевес над полынью: на месте Artemisietum  diffusae обра
зуется A stragaletum  villosissimi. Довольно широкое распростра
нение из группы астрагалово-полынных ассоциаций имеет сле
дующая ассоциация.

Artem isietum  diffusae ham adae convolvuloso-v'.llosissimi 
as trag a lo su m

Эдификаторы: Artemisia diffusa, Astragalus villosissimus, Con
volvulus hamadae.

Общий список — 37 видов.
Кустарники — 13%, полукустарники — 10%, транянистые мно

голетники — 27% , однолетники — 50%.
Общее проективное покрытие — чаще около 20%; колеблется 

от 10 до 25%.
Положение в рельефе — слабоволнистая равнина.
Почва — супесчаный серозем, обычно прикрытый песчаным 

плащом.
Распространение — в восточной половине.
Участки этой ассоциации отмечены в восточной части нашего 

района, главным образом, между Шоркульской котловиной и го
рами Кокча. Один из участков ее описали И. Тыщенко и И. Гра
нитов (5, 16.VII1 1934) в 2 км  к западу от кол. Кокча. Слабовол
нистая равнина (шлейф гор Кокча) с уклоном 2—З 3 на юг. Почва 
супесчаная с гравием. Растительность на участке очень сильно 
потравлена скотом. Общее проективное покрытие около 20% 
(табл. 21).

Кроме этого, описаны еще следующие участки. 14. П. Анфа
лов и В. Иванова. 4 .Х  1934 г. Близ кол. Янгикудук (Янгакудук) 
к 103 от него. Слабоволнистый борт кыра. Почва супесчаная. Рас
тительность, особенно эфемеры и эфемероиды, сильно потравлены. 
Общее проективное покрытие до 25% . Обращает на себя внимание 
плохое состояние полыни: кусты ее богаты огрубевшими частями, 
бутонов очень мало.

11. П. Анфалов и В. Иванова. З.Х 1934 г. Северный берег 
Шоркульской котловины. Склон кыра. Почва супесчаная. Общее 
проективное покрытие около 12%. Крайне обедненный флористи
ческий состав (всего 3 вида), вероятно, объясняется тем, что этот 
участок подвергается интенсивному пастбищному использованию.

9. Г. Толбина и И. Гранитов. 31.VII 1935 г. В 2 км  к СВ от 
родников Аякагытма. Равнина. Почва уплотненная, супесчаная, 
с довольно развитым песчаным плащом и со щебенкой на поверх-
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Список растений
Т а б л и ц а  21

Н азвания растений

В
ы

со
та

, 
см

О
би

ли
е 

no 
7-

ба
лл

ьн
ой

ш
ка

ле

П
ро

ек
ти

вн
ое

 
по

кр
ы

ти
е,

 %

Р
ас

пр
ед

ел
е

ни
е

Ж
из

не
нн

ое
со

ст
оя

ни
е

В
ег

ет
ац

ия

Ц
ве

те
ни

е 
и 

пл
од

он
ош

е
ни

е

1 .  A rtem isia  diffusa . . 28 6 12 а m С al
2 . A stragalus v illo siss

im u s ................................ 50 4 2 i b С frd
3 .  C onvolvulus ham a

dae ................................ 25 3 4 а b с flp
4 . C eratocarpus u tr ic u 

losus . . . . . . . 8 4 3 а m V fri
5 . Salsola arbuscu la  . . 40 1 — а m V fri
6 . Poa bulbosa v iv ip a ra 25 3 0 ,5 а b s frd
7 . C arex physodes . . . 12 3 2 а m s frd
8 . C ousinia resinosa . . ? 1 1 i m г/s frd
9. Chamaesyco Lurcoma-

n ica  . . . ................... 3 2 0 ,5 а b V flp
10. S tip a  hohenackeriana 45 1 — i b с fr
11. A nisan tha  tec to rum  . 16 2 — а b s fr
12. Erem opyrum  h irsu 

tum  ...................... ....  . 15 2 — а b s fr
13 . Z iziphora tenu io r . . 7 2 — i b s fr
14. A can thophy llum  pu n 

gens ............................... 8 2 — i m s fr
15. Salsola sc le ran tha  . . 7—10 1 i m V

ности. Общее проективное покрытие 10—12%. Заметны следы вы
паса.

5 а. Г. Толбина. 16.V 1936 г. В 2,5 км  к BGB от родников 
Аякагытма. Берег Агытминской котловины. Почва — супесчаная, 
с  песчаным плащом и галькой (изредка щебенкой) на поверхности. 
Общее проективное покрытие до 20% . Отмечается очень плохое 
развитие однолетников.

19. Г. Толбина. 28.V 1936 г. В 1,4—2 км  к северу от родников 
Аякагытма. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная, с тон
ким песчаным плащом, мелкой галькой и изредка щебенкой на 
поверхности. Общее проективное покрытие до 25%.

23. Г. Толбина и И. Гранитов. 29.V 1936 г. В 1,6—1,8 км  к 
■ССЗ от родников Аякагытма. Слабоволнистая равнина. Почва су
песчаная; на поверхности тонкий песчаный плащ, мелкая галька 
и кое-где щебенка. Общее проективное покрытие около 20% . Д аль
ше от родников в этом направлении произрастают хорошие полын
ники, к моменту описания еще не тронутые выпасом.

28. Г. Толбина. 30.V 1936 г. В 1,8—2 км к ССЗ от родников 
Аякагытма. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная, задер
нованная. Общее проективное покрытие 20—25% (табл. 22).



Т а б л и ц а  22

Сводный список растен ий  A rtem isie tum  d iffu sae  ham adae convolvuloso-
v il lo s is s im i a s traga lo sum

Участки
Названия растений

5 14 it 9 5a 19 23 28

К у с т а р н и к и
1. Aellenia s u b a p h y l la ..........................
2. A stragalus v il lo s is s im u s .................

1 9
4 4 3 4 3 3 3 ?

3. Lycium ru th e n ic u m .......................... 2
4. N anophyton erinaceum . . . . . ?
5 . Salsola arbuscula .............................. 1 1 — — 1 1 1 1

П о л у к у с т а р н и к и
6. A canthophyllum  p u n g e n s ................ 2 2
7. A m m otham nus le h m a n n ii ............... 3 1
8. A rtem isia d i f f u s a .............................. 6 R R 5 /, 4 4 4
9. Convolvulus h a m a d a e ..................... 3 4 3 4 2 2 2 1

Т р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т и  и к  и

10. Alhagi kirghisorum  (?). . . . — — — — — 2 — —
И . A ristida pennata ( ? ) ...................... — — 2 — — — —
12. Carex physodes ................................... 3 3 — 3 2 2 2 3
13. Ferula a s s a - fo e t id a .......................... — — — 2 1 1 1 1
14. H elio tropium  b iannulatiform e . . . 1 — 1
15. Iris  s o n g a r ic a ...................................... — 2
16. Peganum h a r m a la .............................. — — — 2 — 1 — 1
17. Poa bulbosa v iv ip a r a ........................ 3
18. Goebelia p a c h y c a rp a ......................... — — — 2 — 1 — —
19. S tipa hohenackeriana .................... 1 2 — — — — — —

О д н о -  и  д в у х л е т н и к и
20. A nisantha t e c t o r u m ......................... 2 2 — — 1 — 1 1
21. Bromus d a n th o n ia e .......................... — — ■ — — 1 — — —
22. Ceratocarpus u tr ic u lo s u s ................. 4 2 — 2 1 1 — —
23. Chamaesyce tu rc o m a n ic a ................ 2 —
24. C lim acoptcra l a n a t a ......................... — — ■— 2 — — 1 1
25. Cousinia a f f i n i s ................................ — 2 — 3 2 1 1 —
26. C. r e s i n o s a ........................................... 1 — — — — — — —
27. D iarthron v e s icu lo su m ..................... — 2 — — — — — —
28. Erem opyrum  buonapartis . . . . — — — — 1 1 1 1
29. E . h i r s u t u m ......................................... 2 2 — — — — ■ — —
30. G am anthus g am o ca rp u s .................... — 2 — 3 — 1 1 1
31. H alocharis h i s p id a ............................. — — ■ — — — — — 1
32. K oelpinia l i n e a r i s .............................. — — — — 1 — — 1
33. S. praecox ............................................ — — — — — — — 1
34. S. s c l e r a n t h a ....................................... 1 __ — 1 — 1 — 1
35. T ithym alus d e n s u s ........................... — — — — 1 — — —
36. Veronica c a m p y lo p o d a ..................... — — — — 1 — — —
37. Ziziphora t e n u i o r .............................. 2



В отличие от некоторых других Artemisieta diffusae, здесь не 
наблюдается какой-либо закономерной связи между обилием Arte
misia diffusa и  флористическим «богатством», но такая связь на
мечается по линии Astragalus villosissimus: участки, где обилие
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Рис. 3. Распределение растеппй 
на площ адке 2 X 2  м2:

1 —  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s ,  г  —  A r t e 
m i s i a  d i f f u s a ,  з — C o n v o l v u l u s  h a m a d a e ,  
4 —  C o u s i n i a  a f f i n i s ,  5 —  G a m a n t h u s  

g a m o c a r p u s ,  6 —  C a r e x  p h y s o d e s
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Рис. 4. Феноспектр выонково cnurpeuo- 
во-полыпной ассоциации:

1 —  A r t e m i s i a  h e r b a  a l b a  (4); 2 —  A s t r a g a l u s -  
v i l o s i s s i m u s  ( -/); 3 —  C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  (2); 
4  —  C a r e x  p h y s o d e s  ( 4 ) ;  5 —  A m m o t h a m n u s  
L e h m a n n i i  (1 );  6 —  F e r u l a  a s s a  f o e t i d a  (1 ) ;  7 —  
C o u s i n i a  a f f i n i s  (1 ) ;  8 —  A n i s a n t h a  t e c t o r u m  
(1 );  9 —  E r e m o p y r u m  s p .  s p .  (1 );  10 —  R o e m -  
c r i a  o r i e n t a l i s  (1 );  11 —  A p h a n o p l e u r a  s p .  (1 );  
12 —  P e g a n u m  h a r m a l a  (1 ) ;  13 —  C l im a c o p te * -  
r a f e r g a n i c a  (1 ) ;  14 —  K o e l p i n i a  l i n e a r i s  (1 ) ;  
15 —  G a m a n t h u s  g a m o c a r p u s  (1 );  18 —  H e l i o t 

r o p i u m  s p .  s p .

этого растения 3, флористически беднее, чем участки с обили
ями 2 и 4.

Ассоциация инкумбационная: Astragaleto-convolvuletum на
кладывается на Artemisietum  в результате развития песчаного 
плаща.

Участки 9, 19 и 28 отличаются от других присутствием Pega
num harm ala и Goebelia pachycarpa, что, конечно, является след
ствием довольно интенсивного выпаса. Но можно ли говорить, 
что на этом участке выражена пасторальная дегрессия? Г. Тол
бина отмечает очень хорошее состояние полыни и значительную
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плотность покрова, и в самом деле, покрытие 10—12% для пустын
ных условий можно считать средней полнотой. А ведь родники 
Аякагытма — древний пункт оседлого использования.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что пасторальная дегрессия 
в пустыне заслуживает специального, очень пристального изу
чения.

На двух участках этой ассоциации прослежена смена аспектов 
на протяжении большей части вегетационного периода (в окрест
ностях родников Аякагытма, в 1936 и 1937 гг. Г. Толбиной). Оба 
участка заложены в пределах одного массива ассоциации — в 2 — 
2,5 км  к ВСВ от родников Аякагытма на слабо-волнисто-равнинном 
северном берегу Агытминской котловины. Почва супесчаная с 
очень тонким песчаным плащом, мелкой галькой и обломками кам
ней от 4 до 12 см в диаметре на поверхности.

В 1936 г. описания производились: 29 .IV, 15.V, 29.V, 4 .V II ,
17.V II ,  2 .V II I ,  16 .V III ,  1 .IX , 15.IX ; в 1937 г. -  14.V, 14.VI, 
30.VI, 14.VII, 30 .V II, 12.V II I ,  29.V II I ,  23 .IX .

Общее проективное покрытие на участке 1936 г. 15—20%; на 
участке 1937 г. 20% . Представление о распределении растений мож
но составить по зарисовке горизонтальных проекций (рис. 3).

Феноспектр участка 1936 г. представлен на рис. 4.
Залитая часть — бутонизация, цветение и плодоноше

ние; вершина ее соответствует периоду полного цветения; вы
сота в условном масштабе — степени обилия (указана после наз
вания растения в скобках); сплошная линия — вегетация; пре
рывистая — ж изнь подземных органов после отмирания надзем
ной части; вертикальная линия, обрезывающая фигуру или ли
нию, — выпадения растения из наблюдений.

К сожалению, полынь на участке в конце июля — начале ав
густа потравлена. Но все же здесь достаточно отчетливо выражены 
два аспекта: весенний и летний; осенний же аспект — полынный.

Об общем развитии растений можно судить по следующим дан
ным максимального их отрастания в соответствующие сроки 
(табл. 23).

Надо обратить внимание на следующие моменты: у Artemisia 
diffusa отмечены «бутоны» в конце мая, а с половины июля — 
опадение листочков и дальше до 3 0 .IX состояние покоя. У A mmot- 
ham nus lehmannii не отмечено ни цветения, ни плодоношения. У 
Salsola arbuscula систематически объедались верхушки (концы ве
точек); видимо, поэтому не было цветения.

О развитии растений в 1937 г. можно судить но показателям,
приведенным в табл. 24.

Сравнивая развитие растений в 1936 и 1937 гг.,  необходимо 
отметить, что Carex physodes на участке 1937 г. развилась значи
тельно лучше; Peganum  harm ala  — тоже несколько лучше, а ос
тальные растения, можно сказать, показывают почти одинаковое 
развитие.
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Т а б л и ц а  23

Названия растений Дата Высота, см

1. A rtem isia  diffusa . . . . 29.IV 40
2. A stragalus v illo s iss im us . 29. V 30—35
3. C onvolvulus ham adae . . . 4 .V II 20—25
4. Carex p h y s o d e s ................... 29. IV 10—12
5. A m m otham nus lehm ann ii . 15.V 1 5 -2 5
6. F eru la  assa-foetida . . . . 29 .IV 130
7. C ousinia a f f i n i s ..................... 15.V 15—25
8. A nisan tha tec to rum  . . . . 29.1V 6—10
9. E rem opyrum  sp. sp. . . . 29.IV 5 - 6

10. R oem eria o rien ta lis  . . . 29.IV 3—4
11. A phanopleura sp.? . . . . 2 9 .IV 8—10
12. Peganum  h arm ala  . . . . 29.  I V 15—20
13. C lim acoptera  fergan ica . . 2 9 .V 10—15
14. K oelp in ia  lin ea ris  . . . . 29 .IV 3 - 4
15. G am anthus gam ocarpus . . 4. V II 5—10
16. H e lio trop ium  sp. sp. . . . 29. V 3 - 5

Т а б л и ц а 24

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Дата В ы с о т а ,  см

1 . A rtem isia  diffusa . . . . 1 4 .VI 2 5 - 3 5
2 . A stragalus v illo s iss im u s . 14. V 2 5 - 3 5
3 . C onvolvulus ham adae . . . 1 4 .V 2 5 — 30
4 . C arex physodes ................... 1 4 .V 18— 20
5 . A m m otham nus le h m a n n ii . . 14 . V 25
6. Ferula assa-foetida . . . . 14. V 100
7. C ousinia a f f i n i s ................... 1 4 .VI 15— 20
8. A n isan tha  tec to rum  . . . . 1 4 .V 8— 10
9. E rem opyrum  sp. sp .............. 14 . V 5 - 8

1 0 . R oem eria o rien ta lis  . . . . 14. V 2
1 1 . A phanopleura .sp .?  . . . . 1 4 .V 6 — 8
1 2. Peganum  h arm ala  . . . . 14. VI 15— 30
13 . C lim acoptera  fergan ica  . . 14. VI 10— 12
1 4 . G am anthus gam ocarpus . 14. VI 5 - 8
1 5 . C eratocarpus u tricu lo sus . . 14. VI 3 — 4
16. B rom us dan thon iae  . . . . 1 4 .V 5 - 8
1 7 . C utand ia  m em phitica . . . 14. V 8 — 10
18 . A straga lu s s p . ? ...................... 14 . V 2 — 3
1 9 . D elphin ium  sp ........................ 14. V 5 - 6
2 0 . T u lip a  lehm ann iana  . . . 1 4 .V 2 — 4
2 1 . H olosteum  u m b ella tum  . . 1 4 .V 4 - 5
2 2 . Scabiosa o l i v i e r i .................. 1 4 .V 4 — 5
2 3 . A straga lu s s p . ? ...................... 14 . V 3 - 5
2 4 . Salsola a rb u s c u la .................. 14. V 2 0 — 40
2 5 . V eronica cam pylopoda . . 14. V 2
2 6 . M alcolm ia a fricana  . . . . 14. V 8 — 10
27. Cham aesyce tu rcom anica . 30. VI 2 - 3
2 8 . T ithym alus densis . . . . 1 4 .VI 3 — 4



На участках с более тяжелой, обычно хрящеватой и несколько 
засоленной почвой иногда развиваются своеобразные полынники, 
в которых соэдификаторами являются Salsola arbuscula и Astra
galus villosissimus. Примером таких полынпиков может служить 
следующая ассоциация.

A rtem isie tum  diffnsae villosissimi as traga loso-arbuscu lae
salsolosum

С песчаными наносами связано распространение ассоциации, 
описанной ниже.

A rtem isietum  aristicloso-physodis caricosum

Эдификаторы: Artemisia diffusa, Carex physodes, Aristida pcn- 
na ta  minor.

Общий список — 42 вида.
Кустарники — 24% , полукустарники — 16%; травянистые 

многолетники — 36%; однолетники — 24%.
Общее проективное покрытие — 6—8—15—20% , чаще около 

20 %.
Положение в рельефе — слабоволнистая равнина.
Почва — супесчано-песчаный серозем на супесчаных и суг

линистых отложениях с песчаными наносами.
Распространение — изредка в восточной половине.
В северо-восточной четверти нашего района спорадически встре

чаются полынники с более или менее хорошо развитым плановым 
(Carex physodes) покровом и с заметной в ландшафте A ris tida  реп- 
na ta  (типичной формы, или разновидности A. pennata  minor).

Можно познакомиться с такими полынниками, выделяемыми 
в качестве особой ассоциации на примере конкретного участка, 
зарегистрированного Е. Харченко 5 . II 1936 г. (253 а) в 15 км  к 
СВ от кол. Башгужумды. Местность, на которой заложен участок, 
представляет собой слабоволнистую равнину (древнее плато — 
кыр) с довольно мощными песчаными наносами (мелко-галечнико- 
во-дресвяными). Общее проективное покрытие 20—25% (табл. 25).

Автор описания замечает: «Распределение растительности в 
основном б. м. равномерное. Среди этой ассоциации встречаются 
в понижениях полынно-эфемеровые пятна с Ferula assa-foetida. 
Площадь мало выбита скотом» (рис. 5).

Другие участки, на основании которых составлен сводный спи
сок растений ассоциации, заложены в следующих точках.

104 а. В. Тарасович. 5.V 1936 г. Б ли з  кол. К оккудук, с ССВ 
от него. Рельеф бугристый. Почва песчаная. Общее проективное 
покрытие около 20%.

29. З . 'Климовская и И . Гранитов. 10.VI 1936 г. В 8 —9 км к югу 
от кол. Манымджан. Слабоволнистая равнина. Почва щебнисто-
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Список растений
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1. A rtem isia  diffusa . .
2. A ris tid a  p en n a ta  m i

50 2 - 3 4 а ь V —

n o r ................................
3 . C onvolvulus korol-

30 2 — 3 5 а ь V frd

k o v i i ............................
4 . A m m otham nus leh-

35 1— 3 2 а ь V 11

m a n u i i ..........................
5 . C alligonum  m icro-

18 1— 3 — 1 ь V fl

c a r p u m ........................ 25 1 - 3 — i ь с frd
6 .  Salsola arbuscu la  . . 56 2 — а 1) V al
7. F eru la  assa-foetida . 120 2 — 3 — а ь S frd
8 . C arex physodes . . . 8 — 10 3 4 а ь S frd
9 .  Salsola praecox . . . 12 1 — i ь V —

10. Salsola sc le ran tha  . . 8 1—2 — а ь V —
11. C alligonum  aphy llum
12. H e lio trop ium  dasy-

80 1—2 — i ь S— V —

c a r p u m ......................... 7— 10 1—2 — а 1) V fri
13. T itb y m alu s  densus . .
14. A stragalys v illo s is

5 2 — а ь V frd

sim us ........................... 45 1 - 2 — i 1) S frd
15. C ousinia a ffiu is  . . . 20 1 — а ь S }
16. S tip a  hohenackeriana
17. A can tkophy llum  pun-

35 1 — а ь V frd

g e n s ............................... 15 1 — а ь S fr
18. H oran inow ia u lic ina 5 1 — а 1) S fr
19. E phedra s p .................. 35 1—2 — i ь V fl

супесчаная. Слегка засоленная. Общее проективное покрытие 10— 
—  1 2 % .

69. Е . Харченко. 21 .V III 1935 г. В 6 км к СЗ от Кокча. Пло
ская вершина большого холма.

П очвенный профиль

0—7 см. Песчаный нанос;
7—20 см. Плотная супесь, много корней и гравия; 20—50 см. 

П лотная сильно карбонатная супесь; немного корней, мелкий гра
вий; 50—80 см. Гипсированный (на 70%) песок. Общее проектив
ное покрытие около 20%.

206. И. Гранитов и 3 . Климовская. 30.У Ш  1935 г. В 8—9 км  
к  ЮЗ от родн. Аякагытма, на вершине большого останца. Почва 
уплотненная, супесчаная; местами на поверхности песчаный плащ.
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Рпс. 5. П олы нники на песках

Общее проективное покрытие 10—15%. Распределение растений 
несколько неравномерное. В частности, S tipa  hohenackeriana не 
только диффузно распределена между другими растениями, по и 
образует местами почти чистые заросли.

508. В. Тарасевич. 19 .IX 1936 г. В 6—9 км к ВСВ от кол. Шай- 
дараз. Предгорная волнистая равнина, пересеченная саями, пере
крытая песчаными наносами разной мощности и различного со
стояния. Данная ассоциация характеризует закрепленные пески 
в саеобразных понижениях. Почва песчано-супесчаная, на супес
чаных и суглинистых отложениях с песчаными наносами. Общее 
проективное покрытие 6—8% .

109. Е . Харченко. 30.IX 1935 г. В 15 км к западу от кол. Мын- 
чукур. Слабоволнистая равнина с отдельными буграми и котло
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винами, днища которых покрыты мощными песчаными наносами; 
общий слабый (3—4°) уклон к северу. Почва песчаная; на поверх
ности часты гравий и мелкая галечка. Общее проективное покры
тие до 20% . Заметны следы слабого выпаса.

384. Е. Харченко и  И. Гранитов. 21.X 1936 км  к ЮЗ от кол. 
Газли. Слабоволнистая равнина с небольшими такыровидными кот
ловинами. Общее проективное покрытие до 20% . Участок выпасу 
в 1936 г. не подвергался.

Во всех описаниях отмечается неравномерное распределение 
растений, в частности, Artemisia diffusa (табл. 26).

Обязательными для этой ассоциации, судя по приведенному 
списку, являются только Artemisia diffusa, Carex physodes, Aris
t id a  pennata, либо типичная ее форма (?). либо var. minor. В на
шем районе у типичной формы A. pennata и var. m inor нет четких 
морфологических и экологических признаков: если в отношении 
некоторых экземпляров не возникает сомнения в принадлежности 
их к той или иной форме, то не меш ш е встречаете?- и таких, точ
ное определение которых почти невозможно.

Более внимательное изучение списка (табл. 26) позволяет при
числить к очень характерным видам ассоциации следующие: Astra
galus villosissimus, Salsola arbuscula, Ferula assa-foetida, S tipa 
hohenackeriana; отсутствие того или иного вида в списке какого- 
либо одного участка можно объяснить не условиями местообита- 
ния, а иной причиной. Так, Astragalus villosissimus и Salsola arbu
scula относятся к известнейшим в пустыне и интенсивно уни
чтожаемым топливным растениям; Ferula assa-foetida на участке 
384 в год обследования, очевидно, не плодоносила, S tipa  hohenac
keriana могла быть сильно стравленной.

Рассматривая отношения между основными растениями ассо
циации, замечаем, что обычно степени обилия Artemisia diffu
sa и Carex physodes на одном и том же участке очень близки. 
В то же время наименее обилен иляк на участках, где обилие 
полыни оценено баллом 4. Однако в одном случае из трех иляк 
имеет оценку 5.

Можно поэтому говорить в общем об одинаковом, в смысле 
обилия, развитии полыни и иляка . В других ассоциациях отмеча
ется обычно обратная пропорциональность. Обратная же пропор
циональность отмечается в других Artemisieta diffusae между сте
пенью обилия Artemisia diffusa и общим количеством видов, 
зарегистрированных на участке.

Здесь такой зависимости не наблюдается, но наименьшее чи
сло видов отмечается на участках, где обилие полыни оценивается 
баллами 3 и 4.

Aristida pennata на всех участках примерно одинаково обиль
на. Это, по всей вероятности, и является причиной отмеченных вы
ше своеобразных взаимосвязей между некоторыми растениями, 
еще не получивших четкости, т. е. характеризуемая ассоциация
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Т а б л и ц а  26

Сводный список растении A rtem isie tum  d iffu sae  a ris tid o so -p h y so d is
caricosum

Названия растений
Участки

10',« 29 253a 69 206 508 109 384

К  у с4т  а р н и к  и
1. A ellen ia  subaphy lla  . . . . 3 — — 1 2 — 1 1
2. A m m odendron conolly i . . — D—2 — — — 1 — —
3. A stragalus u n ifo lio la tu s . . — — — — 2 — — —
4. A. v i l lo s i s s im u s .................... 3 3 1—2 2 — 2 1—2 1 - 3
5. C alligonum  (aphyllum ?) . . — 2 - 3 1—2 — — — 1 1
6. C. m ic r o c a r p u m ................... 3 2 1—3 — — 3 2 1—3
7. E phed ra  strob ilacea  . . . . — — 1—2 —- — — — —
8. H alo x y lo n  persicum  . . . — — — — 1—2 — — 1—2
9. S also la  a rb u scu la  . . . . — 2—3 2 1 2 — 1—2 2—1

10. S. r i c h t e r i i ............................. — — — — — — 1 —
П о л у к у с т а р н и к и

11. A can thophy llum  pungens . . — — 1 — — — 2 —
12. A m m otham nus lehm ann ii . — 2 1—3 — — — 2—3 —
13. A rtem isia  d i f f u s a ................. 4 3 - 4 2 - 3 4 4 - 5 5 4 2—3
14. C onvolvulus ham adae . . 3 2 — 2 — 3 1 —
15. E u ro tia  eversm ann iana  . . — — — — — 2 — —
16. M ausolea eriocarpa  . . . . — — — — — — — 2
17. Salsola r i g i d a ....................... — — — — 2 — — —

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

18. A llium  sabu losum  . . . . 2 _ — — — —
19. A ris tid a  k a re lin ii . . . . — 1
20. A. p en n a ta  ............................... — — 2 - 3 3 — 3 3 2 - 3
21. A . p en n a ta  m inor . . . . 3 3 — — 3 — — —
22. Carex p h y so d e s ...................... 5 3 - 4 3 2 3 5 2 - 3 3 - 4
23. C onvolvulus d iv a ric a tu s  . . — — — — 2 — — —
24. C. k o r o lk o v i i .......................... — — 1 - 3 — — 3 1—2 —
25. C ousinia a f f i n i s ................... — — 1 — 2 — 1 1
26. C. r e s i n o s a ............................. 2 — — — — —. — —
27. D orem a sabulosum  . . . . — — — — — — — 1—3
28. F eru la  sassa-foetida . . . 3 3 2 - 3 1 2 2 2—3 —
29. H elio trop ium  arguzio ides . — — — — 3 2 — —
30. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . — — — — 3 — — —
31. S tip a  hohenackoriana . . . 3 1—2 1 2 1—2 3 2 - 3 —
32. T u lip a  s o g d i a n a ................... 2 — — — 1—2 — — —

О д н о л е т н и к и
33. A n isan tha  tec to rum  . . . . 3 — — 1 3 3 1—2 1 - 2
34. C eratocarpus u tricu lo sus . . — — — 1 — 3 — —
35. Cham aesyce tu rcom anica  . . — — — — — 3 — — ■
36. E rem opyrum  d is tan s  . . . — — — 1 2 — 1 —
37. H elio trop ium  dasycarpum — — 1 - 2 1 2 — 1 —
38. H oraninow ia u lic in a  . . . 3 — 1 1 — — 1 —
39. Salsola p r a e c o x ................... — 2 1 — — — — 1
40. S. s c le r a n th a ........................... — — 1—2 — — — 1—2 1
41. T ith y m alu s densus . . . . 3 — 2 — — 3 — —
42. Z iziphora tenu io r . . . . — — — 1 — — — —



представляет собой сукцессионный переход от S tipeta  или Artem i
sieta к Caricetum artemisiosum или к  Artemisietum caricosum.

В маршрутных записях имеется указание на участки этой ас
социации между колодцами Ташкудук и Джанасай и в окр. кол. 
Байназар  (в последнем случае отмечается значительное обилие 
Aellenia subaphylla  и Ferula assa-foetida).Изредка встречаются 
полынники на мощных песчаных наносах (по нашему представле
нию не на «коренных» песках, а на перекрытом грядовом рельефе, 
поэтому мы приводим описания их здесь, а не среди псаммофиль- 
ных ассоциаций).

A rtem isietum  diffusae fruticoso-physodis caricosum

Эдификаторы: Artemisia diffusa, Carex physodes, Calligonum 
sp. sp.,  Astragalus villosissimus, Salsola arbuscula, Haloxylon 
persicum, Ammothamnus lehmannii.

Общий список — 42 вида.
Кустарники — 19%, полукустарники — 15%, травянистые 

многолетники — 33% , однолетники — 33% .
Общее проективное покрытие — чаще около 20% , иногда 

всего около 5%.
Положение в рельефе — бугристые песчаные наносы.
Почва — песчаный и супесчаный серозем.
Распространение — в восточной и северо-восточной частях.
В 13—14 км к северу от кол. Аюгазан. В. Тарасевич описала 

(148, 14.VI 1936) один из участков этой ассоциации.
Рельеф — крупно- и мелкобугристые полузакрепленные пес

ки в неглубокой котловине. Почва песчаная, поверхность ее не
ровная из-за песчаных «кочек» около кустов растений. Котловина 
является элементом волнистой равнины. Песчаные накопления 
представлены в центре ее крупно-бугристыми полузакрепленными 
а к периферии — всё более мелкобугристыми, закрепленными 
песками. Общее проективное покрытие 7—8% .

В описании отмечается хорошее развитие большинства расте
ний (табл. 27).

В ландшафте, кроме Artemisia diffusa и  Carex physodes, очень 
заметны H aloxylon persicum, Calligonum microcarpum и Ammo
tham nus lehmannii.  Почему мы не относим этот участок к ас
социации из формации H aloxy leta  или Cariceta? Потому что рас
сматриваем его, как  показатель одной из стадий нивелирования 
песков. Межбугристые понижения в основном несут покров из 
Artemisieta diffusae, чаще всего Artemisietum diffusae caricosum. 
Нивелирование песков влечет за собой «сплывание» песчаных ра
стений в Artemisieta diffusae.

Описываемую ассоциацию мы считаем иикумбационной, сла
гающейся, по-видимому, главным образом из Artemisietum dif
fusae caricosum и Fru ticetum  caricosum.

6 и. И . Гранитов 81



Список растений
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1 . A rtem isia  d iffusa . . . . 4 0 2 a b С
2. Carex p h y s o d e s ...................... 10 3 a b s frd
3 . C alligonum  m icrocarpum  . 10 2 a b с fr
4. A m m otham nus lehm ann ii . 30 3 a b V fr
5. H aloxy lon  persicum  . . . 200 2 a b V
6. A ris tid a  p e n n a t a .................. 40 3 a b с fr
7. F eru la  assa-foetida . . . . 10 2 i b s fr
8. A n isan tha  sericea . . . . 10 2 a b s f rd
9. Salsola p r a e c o x ................... 15 2 a b — V fr

10 . H aplophy llum  versico lor . . 10 1 a b  , V fl
11 . A canthophyllum  pungens . . 25 2 a b с fr
12. C onvolvulus d iv a rica tu s  . . 5D 2 a b V
13. Cham aesyce tu rcom an ica  . . 3 1 a b V fl .
14. A ellenia subaphy lla  . . . . 8 0 1 a b V
15. Salsola arbuscu la  . . . . 5 0 1 a b V
16. A stragalus v illo siss im us . . ? 1 a ? ? ?
17. S tipa  hohenackeriana . . . 70 1 i b s fr
1 8 . C ousinia a f f i n i s ................... 40 1 i b V fri
19. M ausolea eriocarpa . . . . 60 2 a b - V fl
2 0 . T ithym alus densus . . . . 5 1 i b V fri
2 1 . Salsola r i g i d a ......................... 40 2 a b V fl
22. S. s c l e r a n t h a ......................... 5 1 a b — V fl
23. H alim ocnem is longifo lia  . . 10 2 a b V fl
24. C alligonum  m icrocarpum  . . 100 2 a b с fr
25. G irgensohnia oppositiflo ra  . 10 2 a b с fl
26. H elio trop ium  arguzio ides . . 10 2 i b V —

Описания других участков с Artemisietum  diffusae fruticoso- 
physodis caricosum подтверждают инкумбационный характер этой 
ассоциации, что видно из сводного списка, составленного на ос
новании следующих описании.

144. В. Тарасевич и 3. Климовская. 14.VI 1936 г. В 8—10 км  
к 3103 от кол. Аюгазган. Волнистая равнина с песчаными нано
сами на положительных элементах рельефа. Характеризуемая 
ассоциация занимает понижения с уплотненной почвой. Общее 
проективное покрытие до 20%. Комплекс крупно-пятнистый.

39. а. В. Хальзова и В. Джанаева. 19.VI 1936 г. Окрестности 
родн. К араката. Неглубокая котловина, окруженная холмами. 
Почва дресвяно-песчаная. Общее проективное покрытие до 20%.

95. Е. Харченко и И. Гранитов. 30.VI 1936 г. В 6 км  к ЮВ 
от кол. Джатыбек. Котловина, ограниченная с юга невысокими 
горами. Почва супесчаная, гипсированная. Общее проективное 
покрытие до 10%.
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512. В. Тарасевич. 22.IX 1936 г. К северу от гор. Кынгыр. 
Неглубокое долинообразное понижение среди волнистой равни
ны с песчаными мелкобугристыми наносами (закрепленными и 
полузакрепленными). Общее проективное покрытие всего около 
5% , но надо учесть, что эфемеры и эфемероиды в большинстве сме
тены ветром.

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

О—12 см. Сухой рыхлый палевый песок с дресвой и примесью 
щебня; довольно много корешков.

12—60 см. Сухой уплотненный палевый песок со значительной 
примесью скелета и дресвы; довольно много корешков.

60—88 см. Свежий песок, такой же, как  выше, но много кар 
бонатов.

88—115 см. Такой ж е песок, но смешанный с дресвой и щебнем 
очень немного корешков.

103. Е. Харченко и И. Гранитов. 26. IX  1935 г. В 5 км  к ВСВ 
от кол. Кашкаралы. Слабоволнистая равнина с бугристыми песча
ными наносами. Общее проективное покрытие до 20%.

542. В. Тарасевич. 2. X 1936 г. В 28—30 км  к ЗСЗ от кол. Кын
гыр. Рельеф грядово-бугристый. Выровненные понижения. По
чва супесчаная. Поверхность с трещиноватой корочкой, с галь
кой и  немногочисленными обломками камней. Общее проектив
ное покрытие до 20%.

Постоянными для этой ассоциации являются: Astragalus 
villosissimus, Calligonum microcarpum, Salsola arbuscula, Ammo
tham nus lehm annii,  Artemisia diffusa, Carex physodes. Кро
ме того, некоторые экологически различные растения (например, 
H aloxylon persicum и Stipa hohenackeriana) встречаются не на 
всех участках, но все-таки характерны для нее. В то же время 
только относительно немногие растения отмечены всего на
1—2 участках. Но эти немногие виды хорошо показывают, насколь
ко далеко ушло формирование этой ассоциации. Так, в списке 
участка 542 привлекает внимание одновременное присутствие 
Ammodendron conollyi — одного из типичнейших псаммофитов 
и Poa bulbosa v iv ip a ra — растения, свойственного почвам сугли
нистым. Это характеризует одну из ранних стадий формиро
вания данной ассоциации, стадии, недалеко ушедшей от комби
нации. Ранней стадией формирования данной ассоциации, видимо, 
является и участок 103: наряду с Salsola richteri и Aristida pennata 
minor здесь отмечены не песчаные Eremopyrum buonapartis и H e
liotropium lasiocarpum.

Черты комбинативности находят выражение в неравномерном 
распределении ряда растений, наблюдаемом на всех участках (см. 
сводный список растений, табл. 28).
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Т а б л и ц а  28
Сводный список растений

A rtem is ie tu m  dill"usae fru tico so -physod is  ca rico su m

Участки
Названия растений

144 148 39a 95 512 103 542

К у с т а р н и к и
1. A ellenia s u b a p h y l la ..................
2. A m m odendron conolly  . . . .
3. A stragalus v illosissim us . . .
4. Calligonum  (aphyllum ?) . .
5. C. m ic ro c a rp u m .....................
6. H aloxylon persicum  . . . .
7. Salsola a rb u s c u la ....................
8. S. r i c h t e r i ....................................

2 - 3

2—3
2

2 - 3
—

1

1

2
2
1

—

1

2

1
2
1

1

1

2

2

3
2
3

2
4 
3

1

4
1
2

1
1

1
1

1

1

П о л у к у с т а р н и к и
9. A canthophyllum  borszczowii

10. A m m otham nus lehm annii . .
11. A rtem isia d i f f u s a ....................
12. C onvolvulus ham adae . . . .
13. M ausolea e r i o c a r p a ..................
14. Salsola r i g i d a ..........................

2
3

3—2
2 - 3

2

2
3
2

2
2

3
2
2
2
2

2
2 - 3

2
3
3

1
4—3

1
3

4
1

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

15. A ristida p e n n a ta .........................
16. A. pennata  m i n o r ......................
17. A stragalus sp ..................................
18. Carex p h y so d e s .............................
19. C onvolvulus d iv a rica tu s . . .
20. C. k o r o lk o v i i ...............................
21. Cousinia sp ....................................
22. Ferula a s s a - f o e t id a ..................
23. F. s c b a i r ......................................
24. H aplophyllum  bungei . . . .
25. H . r o b u s tu m ...............................
26. H elio trop ium  arguziodes . . .
27. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . .
28. S tipa  hohenackeriana . . . .

3 - 4

2
3 - 4

2

3 - 4

2—3
2
3

1—3

3

3
2

1
2

1

2

1

2

1
3

1
2

1

2

1

2

2

1

1 - 2

3 

5

4 

4

3

2—3

1
2

1

1

5

2

О д н о л е т н и к и
29. A nisan tha s e r ic e a .........................
30. C eratocarpus u tricu losus . . .
31. Chamaesyce turcom anica . .
32. C lim acoptera ferganica . . . .
33. Echinopsilon hyssopifolium  . .
34. Erem opyrum  b u o napartis  . . .
35. G irgensohnia oppositiflora .
36. H alim ocnem is longifo lia . . .

1—2

2

1

2
2

2
2

1
1

2

1

3

1

1

—



Т а б л и ц а 28 (окончание)

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

У ч а с т к и

144 148 39a 95 512 103 542

37. H elio trop ium  lasiocarpum 1
38. H oraninow ia u lic ina  . . . . — — — — 3 — —

39. Salsola c a r i n a t a ....................... — 1 1 — — — —
40. S. praecox .................................... 2 2 2 — 3 — —
41. S. s c l e r a n th a ............................... 2 — — — 3 1 —

42. T ithym alus d e n s u s ..................... 2 1 1

Анализируя далее сводный список, обнаруживаем довольно 
четкое флористическое обеднение параллельно с увеличением оби
лия Artemisia diffusa:

Обилие 1 2 2—3 3

К оличество видов на соответ
ственных у ч а с т к а х .................  20 25—26 12—22 17

Уклоняются: участок 103 с обилием полыни 1, и участок 95 с 
обилием 2-3. Причина уклонения участка 103 понятна — здесь до
вольно сильно сказывается комбинативность. Что ж е касается 
участка 95, то можно высказать единственное соображение, на 
которое наталкивает факт низких степеней обилия большинства 
обитающих здесь растений, это соображение о бедности потен
циальных возможностей самого местообитания.

О качественном и количественном развитии основных рас 
тений этой ассоцации можно судить по следующим данным:

Н азвания растений Высота, см Количество экземпляров 
па 1 га

A rtem is ia  d iffu sa  . . . . 25—40 500—1000
A stragalus v illosissim us 50—80 400—500
A m m otham nus lehm ann ii 1 5 -4 0 750—10000
Carex physodes ................. 8—20 —
H aloxylon  persicum  . . . 80—200 68
S tipa hohenackeriana  . . 60—70 250
C alligonum  m icrocarpum 50—100 340—750
Salsola arbuscu la  . . . . 50—85 340—1250

Высота растений, несмотря на отдельные значительные ко
лебания, чаще всего — средняя между обозначенными пределами, 
т. е. средняя для этих видов. Количество экземпляров того или 
иного вида на большинстве участков колеблется в небольших 
пределах, исключение составляют только два случая для Artemi-
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si a diffusa и один — для Ammothamnus lehmannii.  Причина от
клонении, видимо, кроется в условиях водоснабжения, так как 
большое количество экземпляров сочетается с хорошим развитием 
(не только этих, но и других растений списка участка).

В тех случаях, когда полынники подвергаются в течение мно
гих лет интенсивному выпасу, довольно часто развиваются ассо
циации:

Artemisietum  diffusae peganosum;
Artemisietum diffusae ephemeroidoso-goebeliosum;
Artemisietum diffusae peganoso-alhagosum;
A rtem isietum  diffusae physodis caricoso-alhagiosum.

’A r t e m i s i e t a  t e r  r  a e  a 1 b a  e

Artemisia terrae albae встречается в северной части нашего 
района и к тому же нечасто, а в качестве эдификатора ассо
циации отмечена нами только в одном случае. Нет сомнения, что в 
дальнейшем, при более детальных обследованиях Юго-Западных 
Кызылкумов, будут обнаружены и другие ассоциации этой по
лыни. Мы описали по-ка только одну.

A rtem isie tum  te r r a e  albae pachystylis caricosum

Эдификаторы: Artemisia  terrae albae, Carex pachystylis.
Общий список — 11 видов.
Полукустарники — 18%; травянистые многолетники — 36%; 

однолетники — 46%.
Общее проективное покрытие — 5— 7 % . Положение в релье

ф е — котловина. Почва — хрящевато-супесчаный карбонатно- 
гиисированпый серозем.

Распространение —  окрестности родника Аякагытма.
Описан единственный участок в 4 км к С от родника А я к а

гытма в котловине, со всех сторон окруженной небольшими воз
вышенностями, имеющими характер адыров. Почва хряще
вато-супесчаный карбонатно-гинсированный серозем.

0—5 см. Рыхлая сухая щебнистая супесь;
5—10 см. Менее рыхлый слой с большим количеством корней 

растений; много мелкой и крупной гальки;
10—25 см. Сильно плотный (легкий суглинок?) слой; гальки 

значительно меньше, чем в предыдущем слое; немногочисленные 
карбонатные включения; корней очень мало;

25—80 см. Сильно карбонатный слой; много мелкой щебенки 
и гальки; включения карбонатов; корней не заметно;

80—100 см. Слегка влажный гипсированный песок с галькой.
Общее проективное покрытие 5—7% (табл. 29).
Н а площадке 100 м 2 насчитано кустов Artemisia terrae a lbae— 

41, т. е. в пересчете на 1 га — 4100; имеется много молодых рас-
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Список растений

Т а б л и ц а  29

Н азвания растений
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1. A rtem isia te rrae  albae 25 3 4 а Ь V al
2. Peganum  harm ala . 30 1 — а Ь S fr
3. Carex pach y sty lis  (?) 6 2 5 а Ь— S frd
4. Salsola sc le ran tha  . . 5 1 — а ш V fr
5. C eratocarpus u tr ic u 

losus ............................. 3 1 а m V
(i. F eru la  assa-foetida . 100 1 — а Ь s fr
7 . C ousinia a ffin is  . . . 40 1 — а Ь s frd
8 . H alocharis  h isp id a  . 5 1 — а m V —
9 . E rem opyrum  h irsu - 

t u m ............................... 6 1 _ i m s frd
10. A n isan tha tectorum  . 6 1 — а m s frd
11. Salsola rig ida . . . 30 1 — i b V fri

тений полыни (однолетних) — около 100 ООО на 1 га.
Обилие Peganum harm ala свидетельствует о том, что участок 

этот в значительной мере подвергается пасторальной депрес
сии, чем, вероятно, и можно 
главным образом объяснить бед
ноту флористического состава 
при малых степенях обилия.

Зарисовка дает представле
ние о характере полынного пок
рова в этой ассоциации (рис. 6).

A r t e m i s i e t a  t u r a n i c a e

Artemisia tu ran ica  чаще и 
шире, чем Л. terrae albae, вст
речается в Юго-Западных Кы
зылкумах.

Некоторые из ее ассоциаций 
можно рассматривать как  ас
социации викарные по отноше- Рис- 6. Распределение Artemisia ter- 
нию к соответств ующим ассоциа- гае а1 е на площадке х  м :
циям из Artemisia  diffusa: и з 
вестно, что A. turanica замещает A. diffusa на более хрящеватых 
(скелетных) почвенных разностях.

Так, мы считаем, что викариатом Artemisietum  diffusae sti- 
poso-pachystylis caricosum является следующая ассоциация.

C) 0
0 Q

6
(b

Q?
D

0 0

c? о 0)

0
0 0 О

5
0 0
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A r t e m i s i e t u m  t u r a n i c a e  s t i p o s o - e p h e m e r o id o s u m

Эдификаторы: Artemisia turan ica , Carex pachystylis , Poa bul
bosa v ivipara , S tipa hohenackeriana.

Общий список — 25 видов.
Кустарники — 4% ; полукустарники 12%; травянистые мно

голетники — 44%; однолетники — 40%.
Общее проективное покрытие — от 12 до 25%, чаще — 20—25%.
Почва — хрящеватый легко суглинистый серозем.
Распространение — отроги Нуратинских гор.
Эфсмероидово-полынные (или, как их обычно называют, 

эфемерово-полынные) ассоциации в нашем районе распростра
нены в предгорьях и на шлейфах отрогов Нуратинских гор и 
внутренних останцовых возвышенностей.

В отрогах Нуратинских гор, в частности, встречается ассоциа
ция с преобладанием Artemisia turanica. Описаны четыре участ
ка этой ассоциации.

161. К . Абдухакимов и И. Гранитов. 4.VI 1936г.
В 10—15 км к СЗ от села. Газган; адыры; склон северо-запад

ной экспозиции.

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—18 см. Сухой уплотненный мелкокомковатый серо-бурый 
средний суглинок с примесью дресвы; много мелких корешков.

18—37 см. То же, но несколько более бурый и корешков 
меньше.

37—55 см. Свежий уплотненный бурый легкий суглинок с 
небольшой примесью дресвы и щебня; много карбонатов; доволь
но много корешков.

55—102 см. Влажный уплотненный бурый легкий суглинок 
(или супесь) с заметной примесью дресвы, щебня и обломков 
камней; много гипса (в частности, мелкокристаллического); доволь
но много корешков.

Растительность на участке довольно сильно потравлена. Общее 
проективное покрытие до 25% (табл. 30).

Количество кустов Artemisia turan ica  по двум трансектам 
размером каждая 3 X Ю л г  в пересчете на 1 га 30 000—35000.

Вблизи описанного участка имеются богарные посевы зер
новых.

Территория эта служит для зимовья. Здесь производится заго
товка полыни на зиму. Кроме того, по сообщению К. Абдухаки- 
мова, большое количество полыни потребляется на топливо.

К. Абдухакимов указывает, что в 6—8 км  к СЗ от описанного 
участка данная ассоциация достигает наилучшего выражения в 
смысле полноты зарослей, так как  там она не подвергается такому 
воздействию со стороны человека.

Кроме этого участка описаны следующие.
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Список растений

Т а б л и ц а  30

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
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1. A rtem isia t u r a n ic a ..................... 12—25 8—10 a m V al
2. Carex p a c h y s ty lis ........................ 3—8 3 - 4 a m s fr
3. A phanopleura capillil’olia . . 3 - 5 2 a m V fl
4. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . . 10—12 2 a b s fr
5. A canthophyllum  pungens . . 15—20 1 a b V fl
6. S tipa  hohenackeriana . . . . 35—40 1 a b V fr
7. A lhagi s p a r s i f o l ia ...................... 30—35 1 a b V al
8. A rtem isia d i f f u s a ......................... 2 0 -2 5 2 i b — V al
9. C eratocarpus u tricu losus . . . 1 0 -1 5 1 i b V fl

10. H ap lophy llum  versocolor . . . 5—8 — i m V al
11. Ziziphora t e n u i o r ...................... 5 - 8 a b - V HP

162. К. Абдухакимов. 1.VI 1936 г. В 10—12 км к  ССВ от сел. 
Газган. Шлейф отрогов Нуратинских гор. Слабоволнистая рав
нина. Число кустов Artemisia turan ica  достигает до 43000 на 
1 га. Общее проективное покрытие до 25% . Растительность до
вольно сильно потравлена. Участок окружен пахотными землями.

П очвенный профиль (но П . Ш аповалову)

0—20 см. Сухой, до 10 см рыхлый, а глубже уплотненный, 
серо-бурый средний суглинок с довольно заметной примесью 
дресвы; довольно много корешков.

20—60 см. Сухой уплотненный серо-бурый средний суглинок 
со значительной примесью дресвы; имеются карбонаты, земляные 
коконы; заметны корешки.

60—82 см. Сухой уплотненный легкий суглинок; встречается 
гипс; в остальном сходен с предыдущим.

82—105 см. Свежая рыхлая бурая супесь с большим содер
жанием дресвы; имеется гипс; заметны корешки.

105—136 см. В лажная супесь (или песок) с большим коли
чеством кристаллического гипса; корней не обнаружено.

71. Е . Харченко и  И. Гранитов. 3.VI 1936г. В 10 км, к 10 от 
сел. Каттакяриз. Северные склоны отрогов Нуратинских гор. 
Почва легко суглинистая. Общее проективное покрытие 15—20%.

Многие пологие склоны в окружении участка распаханы, 
но посевы производят очень неблагоприятное впечатление.
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П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0—19 см. Сухой слабоуполотненный пылевато-комковатый серо
бурый средний суглинок с незначительной примесью дресвы; 
осочковая дернина.

19—41 см. Такой же суглинок, но цвет бурее; немногочис
ленные включения дресвы и обломков камней; имеются земляные 
коконы; заметны корешки.

41-75 см. Свежий уплотненный красновато-бурый легкий суг
линок с заметной примесью дресвы и щебня; много карбонатов 
(пятна); очень много корешков.

168. К. Абдухакимов. 5.VI 1936 г. В 1,5 км  к югу от родника 
Паша. Адыры в отрогах Нуратинских гор; склон южной экспо
зиции.

Почва легко суглинистая; на поверхности гравий и мелкая 
щебенка. На участке следы сильной потравы. Описываемая тер
ритория, по-видимому, вообще интенсивно используется для вы
паса; кроме того, здесь очень много посевов, а также залежей. 
Наконец, полынь очень сильно уничтожается как топливо. Об
щее проективное покрытие 12—15% (табл. 31).

На всех участках отмечена S tipa hohenackeriana, хотя и в 
незначительном обилии, что объясняется, очевидно, интенсивным 
пастбищным использованием этой территории.

Очень своеобразна развивающаяся на такыровидных участках 
следующая ассоциация.

A rtem isie tum  turanicae pseudotakyrosum

Эдификатор: Artemisia turanica.
Общий список — 8 видов.
Полукустарники — 37 ?4; травянистые многолетники — 37%, 

однолетники — 26%.
Общее проективное покрытие 8—10%.
Положение в рельефе — неглубокие западинки на слабовол

нистой равнине.
Почва — такыровидный серозем.
Распространение — редко в восточной половине.
Только один участок описан Е. Харченко и И. Гранитовым 

(35,3.V I I 1935 г.) в 2 км  к Э от кол. Чагалдым на слабоволнистой 
равнине, на такыровидном участке; поверхность почвы покрыта 
мелкой галечкой.

П очвенная прикопка

0—12 см. Рыхлая мелкокомковатая сухая супесь со вклю 
чением мелкого гравия, корни Artemisia turan ica  в значительном 
обилии;

12—35 см. Слабокарбонатная сухая супесь; корней полыни 
мало;

90



Т а б л и ц а  31
Список растений

A rtem isie tu m  tu ra n ic a e  stiposo-ephem eroidosum

Участки

Названия растений
161 162 71 163

I. К у с т а р н и к и
1. A m agdalus spinosissim a . . . — — — 1

II . П о л у к у с т а р н и к и
2. A canthophyllum  pungens . . . 1 1 1—2 1
3. A rtem isia  d i f fu s a ......................... 2 2 — 2
4. A. t u r a n i c a ................................... 4 - 5 4 - 5 4 4

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

5. A lhagi s p a r s i f o l i a ...................... 1 — — —
6. A llium  s a b u lo s u m ...................... — — — 1
7. Carex p a c h y s ty l i s ...................... 4—5 3 3 - 4 2
8. D ian thus te tra lep is  . . . .
9. Ferula a s s a - fo e t id a ...................

— — — 1
— — — 1

10. F. s c h a i r ........................................ — — — 1
11. H aplophyllum  robustum  . . . 1 — — 1
12. (Onosma s p . ? ) ................................ — — — 1
13. Poa bulbosa v iv ipara  . . . . 2 2 1—2 1
14. G oebelia pachycarpa . . . . — — — 1
15. S tipa  hohenackeriana . . . . 1 1 1 1

О д н о л е т н и к и

16. A lyssum  m arg ina tum  . . . . — 1 — 1
17. A nisan tha t e c t o r u m .................. — — 1 1
18. A phanopleura cap illifo lia  . . 2 1 1 —

19. B rom us d a n th o n ia e .................. — — 1 1
20. C eratocarpus u tricu lo sus . . 1 1 1 —
21. D iarth ron  vesiculosum  . . . . — — 1 —

22. E rem opyrum  h irsu tum  . . . . — 1 — —

23. Psam m ogcton setifo lium  . . . — — 1 —
24. T aen ia therum  crin itum  . . . — — — 1
25. Ziziphora te n u io r ......................... 1 — — 1

35—60 см. Сильно карбонатный слой, слегка влажный; корни 
полыни в совершенно ничтожном количестве.

Общее проективное покрытие 8—10% (табл.32).
Anabasis eriopoda и  Eremopyrum hirsu tum  растения такырные 

и N anophyton erinaceum тоже считают такырным. Однако из опи
сания почвенного профиля видно, что это — не такыр. Почвоведы 
иногда называют такие участки «панцирными такырами». Н а з
вание выразительное, но оно вводит в заблуждение. К  сожале
нию, пока нет никакого объяснения для такого рода геоморфо
логического феномена.
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Т а б л и ц а  32

Список растении

Н азвания растений
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1. A rtem isia tu ran ica  . 1 5 -2 0 4 8 — 10 а m V al
2. A nabasis eriopoda . 15 1 — а b V fl
3 . E rem opyrum  h irsu tum 5 1 — а m s frd
4. C ousinia affin is . . . 30 1 — i b s frd
5. N anophyton  erinace

um  .................................. 5 1 i b V fl
6 . Ir is  songarica . . . 40 1 — i b V frd
7. Ferula assa-foetida . 150 1 — i b s frd
8. Brom us dan thon iae  . 10 1 i b s frd

Зарисовка горизонтальных 
проекций растений на площад
ке 2 х  2 м2 дает представление 
о характере расположения по
лыни в этой ассоциации (рис.7).

N a n o p h y t e t a  e r i n a c e i

Различаются две серии ассо
циаций N anophyte ta  erinacei: 
одна на хрящеватых почвах, на 
так называемых «панцирных 
такырах» и другая — на такы
ровидных участках или настоя
щих такырах (характеризую
щихся плотной, чешуйчатой 
коркой). Ассоциации первой се
рии в нашем районе в чистом 
виде почти не встречаются. 

Богаче представлены и ярче выражены ассоциации второй
серии — этапы заселения такыров — в частности ассоциация, ко
торая характеризует поздние этапы зарастания такыровидных 
участков (и такыров).

N anophyte tum  erinacei mixtohcrbosum

Эдификаторы: N anophytum  erinaceum.
Характерны: Artemisia diffusa, Eremopyrum distans, Gaman- 

th u s  gamocarpus, Halimocnemis longifolia.

о  о  ^  О

о  0 > °  °

O CO ^

й  q  о  &

Рис. 7. Распределение Artemisia 
turanica на площадке 2 X 2  ж2:
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Общий список — 28 видов.
Кустарники — 11 %; полукустарники — 28%; травянистые мно

голетники — 18%; однолетники — 43%.
Общее проективное покрытие — чаще от 3 до 10% , бывает 

до 30%.
Положение в рельефе — небольшие по площади и неглубокие 

западины.
Почва — такыровидный суглинистый и супесчаный серозем.
Распространение — подгорные северная и восточная части.
3. Климовская и И. Гранитов описали участок этой ассоциа

ции (14, 23.VI 1936 г.). В 6—8 км  к ЮЗ от оз. Шоркуль. Равнина 
с блюдцеобразными такыровидными понижениями, едва замет
ными на глаз. Понижения эти в диаметре достигают нескольких 
десятков метров. К ним и приурочена данная ассоциация; пла- 
корные площадки заняты Convolvuletum ham adae iridosum. Об
щее проективное покрытие до 30% (табл. 33).

Т а б л и ц а  33

Список растений

Н азвания растений
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1 .  N anophy ton  erina- 
c e u m ............................ 5—10 7 20 а Ь V

2 . A ellenia sub ap h y lla  . 30—40 3 2 а b V
3. A rtem isia  diffusa . . 25—30 1 — а b V al
4. H alim ocnem is lon

gifolia .......................... 5 3 1 а b V
5. C onvolvulus ham adae 20 2 1 i b V
6 . C ousinia a ffin is  . . . 50 3 1 а b c/v
7. Ferula assa-foetida . 100 3 1 i b с fr
8 . A nabasis eriopoda . . 15—20 2 1 а b V
9. A can thophy llum  pun

gens ............................... 15 2 1 а b с fr
10. C eratocarpus u tr ic u 

losus ............................ 5 1 а m c/v
s11. E rem opyrum  d is tan s 5 3 1 а m fr

12. B oissiera squarrosa . 7 2 — а m s fr
13. Iris  songarica . . . 25 2 1 i b V fr
14. C eratocephalus o rtho- 

ceros ............................ 2 2 1 i m s fr
15. Polygonum aviculare 2 2 — i m V fl
16. B rom us danthoniae . 10—15 1 — i b — S fr

Участки N anophyte tum  erinacei mixtoherbosum обычного типа, 
т. е. более бедные по густоте покрова и по флористическому соста
ву; описаны следующие.
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38. В. Джанаева и В. Хальзова, 19.VI 1936 г. В 15 км  к ВЮВ 
от кол. Сорбатыр. Кыр с небольшим уклоном на запад. Почва 
суглинистая, такыровидная. Общее проективное покрытие 3—5% .

— 3. Климовская. 23.VI 1935 г. Близ колодца на юго- 
западном берегу оз. Шоркуль. Кыр. Такыровидный участок. 
Общее проективное покрытие до 10%.

26. Е. Харченко. 29.VI 1935 г. В 1,5—2,0 км  к 3 от кол. Янги- 
кудук. Равнина с небольшими западинами с Nanophyton erina
ceum. Почва супесчаная, карбонатно-гипсированная. Поверх
ность процентов на 10 покрыта мелкой галькой и щебенкой.

П очвенная прикопка

0—0,5 см. Слабо чешуйчатая корочка;
0,5—5 см. Рыхловатый легкий суглинок с желтоватым оттен

ком, с небольшой примесью гравия; остатки корешков эфемеров;
5—25 см и глубже. Более плотный 

сероватый легкий суглинок; слабо 
влажный; включения карбонатов; 
много горизонтально идущих корней 
Nanophytum  erinaceum. Общее про
ективное покрытие до 20% . В очень 
небольшом количестве встречаются 
проростки Artemisia diffusa.

В полынниках, окружающих эти 
участки N anophytetum  erinacei mix- 
toherhosum, проростки полыни не 
обнаружены.

О распределении Nanophytum  eri
naceum здесь, при наибольшем его 
загущении, дает представление за
рисовка горизонтальной проекции 
растений на площадке 1 x 1  м~ (рис.8).

205. (55) 3. Климовская. 1 .VII 
1936 г. В 7—8 км  к СВ от кол. Сор

батыр. Предгорья невысоких гор. Долинка. Общее проектив
ное покрытие 3—5% .

33. Е. Харченко. 3 .VII 1935 г. В 2 км  к В от кол. Чагалдым. 
Слабоволнистая равнина с уклоном 2—3° на С и СЗ. Участок 
заложен в блюдцеобразной западине среди полынннков, зани
мающих плакорные площади. Почва такыровидная, карбонатно- 
гипсированная; с поверхности мелкая галька. Общее проектив
ное покрытие 8—10%.

51. Е . Харченко. 24.V II 1935 г. В 1,5 км  к ЗС З от кол. Ш арик- 
бай. Слабоволнистая равнина. Понижение. Почва карбонатная, 
супесчаная, с мелкой галькой. Общее проективное покрытие 10%.

54. Е. Харченко. 25. VII 1935. В 1,5—2 км  к СЗ от кол. Машак-

о  ■ Сь 
Ч  >  О

• '  : ° с ?  ' * Q  
V О  а - о  <pb . ° U О  со  .

C S . O C ,
/  •  •  р

Рис. 8. Распределение растений 
на площ адке 1 X 1  .м2:

1 —  N a n o p h y t o n  e r i n a c e u m ,  2 —  
E r e m o p y r u m  s p .
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тепе. Равнина, имеющая слабый (3—4°) уклон на ЮВ с мало за
метными на глаз блюдцеобразными западинами. Почва карбо
натная, супесчаная, такыровидная; с поверхности — корка до 
3 см. Общее проективное покрытие 8% .

Е. Харченко. 19.V II I  1935 г. В 8 км  к С от кол. Яигикудук. 
Слабоволнистая равнина с полынниками; в них вкраплены участ
ки N anophyte tum  erinacei mixtoherbosum, западинкам с карбо- 
натно-гинсированной почвой. Общее проективное покрытие 5% .

501. В. Тарасевич и И . Гранитов. 14.IX 1936 г. В 10—13 км  
к Ю от кол. Ташкудук. Равнина, местами — слабоволнистая, 
изредка пересеченная мелкими саями. Характеризуемая ассоциа
ция занимает выровненные щебнистые участки. Общее проек
тивное покрытие около 5%.

503. В. Тарасевич. 15.IX 1936 г. Близ кол. Таш кудук к ЗСЗ 
от него. Волнистая равнина, пересеченная многочисленными не
большими саями. Общее проективное покрытие около 3%.

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—10 см. Сухой слабоуплотненный серо-бурый суглинок (или 
глина) со щебнем, дресвой и крупными обломками камней.

10—20 см. Сухой средней плотности бурый суглинок (или 
глина?) с заметной примесью щебня и дресвы; заметны карбо
наты; очень немного корешков.

20—50 см. Сухой белесо-бурый гипс, смешанный с мелкоземом 
дресвой и хрящом; единичные корешки.

218. 3 .  Климовская 16 .IX 1936 г. В 4—5 км  к ЮВ от кол. 
Ташкудук. Слабоволнистая равнина. Поверхность почвы мелко
бугристая с большим количеством щебенки, дресвы и мелкой 
гальки. Общее проективное покрытие 5—7 % ■

218а. 3 .  Климовская. 22 .IX 1935 г. В 15 км  к ЮЗ от кол. 
Торткудук. Предгорья. Поднятие над Агытминской котловиной. 
Слегка волнистая равнина, изредка пересеченная саями. Почва 
такыровидная, карбонатно-гипсированная, с мелкой галькой на 
поверхности. Общее проективное покрытие около 5%.

105. Е. Харченко и И . Гранитов. 27 .IX 1935 г. В 2,5 км  к
ЮЗ от кол. Чингильды. Ровное дно котловины среди высоких
скоплений. Почва карбонатно-гипсированная. Общее проектив
ное покрытие 8—10%.

13 в. В. Иванова и П. Аифалов. З.Х 1934 г. Слабоволнистая 
равнина. Участок в понижении. Общее проективное покрытие 
до 15—20%. Имеются проростки (двухлетние) Artemisia diffusa; 
на прилежащих полынниках проростков не обнаружено.

243. 3. Климовская. З .Х  1936 г. В 10—12 км  к 103 от цент
ральной усадьбы совхоза Джангельды. Слабоволнистая равнина. 
Понижения с суглинистой почвой, с поверхности сильно дрес
вяной. Общее проективное покрытие 2 —3% .
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398. Е. Харченко. 27.X 1936 г. В 3—4 км  к СВ от старого 
канала в П рикаракульской части. Слабоволнистая равнина. Учас
ток в понижении. Общее проективное покрытие около 5% .

Почненпыи профиль (по С. Пустовойту)

0—10 см. Сухой твердоватый сильно ноздристо-иористый (рас
сыпается на весьма непрочные комочки) светло-серый суглинок, 
присыпанный кварцевой дресвой; отдельные корешки.

10—25 см. Сухой уплотненный слабо пористый твердоватый 
серовато-бурый суглинок с пятнышками карбонатов; отдельные 
корешки.

25—52 см. Сухой уплотненный твердый слабо пористый кар 
бонатный красновато-бурый суглинок с включениями дресвы; 
отдельные корешки.

52—102 см. Сухой хрупкий ноздристый сильно пористый гипс 
с дресвой, суглинком и обломками конгломерата, достигающи
ми 10—15 см в диаметре.

217. 3 .  Климовская. 15.IX 1936 г. В районе кол. Ташкудук 
(Джангельдинский). Равнина. Почва сильно щебнистая с поверх
ности. Общее проективное покрытие около 5%.

В большинстве случаев почва определяется как такыровидная. 
Но это совсем не такыры, а, надо полагать, почва, являю щ аяся 

результатом, с одной стороны, дефляции, при которой все мелкие 
частицы выдуваются ветром, а дресва, щебенка, галечка оста
ются, а с другой — своеобразного засоления, наиболее интенсив
но идущего в западинках. Словом, это явление не связано с 
текучими водами, т. е. не аллювиального генезиса (см. сводный 
список растений, табл. 34).

Может показаться, что довольно частая встречаемость в дан
ной ассоциации Eremopyrum  sp. sp. и G am anthus gamocarpus про
тиворечит тому, что эти участки названы выше нетакырными. 
Однако, несмотря на то, что названные растения действительно 
весьма характерны для такыров, они входят в состав очень многих 
ассоциаций, особенно тех, которые связаны с уплотненными 
почвами.

Только Nanophyton erinaceum встречается на всех участках. 
Лишь вышеназванные два вида и Artemisia diffusa отмечены на 
50% списка. Такое «непостоянство» состава можно объяснить 
главным образом тем, что состав этот формируется за счет окру
жающих ассоциаций. Кроме того, Nanophyton erinaceum в этих 
мало благоприятных для других видов условиях, по-видимому, 
является сильным конкурентом. Наконец, однолетники, очевидно, 
просто не развились, выпали из покрова в год обследования.

Количество кустиков Nanophyton erinaceum на участке 218 
колеблется от 3000 до 12500 на 1 га, на участке 51— до 30 000, 
на 217 — до 60 000; сухая масса растения на участке 14 дости
гает 7,0 ц.
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Сводный список растений N anophy te tum  erinace i m ixtoherbosum

Т а б л и ц а

У ч а с т к и

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
38 - 14 26 203 33 51 54 - 501 503 218 218a 105 13e 243 393 217

1.
К у с т а р н и к и  

A ellenia s u b a p h y l la ................. 2 3
2. N anophyton erinaceum  . . . . 0—2 3 4 7 5 5 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3— 4 2 - 4 5
3. Salsola a rb u s c u la ......................... — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 1

4.
П о л у к у с т а р н и к и  
A canthophyllum  pungens . .

о. A nabasis e r io p o d a ..................... — 2 2 — — — — — — 2 — — — — — — 1 —
6. A rtem isia  d i f f u s a ...................... 1 2 1 1 1 — — — — — 1 1 — — 2 1 — 0—2
7. A. t u r a n i c a ................................. — — — — — — — — — — 1 — 2 — — — — —
5.
9.

10. Salsola g e m m a sc e n s ................. — — — — — — — — — 3 1 — — — — 2—1 2—1 1
11. S. r i g i d a ................................ 1 — — — 1 — — — — — — — 2 — — 1—2 — 1—2

12.

Т р а в и н  и с  T ы e 
M и о г о л e T H и к и

Carex p a c h y s ty l i s ...................... 3 1-2 4 1 2
13. C ousinia a f f i n i s .......................... 1 3 — — — 1 — — _ — _ — _ — _ _
14. F eru la  a s s a - fo e t id a .................. 1 3 — — — — — — — — — — —



Т а б л и ц а  34 (окончание)

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

Участки

38 - 14 26 205 33 51 54 - 501 503 218 2 18a 105 136 243 393 217

15. Ir is  s o n g a r ic a ............................... 3—5 2

О  д  и  о  л  е  т  и  и  к  и

17. Boissiera squarrosa 1
18. Brom us d a n th o n ia e .................. 1 1 1
19. C eratocarpus u tricu losus . . . — 1 1 1 3
20. C eratocephalus orthoceros . . . 2
21. D iarth ron  vesiculosum  . . . . 1
22. E rem opyrum  b u o napartis  . . . I
23. E . d i s t a n s .................................... — — 3 2 — 1 1 1 — — — — 2 — 1 — — —
24. G am anthus gam ocarpus . . . — 5 — — — — 1 2 1 - 2 — — — 2 1 1 2 — —
25. H alim ocnem is longifolia . . . — 1 3 1 — 1—2 — 1 — — — — — — — — — —
26. P lan tago  lachnan tha  . . . . 2
27. Salsola s c l e r a n th a ...................... — — — — — — — 1 - 2 — — — — 1 — — — —
28. Veronica cam pylopoda . . . . 1



Довольно часто в центральной части Юго-Западных Кызыл
кумов встречается другая ассоциация из этой же серии — Nano- 
phyte tum  erinacei diffusae artemisiosum.

S a l s o l e t a  g e m m a s c e n t i s

Ассоциации, основным эдификатором которых является Sal
sola gemmascens, имеют своеобразное, труднообъяснимое распро
странение. Они распространены преимущественно в средней части 
нашего района, главным образом в южном разделе. Что же каса
ется местообитаний, то встречаются эти ассоциации и на шлей
фах останцовых гор, и на плато, и на территории древне-аллюви
альных отложений. Участки, занятые ими, мы называли во время 
полевых работ «такыровидными» или «панцирными такырами», 
так как они характеризуются выровненностью, наличием плотной 
корки на поверхности. Но в отличие от такыров, поверхность их, 
как правило, покрыта щебенкой или галечкой, а главное — участ
ки эти в большинстве случаев занимают не пониженное положе
ние в рельефе, а либо того же уровня, что и окружение, л и б ) 
(что особенно характерно) плоские, как  бы расплывшиеся, чуть 
заметные повышения. Последнее обстоятельство, а также пре
имущественное распространение этих ассоциаций на территории 
древне-аллювиальных отложений свидетельствуют о том, что 
Salsola gemmascens — растение коренных берегов и высоких ост
ровов постледниковых потоков, именно тех частей, которые, как 
правило, не подвергались затоплению.

Принято считать Salsola gemmascens растением такырным. 
В отношении нашего района это мнение не соответствует действи
тельности. Salsola gemmascens — литофильный суккулент. Ске- 
летность почвы — характерные для нее местообитания. Если раз
личать среди Salsola растения долинного генезиса и растения, 
связанные с останцами, то Salsola gemmascens относится к послед 
ним.

Очень интересна, по-видимому, эндемичная для Юго-Запад
ных Кызылкумов, следующая ассоциация.

Salsoletum gemmascentis nanophytosum

Эдификаторы: Salsola gemmascens, Nanophyton erinaceum, Ca
rex physodes.

Общий список — 9 видов.
Полукустарники — 44%; травянистые многолетники — 11%; 

однолетники — 45%.
Общее проективное покрытие — 3—5%.
Положение в рельефе — едва ощутимые на глаз западины 

или повышения и плакорные участки на слабоволнистой равнине.
Почва — щебнисто-дресвяный серозем.
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Распространение — северо-запад центральной части.
Участки этой ассоциации довольно часто встречаются на под

горных равнинах останцовых возвышенностей.
Совместное обитание Salsola gemmascens и Nanophyton er ina

ceum, как известно, — одно из наиболее своеобразных явлений 
в растительном покрове Юго-Западных Кызылкумов: Salsola
gemmascens — элемент южный, N anophyton erinaceum северный; 
эти два растения можно рассматривать как своего рода викариаты.

Описаны три участка.
36. 3 .  Климовская. 15. VI 1936 г. В 7—9 км  к  СЗ от кол. Аюказ- 

ган. Волнистая равнина. Данная ассоциация занимает слабые 
понижения с плотной щебнисто-дресвяной почвой. Общее про
ективное покрытие около 5% .

150. В. Тарасевич. 15.VI 1936 г. В 3 —4 км  к С от кол. Люказ- 
ган (Аюгазган). Выровненные предгорья с немногочисленными 
саями. Описываемая ассоциация развита на ровных, чуть при
поднятых, щебнистых участках среди полынпиков. Почва гипси
рованная, засоленная. Общее проективное покрытие 3—5% .

234. 3 .  Климовская. 30 .IX 1936 г. В 4—5 км  к К) от кол. Митам- 
бай. Слабоволнистая равнина. Небольшие понижения. Почва 
легко суглинистая на пестроцветных глинах, с поверхности при- 
песчаненная и слабо дресвяная. Изредка норы какого-то зем- 
лероя. Общее проективное покрытие 3—4% .

По трансектам, заложенным на участке 36, количество инди
видов Salsola gemmascens на 1 га колеблется в пределах от 5300 
до 7500. N anophyton erinaceum — от 3300 до 9000.

Подробнее о почвенных условиях, характерных для этой ассо
циации, можно судить но описанию участка 301 С. Пустовойта 
(30.IX 1936 г.), сделанному в 3 км  к Ю от кол. Мадамин.

0—10 см. Рыхлый желтоватый мелкий песок с примесью дрес
вы; много мелких корешков, преимущественно осочки.

10—30 см. Сухой уплотненный ореховато-серый мелкопорис
тый карбонатный легкий суглинок; немногочисленные корешки 
растений.

30—95 см. Слабо влаж ная уплотненная пластинчатая крас
новато-ржавая глина с включениями стекловидного гипса; из
редка — мелкая галечка.

Участок 150 заметно отличается от участков 36 и 234 (табл. 35), 
но мы не выделяем его по следующим соображениям:

1) Artemisia diffusa и Salsola rigida встречаются только но 
перифирии участков 36 и 234, они переходят сюда с окружающих 
полынпиков.

2) отсутствие Gam anthus gamocarpus на участке 150 мы склон
ны считать «случайностью», можно допустить, что это растение, 
находясь здесь в минимальном обилии, оказалось при составлении 
списка пропущенным.

В полевых дневниках участки этой ассоциации отмечены так-
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Т а б л и ц  а 35

Сводный список растений
S also le tum  gem ascen tis  nanophy tosum

У частки

Н азван и я  растений
36 150 234

П о л у к у с т а р н и к и

1.  A rtem isia  d iffusa . . . . 1 - 3 1—2
2. N anophyton  erinaceum  . . . 2—3 2 2—3
3. Salsola gem m ascens . . . 2 - 3 2 4
4. S. r i g i d a .................................. 1 — 1

Т р а в я  H и с т ы е  
м н о г о л е т н и к и

5. C arex p h y s o d e s ..................... 1— 2 2 2 - 3

О д н о л е т н и к и

6.  C eratocarpus u tricu lo sus . • — — 1
7. G am anthus gam ocarpus . .
8. H alim ocnem is longifo lia  . .

1—2
2 1

1—2
2

9. H oraninow ia u lic in a  . . . — — 2

же: между колодцами Ишелексай и Асланкудук; к СЗ от кол. 
Митамбай; между колодцами Узункудук и Чалау; к Ю от родн. 
Калаата. Более широкое распространение имеет следующая ас
социация.

Salsoletum  gem m ascentis  r ig idae  salsolosum

Эдификаторы: Salsola gemmascens, Salsola rigida.
Общий список — 36 видов.
Кустарники — 12%; полукустарники — 22% , травянистые мно

голетники — 22%, однолетники — 44%.
Общее проективное покрытие 3 —5%.
Положение в рельефе — западинки и плакорные участки на 

слабоволнистой равнине.
Почва — суглинистый такыровидный серозем, с поверхности 

мелкощебнистый.
Распространение — главным образом в центральной части.
Эта ассоциация имеет более широкое распространение, чем 

предыдущая.
В качестве примера можно привести описание участка 208 

(3. Климовская и И. Гранитов, 4 .V II 1936 г.) в 25 км  к ЮЗ от 
кол. Кынгыр, в условиях слабоволнистой равнины. Описываемая 
ассоциация распространена в понижениях, котловинах, очень 
неглубоких, часто имеющих такыровидный облик. Почва уплот
ненная суглинистая, на поверхности тонкий слой песка и щебенка;
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около кустиков Salsola gemmascens небольшие песчано-пылева
тые скопления — «кочки».

3. Климовская в примечании пишет: «в некоторых местах среди 
пятен Salsola gemmascens просвечивают белые такыры. Создается 
впечатление, что вся эта площадь была когда-то белыми такырами, 
а теперь она засыпана слегка песком, после чего образовалась 
данная ассоциация».

В результате запесчанивания здесь произошли изменения. 
Но такырами была не вся эта площадь; Salsola gemmascens оби
тала преимущественно на защебненных нетакырных участках.

Участки описываемой ассоциации чередуются с участками 
Salsoletum arbusculae, занимающими положительные элементы 
рельефа с более мощным песчаным плащом; в состав Salsoletum 
arbusculae входят почти все те же растения, что и в описываемую 
ассоциацию, в частности и Salsola gemmascens; причем, по заме
чанию 3. Климовской, эти два элемента комплекса четко не раз
граничены и переходят один в другой постепенно. Это, по наше
му мнению, подчеркивает «нстакырный» характер Salsoleta gemma
scentis вообще и описываемой ассоциации в частности. Общее про
ективное покрытие 3 —5% (табл. 36).

Т а б л и ц а  3G
Список растений

Н а зв а н и я  растени й
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е
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ег
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S с  в  XУ О
5 О= R Я 
Я с  В

1 .  Salsola gem m ascens . 20 5 3 а b V f l
2 . S. r i g i d a ................... 50 2 — а b V fl
3 .  A nabasis eriopoda . .
4 .  C eratocarpus u tr ic u 

20 2— 3 — i b — V fl

losus ..............................
5 . E rem opyrum  buona-

5 2 — а m s —

p a rtis  ...........................
6 . H alim ocnem is longi

5 1 - 3 — а m s fr

folia ..............................
7 . G am anthus gam ocar

5 2 — а m V —

pus ................................ 5 - 8 1— 2 — i fa V fl
8 . H oran inow ia  u licina 3 - 5 2 _ а in V fl
9. M alcolm ia a fricana  . 10 2 _ а b — s fr

10. P lan t ago laebnan tha
1 1 . C eratocephalus falca-

5 1 — i fa s

t u s ................................ 1 2 — i in s fr
12. D elph in ium  rugulosum 10 2 — i b — s fr
13. Carex physodes . .
14. H ap lophy llum  bun-

10 2 — i b— s frd

g e i ................................. 10 1 — i b— s
15. A stragalus filicau lis 5 1 — i m s fr
16. C apparis spinosa . . . 60 1 — i b V fr
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По заложенным здесь трансектам размером 1 X 10.it2 количест
во взрослых растений Salsola gemmascens на 1 ей колеблется от 
21 ООО до 24 ООО, молодых — от 12 ООО до 23 ООО. Salsola rigida 
отмечено около 4000 взрослых растений.

Другие участки этой ассоциации.
207. 3. Климовская. 4.VII 1936 г. В 20 км к ЮЗ от кол. Кын

гыр. Слабоволнистая равнина; щебнистые гакыровидные участки 
в понижениях (повышения заняты Convolvuleto-Astragaletum). 
Общее проективное покрытие около 5%.

209. 3. Климовская. 5.V II 1936 г. Район колодца Шурукбу- 
лак. Щебнистые такыровидные участки. Общее проективное по
крытие 3 —8%.

Почвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0 —5 см. Рыхлый серый песок с большой примесью гальки и 
хряща.

5 —22 см. Сухая уплотненная пластинчатая карбонатная па
лево-бурая глина; единичные корешки.

22—35 см. Сухой уплотненный слабо хрящеватый бурый су
глинок; много корешков.

35—60 см. Свежий слабо карбонатный средне хрящевато
дресвяный палевый легкий суглинок; имеется гипс; довольно 
много корешков.

60—115 см. Серый песок, смешанный с галькой и хрящом, в 
смеси со средним количеством гипса (хряща и гальки много), еди
ничные корешки.

210. 3. Климовская. 5.V II 1936 г. В 7 —8 км  к ЮВ от кол. 
Андачуль. Равчича. Щебнистые такырэвит;ные участки. Общее 
проективное покрытие около 5 %.

94. Е . Харченко. 12.IX 1936 г. В 2,5 км  к СЗ от кол. Ходжа- 
казган. Слабо всхолмленная равнина. Ровные, чуть выпуклые 
площадки с тонким песчаным плащом и обильной щебенкой. Об
щее проективное покрытие около 5% .

96. Е . Харченко. 15.IX 1936 г. В 5 км  с СЗ от кол. Нурлубай. 
Слабоволнистая равнина. Сильно галечниковые участки, приуро
ченные главным образом к повышениям; галечка покрывает до 
5 0 —60% поверхности. Общее проективное покрытие 4 —5%.

98. Е. Харченко и И. Гранитов. 15.IX 1936 г. В 7 км  к  СЗ 
от кол. Нурлубай. Слабо всхолмленная равнина. Сильно галеч
никовые участки; галька покрывает 3 0 —70% поверхности. Об
щее проективное покрытие 3 —5% .

216. 3. Климовская и И. Гранитов. 15.IX 1936г. В 5 —6 км  от 
кол. Каракалпак. Мягко-волнистая равнина. Участок заложен в 
такыровидном понижении.

Почвенная прикопка: поверхность почвы на 60% покрыта 
мелкой галькой.
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0 —5 см. Наносный песок.
5 —10 см. Плотный сильно пористый слабо карбонатный су

глинок.
10 —50 см. Очень плотная темно-коричневая глина с прослой

ками супеси и большим количеством карбонатных включений; мел
кие корни Salsola gemmascens и S. rigida. Общее проективное по
крытие 8 —10%.

Участки, занятые данной ассоциацией, невелики по площади, 
всего 100—300 лг; они комплексируются с Convolvuleto-Astra- 
galelum.

242. 3. Климовская. З.Х 1936 г. В 7 —8 км  к 10103 от родн. 
Калаата. Крупно- и мелкобугристая равнина с такыровидными 
понижениями, занятыми данной ассоциацией. Общее проектив
ное покрытие около 5%.

243. 3. Климовская. З .Х  1936 г. В 10 —12 км  к ЮЗ от централь
ной усадьбы совхоза Джангельды. Слабоволнистая равнина. Участ
ки характеризуемой ассоциации занимают среднее положение в 
рельефе; на повышениях расположены полынники; а в пониже
ниях — N anophyte tum  и голые такыровидные участки. Комплекс 
этот занимает большую площадь в подгорной долине. Почва сугли
нистая, с поверхности сильно дресвяная. Растительность на участ
ке довольно сильно потравлена скотом. У Salsola gemmascens 
хорошо развивающиеся побеги, но кустики ее преимущественно 
небольшие (молодые экземпляры или не совсем благоприятные 
условия для развития?). Общее проективное покрытие около 3% .

367а. Е . Харченко и И. Гранитов. 6 .Х  1936 г. В 8 км  к  Ю 
от кол. Зиямулла. Слабоволнистая равнина. Небольшие пониже
ния с тонким песчаным наносом; на поверхности гравий и мелкая 
галька. Общее проективное покрытие около 5% .

381. Е . Харченко. 20.X 1936 г. В 5 км  к  10 от кол. Аладагыр. 
Слабоволнистая равнина, перевеянная песками, с мелкой галь
кой и гравием на поверхности. Участки данной ассоциации за 
нимают главным образом понижения с сильно галечниково-дресвя- 
ной почвой. Общее проективное покрытие около 5% (см. сводный 
список растений, табл. 37).

Только Salsola gemmascens и Salsola rigida отмечены на всех 
описанных участках, но можно также считать характерными для 
этой ассоциации следующие: A stragalus villosissimus, Salsola arbu- 
scula, Carex pachystylis , Gam anthus gamocarpus, Halim ocnemis 
longifolia, Horaninowia ulicina. Бедность некоторых частных спи
сков однолетниками (например, 242) объясняется, видимо, отча
сти поздним временем описания и вытравленностыо уча
стков.

Мы считаем эту ассоциацию инкумбационной (на Salsoletum 
наслоился Astragaletum ), но уже настолько далеко ушедшей в 
своем развитии, что комплексность чувствуется мало.

Количество экземпляров Salsola gemmascens в большинстве
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Т а б л и ц а  37

Сводный список растений S also le tum  gem m ascen tis r ig id a e  salso losum

Участки

Названии растений
207 203 209 210 94 96 93 216 242 243 367(2 381

К у с т а р н и к и
1. Aellenia subaphylla .
2. Astragalus v illo sissi

m us ..............................
3. Salsola arbuscula . . .
4. S. r i c h t e r i .................

2

1 — 1
1

1—2
1 - 2

1

1
1

1 — 2
1 - 2 2

1—2
2 —

—

П о л у к у с т а р н п к и
5. Acanthuphyllum  pun- 

g e n s .............................
(i. Anabasis turkestani- 

c a .................................
7. Artemisia diffusa . .
8. A. turanica . . . .
9. Convolvulusham adac

10. Halocnemum strobi- 
l a c e u m .......................

11. Salsola gemmascens .
12. S. r i g i d a .................. N5 

СП 
1 

1 
1 

1 
1 

1

M 
сл 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
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1

4
2

2

0—6
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1
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1

1
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2
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1

2

5
2—1

3
2
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Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

13. Capparis spinosa . ’
14. Carex pachystylis . •
15. C. physodes . . . .
16. Convolvulus divarica- 

t u s ...............................
17. Cousinia affinis . . .
18. Ferula assa-foetida .
19. H aplophyllum  bun-

1

1

1
2

1

1

1 
М 

1 
1 

1 
- 

1

1

1
2

2

1

1

1

2
—

2 - 3

— 1

.......................
20. Zygophyllum eich- 

w a l d i i ......................... -- — 1 — — — — — —

О д н о л е т н и к и
21. Anisantha tectorum
2 2 . Astragalus filicaulus
2 3 . Ceratocarpus u tricu

losus ...........................
2 4 . Ceratocephalus falca- 

t u s ................................
2 5 . Climacoptera ferga- 

n i c a ..............................
2 6 . Delphinium rugulo

sum ..............................

—

1

2

— 2

— — 1

—

3 — —

— 2 — — — — — — — — —
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Т а б л и ц а  37 (окончание)

Участки

Названия растений
207 203 209 210 94 96 98 216 242 243 367a 381

27. E rem opyrum  h irsu tum 1 1—2 1 2 1—2
28. G am anthus gam ocar

pus ................................. 2 1—2 1 2 2 - 3 1
29. G irgensohnia opposi- 

tiflo ra  ....................... 1 1
30. H alim ocnem is longi

folia ............................. 2 2 1 - 3 2 2 1
31. H oraninow ia u lic ina 2 2 — 1 - 2 1 — — 2 — ___ — 1
32. K oelp in ia  linearis  . . 1—2
33. M alcolm ia africana . — 2
34. P lan tago  lachnan tha — 1 — — — — — 2 — — — —

35. Salsola sc leran tlia  . . 2 1 1
30. Zygophyllum  m in ia- 

t u m ............................... 1

случаен около 20 ООО на 1 га, только на участке 216 — всего около 
13 ООО; Salsola rigida — около 2000 на 1 га.

В нолевых дневниках участки этой ассоциации отмечены к 
С и СЗ от кол. Сарыбулак; к ЮЗ от кол. Зиямулла; между колод
цами Такадыр и Джандыиркуты; к  3 от кол. Джадай; между ко
лодцами Аллакудук и Явшантепе.

Очень своеобразна, крайне узко локализованная ассоциация 
с Convolvulus fruticosus — растением, мы полагаем, реликтовым, 
следующая ассоциация.

Salso letum  gem m ascentis fru tico si convolvulosum

Чаще нее встречается в условиях кыра с песчаным плащом 
такыровая ассоциация с другим видом вьюнка.

S also letum  gem m ascentis ham adac convolvulosum

По-видимому, эта ассоциация инкумбационная: на коренной 
Salsoletum gemmascentis накладывается в результате запесчани
вания Convolvuletum hamadae.

C a l l i g o n e t a  j u n c e i

Из характеристики основного эдификагора видно, что дан
ные ассоциации связаны с типичным кыром. Если в нашем рай
оне па участках, занятых этими ассоциациями, обычно наблюдает
ся песчаный плащ, то для собственно Calligoneta juncei он сов-
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сем не обязателен. Так, на Устюрте своеобразные ассоциации ука
занной формации развиваются при полном отсутствии песчаного 
плаща. Развитие плаща влечет за собой наложение на абориген
ную гипотетическую ассоциацию Calligonetum juncei suffrutico- 
sum псаммофитных ассоциаций из Convolvuleta и Irideta . Примером 
этого являются следующие ассоциации.

C alligonetum  juncei iridoso-ham adae 
convolvulosum

Эдификаторы: Calligonum junceum, Convolvulus hamadae, 
Iris songarica.

Общий список — 26 видов.
Кустарники — 12%; полукустарники — 8% ; травянистые мно

голетники — 24% , однолетники — 56%.
Общее проективное покрытие — от 15 до 30%.
Положение в рельефе — равнина.
Почва — гипсированный супесчаный серозем с песчаным пла

щом и панцирем.
Распространение — окрестности оз. Шоркуль.
Вокруг Шоркульской котловины, особенно на западном ее 

берегу, широко распространена Calligonum junceum; эго расте
ние изредка выступает как ландшафтное, как основной эдифика- 
тор ассоциации. Причина, очевидно, в том, что это растение ин
тенсивно уничтожается на топливо, так как , если не считать 
Astragalus villosissimus, оно — единственное в этих местах кустар
никовое растение.

Участок Calligonetum juncei iridoso-hamadae convolvulosum 
описали 3 . Климовская и 3 . Ч арная  (12, 23.VI 1935 г.) на кыре в
3 —4 км к ЮЗ от оз. Шоркуль. Почва гипсированная, прикрытая 
тонким песчаным плащом и «панцирем» из мелкой гальки.

Общее проективное покрытие достигает 30%. Такой высокий 
процент покрытия объясняется, видимо, тем, что растительность 
на участке почти не потравлена; только S tipa hohenackeriana и 
Aristida pennata  частично съедены.

Характеризуемая ассоциация является здесь элементом дву
членного комплекса; другой элемент — Ir idetum  songaricae ha
madae convolvulosum.

Однако в распределении эти два элемента не показывают осо
бой строгости, разве только почва на участках второй ассоциации 
содержит меньше гальки (табл. 38).

3. Климовская подчеркивает, что в этой ассоциации Iris  son
garica развивается несколько хуже, чем обычно. Может быть, 
сто результат большей гипсированности почвы на участках харак
теризуемой ассоциации.

Другой участок кратко описан 3. Климовской (3.VII 1935 г.) 
недалеко от первого: в 1 км к В от юго-западной группы колодцев
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Список растений
Т а б л и ц а  38

Названия растений
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1. C alligonum  junceum 30 4 5 а Ь V fr
2 . C onvolvulus ham adae 20— 35 4 6 а b c /v fl , fr
3. Iris  songarica . . . 25—30 4 5 а b - c /v frd
4. A stragalus v illo siss i

m us ............................... 2 0 — 30 3 3 а b c /v frd
5 . A ristida pennata  . . 20 2 3 а b c /v frd
(>. Salsola arbuscu la  . . 2 0 — 30 3 2 а m c /v —
7. C ousinia resinosa . . 30 2 1 а b с fr
8 . Ferula assa-foetida 100 2 1 i b с fr
9. A can thophy llum  pun-

15g e n s ............................... 2 1 i b c /v fl, fr
10. S tipa  hohenackeriana 70 3 2 i b c /v fr
11. C eratocarpus u tr icu 

losus .............................. 2 1 1 i m с fr
12. Ile lio tro p iu m  b iannu-

la t i f o r m e ..................... 5 1 1 i m V fri
13. Carex physodes . . 10 3 1 i b с frd
14. E rem opyrum  h irsu 

tum  .......................................... 5 1 1 i m s fr
15. Oedi basis a picul a ta? 10 1 1 i m V fl, fr
16. D ia rth ro n  vasiculo-

s u m .......................................... 15 1 1 i m V al, fl
17. Brom us dan th o n iae  . 7 1 1 i m s frd

Шоркуль, в условиях, очень сходных с первым участком. Одна
ко флористический состав здесь значительно обеднен:

C alligonum  j u n c e u m ....................... 3
A ris tida  p en n a ta  m i n o r ....................3
C onvolvulus h a m a d a e ........................3
Iris  s o n g a r ic a .........................................2
A stragalus v il lo s is s im u s ....................1
B rom us d a n th o n ia e ............................ 1

Скорее всего, это следствие усиленной потравы участка ско
том (близость к колодцам).

Н а одном из участков этой ассоциации на ю.-в. берегу оз. 
Шоркуль (на кыре с супесчаным сероземом) прослежено разви
тие растений (смена аспектов) за время с 18. IV по 31 .V III  1937 г. 
Наблюдатели А. Пугасова и А. Громаков. Общее проективное по
крытие в момент максимального развития растений около 15%.

По зарисовке площадки 2 X 2 Л12 можно судить о распределении 
растений по состоянию на 1 .V III  1937 г. (рис. 9).

Роль некоторых растений в травостое в момент максимального 
развития каждого из них показана в табл. 39.
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Т а б л и ц а  39

Н азвания растений Высота,
СЛ1

Проективное 
покрытие, %

Ж изнен
ное

состояние

1. A stragalus v illo siss im us . . 25 1 Ь—
2 . A canthophyllum  pungens . . 20 1 ь
3 . C alligonum  junceum  . . . . 35 1 ь -
4 . Ir is  s o n g a r ic a ......................... 3 5 — 40 2 ь
5 . Carex p h y s o d e s ................... 12 5 ь
6 . C onvolvulus ham adae . . . 20 1 ь -
7 . C ousinia resinosa . . . . 15 — m
8. A ris tid a  p en n a ta  m ino r . . . 15 0 ,3 m
9. F eru la  assa-foetida  . . . . 10 Т олько розетки

1 0 . K oelp in ia  linearis  . . . . 2 0 ,5 b -
11 . T rigonella  (поёапа?) . . . 7 0 ,2 Ь—
1 2 . A stragalus sp ............................ 5 — ш
1 3 . S tip a  hohenackeriana . . . 10 — m
1 4 . A nisan tha tec to rum  . . . . 8 — m
15. E rem opyrum  b u o n ap artis  . 5 — m
16. B rom us dan thon iae  . . . . 9 — m
17. D elphin ium  rugulosum  . . 10 — b -
18. Z iziphora ten u io r . . . . 5 — b —
19. B oissiera squarrosa  . . . . 10 — b -
20. Scabiosa o liv ie ri . . . . 12 — b -

На фепоспектре (рис. 10) приняты следующие обозначения: циф
ра после названия растения в скобках — обилие по 7-балльной шка
ле; сплошная линия — вегетация; 
пунктир — надземные части отмер
ли, живые только подземные; за
литая фигура — развитие гене
ративной сферы, высшая точ
ка, в условном масштабе обилия, — 
полное цветение.

Первый аспект, захваченный 
наблюдениями, — цветение и пло
доношение Carex physodes и Ko
elpinia linearis — во второй по
ловине ап реля .С  половины апреля 
начинается бутонизация Iris songa
rica, Astragalus villosissimus и эфе
меров, а к середине мая эти расте
ния формируют второй аспект за 
время наблюдения.

Третий аспект — вторая поло
вина мая — цветение Acanlho- 
phyllum  pungens, Calligonum ju 
nceum, Aristida pennata minor,

Рис. 9. Распределение (Convolvulus 
ham adae (1), A canthophyllum  p u n 
gens (2), A stragalus v illosissim us 
(3), Calligonum  junceum  (4)% Ca
rex physodes (5), I r is  songarica 

(6') на площ адке 2 X 2  м2.
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28JI/ m  m  29.V

Рис. 10. Феноспектр дж узгуново-upuco- 
во-выоиковой ассоциации:

1 —  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  (4 ) ;  2 —  A c a n t h o p -  
h y l l u m  p u n g e n s  ( 4 ) ,  3 —  C a l l i g o n u m  j u n c e u m
( 4 ) ,  4 —  I r i s  s o n g a r i c a  ( 4 ) ,  5 —  C a r e x  p h y s o d e s
( 5 ) ,  6 —  C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  ( 4 ) ,  7 —  C o u s i 
n i a  r e s i n o s a  ( 3 ) ,  8 —  A r i s t i d a  p e n n a t a  m i n o r  
3 ) ,  9 —  F e r u l a  a s s a - f o e t i d a  ( 3 ) ,  10 —  K o e l 
p i n i a  l i n e a r i s  ( 3 ) ,  11—  T r i g o n e l l a  ( n o e a n a ) ( 3 ) ,  
12 —  A s t r a g a l u s  s p .  ( 3 ) ,  13 —  S t i p a  H o h e n a -  
c h e r i a n a  ( 3 ) ,  14 —  A n i s a n t h a  t e c t o r u m  ( 3 ) ,  
15 —  E r e m o p y r u m  b u o n a p a r t i s  ( 4 ) ,  ic  —  B r o 
m u s  d a n t h o n i a e  ( 4 ) ,  17 —  D e l p h i n i u m  r u g u l o 
s u m  v3 ) ,  18 —  Z i z i p h o r a  t e n u i o r  (3 )  19 —  B o i s 
s i e r a  s q u a r r o s a  ( 3 ) ,  20 —  S c a b i o s a  o l i v i e r i  (3 ) .

Деревца и кустарники — 30%; 
Травянистые многолетники — 16

Stipa hohenackeriana и доволь
но заметную роль играют 
плодоносящие эфемеры.

Дальше — с начала ию
ня — все большую роль 
в аспекте (четвертом) играет 
Convolvulus hamadae и с кон
ца июня только это растение 
кажется живым на фоне вы
сохших эфемеров и погру
женных в летний покой A stra
galus villosissimus. Acanlho- 
phyllum  pungens, Calligonum 
junceum.

Данные о количестве эк
земпляров растений по видам 
и общее на площадках 2 X 
X 2 м 1 (юго-восточные окрест
ности оз. Шоркуль; почва 
супесчаная с щебнем) приве
дены в табл. 40.

Б лизка  к этой ассоциа
ции, но отличается от нее 
отсутствием Iris songarica 
ассоциация Calligonetum ju n 
cei hamadae convolvulosum.

H aloxyleta am m odendri

Этот вид саксаула доволь
но широко распространен в 
Кызылкумах (по крайней 
мере, в узбекистанской ча
сти), но только в немногих 
случаях он выступает в роли 
эдификатора.

H aloxyletum  am m odendri 
physodis caricoso-salsolosum

Эдификаторы: H aloxylon 
ammodendron, Salsola a rbu 
scula, S. gemmascens, Carex 
physodes.

Общий список — 13 видов, 
полукустарники —- 24% .

%; однолетники — 30 %.
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Т а б л и ц а  40

Список растений

Названия растений
Площадки

I И i n

1. Calligonum  ju n c e u m ................. 8 20 8
2. C onvolvulus ham adae . . . . И 6 —

3. Peganum  h a r m a la ..................... 1 — —
4. A ris tida p e n n a t a ....................... 3 — 6
5. A stragalus v illosissim us . . 4 7 4
6. B rom us d a n th o n ia e ..................... 10 — —

7. D iarth ron  vesiculosum  . . . . 2 — —
8. Carex p a c h y s ty l i s ...................... 150 120 80
9. Ile lio trop ium  b iannu la tifo rm e 8 10 —

10. A stragalus sp .................................. — 1 —
11. A rtem isia d i f fu s a ......................... — 1 —
12. Ferula a s s a - fo e t id a .................... — — 1
13. Ir is  s o n g a r ic a .............................. --- 3

Общее число растений . . . . 197 ' 165 102

Общее проективное покрытие 1 0 /ti.
Положение в рельефе — слабоволнистая равнина.
Почва — примитивный песчаный серозем на пестроцветном 

желтом мелком песке (?).
Распространение — изредка в восточной части.
Описан только один участок (235. 3. Климовская и И. Гра

нитов. 30.IX 1936 г.) в 8 —10 км  к ЮЗ от кол. Митамбай на сла
боволнистой равнине.

П очвенный профиль (по С. П устовойту)

0 —1 см. Серая слабоуплотненная корочка.
1 — 10 см. Сухой весьма слабоуплотненный светло-серый пе

сок с небольшой примесью дресвы; имеются отдельные корешки.
10—25 см. Рыхловатый беловато-желтый песок.
25— 75 см. Влажный слабоуплотненный, красновато-желтый 

песок; в слое 25— 35 см много гипса.
75— 100 см. Слабоуплотненная пестроцветная оливково-ржа

вая глина с отдельными кристаллами гипса.
Поверхность почвы — мелко- и крупнокочковатая. Около 

кустов саксаула и Salsola arbuscula — мелкие чокал а кн. Общее 
проективное покрытие 10% Оабл. 41).

На 1 га: Haloxylon ammodendron — 260 кустов, Salsola arbu
scula - 800 кустов, Zygophyllum eichwaldii — 70 кустов. Боль-
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Список растений
Т а б л и ц а  41
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1 . H aloxy lon  am m oden- 
d г о п ................................... 100— 150 3 2 а b V fr

2 . Salsola arbuscu la  . . 80 4 3 а b V fr
3 . S. gemm ascens . . . 20 1 - 3 1 i b V fr
4 . H alim ocnem is long i

folia ............................. 5 — 20 2 i b V fr
5. A stragalus v illo sissi

m us ............................... 35 2 — 1 i b с
6. H oran inow ia ulicina 3 - 5 2 — i m s —
7. C arex physodes . . . 15 1— 3 — i b s fr
8 . C lim acoptera ferga- 

n i c a ............................... 10— 15 2 i b V fr
9 . Zygophyllum  eich

w ald ii ........................... 30 2 _ a b V

10. A nabasis annua . . 5 1 — i m V —
11. A rtem isia  d iffusa . . 12 1 — i m с —
12. M ausolea eriocarpa . 35 1 — i b с fr
13. A ellenia subaphy lla 20 1 i m V

шинство растений распределены неравномерно. Отчасти это отно
сится и к саксаулу и к Salsola arbuscula, которые хотя и  растут 
на всей площади участка, но все же образуют местами плотные 
заросли.

Carex physodes приурочена преимущественно к Salsola arbu
scula, около кустов которой преимущественно обнаруживаются 
ее дернины. Сама Salsola arbuscula развита здесь очень хорошо.

Описываемый ландшафт характеризуется наличием участков от 
1/ 4 до 1 га площадью, совершенно лишенных растительности; 
поверхность почвы на этих прогалинах представляется образо
ванной из сцементированного песка.

Может быть, это результат цементирующего воздействия сак
саула? Отсутствие мертвого саксаула (валежника) может быть 
объяснено тем, что он использован чабанами.

C o n v o l v u l e t a  f r u t i c o s i

Судя по широкому распространению этого вида вьюнка на 
Устюрте и привязанности его к такыровидным участкам, мы склон
ны считать его растением реликтовым. В нашем районе в силу 
ограниченного распространения Convolvulus fruticosus отмечен 
как эдификатор только одной ассоциации.
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C o n v o lv u le tu m  f r u t i c o s i  m ix t o h e r b o s u m

Эдификаторы: Convolvulus fruticosus, Cousinia resinosa, Acan- 
thophyllum  pungens.

Общий список — 24 вида.
Кустарники — 12%; полукустарники — 12%; травянистые мно

голетники—34% однолетники — 42%.
Общее проективное покрытие — G—10%, реже — до 15%.
Положение в рельефе — неглубокие западинки на равнине.
Почва — плотная, тяжело суглинистая, такыровидная.
Распространение — юго-восточный угол.
Участки этой ассоциации отмечены преимущественно в районе 

озера Шоркуль.
17. А. Генкель и К. Абдухакимов. 23.VI 1935 г. В 1,5 км  к 

ЮЗ от кол. Шадман (Шауман). Равнина с очень неглубокими депрес
сиями такыровидного облика, к ним приурочена данная ассо
циация. Почва плотная, тяжело суглинистая, с поверхности слабо 
трещиноватая; имеется тонкая спекшаяся корочка (около 2—3 мм  
толщиной).

Общее проективное покрытие около 6 % . Большинство рас
тений развиты хорошо; исключения — Ceratocarpus utriculosus и 
Iris songarica. Растения в основном вегетируют; Convolvulus 
fruticosus, Cousinia resinosa, Bromus Danthoniae, Acanthophyl
lum pungens и Ferula assa-foetida — в плодах.

7. А. Генкель и К . Абдухакимов. 21.VI 1935 г. Окрестности 
кол. К азаккудук на берегу оз. Шоркуль. Равнина с незначитель
ным уклоном на запад. Почва такыровидная, легко суглинистая, 
с галечкой на поверхности. Покров неравномерный: растения 
расположены группами, группы перемежаются голыми участ
ками. Общее проективное покрытие 5—10%. Большинство рас
тений распределены неравномерно; эфемеры, и в частности Bro
mus danthoniae, только под кустами Capparis spinosa.

5. А. Генкель и К. Абдухакимов. В 0,5 км  от кол. Казаккудук 
на берегу оз. Шоркуль. Равнина. Почва суглинистая; на повер
хности тонкий песчаный нанос с мелкой галечкой. Большин
ство растений распределены равномерно. Эфемеры и Iris songarica 
выглядят угнетенными. Cousinia resinosa преимущественно в ста
дии розеток. Общее проективное покрытие 10—15%.

Из кратких характеристик местообитаний следует, что учас
тки эти несколько разнятся в почвенном отношении. Тим не менее, 
мы полагаем, их следует рассматривать как относящиеся к одной 
ассоциации, поскольку они характерны не только явным преобла
данием Convolvulus fruticosus, но и другими растениями, являю 
щимися для них общими. Может быть, что песчаный нанос, отли
чающий третий участок от двух первых, просто маскирует «та- 
кыровидность», не внося особо существенных изменений в условия 
обитания (табл. 42).

Лучше всего развит Convolvulus fruticosus на участке 7, где

8 И.  И.  Гранитов 113



Т а б л и ц  а 42

Список растений C onvolvuletum  fru tico s i m ix toherbosum

Названия растений
Участка Пре бладаю- Феноло

17 7 5
щая

высота, cat гии

К у с т a p и и к  и
1. C onvolvulus fru ticosus . . . 5 5 5 2 5 - 3 5 fr
2. Lycium  r u th c n ic u m .................. 2 — — 45 V
3. Salsola a rb u s c u la ......................... 2 1 — 2 0 - 3 0 V

П о л у к у с т а р н и к и
4. A canthophyllum  pungens . . . 3 3 1 15 fri
5. A nabasiseriopoda.......................... 4 — — 10—15 V
6. C onvolvulus ham adae . . . .  

Т р а в я н и с т ы е

3 1 20 fl

м и о г о л е т н и  к  и
7. Alhagi s p a r s ifo lia ........................ — — 3 40—50 fl, fri
8. C apparis s p in o s a ......................... 3 4 — 25 fl. fri
9. Cousinia a f f i n i s .......................... — — 1 5/20 fri, r

10. C. r e s in o s a .................................... 4 4 2 20—30 fr , r
11. F erula a s s a -fo e tid a ..................... 1 1 — ок. 100 frd
12. Iris  s o n g a r ic a .............................. 1 2 4 20—30 fri
13. Peganum  h a r m a l a ...................... — 1 — 20 V
14. S tipa  hohenackeriana . . . . — 2 1 2 5 -3 5 fr

0  Д и о  л  C T II и к  и
15. A lyssum  desertorum  . . . . — — 1 5 frd
16. A nisantha te c to r u m .................. — — 1 8 frd
17. Brom us d a n th o n ia e .................. 2 4 1 10 frd
18. C eratocarpus u tricu lo sus . . . 2 3 1 2—10 V

19. Erem opyrum  buonapartis  . . . — — 1 5 frd
20. E . h i r s u t u m ................................ — — 1 3 frd
21. G irgensohnia oppositiflo ra  . . — — 1 5 - 7 V

22. H alim ocnem is longifolia . . . 3 2 — 5 V
23. Salsola s c le r a n t l ia ..................... 1 — — 10 V
24. Scabiosa o l i v ie r i ..................... — 1 — 10 flp

почва легко суглинистая, но другие растения развиты здесь хуже, 
чем на других участках. В записях по маршрутам участки этой 
ассоциации отмечены для окр. кол. Аксуек (Аксуяк).

S a l s o l e t a  r i g i d a e 1

Salsola rigida широко распространена в нашем районе, но в к а 
честве эдификатора она выступает только в немногих случаях.

1 П риоритетным названием этого вида следует считать Salsola o rien tа- 
lis  S. G. Gmel.
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По мере образования песчаного плаща на такыровидных участ
ках в некоторых случаях формируется следующая ассоциация.

Salso letum  r 'g 'd a e  suffru ticoso-1ii.eqophytosum

Эдификатор: Salsola rigida
Характерны галофиты однолетники.
Общий список — 10 видов.
Полукустарники — 30%; травянистые многолетники — 10%; 

однолетники — 60%.
Общее проективное покрытие — обычно 2—5%.
Положение в рельефе — слабые депрессии.
Почва — уплотненный супесчаный серозем с хрящом на по

верхности и иногда с песчаной присыпкой.
Распространение — в центральной и юго-западной частях.
Один из наиболее богатых участков этой флористически очень 

бедной ассоциации описан В. Тарасович и И. Гранитовым (530, 
13.Х 1936) в 8 o t  к С от Фермы 2 (Прикаракульская часть) в 
условиях чуть волнистой равнины. Характеризуемая ассоциа
ция, комилексируясь с участками Salsoletum rigidae therophy- 
toso-salsolosum , занимает выровненные площадки с очень тонкой 
песчаной присыпкой и с большим количеством гальки и щебня 
на поверхности. Почва уплотненная, супесчаная. Общее проек
тивное покрытие 3—5% (табл. 43).

Т а б л и ц а  43

Список растений

Н азвания растений
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1 . Salsola rig ida  . . .
2 .  H alim ocnem is longi

40 4 1— 2 а Ь V frd

folia .............................. 6 3 — а Ь s frd
3. Salsola sc leran tlia  . . 15 2 — а Ь S —
4. C arex physodes . . . 15 3 — а Ь S —
5. H oran inow ia u lic ina 5 2 — а m s —
6. A rtem isia  diffusa . . 40 2 i Ь V fr

Наиболее флористически богата из ассоциаций Salsoleta rigidae 
следующая ассоциация.

Salsoletum  rig idae therophytoso-fruticosum

Эдификатор: Salsola rigida
Характерны: Carex physodes, Halimocnemis longifolia, Astra

galus villosissim us, Salsola arbuscula.



Общий список — 37 видов.
Кустарники и деревца — 27%; полукустарники — 18%; тра

вянистые многолетники — 20%; однолетники — 35%.
Общее проективное покрытие — чаще 5 —8% .
Положение в рельефе — понижения и склоны останцов.
Почва — уплотненный супесчаный серозем с хрящом и пес

чаной присыпкой с поверхности.
Эта ассоциация не показывает определенной географической 

локализованности и отмечена в различных точках района, за 
исключением крайнего запада (пески) и  крайнего востока (отроги 
Нуратинских гор и их предгорья).

Наиболее богат во флористическом отношении участок 209, 
описанный В. Хальзовой 5.V 1936 г., в 10—15 км  к I0 I0 3  от кол. 
Кынгыр на подгорной равнине у  маленьких останцовых гор Кын
гыр, перекрытой песчаным плащом. Почва супесчаная. Общее 
проективное покрытие 10—12% (табл. 44).

Т а б л и ц а 44

Список растений

Названия растений
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1. Salsola rig ida  . . . 53 3 3 а Ь V al
2. A stragalus v illo s iss i

m us ............................... 63 4 3 а b V
3. Salsola scleran tlia  . . 10—12 2—3 — ig r b V fl
4. C arex physodes . . . 10—12 4 1 а b с fr
5. A rtem isia  tu ran ica  . 33 1 — i b V al
6. Salsola arbuscu la  . . 63 1 - 2 — i b V —
7. C onvolvulus ham adae 20—25 2—3 — i b V fl
8. S alsola gem m ascens 10 2 — i b V —
У. Zygophyllum  sp . . . 10 2 — i b V —

10. C eratocarpus u tr icu 
losus .............................. 2 2 i m V

11. C ousinia affin is . . . 20—25 1 — i b V fr
12. C alligonum  m icrocar- 

p u m ............................... 60 1 _ i b V _
13. E rem opyrum  h irsu 

tum  . . ........................ 4 2 _ a m s frd
14. H alim ocnem is longi

folia .............................. 3 2 _ i b V _
15. C am anthus gam ocar

pus ................................ 3 1 - 2 i b V

16. G irgensohnia opposi- 
t i f l o r a .......................... 5 1 i b V _

17. A ellenia subaphy lla  . 20 1—2 — i a V —
18. A ristida  pennata  m i

no r .................................. 30 2 — i a V fri
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Количество экземпляров некоторых растений но двум транс
сектам (3 X 30 м2 каждая) в пересчете на 1 га: Salsola rigida — 
888—2000; Astragalus v illosissimus— 2200—3400; Convolvulus ham a
dae — 1600—3800; Aristida pennata minor — 200—800; Salsola ar
buscula — 300; Aellenia subaphylla  — 200.

Неравномерность распределения большинства растений можно 
объяснить тем, что данная ассоциация инкумбационная: на Sal sole t- 
Artemisietum налагается Convolvuleto-Astragaletum; можно пред
положить и более сложный генезис: наиболее древняя ассоциация 
Salsoletum, а на нее налагается, с одной стороны, Artemisietum, 
а с другой — Convolvuleto-Astragaletum и, наконец, псаммофитная 
ассоциация из A ris t ideta .  Это можно допустить на следующем 
основании. К северу от кол. Кынгыр располагаются горы Кын
гыр, к югу —полоса такыров, являющаяся как бы продолже
нием Агытминской котловины. Нет сомнения в том, что это ка 
кое-то большое древнее русло. Salsola rigida и S. gemmascens, 
по нашему мнению, растения коренных берегов древних (после
ледниковых) потоков. Artemisia diffusa — коренной обита
тель предгорий древних гор, дошедших до нас в виде 
останцов.

В результате делювиалыю-пролювиального смыва Artemisia 
diffusa «сползла» с гор и наложилась на Salsoletum (одновременно 
Salsola rigida поднялась в горы по смытым почвам). С другой сто
роны, происходило и происходит расселение кыровых ассоциаций 
Convolvuleto-Astragaleta. И, наконец, аккумуляция эолового пес
ка  — продукта и сейчас идущей дефляции — создали возмож
ность наложения на эту иикумбационную ассоциацию еще и ассо
циаций из Aristideta.

Неравномерное распределение однолетников и малое их оби
лие можно объяснить неблагоприятными метеорологическими 
условиями года.

Другие участки этой ассоциации имеют, как правило, более 
бедный флористический состав. Описаны следующие участки.

154. В. Тарасевич. 21. VI 1936 г. В 20 км  к северу от кол. Сор- 
батыр. Горы. Крутой, сильно каменистый западный склон. Общее 
проективное покрытие около 5%.

206. 3. Климовская и В. Хальзова. 4.V II 1936 г. В 17 км  к 
юго-востоку от кол. Кынгыр. Равнина с останцовыми бугорками 
и буграми. Понижения такыровидные. Здесь и сделано описание. 
Общее проективное покрытие 1—2%.

178. 3. Климовская. 4.V I I I  1935 г. В 3 км к северу от кол. 
Аимбет (Аймбет). Крупно-волнистая равнина. Такыровидные по
нижения. Н а поверхности почвы 1—2 -сантиметровый слой песка 
и мелкая галька. Общее проективное покрытие до 10%. Об
ращает на себя внимание то, что Salsola rigida представлена 
исключительно старыми экземплярами: возобновления не об
наружено.
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518. В. Тарасевич. З.Х 193G г. В 2 км  к северу от кол. Такыр. 
Плоско-волнистая равнина. Выровненные понижения с плотной 
супесчаной почвой. На поверхности гравий и мелкие обломки пес
чаника. Общее проективное покрытие около 7%.

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0—5 см. Рыхлый сухой палевый песок (с дресвой).
5—12 см. Сухой слабоуплотненный светло-бурый суглинок; 

единичные корешки.
12—80 см. Свежая различной плотности пластинчато-комкова

тая пестроцветная глина с реликтовым заболачиванием (сизова- 
тость, ржавчина); единичные корешки.

80—120 см. Свежая, такая же пестроцветная супесь; единич
ные корешки.

519. В. Тарасевич. З.Х 1936 г. В 3 —4 км  к северо-западу от 
кол. Каракыр. Чуть волнистая равнина. Мелкобугристый мезо
рельеф, в понижениях перекрытый песчаным плащом. Почва 
плотная, супесчаная; на поверхности мелкие обломки песчаника. 
Такого рода участки, занятые характеризуемой ассоциацией, вмон
тированы в Girgensohnietum oppositiflorae ephemeroidosum. Общее 
проективное покрытие 6 —8%.

367. Е. Харченко и И. Гранитов. 5 .Х  1936 г. В 8 кж к северу 
от кол. Корум. Слабоволнистая равнина с бугорками, перевеян
ная песком. Понижения. На песчаной поверхности довольно 
много щебенки и мелкой гальки. Общее проективное покрытие 
около 5% .

367 а. Е. Харченко. 6.Х 1936 г. В 8 км к югу от кол. Зиямулла. 
Слабоволнистая равнина. Понижения. Общее проективное пок
рытие около 5% . Слабые следы вынаса.

Почвенный профиль (но С. П устовойту)

0 —10 см. Сухой рыхлый желтовато-сероватый мелкий песок 
с примесью дресвы; немного корешков.

10—22 см. Сухой слабоуплотненный, рассыпающийся на плит
чатообразные комочки, пористый светло-серый с белесоватыми 
пятнами суглинок; отдельные корешки растений.

22—45 см. Сухой рыхловатый, рассыпающийся на комочки 
различной величины и формы, белесовато-сероватый карбонатный 
легкий суглинок с примесью до 5% мелкой гальки; имеются мел
кие корешки.

45—90 см. Сухой уплотненный белесовато-серовато-сизый суг
линок; имеются бурые и ржавые пятна; в слое 45—65 см много 
кристаллов гипса; отдельные корешки доходят до 60—65 см.

521. В. Тарасович. 6 .Х  1936 г. В 6 —7 км  к северо-востоку 
от кол. Зиямулла. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная,
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уплотненная. Общее проективное покрытие 10—15%. Наиболее 
пониженные участки, сильно щебнистые, покрыты очень разре
женными зарослями (3—4%) всего двух растений: Salsola rigida 
и S. gemmascens.

524. В. Тарасевич. 12.X 1930 г. Близ кол. Шуркудук (Шор- 
кудук). Слабоволнистая равнина. Общее проективное покрытие
4 - 6 % .

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—10 см. Сухой рыхлый белесый пухляк, смешанный с нанос
ным песком, с дресвой и с примесью щебня и хряща.

10—23 см. Свежая серая с сизоватым оттенком супесь со сла
быми ржавыми пятнами; много скоплений солей и гипса; единич
ные корешки.

23—61 см. Влажная уплотненная сизовато-ржавая (пестро
цветная) супесь (и песок) с примесью дресвы, щебня и хряща; 
довольно заметен, особенно местами, гипс.

61—95 см. Влажный уплотненный крупнозернистый сизо-ржа
вы ii песок с прослойками заболоченной глины; небольшая примесь 
щебня, дресвы и хряща; очень немного кристаллического гипса.

95—170 см. Сырая плотная сизо-ржавая глина с единичными 
включениями хряща и довольно обильными кристаллами гипса.

170—220 см. Сырой заболоченный крупнозернистый серый пе
сок с хрящом; местами темные (сажистые) пятна.

530а. В. Тарасевич. 13.X  1936 г. В 8 «.it к северу от Фермы
2 (Прикаракульская часть). Чуть волнистая равнина. Поч

ва супесчаная. Описание касается повышенных участков с пес
чаным плащом и небольшим количеством щебенки и мелкой 
гальки. Плакорные площадки со слабой песчаной присыпкой 
н значительным количеством гальки и щебенки на поверхности 
заняты Salsoletum rigidae suffruticoso-therophytosum. Общее про
ективное покрытие около 10%.

532. В. Тарасевич и И. Гранитов. 15.X 1936 г. В 7—8 км  к 
ШОП от кол. Дурмень. Чуть волнистая равнина с уплотненной 
песчаной почвой, перевеянной песком; к песку примешан гра
вий. Общее проективное покрытие до 15%. Н а участке выпаса
ется скот. Потравлены Carex physodes и Artemisia diffusa. Sal
sola rigida производит впечатление непотравлениой.

П очвенный профиль (но П . Ш аповалову)

0 —10 см. Сухой рыхлый серовато-палевый наносный песок 
с дресвой.

10—20 см. Слабоуплотненная серовато-буроватая супесь с ма
лой примесью дресвы; много корешков.

20—38 см. Пылеватый песок с небольшой примесью дресвы 
и с включениями карбонатов; единичные корешки.
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38—100 см. Гипсированная оливковая глина с ржавыми пят
нами; до 70 см есть примесь песка.

381. Е. Харченко. 20.X 1936 г. В 5 км  к юго-востоку от кол. 
Аладагыр. Слабоволнистая равнина, перевеянная песком. Учас
ток заложен на небольшом повышении с более мощным песчаным 
плащом, с гравием и мелкой галькой на поверхности. Почва супес
чаная. Понижения, характеризую щиеся менее развитым песча
ным плащом и большим количеством гальки, заняты Salsoletum  
gem m ascentis therophytosum .

Таким образом, эта ассоциация связана с уплотненными, часто 
такыровидными почвами.

Инкумбационный характер ассоциации прослеживается почти 
на всех участках: на Salsoletum  rigidae налагаю тся ассоциации 
из C onvolvuleto-A stragaletum  и из Caricetum  (см. сводный спи
сок растений, табл. 45).

Различия в покрове некоторых участков объясняются раз
личиями субстрата: на участке 154, например, имеется A traph- 
ax is spinosa; участок этот отличается большой каменистостью; 
от мощности песчаного плаща зависит обогащение покрова за 
счет A ristida pennata m inor. Влияет также окружение: с при
лежащих участков те или иные растения заходят на участки, зан я
тые описываемой ассоциацией. Основная же причина непостоян
ства состава — инкумбационный характер ассоциации.

В описании участка 209 приведены показатели количеств ку с
тов некоторых растений на 1 га\ по другим участкам имеются 
следующие данные: Salsola rig ida — от 1400 (участок 367а) до 
7500 (участок 532); A stragalus villosissim us — от 3000 до 5200; 
Salsola arbuscula — от 200 до 3000.

C o n v o l v u l e t a  h a m a d а е

Этот вид вьюнка относится к числу главнейших эдификаторов 
растительного покрова кыра. Намечено и описано значительное 
количество ассоциаций C onvolvuleta ham adae; дальнейшие, более 
детальные, исследования пустыни еще обогатят список данных 
ассоциаций.

Очень интересна, по-видимому, эндемичная для нашего района 
следующая ассоциация.

Convolvuletum hamadae juncei calligonosum

Эдификаторы: C onvolvulus ham adae, Calligonum  junceum .
Общий список — 22 вида.
Кустарники — 14%; полукустарники — 14%; травянистые мно

голетники — 32% ; однолетники — 40%.
Общее проективное покрытие — 15—20%.
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Т а б л и ц а  45

Сводным список растений S also le tum  r ig id a e  therophy toso -fru ticosum

Н азвания растений
У частки

15', 206  209 17? 518 519 .467 3 67«  521 524 5 30«  532 381

3.
4.
5.
6.
7.

8. 

9.

10 .

II

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Т р  
м н
17.
18.
19.
2 0 . 
21. 
2 2 .

23.

24.
25.

О д
26.

у с т а р и  и к  и
A ellenia subap 
hy lla  ......................
A stragalus unifo-
l i o l a t u s .................
A . v illo siss im us . 
A traphax issp inosa  
C alligonum  sp . . 
C. m icrocarpum  . 
E phedra stro b ila -
c e a ..........................
H aloxy lon  pcr-
s i c u m .....................
N anophyton  eri-
n a c e u m ...................
Salsola arbuscula

о л  у  к у с T a p- 
H и к  и

A can thophy llum  
horszczowii . . . 
A rtem isia  diffusa 
A. tu ran ica  . . . 
C onvolvulus liam a
d a e .....................
Salsola gem m as
cens .......................
S. rig ida  . . . .

а в я н  и с т ы с  
о г о л е т ы и к  и
A ris tida  pennata? 
A. pennata  m inor? 
Carex pachysty lis  
С. physodes . . . 
C ousinia a ffin is  . 
Polygonum  p u lv i-
n a t u m ...................
Schum annia kare -
l i n i i .......................
S tip a  ac tauensis . 
Zygophyllum  eich 
w ald ii .....................

п о л е т и  и  к n 
A nisan tha  sericea

3
2 - 3

1— 2

4

I

1 - 2

1

2 - 3

2
3

1

2—3

1— 2

1

1—2

1—2

1— 2

1—2
2 - 3

1—2
1
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Т а б л  и ц а 45 (окончание)

Названия растений
Участки

15', 206 209 176 518 519 367 367« 521 52'. 530« 532 381

27. Ceratocarpus u tri
culosus ................. 2 2

28. Climacoptera fer- 
g a n ic a ................... 1 3 1

29. Eremopyrum buo
napartis ................ _ _ 2 _ _ _ _ _ 3 3 1

30. Gamanthus gamo-
1

81. Girgensohnia op- 
positiflora . . . . 2 _ 1 4 _ _

32. ilalim ocnemislon- 
g i f o l i a .................. _ _ 2 1 1 1 3 5 _ 2

33. Horaninowia uli
cina ........................ 1 2—1 3 1

34. Salsola praecox . — — — — 2 — — — — — 2 — —

35. S. sclerantlia . . — — 2—3 — — — — ■> 3 3 3 2 —

30. Tribulus terrestris 4
37. Zygophyllum mi- 

n i a t u m .................

Положение в рельефе — равнина.
Распространение — в юго-восточном углу.
Участки этой ассоциации встречаются на кыре к Ю и ЮЗ 

от оз. Ш оркуль. Она сходна с упоминаемыми ниже Convol
vuletum  ham adae stiposo-juncei calligonosum  и Convolvuletum  ha
m adae juncei calligonoso-iridosum  тем, что в ней обычно присут
ствуют в небольшом количестве и S tipa  hohenackeriana, и Iris  
songarica. Д анная ассоциация характеризуется меньшей плот
ностью покрова, что, по-видимому, связано со значительной х ря
щеватостью почвы.

Описаны два участка.
8. П. Лнфалов, В. Иванова. 1.Х 1934 г. В 1,5 км  к ССВ от 

кол. Ишилексай. Равнина. Почва супесчаная; на поверхности 
редкая галька. Покрытие растениями 15—20% .

10. П. Аифалов, В. Иванова. 1.Х 1934 г. В 7 км  к ЮЗ от вос
точной оконечности оз. Ш оркуль. Равнина. Почва супесчаная. 
Покрытие растениями 20% (табл. 46).

Предполагаем, что эта ассоциация эндемична, так как, нас
колько нам известно, за пределами Ю го-Западных Кызылкумов 
Calligonum  junceum и Convolvulus ham adae совместно не произ
растают.

Данная ассоциация на более легких и, видимо, менее гипси-
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Т а б л и ц  а 40 
Список растений

Названия растений
Участки

8 10

К у с т а р н и к и
1. A ellenia subaphylla . • ................. — 1
2. Calligonum ju n ceu m .................... 4 5
3. Salsola a rb u s c u la ......................... 1 —

П о л у к у с т а р н и к и
4. A canthopbyllum  pungens . . . 1 1
5. C onvolvulus h a m a d a e ................ 5 5
6. Salsola r i g i d a ............................... — 1

Т р а в я н и с т ы е  
м н о г о  л е т н и к и

7. A ristida pennata m in o r ............... — 1
8. Carex p a c h y s ty lis ......................... 2 2
9. Cousinia a f f in is ............................. 1 1

10. C. re s in o s a ...................................... 1 1
11. Iris s o n g a r ic a .................................. — 1
12. Poa bulbosa v iv ip a ra ...................

3
2

13. S tipa  h o h e n a c k e ria n a ................. 3

О д н о л е т н и к и
14. A lyssum m a rg in a tu m ................. — 1
15. A nisan tha te c to ru m ..................... ■>
16. B rom us d a n th o n ia e ..................... 1 —
17. C eratocarpus u tricu losus . . . . 1 —
18. D iarthron  vesiculosum  . . . . 1 1
19. E rem opyrum  buonapartis  . . . 2 2
20. E. d i s t a n s ..................................... •> 2
21. G am anthus gam ocarpus . . . . 1 —
22. Scabiosa o l i v i e r i .......................... 1

рованных почвах, замещается тоже, вероятно, эндемичной ассо
циацией — C onvolvuletum  ham adae stiposo-juncei calligonosum, 

Изредка встречается близкая по флористическому составу 
и тоже, видимо, эндемичная, ассоциация Convolvuletum  ham adae 
juncei calligonoso-iridosum .

Д ля  наиболее высоких участков кыра, очевидно, несколько 
лучше влагообеспеченных по сравнению с остальной площадью 
кыра, характерна ассоциация C onvolvuletum  ham adac stiposum .

Н а повышенных подгорных участках кыра, но с более сильно 
гипсированными почвами встречаются участки ассоциации Con
volvuletum  ham adae iridosum .

Из ирисово-вьюнковых ассоциаций наиболее богата во фло-
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ристическом отношении ассоциация Convolvuletum  ham adae iridoso- 
m ixtoherbosum , широко распространенная на повышенных участ
ках  кыра.

Convolvuletum  ham adac iridoso-m ixtoherbosum

Эдификаторы: Convolvulus ham adae, Iris  songarica.
Характерны: A canthophyllum  pungens, Carex physodes, S tipa  

hohenackeriana, H eliotropium  biannulatiform e.
Общий список — 35 видов.
Кустарники — 15%; полукустарники — 12%; травянистые мно

голетники — 25% ; однолетники — /i8% .
Общее проективное покрытие — около 15%.
Положепие в рельефе — положительные элементы слабовол

нистой равнины.
Почва — карбонатная, хрящ еватая, супесчаная.
Распространение — в юго-восточной части.
Участки этой ассоциации встречаются главным образом в юго- 

восточно]'! части нашего района.
Примером может служить участок, описанный Е . Харченко 

и И. Гранитовым (49, 23.V II 1935). В 1,5 км  к В от кол. Тепалик 
на слабоволнистой равнине; характеризуемая ассоциация зани
мает положительные элементы рельефа, а в понижениях — участ
ки N anophytetum  erinacei gem m ascentis salsolosum.

Почва супесчаная, карбонатная, гипсированная. Почвенная 
присыпка обнаруживает следующее.

0—5 см. Песчаный нанос с гравием и мелкой галькой.
5 —15 см. Сухая слегка карбонатная супесь, довольно много 

мелкой гальки; небольшое количество корней.
15—50 см. Сухая плотная пористая супесь с мелким гравием; 

много неравномерно распределенных карбонатных включений; 
единичные корни.

50—70 см и глубж е. Гипсированный песок со включениями 
чистого гипса.

Распределение растений несколько неравномерное; на наиболее 
повышенных местах преобладают Convolvulus ham adae и A stra
galus villosissim us, на склонах же увеличивается обилие Iris son
garica и A ristida pennata  m inor.

Растительность на участке сильно потравлена. Общее проек
тивное покрытие 15—18% (табл. 47).

Количество экземпляров основных растений на двух площад
ках размером 10 X 10 мг каж дая в пересчете на 1 га: C onvolvulus 
ham adae — 7300—10700; Iris  songarica — 1200—2500; Cousinia 
affinis — 500—1100; A ellenia subaphylla — 300—500; A ristida pen
nata  m inor — 900—4000; S tipa  hohenackeriana — до 2000; H eli
otropium  biannulatiform e — до 4000; A stragalus villosissim us — 
до 500; A canthophyllum  punge — до 1000.
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Т а б л  и ц  а 47

Список растений

Н а з в а н и я  растени й

В
ы

со
та

, 
с A

t

c #  с  о 
*5

I i *
>3>9 2
od-  a П

ро
ек

ти
вн

ое
 

по
кр

ы
ти

е,
 

%

5«V
g.в
я = 
0 . в Ж

и
зн

ен
н

ое
со

ст
оя

н
ие

к
1

1
я Ц

ве
те

ни
е

и 
п

ло
до

н
о

ш
ен

ие

\ . C o n v o l v u l u s  h a m a d a e 30 4 4 а b V
2 .  I r i s  s o n g a r i c a  . . . .
3 .  A r i s t i d a  p e n n a t a  m i 

60 3 4 а b V fr

n o r  .....................................
4 .  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i 

30 3 2 i b V fr

m u s  .................................... 55 2 2 а b с __
5 .  C o u s i n i a  a f f i n i s  . . . 4 5 1 — а b s fr
(i. G o e b e l i a  p a c h y c a r p a  
7 .  C e r a t o c a r p u s  u t r i c u 

20 1 — i b V —

l o s u s  ................................. 6 1 — i m V —
8 .  E r e m o p y r u m  h i r s u t u m 10 1 — а b s f rd
9. C a r e x  p h y s o d e s  . . . 10 1 — а b s f r d

10. A e l l e n i a  s u b a p h y l l a  .
1 1 .  A c a n t h o p h y l l u m  p u n 

80 1 — а b V —

g e n s  ................................... 15 1 — i 1) с f rd
12 .  S t i p a  h o h e n a c k e r i a n a
1 3 .  H e l i o t r o p i u m  b i a n n u 

70 1 — i b s fr

l a t i f o r m e  ........................ 12 1 — i b V
14 . F e r u l a  a s s a - f o e t id a  . 150 1 — i b s fr
15. A r t e m i s i a  d i f f u s a  . . 30 1 — i b V
Hi. P e g a n u m  h a r m a l a  . . 45 1 i b V f

Д ругие участки.
9. А. Генкель, К . Абдухакимов. 22.V I 1935 г. В 0,5 км  к ЮЗ 

от киш лака Янгиабад (в районе оз. Ш оркуль). Равнина. Почва 
слабо скелетная, супесчаная. Общее проективное покрытие — 15%.

14. Е . Харченко. 23.VI 1935 г. В 6 —8 км к ЮЗ от оз. Ш оркуль 
Небольшое повышение среди равнины. Почва галечниково-пес- 
чаная, такыровидная. Общее проективное покрытие до 20%.

34. Е . Харченко. 4. VII 1935 г. В 3 кж к С от кол. Сарыбай. 
Слабоволнистая равнина. Почва супесчано-песчаная, хрящ ева
тая , карбонатная, с тонким песчаным плащом и мелкой галькой 
на поверхности. Общее проективное покрытие 12—15%. Рас
пределение растений несколько неравномерное: Convolvulus ham a
dae обилен на повышенных местах, Iris  songarica и Artem isia 
diffusa — на склонах и в понижениях. Отмечается большое количе
ство новых розеток Cousinia resinosa. Растительность сильно пот
равлена скотом, особенно A rtem isia diffusa, S tipa  hohenackeriana, 
Carex physodes и эфемеры.

Распределение основных растений показано на зарисовке 
горизонтальных проекций (рис. И ).
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Т а б л и ц а  48

Сводный список растений C onvolvnletum  ham adao  iridoso -m ix toherbosum

Названия растений
Участки

-9 14 34 42 46 49 51

К у с т а р н и к и

1. A ellenia s u b a p h y l la .....................
2. A stragalus villosissim us . . . .
3. C onvolvulus fru ticosus . . . .
4 . L ycium  ru th e n ic u m .....................
5. Salsola a r b u s c u l a ......................

1

—

1
1
1
1
1

1—2
1
2

1
2

lx

П о л у к у с т а р н и к и
6. A canthophyllum  pungens . . .
7. A rtem isia d i f f u s a ..........................
8. Convolvulus h a m a d a e .................
9. Salsola g em m ascen s.....................

2
1
4

2
1
4

2
1—2

5

1
1
5
2

1

4

1
1
4

1
1
3

Т р а в я н и с т ы е  м н о г о 
л е т н и к и

10. A lhagi s p a r s ifo lia .........................
11. A ristida pennata  m in o r . . . .
12. Carex p b y so d e s ..............................
13. Ferula a s s a -fo e t id a ......................
14. Ir is  s o n g a r ic a ................................
15. Pcganum  h a rm a la .........................
16. G oebelia p ac h y c a rp a ....................
17. S tipa h o h e n a c k e r ia n a .................
18. Zygophyllum  fa b a g o ....................

4

5

1

3
2
3

1
1

1
1

4 - 5

1

2

3
1
3

2
1

1
2
1
1

3—1
1

1

3
1
1
3
1
1
1

1
1
2
1
1
1

О д н о -  и д в у л е т н и к и

19. A lyssum m a r g in a tu m .................
20. A nisantha te c to ru m .....................
21. Boissiera s q u a r ro s a .....................
22. Brom us d a n tl io n ia e .....................
23. C eratocarpus u tricu losus . . . .
24. Cousinia a f f in is ..............................
25. C. rc s in o s a .......................................
26. D iarth ron  vesiculosum  . . . .
27. Erem opyrum  h ir s u tu m ................
28. G am anthus gam ocarpus . . . .
29. G irgensohnia oppositiflora . .
30. H aliraocnem is longifolia . . .
31. H elio tropium  b iannu la tifo rm e .
32. H oraninow ia u l i c in a ....................
33. Salsola s c le r a n th a .......................
34. Scabiosa o l i v ie r i ...........................
35. Z iziphora p e r s ic a ..........................

2
2

2
1—3

3
1
3

1

1

3
2

1

1

2

1
1
2
1

1
1
1
1
2

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
t

126



42. Е . Харченко. 19.VII 1935 г. В 2 км  к 3 от кол. ДжолдыбаГг. 
Слегка волнистая (всхолмленная) равнина. Участки этой ассо
циации занимают повышения; в понижениях — Salsoletum  gem- 
m ascentis. Почва слабо хрящ еватая, карбонатная, супесчаная, с 
песчаным плащом и мелкой галькой 
на поверхности.

Общее проективное покрытие до 
20% . Участок сильно потравлен ско
том.

46. Е . Х арченко и И . Гранитов.
23.V II 1935 г. В 3  км  к ЮВ от кол.
Гельдер (Гелдыр). Слегка всхолмлен
ная равнина. Почва карбонатная, 
супесчаная с песчаным плащом (и не
многочисленной мелкой галькой) на 
поверхности. Местами песчаные бу
горки, к  ним приурочены небольшие 
заросли A lhagi sparsifolia. Общее 
проективное покрытие 10—12% . Рис- П- Распределение Ir is

к л 17 о /  лгтт ,| nor: songarica ( i) ,  C onvolvulusnam a-51. E . Харченко. 24.V II 1935 r .  d«e (2)' 'Artemisia diffusa 
В 1,5 км  к оСо от кол. Ш арикбаи. (5 ), A ristida  penna ta  (4) на 
Слабоволнистая равнина; характери- площадке 4 x 4  м2.
зуемая ассоциация занимает полож и
тельные элементы рельефа, а в по
нижениях — N anophytetum  erinacei m ixtoherbosum . Почва к ар 
бонатная, супесчаная, с песчаным плащом и мелкой галькой  на 
поверхности. Растительность сильно потравлена скотом. Общее 
проективное покрытие 12—15% (табл. 48).

Кроме растений, по которым эта ассоциация наименована, 
для нее характерны следующие: A stragalus v illosissim us, Acan
thophyllum  pungens, A rtem isia diffusa, Carex physodes, S tipa  hohe
nackeriana, A nisantha tectorum , Ceratocarpus u tricu losus, H elio t
ropium  biannulatiform e.

Ассоциация эта по флористическому составу и условиям место
обитаний близка, с одной стороны, к C onvolvnletum  ham adae 
villosissim i astragalosum  и к Convolvnletum  ham adae astragaloso- 
m ixtoherbosum , а с другой — к Iride tum  songaricae convolvu- 
loso-artem isiosum  и S tipetum  convolvulosum . В основе ее лежит, 
вероятно, именно эта последняя ассоциация. Значительное коли
чество однолетников, а такж е присутствие на некоторых участ
ках  Peganum  harm ala  и Goebelia pachycarpa свидетельствует о си
льном антропогенном влиянии, что и неудивительно, так  как опи
санные участки находятся на небольших расстояниях от колодцев.

О количествах экземпляров основных растений и об их раз
витии можно судить по данным табл. 49.

К числу наиболее широко распространенных ассоциаций за- 
песчаненного кыра относится следующая ассоциация.
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Список растений
Т а б л и  ц  а 49

Названия растений
Экземпляров на 1 га Высота, см

от до чаще от до чаще

1. Convolvulus ham adae . . 700—16500 6000—8000 15—30 25
2. Iris  s o n g a r ic a ................... 300—7200 ок. 2000 35—60 4 5 - 5 0
3. A canthophyllum  pungens 1000—4500 ок. 1500 12— 15 15
4. Cousinia affinis . . . . 500—4900 ок. 10 0 0 45—65 45
5. A ristida pennata m inor . . 300—4000 ок. 1000 25—30 2 5 - 3 0
0. A ellenia subaphylla . . 3 0 0 -5 0 0 3(H) 60—80 60—80
7. S tipa hohenackeriana . . 1500—2000 ок. 1500 70 70
8. A stragalus villosissim us .
9. H elio tropium  biaflnulati-

до 500 — до 55 —

f o r m e ................................... до 400 — — 12—15
10. Carex p h y so d e s ................ до 1070000 — 5 - 1 2 10
11. Alhagi sparsifolia . . . . до 900 — до 60 —
12. Peganum harm ala . . . до 500 — — ок. 30

Convolvnletum  ham adae villosissim i a s trag a lo su m

Эдификаторы: Convolvulus ham adae, A stragalus v illo sissi
mus.

Характерны: A canthophyllum  pungens, Feru la assa-foctida, S tipa 
hohenackeriana, A nisantha tectorum .

Общий список — 64 вида.
К устарники — 13% ; полукустарники — 12% ; травянистые 

многолетники — 30% ; однолетники — 45% .
Общее проективное покрытие 7—20% , чаще — около 10% .
Положение в рельефе — обычно плакорные участки на слабо

волнистой равнине.
Почва — хрящ еватая, супесчаная.
Распространение — главным образом в юго-восточной 

части.
Один из типичных участков характеризуемой ассоциации 

описан И. Гранитовым и 3 . Климовской 22.VI 1935 г. в 0 ,5  км  
к юго-западу от киш лака Янгиабад (в окр. оз. Ш оркуль) — учас
ток 8. Слабоволнистая равнина с общим слабым уклоном (2—3°) 
к северо-востоку. Однородный растительный покров занимает 
большую площадь; на восток, юг и  запад она тянется не меньше, 
чем на километр.

Почвенная прикопка

0,5  см. Сильно гипсированная супесь. Слабое задернение 
(Carex sp .). Примесь мелкой гальки . Сложение рыхлое, рассып
чатое.
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5—12 см. Более уплотненная супесь. Включения карбонатов 
и гипса. Большое количество мелких пор. Очень немного гальки. 
Я рко заметны корни растений.

12—40 см. Сильноуплотненный суглинок. Много карбонатов 
и гипса. Очень мало гальки . Корни единичные. Заметна с глу
биной увеличивающаяся влажность.

Н а глубине 40 см гипсовая прослойка очень плотная. В ней 
обнаруживаются единичные корни C onvolvulus ham adae (табл.50).

Т а б л и ц а  50

Синеок растений

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
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1. C onvolvulus ham adae 15 4 4 а Ь v flp
2. I r is  songarica . . . . 25—30 4 3 i b V fr
3 . Salsola arbuscu la  . . 10 2 — i m V a l
4. A can thophy llum  p u n 

10 frgens ............................... 2 — a m V
5. A stragalus v illo sissi

m us ............................... 12 2 — a m v frd
6. Carex pachysty lis  . . 5 4 1 a b s frd
7. C. p h y s o d e s ................. 5 2 — a b s frd
8. B rom us d an thon iae  . 8 2 — a b s frd
9. E rem opyrum  h irsu 

frdtum  ................................. 5 2 — a m s
10. A ris tida  pennata  m i

nor .................................. 20—25 2 — a b V fr
11. Scabiosa o liv ieri . . 4 1 — a in s frd
12. A n isan tha  tectorum  . 8—10 2 — a m s frd
13. C eratocarpus u tr icu 

losus ............................. 4 2 — a m V fr
14. D iarth ron  vesiculo

sum .............................................. 10—12 2 — a b V fr
15. G am anthus gam ocar

flpus ................................................. 1—2 2 — i m V
10. N anophy ton  erinace-

flu m ................................................. 5—7 2 — i b V
17. C ousinia a ffin is  . . 15—20 2 — a m s fr
1 8 . A rtem isia  diffusa . . 15 1 — i m V al
19. G oebelia pachycarpa 20 1 — a b V fr
20. H elio trop ium  ellip -

10 1 frt i c u m ............................. — a b V
21. Z iziphora tenu io r . . 4 1 — i m s frd
22. S tipa  hohenackeriana 15 1 — i b V fr
23. Cera Locephalus fa lea-

1 frdt u s ................................ 3 i m s
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Общее проективное покрытие 10—15% . Оно могло быть опре
делено так потому, что на участке был, видимо, очень интенсивный 
выпас. До выпаса покрытие, очевидно, оценивалось бы процентов 
до 20. Выпасом объясняется и очень малая высота таких расте
ний, как C onvolvulus ham adae, Salsola arbuscula, A stragalus v il
losissim us, A rtem isia diffusa, S tip a  hohenackeriana. Этим же, в 
свою очередь, нарушен трехъярусны й строй ассоциации. Н азван
ные растения образуют I ярус, высота которого в нетронутом 
состоянии 30—40 слг, II ярус слагается злаками Erem opyrum  
h irsu tum  и A nisantha tectorum  и I I I  — такими эфемерами, как 
Ziziphora tenuior, C eratocephalus falcatus; к этому же ярусу  отно
сится N anophyton erinaceum .

Обращает на себя внимание неравномерное распределение 
растений. Часть из них, а именно G am anthus gam ocarpus, Nanop
hyton erinaceum  и, отчасти, A rtem isia diffusa, приурочены к участ
кам с более уплотненной и более хрящ еватой почвой, остальные — 
к менее хрящеватым.

Представление о других участках ассоциации этого же ряда 
дают следующие краткие характеристики их и сводный список 
растений.

156. 3 . Климовская. 18.V II 1935. В 2 км  к ЗЮ З от кол. Аслан. 
Слабоволнистая равнина. Почва песчано-галечниковая. Расти
тельный покров комплексный.

51. Е . Харченко. 24.V II 1935 г. В 1,5 км  к ЗСЗ от кол. Ша- 
рикбай. Слабоволнистая равнина со слабым общим уклоном к 
ВСВ. Карбонатная супесь с мелкой галькой. Покров комплекс
ный: повышения занимает Convolvnletum , а понижения — Nanop- 
hy te tum . Общее проективное покрытие 12% .

52. Е . Харченко. 25.V II 1935 г. В 6 км  к востоку от кол. Гел
дыр. Слабо всхолмленная равнина. Супесь с песчаным плащом 
и мелкой галькой па поверхности. Комплекс: кроме Convolvu- 
letum , занимающего наиболее повышенные участки (около 65% ), 
развиты A rtem isetum  по понижениям и S tipetum  на промежу
точных участках. Общее покрытие почвы растительностью в Соп- 
volvuletum  — 20% .

45. Е . Харченко. 21.V II 1935 г. В 4 кж к  западу от кол. К а- 
мышлы. Слабоволлистая равнина с единичными песчаными бугра
ми, поросшими A lhagi sp. Песчаный плащ  с галькой и  гра
вием на поверхности. Общее покрытие почвы растительнос
тью 25% .

158. 3 . П арная. 21.V II 1935 г. В 2—3 км  к западу от кол. К а
мыш лы. Понижения между закрепленными песчаными буграми.

— И. Тыщенко. 18.V III  1934 г. В 1 кж к северо-востоку от 
кол. Б укенай. Волнистая (останцовая) равнина. Почва песчаная, 
плотная; па поверхности галька и  хрящ .

59. К . Абдухакимов, Т. Ш ахова. 29.V II 1935 г. В 1 — 1,5 км  
к западу от кол. Н азарча. Волнистая равнина с общим уклоном
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к юго-востоку. Почва супесчаная с галькой (1—4 см в диаметре) 
и гравием на 35—40% поверхности. Покрытие почвы раститель
ностью 15% .

170. 3 . Климовская. 23.V II 1935 г. В 1—2 км  к югу от кол. 
А бдуллакудук. Волнистая равнина. Комплекс: повышения — Соп- 
vo lvuletum , наиболее пониженные участки — такыровидные — 
Alhagi sp ., Zygophyllum  eichw aldii, Salsola gemmascens и др. Про
межуточные в рельефе участки — с Salsoleta gem т а  scent is. Почва 
под C onvolvuletum  (около 40%  площади) песчаная, плотная; 
около 50% поверхности покрыто мелкой галькой, которая обна
руж ивается и в разрезе; на глубине 40 см сцементированная галька 
и щебень. Покрытие почвы растительностью 7—10% .

171. 3 . Климовская. 29.V I1 1935 г. В 3 —4 км  к ССЗ от кол. 
Н азарча. Волнистая равнина. Почва песчаная с мелкой галькой. 
Около кустов растений — небольшие бугорки навеянного песка. 
Покрытие почвы растениями 5—7% .

61. А. Архпреев. 17.V III 1935 г. В 1800 ж к ВЮВ от восточ
ного родника Аякагытма. Равнина с уклоном 8—10 к югу. Почва 
хрящ евато-песчаная; с глубины 31 см идет плотный гипсовый 
горизонт. Поверхность почвы на 50% покрыта гравием, галькой 
(0,5—3 см в диам.) и щебенкой (3—15 см в диам.). Покрытие рас
тениями 12—13%.

1. В. Иванова, П. Анфалов. 28 .IX  1934 г. Правый берег ка
нала Д ж ильван у моста по К арабагской дороге. Слабоволнистая 
равнина. Почва хрящ евато-супесчаная. Покрытие растения
ми 4 —5% .

2. В. Иванова, П. Анфалов. 29.IX  1934 г. В 6 км  к востоку 
от моста через канал Д ж ильван по К арабагской дороге. Слабо- 
волнистая равнина. Почва хрящевато-супесчаная. Покрытие рас
тениями 7 %.

7. Г. Неуймииа. 18.V I11 1934г. В 0 ,5 км  к востоку от кол. Узун- 
кудук. Северный склон увала с наклоном 3 —5°. Почва рыхло
песчаная; на поверхности немного щебенки. Покрытие растения
ми 3—7 %.

1. И. Гранитов и И. Тыщенко. 10.V III 1934 г. В 0,5 км  к северу 
от восточной оконечности оз. Ш оркуль. Берег шоркульской котло
вины. Южный склон крутизной около 6J. Почва супесчаная. 
Покрытие растениями 7—10% .

18. Л . Генке ль  и К. Абдухакимов. 23.VI 1935 г. в 4 км  к  се
веру от озера Ш оркуль. Равнина. Почва хрящ еватая, супесчаная, 
с тонким песчаным плащом. Общее проективное покрытие око
ло 15%.

— . 3. Климовская. 28.V II 1935 г. В 2 км  к северу от кол. 
Абдуллакудук.

94. Е . Харченко. 12.IX  1936 г. В 2,5 км  к северо-западу от 
кол. Х одж аказган. Слабо всхолмленная равнина.
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П очвенный профиль

О—7 сж._ Рыхлый песчаный нанос, местами поверхность на 
10—20% покрыта галькой 0 ,2—2,0 см в диаметре.

7—12 см. Дерновый слой (Carex physodes). Сухой песок с не
большой примесью галечки 0 ,5—1,0 см в диаметре.

12—30 см. С ухая плотная супесь с включением значительного 
количества галечки; много карбонатных включений; немного 
корней.

30—60 см и глубже. Слегка влажный песок; попадается галь
ка до 3,0 см в диаметре. Общее проективное покрытие 12—15% 
(табл. 51).

По подсчетам, произведенным на заложенных в этой ассоциа
ции трансектах, на 1 га насчитывается экземпляров: Convolvulus 
ham adae — 16000— 22000; A stragalus villosissim us — 10000—20000; 
A ristida pennata  (?) — 20000—30000; S tipa  hohenackeriana — до 
2000; Cousinia affinis — до 6000; Carex physodes — 4500 000— 
5400 000. По-видимому, из-за широкого распространения выон- 
ковников в нашем районе наблюдается довольно значительное 
разнообразие антропогенных ассоциаций этой формации. К таким 
относится и следующая ассоциация.

C onvolvnletum  ham adae alhag ioso -v illo sissim i a s trag a lo su m

Эдификаторы: Convolvulus ham adae, A stragalus villosissim us, 
A lhagi sparsifolia.

Общий список — 38 видов.
Кустарники — 13% ; полукустарники — 10% ; травянистые мно

голетники — 37% ; однолетники — 40% .
Общее проективное покрытие от 7 до 15% и даже до 25% .
Положение в рельефе — положительные элементы слабовол

нистой равнины.
Почва — припесчаненная, супесчано-суглинистая.
Распространение — в юго-восточной четверти.
Д ля  характеристики этой ассоциации может быть приведен 

участок, описанный Е . Харченко и И. Гранитовым (45, 21.V II 
1935) в 4 км  к западу от кол. Камышлы на слабоволнистой рав
нине с единичными песчаными буграми, поросшими почти исклю
чительно янтаком (A lhagietum  purum ).

Почва на описываемом участке супесчаная, прикрытая тонким 
песчаным плащом, с мелкой галечкой и щебенкой на поверхности. 
Растительность на участке заметно потравлена. Общее проек
тивное покрытие до 25% (табл. 52).

Другие участки этой ассоциации.
170. В. Тарасевич. 28.V II 1935 г. В 1—2 км  к югу от кол. Аб

дуллакудук. Волнистая равнина. Одиночный бугор: плоская 
вершина его послужила участком для описания. Общее проек
тивное покрытие около 10% .
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Т а б л и ц а  51

Сводный список растений C onvolvu letum  h am adae  v illo s iss im i astragalo sum

Н а з в а н и я  р а с т е н и и
У ч а с т к и

156 45 15S 51 52 59 170 171 173 - 61 1 2 7 1 - 94

К у с т а р н и к и

1.  Aellenia s u b a p h y l la ..................... 1 1 2
2 .  A stragalus un ifo lio la tus . . . . 1— 2 1 __ __ __ __ — —
3. A. v il lo s is s im u s ........................... 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4. Calligonum  ju n c e u m .................... — — — — — — — — — — — — — — — — 1

5. G. m ic ro c a rp u m ........................... — 1 - 2 — — — — 1 2 2 —
6. Convolvulus fru ticosus . . . .
7. Lycium  ru th e n ic u m ..................... — — _ — _ __ — — — — — 1 1 — — — —
8. N anophyton erinaceum  . . . .
9. Salsola a rb u s c u la .......................... — — 1 — — — — — — — — — — 2 — 1

П о л у к у с т а р н и к и

1 0 .  A canthophyllum  punge ns . . . . 1 — __ 1 1 2 2 2 — — — 1 1 — 3 2 1
11. A m m otham nus lehm annii . . .
12. A nabasis e r io p o d a .........................
13. A rtem isia d i f f u s a .......................... __ — __ 1 1 — — 1 — 3 2 1 — 1 3 — 1
14. C onvolvulus h a m a d a e ................. 5 6 2—3 3 3 5 5 6 2—3 3 4 4 4 4 5 3 4
15. Lim onium  suffruticosum  . . . — — — — — — — — — — 2 — — — — — —
16. Salsola g e m m a sc e n s ................... 1 —
17. S. r ig id a ............................................. 2



Т а б л и ц а  51 (продолж ение)

Названия растений
Участки

156 45 158 51 52 59 17J 171 173 - 61 1 2 7 1 - 94

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

18. A eluropus li to r a i l s ........................ — — — — — — — — — — — 1 1 — — — —
19. A lhagi s p a r s ifo lia ......................... 1 - 2 3 3 — — 2 2 — — — — 3 3 — — 2 - 3 —
20. A ristida k a r e l in i i ......................... — 1
21. A. p e n n a ta ? ................................... — 2 — — 2 2 — 1—3 — — 1 1 — — — 3 —
22. A. pennata m in o r ......................... — — — — — — — — — 3 — — — 1 2 — —
23. A rtem isia scopariaeform is . . . — —
24. Carex p a c h y s ty l i s .......................
25. C. physodes ................................... 2 2 - 3 2—3 — — 2 2 - 3 3 2 3 4 - 5 — 1 2 3 3—2 2
2(5. C onvolvulus d ivaricatus . . . 2 2 —
27. Cousinia a f f in is ............................. — 1 — 1 1 1 2 2—1 1 — 2 1 1 — — 2 1
28. C. r e s in o s a ....................................
29. Ferula assa f o e t i d a ..................... 1 — — 1 — 1 2 - 1 2 1 2 1 — — 1 1 2 1
30. Goebelia p a c h y c a rp a .................. — 2 3 1 — 1 1—2 — — 3 — 1 1 2 1 — —
31. H elio tropium  arguzioides . . . — 1

1 132. Iris  s o n g a r ic a ............................... — — — 2 — 2 — — — — — 3 — —
33. Peganum  h a rm a la ......................... 1 1 1 1 — — — —
34. Poa bulbosa v iv ip a r a ................. — 1 1 1 1 — —
35. Scrophularia leucoclada . . . .

136. S tipa  h o h e n a c k e ria n a ................. — 1 — 1 1 1 1—2 — — 2 — — — — 1 —
37. Zygophyllum  eichw aldii . . . . — 1 — — — 1 1 1 1 1

О д н о л е т н и к и
38. Alyssum m a rg in a tu m .................

2 1 2 1 139. A nisanthum  te c to ru m ................. 2 — 2—3 1 — 1 2 — — — 3 3
40. Boissiera s q u a r ro s a ..................... — — — — — — — — — — — 1 1 — 2 — —
41. B rom us d a n th o n ia e .....................



Т а б л и ц а  51 (окончание)

Названия растений
Участки

153 45 153 51 52 50 170 171 17;» - 61 1 2 7 1 - 9't

42. C eratocarpus u triculosus . . . . 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2—3
43.
44.

C eratocephalus falcatus . . . .  
Chamaesyce turcom anica . . . _ 2 1 1

45.
46.

D elphinium  rugulosum  . . . .  
D ia rth ron  vesiculosum  . . . . 1 1 1 2

47.
48.

L appula  p o ly m o rp h a ..................
E rem opyrum  buonapartis  . . 1 2 1 1 1 1

49. E. d i s t a n s ....................................... — 1 — 1 1 — 3 2 1 2 — 1 1 1 — 3 1
50.
51.
52.

G am anthus gam ocarpus . . . .  
H alim ocnem is lon g ifo lia  . . . 
H elio trop ium  dasycarpum  . . .

— 1
3

53. H. e l l ip t i c u m ................................ 1 — 2 1 1 1 1 1 1 2 1
54. H oraninow ia u l i c i n a .................. — — - — 1 1 — — _ _ 2 2 — — 1 — 1
55. K oelpinia l in e a r i s ......................... _ __ _ _ — — _ _ _ 1 _ — — —
56. M alcolm ia a f r ic a n a ..................... _ _ _ __ _ _ 2 _ _ 1 1 _ __ —
57. Psam m ogeton setifolium  . . . .
58. Salsola c a r i n a t a ........................... — — — — — — — — — 1 — — — — — —
59. S. praecox . . . . •...................... _ _ _ _ _ — _ _ _ 3 _ __ — — — —
60. S. s c le ra n th a .................................. 1 __ 2 2 1 __ 2 1 1 __ 1
61. Scabiosa o l i v i e r i .......................... _ _ 1 _ — 1 —
62. T ithym alus d e n s u s ...................... __ __ _ __ _ _, 1 __ __ _ _ __ 1
63. T. in d c r ie n s is ............................... _ _ _ — _ _ 2 _ — — 1 — —
64. Zisiphora t e n u i o r ......................... — — — — — — — — — — — 1 1 — 2



Список растений
Т а б л и ц а  5 2
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1. C onvolvulus ham adae 40 6 10 а b v
2. A stragalus v illo siss i

m us ............................... 60 4 5 а b с frd
3. A lhagi sparsifo lia  . . 55 3 3 а b V —
4. G oebelia pachycarpa 25 2 1 i b V —
5. C eratocarpus u tr icu 

losus ............................ 8 1 — а b V —
6. E rem opyrum  buona

p a rtis  ........................... 8 1 — а b s frd
7. E . h irsu tum  . . . . 8 1 — а b s —
8. A nisan tha tectorum  . 12 1 — а b s —
9. Cousinia affin is . . 25 1 — а b s —

10. C arex physodes . . 10 2 - 3 2 а b s —
11. A stragalus un ifo lio 

la tu s  ............................ 55 1 - 2 — i b s __
12. Zygophyllum  eichw al

d ii ................................ 80 1 — а b V —
13. H elio trop ium  argu

zioides .............................. 10 1 — i b V —
14. A ris tida  pennata  m i

no r .................................... 28 2 — i b V —  s —
15. S tipa  hohenackeriana 60 1 — i b V — s —
16. C alligonum  m icrocar

pum  ................................... 95 1—2 — i b s —

17. A ristida kare lin ii . . 120 1 — i b V —

18. H alim ocnem is longi
folia .............................. 10 1 — i b V —

19. Salsola sc leran tha  . . 8 1 — a b V —

2а. В . Иванова и П. Анфалов. 29 .IX  1934 г. В 6 км  к ССВ от 
моста через Д ж ильван  по К арабагской дороге. Описываемый 
участок со всех сторон окруж ен той же ассоциацией. Слабовол
нистая равнина с супесчаными почвами. Общее проективное пок
рытие всего около 7 %.

158. 3 . Ч арная  и И . Гранитов. 21.V II 1935 г. В 2—3 км  к 
западу от кол. Камыш лик. Закрепленные песчаные бугры и доли
нообразные депрессии между ними. Общее проективное покры
тие 10—15% .

Почвенные условия, характерные для этой ассоциации, могут 
быть показаны на примере следующего профиля, описанного 
П. Ш аповаловым на полдороге между род. Аякагытма и кол. Кат- 
таган.

0 —6 см. Сухой рыхлый серовато-палевый наносный песок с 
хрящом и дресвой; очень немного корешков.
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6 —30 см. Сухой средней плотности серовато-бурый суглинок 
с супесью и включениями глины; немного хрящ а и дресвы; заметны 
карбонаты; с 6 до 8 сж — слабая дернинка.

30—50 см. Суглинок с супесью и песком; заметны карбонаты; 
большое количество гальки, хрящ а с включением щебня и дресвы; 
очень немного корешков (табл. 53).

Ассоциации C onvolvuleta ham adae, как правило, не покры
вают сплошь больших площадей, а входят в состав комбинаций. 
Convolvuletum  astragalosum  чаще всего комбинируется с Salso
le ta  gem m ascentis, a C onvolvuletum  iridosum  с Salsoleta gemma- 
seen tis и N anophyte ta  erinacei. В комбинациях Convolvuleta в 
основном занимают покрытые песчаным плащом положительные 
элементы рельефа.

I r i d c t a  s o n g a r i c a e

Ограниченное (хотя и на больших площадях) распространение 
ириса является причиной того, что только в некоторых случаях 
он выступает в качестве эдификатора. Напомним, кстати, что 
компонентом он входит во многие ассоциации кыра.

Из описанных и намеченных нами ассоциаций очень типична 
следующая ассоциация.

Iride tum  songaricae ham adae convolvuloso-ephem erosum

Эдификаторы: Iris songarica, Convolvulus ham adae.
Характерны: A nisantha tectorum , Carex physodes.
Общий список — 35 видов.
Кустарники — 12%; полукустарники — 15%; травянистые мно

голетники — 28% ; однолетники — 45%.
Общее проективное покрытие — около 15%.
Положение в рельефе — слабоволнистая равнина, главным 

образом, повышения и склоны.
Почва — хрящеватый супесчаный серозем.
Эта ассоциация имеет распространение преимущественно в 

прилежащей к озеру Ш оркуль части нашего района.
Д ля характеристики ее воспользуемся описанием, сделанным 

Е. Харченко и И. И. Гранитовым (40, 17.V II 1935) в 4—5 км  к ССВ 
от колодца Ишилек (Ищелек) на слабоволнистой равнине. Д анная 
ассоциация занимает небольшие повышения и их склоны. Наибо
лее пониженные такыровидные участки занимает Nanophytetum  
erinacei gam anthosum , а промежуточные местообитания — S ti
petum .

Почва под характеризуемой ассоциацией.
0—5 см. Песчаный нанос с гравием и мелкой галькой на поверх

ности.
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Т а б л и ц а  53

Сводный список растений C onvolvuletum  ham adae a lhag io so -v illo sissim i
as traga lo sum

Названия растений
Участки

45 170 2a 158

К у с т а р н и к и  
1. A ellenia subaphy lla  . . . 1
2. A stragalus u n ifo lio la tu s  . . 1 - 2 __ — —
3. A. v i l lo s i s s im u s ................... 4 3 4 3
4. C alligonum  m icrocarpum  . 1—2 1 — —
5. L ycium  ru then icum  . . . — — 1 —

П о л у к у с т а р н и к и
6. A canthophyllum  pungens . . — 2 1 —
7. C onvolvulus ham adae . . . 6 4 4 2—3
8. Salsola gem m ascens . . . — 1—2 — —
9. Z ygophyllum  eichw aldii . . 1 1 — —

T p а в я  и и с т ы e 
м н о г о л е т н и  к  и

10. A eluropus lito ra lis  . . . . — __ 1 _
И . A lhagi sparsifo lia  . . . . 3 2 3 3
12. A ris tid a  k a re lin ii . . . . 1 — — —
13. A. pennata  ( ? ) ....................... 2 — — —
14. Carex physodes ................... 2—3 2—3 2 2 - 3
15. C ousinia a f f i n i s ................... 1 2 1 —
16. C. r e s i n o s a ............................. — — 1 —
17. Ferula assa-foetida . . . . — 2—1 — —
18. G oebelia pachycarpa . . . 2 1 - 2 1 3
19. H elio tro p iu m  sp ................... 1 — — —
20. Iris  s o n g a r i c a ....................... — 1 — —
21. Peganum  h arm ala  . . . . — — 1 —
22. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . — — 1 —
23. S tipa hohenackeriana . . . 1 1—2 — —

О д н о л е т н и к и
24. A n isan tha  tectorum  . . . . 1 2 1 2 - 3
25. B oissiera squarrosa  . . . — — 1 —
26. C artham us ox iacan tha  . . . — — 1 —
27. C eratocarpus u tricu lo su s . . 1 2 1 —
28. C ham aesyce urcom anica . . — — 1 —
29. C lim acoptera ferganica . . — — 1 —
30. D iarth ron  vesiculosum  . . — — 1 —
31. E rem opyrum  b u o n ap artis  . 1 — 1 — .

32. E. d f s t a n s ................................ 1 3 1 —
33. H alim ocnem is longifo lia  . . 1 — — —

34. H elio trop ium  e llip ticum  . . — — 1 2
35. M alcolm ia sp ........................... — — 1 —

36. Salsola sc leran tha  . . . . 1 2 1 —

37. V eronica sp .............................. — — 1 —

38. Z iziphora tenu io r . . . . 1



5—25 см. Сухой уплотненный песок со включением карбона
тов и гравия; большая пористость; много корней Carex physo
des и Iris songarica.

25—65 см. Сильно гипсированный сухой песок; встречаются 
небольшие обломки чистого гипса; немного карбонатных включе
ний и мелкой галечки (табл. 54).

Т а б л и ц а  54

Список растений
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1. Iris  songarica . . . . 50 5 6 а b V — S frd
2. C onvolvulus ham adae 35—40 5 5 а b V fri
3. A ris tida  p en n a ta  m i

nor .................................. 30 3 4 а b V frd
4. A stragalus v illo sissi

m us ............................... 45—50 2 2 а b с frd
5. S tipa  hohenackeriana 70 2 1 i b V frd
G. C eratocarpus u tr icu lo 

sus .................................. 5 1 — i m s fl?
7. Carex physodes . . . 3 - 5 1 3 а b s frd
8. E rem opyrum  h irsu 

tum  ................................ 8 1 — а b s frd
9 .  A nisan tha tectorum  . 10 1 — а b s frd

10. H alim ocnem is longi
folia .............................. 6 1 _ а b V fl

11. H elio trop ium  e ll ip t i
cum .......................... 10 1 — i m V fl

12. A canthophyllum  p u n 
gens .............................. 15 1 — i b s frd

13. A ellenia subaphy lla  . 50 1 — i b V fl
14. G am anthus gam ocar

pus ................................ 5 1 — i m V fl?
15. N anophyton  erinace

um ................................. 5 1 — i m V al?
Hi. Cousinia affin is . . . 50 1 — a b с frd
17. Salsola arbuscu la  . . 40 1 — a b V al
18. Cousinia resinosa . . 60 1 — a b с frd
19. Ferula assa-foetida . 150 1 — i b s frd
20. H oraninow ia ulicina 5 1 — i m V fl?
21. Salsola gem m ascens . 7 1 — i b V al
22. D iarth ron  vesiculo

sum ............................... 15 1 — i b V fl

Растительность на участке сильно потравлена скотом, осо
бенно эфемеры и Carex physodes.

Общее проективное покрытие 15—18%. На двух площадках 
каж дая размером 10 X 10 м2 обнаружены следующие количества
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экземпляров наиболее крупных растений (на площадке и в пере
счете на 1 га)\

Названия растений 1-я пло
щадка H a 1  га 2-я пло

щадка Н а 1 га

C onvolvulus h a m a d a e .......................... 48 4800 88 8800
S tipa h o h e n a c k e r i a n a .......................... 219 21900 13 1300
Iris  s o n g a r i c a ........................................... 35 3500 20 2000
A stragalus v i l lo s i s s im u s ..................... 3 300 14 1400
C ousinia a f f i n i s ....................................... 5 500 4 400
Salsola a r b u s c u l a .................................. 9 900 30 3000
A canthophyllum  pungens . . . 5 500 10 1000
A ris tid a  pen n a ta  m i n o r ..................... — — 32 3200
H elio trop ium  e l l ip t i c u m ..................... — — 8 800

Из этих данных и из списка видно, что довольно многие рас
тения распределяются здесь неравномерно: в основном это расте
ния, заходящие с участков, занятых другими элементами комп
лекса (Stipa hohenackeriana, A ristida pennata m inor, N anophyton 
erinaceum , Salsola gemmascens, G am anthus gam ocarpus и неко
торые другие). Однако наряду с этим во многих ассоциациях

имеются растения, как 
правило, неравномерно рас
пределенные (Ferula assa- 
foetida, Ceratocarpus u tr i
culosus).

Участки данной ассоци
ации описаны в следующих 
пунктах — 3. Климовская. 
18.VI 1935 г. Коренной 
ю.-з. берег оз. Ш оркуль. 
Кыр. Общее проективное 
покрытие около 15%.

— 3. Климовская. 18.VI 
1935 г. Коренной ю.-з. 
берег оз. Ш оркуль. Кыр. 
Несколько дальше от озе
ра, чем предыдущий уча
сток. Общее проективное 
покрытие около 15%.

2. 3 . Климовская и И. 
Гранитов. 19.V I 1935 г. К о
ренной ю.-з. берег оз. Шо
ркуль, в 3 кл1 к Ю З от 
озера. Почва супесчаная с 
галькой. Общее проектив
ное покрытие около 15%.

^  К о о 2

Рис. 12. Распределение Peganum  harm ala 
(-0; S tip a  hohenackeriana (2); C onvolvulus 
ham adae (3); Ir is  songarica {4)\ Cousinia 
resinosa (5); C eratocarpus u tricu losus (6‘); 
H alocharis h ispida (7); A lhagi sparsifo lia  (3); 
Carex physodes, Poa bulbosa n эфемеры (9 ).
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4. 3. Климовская. 21.VI 1935 г. В 7—8 км  к ЮВ от оз. Ш ор
куль. Приподнятое над озерной котловиной слегка волнистое 
плато (кыр) с общим уклоном 3—5° на Ю З. Участок заложен в 
небольшом понижении. Общее проективное покрытие 7—10%. 
Растительность довольно сильно потравлена скотом; потравлены 
не только злаки, но частично и Iris  songarica.

29. 3 . Климовская и  И. Гранитов. 1.V II 1935 г. В 1,5 км  к ЮЗ 
от самого крайнего с.-з. колодца на берегу оз. Ш оркуль. Берег 
Ш оркульской котловины; уклон около 3° на СВ к озеру. Почва 
супесчаная, прикрытая слабым песчаным чехлом с галечкой на 
поверхности. Около крупных кустов растений песчано-пылеватые 
накопления («кочки»). Общее проективное покрытие около 10%.

О распределении растений дает представление зарисовка гори
зонтальной проекции их на площадке 5 х 5 ж2 (рис. 12).

Приведем данные по пересчету экземпляров крупных растений 
на трех площ адках, каж дая 100ж2:

Названия растений
1-я пло
щадка H a 1 га 2-я пло

щадка Н а 1 га З-я пло
щадка Н а 1 га

Ir is  s o n g a r i c a ........................................... 27 2700 34 3400 53 5300
C onvolvulus h a m a d a e .......................... 38 3300 32 3200 42 4200
A lhagi s p a r s i f o l i a .................................. 2(5 2(500 29 2900 16 1000
S tipa h o h e n a c k e r i a n a .......................... 37 3700 8 800 7 700
C ousinia r e s i n o s a .................................. 29 2900 32 3200 31 3100
A can thophy llum  p u n g e n s ................. 6 (300 8 800 6 000

Пересчеты мелких травянистых растений на трех площадках, 
каж дая размером 0,25 ж2, дали следующие результаты (на 1 ж2 и 
на 1 га):

Названия раст ений
1-я площадка 2-л площадка З-я площ адка

1 JVl* 1 га 1 м г 1 га 1 га 1 м2

C arex  physodes 108 1 080 000 220 2 200 000 120 1 200 000
A n isan tha  tec to 
ru m , Brom us d an 
th on iae  ................. 12 120 000 8 80 000 8 80000
E rem opyrum  h irsu 
tum  .......................... 4 40 000 8 80000 — —

Растительность на участке подвергалась довольно сильной 
потраве; особенно заметно это на S tipa hohenackeriana, эфемерах 
и эфемероидах, на H eliotropium  ellip ticum  (?), A lhagi sparsifolia и, 
частично, на Iris songarica.

В описываемой ассоциации основными видами являю тся сле
дующие: Iris songarica, Convolvulus ham adae, Carex physodes, 
S tipa hohenackeriana, A nisantha tectorum , Ceratocarpus u tricu 
losus (см. сводный список растений, табл. 55).
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Т а б л и ц а  55

Сводный список растений Iride tum  songaricae  h am adae  convolvuloso-
ephem erosum

Названия растений
Участки

( - ) ( - ) 2 4 28 40

К у с т а р н и к и
1. A ellenia s u b a p h y l la .....................
2. A stragalus villosissim us . . . .
3. Calligonum ju n c e u m ..................
4 . Salsola a rb u s c u la .........................

1
—

3
3
2 2

—
1
2

1

П о л у к у с т а р н и к и

5. A canthophyllum  pungens . . .
6. A nabasis e r io p o d a .........................
7. Convolvulus h a m a d a e .................
8. N anophyton erinaceum  . . . .
9. Salsola gem m ascens .....................

1
2
1

2

4

2

2

2

3

1

5
1
1

T p а  в я  и и с т ы e 
м п о г о л  е т и и к и

10. A eluropus l i to r a l i s ........................
11. Alhagi s p a r s ifo lia .........................
12. A ris tida pennata m inor . . . .
13. Carex p b y so d e s ..............................
14. Cousinia a f f in is .............................
15. C. resinosa ......................................
16. Ferula assa -fo e tid a ........................
17. Iris s o n g a r ic a ...............................
18. Poa bulbosa v iv ip a ra ...................
19. Stipa h o h en ack e rian a .................

4
5

5

1

3

1

1

5

4
4

6

3

2

2
2
5

1

4

3

1
1
4 
1
2

3
1
1

1
5

2

О д н о л е т н и к и

20. A lysum  m a rg in a tu m .................
21. A nisantha t e c t o r u m ..................
22. B rom us d a n th o n ia e .....................
23. Ceratocarpus u triculosus . . . .
24. Crucianella b u c h a r ic a .................
25. D elphinium  rugulosum  . . . .
26. D iarth ron  vesiculosum . . . .
27. Erem opyrum  buonapartis . . .
28. E. h i r s u tu m ....................................
29. G am anthus gam ocarpus . . . .
30. H alim ocnem is longifolia . . . .
31. H elio trop ium  ellip ticum  . . .
32. H oraninow ia u l i c i n a ..................
33. Meniocus l in if o l iu s ......................
34. Scabiosa o l i v i e r i ..........................
35. Salsola sclerantha . ......................

2
2
3

1

1

1
1
3

5
2

1
1
2

1

2

2

2

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1



Carex в некоторых описаниях обозначена как  С. pachystylis; 
по-видимому, и здесь, как  в ряде других случаев, распространена 
промежуточная между С. pachysty lis и С. physodes (Carex subphy- 
sodes M. Pop?) форма.

Из кратких характеристик 
социация обычно выступает 
как элемент комплексного 
покрова. Влияние окружения 
сказывается в том, что на 
большинстве участков при
сутствуют «чужеродные», 
главным образом, такырные 
растения: A nabasis eriopoda, 
G am anthus gam ocarpus, N ano
phyton erinaceum  и некото
рые другие. Развитие отдель
ных растений, смена аспек
тов прослежены на участке 
этой ассоциации на ю.-в. бе
регу оз. Ш оркуль. Участок 
расположен на «кырс»; поч
ва — супесчаный серозем. 
Размер участка 2 0 x 2 0  м. 
Первое описание сделано 
18.IV 1937 г., последнее — 
31.V III. Наблюдатели: А. Иу- 
гасова и А. Громаков. 
На рис. 13 изображен фоно- 
спектр участка.

Сплошной линией обозна
чена вегетация; залитые фигу
ры — развитие генеративной 
сферы; высшая точка—полное 
цветение, от нее вправо — 
плодоношение. Высоты фигур 
пропорциональны отметке 
обилия по 7-балльной шкале 
(показана после названия 
растения в скобках). П унк
тир — ж изнь подземных орга
нов. В ертикальная черта — 
растения исчезли: стравлены 
животными. Максимальное 
проективное покрытие, при
ходящееся на вторую поло
вину ап реля ,— 15%.

участков видно, что данная ас-

l i

Рис. 13: Феноспектр вьюнково-ирисовой 
ассоциации:

1 —  I r i s  s o n g a r i c a  (/<); 3 — C a r p . x  p h y s o d e s  (5 ); 
3 —  C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  (2 ) ;  4 —  S t i p a  h o 
h e n a c k e r i a n a  (2 ) ;  5  —  A c a n t h o p h y l l u m  p u n g e n s
(2 ) ;  6 —  C o u s i n i a  r e s i n o s a  (1 ) ;  7 — P o a  b u l b o s a  
v i v i p a r a  (4 ) ;  8 —  A s t r a g a l u s  c a m p y l o t r i c h u s
(1 ) ;  9 —  T u l i p a  s o g d i a n a  (1 ) ;  10 —  K o e l p i n i a  
l i n e a r i s  (3 ) ;  11—  C o u s i n i a  a f f i n i s  (1 );  12 —  T r i -  
g o n e l l a  g r a n d i f l o r a  (1 ) ;  13 —  S c a b i o s a  o l i v i e r i
( 3 ) ;  14 —  B r o m u s  s c o p a r i u s  ( 3 ) ;  15—  D i a r t h r o n  
v e s i c u l o s u m  ( 3 ) ;  16 —  E r e m o p y r u m  b u o n a p a r 
t i s  (3 ) ;  17 —  B r o m u s  d a n t h o n i a e  ( 4 ) ;  18 —

C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s .
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Распределены отдельные виды на участке более или менее 
равномерно.

Данные о состоянии отдельных растений и  относительная 
роль каждого из них в ассоциации в моменты оптимального их 
развития приведены в табл. 56 (сравните так же отметки обилия 
в графике).

Т а б л и ц а  56

icon растенииСппс

Н а з в а н и я  р а с т е н и й В ы с о т а ,  см П р о е к т и в н о е  
п о к р ы т и е ,  %

Ж и з н е н н о е
с о с т о я н и е

1. Ir is  s o n g a r ic a ..................
2. Carex physodes . . . .
3. C onvolvulus ham adae . .
4. S tip a  honenackeriana . .
5. A canthophyllum  pungens .
6. C ousinia resinosa . . .
7. Poa bulbosa v iv ip a ra  . .
8. A stragalus cam pylo trichus
9. T u lip a  sogd iana  . . . .

10. K oelp in ia  lin ea ris  . . .
11. C ousinia affin is . . . .
12. T rigonella  g rand iflo ra  .
13. Scabiosa o liv ie ri . . . .
14. B rom us dan thon iae  . . .
15. D iarth ron  vesiculosum  . .
16. E rem opyrum  b u o napartis
17. B rom us scopariu s . . .
18. C eratocarpus u tricu losus .

35—40 4 b
12—15 8 b

35 0 ,5 b -
30 0 ,5 b -
18 0 ,5 b -
15 0 ,3 m

1 5 -2 0 0 ,7 b
10 b -
15 — b
15 1 b
15 0 ,3 m
5 — m
8 — m

10 — m
8 — m
5 — m
7 — m
3 — m

Площадки
Названия раст ений

I I I I l l

Ir is  s o n g a r ic a ....................................... 20 5 3
C onvolvulus h a m a d a e ..................... 7 3 5
B rom us d a n th o n ia e .......................... 50 25 35
C alligonum  j u n c e u m ..................... 7 3 —
A llium  s a b u lo su m .............................. 1 — —
S also la  s c l e r a n t h a .......................... 3 — —

A can thophy llum  pungens . . . . 1 2 —

Carex p h y s o d e s .................................. 35 50 110
A stragalus v il lo s is s im u s ................. — 3 3
Salsola r ig id a  .................................. — — 2
Scabiosa o l i v i e r i .............................. — — 4
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На графике довольно" отчетливо вырисовываются четыре 
смены асиекта.

1. Вторая половина апреля — цветение и плодоношение Carex 
pachystylis, Poa bulbosa v iv ipara , K oelpinia linearis.

2. П ервая половина мая — цветение Iris  songarica, Brom us 
sp. sp., Erem opyrum  buonapartis, последние из-за плохого раз
вития на участке в аспекте почти не играют роли.

3. Вторая половина м ая — первая половина июня: плодоноше
ние Iris  songarica, цветение и плодоношение S tipa  hohenackeriana, 
A canthophyllum  pungens, Scabiosa o liv ieri, D iarthron vesiculosum. 
Главная роль в аспекте принадлежит Iris  songarica, S tipa hohe
nackeriana; становится заметным Convolvulus ham adae.

4. С половины июня до половины августа — цветение Convol
vulus ham adae.

Количество экземпляров растений по видам и общее на пло
щадках 2 X 2 м2 (восточные окрестности оз. Ш оркуль, высоко- 
гипсированный супесчаный серозем, рис. 14).

Встречаются и антропогенные ири
сники: Iridetum  songaricae peganosum.

Л

•(7  С?

S t  i р е t a h  о h e n а с k e r  i a  n a e

Входя во многие ассоциации по
вышенных участков кыра (подгорной 
его части), ковыль только в немногих 
случаях составляет основу покрова, 
хотя местами его заросли занимают 
значительные площади. Можно ду
мать, что на шлейфах отрогов Н ура- 
тинского хребта площади ковыльни
ков сильно уменьшены распашкой для 
богарных посевов зерновых культур.

Наиболее богатой из ковыльных Рис. 14. Распределение Carex 
ассоциаций Ю го-Западных Кызыл- physodes (1)\ Convolvulus ha- 
кумив и в отношении флористиче-
ского состава, и Iустоты покрова gens (4), Iris songarica (5) на

. д 0  *.
V ; (у £7
£Г ' V  ' V

V -

СУ (7  •

Ъ '
/ . *  Л
•■(У • .

/  Д  2  V 3 1 44  (У  5

является следующая ассоциация. площ адке 2 X 2  м".

S tip e tu m  hohenackerianae physodis caricoso-suffru ticosum

Эдификаторы: S tipa hohenackeriana, Carex physodes. 
Характерны: A rtem isia diffusa, Convolvulus ham adae.
Общий список — 57 видов.
К устарники — 15%; полукустарники — 14%; травянистые мно

голетники — 28%; однолетники — 43% .
Общее проективное покрытие около 20% (до 30%).
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Положение в рельефе — повышения на волнистой равнине.
Почва — супесчаный серозем с хрящевато-песчаным плащом.
Распространение — в восточной части.
Эта ассоциация встречается довольно часто на шлейфах и под

горных равнинах отрогов Н уратинских гор и останцов, т. е. вдоль 
восточной и северной границ нашего района. В нескольких слу
чаях, однако, она обнаружена в значительном отдалении от гор.

Познакомимся с этой ассоциацией на примере участка, описан
ного Е . Харченко и И. Гранитовым (47, 25.V II 1935) в 5 аш к ЮВ 
от колодца Гилдыр на слегка волнистой равнине.

П очвенный профиль

0—0 см. Сухой песчаный нанос с примесью мелкого гравия и 
дресвы (покрывают около 25% поверхности почвы); сильное задер
нение Carex physodes.

6—18 см. Сухой уплотненный песок с примесью гравия и галеч
ника; много корней и корневищ Carex physodes; можно даже гово
рить о задернении:

18—25 см. Сухая сильно уплотненная супесь со включениями 
карбонатов; очень немного корней;

25—60 см. Сухая сильно уплотнен
ная супесь с незначительной примесью 
мелкого гравия, с большим количе
ством карбонатов; окраска светло-ко
ричневая; структура непрочно-комкова
тая; пористость; ходы насекомых;

60—100 см. Слегка влажный плот
ный карбонатно-гипсовый слой;

100 см и глубже. Сцементированная 
песком галька (конгломерат?).

Общее проективное покрытие почвы 
растительностью до 20% (табл. 57).

Ковыль здесь настолько хорошо рас
тет, что вполне возможно (и рентабель
но!) машинное сенокошение. Выпас на 
участке наблюдался: сильно потравлены 
ковыль и эфемеры (эфемероиды). В ре
зультате пересчета основных растений 
на площадке 1 0 x 1 0  м2 получены сле
дующие данные:

Названия раст ений
Число экзем

пляров па 
площадке

В переводе 
па  1 га

S tipa  hohenackeriana .......................... 333 33300
C onvolvulus h a m a d a e .......................... Ч 28 2800
A stragalus v i l lo s i s s im u s ...................... 6 600
A ris tid a  p en n a ta  m i n o r ...................... 18 1800
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Рис. 15. Распределение S ti
pa H ohenackeriana (У), A can
thophyllum  pungens (2), I r is  
songorica (в), C alligonum  
m icrocarpum  (4), A ristida- 
m inor (5), C onvolvulus h a 
m adae (6) па площ адка 

2 X 2 ж2.



Список растений

Т а б л и  ц  а 57

Н азвания растений
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1. S tipa  hohenackeriana 70 0 15 а ъ S frd
2. A stragalus v illo siss i

m us ............................... 45 3 4 а ь с frd
3. A ris tid a  pen n a ta  m i

n o r ............................... 25 1 1 а ь с frd
4. C arex physodes . . . 5 2 3 а ь S frd
5. A n isan tha tectorum  . 10 1 — а ь S frd
6. C onvolvulus ham adae 20 1 — i m V fri
7. H elio tro p iu m  e ll ip t i

cum  ............................... 5 1 i ш V
8 . A can thophy llum  pun

gens ............................... 12 1 i m V frd
9. F eru la  assa-foetida . . 150 1 — а Ь S frd

1 0 . Carex p ach y sty lis  (?) 5 1 — а Ь S frd
11. C ousinia affin is . . . 30 1 — i Ъ S frd
12. Ir is  songarica . . . . 40 1 — i Ь S frd

«Пучков» Carex physodes на 1 м2 насчитано 400, что составляет 
на 1 га 4 ООО ООО экз.

Участки этой же ассоциации описаны в следующих пунктах.
51. Е . Харченко. 30.IV 1936 г. В 10 км  к СВ от родника А як

агытма. Слабоволнистая равнина; характеризуемая ассоциация 
занимает понижения с супесчаной почвой. Много эфемеров. Мес
тами много проростков A rtem isia diffusa в то время, как взрослых 
кустов ее мало (обилие 1—2). Можно предполагать, что полынь 
здесь уничтожена. Общее проективное покрытие до 25%.

73. Е . Харченко. 3.V 1936 г. В 13 кж к СВ от кишл. Н урата. 
Слабоволнистая подгорная равнина. Почва супесчаная, при
кры тая тонким песчаным плащом. Общее проективное покрытие 
до 30%.

62. Е. Харченко. 29.V 1936 г. В 10—12 км  к ЮЗ от кишл. 
Дебалян. Долина в отрогах Н уратинских гор. Почва супесчаная, 
с тонким песчаным плащом на поверхности. Ковыль очень хорошо 
развит, образует значительные по площади плотные заросли. 
Общее проективное покрытие около 20%.

63. Е . Харченко. 29.V 1936 г. В 3 км  к ЮЗ от кишл. Газган. 
Долина в отрогах Нуратинских гор. Почва супесчаная, прикры
тая тонким песчаным плащом с примесью мелкой дресвы. Ковыль 
очень хорошо развит. Участок подвергся сильной потраве (осо
бенно эфемерово-эфемероидный покров). На фоне ковыльных
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зарослей разбросаны небольшие участки полыни, приуроченные 
к небольшим песчано-пылеватым бугоркам. Общее проективное 
покрытие около 20% .

3. 3 . Климовская и И. Гранитов. 19.VI 1935 г. В 3 км  к Ю З 
от колодца Ш оркуль. Приподнятое над озерной котловиной слегка 
волнистое плато (кыр), с общим уклоном 5—10° на Ю З. Почва 
песчано-галечная. Общее проективное покрытие около 15%.

6. 3 . Климовская. 21.VI 1935 г. Близ колодца К азак . П рипод
нятое над шоркульской озерной котловиной плато (кыр). Почва 
супесчаная, со включением мелкой галечки. Общее проективное 
покрытие около 20%.

42. 3. Климовская. 26.VI 1936 г. В 6—7 км  к востоку от ко
лодца Д жунускудук (Ю нускудук). Волнистая равнина с песча
ными буграми, поросшими Am m odendron conollyi; в понижени
ях — характеризуемая ассоциация. Вблизи участка — посевы бо
гары. Возможно, что песчаные бугры являю тся результатом зем
леделия. Общее проективное покрытие около 15%.

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0 —15 см. Сухой рыхлый слабопластинчатый буро-палевый 
песок; очень немного корешков.

15—40 см. То же (или мелкая супесь?), но уплотненная.
40—100 см. То же, по песок свежий.
100—140 см. То же, но песок влажный; единичные карбонаты.
89. Е. Харченко. 26.VI 1936 г. В 3—4 км  к ЗСЗ от колодца 

У таркудук. Слабоволнистая равнина, с востока и юго-запада 
ограниченная бугристыми песками. Х арактеризуемая ассоциация 
занимает понижения. Почва супесчаная. Участок мало потравлен: 
местами съеден ковыль, а эфемерово-эфемероидный покров кажется 
нетронутым. Общее проективное покрытие около 15%.

326. И. Гранитов и В. Тарасевич. 28.VI 1936 г. Близ колод
ца Сорбатыр. М ягко-волнистая равнина. Н а поверхности почвы 
тонкий слой песка с большой примесью гравия. Общее проектив
ное покрытие около 15%. Следов выпаса не заметно.

151. 3 . Климовская. 3 .V II 1935 г. В 3—4 км  к ЮЮЗ от сред
него из южной группы колодцев Ш оркуль. Приподнятое над озер
ной котловиной мягко-волнистое плато (кыр). Почва супесчаная, 
гипсированная, с галечником на поверхности (3—5% ).

П очвенный профиль

0—8 см. Серая сухая рыхлая супесь с мелкой галечкой; корни 
S tipa  hohenackeriana.

8—30 см. Серо-желтая сухая плотная супесь со включением 
галечки и карбонатов; немного корней S tipa hohenackeriana.
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30—50 см и глубже. Темно-серая более рыхлая супесь с боль
шим количеством карбонатов, немного корней S. hohenackeriana, 
идущих в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Описание сделано на участке, расположенном в понижении. 
Заметны следы потравы особенно на ковыле. Общее проективное 
покрытие около 10%.

151 в. 3 . Климовская. 8 .V II 1935 г. Там же, где и предыдущее 
описание, но характеризуется участок на повышении. Отличие 
в том, что на данном участке отмечен в небольшом количестве 
Calligonum junceum.

330. В. Тарасевич и В. Джанаева. 5 .V II 1936 г. В 15—18 км 
к СЗ от колодца Гужумды. М ягковолнистая равнина. Почва супес
чаная, прикрытая тонким песчаным плащом. Характеризуемая 
ассоциация занимает западные склоны увалов, сильнее занесен
ные песком. Общее проективное покрытие около 15%. Обращает 
на себя внимание хорошее развитие большинства растений.

331. В. Тарасевич и В. Джанаева. 5 .V II 1936 г. В 20 км  к ЗСЗ 
от колодца Гужумды. М ягковолнистая равнина, перекрытая 
маломощными наносами. Характеризуемая ассоциация занимает 
повышения, сильнее занесенные песком. Общее проективное по
крытие около 15%.

41. Е. Харченко. 18.V II 1935 г. В 2 км  к югу от колодца Ише- 
лек. Всхолмленная равнина. Д анная ассоциация занимает пони
жения. Общее проективное покрытие около 15%.

159. 3 . Климовская и 3. Чарная. 21.V II 1935 г. В 6—7 км 
к СЗ от колодца Камышлы. Слабоволнистая равнина с такырами 
в понижениях. Х арактеризуемая ассоциация приурочена к повы
шениям. Почва супесчаная с большим количеством галечки на 
поверхности (галечка покрывает поверхность почвы на 5 0 —60%). 
Общее проективное покрытие 5 —10%.

Обращает на себя внимание очень хорошее развитие некото
рых растений. Так, в частности, ковыль здесь достигает 90 см 
высоты, в то время как обычно не превосходит 70 см. Заметны 
следы выпаса; довольно сильно потравлен ковыль.

161. 3. Климовская и 3. Ч арная. 21.V II 1935 г. Окрестнос
ти колодца Гужумды. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная, 
с поверхности на 25% покрыта галечкой. Общее проектив
ное покрытие около 10%. Участок довольно сильно потравлен 
скотом.

— Е. Харченко. 25.V II 1935 г. В 6 «ж к востоку от колодца 
Гилдыр (Илдер). Слабо всхолмленная равнина. Х арактеризуе
мая ассоциация занимает запесоченные повышения с супесчаной 
карбонатной почвой; на поверхности мелкая галечка. Общее про
ективное покрытие около 20%.

169. 3 . Климовская. 26.V II 1935 г. В 2 кж к ЮЮЗ от колодца 
Мащи (Мащак). Южный приподнятый берег долины, занятой 
колодцами Мащи с общим, около 3°—5°, уклоном на юг. Участок
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располагается в небольшой котловине, .чавеянной песком. Общее 
проективное покрытие около 15%.

— Е. Харченко. 19.V III 1935 г. В 8 кж к северу от колодца 
Я нгикудук. Слабоволнистая равнина. S tipetum , являясь  элемен
том трехчленного комплекса, занимает повышения с тонким песча
ным плащом. Другие элементы комплекса: N anophyton erinaceum — 
по такыровидным понижениям и Artem isietum  diffusae — занимает 
среднее положение. Общее проективное покрытие до 20% . Учас
ток сильно потравлен скотом.

186. 3. Климовская и И. Гранитов. 25.У Ш  1935 г. В 7 км 
к СЗ от колодца Байназар. М ягко-волнистая равнина. Почва су
песчаная со слабым наносом на поверхности. Общее проективное 
покрытие около 15%.

74. Е. Харченко. 26.V III 1935 г. В 5 км  к СВ от колодца Мащак 
(Мащи). Слабоволнистая равнина, прикрытая тонким песчаным 
плащом. Характеризуемая ассоциация занимает понижения и 
склоны. Общее проективное покрытие около 20% . Участок незна
чительно затронут выпасом. В частности, S tipa  hohenackeriana 
почти не тронута скотом.

84. Е. Харченко. 2 .IX  1935 г. В 14 км  к северу от родника 
Аякагытма. Равнина едва покатая на север. Почва супесчаная 
с очень тонким песчаным плащом. Общее проективное покрытие 
до 20%.

222. 3 . Климовская. 19.IX  1936 г. В 10 км  к ССЗ от колодца 
Султанбиби. Равнина со слабым уклоном на север. Почва супес
чаная с очень тонким песчаным плащом и пылевато-песчапыми 
«кочками» около кустов многолетников. Общее проективное покры
тие около 10% . Заметны следы выпаса.

223. 3. Климовская. 19.IX  1936 г. В 6 —7 км  к СЗ от колодца 
Ш айдарас. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная с тонким 
песчаным плащом. Участок характеризует значительную тер
риторию. Общее проективное покрытие около 10%.

510. В. Тарасевич. 19.IX  1936 г. В 7—8 км  к ССЗ от колодца 
Ш айдарас (Чайдора). Равнина, кое-где пересекаемая глубокими 
саями. Почва супесчаная с песком и гравием на поверхности. 
Общее проективное покрытие 5—6% .

44. Е . Харченко и И. Гранитов. 19.V II 1935 г. Б лиз колодца 
Патакаш . Долина между буграми. Почва супесчаная с песком и 
гравием на поверхности. Общее проективное покрытие до 20%. 
Растительность, особенно ковыль и эфемеры (эфемероиды), сильно 
потравлена скотом.

Из кратких характеристик участков видно, что S tipetum  hohe
nackerianae physodis caricoso-suffruticosum , как правило, является 
одним из элементов комплексного покрова, часто комплексиру- 
ется с ассоциациями из A rtem isieta diffusae, и в самой характе
ризуемой ассоциации A rtem isia diffusa встречается очень часто.

Может вызвать возражение названые ассоциации, так как
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почти на всех описанных участках, как правило, присутствуют 
кустарники, травянистые однолетники представлены значительным 
разнообразием и, наконец, набор однолетников довольно богат, 
но дело в том, что наиболее заметными в ландшафте, после Stipa 
hohenackeriana, все же являю тся полукустарники: Artemisia
diffusa и Convolvulus ham adae. Вообще это не псамогенная ас
социация и кустарники, в частности, такие, как Ammodendron 
conollyi, A stragalus unifolio latus, виды Calligonum — это наслое
ние, являющееся результатом развития песчаных наносов. К ус
тарники, как  видно из списка, обычно имеют невысокую степень 
обилия; в описаниях часто отмечается к тому же их неравномер
ное распределение. Из довольно значительного общего числа 
видов (57), зарегистрированных на описанных участках, только 
два имеют стопроцентную встречаемость. Однако мы считаем 
характерными (константными) для этой ассоциации и следующие 
виды: A stragalus villosissim us, Salsola arbuscula, A rtem isia dif
fusa, Convolvulus ham adae, A ristida pennata m inor, Ferula assa- 
foetida, H elio tropium  ellip ticum  (табл. 58).

Отсутствие тех или иных видов на разных участках следует 
объяснять пли влиянием человека, или просто неравномерным их 
распределением по ареалу ассоциации (в силу чего они могли 
отсутствовать на данном участке ограниченной площади), а не 
причинами фитоценологического порядка. При сравнении отдель
ных участков как в отношении условий местообитания, так и 
флористического состава видно, что некоторые из них несколько 
отличаются и в том и в другом отношении, причем эти различия 
в основном сводятся к большей или меньшей степени развития 
(и влияния) песчаных наносов. Мы хотели выделить в особую 
ассоциацию участки с Calligonum  m icrocarpum . Н е сделано это, 
во-первых, потому, что этот псаммофит присутствует лишь в не
больших количествах и, во-вторых, в описаниях отмечается нерав
номерное распределение его — приуроченность к небольшим по 
площади песчаным бугоркам на фоне ковыльников.

S tipetum  hohenackerianae physodis caricoso-suffruticosum в на
шем представлении не псаммогенная ассоциация, как  и ассоциа
ция S tipeta hohenackerianae, но постоянное присутствие Сагех 
physodes и довольно часто наблюдающиеся «островки» псаммофи
тов, видимо, можно расценивать, как показатели сукцессионного 
превращения этой ассоциации в какую-то другую. Можно предпо
ложить, что дальнейшее развитие песчаного плаща приведет к 
внедрению в эту ассоциацию A ristida pennata m inor (что и наблю
дается на ряде участков описываемой ассоциации) и к формиро
ванию A ristidetum  pennatac m inoris suffruticoso-physodis carico- 
sum.

Последняя ассоциация распространена в нашем районе в усло
виях близких и экологически, и территориально к условиям дан
ной ассоциации.



Сводный список растений S tipe tum  hohena

Н азвания растений

У ч а с т к и

51 73 62 63 6  42 89 326

К у с т а р н и к  и
1. Aellenia subaphylla . .
2. Ammodendron conollyi
3. Astragalus unifoliolatus
4. A. villosissimus . . .
5. Calligonum aphyllum?.
6. C. junceum.................
7. C. microcarpum . . . .
8. Convolvulus fruticosus .
9. Ephedra strobilacea . . 

10. Salsola arbuscula . . .

П о л у к у с т а р н и к и
11. A canthophyllum  pungens
12. A m m otham nus lehm annii
13. A rtem isia diffusa . . . .
14. Convolvulus ham adae . .
15. E u ro tia  eversm anniana . .
16. Lim onium  suffruticosum
17. Salsola gemmascens . . .
18. S. r i g i d a ..............................

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

19. A eluropus lito ra lis  . . .
20. A lhagi sparsifolia . . .
21. A ristida pennata m inor
22. A rtem isia scopariaeformis
23. Carex physodes . .
24. Cousinia affinis . . .
25. C. re s in o sa ................
26. Ferula assa-foetida . .
27. F. s c h a i r .....................
28. Goebelia pachycarpa
29. H aplophyllum  robustum
30. Iris  songarica . . .
31. Peganum  barm ala . .
32. Poa bulbosa v iv ipara
33. S tipa hohenackeriana
34. T ulipa lehm anniana .

О д н о л е т н и к и
35. Alyssum m arginatum  . .
36. A nisantha sericea . . .
37. A stragalus ry tilobus .
38. Boissiera squarrosa . .
39. Brom us danthoniae . .

2— 3

3 - 4
1— 2

2
1— 2 1—2

2
1— 3
2— 3

2— 3

3 - 4  
1

2 — 3

1—2 
4 - 5  

1

3 - 2 2— 3

2
1

1 - 3

1
4

1—2

2— 3
3 - 5

2

1—2
2

1— 2
2



c k e r ia n a e  physodis carico so -su ffru tico sum
Т а б л и ц а  58

У ч а стк и

151 I51e 330 331 41 159 47 161 - 169 - 186 74 84 222 223 510 44
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2
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1
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1
4 —

—
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— — — — 1 — 1 — — — — 1 - 3 1 1 — — — 1



Н азван и я растений
Участки

51 73 62 63 6 '&  .'•'9 326

40. Ceratocarpus utriculosus
41. Ceratocephalus falcatus .
42. D iarth ron  vesiculosum  .
43. Erem opyrum  buoiiapartis
44. E. d is tans ......................
45. G am anthus gam ocarpus .
46. Girgensolmia oppositiflora
47. HaBm dcnem is longifolia
48. H elio tropium  ellip ticum
49. H oraninow ia ulicina . .
50. Meniocus lin ifo lius . . .
51. Psam m ogeton setifolium
52. Salsola carina ta  . . . .
53. S. p r a e c o x .......................
54. S. s c le ra n th a .....................
55. Scabiosa o liv ieri . . . .
56. T itbym alus dens us . . .
57. Ziziphora tenu ior . . . .

1
1— 2

2
1— 2

Б  некоторых описаниях, особенно относящихся к участкам, 
расположенным в отрогах Н уратинских гор, значится Сагех ра- 
chystylis, или же эта осочка и вместе с ней — С. physodes. Оче
видно, здесь, как и в других случаях, встречается форма, проме
жуточная между С. pachystylis (которая кое-где встречается) и 
С. physodes по, по нашему мнению, более близкая к последней; 
поэтому в сводном списке мы только ее и помещаем.

Общее число видов в сводном списке 57, по наибольшее число 
их на отдельных участках — всего 20, причем таких флористи
чески «богатых» участка всего 3 из 27. Объясняется это относи
тельное «богатство», по-видимому, с одной стороны благоприят
ными экологическими условиями, с другой же, как это нетрудно 
видеть из сличения списков растении этих участков со всем свод
ным списком, оно образуется за счет растений, не свойственных 
данной ассоциации, заходящих из других элементов комплексного 
покрова.

Всего на двух участках отмечено меньше 10 видов. Н а подав
ляющем большинстве участков (18 из 27, т. е. 66% ) число видов 
колеблется между 10 и 15. Интересно при этом, что средние числа 
видов по участкам с разными степенями обилия S tipa  hohenacke
riana оказались следующие: I I I I I I I I I

Степень обилия S tipa hohenackeria
na ................................................................  3 4 4 —5 5 6
Среднее число видов на участке 13 13 14 15 13
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Т а б л и ц а  58 (окончание)

У частки

151 151е 330 331 41 159 47 161 - 169 - 186 74 84 222 223 510 44

1 — 4 — 1 — — 3 — — 1 2 — — — — — 1
3

1

3

1
2

1

3

1
1 1 1

1
2

2
1 1 1

1

2

1

1

— —
2

3

1
1 2 — — — — 1— 2 2 — 1

2 - 3

2

—
3

3

—

Следовательно, здесь не наблюдается той закономерности 
которая отмечена для ряда ассоциаций A rtem isia diffusa. Однако 
большее число видов при обилии Stipa hohenackeriana — 5, как 
будто бы, свидетельствует о закономерности, намечавшейся и 
в некоторых A rtem isia diffusa: флористическое «богатство» ассо
циации достигает максимума при каком-то среднем, для данной 
ассоциации, обилии главнейшего эдификатора ассоциации (в дан
ной ассоциации, как можно видеть из сводного списка, S tipa 
hohenackeriana чаще всего имеет балл 5 или 4 —5).

Об участии и развитии главнейших растений в этой ассоциа
ции можно судить по следующим показателям:

Названия растений
Ноличество экземпляров 

па  1 га Высота, еле

от  —  до чаще всего о т — до чаще всего

S tip a  hohenackeriana  . . 3750—34000 ОК. 14000 50—90 ок. 70
A straga lu s v illosissim us — ОК. 100 — ок. 60
S alsola arbuscu la  . . . . 250—1000 ок. 500 50—70 ок. 70
A rtem isia  d iffusa . . . 61)0—21600 ок. 6000 20—50 ок . 30
C onvolvulus ham adae 2 (Ю—3600 ок. 1 0 0 0 20—35 ок. 2 0
A ris tid a  p en n a ta  m inor 330—770 ок. 700 25—40 ок. 35
H elio trop ium  e llip ticum — ок. 7500 — ок. 30
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Р о ё t a  b u l b o s a e  v i v i p a  r a e

Poa bulbosa v ivipara мало распространена в Ю го-Западных 
Кызылкумах, поэтому эта формация представлена здесь всего 
одной ассоциацией.

Poetum  bulbosae v iv ip a rae  m ixtoherbosum

Эдификаторы: Poa bulbosa v iv ipara , Salsola sclerantha.
Общий список — 9 видов.
Полукустарники — 11% ; травянистые многолетники — 22%; 

однолетники — 67 %.
Общее проективное покрытие — обычно 10—15%.
Положение в рельефе — западинки, понижения.
Почва —слабо хрящеватый супесчаный серозем, слегка засо

ленный.
Распространение — изредка в восточной части, на подгорной 

равнине.
Описано три участка.
124. В. Тарасевич и И. Гранитов. 28.V 1936 г. Б лиз колодца 

Мулл алы. Ч уть волнистая равнина. Понижения с уплотненной 
и слабо засоленной почвой; поверхность почвы трещиноватая с 
гравием. Общее проективное покрытие около 3% .

70. Е . Харченко. 21.V III 1935 г. В 13 кж к  северо-западу от 
колодца Кокча. Дно котловины. Почва супесчаная, уплотненная, 
на поверхности мелкий гравий. Общее проективное покрытие до
12—15% .

211. 3 . Климовская. 2 .IX  1935 г. Близ колодца Акмурут 
(Акмурт). Равнина. Слабо заметные на глаз западинки с уплотнен
ной супесью. Общее проективное покрытие до 15%.

Если не считать участка 211, где имеется A rtem isia diffusa, 
к тому же только з а х о д я щ а я  на участок, эта ассоциация 
целиком мелкотравная. Она безусловно является производной 
от A rtem isietum  diffusae ephcmcroidosum , как обедненный ва
риант последней. Затруднительно сказать, выпадает ли  полынь 
в данном случае из-за неблагоприятных для нее условий или она 
просто уничтожена человеком (табл. 59).

Есть основания принять второе предположение. Во-первых, 
два участка из трех, как сказано, описаны вблизи колодцев, где, 
как правило, полынь оказывается уничтоженной. Во-вторых, 
очень часто A rtem isia diffusa успешно произрастает со всеми теми 
видами, которые перечислены в сводном списке, вместе взятыми. 
Но можно ли такие участки, где отсутствие полыни обусловлено 
человеком и, таким образом, является временным, рассматривать 
как  ассоциацию? С нашей точки зрения можно и должно, посколь
к у  фитоценоз, испытывающий на себе влияние человека, не пере
стает быть ассоциацией, и поскольку мы рассматриваем ассоциа
цию, как фазу (этап, состояние) фитоценоза.
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Т а б л и ц а  59

Сводный список растений

Участки

Названия растений
124 70 211

П о л у п у с т а  р а  н к  п
1. A rtem isia diffusa . . . — — 2

Т р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т н и к и

2 . Carex p h y s o d e s ................ — 2 4
3. Poa bulbosa vivipara . . 3 4 4

О д н о л е т н и к и
4. Eremopyrum distans . . — 1 2
5. G am anthus gamocarpus . 2 — —

6 . H alocharis hispida . . . 3 — —

7. H oraninow ia ulicina . . . — — 2
8 . Salsola sclerantha . . . 3 3 4
9. Ziziphora tenuior . . . . 3 1 —

C a r i c e t a  p a c h y s t y l i s

Сагех pachystylis в Ю го-Западных Кызылкумах имеет огра
ниченное распространение и связана главным образом либо с 
останцами, либо с подгорными равнинами; однако все-таки име
ется несколько осочковых ассоциаций. Из них довольно типична 
следующая.

C aricetum  pachysty lis diffusae artem isiosum

Эдификаторы: Carex pachystylis, A rtem isia diffusa.
Характерны: Poa bulbosa v iv ipara, Salsola sclerantha.
Общий список — 19 видов.
Кустарников — 5% ; полукустарников — 5% ; травянистых мно

голетников — 10% , однолетников — 80%.
Общее проективное покрытие обычно — 8 —10%.
Положение в рельефе — преимущественно слабые депрессии.
Почва — суглинистый серозем, обычно слабо засоленный.
Полынно-осочковая ассоциация имеет распространение в вос

точной части Ю го-Западных Кызылкумов.
Эта ассоциация описана 3 . Климовской и И. Гранитовым 

(7, 17.V 1936) в 15—12 км  к северу от селения Кенимех,] в 
неглубокой котловине, окруженной со всех сторон невысокими 
горами (отроги Нуратинских гор), на суглинистой супесчаной 
почве. Покров комплексный: участки полынников чередуются с
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участками описываемой ассоциации (полынно-эфемеровыми). По
лынь в этой ассоциации большей частью отмершая, около кустов 
ее — мох T ortu la  desertorum . В свою очередь, внутри полынно
эфемеровых участков замечается некоторая расчлененность, 
пятнистость: 1) зарослицы Carex pachystylis и Poa bulbosa v iv i
para и 2) зарослицы Salsola sclerantha, Bromus danthoniae, A ni
san tha tectorum , Erem opyrum  hirsutum , Ziziphora tenuior. Име
ются очень слабые следы выпаса, слабо потравлена почти толь
ко Carex pachystylis.

Общее проективное покрытие около 10% .
Интересно отметить, что и здесь отмирающая полынь, как 

и во многих других случаях, сочетается с моховым покровом. 
Принято считать, что развитие мха, являющееся следствием сла
бого пастбищного использования территории, угнетающе дей
ствует на полынь (табл. 60).
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1 . C arex p ach y sty lis  . . 8 - 1 0 2—5 1—3 а b V fri
2 . E rem opyrum  h irsu tum 5 - 7 3 - 4 1 i m V fr
3 . Salsola sc leran tha  . . 4 - 5 2 2 i m V a l, fl
4 . Z iziphora ten u io r . . 5 - 3 2—3 — i m V fl
5 . A n isan tha  tectorum  . 1 0 2 — а m V fr
6 . B rom us dan th o n iae  . 8 3 — а m V fr
7. B oissiera squarrosa . 5 - 7 3 — а m + V fr
8 . A phanopleura cap illi-

5 - 8 2 а m |- V fri
9. A rtem isia d iffusa. . 15 1— 2 — i m V al

10. Poa bulbosa v iv ipara 12 1— 2 — i fa V fr
11. K oelp in ia  linearis  . . 5 1 — i in V fr
12. A egilops cy lin d rica  . 8 1 — а m V fr
13. D elph in ium  leptocar-

flp u m ............................... 3 1 i m V

Другие участки характеризую тся гораздо более бедным или 
даже совсем обедненным видовым составом. Впрочем, не исклю
чена возможность, что в силу плохого развития однолетников 
в 1936 г. они могли остаться просто незамеченными.

2. 3 . Климовская. 5 .V 1936 г. В 15—20 к ж к С З  от колодца Узун- 
кудук. Равнина, перекрытая песчаными наносами различной 
мощности. Полынно-эфемеровая ассоциация занимает ровные пло
щадки с маломощным песчаным плащом. Почва суглинистая, 
сильно карбонатная. Общее проективное покрытие 5—8% .
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Т а б л и ц а  61

Сводный список растений
C arice tum  pachysty lis  d if fu sa e  a rtem isio su m

Участки

Названия растений
2 7 128 20 134 в 134 с 139

К у с т а р и  и к  и
1. A ellenia sub ap h y lla  . — — — 1 — —

П о л у к у с т а р и  и к п
2 . A rtem isia  d iffusa . . 1 1 — 2 2 2 2 2 1

Т р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т ы  и к  и
3 . Carex p ach y sty lis  . . 3 2—5 4 5—6 4 3 4
4 . Poa bulbosa v iv ipara 2 1 - 2 — 2 3 — —

О д и о л e т и и к  и
5. A egilops cy lind rica  • — 1
6 . A n isan tha  tectorum  • — 2
7. A phanop leu ra cap il- 

lifo lia  ....................... 2
8. B oissiera squarrosa  . — 3
9. B rom us dan th o n iae  . — 3

10. D elph in ium  leptocar-
1p u m ............................... —

11 .D ia rth ro n  vesiculosum — — 2 — — — —
12. E rem opyrum  h irsu tum 3—4
13. G irgesnohnia opposi

tiflo ra  ........................... — — — 1 — — —
14. H oran inow ia u lic ina — — — 1 2 — —
15. K oelp in ia  linearis  . . — 1
16. Salsola praecox . . . — — — — — 2 —
17. S. sc leran tha  . . . . 3 2 2 2 - 5 3 — 2
18. C lim acoptera fergani-

c a ............................. — — — 2 2 — —

19. Z iziphora tenu io r . . — 2—3 2 1— 2 — — —

128. В. Тарасевич. 28.V 1936 г. В 4 кж к востоку от колодца 
Мулл алы. Ч уть волнистая равнина с небольшим общим укло
ном на юг. Участок заложен в понижении с суглинистой почвой 
с признаками засоления. Общее проективное покрытие до 20%.

20. 3 . Климовская. 31.V 1936 г. В 15—17 км к северо-западу 
от колодца Маиглан. Рельеф бугристый. Участок на ровной пло
щадке с уплотненной супесью. Общее проективное покрытие 
около 8% .

134 в. В. Тарасевич. 2 .V II 1936 г. В 9—10 км  к СЗ от колодца 
М англай. Слегка волнистая равнина с общим уклоном на юг.
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Почва суглинистая, засоленная (местами такыровидный солон
чак). Общее проективное покрытие около 10%.

134 с. В. Тарасевич. Там же, где и предыдущее описание, 
но более пониженный участок. Поверхность почвы сплывшаяся 
(корочка), со щебнем. Общее проективное покрытие до 5%.

139. В. Тарасевич и И. Гранитов. 9. VI 1936 г. В 12 кле к ЮЮЗ 
от колодца Манымджан. Плоско-сопочный рельеф с общим укло
ном (около 4°) на юг. Почва суглинистая. В меж сопочных пониже
ниях почва более уплотненная, с поверхности растрескавш аяся; 
на поверхности везде гравий.

Можно сказать, что данная ассоциация, почти как  правило, 
является элементом комплекса, в котором большую роль играют 
полынннки.

К ак видно из этого списка (табл. 61), для данной ассоциации, 
кроме Сагех pachystylis и A rtem isia diffusa, характерны еще 
Poa bulbosa v ivipara и Salsola sclerantha. Присутствие последней, 
а также C lim acoptera ferganica и Girgensohnia oppositiflora ука
зывает на то, что слабое засоление есть на всех участках, хотя 
это и не отмечается в их кратких характеристиках.



Г л а в а  I I

ФОРМАЦИИ И АССОЦИАЦИИ ЗАПЕСЧА НЕ ИНОГО 
КЫ РА И ПЕСКОВ

Т и п :  п с а м о ф и т н о - к у с т а р н и к о в о й  р а с т и т е л ь н о с т и  
F e r u l e t a  a s s a - f o e t i d a e .  A m m o t h a m n e t a  

l e h m a n n i i .  A s t r a g a l e t a  v i l l o s i s s i m i

F e r u l e t a  a s s a - f o e t i d a e

Несмотря на очень широкое распространение Ferula assa- 
foetida в Ю го-Западных Кызылкумах, она в редких случаях ока
зывается эдифика тором.

Feruletum  assa-foetidae physodis caricoso-mixtoherbosum

Эдификаторы: Ferula assa-foetida, Carex physodes, Artem isia 
diffusa, A ristida pennata minor.

Общий список —14 видов.
Кустарники — 21%; полукустарники — 28% ; травянистые 

многолетники — 44% ; однолетники — 7% .
Общее проективное п окры ти е—10—12%.
Положение в рельефе — песчаные бугры.
Почва песчаная.
Распространение — главным образом в северо-восточной части.
Б  20—25 км  к ЗСЗ от колодца Косай 3. Климовской 5. V 1936 г. 

описан участок (4), на котором главная роль в ландшафте принад
леж ала Ferula assa-foetida. Н а 1 га здесь насчитывалось до 200 
цветоносных побегов и до 1000 розеток разных возрастов этого 
растения. Участок заложен среди крупноволнистой котловины с 
бугристыми закрепленными и полузакрепленными песками. Рас
тительный покров комплексный. Х арактеризуемая ассоциация 
привязана к положительным элементам рельефа — песчаным буг
рам. Почва песчаная, с поверхности рыхлая. Общее проективное 
покрытие 10—12%.

С нашей точки зрения, эта ассоциация является результатом 
инкумбации ассоциаций: 1) A rtem isieta diffusae (в частности,

11 И. И. Гранитов 161



Список растений
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1 . Ferula assa-foetida.
2. C alligonum  m icrocar

10C— 130 3—4 3 а Ь— v /c fri

pum  .............................. 70 2— 3 2 а ь V П
3. A rtem isia  diffusa . . 35 2 — 4 1— 3 i ь V _
4. M ausolea eriocarpa.
5. A stragalus v illo s iss i

3 5 — 4 0 2 — i ь V 11

m us ...............................
6 . A ris tida  p en n a ta  m i

3 5 -5 0 3 2 а ь V ЛР

nor ................................ 30 2—3 1 а ь V —
7. S tipa  hohenackeriana
8 . A m m otham nus leh

40 1—3 — а ь V —

m ann ii .......................... 25 2 — а ь V fl
9. Ir is  songarica . . . 35 1 — а ь V fl

10. C onvolvulus ham adae
11. H elio trop ium  e ll i

25 1 — а ь V

p ticum  ....................... 2 0 1 — а ь V al
12. H ap lophy llum  hungei 15 1 — а ь V al
13. Carex physodes . . . 10 3—4 — а ь v/S fr
14. A ellenia subaphy lla 60 2 — 1 — а ь V

по-видимому, A rtem isietum  diffusae stiposum ) 2) A ristideta  m inoris 
и 3) Feruleta assa-foetidae (табл. 62).

Участки данной ассоциации в свою очередь комплексируются 
здесь с участками Ephem eretum , занимающими понижения.

Д ля характеристики Feruletum  assa-foetidae physodis caricoso- 
m ixtoherbosum , как хорошо сформировавшейся ассоциации, мож
но добавить, что, кроме Ferula assa-foetida, здесь обнаружены 
другие растения, играющие в ландшафте заметную роль. Отме
чено следующее количество взрослых экземпляров на 1 го:

C alligonum  m icrocarpum  . . . .  500
A ellen ia  subaphy lla  ...........................   1200
A rtem isia d i f f u s a ...................................  9000
M ausclea c r io c a r p a ................................. 200
A ris tida  pennata  m i n o r ........................ 200

Во флористическом отношении эту ассоциацию нельзя назвать 
богатой (табл. 62). Есть основание предполагать, что список этот 
полный, так как описание проведено ранней весной. Бросается в 
глаза отсутствие настоящих эфемеров. Растительный покров сло
жен кустарниками, полукустарниками и грубостебельными много
летними травами. В целом список растений оставляет впечатление 
большой сухости. Это объясняется, возможно, не только место
обитанием, но и иссушающим действием самой F. assa-foetida.
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A m m o t h a m n e t a  1 e h m a n n  i i

Несмотря на довольно широкое распространение этого рас
тения в нашем районе, оно только в немногих случаях отмечено 
как эдификатор.

A m m otham netum  lehm annii physodis caricoso-m ixtoherbosum

Эдификаторы: Am m otham nus lehm annii, Carex physodes, Aris
tida  pennata minor.

Общий список —14 видов.
Кустарники —29% ; полукустарники —14% ; травянистые мно

голетники —29% ; однолетники —28%.
Общее проективное покрытие до 20% .
Положение в рельефе — равнина.
Почва — супесчаный серозем с песчаным плащом.
Распространение — окрестности родника Аякагытма.
Участок этой ассоциации описан А. Архиреевым (38,8.V III 

1935) в 0,75 км  к юго-востоку от родника Аякагытма на берегу 
Агытминской котловины. Микрорельеф мелкобугорчатый (мел
кие чокалаки). Поверхность почвы покрыта на 20—25% мелкой 
галечкой и щебенкой.

Почвенный профиль

0 —5 см. Сыпучий сухой песок.
5—30 см. Рыхловатая пористая супесь; довольно много кор

ней Сагех physodes и на глубине около 15 сж луковички какого- 
то лилейного (вероятно, Tulipa lehm anniana).

30—55 см и глубже. Влажная супесь. Растительность на участ
ке довольно сильно потравлена. Общее 
проективное покрытие до 20% . О рас
пределении главнейших растений можно 
судить по рис. 16.

В пределах этой ассоциации и почти 
на том ж е месте Г. Толбина 7 .V II 1937 г. 
описала участок 2 0 x 2 0  лг (табл. 63). При 
сравнении ее описания с только что при
веденными констатируем почти полное сов
падение списка. В списке Толбиной нет 
только последних трех растений, что и 
неудивительно, потому что два из них 
однолетники; все три распределены нерав
номерно. В то же время в списке Толби
ной указаны N itraria  schoberi, Lycium ru t- 
henicum  и Clim acoptera ferganica, отсутст
вующие в списке Архиреева; но Архиреев, 
перечисляя дополнительно виды, отмечен-

О /  9 2  +3  + 4  V5 С,в

Рис. 16. Распределение 
A ris tida  m inor (7), A stra
galus v illosissim us (2), 
A m m otham nus lehm annii
(3), Goebelia pachycarpa
(4), C onvolvulus ham adae
(5), Salsola arbuscu la  (6) 
на площ адке 10X 10 м?.
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Т а б л и ц а  62

Список растений
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1. A m m otham nus lehm annii . . . 30 4 a b с frd
2. Сагех p h y so d e s .............................. 4 4 a b s frd
3. A stragalus villosissim us . . . . 50 3 a b с frd
4. Salsola a rb u s c u la ......................... 50 2 i b V —
5. A ristida pennata m in o r ................ 25 3 i m с frd
6. Goebelia p a c h y c a rp a ..................
7. Salsola s c le ra n th a .........................

35
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b

V
V

fr
fri

8. Convolvulus h a m a d a e ................ 30 3 a b V fl
9. Erem opyrum  hirsutum  . . . . 4 2 i m s fr

10. A nisantha te c to r u m .................. 5 2 i m s frd
11. Peganum h a rm a la ......................... 20 2 i m v —с fri

ние вне участка, называет и эти три растения. Имеется также еще 
одно описание Архиреева, сделанное вблизи от приведенного выше 
описания 38, ничем от него, по существу, не отличающееся. 
В частности, списки совпадают полностью и картина распределения 
растений та же. Это еще раз свидетельствует о том, что в пустыне 
мы имеем дело не с беспорядочной группировкой растений», а с 
фитоценозом, с ассоциацией.

В ассоциации A m m otham neta lehm annii много общего с неко
торыми A rtem isieta diffusae, A stragaleta villosissim i и Convolvuleta 
ham adae, в которые A m m otham nus lehm annii часто входит как 
субэдификатор.

A s t r a g a l e t a  v i l l o s i s s i m i

Сингрен — эдификатор многих ассоциаций. Н ами описано и 
намечено значительное количество их. Но нет сомнения в том, 
что при более глубоком изучении растительного покрова Юго- 
Западных Кызылкумов будут описаны еще и другие ассоциации. 
Сингренники очень характерны для участков кыра с более или 
менее хорошо развитым песчаным плащом, и, в некоторой мере, 
для песчаных наносов.

Д ля запесчаненного кыра характерна следующая осоково- 
сингреновая ассоциация с кейреуком.
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A s tr a g a le tu m  v i lo s is s im i r ig id a e  s a ls o lo s o -p h y s o d is  c a r ic o s u m

Эдификаторы: A stragalus villosissim us, Carex physodes, Sal
sola rigidae.

Характерны: Calligonum  m icrocarpum , Salsola arbuscula, Acan
thophyllum  pungens, A nisantha sericea.

Общий список — 67 видов.
Кустарники — 19%; полукустарники —13%; травянисгае мно

голетники —30% ; однолетники —38% .
Общее проективное покрытие — чаще 10—15% (колеблется 

от 5 до 20% ).
Распространение — преимущественно в юго-восточной части.
Положение в рельефе — положительные элементы слабовол

нистой равнины.
Почва песчаная и супесчаная пустынная.
Участки этой ассоциации разбросаны по району, но наиболь

шее количество их описано в юго-восточной четверти.
Так, Е . Харченко и И. Гранитов описали участок этой ассоциа

ции в 10 к СЗ от колодца К аракалпак (100, 19.IX  1935) .Учас
ток заложен на слабоволнистой равнине (песчаные наносы на 
такырах). С востока горизонт ограничен голыми барханами, нане 
сенными на такыр; на севере вдали — горами. Распределение расти
тельности неравномерное: местами преобладают Salsola arbuscula 
и A stragalus villosissim us, иногда этих растений мало, но много 
Zygophyllum  eichw aldii.

Т а б л и ц а  64
Список растений
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1. A stragalus v illo siss im us . . 30—60 3 3 а s frd
2. Salsola a rb u scu la  . . . . 4 5 -7 5 3—4 4 а V fri
3. S. r i g i d a .................................. 15 1— 2 2 i V fri
4. Zygophyllum  eichw aldii . .
5. Salsola r i c h t e r i ...................

50
80—100

2—3
1

2 а
i

V
V

fr
fri

6 . A ris tid a  pen n a ta  m inor . . 15 1 — i s frd
7. H oran inow ia u lic in a  . . . . 3 - 5 1 — i с fr
8. Carex p h y s o d e s ...................... 3—8 2 — 1 — i s frd
9. E rem opyrum  h irsu tu m  . . . 5—7 1 — a s frd

10. G am anthus gam ocarpus . . 5 1 — i V fr
11. C alligonum  m icrocarpum 8 5 -1 0 0 2 — 1 — i s frd
12. C. a l a t i f o r m e ......................... 85—100 1 — i s frd
13. C lim acoptera  fergan ica . . 5—10 1 — i V fri
14. Salsola sc leran tha  . . . . 5—10 1 — a V fri
15. A ellen ia  sub ap h y lla  . . . 45 1 — i V fri
16. A n isan tha  tec to rum  . . . . 10 1 — a s frd
17. H e lio trop ium  e llip ticu m  . . 5—12 1 — i s fr
18. A canthophyllum  p u n g en s . . 15 1 — i s f rd

165



По периферии белых такыров, занимающих наиболее пони
женные места, много Salsola arbuscula и Zygophyllum  eichw aldii. 
Х арактеризуемая ассоциация занимает повышения и их склоны. 
Общее проективное покрытие 10—15% (табл. 64).

Нетрудно видеть, что в /этом случае, как и во многих других, 
мы имеем дело с инкумбацпонной ассоциацией. В основе ее, по- 
видимому, леж ат две ассоциации: кыровая из группы Salsoleta 
rigidae и такырная (G am anthus, Erem opyrum ), а на них, ниве
лируя условия, наслоилась псаммофптная ассоциация из A stra
galeta. Пересчет экземпляров основных растений на двух площад
ках размером каж дая 10 X Юле2 метров дал (в переводе на 1 га) 
следующие результаты:

Н азвания растений
П лощ адки

Среднее
l

A stragalus v i l l o s i s s i m u s .................................. 4800 1800 3300
Z ygophyllum  eichw ald ii .................................. 2 2 0 0 3300 2750
Salsola arbuscu la  ............................................... 1400 600 1 0 0 0
A ristida p en n a ta  m i n o r .................................. 10 0 — 50

Более полное представление о флористическом составе этой 
ассоциации дает сводный список растений (табл. 65), составлен
ный на основании следующих описаний:

207. 3. Климовская. 1. IX  1936. В 20 км  к ЮЗ от колодца Кын- 
гыр. Слабоволнистая равнина. Характеризуемая ассоциация зани
мает повышения.

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0 —8 см. Сухой рыхлый насыпанный серовато-палевый песок 
с галькой и хрящем.

8 —30 см. Сухая уплотненная мелкая супесь (или легкий суг
линок?) с небольшой примесью хрящ а: с 12 см заметны карбонаты; 
до 15 см много мелких корешков, глубже их меньше,

30—60 см. Сухая рыхловатая супесь с большим количеством 
гальки и хрящ а; заметны корешки.

60—100 см. До 80 см сухой, а глубже свежий песок с большим 
количеством гальки и хрящ а; с 80 см начинает понемногу встре
чаться мелкокристаллический гипс.

Понижения щебенчатые, такыровидные.
Общее проективное покрытие — 8% .
176. 3. Климовская. 3 .V III 1935 г. В 1,5 км  к северу от колод

ца Сулейман. Волнистая равнина. Характеризуемая ассоциа
ция занимает более или менее ровные участки с уплотненной 
песчаной почвой с галечкой на поверхности; небольшие «такыро
видные» повышения, покрытые галечкой, несут разреженный 
покров из Salsola gemmascens и немногих других видов. Общэе 
проективное покрытие 10—12%.
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177. 3 . Климовская. 4 .V III 1935 г. В 6 —7 км  к СОВ от колод
ца Аймбет. Волнистая равнина с комплексным покровом: более 
или менее ровные площадки заняты характеризуемой ассоциа
цией.
‘ Почва песчаная, уплотненная, с мелкой галечкой. Около кус
тов наиболее крупных растений небольшие чокалаки. Общее про
ективное покрытие 10—12%.

178. 3 . Климовская. 4 .V III 1935 г. В 3 км  к северу от колодца 
Аймбет. Крупноволнистая равнина с комплексным растительным 
покровом. Характеризуемая ассоциация занимает более или ме
нее ровные участки с уплотненной песчаной почвой с галечкой.

Д ругой элемент комплекса — разреженные заросли Salsola 
rigida и  немногих других растений на такыровидных участках. 
Общее проективное покрытие 8—10%.

179. 3. Климовская и И. Гранитов. 5 .V III 1935 г. В 2 —3 км 
к ЮЮЗ от колодца Ш оркудук. Волнистая равнина с мощным 
равномерным песчаным плащом, с незначительным количеством 
галечки на поверхности. Общее проективное покрытие 10—15%.

— И. Тыщенко. 22.V III 1934 г. Запесчаценные кыры близ 
колодца Чордара.

— И. Тыщенко. 24.V III 1934 г. Запесчаненные кыры близ 
колодца М уладжек.

86. Е. Харченко. 8 .IX  1935 г. Слабоволнистая равнина с та- 
кырами в понижениях и редкими голыми барханами. Д ля  данной 
ассоциации характерен участок, описанный в легком пониже
нии. Общее проективное покрытие около 15%.

87. Е. Харченко. 8 .IX  1935 г. Близ колодца Джусантепе. 
Слабоволнистая равнина с белыми, голыми такырами в пониже
ниях. Почва на участках характеризуемой ассоциации супесчаная, 
прикрытая слабым песчаным плащом и мелкой галечкой. Общее 
проективное покрытие около 15%.

88. Е . Харченко и И. Гранитов. 9 .IX  1935 г. В 2 км  к югу от 
колодца У зункудук. Слегка всхолмленная равнина со слабым 
песчаным плащом. Общее проективное покрытие около 20%.

95. Е. Харченко. 14.IX  1935 г. В 2 км  к СЗ от колодца Ход- 
ж аказган. Рельеф равнинный, местами такыры. На поверхности 
почвы тонкий песчаный плащ и  мелкая галечка. Общее проек
тивное покрытие около 15%.

502. В. Тарасевич. 14.IX  1936 г. В 20—23 км  к ЮЮЗ от ко- 
- лодца Таш кудук. Слабо-бугристо-волнистая равнина, перекрытая 

наносами; местами на поверхности — гравий. Общее проективное 
покрытие около 5%.

П очвенняй  профиль (по П. Ш аповалову)

0 —10 см. Сухой рыхлый палевый песок с дресвой и щебнем; 
много мелких корешков.
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Сводный список растений A strag a lu s v illo s iss im i

Участки

Названия растений
207 176 177 178 179 - - 86 87 88 95

К у с т а р н и к и
1. Aellenia subaphylla . . . 2 — 1 + — — — — —
2. Astragalus unifoliolatus 2 2 2 3 — — — — — —
3. A. v illo s iss im u s................ 3—4 3 3 3 4 + 4 4 4 4 4
4. Calligonum alatiform e . . 2 - 3 __ 2—3 — 3 — — — — — —
5. C. a p h y l lu m ..................... _ — — — — +
6 . C. ju n c e u m ......................... — — — — — + — — — — —
7. C. microcarpum . . . . 2 3 2 2 3 + 2 — 1 2 1
8 . Ephedra strobicacea . . .
9. Haloxylon aphyllum  . . .

11. Salsola arbuscula . . . . 2 2 — — — 2 2 — 3
12. S. r i c h t e r i .......................... _ — 1— 2 — — — — — —
13. Tam arix pentandra . . . — — 2 — — — — — — — —

П о л у к у с т а р н и к и
14. A canthophyllum  pungens 2 2 1 1 — + — — 1 1 —
15. A m m otham nus lehm annii + 2 - 3 2 — 2 —
16. Anabasis eriopoda . . .
17- Artem isia diffusa . . . _ — — — — 2—3 2 3 — —
18. C onvolvulus ham adae . — — — — + 4 — 2 4 —
19. Mausolea eriocarpa . . .
2 0 . Reamuria frutiosa . . . — — — — — — — — — 1

21. Salsola gemmascens . . . 2 — 1 — — — — — 2 2 2

22. S. r i g i d a ........................... 2 2 1 1 2 + 2 3 3 3 1

T p  а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т н и к и

23. Alhagi sparsifolia . . . 1 — 3

25. A ristida pennata?. . . . — 2 1 — 2 + 2 — — 1 —
26. A. pennata m inor . . . . — — — — — — — — — 3 —
27. Carex pachystylis . . . . 2 — — — — — — — — — —
28. С . p h y so d es ........................ 3 3 - 4 4 - 3 3 4—5 4- 2 2 2 2 2

. C onvolvulus divaricatus 2—3 4 4 3 3 — 2 3 — 1 4
30. С . k o ro lk o v ii ..................... — — — — — — — — — — —
31. Cousinia a f f in i s ................ 2 2 1 1 1 1

32. Cousinia s p .......................... + 2 1
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Т а б л и ц а  65
rig id a e  salso los-physod is caricosum

Участии

502 98 99 100 216 217 221 511 365 366 367 15 16 20 21 407 527 531

2 1 1 1 2 2—3 2 3 1 1 2 1

— ___ ____ ___ — 2 — — — •— — — — — — — — —
3 4 4 - 5 3 4 4 2 - 3 3 4 2 - 3 3 4 4 3 4 3 - 4 4 3

— — 1 1 2— 1 — — 2 1 — — 3 2 — 1 2 — —

2 2 2 2 — 1 2—3 2—3 — 1 2 2 1 — — — — 2—3 3 —

2 — 1 — — — 1 1

3 1 2 3 - 4 — — 2 3 1— 2 2 - 3 — 3 3 1 — — 4 1

2 2

1 1 1 1 1 - 2 1 2 2— 1 1 1 2 2 3 _

3 1 — — — — 2 3

2 2
— 2 2

2 2 2—3 1— 2 2—4 2 1 2 1 2 - 3 1 - 3 2 4 1 2 1 3 4

1 —

3
3

1— 2 1
2 3

1—3 2 2 — —

2 3
— — 3

I

5 2 2 - 3 2 — 1 2 - 4 4 3 5 3 - 2 2 - 3 2 - 3 4 4 2 2 2 6 6

3 _ 2—3 2 2 ___ 3 3 1

— 1 1 — 2 2 — 2 — — — 2 2 — 1 — 3 —

1 - 2 1

109



Н азвания растений

33. Dorema sabulosum  . .
34. Ferula assa-foetida . .
35. F. s c h a i r ..............................
3G. Goebelia pachycarpa . .
37. H aplophyllum  hungei . .
38. H eliotropium  arguzioides
39. Iris s o n g a r ic a ....................
40. Poa bulbosa v iviparia . .
41. S tipa hohenackeriana . . .
42. Zygophyllum  eichwaldii

О д н о л е т н и к  и

43. Agriophyllum  latifolium
44. A nabasis m icradena . .
45. A nisantha sericea . . . .
46. Ceratocarpus utriculosus
47. Cliamaesyce turcom anica
48. Climacoptera ferganica
49. Crucianella hucharica . .
50. Eremopyrum buoiiapartis
51. E . h i r s u tu m ......................
52. G am anthus gamocarpus
53. H alim ocnemjs longifolia
54. H . m o llis s im a ...................
55. H eliotropium  dasycarpum
56. H . ellip ticum  . . . .
5 7 . Horaninow ia ulicina
58. K oelpinia linearis . .
59. Lactuca scariola . .
60. M alcolmia africana .
61. Salsola aperta . . . .
62. S. c a r i n a t a ...............
63. S. p ra e c o x ..................
64. S. sclerantha . . . .
65. T itbym alus dens us .
6 6 . T . inderiensis . . . .
67. T . turczaninovii . . .
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Участки

207 176 177 173 179 - 'V , 86 87 83 97

_

—
2

I
— + - 2 1 1 1 1

— — - — — — — — 1 — ___

— — 1 — — —
— — — — — — 1 — — ___

— — — — — — — 1 — —
— —
— — — — — — те1те 1

2 2

1 - 3 — — — — + 2 - 3 1 1 1 1

— 2 __
—

— — — —
—

Г
2 — 2 — 2 — — — 1 1

2 2
2

—
1 2

— — 1 — 1
-
—

+ 1 — — — -
2 — — — — -}- — — ____ 1
2

+

2 — — — — — — — ___

— — — — — ■ — — — — — —

— — — — — — — ____ _ _
— 2 1 2 2 T 2 1 — — 1

+
— — — — — + — — — — —
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Т а б л  и ц а Р5 (окончание)

Участки

502 98 99 100 216 217 224 511 365 366 367 15 16 20 21 407 527 531

— — 1 — 2 2 2 1

1 1
— 2-

{
2 2 — — 2 - 3 — 1

2
1 — 2

3 2 2

1

1

1

2— 4 2 - 3 3 2 2 1 3 3 - 5
2

1

1
1 —

3
—

— 1 1 — 2—3 2 — — 2 2 1 3 _ 2

— — —
1
1 — 1 1

2 1 1

I
— 1 1 1 — — 1 - 2 1 - 2 — 1 3 1
4 — 1 1 — — 2 3 — 1 — 2 _ 1 1

—
1

1
1— 1

2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
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10—22 см. Средней плотности палевый суглинок с небольшой 
примесью дресвы; заметны корешки.

22—50 см. Уплотненный красноватый гипс, смешанный с дрес
вой, щебнем, супесью и суглинком; единичные корешки.

50—90 см. Суглинок и супесь, смешанные с дресвой и шебнем; 
окраска пестрая: сизоватая, рж авая, бурая; довольно много крис
таллического гипса; единичные корешки.

98. Е . Харченко. 19.IX  1935 г. В 7 к СЗ от колодца Н ур- 
лубай. Слабо всхолмленная равнина. С севера горизонт закрыт 
горами. Описываемая ассоциация привязана к положительным 
элементам рельефа с довольно мощным песчаным плащом. Общее 
проективное покрытие 15—20%.

99. Е . Харченко. 19.IX  1935 г. В 3 к-и к северу от колодца 
К аракалпак. Слабоволнистая равнина. Н а севере вдали — горы. 
В понижениях местами мощные песчаные наносы, обычно же в 
понижениях — такыровидные участки с Salsola gemmascens. 
Д анная ассоциация приурочена к положительным элементам 
рельефа с маломощным песчаным плащом и мелкой галечкой на 
поверхности. Общее проективное покрытие 12—18%.

216. 3 . Климовская и И. Гранитов. 19.IX  1935 г. В 5—6 км  
к ЗСЗ от колодца К аракалпак. Волнистая равнина с песчаными 
наносами, главным образом, на положительных элементах релье
фа, к которым привязана описываемая ассоциация. Общее проек
тивное покрытие 10—12%.

217. 3 . Климовская. 9 .IX  1935 г. В 7—8 км  к западу от колод
ца К аракалпак. Крупно-полого-волнистая равнина. Н а севере и 
северо-западе вдалеке — горы. Характеризуемая ассоциация зани
мает главным образом повышения с довольно мощным песчаным 
покровом, но «стекает» в понижения, занятые в значительной 
мере такыровидными с галечкой на поверхности участками. Общее 
проективное покрытие 10—12%.

224. 3 . Климовская. 20.IX  1936 г. В 15—18 км  к северу от 
Джангельды. Волнистая равнина с песчаными наносами. Общее 
проективное покрытие 5—10%.

511. В. Тарасевич. 20 .IX  1936 г. Равнина, пересеченная глу
бокими саями и перевеянная песчаными наносами; местами на 
поверхности почвы — гравий. Общее проективное покрытие — 
7 - 8 % .

Почвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—10 см. Наносный рыхлый палевый песок — до 5 см, а глуб
же — слабоуплотненный со щебнем и дресвой; очень немного 
корешков.

10—30 см. Сухая уплотненная палевая супесь с малой при
месью щебня и дресвы, немного карбонатов; очень немного ко
решков.
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30—100 см. Сухой уплотненный гипс с примесью щебня, дрес
вы, песка и обломков камней; единичные корешки прослежива
ются до 50 см.

365. Е. Харченко. 5 .IX  1936 г. В 3 кл* к северу от колодца 
Кокча. Слабоволнистая равнина с песчаными наносами. Общее 
проективное покрытие около 15%.

П очвенный профиль (по I I ,  Ш аповалову)

0 —20 см. Сухой рыхлый песок, до 10 см наносный, а глубже — 
с небольшим количеством гальки и хрящ а; слабая осоковая дер- 
нинка.

20—30 см. Сухой уплотненный слабопластинчатый светло-бу
рый суглинок (или глина?) с незначительной примесью хрящ а; 
довольно много корешков.

30—54 см. Суглинок с примесью глины (сизоватый, рж а
вый, желтый) с небольшой примесью хрящ а; очень немного ко
решков.

54—80 см. Свежий сырой рыхлый песок с незначительной 
примесью дресвы; очень немного корешков.

80—120 см. То же, но песок влажный с сизыми и ржавыми 
пятнами; в песке встречается слюда.

366. Е . Харченко. 5.Х  1936 г. В 3 км  к востоку от колодца 
М уллахол. Слабоволнистая равнина с тонким песчаным плащом. 
Местами щебенчато-галечииковые бугорки (последняя стадия р аз
рушения небольших останцовых возвышенностей?). Общее проек
тивное покрытие 18—20% .

П очвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0—11 см. Сухой серый наносный песок, смешанный с галькой, 
хрящом, и с примесью щебня и дресвы; довольно много корешков.

11—25 см. Сухой слабоуплотненный серый песок с незначи
тельной примесью хрящ а; много корешков.

25—45 см. Уплотненный пестроцветный (ржавый, сизоватый, 
желтый) суглинок с примесью супеси и глины и с включениями 
гальки и хрящ а; очень немного корешков.

45—70 см. Ры хлая смесь гальки и хрящ а с желтовато-ржавым 
песком; единичные включения гипса; одиночные корешки.

70—95 см. То же, но гипса несколько больше.
367. Е . Харченко. 5.Х  1936 г. В 8 км  к северу от колодца Ко- 

рум. Слабоволнистая равнина; на повышениях характеризуе
мая ассоциация, в понижениях — разреженные заросли Salsola 
rig ida. Почва с поверхности песчаная с галечкой и  щебенкой. 
Общее проективное покрытие около 10%.
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Почвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—13 см. Сухой рыхлый серый песок, смешанный с галькой 
и хрящом, с примесью щебня и дресвы.

13—25 см. Сухой уплотненный светло-серого цвета суглинок 
(или глина) с карбонатами, с небольшой примесью гальки и хря
ща; довольно много корешков.

25—44 см. Сухая серая супесь (или пылеватый песок?) с при
месью суглинка, с карбонатами; небольшая примесь гальки и 
хряща; довольно много корешков.

44—51 см. Слабоуплотненный карбонатный суглинок с при
месью супеси; заметны галька и хрящ ; немногочисленные корешки.

51—110 см.. Свежий серый песок, смешанный с галькой и х р я 
щом, с примесью щебня и дресвы; имеется немного гипса.

15. Е. Харченко и И. Тыщенко. 7.Х 1934 г. В 4 кж к 10В от 
колодца Д арахлы . Равнина с песчаными наносами. Поверхность 
почвы местами покрыта мелкой галькой и щебенкой. Общее проек
тивное покрытие около 20%.

16. Е . Харченко и И. Тыщенко. 7.Х  1934 г. В 8 км  к ЮЗ от 
колодца Дарахлы . Равнина с песчаными наносами и руслообраз
ными понижениями. Почва песчаная, местами — щебнистые пят
на. Общее проективное покрытие 18—20% .

20. Е . Харченко и И. Тыщенко. 11.Х 1934 г. В 8 км  к ЮВ от 
колодца Андакуль. Слабоволнистая равнина (кыр). Почва с по
верхности сильно хрящ еватая с большим количеством мелкой 
гальки. Растительный покров всего 3—5% .

21. Е . Харченко и И. Тыщенко. 11.X 1934 г. В 15—16 км  к 
ЮВ от колодца Андакуль. Равнина с песчаным плащом; на по
верхности почвы, особенно местами, много щебенки и  мелкой 
гальки. Общее проективное покрытие 15—20%.

407. 3 . Климовская. 12.X 1936 г.
Крупно- и мелкобугристые песчаные наносы. Характеризуемая 

ассоциация занимает межбугристые понижения. Общее проек
тивное покрытие 3—5% .

527. В. Тарасевич. 12.X 1936 г. П рикаракульская часть; в 
20—25 км  к ВСВ от Фермы 2. Слабоволнистая равнина с хорошо 
развитым песчаным плащом. Общее проективное покрытие око
ло 20%.

531. В. Тарасевич и И. Гранитов. 13.X 1936 г. П рикаракуль
ская часть. В 18 км  к ССЗ от Фермы 2. Слабоволнистая равнина, 
перекрытая песчаными наносами; на поверхности — щебень, галь
ка и, местами, даже крупные обломки камней. Растительный 
покров скудный; общее проективное покрытие всего около 4%.

Почвенный профиль (по П . Ш аповалову)

0 —8 см. Бурый суглинок, много карбонатных скоплений.
20—30 см. Обломки камней, покрытые в местах излома гип

сом. Глубже рыть невозможно, так как идет каменная плита.
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Почти во всех описаниях отмечаются три момента: 1) данная 
ассоциация является элементом комплекса, 2) в распределении 
отдельных видов растений отмечается значительная неравномер
ность, 3) поверхность почвы почти как правило покрыта в той 
или иной степени мелкой галечкой и щебенкой.

При беглом обзоре сводного списка (табл. 65) замечаем, что, 
кроме трех растений — эдификаторов, имеются еще и такие, ко
торые отмечены почти на всех участках, а именно: Calligonum 
m icrocarpum , A nisantha sericea, Salsola sclerantha. Даже внутри 
этой ассоциации можно было бы различать, как субассоциацню 
или ассоциацию, участки с Calligonum  m icrocarpum . Мы не де
лаем этого по ранее высказанному соображению, а также и потому, 
что не уверены — не уничтожен ли Calligonum m icrocarpum  на 
ряде участков человеком.

Кроме названных растений, и другие являю тся довольно по
стоянными компонентами данной ассоциации, причем и относи
тельно некоторых из них можно думать, что на ряде участков они 
не обнаружены только потому, что уничтожены человеком, это 
Aellenia subaphylla, Salsola arbuscula, A canthophyllum  pungens, 
Convolvulus sp. sp. Необходимо отметить также относительную 
бедность ассоциации однолетниками; хотя количество видов их 
превосходит количество видов других групп, на отдельных участ
ках они отмечены в небольшом ассортименте и в невысоких сте
пенях обилия. Несколько богаче представлены здесь травянистые 
многолетники. Степень встречаемости полукустарников на раз
ных участках различна, но не надо забывать, что именно полу
кустарник Salsola rigida является одним из эдификаторов ассо
циации. Значительна роль кустарников, обусловливающих своеоб
разие ландшафта на участках, занятых этой ассоциацией. Может 
возникнуть предположение, что бедность списка однолетниками 
объясняется просто поздним сроком описаний. Однако, во-пер
вых, между июльскими и октябрьскими описаниями в этом отно
шении большой разницы нет, а, во-вторых, относительная бед
ность однолетниками отмечается как на участках, подвергающихся 
потраве скотом, так и на участках, не тронутых выпасом.

А нализируя список растений, обращаем внимание на то, что 
в подавляющем большинстве случаев одновременно присутству
ют Salsola rig ida и Calligonum m icrocarpum  — растения в эко
логическом отношении различные. Это явление объясняется тем, 
что характеризуемая ассоциация связана с песчаными наносами. 
Основой же является, судя по присутствию галечки и щебенки, 
продукты разруш ения останцов. Дело усложняется тем, что, 
по-видимому, здесь имеют место разруш ения небольших остан
цовых возвышенностей in situ  и делювиально-пролювиальные от
ложения, как  результат разруш ения прилежащих более или 
менее значительных останцовых возвышенностей. Д анная ас
социация, как и многие другие,— инкумбационная и процесс
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формирования ее представляется схематично в следующем 
виде.

Коренные ассоциации — это ассоциации Salsoleta rigidae верх
ней террасы древней долины, среди которой возвышаются ос
танцы с ассоциациями из Salsoleta arbusculae и Salsoleta gem- 
m ascentis. Растительный покров в этой фазе представляет собой 
более или менее четко выраженные комбинации названных ас
социаций. По мере разруш ения останцов развивается следующая 
фаза инкумбационных ассоциаций: ассоциации Salsoleta arbuscu
lae и Salsoleta gem m ascentis проникают в ассоциации Salsoleta 
rigidae.

Третья, современная, фаза — аккум уляция песчаных, суб- 
аэральных наносов и внедрение в инкумбационные ассоциации вто
рой фазы нового элемента — псаммофитных ассоциаций Calli- 
gonetum  caricosum и A stragaletum  caricosum. Эта схема услож ня
ется более мелкими, местными влияниями и явлениями. Т ак , на 
некоторых участках отмечается наличие такыров. Следовательно, 
коренными ассоциациями из них являю тся не только ассоциации 
Salsoleta, но и ассоциации первых этапов зарастания такыров 
(G am antheta, A nabaseta). Изображенная выше схема находит 
подтверждение в том, что в результате почвенных прикопок на ряде 
участков обнаруживаются значительные включения щебенки и 
гальки  на глубине 50 см и ниже. Следовательно, это участки ак 
кумуляции.

Из отдельных замечаний, имеющихся в описаниях участков 
следует остановиться на замечаниях о неравномерном распреде
лении растений. Обращает на себя внимание следующее. К ак 
правило, характеризуемая ассоциация, явл яясь  одним из эле
ментов двух- или трехчленного комплекса, занимает повышения. 
Однако в отдельных случаях (например, описание участка 28, 
Харченко) она занимает понижения, а на повышения сильно га- 
лечниковых развиты заросли Salsola gemmascens. Можно про
следить, что эти повышения образуют цепочки, идущие в направ
лении СВ— Ю З, т. е. в направлении преобладающих ветров. Нет 
никакого сомнения, что в дальнейшем и здесь песчаные наносы, 
а с ними и соответствующие ассоциации, будут продолжать за
воевывать территорию.

Из отдельных наблюдений следует, что флористические детали, 
которыми отличаются некоторые участки, по-видимому, отчасти 
связаны с положением участков по отношению к горам (более 
крупным останцовым возвышенностям). Но главная причина фло
ристических различий — количественные и качественные раз
личия песчаных наносов. Н апример, выделяется группа описа
ний участков 86, 224, 511 с Am m otham nus lehm annii, Artem isia 
diffusa. Но, чтобы разобраться в этих сложных отношениях, надо 
произвести специальные исследования, выходящие за рамки марш 
рутной геоботанической съемки. Думаем, однако, что причина
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этих различий не только в различии местообитаний: здесь, оче
видно, имеет место элемент «случайности», так как  влияние со
седних участков, окруж ения, обусловливающее занос того или 
иного ассортимента семян, несомненно есть.

Что касается качественной и количественной сторон развития 
главнейш их растений этой ассоциации, то о них можно судить по 
следующим показателям:

Н азвание раст ений Высота,
C M

Количество 
экз. на 1 га

Наиболее час
то отмечае

мое количест
во экз. 7ia 1 га

A stragalus v illo s iss im u s .............................. 25—80 100—16 0 0 0 около 3000
Salsola rig id  а ............................................... 10—30 100—500 » 300
C arex p h y so d e s ............................................... 5—12 4 800 000
C alligonum  sp. sp ........................................... 30—120 100—4 000 » 400
A ellenia s u b a p h y l la ....................................... 40 500—900 р  700
Salsola a rb u s c u la ........................................... 45—70 300—1 800 * 600
A can thophy llum  p u n g e n s .......................... 10—25 2 5 0 - 5  700 Р  1 0 0 0
C onvolvulus sp. sp ..................................• . 12—60 1250—14 000 » 4000

Большим колебаниям количеств экземпляров на 1 га удивляться 
не следует: уже не раз отмечалось, что даже основные растения 
распределяются неравномерно, поэтому два взаимноперпенди
кулярны е трансекта дают сильно различающиеся числа. К оле
бания высоты растений, по-видимому, объясняются не только 
жизненным состоянием растений, но и потравленностыо. Д ан
ная ассоциация топологически показывает приуроченность к 
подгорной древне-аллювиальной равнине, т. е. к берегам после 
ледниковых потоков.К  числу типичных ассоциаций запесчаненно- 
го кыра относится такж е следующая ассоциация.

A strag a le tu m  v illo sissim i ham adae convolviilosum

Характерны: Acanthopliyllum  pungens, A ristida pennata  m inor.
Общий список — 45 видов.
Кустарники — 14%; полукустарники — 12% ; травянистые 

многолетники — 27%; однолетники — 47%.
Общее проективное покрытие большей частью 10—15%.
Положение в рельефе — положительные элементы слабовол

нистого рельефа.
Почва — супесчаный серозем. Распространение — преимуще

ственно в юго-восточной четверти.
Довольно широко в юго-восточной четверти Ю го-Западных 

Кызылкумов и изредка в северо-восточной четверти их распро
странены участки растительности, подобные описанному А. Ген- 
келем и Е . Харченко (32,3.V II 1935) в 1,5—2 км  к ЮВ от колодца
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Чагылды (Чагалдым), на слабоволнистой равнине с очень тонким 
песчаным плащом. Н а почвенном разрезе обнаруживается следую
щее.

На поверхности очень тонкий песчаный нанос с гравием и 
галечкой.

О—10 см. Сыпучая супесь, пронизанная мощными корневыми 
системами A stragalus villosissim us, Convolvulus ham adae, Iris 
songarica; корни — горизонтальные и вертикальные. Единичные 
включения гальки до 5 см в диаметре.

10—40 см. Более уплотненный с пятнами карбонатов супесча
ный горизонт. Корней меньше, чем в предыдущем горизонте. 
Ясно выражена пористость. Единичные включения крупной и 
мелкой гальки. С глубины 15 см почва слегка влаж ная.

40—60 см. Еще более уплотненный карбон атн о -ги пси р о в а п- 
ный супесчаный горизонт. Корней мало. Единичные включения 
галечки и  гравия.

00 см и глубже — гипсовый горизонт со включениями карбо
натов. Корней не обнаружено.

Ландшафтные растения A stragalus villosissim us, A ristida  pen- 
n a ta  m inor, C onvolvulus ham adae, Iris songarica, Carex physodes.

T а б л  и ц a 66

Список растений
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1. A stragalus v illo sissi

m us ............................... 50—40 6 8 a b с
2 . A ris tid a  penna ta  m i

n o r ................................................... 2 5 - 3 0 5 5 a b V frd
3. C onvolvulus ham adae 25—30 3 3 a b V —

4. Ir is  songarica . .  . 45 2 — 1 2 a b V frd
5. S tipa  hohenackeriana 5 5 -6 0 1 1 a b V frd
6 . A can thophy llum  pun

gens ............................... 15 1 a b s
7. Salsola arbuscu la  . . 25 1 — i b V —

8 . C ousinia resinosa . . 15 1 — i b s —

9. H e lio trop ium  e ll ip ti-  
c u m ............................... 5—8 1 a b V

1 0 . A n isan tha  tec to rum  . 12 1 — a m s frd
1 1 . E rem opyrum  h irsu- 

t u m .................................................. 8 - 5 1 a m s frd
1 2 . Carex p h y s o d e s  .  .  . 3—5 — a b s frd
13. A rtem isia d iffusa .  . 25—30 1 — a b V —
14. H oran inow ia u lic ina 5 1 — i m V —
15. A ellenia sub ap h y lla  . 60 1 — i b V —

16. C ousinia affin is . . . 35 1 — i b s —
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Общее проективное покрытие около 20% . Обращает на себя вни
мание обилие эфемеров Carex physodes; последней на 1 ж2 насчи
тано 176 «пучков». Н а участке был выпас — Stipa hohenackeriana 
почти вся съедена. Можно поэтому предполагать, что и эфемеры 
частично потравлены (табл. 66).

Зарисовка площадки 2 x 2  ж2 дает представление о размещении 
основных растений в данной ассоциации.

Очень близка к  вышеописанной следующая ассоциация.

A stragaletum  villosissim i ammothamnoso-hamadae convolvulosum

Эдификаторы: A stragalus villosissim us, Convolvulus ham adae, 
A m m otham nus lehm annii, Carex physodes.

Характерны: Salsola arbus
cula, A rtem isia diffusa, Ferula 
assa-foetida, A nisantha sericea.

Общий список — 64 вида.
Кустарники — 19%; полуку

старники — 11%; травянистые 
многолетники — 20% ; однолет
ники — 50%.

Общее проективное покрытие 
от 5 до 20% , чаще — 10—12%.

Положение в рельефе — сла- 
боволнистая равнина.

Почва — супесчаный серозем 
с песчаным плащом и  хрящом 
на поверхности.

Распространение — в восточ
ной половине.

Описано значительное число 
участков этой ассоциации.
В качестве примера можно при
вести участок, описанный 
Г. Толбиной (11 а, 2.V III 1935) 
в 1,2—1,5 км  к ВСВ от родни
ков Аякагытма, на равнине между Агытмииской котловиной и 
останцовыми возвышенностями, что на ее северном берегу. Почвен
ная прикопка вскрывает следующую картину.

До 40% поверхности почвы покрыто крупной дресвой и мел
кой галечкой 0 ,3—0,5 см в диаметре, а местами — обломками 
камней до 7,0 см в диаметре.

0—1,5 см. Пылевато-песчаный слой с примесью дресвы и мел^- 
кой галечки, совершенно сухой (при сильном ветре поверхность 
пылит); много мелких корешков.

1,5—5 см. Пылевато-песчаный сухой, но сильно уплотненный 
слой; примесь дресвы незначительна; корешков много.

•  □

Д А

* 1  * 2  Ш З  « W  -т -5  A S  0 7

Рис. 17. Распределение A rtem isia  
d iffusa (7), A canthophyllum  pungens 
(2), I r is  songarica (3), A straga lu s 
v illo sissim us (4), S tipa  hohenackeria
na  (5), C onvolvulus ham adae (6 ), A ri
s tid a  m inor (7) на площ адке 2 X 2 ж 2.
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5—25 см. Довольно сильно уплотненная сухая светло-серая 
супесь с незначительным включением дресвы и мелкой галечки; 
довольно много корешков осоки и других растений; засоления 
не заметно.

25—50 см. С ухая, более ры хлая светло-серая супесь; дресвы 
и гальки почти нет; много крупных корней многолетников; за
соления не заметно.

50—80 см. Совершенно сухой рыхлый светло-серый слой, 
дресвы нет; корней очень мало.

Растительность на участке сильно потравлена. Общее проек
тивное покрытие 12—15%.

Количество экземпляров некоторых растений на 1 га (по пере
счету с трансекта 3—10 лг):

A stragalus v illosissim us — 8650; C onvolvulus ham adae — 7650, 
A rtem isia diffusa — 1000, A ristida pennata  m inor — 300, Lycium  
ruthenicum  — 300 (табл. 67).

Т а б л и ц а  07
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1 . Astragalus villosissimus ,  . » 30— 35 6 а Ш С

2. Convolvulus h am ad a e ................... 18—20 5 а m V П р
3. Ammothamnus lehmannii . . . 15— 18 4 а m s frd
4. Ferula assa-foe tida ......................... 120 2 а m s frd
5. Carex physodes .................................. ? П отравлена а — s —
6. Ceratocarpus utriculosus . . . . 3 - 4 2 а m s fr
7. Artemisia d iffu sa ........................ 12— 15 2 а m V —
8. Aristida pennata m ino r................ 10— 15 3 i b s —
9. Heliotropium dasycarpum . . . 3 - 4 1 i b V —

10. Lycium ru then icum .................... 70—90 1 i b V —
11. Cousinia a f f in i s .......................... 40— 45 1 а m s fr

Обращает на себя внимание плохое жизненное состояние б о л ь 
шинства растений. Объясняется это, по-видимому, двумя причи
нами: постоянным интенсивным выпасом скота (овец, коз, и ш а
ков, верблюдов) и неблагоприятными почвенными условиями, так  
как  почва здесь представляет собой свежие пролювиальные от
ложения с прилежащих останцовых возвышенностей, обычно обо
гащенные гипсом и бедные органическими веществами.

4. Г. То лбина. 8.V  1963 г. В 2 «ut к ВСВ от родников Аякагыт
ма на берегу Агытмииской котловины. Участок ровный. Почва 
супесчаная с песчаным плащом и мелкой галькой  на поверхности
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(изредка встречаются обломки камней до 10 см в диаметре). Общее 
проективное покрытие 10—12%.

6. Г. То лбина. 16. V 1936 г. В 1—1,5 км  к северу от родников 
Аякагытма. Слегка волнистая равнина. Почва супесчаная с пе
счаным плащом и мелкой галькой на поверхности. Общее проек
тивное покрытие 15—20% .

7. Г. То лбина. 16.V 1936 г. В 1 кж к северу от родников Л яка- 
гытма. Слабоволнистая равнина. Почва супесчаная с песчаным 
плащом, галькой и местами щебенкой на поверхности. Общее 
проективное покрытие до 18%.

11. Г. То лбина. 18. V 1936 г. В 1—1,5 км к ВСВ от родников 
Аякагытма. Равнина. Почва супесчаная с мелкой галькой и щебен
кой на поверхности. Общее проективное ирокрытие 15—20%.

18. Г. То лбина. 28. V 1936 г. В 1—1,2 км  к северу от родников 
Аякагытма. Бугристая равнина. Почва супесчаная с тонким пе
счаным плащом. Общее проективное покрытие 10—15%.

20. Г. То лбина. 28.V 1936 г. В 1,5 км  к ССЗ от родников 
Аякагытма. Равнина. Почва супесчаная. Общее проективное по
крытие 18—20% .

22. Г. То лбина. 29.V 1936 г. В 1,2 км  к ССЗ от родников 
Аякагытма. Участок очень сходен с предыдущим. Общее проек
тивное покрытие 15—18%.

24. Г. То лбина. 30.V 1936 г. В 1—1,2 км  к западу от родников 
Аякагытма на берегу Агытмииской котловины. Почва супесча
ная; поверхность почвы сильно взрыхлена — результат постоян
ного интенсивного выпаса овец и других животных. Общее проек
тивное покрытие 8 —10%.

100. А. Архиреев. 16.IX  1935 г. В 1,6 кж к ЮЗ от восточного 
родника Аякагытма. Солончак с довольно мощным песчаным пла
щом и чокалаками. Общее проективное покрытие 5 —6% .

Так как у родников Аякагытма издавна имеется постоянное н а
селение, то на всех перечисленных участках ясно видно влияние 
выпаса; в частности, на большинстве из них присутствуют типич
ный сорняк пастбищ Peganum  harm ala и занесенная извне Alhagi 
sparsifolia.

72. Е . Харченко и И. Гранитов. 27.V III  1935 г. В 2 кж к 
западу от колодца Башагытма. Северный берег Агытмииской кот
ловины, довольно часты обломки камней. Участок весьма сильно 
потравлен. Общее проективное покрытие 5—8% .

169. 3 . К лимовская. 26.V II 1935 г. В 2—2,5 км к ЮЮЗ от 
колодца Машак. Волнистая равнина с общим уклоном 3—5° на 
юг. Это как бы берег долины, в которой расположены колодцы 
Машак (Масак). Участки данной ассоциации перемежаются ковыль
никами S tipe ta  hohenackerianae и полынниками A rtem isieta dif- 
fusae; изредка встречаются такыровидные пятна с Salsola gemmas
cens. Н а поверхности почвы, на участках данной ассоциации — 
тонкий песчаный плащ. Общее проективное покрытие до 15%.
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155. 3 . Климовская. 13.V I1 1935 г. В 3 —4 км  к югу — от к о 
лодца Таш как вблизи от гор Кокча. Слабоволнистая подгорная р ав 
нина с общим уклоном около 5—7° на север. Н а поверхности почвы 
тонкий песчаный плащ; около кустов многолетников песчаные 
бугорки. Участок в значительной мере потравлен скотом. Общее 
проективное покрытие 10—12%.

166. 3 . Климовская. 25.V II 1935 г. В 1 к.% к югу от колодца 
Сарычаян. Слабоволнистая равнина с песчаным плащом и отдель
ными, в большей мере закрепленными песчаными буграми. Ме
стами такыровидные площадки с Salsola gemmascens.

Почва: 0 —10 см. Рыхлый песчаный слой.
10—25 см. Более уплотненная супесь.
Глубже 25 см. Плотный гипсовый горизонт; имеется примесь 

карбонатов.
75. Е . Харченко. 27.V III 1935 г. В 3 o t  к северу от колодца 

К аттаган. Больш ая котловина с буграми, завеянная песками. 
Участок заложен на вершине и восточном склоне бугра. Расти
тельность довольно сильно потравлена скотом, особенно сильно 
заметно это на эфемерах и на A ristida pennata m inor. Общее про
ективное покрытие 12—15%.

85. Г. Ш ахова. 8 .IX  1935 г. В 1 кж к югу от колодца Каттаган. 
Равнина с тонким песчаным плащом. Почва супесчаная, гипсиро- 
ванная:

0 —5 см. Рыхлый песчаный нанос.
5—15 см. Более плотный песок, слоистый, сухой. Много кор

ней.
15—75 см. Плотная сухая супесь (разделяю щ аяся на комки). 

Большое количество корней, преимущественно A stragalus v il
losissim us. Включение гипса и карбонатов.

70—95 см и глубже. Влажный песок с небольшим количест
вом гипса и карбонатов.

Местами встречаются песчаные бугорки с A ristida pennata 
m inor или с Am m otham nus lehm annii. Общее проективное по
крытие около 15%.

106. Е. Харченко. 27.IX  1935 г. В 1,5 kjh к западу от кол. 
Джангельды. Подгорная равнина; местами песчаные наносы. 
Участок сильно потравлен скотом. Общее проективное покрытие 
1 0 -1 5 % .

2. Г. Толбина. 3 .V II 1937 г. В 1,8 км  к СВ от родников А яка
гытма. Почва супесчаная, со щебенкой и дресвой на поверхно
сти. Участок сильно потравлен скотом. Общее проективное по
крытие 10—15%.

74. Г. Толбина. 24.V II 1937 г. В 1 кж к ССВ от родников 
Аякагытма. Равнина — шлейф останцовых возвышенностей на 
северном берегу Агытмииской котловины. Почва супесчаная с 
пылевато-песчаным плащом, щебенкой и дресвой на поверхности. 
Следы выпаса. Общее проективное покрытие 15—20% .
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2а. Г. Толбина. 3 .V II 1937 г. В 1,2—1,4 км  с северу от родни
ков Аякагытма. Равнина. Почва супесчаная с тонким песчаным 
плащом, дресвой на поверхности. Следы интенсивного выпаса: 
большинство растений сильно объедены, поверхность почвы 
взрыхлена. Общее проективное покрытие 10—15%.

4а. Г. Толбина. 30.V II 1935 г. В 1,7 км  к СВ от родников 
Аякагытма (т. е. там же, где участок 2) между останцами и Агыт- 
минской котловиной. Почва супесчаная с галькой и щебенкой до 
6 см в диаметре на поверхности и  с тонким пылевато-песчаным 
плащом. Следы интенсивного выпаса: разрыхленная поверхность 
почвы, большинство растений объедены. Имеются: Peganum
harm ala, Goebelia pachycarpa, Ammodendron conollyi. Общее про
ективное покрытие около 15%.

5. Г. Толбина и  И. Гранитов. 30.V II 1935 г. В 1,5 tmi к  ССВ 
от родников Аякагытма. Шлейф останцовых возвышенностей 
на северном берегу Агытмииской котловины. Почва супесчаная 
с тонким песчаным плащом, галькой и щебенкой на поверхности. 
Участок подвергается длительному интенсивному выпасу. Об
щее проективное покрытие 10%.

8г. Г. Толбина. 31.V II 1935 г. В 1,2—1,5 км  с СВ от родников 
Аякагытма. Шлейф останцов на северном берегу Агытмииской 
котловины. Почва супесчаная с тонким пылевато-песчаным пла
щом, галькой и щебенкой на поверхности. Постоянный интенсив
ный выпас. Общее проективное покрытие до 20%.

8а. Е. Харченко. 23.V III 1934 г. Близ колодца Ходжагумбез 
(Ходжагумбас), к северо-западу от него. Равнина. Почва супесча
ная с песчаным плащом. Общее проективное покрытие около 
10%. Растительность, особенно однолетники и эфемероиды, силь
но потравлена скотом.

18. Г. Толбина. 12.Х 1935 г. В 3—3,5 км  к СВ от родников 
Аякагытма, близ колодца Туркменкудук. Вокруг Туркменку- 
дука, примерно в радиусе около 400 м, растительность сильно по
травлена. За  этой толокой к ЮЗ от Туркменкудука в покрове пре
обладают: A stragalus villosissim us, C onvolvulus ham adae, A m m ot
ham nus lehm annii, к ним примешивается в больших количествах 
Peganum  harm ala и в небольшом количестве A lhagi sparsifolia, 
крупные кусты которой придают своеобразие ландшаф'ту. За 
исключением P. harm ala все другие растения сильно потравлены 
скотом.

19. Г. Толбина. 13.Х  1935 г. В 2 км  к СВ от родников 
Аякагытма. Слегка волнистая равнина. Почва супесчаная, сильно 
уплотненная; поверхность почвы на 40—50% покрыта массой 
мелких обломков камней; более крупные обломки, до 5—6 см 
в диаметре, разбросаны на расстоянии 30—50—80 см один от 
другого.
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П очвенны й профиль

0 —2 см. Уплотненный дерновый слой светло-серого цвета, 
рыхлый, легко рассыпающийся; много мелких обломков камней; 
слой совершенно сухой (хотя за 4 суток перед этим ночью прошел 
сильный дождь).

2—15 см. Сильно уплотненный сухой светло-серый слой с 
усилием поддается рыхлению. Имеются мелкие обломки камней. 
Слой пронизан мелкими корнями.

15—30 см. Рыхлый темно-серый слой с прослойками мелких 
обломков камней (3—4 см в диаметре) и гравия. Имеются вклю
чения гипса. Много мелких корешков.

30—70 см. Темно-коричневый, каменистый, сильно гипсиро- 
ванный слой, совершенно сухой и  настолько плотный, что с тру
дом разбивается кетменем. Много ржавчинных пятен. Много кор
ней — крупных и мелких.

70—100 см. Рыхлый песчаный светло-бурый слой. Рж авчин
ные пятна и прослойки. Гипса не заметно. Единичные включения 
мелких обломочков камней и гравия. В песке блестящие крупинки, 
по-видимому, роговой обманки. Слой слегка увлажненный. Об
щее проективное покрытие до 15—20%.

Все растения бледно-серой окраски. Уже потеряли листья. 
Большинство из них сильно потравлены животными, особенно 
A rtem isia diffusa. Кроме того, полынь, вьюнок, кыз балтыр и 
др. полукустарники постоянно выкорчевываются на топливо.

Здесь получены следующие данные по количественному учету 
главнейших растений:

Наименования растений

Н а площ ад
ках 10  м г 11 пересчете на  1 га

1-я 2-я по 1-й по 2-й

Astragalus villosissimus . . . 28 24 28 ООО 24 000
Convolvulus hamadae . . . . 21 18 21 000 18 000
Ammothamnus lehm annii . . 10 13 10 000 13000
A ristida pennata m inor . . . 1 1 1 000 1000
Goebelia p ac h y ca rp a ................ 1 2 1 000 2 000
Artemisia d i f f u s a .................... 3 4 3 000 4 000
Cousinia a f f i n i s ......................... 1 — 1 000 —

20. Г. Толбина. 13.X 1935 г. В 1,8 кж к СВ от родников А я
кагытма. Равнина. Почва супесчаная, сильно уплотненная с по
верхности, на 50—55% покрыта мелкими обломками камней. 
Общее проективное покрытие 15—18% . Приводим данные коли
чественного учета (табл. 68).

22. Г. Толбина. 13.X 1935 г. В 1,5—2 км  к ВСВ от родника 
Аякагытма. Равнина.
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Т а б л и ц а  68

Названия растений

Число экземпляров
на площадке 10 м г в пересчете на 1 га

1-я 2-я 3-я 1-я 2-Я 3-Я

1. Astragalus villosissimus . . 21 28 31 21 (НЮ 28 000 31000
2. Convolvulus hamadae . . . 15 23 12 15 000 23 000 12 000
3. Artem isia diffusa . . . . 13 5 13 13 000 5 000 13 000
4. Ammothamnus lehmannii . 19 19 18 19 000 19000 18 000
5. Ferula assa-foetida . . . . 1 — 1 1 000 — 1 000
6. Cousinia a f f i n i s .................. — 1 — — 1 000 —

7. Salsola sp............................... — — 7 — — 7 000
8. A ristida pennata m inor . . 1 — — 1 000 — —

9. Ceratocarpus utriculosus . . 6 3 — 6 000 3 000 —
10. Peganum harm ala . . . . 1 4 1 ООО 4 000

П очвенный профиль

О—2 см. Светло-серый песчаный уплотненный дерновый слой 
(Carex physodes) легко поддается разрушению, сухой; поверх
ность на 45—60% покрыта мелкими обломками камней, отчасти 
обкатанными.

2—20 см. Более темный слегка влажный слой, множество кор
ней и корешков; немного обломков камней (галечки) и  гравия.

20—60 см. Светло-серый песчаный уплотненный сухой слой, 
много крупных корней, отдельные включения галечки, гравия и 
гипса.

60—100 см. Почти белого цвета рыхлый песчаный слой, не
многочисленные включения гипса и карбонатов, очень немного 
гравия; одиночные корни; слой слегка увлажненный. Общее про
ективное покрытие 15—18%. Приводим данные количественного 
учета (табл. 69).

Т а б л и ц а  69

Н азвания растений

Число экземпляров

на площ адке 
10 ж2

в пересчете на 
1 га

1-я 2-я 1-Я 2-я

1. Astragalus villosissim us . . 37 28 37 000 28 000
2. Convolvulus ham adae . . 48 24 48 000 24 ООО
3 . Ammothamnus lehmannii . . 18 6 18 000 6 000
4. Artemisia diffusa . . . . 3 8 3 0 0 0 8 0 00
5 . Salsola sp .................................. 2 7 2 (XX) 7 0(Ю
6. Ferula assa-foetida . . . . 1 1 1 000 1 0 0 0
7. Cousinia a f f in is ...................... 1 1 000
8 . A ristida pennata minor. — 2 2 000
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Два последних участка 
(особенно предпоследний) 
отличаются от остальных 
большим флористическим 
богатством главным обра
зом за счет однолетников. 
Объясняется это тем, что 
вблизи колодца разбиты 
мощные песчаные наносы, 
что п повлекло за собой, 
как  это обычно бывает, 
обогащение эфемеровой 
группы. Но тем не менее 
возможно все эти участки 
отнести к одной ассоциа
ции тем более, что все они 
охвачены пасторальной 
сукцессией. Глубже всего 
она сказалась на участках 
5 и 8а.

Выше были приведены 
данные о количестве эк
земпляров некоторых рас
тений для двух участков. 
По другим участкам име
ем такие показатели коли
чества растений на 1 га 
(по пересчету с площадок 
1 0 x 1 0 ж2): A stragalus v il
losissim us — 3000 — 4300, 
C onvolvulus ham adae — 
1400—2500, A m m ottham - 
nus lehm annii —400—1200, 
A rtem isia diffusa — 1800, 
A lhagi sparsifolia — 300— 
2300, Salsola arbuscula — 
400—500, Peganum  harm a
la -  200.

Изменения, происходя
щие в этой ассоциации на 

протяжении большей части вегетационного периода, прослеже
ны Г. Толбиной на двух участках. Один из них расположен в
1,5 км  к ВСВ от родников Аякагытма. Размер участка 2 0 x 1 0  м2. 
Участок заложен на северном берегу Агытмииской котловины — 
между ней и  останцовыми возвышенностями. Рельеф участка ров
ный. Почва супесчаная с песчаным плащом и щебенкой на 
поверхности. Первое описание 2.V 1936 г.

ИХ \l' I/

Рис. 18. Феноспектр кызбалтырово-вьюн- 
ково-спнгреновой ассоциации:

1 —  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  ( 4 ) ,  2  —  C o n v o l v u l u s  
h a m a d a e  ( 3 ) ,  3 —  A m m o t h a m n u s  l e h m a n n i i  ( 2 ) ,  
4 —  C a r e x  p h y s o d e s  ( 4 ) ,  5 —  A r t e m i s i a  d i f f u s a  
( 1 ) ,  6 —  F e r u l a  a s s a - f o e t i d a  ( 2 ) ,  7 —  S a l s o l a  a r b u 
s c u l a  ( 1 ) ,  8 —  C o u s i n i a  a f f i n i s  ( 1 ) ,  9 —  H e l i o t r o 
p i u m  e l l i p t i c u m  (1 ) ,  ю  —  E r e m o p y r u m  h i r s u t u m  
( 1 ) ,  11 —  A n i s a n t h a  t e c t o r u m  ( 1 ) ,  12 —  C e r a t o c a r 
p u s  u t r i c u l o s u s  ( 1 ) ,  13 —  V e r o n i c a  c a m p y l o p o d a  
( 1 ) ,  14 —  A l y s s u m  s p .  ( 1 ) ,  15 —  R o e m e r i a  o r i e n t a -  
l i s  ( 1 ) ,  16 —  S e n c c io  s u b d e n t a t a  ( 1 ) ,  17 —  T u l i p a  
l e h m a n n i a n a  ( 1 ) ,  18 —  C h a m a e s y c e  t u r c o m a n i c a  (1 ) ,  
19 —  K o e l p i n i a  l i n e a r i s  ( 1 ) ,  20—  A p h a n o p l e u r a  (1 ) .  
21 —  P e g a n u m  h a r m a l a  (1 ) ,  22 —  S a l s o l a  s c l e r a n t -  
h a  . ( 1 ) ,  23 —  G a m a n t h u s  g a m o c a r p u s  ( 1 ) ,  24 —  

M a l c o l m i a  a f r i c a n a  (1 ) .
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На основании описаний, производившихся со 2.Y по 15.IX  
составлен феноспектр, в котором залитая часть обозна
чает цветение и плодоношение; вершина фигуры соответствует 
времени полного цветения; высоты фигур даны в масштабе про
порционально степеням обилия, которые приведены в скобках 
после названий растений (рис. 18). Линией обозначена вегета
ция; пунктиром — продолжающаяся ж изнь подземных органов 
после отмирания надземной части у  многолетников. Вертикаль
ные линии, ограничивающие фигуры или линии некоторых расте
ний обозначают, что эти растения по каким-либо причинам выпали 
из дальнейших наблюдений. Здесь довольно ясно выражены три 
аспекта: цветение A stragalus villosissim us и эфемеров; цветение 
Am m otham nus lehm annii п H elio tropium  ellip ticum ; цветение 
C onvolvulus ham adae, Salsola arbuscula и S. sclerantha. Кроме того, 
пропущен ранневесенний аспект — цветение Carex physodes и 
F eru la  assa-foetida, а так ж е осенний — цветение Artemisia 
diffusa.

Летом участки этой ассоциации выглядят «безжизненно».
Об общем развитии растений можно судить по показателям 

средних высот их в сроки достижения максимального отрастания 
(табл. 71).

Обращает на себя внимание очень плохое развитие одно
летников.

Д ругой участок находится в 1 км  к  ССЗ от родников Аякагыт
ма, отличается от предыдущего: чокалаками с N itra ria  schoberi, 
которая, несмотря на низкую степень обилия, является ланд
шафтным растением; засоренностью растениями, которые мы при
выкли считать показателями пасторальной дигрессии — Pega
num  harm ala, Goebelia pachycarpa, A lhagi sparsifolia. Участок 
ровный. Почва супесчаная с песчаным плащом и небольшим ко
личеством мелкой гальки на поверхности. Общее проективное 
покрытие 15%.

Н аблю дения, проведенные с 3.VI по 15.XI 1936 г ., позволяют 
составить феноспектр. Обозначения те же, что и на предыдущем 
феноспектре (рис. 19).

Т ак как  наблюдения на этом участке начались на месяц 
позже, чем на первом, весенние аспекты выпали. Присутствие 
на этом участке многолетних пастбищных сорняков и галофитов — 
длительно вегетирующих однолетников — обусловливает более 
богатый летний аспект, чем и отличается от первого участка.

Об общем развитии растений можно составить представление 
по следующим показателям их максимального отрастания (табл.72).

Развитие крупных многолетников на этом участке в общем 
несколько лучше, чем на первом, однако, есть и исключения. 
По-видимому, причину надо искать в несколько лучших почвен- 
ных условиях. В случае обратных отношений надо иметь в виду, 
что растительность на данном участке подвергалась более силь-
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(лю дный список растений A strag a lu s

Н азвания растений
У ч а с т к и

11 18 20 22 24 100

К у с т а р н и к и

1. A ellenia subaphylla . .
2. Ammodendron conollyi
3. A stragalus unifo lio latus
4. A. villosissim us . . .
5. Calligonum  alatiform e
6. C. m icrocarpum  . . . .
7. H aloxylon persicum . .
8. K alidium  caspicum  . .
9. Lycium ruthenicum  . .

10. N itraria  schoberi . . .
11. Salsola arbuscula . . .
12. T am arix  pentandra . .

П о л у к у с т а р н и к и
13. A canthophyllum  pungens .
14. A m m otham nus lehm annii .
15. A rtem isia d i f fu s a .................
16. Convolvulus ham adae . . .
17. H alocnem um  strobilaceum  .
18. Lim onium  suffruticosum  .
19. S also la  gem m ascens . . .

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

20. A lh ag i sp a rsifo lia  . .
21. A ris tid a  k a re lin ii  . .
22. A. p en n a ta?  . . . .
2 3 .  A. p e n n a ta  m in o r  . .
24. C arex  physodes . . .
25. F e ru la  assa -fo e tid a  .
26. G oebelia  p ach y carp a
27. H ap lo p h y llu m  versico lo
28. I r is  son g arica  . . . .
29. Peganum  h a rm a la  . . .
30. P o a  b u lb o sa  v iv ip a ra  .
31. S tip a  h o h e n ac k eria n a  .
32. Z y g ophy llum  e ich w ald ii

О д н о -  и д в у х л е т н и  к  и

33. A nisantha sericea . . . .
34. A trip lex  dim orphostegia .
35. Brom us danthoniae . . .
36. Ceratocarpus u triculosus .
37. Chamaesphacos ilicifolius
38. Chamaesyce turcom anica



Т  а б л II ц а  70

v illo siss im i am m ot h am n o so -h am ad ae  convolvulosum

У ч а с т к и

72 169 155 166 75 85 106 Но 2 74 2о 4о 5 8г 8.V 18 19 20 22

+
— 2 1

4 4 3—4 3 - 4 4 5 3 6 5 4 4 5 5 5
+
+ 4 5 5 5

1
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Н азвания растений
Уч а с т к и  

4  6 7 11 18 20  22  24  100

39. Clim acoptera ferganica . .
40. Cousinia a f f i n i s ..................
41. С. r e s in o s a .............................
42. Crucianella bucharica . . .
43. D elphinium  rugulosum  . . .
44. D iarthron vesiculosum . .
45. Erem opyrum  buonapartis
46. E. h i r s u tu m ...........................
47. G am anthus gam ocarpus .
48. G irgensohnia oppositiflora
49. H alim ocnem is longifolia .
50. H alocharis hispida . . . .
51. H elio tropium  ellip ticum  .
52. H oraninow ia u licina . . .
53. K oelpinia linearis . . . .
54. Lappula echinophora . . .
55. M alcolmia africana . . .
56. Salsola la n a t a ....................
57. S. p e l lu c id a .......................
58. S. p ra e c o x ..........................
59. S. sclerantha  ..................
60. Scabiosa o l iv ie r i ...............
61. Suaeda l i p s k y i .................
62. T ithym alus densus . . .
63. Veronica cam pylopoda . .
64. Ziziphora persica . . . .

1 1
4

— 1

1 1 1 1 1 1 1 —
3

1

_ _ 1 _ — 1
1 1 — 1 — 1 — 1 1

— — 1 1
1

— 1 1 — —

1
— 1 1 1 1 1 — — —

—
— — 1 1 1 1

1
1

1
1 1 1 — — 1 — 1 —

1

ной потраве, в частности A rtem isia diffusa была стравлена, когда 
нарастание ее еще не закончилось; то же и с Salsola arbuscula. 
Однолетники и здесь выглядят весьма жалкими. В этом случае 
сказалась неблагоприятная для их развития метеорологическая 
коньюнктура 1936 г.

В 1937 г. аналогичные наблюдения проведены на участке, 
очень сходном с первым из этих участков, расположенном в
1,5 км  к СВ от родников Аякагытма. И по рельефу, и по почвен
ным условиям данный участок практически идентичен с назван
ным; участок ровный, почва супесчаная с песчаным плащом и 
щебенкой на поверхности. Общее проективное покрытие в момент 
начала наблюдения 15%.

По наблюдениям 1937 г. построен феноспектр (рис. 20), в 
котором растения расположены в том же порядке, что и выше.

Об общем развитии растений можно судить по данным о вы
соте их в момент наибольшего отрастания (табл. 73).

Сравнивая материалы наблюдений 1937 г. и 1936 г ., отмечаем 
несколько лучшее развитие основных эдификаторов на участке
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Т а б л и ц а  7 ( ( с к i

У ч а с т к и

169 155 166 Н а

1936 г ., но одновременно лучшее развитие па участке 1937 г. 
Carex physodes.

В тех случаях, когда песчаные накопления на отдельных 
участках кы ра приобретают характер небольших песчаных мас
сивов, на них развиваю тся своеобразные псаммофитные ассоциа
ции.

A strag a le tu m  v illo sissim i calligonoso-physodis caricosum

Эдификаторы: A stragalus v illosissim us, Carex physodes, Cal
ligonum  m icrocarpum .

Х арактерны: Salsola arbuscula, A canthophyllum  borszczovii, 
A ristida  pennata m inor, A nisantha sericea, Salsola sclerantha.

Общий список — 60 видов.
Кустарники — 23%; полукустарники — 11%; травянистые мно

голетники:— 31% ; однолетники — 35 %.
Общее проективное покрытие от 5 до 40% , чаще —10—15— 

18%.

191



Т а б л и ц а  71

Названия растений Дата Высота, см

1. A stragalus v illo sissim us . . 2. V 35—40
2. C onvolvulus ham adae . . . 2. V 20—25
3. A m m otham nus lehm ann ii . 4 .V II 20—40
4. Carex p h y s o d e s ................... 2. V 8—10
5. A rtem isia  d iffusa . . . . 18.  VI 25
6. F erula assa-foetida  . . . До начала паил. 120
7. Salsola arbuscu la  . . . . 18. VI 45
8. C ousinia a f f i n i s ................... 18. VI 4 (розетки)
9. H elio trop ium  e llip ticu m  . . 18. VI 5

10. E rem opyrum  h irsu tum  . . . До начала ыабл. 5—6
11. A nisan tha tec to rum  . . . » » » 10—12
12. C eratocarpus u tricu losus . . 2 . V 2—4
13. V eronica cam pylopoda . . 2. V 2—4
14. M alcolm ia a fricana  . . . 2. V 3—4
15. R oem eria o rien ta lis?  . . . 2. V 4—5
16. ex C om positis? ....................... 2.V 3—4
17. T u lip a  lehm ann iana  . . . 2. V 3 - 4
18. Camaesyce tu rkom anica  . . 17. V 3—4
19. K oelp in ia  lin ea ris  . . . . 2.  V 5 - 6
20. A p h a n o p le u ra ? ...................... 2.V 2—3
21. Peganum  h arm ala  . . . . 17.V 30
22. Salsola sc leran tha  . . . . 18.VI 10— 15
23. G am nthus gam ocarpus . . 18. VI 3 - 4
24. M alcolm ia s p . ? .................. 26. V 3 - 5

Положение в рельефе — положительные элементы волнистой 
равнины.

Почва — пустынная, песчаная, реже супесчаная.
Распространение — преимущественно в центральной части 

района; но на северо-востоке и на юго-западе района часто встре
чаются небольшие массивы довольно мощных, по-видимому, 
субаэральпых песчаных наносов, в основном хорошо закреплен
ных травянисто-кустарниковой растительностью.

Ландшафтными растениями являю тся A stragalus villosissi
mus, Calligonum  m icrocarpum , Carex physodes. Кроме названных, 
значительное место в покрове принадлежит еще некоторым ку
старникам и полукустарникам. Наконец, травянистые растения — 
многолетние и однолетние — тоже представлены здесь относитель
но богато.

Один из участков этой ассоциации описан 3. Климовской 
(184, 20.V III 1935) в 10 км  к ССЗ от колодца Байназар. Участок 
занимает дно большой котловины. Мезорельеф хорошо развит; 
это разных размеров закрепленные растительностью песчаные 
бугры.

Почва песчаная, с поверхности рыхлая. Общее проективное 
покрытие 10—15%.
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Т а б л и ц а  72

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Дата В ы с о т а ,  с .и

1. A straga lu s v illo s iss im us 3.V I 40—45
2. C onvolvulus ham adae . . . 3 .V I 2 5 - 3 0
3. A m m otham nus lehm annii . 5 .V II 25—30
4. C arex physodes ................... До начала набл. 6—8
5. A rtem isia  d iffusa . . . . 19.  VI 15—20
6. F eru la  assa-foetida  . . . . До начала набл. 120
7. Salsola arbuscu la  . . . . 19 .VI 20—25
8. H e lio trop ium  e llip ticu m  . . 3.V I 5—6
9. E rem opyrum  h irsu tu m  . . До начала набл. 2 - 3

10. Cham aesyce canescens . . . 3 .V I 2 - 3
11. K oelp in ia  lin ea ris  . . . . 3.V I 5 - 8
12. Peganum  h arm ala  . . 19. VI 25
13. Salsola sc leran tha  . . . . 19.VI 10
14. M alcolm ia africana . . . До начала набл. 2—3
15. N itra ria  schoberi . . . . 5.  VI I 50—70
16. C utand ia  m em phitica  . . . До начала набл. 2 - 3
17. G oebelia pachycarpa . . . 3 .V I 20—30
18. Suaeda lip sk y i......................... 15. V III 1 0 -1 5
19. C lim acoptera lan a ta  . . . 2. V III 10— 15
20. A trip lex  d im orphostegia . . 19.VI .5—10
21. Salsola pe llucida . . . . 15. V III 5 - 6
22. A ris tid a  pennata  m inor . . . 3 .V I 10
23. A lhagi sparsifo lia  . . . . 19.VI 30—40
24. H alocharis h isp ida . . . . 2.  V III 5—10
25. G am anthus gam ocarpus . . 5. V II 5— 10
26. C eratocarpus u tricu lo sus . . 17. V II 2 - 3

Окружен характеризуемый участок зарослями A rtem isia dif
fusa, которая в небольших количествах имеется и на самом участ
ке (табл. 74).

Обращает внимание, особенно при сопоставлении с помещае
мым ниже сводным списком, малое количество эфемеров на участ
ке. Возможно, что в этой части список не исчерпывающе полон; 
описание сделано во второй половине августа, к тому же уча
сток с весны подвергался значительной потраве, следы которой 
хорошо заметны на Carex physodes, H eliotropium  ellip ticum  (?), 
A ristida pennata m inor и A rtem isia diffusa. Общий флористический 
набор в данной ассоциации для условий пустыни можно считать 
богатым, как это видно из сводного списка растений, состав
ленного по следующим описаниям.

513. В. Тарасович и И. Гранитов. 27.IX  1936 г. В 1—2 км 
к западу от колодца Донгустау. Волнистая равнина; нивелирован
ные песчаные наносы. Почва супесчаная с мелким гравием на по
верхности. Общее проективное покрытие в значительной мере 
обусловлено двумя обстоят^чьствами: поздним временем и потрав- 
ленностыо участка.
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Т а б л и ц а  73

Названия растений Дата Высота, c j

1. A stragalus villosissim us . . . . 14.V 25—40
2. Convolvulus h a m a d a e ................ 30. V 25
3. A m m otham nus lehm annii . . . 30. V 20—25
4. Carex p h y so d e s .............................. 14. V 15—20
5. Ferula assa -fo e tid a ........................ До начала набл. 100
6. Salsola a rb u s c u la ......................... Объедена
7. Erem opyrum  hirsutum  . . . . 14.V 5 - 8
8. Chamaesyce turkom anica . . . 30. V 2—3
9. Peganum  h a rm a la ......................... 14.VII 25

10. Salsola s c le ra n th a ......................... 30.VI 10—15
11. C lim acoptera fe rg a n ic a ................ 14. VI 10—15
12. C eratocarpus u triculosus . . . . 30.  V 3—5
13. A nisantha te c to ru m ..................... 14.V 5—10
14. T ulipa le h m a n n ia n a ? ................. 14. V 3 - 4
15. Roemeria o r ie n ta l is ..................... 14.V 3 - 5
16. A stragalus cornu-bovis . . . . 14.V 2—3
17. A phanopleura capillifo lia . . . 14.V 8— 10
18. A stragalus r y t i lo b u s .................... 14.V 2 - 3
19. T ithym alus d e n s u s ...................... 14. V 2
20. Brom us d a n th o n ia e ..................... 14.V 10— 12

Т а б л и ц а  74
Список растений
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1 . A stragalus v illo siss i
m us ............................... 60—80 4 5 а Ь с frd

2. C alligonum  m icrocar
pum  ............................... 60—80 3 3 а ь С—V frd

3. A ris tida  penna ta  m i
n o r ................................ 30 3 2 а ь с frd

4. H elio trop ium  e ll ip t i
cum  ............................... 30 3 2 а ь V fr

5. A m m otham nus leh
m an n ii .......................... 25 2 1 а ь С— V fr

6. C ousinia affin is  . . . 60 2 — а ь С— S fr
7. F eru la  assa-foetida . 80—90 3 — а ь S fr
8. A ellenia sub ap h y lla  . 80 3 — а ь V fl, fi
9. H oraninow ia u lic ina 10 2 — а ь V

10. C arex physodes . . . 10—12 2 - 3 — а ь S frd
11. Salsola arbuscu la  . . 60 2 - 3 — i ь V
12. A rtem isia  diffusa 40—60 2—3 — i ь V a l
13. A can thophy llum  bor- 

s z c o v i i .......................... 30 2 а ь • с
14. A llium  sabulosum  . . 30 2 — i ь S frd
15. A n isan tha sericea . . 10 2 — i ь S frd
16. C onvolvulus ham adae 40 2 — i ь V fl, fi



Рис. 19. Феноспектр кызбалты- 
рово-вьюнково-сингреновой ассо

циации:
I  —  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  (3 ) ;  2 —  
C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  (3 ) ;  3 —  A m m o 
t h a m n u s  l e h m a n n i i  ( 3 ) ;  4 —  C a r e x  p h y 
s o d e s  ( 4 ) ;  5 —  A r t e m i s i a  d i f f u s a  (1 );  
6 —  F e r u l a  a s s a - f o e t i d a  (1 ) ;  7 —  S a l s o l a  
a r b u s c u l a  (1 ) ;  8 —  H e l i o t r o p i u m  e l l i p 
t i c u m  (1 ) ;  9 —  E r e m o p y r u m  h i r s u t u m  
(1 );  JO —  C h a m a e s y c e  t u r c o m a n i c a  (1 );
I I  —  K o e l p i n i a  l i n e a r i s  ( i ) ;  12 —
P e g a n u m  h a r m a l a  (1 ) ;  13 —  S a l s o l a  
s c l e r a n t h a  (1 ) ;  14 —  M a l c o l m i a  s p .  (1 ); 
15 —  N i t r a r i a  s c h o b e r i  (1 ) ;  16 —  C u t a n 
d i a  m e m p h i t i c a  (1 ) ;  17 —  G o e b e l i a  p a 
c h y c a r p a  (1 );  18 —  S u a e d a  s p .  (1 );  19 —  
C l im a c o p  l a n a t a  (1 ) ;  20— A t r i p l e x  s p .  (1 );  
21 —  S a l s o l a  p e l l u c i d a  (1 );  22—  A r i s t i d a  
p e n n a t a  (1 ) ;  23 —  A l h a g i  k i r g h i s o r u m  
v a r .  s p a r s i f o l i a  (2 ) ;  24 —  H a l o c h a r i s  
h i s p i d a  (1 );  25—  G a m a n t h u s  g a m o c a r p u s  
( 1 ) ,  26  —  C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  (1 ) .

Рис. 20. Феноспектр кызбалтырово- 
вьюнково-сингреновой ассоциации:

l  — A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  (4 ) ;  2 —  C o n v o l 
v u l u s  h a m a d a e  ( 2 ) ;  3 —  A m m o t h a m m u s  l e h 
m a n n i i  (2 ) ;  4 —  C a r e x  p h y s o d e s  (4 ) ;  5 —  F e r u l a  
a s s a  f o e t i d a  ( 1 ) ;  6 —  S a l s o l a  a r b u s c u l a  (1 );  
7 —  A r e m o p y r u s  h i r s u t u m  (1 ) ;  8—  C h a m a e s y c e  
c a n e s c e n s  (1 ) ;  9 —  P e g a n u m  h a r m a l a  (1 ) ;  10 —  
S a l s o l a  s a l e r a n t h a  (1 ) ;  11 —  C l im a c o p  l a n a t a  (1 );  
12 —  C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  (1 ) ;  13—  A n i s a n 
t h a  t e c t o r u m  (1 ) ;  14 —  T u l i p a  l e h m a n n i a n a  
(1 ) ;  15 —  R o e m e r i a  o r i e n t a l i s  (1 ) ;  16 —  A s t r a 
g a l u s  (1 ) ;  17 —  A p h a n o p l e u r a  (1 ) ;  18 —  A s t r a 
g a l u s  s p .  (1 ) ;  18 —  A s t r a g a l u s  s p .  (1 ) ;  19 —  

G a l a r r h o e u s  s p .  (1 ) ;  2 0 B r o m u s  d a n t h o 
n i a e  (1 ).
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108. Е . Харченко. 28.IX  1935 г. В 2 км  к югу от колодца 
Кошкаралы. Равнина с общим небольшим уклоном на севере. 
Песчаные наносы, местами очень мощные. Общее проективное по
крытие 10—15%. Участок подвергается интенсивному выпасу. 
Вокруг колодца радиусом на 1,5 км  саксаул совершенно уничто
жен; чем дальше от колодца, тем его больше. Распределение ра
стений несколько неравномерное: псаммофиты занимают преиму
щественно понижения с более мощными песчаными наносами.

34. 3 . Климовская и В. Х альзова. 15.VI 1936 г. В 3 —4 км 
к ССЗ от колодца Аюказган. Участок заложен на подгорной рав
нине с общим небольшим уклоном на юг (с севера — небольшие 
останцовые горки). Рельеф слегка волнистый. Почва песчаная со 
щебенкой и галечкой на поверхности. Общее проективное покры
тие 1 0 -1 2 % .

241. 3. Климовская. 1.Х 1936 г. В 8 —10 км  к ВЮВ от пира
миды Кзылкыр. Волнистая равнина с песчаными наносами. Об
щее проективное покрытие около 10%.

364. Е. Харченко. 2.Х  1936 г. В 30 км  от К алаата (Халаата). 
Слабоволнистая равнина с отдельными невысокими песчаными 
буграми, полузакреплснными кустарниками. Закрепленные 
бугристые пески; местами небольшие такырные пятна. Общее про
ективное покрытие около 15%.

81. Е . Харченко. 10.VI 1936 г. В 14 км  к ЮЗ от колодца 
Манымджан. Слабоволнистая равнина. Растительный покров 
комплексный: участки данной ассоциации занимают повышения 
с довольно мощными песчаными наносами. Общее проективное 
покрытие около 15%.

94. Е . Харченко и И. Гранитов. 30.VI 1936 г. В 2—3 км  к 
ЮВ от колодца Джетыбай. Мелкобугристые закрепленные пески. 
Участок сильно потравлен скотом: A ristida pennata m inor и 
Carex physodes съедены «под корень». Общее проективное покры
тие 8 —10%. Кустарники (в частности, саксаул) и Ferula assa- 
foetida распределены неравномерно — зарослями: кустарники 
приурочены преимущественно к более мощным наносам, F. assa- 
foetida — к менее мощным.

160. 3. Климовская. 23.V II 1935 г. В 1,5—2 км  к Ю З от колодца 
Гил дыр (Галдыр). Равнина с мелкобугристыми закрепленными 
песками, чокалаками и такыровидными (с Salsola gemmascens) 
пятнами. Участки характеризуемой ассоциации занимают пе
счаные бугорки и небольшие песчаные массивы площадью до 
1 га, очень немного (всего на 1—2 м) превышающие окружающую 
их равнину. Общее проективное покрытие 8 —10%.

79. Е . Харченко. 30.V III 1936 г. Слабоволнистая равнина, 
перекрытая мощными песчаными наносами с отдельными мелкими 
(1—1,5 м  высотой) бугорками. Распределение растений несколько 
неравномерное; по понижениям больше Calligonum  m icrocarpum  
и Salsola rich te rii, по повышениям — A m m otham nus lehm annii.
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Общее проективное покрытие до 20% , хотя участок сильно по
травлен скотом.

77. Е . Харченко. 30.V III  1935 г. В 10 к югу от родников 
Аякагытма. Равнина перекрытая песками с невысокими песчаны
ми буграми. Почвенная прикопка.

0 —8 см. Рыхлый песок с рыхлой же корочкой на поверхности, 
толщиной около 1 см.

8 —45 см. Уплотненный сухой песок.
45—75 см. Влажный песок с включениями карбонатов.
Местами — маленькие оголенные песчаные бугорки (око

ло 2% от всей площади). Распределение растений несколько не
равномерное: на повышениях преобладают A stragalus v illosis
sim us, Calligonum  sp. sp ., Salsola rich terii; в понижениях — 
Zygophyllum  eichw aldii и A ristida pennata m inor. Участок 
немного потравлен скотом. Общее проективное покрытие 15— 
18%.

517. В. Тарасевич. 1.Х  1936 г. Слабоволнисто-бугристый 
рельеф. Песчаные наносы со щебенкой на поверхности. Часто 
встречаются такыровидные участки с Salsola rig ida и Artem isia 
diffusa; кое-где небольшие участки полузакрепленных песков. 
Общее проективное покрытие до 15%. Следов выпаса не заметно.

520. В. Тарасевич и И. Гранитов. 6.Х  1936 г. В 20 км  к ЗСЗ 
от колодца Аккум. Слабоволнисто-бугристый рельеф. Песчаные 
наносы, полузакрепленные видами Calligonum  и A ristida pen
n a ta  m inor, чередуются с нивелированными песками, закреп
ленными Carex physodes. На поверхности всюду гравий; встреча
ются в небольшом количестве и небольшие по площади щебни
стые участки. Общее проективное покрытие до 20% . Участок не
много потравлен скотом.

525. В. Тарасевич. 12.X 1936 г. В 1 км  к югу от колодца 
Ш орбулак. Мелко- и плоско-бугристые полузакрепленные пески. 
На поверхности гравий в небольшом количестве. Эфемерово-эфе- 
мероидный покров разреженный и несколько неравномерный, бо
лее плотен он в понижениях. Участок скотом не потравлен, од
нако, общее проективное покрытие всего около 10%.

368. Е . Харченко. 7.Х 1936 г. В 3—4 км  к СЗ от колодца 
Аккум. Слабоволнистая равнина, ограниченная с юга и юго-запа
да барханами. Песчаные наносы с галечкой и гравием на поверх
ности. Общее проективное покрытие до 15%. Местами в пониже
ниях заросли C lim acoptera ferganica. Участок сильно потрав
лен скотом: эфемеры сохранились почти только под кустами мно
голетников.

377. Е . Харченко. 13.X 1936 г. В 2 км  к СЗ от озера Заа- 
маната. Слабоволнистая равнина. Маломощные песчаные наносы 
с мелкой галечкой и дресвой на поверхности, подстилаемые суг
линком. Участок характеризует большую территорию. Обращает 
внимание равномерно-диффузное распределение растений; исклю 
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чение представляет только A ristida pennata m inor, образующая 
местами в понижениях заросли, по остальной же площади раз
бросанная отдельными экземплярами. Общее проективное покры
тие около 15%.

80. Е. Харченко. И .V II I  1935 г. В 5 км  к ЮЗ от колодца 
Юзиала (Джюзбала). Агытминская котловина. Нивелированные 
уплотненные песчаные наносы. Общее проективное покрытие 
около 15%.

91. Е . Харченко. 11.1X1936 г. В 2 км  к ВЮВ от колодца Асмур- 
за (Асмурда). Слабо всхолмленная перекрытая песками равнина 
с отдельными «такырными останцами» и полузакреплснными пе
счаными буграми. Растительный покров, соответственно, комби
нированный. Х арактеризуемая ассоциация занимает «плакорные» 
участки. Общее проективное покрытие 10—15%.

175. 3 . Климовская. 3 .V III 1935 г. В 3 км  с СВ от колодца 
Аимбет. Волнистая равнина. Покров комбинированный: 1) участ
ки характеризуемой ассоциации на ровных и чуть пониженных 
местах с маломощным песчаным плащом, покрывающим х р я 
щеватый щебнистый суглинистый серозем; 2) разреженные заросли 
A lhagi sparsifolia на более мощных, рыхлых песчаных наносах; 
3) небольшие песчаные бугры, полузакрепленные A lhagi sp ar
sifolia, Calligonum  m icrocarpum  и некоторыми другими растения
ми; 4) такырные участки, чуть завеянные песком, с G am anthus 
gam ocarpus, A stragalus villosissim us и некоторыми другими ра
стениями. Присутствие янтака свидетельствует о том, что здесь 
имело и имеет место сильное влияние выпаса. Несомненно, в 
прошлом здесь преимущественно была распространена характе
ризуемая ассоциация, а затем, в результате оголения и поселения 
янтака, произошли изменения, придающие растительности харак
тер «беспорядочности». Общее проективное покрытие 8 —10%.

64. Е . Харченко. 5 .V III 1935 г. В 2 км  к западу от колодца 
У русбука. Рельеф бугристо-увалистый. Почва песчаная, на по
верхности немного гравия и мелкой галечки; в понижениях — 
песчаные наносы более мощные, из них заросли A lhagi sparsi
folia. Ясно, что эти участки подверглись вторичному развеванию. 
Участок сильно потравлен скотом. Общее проективное покрытие 
6- 8 %.

66. Е . Харченко. 10.V III  1935 г. В 2,5 км  к западу от колодца 
Кошкур. Бугристо-волнистая равнина, завеянная песками; 
в понижениях кое-где небольшие участки такыров. На поверх
ности песка всюду дресва и мелкая галечка (до 5 мм  в диаметре). 
Н а нетакырных участках, завеянных более мощными песчаными 
наносами, растительный покров несколько плотнее, чем на повы
шениях и ровных участках с менее мощным песчаным плащом, 
но по флористическом составу покров практически однородный; 
неравномерно распределен (то заросли, то одиночно) только 
янтак. Растительность довольно сильно потравлена скотом.
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Общее проективное покрытие 15—18% . Участок занимает боль
шую площадь.

92. Е . Харченко. 11.IX  1935 г. В 2 км  к востоку от колодца 
Х одж аказган. Равнина с барханами и почти голыми песчаными 
буграми. Х арактеризуемая ассоциация занимает межбарханные 
участки мощных песчаных наносов. Растительность мало пот
равлена. Общее проективное покрытие 18—20% .

97. Е . Харченко и И. Грани
тов. 15.IX  1935 г. В 7 «л* к СЗ 
от колодца Н урлбай. Слабо всхолм
ленная равнина с мощным песча
ным плащом и единичными барха
нами и оголенными песчаными буг
рами. Участок мало потравлен ско
том. Общее проективное покрытие 
до 20% .

10. Е . Харченко и  И. Тыщен- 
ко. 20 .IX  1934 г. В 4 км  к СЗ 
от колодца Таш кудук. Бугристо
холмистая равнина, завеянная 
песками. Н а поверхности много 
мелкой галечки. Местами такы
ровидные участки с Salsola gem
mascens. Общее проективное по
крытие 10—12%.

И . Е . Харченко и И. Тыщен- 
ко. 30.IX  1934 г. В 3 кл1 к СЗ 
от колодца Сетелек. Равнина, за 
веянная песками; имеются еди
ничные песчаные бугры и неболь
шие такыровидные участки с A na
basis annua. Общее проективное 
покрытие до 15%. Участок силь
но потравлен скотом.

26. А. Архиреев. 10.V III 1935 г. В 1,3 км  к ЮВ от восточного
родника Аягагытма. Участок этот между Агытмииской котловиной 
и останцовыми возвышенностями на ее северном берегу, несколь
ко повышен по сравнению с окружающими его солончаками. 
Рельеф мелкочокалаковый.

Почвенная прикопка, сделанная между чокалаками, следую
щая.

Поверхность почвы — корочка — сухая, ры хлая, толщиной 
около 0 ,2—0,3 см\ '

0 —17 см. Рыхлый сухой желтоватый песок с массой корней 
Carex physodes.

17—52 см. Сухая уплотненная супесь, немногочисленные 
корни Carex physodes.

Ы (сг)2 + 3  # 4  ' f s  *б  0 7ь в Х 9

Рис. 21. Распределение Calligonum  
m icrocarpus (2); C alligonum  a la t i 
form e (2); Zygophyllum  E ichw ald ii 
(3); Salsola arbuscu la  (4)\ L im o
n ium  suffru ticosum  (5); H alim ocne
m is longifolia (6); A stragalus v i l 
losissim us (7); H alocnem um  s tro 
bilaceum  (S); A ris tida  m inor (9) 

на площ адке 10 X 10 лг.
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Сводный список растений A straga le tum

Н азвания растений
У ч а с т и  и

513 108 34 184 241 364 81 94 160

К у с т а р н и к и

1. A ellenia subaphylla  . .
2. A m m odendron conollyi
3. A stragalus unifo lio latus
4. A. villosissim us . . .
5. Calligonum alatiform e
6. C. a p h y llu m ......................
7. C. eriopodum . . .  . . .
8. C. ju n c e u m ........................
9. C. m icro carp u m ................

10. Ephedra strobilacea . . .
11. H aloxylon persicum . . .
12. Lycium ruthenicum  .
13. Salsola arbuscula . . . .
14. S. r i c h t e r i ..........................

П о л у к у с т а р н и к и
15. A canthophyllum  borszczovii
16. A m m otham nus lehm annii .

A rtem isia d i f fu s a .................
C onvolvulus ham adae . . . 
L im onium  suffruticosum  . . 
M ausolea criocarpa . . . .

17.
18.
19.
20 .
21. Salsola gemmascens

T р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т н и  к и

22. A eluropus lito ra lis  . . . .
23. Alhagi sparsifolia . . . .
24. A llium  sabulosum  . . . .
25. A ristida karelin ii . . . .
26. A. p e n n a ta ? ......................
27. A. pennata m inor . . . .
28. Carex p h y so d e s ................
29. C onvolvulus d iv a rica tu s  .
30. C. k o ro lk o v ii ....................
31. C ousinia affin is . . . .
32. C ousinia sp ........................
33. Ferula assa-foetida
34. G oebelia pachycarpa . .
35. H ap lophy llum  bungei .
36. H elio trop ium  arguziodes
37. Peganum  harm ala . . .  .
38. Poa bulbosa v iv ip a ra  .
39. S tipa  hohenackeriana .
40. Zygophyllum  eichw ald ii

1— 2

3 - 4

1—2
1

1—2
1—2

2—1

2

2
3

1 - 2

2 - 4
2—3

2—4

2—3

2 - 3

2
2

2 - 3
2

1—2

1

1—2

2—3 
2 - 3  4—5

3 - 2

3 - 4

2—3

1—3

1—2

1—3

1

2

3 - 4

1

3 - 4

1— 2

1— 2

1
2 - 3
2 - 3

1 - 2

3 - 4

1 - 2

1—2
2

3—2

2—3

—2
1

2—3

2 - 3

I

1—2 2

2

___9
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v illo s iss im i ca lligonoso-physodis caricosum

Т а б л и ц а  75

У ч а с т к и

79 77 517 520 525 368 377 80 91 175 6/, 66 41 92 97 10 11 26

1—2

3 - 4

1— 2

1— 2

1 - 3
2

1— 2

1— 2



Н азвания растений
У ч а с т к и

513 108 34 184 241 364 81 160

О д н о л е т н и к и
41. A griophyllum  latifo lium
42. A. m i n u s ...........................
43. A n isan tba  sericea . . .
44. C eratocarpus u tricu losus
45. C ham aesyce turcom anica
46. C lim acoptera ferganica
47. E rem opyrum  buonaparti.
48. E. h i r s u tu m .....................
49. T ith y m alu s densus . . .
50. G am anthus gam ocarpus
51. H alim ocnem is longifolia
52. H e lio trop ium  ellip ticum
53. H oran inow ia u lic in a  .
54. K oelp in ia  linearis  .
55. M alcolm ia africana
56. Salsola ap e rta  . .
57. S. c a r i n a t a ...............
58. S. p ra e c o x .................
59. S. sc le ran tha  . . .
60. T r is e tu m ? .................

1—2

1—2
1—3

2
1—2

2— 1

2

52—70 см и глубже. В лаж ная ж елтая супесь.
Приводим почвенный профиль чокалака с Calligonum  micro

carp um.
Н а поверхности такая  же, как и между чокалаками, корочка.
0— 12 см. Сухой пылевато-песчаный слой; комковатый беспо

рядочно-трещиноватый.
12—35 см. Плотная пористая супесь, пронизанная корнями 

Calligonum  m icrocarpum .
35—58 см и глубже. В лаж ная супесь с массой корней СаШ~ 

gonum  m icrocarpum .
Распределение главнейших растений: между чокалаками ра

стут главным образом A stragalus villosissim us и Carex physodes; 
на чокалаках — виды Calligonum , но первые два растения иногда 
переходят на участки с чокалаками и наоборот (рис. 21). Общее 
проективное покрытие 10—15% . Здесь, по-видимому, наблюда
ется смена солончаковой растительности (Halocnem eta) данной 
псаммофитной ассоциацией в результате образования чокалаков 
(табл. 75).

Из большого для пустынных условий числа видов (60), заре
гистрированных в составе описываемой ассоциации, только три 
отмечены на всех участках: A stragalus villosissim us, Calligonum
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Т а б л и ц а  75 (окончание)

У ч а с т к и
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m icrocarpum  и Carex physodes. Но нет никакого сомнения в том, 
что некоторые растения отсутствуют на отдельных участках не 
потому, что условия этих участков являю тся для них неподхо
дящими. Причины отсутствия их следующие: 1) некоторые ра
стения, главным образом, кустарники, уничтожены человеком: 
A ellenia subaphylla  широко используется для добычи поташа — 
«ишхора»; Salsola arbuscula — боялыч — топливо; H aloxylon 
persicum — саксаул белый — топливо, источник получения «иш
хора», материал для выжигания угля; 2) для других растений — 
однолетников и даже некоторых многолетников — метеороло
гическая обстановка года исследования оказалась неблагоприят
ной: они проросли в настолько незначительных количествах и 
развивались настолько плохо, что могли выпасть из поля зрения 
исследователя; 3) некоторые эфемеры могли не сохраниться до 
момента описания (сентябрь — октябрь)—A nisantha sericea.

Перечисленные виды, а также A ristida pennata m inor и Fe
ru la  assa-foetida мы считаем типичными для данной ассоциации.

Н аряду с этим, в сводный список (табл. 75) вошли и некото
рые растения, не типичные для этой ассоциации, заходящие на 
отдельные участки с прилежащ их участков других ассоциаций, 
в случае комплексного или комбинированного покрова (например,
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Список растений
Т а б л и ц а  76

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
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1. H aloxylon per
sicum  ..................... 100 — ок. 70 — — —

2. A stragalus v illo si
ssim us ................... 50—60 1666—72 ООО ок. 4000 до 500 95 12

3. A m m otham nus
leh m an n ii . . . . 30 500—3000 ок. 1500 — —51 15

4. Salsola arbuscu la 60 250—2300 ок. 1000 — — —

5. Ferula assa-foetida 100 100—500 ок. 500 — — —

6. A ris tida  pennata
m i n o r ..................... 30 550—20 ООО ок. 1000 — — — -

7. A canthophyllum
borszczovii . . . 15 500 ок. 500 — — —

8. C alligonum  m icro 
carpum  .................. 100 100—7000 ок. 2 0 0 0 — — —

9. Carex physodes . . 12 1 400 ООО— ок. 2 000 000 — — —
2 100 000

10. A ellenia subaphy l
la ............................ 60 111—500 ок. 500 — — —

11. Salsola scleran tha 15 500—3500 ок. 3000 ---- — —

Salsola gemmascens, G am anthus gam ocarpus или сорняки — 
Peganum  harm ala, Goebelia pachycarpa). При сравнении списков 
по отдельным участкам может возникнуть сомнение в правиль
ности отнесения всех участков к одной ассоциации. Речь может 
идти, в частности, об участках с Zygophyllum  eichw aldii или с 
иными, кроме Calligonum  m icrocarpum , видами дж узгуна. Без 
сомнения, эти участки можно было бы выделить как  ассоциации 
или субассоциацип. Мы не делаем этого здесь, как  и в других 
случаях, так как, во-первых, это усложнило бы и без того очень 
громоздкую картину, а, во-вторых, и это главное, с нашей точки 
зрения, это — ассоциация инкумбационная. Общим для всех 
участков является то, что это песчаные наносы средней мощно
сти, а отличия обусловливаются различиями в участках, на ко
торые наложились эти наносы. Однако приведенный выше пере
чень значительного числа типичных для описываемой ассоциа
ции видов свидетельствует о преобладании общности над р аз
личиями.

В приведенных выше кратких характеристиках участков ча
сто отмечается неравномерное распределение отдельных расте
ний. Д ля иллюстрации приведем два примера: количество эк
земпляров растений (в переводе на 1 га) в обоих случаях на двух 
взаимноперпендикулярных трансектах:
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Названия растений
Трансепты

I I I

У ч а с т о к  108
A stragalus v illosissim us . . . . 4500 4800
H aloxylon  p e r s ic u m ...................... 400 300
A ris tid a  p en n a ta  m inor . . . . 700 20

У ч а с т о к  368
A stragalus villosissim us . . . . 10500 3610
C onvolvulus ko ro lkov ii . . . . 1500 1500
Z ygophyllum  e ichw ald ii . . . . 2000 1000
C lim acoptera  fe rg an ica  . . . . 2500 3610

О развитии главнейших растении ассоциации можно судить по 
данным табл. 76.

В записях по маршрутам участок этой ассоциации отмечен 
в окрестностях колодца Митамбай.



Г л а в а  I I I

Ф о р м а ц и и  и  а с с о ц и а ц и и  п е с ч а н ы х  н а н о с о в  и  п е с к о в  C a l l i g o n e l a  m i c r o c a r p i ,  
S a l s o l e t a  a r b u s c u l a e ,  E u r o t i e t a  e v e r s m a n n i a n a e ,  C a l l i g o n e l a  a l a t i f o r m i s ,  

C a r i c e t a  p h i s o d i s ,  A r i s t i d e t a  m i n o r i s .

C a l l i g o n e l a  m i c r o c a r p i

Calligonum m icrocarpum  довольно широко распространен в 
Ю го-Западных Кызылкумах, но описаны всего две ассоциации 
этой формации и намечена одна.

Calligonetum microcarpi physodis caricoso-herbosum

Эдификаторы: Calligonum m icrocarpum , Carex physodes.
Характерны: A ristida pennata m inor, H eliotropium  arguzioides.
Общий список — 45 видов.
Кустарники — 23% ; полукустарники — 12%; травянистые 

многолетники — 39% ; однолетники — 26% .
Общее проективное покрытие — 10%.
Положение в рельефе — повышения.
Почва — песчаные наносы на песчано-супесчано-глинистых 

дресвяных отложениях, подстилаемых щебенкой.
Распространение — в северо-восточной части.
В понижениях среди песчаных массивов главным образом 

северо-восточной части района, распространена ассоциация, ос
новными строителями которой являю тся джузгуны (в основном 
Calligonum m icrocarpum ) Carex physodes и значительный набор 
травянистых многолетников.

Один из участков этой ассоциации описан 3 . Климовской 
и И. Гранитовым (174, 30.V II 1935) в 1 «ж к ССЗ от кол. К унакбай. 
Д анная ассоциация занимает межбарханные понижения. Б ар 
ханы, очень слабо поросшие A ristida k are lin ii, своим существо
ванием несомненно обязаны близости участка к колодцу.
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П очвенный профиль (в  понижении)

0 —5 см. Песок с галечкой (галечка покрывает поверхность 
почвы на 35—40% ); песок серый, сухой, сыпучий;

5—24 см. У плотненная, сухая сильно-пористая комковатая 
супесь с галечкой; в небольшом количестве корешки;

24—75 см и глубже. Буровато-серый сыпучий рыхлый песок, 
сверху сухой, с глубины около 50 см влажноватый; с глубиной 
влаж ность увеличивается; немногочисленные корешки растений. 
Общее проективное покрытие около 8% (табл. 77).

Т а б л и ц а  77
Список растений
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1 . C alligonum  m icrocar
pum  ............................... 60— 70 3 2 а Ь С frd

2 . A stragalus unifo lio- 
la tu s  .............................. 50 2 а Ь С frd

3. A . v illo siss im us . . 50 2 — а Ь С frd
4. C onvolvu lus ham a- 

d a e ...................................... 50 2 а Ь С fri
5 . C. d iv a r ic a tu s  . . . 65 3 1 а ь + С fri
6 . A ris tid a  pennata  m i

nor ................................. 30— 35 3 2 а Ь + с fr
7. A lhagi sparsifo lia  . . 60 2 1 а ь V fri
8 . H e lio tro p iu m  a rg u 

zio ides .......................... 5 3 1 а m с
9. Zygophyllum  eich- 

w a l d i i ........................... 60 2 а Ь V
10. A can thophy llum  bor- 

s c z o v i i ......................... 25 2 а Ь— с fr
1 1 . A ellenia subaphy lla  . 70 2 — а Ь V —
12 . Salsola praecox . . . 25 1 — а b V fri
13 . Carex physodes . . 10 3 1 а Ь— s frd

К этой же ассоциации относим следующие участки.
2. 3. Климовская. 5.V 1936 г. В 15—20 км  к СЗ от колодца 

У зункудук. Равнина с довольно частыми и высокими (5—10 ж) 
закрепленными и полузакрепленными песчаным буграми, об
разующими цепи в направлении с СВ на Ю З. Почва песчаная. 
Х арактеризуемая ассоциация занимает бугры, а в понижениях — 
или полынники с эфемероидами, или эфемероиды (последнее, 
видимо, результат уничтожения полыни). Общее проективное по
крытие около 15%.

, 22. 3 . Климовская. 1.VI 1936 г. В 25—27 км  к ССЗ от колодца
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Манглай. Рельеф крупнобугристый с большими котловинами вы
дувания. Описание относится к «берегу» котловины. Почва пес
чаная. Общее проективное покрытие 5—8% .

5. 3. Климовская. 6.V 1936 г. В 12—15 км  к СЗ от колодца 
Букенай (Букене). Рельеф крупнобугристый с большими котло
винами выдувания; как бугры, так и котловины частично покры
ты значительной растительностью, частично же почти совершенно 
оголены. Х арактеризуемая ассоциация занимает бугры. Общее 
проективное покрытие 10—15%.

27. 3 .Климовская. 9 .VI 1936 г. В 6—7 км  к В от кол. Ф азыль- 
бек (Пазылбек). Мелкобугристые закрепленные и полузакреплен- 
ные песчаные бугры и котловинки между ними. Характеризуемая 
ассоциация занимает бугры. Общее проективное покрытие 8 —10%.

28. 3 . Климовская и  И. Гранитов. 10.VI 1936 г. В 3—4 км 
от кол. Фазыльбек (Пазылбек). Слабоволнистая равнина. Почва 
супесчаная, завеянная песчаными наносами. Отмечается большая 
неравномерность в размещении растений, связанная, по-видимому, 
с различной мощностью песчаных наносов; однако, главнейшие 
растения — Calligonum m icrocarpum  и Carex physodes — распре
делены довольно равномерно, хотя первое растение и образу
ет местами более плотные заросли, чем на всей площади. Заметны 
следы весеннего выпаса. Общее проективное покрытие 7—10%.

32. 3 . Климовская. 10.VI 1936 г. В 10—12 км  к ЮВВ от кол. 
Манымджан. Слабоволнистая равнина. Песчаные наносы на су
песчаном сероземе. На положительных элементах рельефа пес
чаные наносы более мощные, здесь размещаются участки дан
ной ассоциации в то время, как понижения со слаборазвитым пе
счаным плащом заняты зарослями Carex physodes с небольшой 
примесью других растений, в частности джузгунов, полыни и 
сингрена (по сути, это обедненные участки данной же ассоциации). 
Общее проективное покрытие около 10%.

87. Е . Харченко и В. Джанаева. 26.VI 1936 г. В 10 км  к В 
от кол. Д ж унускудук (Ю нускудук). Крупнобугристые полуза- 
крепленные пески. Понижения между буграми заняты полынни- 
ками (с эфемерами — эфемероидами), кое-где встречаются богар
ные посевы зерновых.

Распределение кустарников на буграх несколько неравномер
ное: часто отмечаются заросли то одного, то другого вида: Carex 
physodes особенно хорошо развита на северных склонах. Опи
сание характеризует большую площадь. Общее проективное по
крытие 5 —8% .

— И. Тыщенко. 22.V III 1934 г. В 3 —5 км  к ЮЮЗ от кол. Шур- 
ча. Грядовые пески. Общее проективное покрытие около 10%.

509. В. Тарасевич и И. Гранитов. 19.IX  1936 г. В 18—19 км  к 
С от кол. Султанбиби. Мелко- и крупнобугристые пески, вполне 
закрепленные хорошо развитой растительностью. Заметны сле
ды потравы. Общее проективное покрытие около 8% .

208



П очвенный профиль (по II. Ш апопалову)
0 —10 см. Сухой рыхлый наносный палевый песок с дресвой.
10—55 см,. Мелкий палевый песок (или супесь?) с малой при

месью дресвы и щебня; очень немного корешков.
55—80 см. Бурый легкий суглинок (или супесь?) с большим 

количеством карбонатов; единичные корешки; с глубины 85 см 
камни, щебень и дресва с мелкоземом.

— 3. Климовская. 28.IX 1935 г. В 7 —8 км к  ЮЮЗ от кол. Каш- 
каралы (Кошкаралы). Слегка волнистая равнина. Д анная ассо
циация занимает завеянные песками повышения; в понижениях — 
полынники. Общее проективное покрытие до 15%.

523. В. Тарасевич. 7 .X 1936 г. В 9 —10 км  к Ю от кол. Аккум. 
Бугристые полузакрепленные пески на волнистой равнине. 
Общее проективное покрытие около 10%. Имеются следы потравы 
растительности.

К ак видно из этих кратких характеристик, данная ассоциа
ция приурочена к более или менее значительным песчаным нано
сам, к положительным элементам рельефа, и является элементом 
большей частью двучленных комплексов, вернее, комбинаций; 
в понижениях чаще всего развиты полынники (см. сводный спи
сок растений, табл. 78).

Кроме двух видов Calligonum m icrocarpum  и Carex physodes, 
отмеченных на всех участках, следующие виды можно считать 
типичными для этой ассоциации: кустарниковые астрагалы A straga
lus unifo lio la tus, A. villosissim us, Calligonum  alatiform e, A rte
m isia diffusa, Convolvulus ham adae и H eliotropium  arguzioides 
(табл. 78).

На большинстве участков, если не на всех, эта ассоциация 
является инкумбационной (присутствие, с одной стороны, A rte
misia diffusa, а с другой A ristida karelin ii и т. п.).

Мы не вычленяем из этой ассоциации еще несколько ассоциа
ций, так как , во-первых, придаем решающее значение главным 
образом двум названным видам — стопроцентным константам, 
во-вторых, считаем эту ассоциацию инкумбационной и представ
ляющей собой одно из звеньев (вполне определенное) псаммофит
ной суксеции: звено, характеризующееся значительным развитием, 
наряду с кустарниками, многолетних травянистых растений. 
Кроме того, звено, на котором четко выражены антропогенные 
влияния. Поэтому мы считаем присутствие — отсутствие на участ
ке какого-либо растения, отмечаемого на других участках в низ
ких степенях обилия, равно, как и некоторые различия в эколо
гических условиях участков, признаками второстепенными. 
Общее число видов в списке (табл. 78) — 45, что же касается от
дельных участков, то на двух (из 12) их зарегистрировано мень
ше 10 и  на трех больше 15. Таким образом, в большинстве слу
чаев на участке их отмечено от 10 до 15, т. е. практически можно 
считать, что число видов на различных участках этой ассоциации 
свидетельствует о большом постоянстве.
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Т а б л и ц а  78

Сводный список растений C alligonetum  m icrocarp i physodis
caricoso-hcrbosu  m

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

У ч a т к и

2 22 5 27 28 32 87 174 ( - ) 509 ( - ) 521

К у с т а р н и к и
1. A ellenia subapliyl- 

l a ............................ 2 1
2. A m m odendron co- 

n o l l y i ..................... 1—2 2
3. A stragalus unifo

lio la tu s  ................. 2 1 2 1 2 3 2 2 - 3
4. A . v illosissim us . — __ 3 __ 2 - 4 2 - 3 — 2 2 — 2
5. C alligonum  a la 

tiform e ................... 3 3 - 4 3 2 1—2 1 - 2 2 3 3
6. C. m icrocarpum . . 2 2 1—2 3—4 2 - 3 3 2 3 3 3 3 2
7. E phedra s trob ila - 

c e a .......................... 2
8. H aloxylon  persi

cum  ....................... 0 - 2 1—2 3
9. Salsola arbuscula 2 —

10. S. rich te ri . . . . — — — — — — 1—2 — — — — —

П о л у к у с т а р -  
H  и к  и

11. A canthophyllum  
borszczovii . . . 1 2 СЧ1

_______ 
о

2 2 2
12. A m m otham nus 

lehm ann ii . . . . 1 - 2 3 - 4
13. A rtem isia diffusa 4 1 - 3 3 - 2 4 1—4 2 - 4 1—2 — 2 2 3 —

14. C onvolvulus ha
m adae ................... 1 - 2 1—2 1 - 2 1 - 3 2 2 2 3 2 2

15. Salsola rigid a .  . . — — — — — — — — 2 — —

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и
16. A lhagi sparsifolia 2
17. A llium  sabulosum 1
18. A ris tida  kare lin ii 2 1 - 2 0—2 — — — — — — — — 3
19. A . pennata? .  .  . — 2 2 - 3 2 - 3 — — — 3 — 3 — 4
20. A . pennata  m inor 3 — — — 0 - 3 — — — — — 3 —
21. A rtem isia scopa- 

riaeform is . . . . 1—2
22. Carex physodes . 3 - 4 2—3 3 - 4 3 4 4—5 4 - 5 2 3 3 5 3 3
23. C onvolvulus h a 

m adae .................. 3 1 2
24. C ousinia affin is . 2 —
25. D orem a sabulosum — — 0 - 2 — — — — — — — — —
26. Ferula assa-foetida 1 2 2—3 2 — — — — 2 2 2 - 3 —
27. F. schair . . . . 2
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Т а б л и ц а  78 (окончание)

Названия растений
У ч а с т к и

2 22 5 27 28 32 87 174 (- ) 51)9 ( - ) 523

28. H ap lophy llum  
b u n g e i ...................

29. 11. robust um . . . 2
30. H e lio trop ium  a r

guzioides . . . . 2 2 - 3 1—2 3 - 4 3 3 4 2 - 3 6
31. Poa bulbosa vi- 

v ip ara  ..................... 2
32. S tipa  hobenacke- 

r i a n a ...................... 1 2
33. Zygophyllum  eich

w ald ii ..................... — — — — — — — 2 — — — 3

О д н о л е т н и к и
34. A griophyllum  m i

nus .......................... 1 4
35. A nisan tba sericea 1 3 2 2
36. C bam aesphacos 

ilic ifo liu s . . . . 1
37. Cham aesyce tu r

com anica . . . . 1
38. E rem opyrum  dis- 

t a n s ....................... 1
39. H elio trop ium  e ll i

p ticum  .................. 2 1—2 2 9 1
40. H oran inow ia u li

c ina  ......................... 5
41. M alcolm ia a 1'riса

п а  ........................... 1
42. Salsola paulseiiii 2
43. S. praecox . . . — — — 2 2 - 3 2 — 1 — 3 — 3
44. S. sc leran tha  . . . — — — — — _ _ — — 4 — 3
45. T ith y m alu s den

sus .......................... — — 2 3 — —

Об участии и развитии главнейших растений в этой ассоциа
ции можно судить отчасти по следующим показателям:

Н азвания растений
Кол-во экз. на  1 га Высота, см

от  — до чаще всего от — до чаще всего

Calligonum microcarpum • . •
Carex p hysodes.....................• .
A stragalus villosissimus • • • . 
A rtem isia diffusa . . .  • . . .
Convolvulus h a m ad a e ................
H elio trop ium  arguzioides . . .

500—2000 
до 4200000 
1200—5100 
300—8200 

1800—4000 
до 12000

около 1000

около 1300 
около 5000 
около 2000

50—100 
до 20 

40—60 
25—40 

50

около 75 
» 12 
» 60 
» 35 
» 50 
» 15

Д ругая более псаммофитная ассоциация следующая.
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C a llig o n e tu m  m ic ro c a rp i  e r io c a r p a e  m a u s o le o so -p h y so d is
c a r ic o s u m

Эдификаторы: Calligonum  m icrocarpum , M ausolea eriocarpa, 
Carex physodes, A stragalus villosissim us.

Общий список — 37 видов.
Кустарники — 24%; полукустарники — 17% , травянистые 

однолетники — 34% , однолетники — 25% .
Общее проективное покрытие — до 30% .
Положение в рельефе — песчаные бугры и гряды.
Почва песчаная.
Распространение — спорадически почти по всей территории 

(кроме юго-восточной части).
В качестве примера может быть приведено описание участка 

(515. И. Гранитов и В. Тарасевич. 1.Х 1936) в 11—12 км  в СЗ 
от кол. Лю кча, где эта ассоциация занимает значительную пло
щадь; рельеф местности волнисто-бугристый.

Почвенный профиль (по И . Ш аповалову)

0—18 см. Сухой рыхлый светло-палевый песок; слабая осоко
вая дернинка.

18—42 см. Сухой слабоуплотненный светло-палевый песок; 
немного дресвы; заметны корешки.

42—80 см. Сухая уплотненная смесь леска и супеси белесой 
и сизовато-ржавой окраски с примесью мелкой дресвы; единич
ные кристаллы гипса.

80—105 см. Влажный слабоуплотненный сизовато-серый и 
буроватый песок.

Общее проективное покрытие от 20% до 40% . Следов выпаса 
незаметно. Аспект участка в описании характеризуется следующим 
образом: «На светло-желтом фоне выгоревших эфемеров и Н ога- 
ninow ia u licina отчетливо выделяются темные кусты Calligonum  
m icrocarpum  и A stragalus villosissim us. Все растения хорошо 
развиты, в особенности A rtem isia eriocarpa. Растения животными 
но потравлены: Carex physodes весь «на корню» (табл. 79).

В результате подсчета количества экземпляров на 1 га глав
нейших растений на трансекте 4 x 4 0  м2 получены следующие дан
ные:

C a l l i g o n u m  m i c r o c a r p u m  . . 6 372
S a l s o l a  a r b u s c u l a .................... 1 62
A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  • . 11 382
D o r e m a  s a b u l o s u m .................... 1 42
M a u s o le a  e r i o c a r p a .................... 23 1426
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Список растении

Т а б л и ц а  70

Названия растений

В
ы

со
та

, 
см

Об
ил

ие
 

no 
7-

ба
лл

ьн
ой

ш
ка

ле

П
ро

ек
ти

вн
ое

 
по

кр
ы

ти
е,

 
%

Ра
сп

ре
де

ле


ни
е

Ж
из

не
нн

ое
со

ст
оя

ни
е

В
ег

ет
ац

ия

Ц
ве

те
ни

е 
и 

пл
од

он
ош

е
ни

е

1 . C a l l i g o n u m  m i c r o c a r 
p u m  .............................. 1000 3 1 а ь с frd

2 .  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i 
m u s  .................................... 70 4 1—2 а ь с f rd

3 .  M a u s o l e a  e r i o c a r p a 50 4 1—2 а ь V fr
4 .  S a l s o l a  s c l e r a n t h a  . . 15 4 1 а ь с fr
5 .  H o r a n i n o w i a  u l i c i n a 5 4 а ь с fr
6. C a r e x  p h y s o d e s  . . . 20 5 20— 30 а  —  i ь S f rd
7 .  P o a  b u l b o s a  v i v i p a r a 30 3 ___ а ь S f rd
8 .  H a p l o p h y l l u m  b u n g e i 40 3 — а ь S f rd
9 .  A c a n t h o p h y l l u m  b o r  

s z c z o w i i .......................... 40 2 а ь S f rd
1 0 .  H a l i m o c n e m i s  l o n g i 

f o l ia  ................................... 10 2 а ь S f r

1 1 .  Z y g o p h y l l u m  e i c h 
w a l d i i  ............................... 40 2 а ь с fr

12 .  C l i m a c o p t e r a  l a n a t a 15 3 — а ь V f r

1 3 .  A r i s t i d a  p e n n a t a  m i 
n o r  ..................................... 40 2 а ь S frd

1 4 .  S a l s o l a  s c l e r a n t h a  . . 60 2 ____ а ь V f r

15. D o r e m a  s a b u l o s u m  . . 100 4 ____ i ь S f rd

16 .  C a l l i g o n u m  a l a t i f o r 
m e  ....................................... 60 2 а ь с f rd

1 7 .  S a l s o l a  p r a e c o x  . . . 10 2 — i ь S f r

1 8 .  H a l o x y l o n  p e r s i c u m  . 80 1 — а ь V fr

19 .  A e l l e n i a  s u b a p h y l l a  . 80 2 — а ь V f r

2 0 .  S a l s o l a  r i c h t e r i  . . . 200 2 — а ь V f r

2 1 .  C o u s i n i a  a f f i n i s  . . . 60 2 — а ь S f rd

S a l s o l e t a  a r b u s c u l a e

Несмотря на довольно широкое распространение в Юго- 
Западных Кызылкумах боялыша, намечается всего несколько 
боялышевых ассоциаций, а описана только одна.

Salsoletum  arbusculae fruticosum

Эдификаторы: Salsola arbuscula, A stragalus villosissim us (seu 
A. unifoliolatus).
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Т а б л и ц а  80

Список растений

Названия растений

В
ы

со
та

,
C

M О
би

ли
е 

no 
7-

ба
л

ль
но

й 
ш

ка
ле

, 1 i  ® g 
о = a
S 's  o.= M E* C S"-

i  2 
0,5
5 2

Ж
из

не
н

но
е 

со
с

то
ян

ие

В
ег

ет
ац

ия
 

--
---

---
---

---
-1

Ц
ве

те
ни

е 
и 

пл
од

о
но

ш
ен

ие

1. S a l s o l a  a r b u s c u l a  . . 00 4 6 a b V п
2. A e l l e n i a  s u b a p h y l l a 75 2 1 a ь - V п
3. A s t r a g a l u s  . v i l l o s i s s i 

m u s  ................................... 40 2 1 a b С f rd
4. Z y g o p h y l l u m  e i c h 

w a l d i i  .............................. 45 2 1 a b V f r
5. A r i s t i d a  p e n n a t a  m i 

n o r  ..................................... 30 2 1 i b s fr
6. C l i m a c o p t e r a  f e r g a 

n i c a  .................................... 15 1 a b V fl
7. A n i s a n t h a  t e c t o r u m  . 10 2 — a b — s f rd
8. A s t r a g a l u s  u n i f o l i o 

l a t u s  ................................. 45 3 2 i b с f rd
9. E r e m o p y r u m  b u o n a -  

p a r t i s ................................ 10 2 a fa s frd
10. A c a n t h o p h y l l u m  p i m -  

g e n s .......................... 7 1 i in s _
11. H e l i o t r o p i u m  e l l i p t i 

c u m  ................................... 5 1 a m s
12. S a l s o l a  r i g i d a  . . . 25 1 — a b V fl
13. S .  r i c h t e r i .................... 90 2 1 a m V fl
14. H o r a n i n o w i a  u l i c i n a 10 1 — a b - s —

15. C a l l i g o n u m  a l a t i f o r 
m e  ..................................... 100 2 —3 1 i b - с f r d

1(3. C .  m i c r o c a r p u m  . . 80 2 1 i b - с frd

Характерны: Calligonum  sp. sp., Salsola rich te ri, H aloxylon 
sp. sp.

Общий список — 48 видов.
Кустарники — 23% , полукустарники — 23% , травянистые 

многолетники — 23% , однолетники — 31% .
Общее проективное покрытие — 10—15%.
Положение в рельефе — положительные элементы слабовол

нистой равнины.
Почва песчаный и супесчаный серозем (?).
Распространение — спорадически по всей территории.
Ассоциация эта распространена преимущественно в ц ентраль

ной части района, в частности, в окружении Аякагытминской кот
ловины. Приурочена главным образом к перекрытым песком под
горным волнистым равнинам.

Г. Соболев и И. Гранитов (202. 30.V III 1935) описали один 
из участков данной ассоциации в 8 км  к Ю от родника Аяк- 
агытма. Слегка волнистая равнина с мощным песчаным плащом.
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Почва с поверхности покрыта 2—3-миллиметровой песчаной ко
рочкой и на 5 —10% — мелкой галечкой. До глубины 55 см — 
серый сухой песок; под ним — гипсированная супесь. Описы
ваемая ассоциация находится здесь в комбинации с полузакреп
ленными растительностью песчаными бугорками и такыровид- 
ными пятнами.

Общее проективное покрытие 10—15%.
Растительный покров неравномерен по плотности, что по- 

видимому, связано с различной мощностью песчаного плаща 
(табл. 80).

Более полное представление о флористическом составе этой 
ассоциации дает сводный список (табл. 81), составленный на осно
вании следующих описаний:

206. 3. Климовская. 4.V II 1936 г. В 17 км  к ЮВ от кол. Кын- 
гыр. Равнина с мелкими останцами,песчаными наносами и такыра- 
ми. Описание сделано на участке с песчаным наносом. Общее 
проективное покрытие 5—8% .

П очвенный профиль (но П. Ш аповалову)

0—0,5 см. Сухая слабо пористая плотная белесая пестро-буро
ватая тяжело суглинистая корочка.

0 ,5—8 см. Сухая уплотненная пластинчатая с пластинками, 
легко отделяющимися одна от другой, буроватая и сизоватая 
тяж елая глина, местами со ржавчиной.

8—60 см. Свежая очень плотная глина; местами ржавчина 
и сизоватость.

60—62 см. П рослойка сухого плотного зольного (по окраске) 
суглинка; есть карбонаты.

62—90 см. П лотная, но в то же время более легкая, чем в пре
дыдущих горизонтах, буроватая глина, довольно часто ржавчина.

208. 3. Климовская. 4 .V II 1936 г. В 25 км к ЮВ от кол. Кын- 
гыр. Равнина с маломощными песчаными наносами. Общее проектив
ное покрытие около 5% .

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—5 см. Сухой рыхлый сероватый песок с большим количе
ством гальки, хрящ а и дресвы.

5—10 см. Сухая уплотненная сильно пористая, местами слабо 
пластинчатая, светло-серая глина с галькой и хрящом; единичные 
корешки.

10—25 см. Сухая плотная неясно пластинчатая светло-серая 
с сизоватым или рыжеватым оттенком тяж елая глина с небольшой 
примесью хрящ а; имеются карбонаты (?), очень немного корешков.

25—40 см. Свежий уплотненный пластинчатый средне-хря- 
щеватый, палево-ржавый суглинок (или глина?); имеются в не
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больших количествах гипс и карбонаты; есть ржавые пятна, в 
очень небольшом количестве корешки.

40—101 см. Уплотненный сизо-серый песок с мелким хрящом и 
местами с глинистыми включениями и редкими ржавчинными 
пятнами; единичные включения гипса и карбонатов.

101 — 135 см. Сухой рыхлый песок, смешанный с хрящом, 
галькой и дресвой; имеется гипс; единичные корешки.

205. 3 . Климовская. 30.V III  1935 г. Ю.-з край Агытминской 
котловины в 7—8 км  к ЮЮЗ от кол. Таш кудук. Волнистая равни
на с песчаными наносами. Общее проективное покрытие 10—15%.

205 а 3 . Климовская. (Другой участок вблизи предыдущего). 
30.V III 1935 г. Ю .-з. край Агытминской котловины в 7—8 км  к 
ЮЮЗ от кол. Таш кудук. Волнистая равнина с песчаными нано
сами. Общее проективное покрытие 10—12%.

203. Г. Соболев. 31.V III  1935 г. В 6 км  к Ю З от кол. Сабы- 
булак. Волнистая равнина с песчаными наносами.

Общее проективное покрытие около 12%.
101. Е. Х арченко. 21.1X 1935 г. В 7 км  к 10 от кол. Торткудук. 

Слабоволнистая равнина. Мелкобугристые закрепленные пески, 
навеянные на карбонатно-гипсированную пустынную почву. Об
щее проективное покрытие 20% .

238. 3. Климовская. 1.Х 1936 г. В 8—10 км  к 10 от кол. К а- 
лаата (Халаата). Слабоволнистая равнина с общим уклоном на С.

П очвенный профиль (по С. П устовоиту)

0—1 см. Рыхлый песок с дресвой.
1—30 см. Сухая слабоуплотненная мелкопористая слоистая 

светло-серая супесь; изредка встречаются отдельные пятна кар 
бонатов; имеются корешки.

30—70 см. Сухая сильно уплотненная твердая сизовато-серая 
гипсированная глина; отдельные корешки.

70—100 см. Слабо влаж ная м ягкая пластинчатая сизовато- 
рж авая  глина; отдельные корешки.

242. 3 . Климовская. З .Х  1936 г. В 7—8 км  к ЮЮВ от кол. 
К алаата (Х алаата). Бугристая равнина: бугры — песчаные на
носы, между ними такыровидные участки с Salsola gemmascens, 
такыры и пухлые солончаки. Описание относится к песчаным н а
носам. Общее проективное покрытие 3—5% .

371. Е. Харченко. 10.X 1936 г. В 4 км к С от кол. Таш кудук. 
Слабоволнистая равнина с маломощными песчаными наносами; 
местами небольшие щебнисто-галечниковые повышения. Общее 
проективное покрытие 12—15%.

Почвенный профиль (по О. Фукс)

0—5 см. Сухой серый песок (плащ).
5—25 см. Сухая плотная серая супесь с малым количеством 

хрящ а. Много мелких корней; местами — задернение осочкой.
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25—45 см. Очень сходно с предыдущим, но корешков мало.
45—100 см. Сухой слабо уплотненный серовато-палевый пе

сок; немногочисленные включения карбонатов.
100—120 см. Сходно с предыдущим, но карбонатов мало.
374. Е. Харченко. 12.X 1936 г. Близ кол. Адыльбай к ЮВ 

от него. Небольшая солончаковая котловина, окруженная бугри
стыми и барханными песками; в самой котловине песчаные наносы 
различной мощности. Описание относится к участку со слабым 
песчаным плащом. Общее проективное покрытие 5 —8% .

382. Е . Харченко и И. Гранитов. 20.X 1936 г. В 8 км  к 103 от 
кол. Аладагыр. Слабоволнистая равнина с полынниками, солон
чаками, такырами и песчаными наносами; описание относится к 
последним. Общее проективное покрытие 5—8% .

18. В. Джанаева. 18.V II 1936 г. В 4 кле к В от родника Кара- 
ката. Такыровидный участок в центре, лишенный растительности. 
Описываемая растительность занимает периферическую часть. 
Общее проективное покрытие около 4% .

Отмечается «прекрасное жизненное состояние всех растений», 
в особенности Lim onium  suffruticosum .

Почвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—1 см. Сухая плотная глинистая пористая буроватая короч
ка с пятнами налетов солей.

1—15 см. Сухая плотная глинисто-пластинчатая бурая с па
левым оттенком глина.

15—43 см. Свежий плотный, местами слабо пластинчатый 
слабо скелетный бурый тяжелый суглинок; наблюдаются скопле
ния солей (?).

43—132 см. До 85 см свежий, а глубже влажный уплотненный 
сильно скелетный и дресвяный палевый с буроватым оттенком 
песок; имеются солевые скопления.

132—160 см. Свежий песок, смешанный с дресвой, скелетом и 
местами со щебнем.

61. В. Х альзова и В. Джанаева. 1 .V III 1936 г. В 3,5 км  к В от 
род. К араката. Крупно-бугристые закрепленные пески; верхние 
части склонов и вершины бугров. Почва дресвяно-песчаная. 
Общее проективное покрытие 7—8% .

Из краткой характеристики участков можно видеть, что:
1) данная ассоциация в большинстве случаев является одним 

из членов трсх-четырехчленных комплексов или комбинаций;
2) довольно часто она комплексируется (или комбинируется) 

с такырами или такыровидными участками;
3) в некоторых случаях отмечается наличие в рельефе не

больших щебнисто-галечниковых повышений.
В описаниях окруж ения участков данной ассоциации и в 

описаниях самих участков часто указываются Salsola gemmas
cens и S. rig ida  (см. сводный список растений, табл. 81).
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Т а б л и ц а  81

Сводный список растений S a lso le tum  arbuscu lae  fru tico sum

Н а з в а н и я  растен и й 20Г) 208 202 205 205а 203 101 238 2',2 371 374 382 18 61

К у с т а р н и к и

1. A ellen ia  s u b a p h y l la .................. 1 2 2 2 2 3 1 2 2
2.
3.

A stragalus u n ifo lio la tu s  . . . 
A. v il lo s is s im u s .......................... 2

3—3
2

1—2
1—2 z 5

3
1—2

3 2 - 4 2 - 3 3
2
1 1—3 1

4. C alligonum  ap h y llu m  . . . . — — ? 2 - 3 2 2
2

1 — 2 1-2 1—2 — — —
5. C. m ic ro c a r p u m ........................... — — 1 — — 2 — 2 1—3 — 1—2 1 3
G. E phed ra  s t ro b i la c e a .................. — — — — — — — — 2—3 — — — — )—2
7. H alo x y lo n  aphy llum  . . . . — 1 — — — — 1 1—4 2—3 1 2— 1 1—3 1 3
8. R eaum uria  tu rk es tan ica  . . . 2 —
9. Salsola a rb u s c u la ......................... 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 - 4 2 - 3 2 - 3 3 4

10. S. r ic h te r i ................................ 1—2 — 2 2—3 2 2 1—2 2 — — 1—2 — — —
11. T am arix  p e n t a n d r a .................. — 1—9

П о л у к у с т а р н и к и

12. A can thophy llum  pungens . . . — — 2 — — — 1—2 — — — — — — 2
13. A m m otham nus lehm annii . . — — — — — — 2—3 — — — — — — 2
14. A rtem isia  d i f f u s a ......................... 1—2 — — — — — — — — — — 2 - 3 — —
15. A. t u r a n i c a .................................... — 2
16. C onvolvulus ham adae . . . . — — — — — — — — — — — 1 - 2 — —
17. H alocnem um  strob ilaceum  . . 2 1
18. L im onium  suffru ticosum  . . . — — — — — — — — 2 — — — 0—2 —
19. M ausolea e r i o c a r p a ................... — — — — — — — — — — — 1 - 2 — —
20. Salsola g e m m a sc e n s .................. 1—2 1—2 — — — — — 1 - 4 0—2 — — — 1 —
21. S. r i g i d a ......................................... 2 - 3 2 2 — 1 - 3 — — 2—3 — 1 - 3 — 1 - 3 1 —
22. Zygophyllum  eichw ald ii . . — — 2 3 2 2—3 — — — — 2 — — —
23. A ris tid a  p e n n a ta ? ...................... — — — — — — 2 1—3 1
24. A. pennata  m i n o r ...................... — — — — — 3 1 - 2 2 — —



Т а б л и ц а  81 (окончание)

Названия растений 20G 208 202 205 20'a 203 101 238 242 371 374 382 18 61

25. C a r e x  p a c h y s t y l i s .......................... 1 - 3 3 2 _
26. С. p h y s o d e s ......................................... 1 - 4 1— 2 — 3—2 3 2—3 2 - 3 2—4 2 — 1 2 - 4 — — — 0— 2

27. C o n v o l v u l u s  d i v a r i c a t u s  . . . — 1 — — — — — — — — — — — —
28. С. k o r o l k o v i i .................................... — — — — — — 1 — — 1—2 1— 2 — — —
29. C o u s i n i a  a f f i n i s ............................... — — — — — — — — — 1 — 1 — —
30. D o r e m a  s a b u l o s u m ......................... — — — — — — — — — — — 1 — —
31. F e r u l a  a s s a - f o e t i d a ........................ — — — — — — 2 1 — 1 — — — 2
32. H a p l o p h y l l u m  r o b u s t u m  . . .

33. H e l i o t r o p i u m  a r g u z i o i d e s  . . . —• — 1 — — — — — — — 1 — — 0—2

О д н о л е т н и к и
34.  A n a b a s i s  a n n u a .............................. __ 1—2 — __ __ _ __ __
35.  A n i s a n t h a  s e r i c e a ............................ — — 2 2 2—3 2 2 — — 2 — — — _
36. A t r i p l c x  dim orphosteg ia  . . . — — — — — 1 — — — — — — — —
37. C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  . . . — 2 — — — — — — — — — — — —
38. C l i m a c o p t e r a  f e r g a n ic a  . . . — — 1 2—3 — — — — — 1 2—1 1 1 —
39. E r e m o p y r u m  b u o n a p a r t i s  . . . — 2 1—2 1— 2
40. E .  d i s t a n s ............................................. 2 — 2 — 2—3 3
41. T i t h y m a l u s  d e n s u s ........................ — — — — — — 1 — — — 1 — — __
42. H a l i m o c n e m i s  l o n g i f o l i a  . . — — — — 2 - 3 — — 2 — — 1 — — _
43. H .  m o l l i s s i m a ................................... — — — 2 — 3 — — — — — — _ — — _
44. H e l i o t r o p i u m  e l l i p t i c u m  . . . — — — — — 2 1 — — 1 — — — —
45. H o r a n i n o w i a  ulicina . . . . — — 1 — — — — 2 — — 1 1 — —
46. S a l s o l a  p r a e c o x ................................. — — — — — — — — — — — — — 1
47. S. s c l e r a n t h a ..................................... — — — 3 2—3 — 1 — — 1— 2 1- 2 1 — 1
48. Z y g o p h y l l u m  m i n i a t u m  . . . — 1 — — — — — — — — — — — —



Все это свидетельствует о том, что характеризуемая ассоциа
ция связана с останцовыми возвышенностями, именно с пролю- 
виально-делювиальными отложениями продуктов их разруш ения. 
Топологически же участки данной ассоциации относятся к высо
ким берегам древних постледниковых потоков, подвергавшихся вре
менами воздействию текучих вод. Н а это указывает приурочен
ность участков описываемой ассоциации к Агытминской котловине 
и ее продолжению на запад — до К алаата (Халаата).

При беглом изучении списка (табл. 81) обнаруживается за 
метное преобладание кустарников над другими формами роста: 
эта часть списка выглядит наиболее «плотной». Может возникнуть 
предположение, что по травянистым растениям указанный список 
просто не полон, так как из 12 описаний участков только одно 
сделано в июле, а остальные в августе — сентябре, т. е. когда 
эфемеры могли быть сметены ветром. Однако большинство этих 
участков мы видели весной и с уверенностью можно сказать, что 
они бедны травянистыми растениями. Да и понятно, почему 
здесь относительно обильны кустарники: это песчаные участки 
в большинстве случаев с более или менее мощно развитым покро
вом Carex physodes.

Вторая характерная черта сводного списка — отсутствие, 
кроме Salsola arbuscula, растений, которые обнаруживались бы 
на всех участках. Это понятно, если учесть, что данная ассоциа
ция, как правило, является членом комплексов (или комбина
ций). Однако четыре растения могут считаться характерными для 
этой ассоциации, а именно: A stragalus villosissim us, Salsola rich teri, 
Carex phusodes и из однолетников — Erem opyrum  buonapartis 

и E . distans, сплошь и рядом растущие в непосредственном со
седстве и практически не различающиеся по экологии.

Далее может быть высказано сомнение, правильно ли мы по
ступаем, не выделяя в особую ассоциацию участки, на которых 
отмечен H aloxylon aphyllum  (?). Не сделано это потому, что нет 
уверенности (если не сказать большего), что на других участках он 
просто уничтожен, так как участки эти сильно потравлены скотом.

Не следует ли исключить из этой ассоциации участки без 
Carex physodes? Однако вообще в этой ассоциации илак имеет не
высокое обилие и, как  правило, неравномерное распределение. 
Поэтому мы считаем, что осоковый покров здесь или еще только 
формируется, или испытывает какие-то неблагоприятные влия
ния. Участки же, где это растение не отмечено, или еще просто не 
заселены им, или на них эти неблагоприятные влияния сказались 
сильнее, чем на других. По нашему мнению, эти участки представля
ют собой только иную фазу (или иное состояние) одной и той 
же ассоциации, устанавливаемой по признакам: ландшафтности 
Salsola arbuscula, преобладающей роли кустарников и приурочен
ности к песчаным наносам на подгорных равнинах.

Некоторыми существенными чертами во флористическом от
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ношении отличается от других участок 23; на нем отмечены ра
стения, не обнаруженные на других участках. Это Artem isia 
tu ran ica , Convolvulus d ivaricatus, A nabasis annua, C eratocarpus 
utriculosus и Zygophyllum  m iniatum . Но, во-первых, эти расте
ния входят в малых степенях обилия и, во-вторых, в описа
нии отмечено их неравномерное распределение. Следовательно, 
эти растения заходят на участки данной ассоциации с прилеж а
щих участков, занятых другими элементами комбинации. Л анд
шафтными же и здесь являю тся Salsola arbuscula и другие ку
старники. Отличие этого участка по местообитанию от других в 
том, что на нем песчаный слой менее мощный, чем на других. 
По-видимому, этот участок, как  и участки с H aloxylon aphyllum , 
следует рассматривать как одну из первых фаз формирования ха
рактеризуемой ассоциации, а остальные — как более поздние 
фазы.

Относительно развития главнейших растений ассоциации мож
но привести следующие данные.

Salsola arbuscula — высота растений колеблется от 40 до 
80 см, чаще около 50 см, количество взрослых экземпляров на 
1 га тоже колеблется в широких пределах (от 450 до 2550); 
A stragalus villosissim us — высота растений от 40 до 60 см, коли
чество взрослых экземпляров на 1 га — от 330 до 4200. В соот
ветствии с этим общее число взрослых экземпляров кустарнико
вых растений: при общем проективном покрытии 3—5% — 
около 1500, при общем проективном покрытии 5 —8% — 4500.

Различия в плотности зарослей, надо полагать, в первую оче- 
редь объясняются «возрастом» конкретных участков ассоциа
ции, и во вторую очередь — почвенными условиями. К ак прави
ло, при такырном окружении плотность меньше. По-видимому, в 
этих случаях песчаные наносы являю тся сформировавшимися 
на такыре. При этом условии и заселение их несколько затрудне
но и почвенные условия недостаточно благоприятны для созда
ния плотного растительного покрова.

C a r i c e t a  p h y s o d i s

Ассоциации, эднфикатором которых является Carex physodes, 
формируются на песчаном субстрате. Однако нередко это лишь 
песчаный плащ  или песчаные наносы. В зависимости от мощно
сти песчаных наносов, от засоленности субстрата и от местополо
ж ения участка в качестве соэдификаторов и субэдификаторов 
выступают самые различные растения.

Так, на маломощных песчаных наносах, прикрывающих более 
или менее сильно гипсированную почву, в юго-восточной части 
соэдификатором в илаковой ассоциации является Iris  songarica 
и образуется характерная для этой части нашего района следую
щая ассоциация.
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C a ric e tu m  p h y s o d is  s o n g a r ie a e  ir id o s u m

Эдификаторы: Carex physodes, Iris  songarica.
Общий список — 14 видов.
Полукустарники — 7% ; травянистые многолетники — 57% ; од

нолетники — 36% .
Общее проективное покрытие около 15%.
Положение в рельефе — равнина.
Почва — супесчаный серозем.
Распространение — в юго-восточной части на значительных 

площадях.
Только один участок этой ассоциации описан Л. Пугасовой и

А. Громовым (3) на юго-восточном берегу оз. Ш оркуль, на 
«кыре» с супесчаной почвой. Первое описание сделано 18. IV 
1937 г ., а до 31.V III 1937 г. периодически проводились наблю
дения за развитием растений. Размер участка 2 0 x 2 0  л*2. Общее 
проективное покрытие в момент максимального развития расти
тельности около 15%.

Состояние и роль отдельных растений в моменты наибольшего 
развития таковы:

Названия раст ений Высота, см
П роенти- 
вное пок
рытие, %

Ж изненное
состояние

1. Iris  s o n g a r i c a ..................... 50 4 ь
2. C arex p h y so d e s ..................... 15 6 ь
3. Cousinia re s in o s a ................. 22 1 ь
4. C onvolvulus ham adae . . . 30 1 ь
5. S tipa hohcnackeriana  . . . Потраглено 1 ъ
(i. Poa bu lbosa v iv ipara  . . . 12 1 ь
7. Peganum  harm ala  . . . . 5!) — ' ь
9 .  A lhagi sparsifo lia  . . . . 60 1 ь
9. K oelp in ia  lin ea ris  . . . . 7 1 ъ

10. A eluropus lito ra lis  . . . . 15 — ъ
11. E rem opyrum  buonapartis 8 — ъ
12. Ceratocarpus utriculrsus 5 — ь
13. Halimocnemis longifolia 5 — ь
14. Salsola sc le ran tha  . . . . 5 — ъ

Материалы наблюдений позволяют построить феноспектр 
(рис. 22). Сплошной линией обозначена вегетация, пунктиром — 
период, когда живыми остаются только подземные органы, за
штрихованной фигурой — развитие генеративной сферы, при
чем высшая точка, в условном масштабе обилия, соответствует 
полному цветению; цифра после названия растений в скобках — 
обилие по 7-балльной шкале; вертикальная линия — выпад ра
стения главным образом в результате потравы.

Достаточно отчетливо выражены три аспекта. Первый (за 
время наблюдения) — цветение и плодоношение Carex physodes 
и K oelpinia linearis — вторая половина апреля. Второй аспект —
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наиболее выраженный в середине мая — цветение Iris  songarica. 
отчасти заметна роль Poa bulbosa v iv ipara , Erem opurum  buona
partis. Третий — первая половина июня — образован S tipa  hohc
nackeriana, Peganum  harm ala; некоторую роль играют Aeluropus 
lito ra lis  и C eratocarpus u tricu 
losus. И, наконец, во второй 
половине июня «аспектным» 
становится Convolvulus ham a
dae, который до конца на
блюдений продолжает играть 
первую роль на фоне отмер
ших или покоящ ихся расте
ний.

Распределение растений 
на участке по состоянию на 
1 .V III показано на рис. 23.

Следующая плановая ассо
циация представляет собой 
переход к настоящим псаммо- 
фитным ассоциациям (связан
ным с песчаными массивами).

Caricetum physodis 
microcarpi call'gonosum

Эдификаторы: Carex phy
sodes, Calligonum  m icrocar
pum.

Характерны: Artemisia
diffusa, Ferula assa foetida.

Общий список — 38 видов.
Кустарники — 15%; полу

кустарники — 13% , травяни
стые многолетники — 40%; 
однолетники — 32% .

Общее проективное покры
тие — 10—15%.

Положение в рельефе — 
вершины песчаных бугров.

Почва — песчаная.
Распространение — довольно часто небольшими участками 

в центральной части — на серых песках.
Различные варианты этой ассоциации (разнящиеся видами 

Calligonum и деталями ассортимента других песчаных кустарни
ков) широко распространены во всех песчаных пустынях Средней 
Азии. Ассоциация эта связана с песками, в которых закрепление 
растительностью ушло уже далеко, но которые, в силу наличия

Рис. 22. Фоноспектр ирисово-илаковой 
ассоциации:

1 —  I r i s  s o n g a r i c a  (6 );  2 —  C a r e x  p h y s o d e s  (7 );  
3 — C o u s i n i a  r e s i n o s a  (3 ) ;  4 —  C o n f o l v u l u s  
h a m a d a e  (3 ) ;  3 —  S t i p a  h o h c n a c k e r i a n a  (.3); 
6 —  P o a  b u l b o s a  v i v i p a r a  ( 3 ) ;  7 —  P e g a n u m  
h a r m a l a  ( 2 ) ;  S —  A l h a g i  s p a r s i f o l i a  (1 ) ;  9  —  
K o e l p i n i a  l i n e a r i s ;  JO —  A e l u r o p u s  l i t o r a l i s  
(3 ) ;  11 —  E r e m o p y r u m  b u o n a p a r t i s  ( 3 ) ;  J2 —  
C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  (3 ) ;  13 —  H a l i m o c n e 
m i s  l o n g i f o l i a  (3 ) ;  14 —  S a l s o l a  s c l e r a n t h a  (1 ) .
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более или менее значительных площадок голых песков, обычно 
называют полузакрепленными. При ознакомлении с этими участ
ками создается впечатление, что здесь еще не достиг полного раз
вития осоковый покров, хотя осоки много и развита она хорошо. 
В окрестностях К аракуля на ранних фазах развития в этой ас
социации мы встречали Carex physodes, листья которого достигали

до 40 см при средней длине 25—30 сж, в 
то время как  обычно они не превышают 
15—20 см.

Из видов рода Calligonum  в описывае- 
мой ассоциации в Ю го-Западных Кызыл
кумах чаще и обильнее других встре
чаются (из секции Eucalligonum ) C alli
gonum m icrocarpum . Caricetum  physodis 
m icrocarpi calligonosum  широко распрост
ранена в нашем районе, однако, на неболь
ших площ адях, обычно — на наносах серых 
песков. Эти песчаные наносы, очевидно, в 
значительной мере являю тся продуктами 
разруш ения останцовых возвышенностей, 
возможно, перемытыми постледниковыми 
потоками.

В качестве примера можно привести 
описание участка 32, сделанное 3 . К ли
мовской (10.VI 1936) в 10—12 км  к ЮВ 
от кол. Манымджан. Слабоволнистая рав
нина. Описываемый участок занимает сла
бое понижение. Ландшафтные растения: 

Carex physodes, Calligonum  m icrocarpum , отчасти A rtem isia 
diffusa. Общее покрытие почвы растениями всего около 10%.

Полный список растений очень невелик:

Названия растений Высота,
C M

Обилие no 
7-балль

ной ш кале

Проектив
ное покры

тие, %

C arex physodes .................................. 10 4 —5 3
C alliqonum  m icrocarpum  . . . . 80 2 2
C. a la t i f o r m e ...................................... 70 1 i
A rtem isia  d i f f u s a .............................. 25 2 - 3 —
A strag a lu s un ifo lio la tu s  . . . . 60 2 —
C onvolvulus h a m a d a e ..................... 30 2 —

Caricetum physodis eriocarpae mausoleosum

Эдификаторы: Carex physodes, Mausolea eriocarpa.
Характерны, Calligonum  sp. sp., A canthophyllum  borszczo- 

vvii, A ristida pennata minor.

2 '1 'i

tCdZ & 2  0 3  + 4  * 5

# 6  D  7 . V .  8

Рис. 23. Распределение 
S tipa H ohenacheriana 
(1); I r is  songarica (2); 
Cousinia decurrens (3); 
C eratocarpus u t ricu losus
(4)\ A ellenia subaphy lla
(5); A lhagi sparsifo lia  (5); 
C onvolvulus ham adae (7); 
Carex sp . (S) ua площ ад

ке 2 X 2 ж2



Общий список — 32 вида.
Кустарники — 22% , полукустарники — 13% ; травянистые мно

голетники — 31% ; однолетники — 34%.
Общее проективное покрытие — около 20%.
Положение в рельефе — вершины песчаных бугров.
Почва — песчаная.
Распространение — юг центральной части.
На юге центральной части Ю го-Западных Кызылкумов широко 

распространены мягко-волнистые участки с песчаной почвой, 
хорошо задернованные Carex physodes. Трудно сказать — ни
велированные это пески или мощные песчаные наносы на корен
ном мягко-волнистом рельефе. По генезису рельефа различные 
участки — различны. Но в отношении растительного покрова они 
настолько сходны в основных чертах, что все могут быть отнесе
ны к одной ассоциации. Помимо плотного (насколько плотным он 
может быть в условиях пустыни) покрова из Carex physodes, 
общим для этих участков является значительное участие в ланд
шафте кустарников и, что заставляет нас рассматривать этот фи
тоценоз, как особую ассоциацию, присутствие в очень значительных 
количествах A rtem isia eriocarpa.

Типичный участок этой ассоциации описан Е. Харченко 
в 30 км  к СЗ от кол. Газли (391. 26.X 1936)..

Сильно-волнистая равнина. Почва песчаная. Ландшафтные 
растения: Mausolea eriocarpa, Calligonum m icrocarpum , Carex phy
sodes. Общее проективное покрытие достигает 35% (табл. 82).

«Полным» этот список является только относительно: надо по
лагать, что весной здесь были кое-какие эфемеры, но, судя по 
аналогичным участкам, виденным нами в июне — июле, эфемеры, 
кроме вошедших в помещенный ниже сводный список растений, 
как правило, не играют большой роли.

Участок, на котором сделано данное описание, занимает 
площадь в несколько тысяч гектаров. Покров — однородный, 
если не считать неравномерного распространения кустарников. 
Но в этой неравномерности не замечается какой-либо закономер
ности: заросли их, как  и участки, заселенные почти только Ca
rex physodes, встречаются и на вершинах гряд, и на склонах, и 
в понижениях. Неравномерное распределение кустарников, ско
рее всего, объясняется тем, что их уничтожают чабаны: эти паст
бища посещаются почти исключительно поздней осенью и зимой. 
Этим же, видимо, а не почвенными и водными условиями, объ
ясняется плохое развитие белого саксаула; он, надо думать, 
здесь главным образом порослевой; наряду с мелкорослым са
ксаулом изредка, но в условиях тождественных, встречаются 
кусты нормально развитые, высотой до 3 м.

Заросли M ausolea eriocarpa, хотя и распространены везде и 
очень заметны в ландшафте, все же приурочены к понижениям, 
где песчаный нанос менее мощен. Carex physodes, как это видно

15 и.  И.  Гранитов 225



Список растений
Т а б л и ц а  82

Н азвания растений
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1. M ausolea eriocarpa . 50 3 - 4 3 а Ъ S
2. C alligonum  m icrocar- 

p u m .............................. 80—100 2 - 3 2 а ь S
3. C arex pliysodes . . . 10— 12 3 - 5 8 - 1 0 а ъ S —
4. Salsola sc leran tha . . 12 2 _ а ь S _
5. Schum annia k a re lin ii 15 1 — а ь S —
6. H aloxy lon  persicum 120 2—1 — i ш S —
7. A ristida penna ta  m i

no r ................................ 25 2 а ь S
8. H elio trop ium  arguzi- 

oides ............................ 5 1 i m S
9. Salsola arbuscu la  . . 55 1—2 _ i Ь S —,

10. A stragalus v illosissi- 
m u s ............................... 45 1—2 а Ь S

11. C ousin ia affin is . . . 18 1 — а Ь S —
12. A n isan tha  tectorum  . 12 2 — а b S —
13. Salsola pau lsen ii . . 8 1 — а Ь S —
14. H oraninow ia u lic ina 5 1 __ а b S —
15. Dorema sabulosum  . . 90 2 — а Ь S —
16. E rem opyrum  d istans 5 2-1 — а Ь S —
17. A rtem isia  diffusa . . 15 2—1 — i Ь V а1
18. A canthophy  1 lum  bor- 

s z c z o w i i ...................... 10 2 а b S
19. T ithym alus densus . . 3 1 — а Ь S —

на участках, подвергшихся развеванию (главным образом, по-ви- 
димому, в результате использования на топливо, но некоторую 
роль играют, очевидно, и песчанки, колонии которых здесь 
встречаются часто), образуют очень мощную по пустынным усло
виям дернину толщиной около 10 см. Дернина хорошо противо
стоит разрушению и предотвращает (или, по крайней мере, сильно 
замедляет) развитие дефляции.

В особых условиях на запесчаненных такыровидных участках 
развиваю тся две следующие очень своеобразные флористически 
крайне бедные ассоциации:

C aricetum  physodis gam anthoso-scleranlhae salsolosum 
и Caricetum  physodis halophytosum

A r i s t i d e t a  m i n o r  i s

A ristida  pennata m inor — типичный псаммофит — широко рас
пространена в нашем районе. Это растение имеет интересную 
особенность: на песках оно ни разу  не отмечено нами в качестве
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основного эдификатора покрова, в то же время во многих слу
чаях является эдификатором ассоциаций на участках кыра, при
крытых песчаными наносами разной мощности.

К  таким ассоциациям относится прежде всего следующая.

A ristidetum  m inoris songoricae iridoso-ferulosum

Эдификаторы — A ristida pennata  m inor, Ferula assa foetida, 
Iris  songarica.

Общий список — 17 видов.
Кустарники — 18%; полукустарники — 35% ; травянистые мно

голетники — 41% ; однолетники — 6%;
Общее проективное покрытие — до 30%.
Положение в рельефе — равнины.

Т а б л и ц а  83
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Число 
экземпляров 

на 1 г а

1. Salsola arbuscu la 100 1 i b V fl 250
2. Ir is  songarica . . _ 0 1 со i b V — 1000-8050
3. H elio trop ium  dasy- 

carpum  . . . . _ 3 _ i _
4. A ris tida pennata

m i n o r ..................... 25—30 4 3 i b V fr 500—4250
5. C alligonum  mic-

500—750rocarpum  . . . . 60 2 1 i b V fr
6 . S tip a  hohenacke- 

r i a n a ...................... — 2 — — — — 1500—3500
7. H ap lopbyllum

ibungei................. 20 1 — b V — —
8. F eru la  assa-foe

tid a  ......................... 120 3 1 i b s fr —
9. A rtem isia diffusa 12—15 1 — i m V al 250

10. C arex pliysodes . . 8—10 3 1 a b s — —
11. C onvolvulus ha-

m a d a e ..................... — 1 — a — — — —

12. A stragalus sp . . 20 1 — i — b V al —

13. A ellenia subaphyl-
l a ............................. 50 1 — i b V al

14. A canthophyllum
pungens ................. Т о л ь к о  с у х и е  к у с т ы  (н а  у ч а с т к е )

15. A m m otham nus
lehm ann ii . . . . 20 1 — i b V —

16. M ausolea erio
carpa ...................... 50 1 — i b V al

17. Salsola rig ida . . 15 1 i b V al
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Почва — супесчаный серозем с песчаным плащом.
Распространение — на северо-западе от центральной части.
Только один участок этой ассоциации описан В. Х альзовой 

и В. Джанаевой (155. 20.VI 1936) в 3 ami к ЮЗ от кол. Сорбатыр 
(Сарыбатыр). Равнина с песчаным плащом, очень слабо понижаю
щ аяся на юго-запад. Почва — супесчаный серозем (?); на поверх
ности много дресвы и щебенки. Около кустов многолетников 
песчаные «кочки». Общее проективное покрытие до 30% (табл. 83).

Пропуск некоторых данных, например, «высота в сантиметрах», 
объясняется тем, что растительность на участке сильно потравлена, 
а многие виды стравлены почти совсем. Это, конечно, нельзя по
нимать в том смысле, что они совершенно уничтожены.

На мощных песчаных наносах формируются наиболее исам- 
мофитные ассоциации из A ristideta  m inoris: A ristidetum  m inoris 
psam m ophytosum  и A ristidetum  m inoris com positum . Т ак как 
они близки, охарактеризуем только вторую, которая более широко 
распространена.

A ristidetum  minoris compositum
Эдификатор: A ristida pennata m inor.
Характерны: Carex pliysodes, Calligonum  m icrocarpum , H elio

tropium  ellip ticum , Ferula assa-foetida, A m m otham nus lehm annii.
Общий список — 38 видов.
Кустарники — 22% ; полукустарники — 14%; травянистые мно

голетники — 33% ; однолетники — 31% .
Общее проективное покрытие — 5—12%.
Положение в рельефе — мелкобугристые закрепленные пески.
Почва—песчаная.
Распространение — в северо-восточной части.
Эта ассоциация характерна для понижений между песчаными 

буграми, полузакрепленными A ristidetum  karelin ii calligonosum , 
и для мелких песчаных бугров, чередующихся с понижениями, 
заросшими A rtem isia diffusa. Следовательно, ее можно считать 
связанной с определенной стадией закрепления маломощных 
песчаных наносов.

В качестве примера можно привести описание участка 172 в, 
сделанное 3. Климовской и И. Гранитовым (29.V II 1935) в 1 км  
к 10В от кол. Н уркудук. Понижение между барханами, иолу- 
закрёпленными A ristida karelin ii и Calligonum  m icrocarpum . 
Общее проективное покрытие 10—12%.

Почва 0—5 см. Сухой сыпучий рыхлый песок с мелкой галеч- 
кой; мелкие дернинки Carex pliysodes.

5—30 см и глубже. Сильно уплотненный белесоватый песок 
с примесью мелкой галечки (в меньшем количестве, чем в верхнем 
слое).

Ландшафтные растения — A ristida pennata m inor и Calligo
num m icrocarpum  (табл. 84).
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1. A ris tid a  penna ta  m i
n o r ................................. 30 4 3 а Ь c fr

2. C alligonum  m icrocar
pum  .............................. 70 2 - 3 2 а b v fr

3. A lhagi sparsifo lia . . 60 2 1 а b V fr
4. A stragalus unifoliola- 

t u s .................................. 40 2 а b — с frd
5. Z ygophyllum  eich- 

w a l d i i ........................... 30 2 а b - V fr
6 . Salsola sc leran tha  . . 10—12 2 _ а b V fl
7. C onvolvulus d ivari- 

c a tu s  .............................. 20 2 i b — V fr
8 . A griophyllum  m inus . 30 3 — i b s frd
9. F eru la  assa-foetida . 100 2 — i b s —

10. C lim acoptera ferganica 20 2 — i b V fl
11. C arex physodes . . ? ? ? ? ? ?

Весной на этом участке производился выпас, поэтому, очевидно, 
другие растения (или остатки их) здесь не обнаружены. В част
ности, на дневной поверхности не найдены Carex physodes, хотя 
при заложении почвенной прикопки, как  отмечено выше, обна
ружены дернинки. Однако, если в этой ассоциации и встречаются 
еще некоторые растения, то сколько-нибудь заметной роли они 
не играют, как  это можно видеть из помещаемого ниже сводного 
списка растений (табл. 85), составленного на основании следую
щих описаний.

80. Е . Харченко и В. Тарасевич. 10.VI 1936 г. В 4—4,5 км 
к Ю от кол. Манымджан. Мелкобугристые пески на равнине; 
площадки между буграми покрыты мелкой щебеночкой. Распре
деление отдельных видов растений неравномерное: в частности, 
это относится к A ristida pennata  m inor и A stragalus villosissim us, 
причем преобладание того или иного вида не свидетельствует о чет
кой связи с положением в рельефе.

Общее проективное покрытие около 5% . Растительность силь
но потравлена, особенно Carex physodes.

175. К . Смирнова. 12.V I 1936 г. В 15 км  к ССЗ от кол. Камы- 
сты. Мелкобугристые полузакрепленные пески. Почва песчаная 
с большим количеством дресвы на поверхности. Общее проективное 
покрытие 5—7%.

44. 3 . Климовская. 26.VI 1936 г. В 5 км  к В от кол. Мащи.
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Т а б л и ц  а 85

Сводный список растений

Названия растений
Участки

80 175 44 45 317в 96а 172в

К у с т  а р н и  к  и

1. Ammodendron c o n o lly i .................... 2 1—3
2. A stragalus u n if o l io la tu s ................. — — — 2 — — 2
3. A. v il lo s is s im u s .................................. 2 — — 2 — 1—2 —
4. Calligonum a p h y l lu m ..................... — — — — — 2 —
5. C. m ic ro c a rp u m .................................. — 1 2—3 1 - 3 2 1—2 2—3
6. H aloxylon p e r s i c u m ....................... — 1 — — 1—2 —
7. Salsola a r b u s c u la .............................. 1 1 1—2 — — 1—2 —
8. S. r i c h te r i .............................................. — — 2—3 1—3 — — —

П о л у к у с т а р н и к  и

9. A canthophyllum  pungens . . . . — 1 2 2 — 2 —
10. A m m otham nus le h m a n n ii ............... 2—1 2 2—3 2 — 1—2 —
11. A rtem isia d i f f u s a .............................. — — 0 - 2 2 - 3 2 1—3 —
12. Convolvulus h a m a d a e ........................ — — — — — 1 - 2 —
13. Mausolea e r io c a r p a .......................... — — — — — 1 —

Т р а в я н и с т ы е м н о г о л е т н и к и

14. Alhagi s p a r s if o l ia .............................. ____ 0—2 — — — 2
15. A ristida k a r e l i n i i .......................... — — 0—2 — — — —
16. A. pennata m i n o r ......................... 2 4 3 3 3 2 4
17. Carex p h y s o d e s .............................. 2 3 2 - 4 3 4 2—3 —
18. Convolvulus d iv a r ic a tu s ................ — — — — — — 2
19. Cousinia a f f i n i s .................................. — — — 2 — — —
20. Ferula a s s a -fo e tid a ............................ 2—3 2 2 2 — 2 2
21. H aplopbyllum  ro b u s tu m ................ — 1 — — — — —
22. H eliotropium  arguz io ides................ — — 1—4 2—3 2 —
23. Iris s o n g a r ic a .....................*. . . . 1 — — — — 1 —
24. Poa bulbosa v iv ip a r a ........................ — — — — 3 — —
25. S tipa h o h en ack erian a ........................ — — — — — 1—3 —
26. Zygophyllum e ic h w a ld i i ................. — — — — — — 2

О д н о л е т н и к и

27. A griophyllum  lateriflo rum  . . . . — — — — — — 3
28. A nisantha te c to r u m .......................... —. — 1—3 — 2 — —
29. Ceratocarpus u tr ic u lo s u s .................
30. Cliamaesyce turcom anica . . . . — — — 2 — — —
31. Chrozophora s a b u lo s u m ................. — — 2 2 — — —
32. Clim acoptera f e r g a n ic a .................. — — — — — 1 —
33. T ithym alus d e n s u s ............................. 2 — 2 2 — — —
34. H eliotropium  e l l ip t i c u m ................. 1—2 1 2 2—3 2 2—1 —
35. H oraninow ia u l i c i n a ......................... — — — — — 1 —
36. Kochia s c h r e n k ia n a .......................... — 1
37. Salsola p r a e c o x ............................... 1 1 1 2 — 1 —
38. S. s c l e r a n t h a ....................................... 1 1 — — — — 2

230



Крупно-бугристые пески, в понижениях полынники. Почва пе
счаная. Встречаются небольшие участочки разбитых песков, 
к ним приурочена A ristida karelin ii. Общее проективное покры
тие 1 0 -1 2 % .

45 в. 3. Климовская. 26.VI 1936 г. В 5 км  к ЮВ от кол. Ма
щи. Полузакрепленные и закрепленные песчаные бугры. Между 
ними расположены котловины частично оголенные, частично с 
зарослями полыни.

317 в. В. Тарасевич. 27.VI 1936 г. В 7—8 км  к СВ от кол. 
А яккудук. Вершины песчаных гряд полузакрепленные, межгря- 
довые понижения заняты зарослями A rtem isia diffusa, которые за 
ходят и на склоны. Песок красноватый. Общее проективное покры
тие всего 3—5 см.

96. а. Е. Харченко. 1.V II 1936 г. В 2 кж к  В от гор. К ынгы р. 
Песчаные наносы (в комплексе с такыровидными или заросшими 
Artem isia diffusa понижениями). Общее проективное покрытие 
5 - 8 % .

Из рассмотренного списка (и описаний) вытекает, что, помимо 
ландшафтных A ristida pennata m inor и Calligonum  m icrocarpum , 
обычными для ассоциации являю тся: A rtem isia diffusa, Carex 
physodes и H elio tropium  e llip ticum  (табл. 85).

Следовательно, эту ассоциацию можно рассматривать как пе
реходную к Cariceta physodis или к  A rtem isieta diffusae. Своеоб
разием условий является хрящеватость, субстрата, что препят
ствует, видимо, развитию Carex physodes.

Во всех случаях, кроме участка 175, характеризуемая ассо
циация является элементом комплексного покрова, а именно: 
на участках 45 и 317 комплексируется с A rtem isietum  diffusae 
ephemerosum, а на участке 96а — с A rtem isietum  diffusae a ris ti- 
doso-stiposum.

Эти различия в компонентах комплекса, а также в мощности 
и фазе закрепления песчаного наноса влекут за собой отличия 
в деталях (иногда довольно существенных) флористического со
става ассоциации на отдельных участках. Так, на участке 45 нет 
H aloxylon persicum, отмеченного на остальных трех участках, 
но есть Salsola rich teri; Calligonum  m icrocarpum  более обилен, 
чем на остальных участках, и, наконец, имеется отсутствующий на 
других участках Ammodendron conollyi.

Отличия в флористическом составе обусловлены тем, что уча
сток 45 представляет собой крупные песчаные бугры, т. е. мощные 
песчаные наносы, видимо, еще недостаточно закрепленные.

Участок 96а представляет собой пример влияния другого чле
на комплекса. Н аряду с A ristida pennata m inor, Carex physodes, 
Calligonum sp. sp .— типичными псаммофитами, в значительном 
обилии присутствуют характерные для кыра Convolvulus ham adae, 
Iris  songarica, S tipa hohenackeriana.

Участок представляет собой запссчаненную ^«гамаду». Пес
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чаные наносы здесь значительно менее мощные, чем на других 
участках.

A ristida pennata m inor на участках этой ассоциации имеет вы
соту от 25 (участок 175) до 40 см (участок 317 в). Первый участок — 
мелкобугристые пески с большим количеством дресвы на поверх
ности, второй — мощные грядовые пески. Есть основание утверж
дать, что лучшего развития A ristida pennata m inor достигает 
на более мощных наносах. Возникает вопрос, не является ли это 
лишним свидетельством в пользу очень близкого родства ее с 
A ristida karelinii?

Однако, что касается количества кустов этого растения на \ га, 
то отношения здесь обратные: на участке 175 их отмечено до 4500, 
а на участке 317 в — всего до 1300. Мы не можем найти этому объ
яснения. Можно только отметить, что на первом из участков 
A rtem isia diffusa имеется всего 2250 кустов на 1 га , а на втором —
21 000 кустов на 1 га, а это растение, как отмечено выше, относится 
к характерным для данной ассоциации. Отсюда возникают два 
предположения. Во-первых, заселение данных двух участков 
шло по-разному: на первом более ранним поселенцем является 
A ristida pennata m inor, на втором — A rtem isia diffusa. Это свя
зано с тем, что самп песчаные наносы на первом участке произво
дят впечатление более молодых (или подвергшихся более сильно 
действию дефляции?), чем на втором. Во-вторых, худшее развитие 
A ristida pennata m inor в более мощных зарослях объясняется 
внутривидовой конкуренцией. В самом деле, при 4500 кустах 
на 1 га площадь питания на 1 куст всего около 2 Л12, а корневая 
система у  A. pennata m inor в значительной мере распластанная. 
Межвидовая же конкуренция A. pennata m inor — Artem isia dif
fusa не так сильна, потому что у  последнего растения корневая 
система иного типа, чем у  первого.

Calligonum m icrocarpum  на участках 45 и 172в высотой 70 сж, 
на остальных 90—95 см. Интересно отметить, что эти участки рас
положены вблизи гор. Количество кустов этого растения на 1 га, 
судя по трем участкам, довольно определенное. Т ак, на участке 
175 отмечено от 250 до 500 кустов, на 45—450 и на 317 в —550 
кустов.

Из других крупных многолетников (исключая A rtem isia 
diffusa) — Salsola arbuscula, A canthophyllum  pungens, Ferula 
assa-foetida — отмечено 2000—3000 экз. на 1 га, из остальных всего 
500—600, редко 1000 экз.

Эта ассоциация широко распространена, но не занимает боль
ших сплошных площадей. Распространение ее связано с песча
ными массивами и, в частности, с теми из них, которые располо
жены вблизи гор, именно в той части подгорной равнины, кото
рую М. А. Орлов называет «зоной аккумуляции».

Если песчаный плащ покрывает участки с засоленной почвой 
или солончак, формируется следующая ассоциация.
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A r is t id e tu m  m in o r is  h a lo p h y to s u m

A. pennata  m inor здесь выглядит особенно ксерофитной; 
листья очень узкие, сильно вдоль свернутые и очень остроконеч
ные, словом, от типичной A. pennata она габитуально значительно 
отличается.

H a l o x y l e t a  p e r s i c i

Эта формация, как и Cariceta physodis, типична для песчаных 
массивов, хорошо закрепленных растительностью. Имеются в виду 
как «настоящие пески», так и перекрытый мощными песчаными на
носами коренной грядовой рельеф. Установлено несколько ас
социаций этой формации.

Haloxyletum persici strobilaceae ephedroso-caricosum

Эдификаторы: H aloxylon persicum , E phedra strobilacea,
Carex physodes.

Характерны: Calligonum  sp. sp., A stragalus unifolio latus, 
A ristida pennata  m inor, Mausolea eriocarpa.

Общий список — 40 видов.
Кустарники и деревца — 28%; полукустарники — 10%; тра

вянистые многолетники — 28% ; однолетники — 34%.
Общее проективное покрытие — 10—15%.
Почва — песчаная.
Распространение — закрепленные пески западной части (Кы

зылкумские пески).
Эта ассоциация типична для песчаных массивов западной по

ловины нашего района. Пески, по-видимому, древнего происхож
дения, перевеянные, аллювиальные, ведущие начало от песчаных 
отложений постледниковых потоков.

Хорошее представление об этой ассоциации дает описание
В. Тарасевича (541, 2 .Х  1936 г.) в 12—15 км  к 3  и СЗ от кол. 
Кынгыр. Она пишет: «Данные пески представляют собой совер
шенно не тронутые животными и человеком места. Пышно-развитый 
Carex physodes, мощный саксаул и Calligonum свидетельствуют 
об этом. Растительность распределяется по элементам рельефа 
следующим образом: по повышениям — H aloxylon, Calligonum, 
A ristida, по котловинам — Dorema.

В котловинах на поверхности почвы развита серая корочка. 
Здесь эфемеровый покров, как и кустарниковый, несколько раз
режен. В этих местах в настоящее время Carex physodes еще не 
отвегетировала: покров ее выделяется на общем фоне зеленова
тыми пятнами. И вообще, вся растительность не настолько еще 
суха, как в других местах. M ausolea eriocarpa совсем зеленая и 
еще не плодоносила, саксаул — зеленоватый, на A stragalus и 
Calligonum  — зеленые веточки».
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Приведенная характеристика состояния растительного по
крова представляет, с нашей точки зрения, исключительный 
интерес. Дело в том, что на других участках этой ассоциации, 
описанных примерно в то же время, отмечается состояние пол
ного покоя растительности. Н ельзя сказать, чем это различие 
вызывается, но важно то, что оно есть. Важно именно проявление 
каких-то местных особенностей экологической обстановки, рас
цениваемых не как вообще присущих, а сложившихся в данный 
момент. По-моему, это еще раз подтверждает мысль, что состояние 
растительного покрова определяется не местообитанием (понимае
мом в смысле комплекса факторов в их среднем выражении), 
а конкретной, случайно создающейся обстановкой, главным об
разом, обстановкой метеорологической.

Рельеф описываемой территории грядово-волнистый с боль
шими котловинами; характеризуемая ассоциация занимает по
вышения. Почва песчаная. Общее проективное покрытие 10—15%, 
главным образом за счет Carex physodes (табл. 86).

Т а б л и ц а  86
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1. H aloxy lon  persi
cum  ......................... 200 3 1—2 а b с fri

2 . Carex pliysodes . . 2 0 -2 5 6 10—15 i b V frd
3. C alligonum  erio-

p o d u m .................. 100—200 3 1—2 i b с frd
4. C. ferganense . . . о к .  100 2 1—2 i b с frd
5. C. m icrocarpum  . ок. 100 2 1—2 i b с frd
6. A ris tida  pennata

m i n o r ..................... 40 3 1—2 i b с frd
7. M ausolea eriocar

pa ........................... 60 3 i b V ?
8. H ap lopby llum  ro

bustum  .................. 70 3 1 i b с frd
9. A stragalus unifo

lio la tu s  .................. 70—100 4 1—2 i b с frd
10. H elio trop ium  a r

guzioides . . . . 15—20 4 1 i b S frd
11. Dorema sabulosum > 1 0 0 1 — i b S frd
12. A llium  s p . . . . 30 1 — i b S frd
13. Acanthophyllum

borszczowii . . . 20 2 — i b S frd
14. E phedra s tro b ila 

cea .......................... 60—70 3 1 i b с frd
15. Brom us scoparius? 15 4 — i b S frd
16. E rem opyrum  d is

tan s ......................... 5 4 — i b S frd
17. A m m odendron co

no lly i ..................... 300 3 — i b с frd
18. Salsola rich teri . . 200 3 1 i b с fr
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В результате произведенного на участке пересчета количе
ства экземпляров («пучков») Carex physodes получены высокие 
цифры — 104 на 0,25 ж2, или — около 4 ООО ООО экз. на 1 га. 
Количество же кустарниковых растений и A ristida pennata m i
nor — около 1 ООО экз. Отмечается слабое возобновление саксау
ла: на трансекте 3 0 x 6 0  ж2 взрослого саксаула 66 экз., а проро
стков его всего 3 экз.

Приводим описание участков характеризуемой ассоциации.
232. 3 . Климовская и И. Гранитов. 28.IX  1936 г. К рупно

волнистая равнина. Почва песчаная. Общее проективное покры
тие около 12%. Из кустарников количественно преобладают 
джузганы — около 1 ООО экз. на 1 га; Carex physodes — около 
2 ООО ООО экз. на 1 га.

542. В. Тарасевич. 2.Х  1936 г. В 28—30 км  к ЗСЗ от колодца 
Кынгыр. Грядово-бугристые пески. Общее проективное покрытие 
10—15%. Отмечается то же, что и в описаниях участка 541, т. е. 
наличие зеленого оттенка в эфемеровом покрове. Межгрядовые 
понижения заняты полынниками.

543. В. Тарасевич. З.Х  1936 г. В 15—18 км  к ВСВ от колодца 
Сардоба. Г рядово-бугристые пески, в значительной степени ниве
лированные. Общее проективное покрытие около 10% . В расти
тельном покрове, в частности осоковом, заметен зеленоватый от
тенок.

544. В. Тарасевич. 4 .Х  1936 г. В 1,5—2 км  к СВ от колодца 
Д аш кала. Бугристые полузакрепленные пески. В межбугристых 
понижениях — полынники, а наиболее глубокие понижения — 
такыры. Растительный покров, особенно эфемеровый, сильно по
травлен скотом (это — пастбища совхоза «Джангельды»). По- 
видимому, «полузакрепленность» песков на этом участке в отли
чие от «закрепленности» их на других участках характеризуемой 
ассоциации обусловливается усиленным пастбищным использо
ванием данного, близкого к колодцу, участка. Общее проективное 
покрытие около 6% . (Carex physodes особенно сильно потравлена!).

547. В. Тарасевич. 7.Х  1936 г. В 15 км  к СВ от Кызылравата. 
Закрепленные грядово-бугристые пески. Общее проективное по
крытие 10—15% . Carex physodes почти не тронута скотом.

402. 3. Климовская. 20.X 1936 г. В 10—12 км  к ЮЗ от колод
ца К оклям. Нивелированные закрепленные пески, изредка не
большие участки полузакрепленных и даже барханных песков; 
много довольно глубоких (5—7 ж) котловин выдувания, дно наи
более глубоких из них — такыр. Вокруг участка много такыров. 
Общее проективное покрытие около 10%. Carex physodes — 
около 4 000 000 экз. на 1 га.

404. 3 . Климовская и И. Гранитов. 20.X 1936 г. Около 
ха к а Д онгузкарга. Грядовые закрепленные пески, подстилаемые 
оливковыми глинами. Общее проективное покрытие около 10%. 
Густой покров Carex physodes.
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403. 3 . Климовская. 21.X 1936 г. В 5 —6 км  к востоку от ки
шлака Кызылрават (?) на Аму-Дарье. 3 . Климовская так характе
ризует этот участок: «Рельеф, на первый взгляд, хаотически изрыт 
котловинами и пересечен длинными буграми. П ри более вниматель
ном рассмотрении ясно видны гряды и «саи» между ними, т. е. получа
ется крупно-грядовый рельеф. Гряды крупные, широкие и высо
кие в 5—10 м  высотою. «Саи» часто преграждаются поперечными 
грядами: на дне «саев» почва более уплотненная, часто с засолен
ными и такыровидными пятнами. Сами гряды часто бывают из
рыты старыми (закрепленными) и новыми котловинами выдува
ния. Почва песчаная со значительной примесью мелкозема. 
Н а поверхности — тонкая корочка. Н а общем светло-желтом 
фоне эфемеров разбросаны довольно равномерные крупные и 
мелкие желто-зеленые кусты саксаула и серые (почти черные) 
сухие густые кусты Calligonum и A stragalus и, наконец, по всему 
полю разбросаны светло-желтые кустики A ristida pennata». Общее 
проективное покрытие 10—15%. Количество экземпляров Carex 
physodes в наиболее густых зарослях до 5 ООО ООО на 1 га.

405. 3. Климовская и И. Гранитов. 23.X 1936 г. К рупно
грядовые закрепленные пески. Общее проективное покрытие око
ло 10%. Густой покров Carex physodes.

539. В. Тарасевич. 1 .IX  1936 г. В 9—10 км  к западу от ко
лодца Актасты. Крупно-бугристые пески с котловинами выду
вания глубиной 1—3 м  (соотношение элементов рельефа 1 : 1 ) .  
Бугры имеют плотный, состоящий из Carex покров, в котловинах 
выдувания он почти отсутствует. Общее проективное покры
тие 10—15%. Описание характеризует положительные элементы 
рельефа.

540. В. Тарасевич. 1 .X I 1936 г. В 1—1,5 км  к ЗСЗ от колодца 
Кынгыр. Бугристые пески с котловинами выдувания. Общее про
ективное покрытие около 10%. Описание характеризует положи
тельные элементы рельефа.

Кроме H aloxylon persicum , Ephedra strobilacea и Carex 
physodes, по которым названа эта ассоциация, постоянными компо
нентами являю тся также A ristida pennata m inor, A stragalus 
un ifo lio la tus (нет только на участке 539), виды Calligonum  
(табл. 87).

Характерны также: Ammodendron conollyi, M ausolea erio
carpa, H aplopbyllum  sp. sp., A nisan tha sericea.

В отличие от других ассоциаций, эта характеризуется большим 
числом константных видов. Различия во флористическом составе 
между отдельными участками, вероятно, обусловлены в основном 
не столько различиями природной обстановки, сколько влияниями 
человека и животных. Так, в частности, присутствие на участках 
544 и 402 A ristida karelin ii, несомненно, явление вторичное, вы
званное оголением песков под влиянием усиленного пастбищного 
использования. При обзоре списка (табл. 87) можно отметить
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Т а б л и ц а  87

Сводный список растений H aloxyletum  persici strobilaceae
ephedroso-cacicosum

Участки
Н а з в а н и я  р а с т е н и й

232 5 'il 542 543 544 547 402 404 403 405 539 540

К у  с  T  a  p И  И К  И

1 .  A m m odendron conol
ly i ................................. — 3 — 3 3 3 1 — 3 2 — 2 2 3

2. A stragalus un ifo lio la 
tu s  ................................. 2—3 4 4 4 4 4 3 3 2 — 3 2 - 3 3

3. A . v illo sissim us . . — — — — — — — 2 2 — — —
4. C alligonum  alatiform e 2 — — 3 — — 2—3 2 3 — — 3
5. C. eriopodum  . . . . — 1 3 2 — — — — 3 — 2 2 3 —
6. C. ferganense . . . . — 1 — — — 4 2 2 — — — —
7. C. m icrocarpum  . . 2—3 3 — 3 3 3 2 2—3 2 2 — —
8. E phedra strob ilacea  . 2 3 2 3 3 3 2—3 2 2 2 3 3
9. E rem osparton  flacci- 

d u m .............................. 2 3 _
10. H aloxy lon  persicum 3 3 3 3 3 3 4 - 5 3 - 4 3—4 3 - 4 4 4
11. Salsola rich te ri . . 1—3 1 3 3 3 2 3

П о л у к у с т а р н и к и

12. A can thophy llum  bo r
szczow ii ...................... 2 3 2 3 2 - 3 2

13. A rtem isia diffusa . . 0—4
14. C onvolvulus ham a

dae ................................ 2
15. M ausolea eriocarpa . 3 3 3 — 3 — 2 1 - 2 2—3 4 4

Т р а в я н и с т ы е  м н о г о л е т н и к и

16. A llium  s p ...................... — 1 1
17. A ris tida  k a re lin ii . . 1 2
18. A ris tida  p en n a ta  m i

no r ................................ 2 3 4 4 3 3 3 2—3 3 3 3 3
19. C arex physodes . . . 4 - 5 6 6 6 4 6 4 - 5 4 - 5 6—5 4—5 6 6
20. C onvolvulus korolko-

v i i ................................ — — 3 3 3 — — 2 1—3 2—3 — 3
21. Dorema sabulosum  . . — 1 3 3 — 3 1 - 2 2 — — — —

22. Schum annia k a re lin ii — — — 2 3 — — — — — — —

23. Cagea d iv a ric a ta  . . 1
24. H ap lopby llum  bungei — — 3 3 — 3 2 2 2 2—3 3 —

25. H . robustum  . . . . — 3 — — — — — — — 1—3 5 4
26. H elio trop ium  argu

zioides ........................ — 4 ~ 4 — 4 2—3 — —



Т а б л и ц а  87 (окончание)

У ч а с т к и

Названия растений
232 541 542 543 544 547 402 404 403 405 539 540

27. Agriophyllum latifo- 
l i u m .............................

0 И 0 л е т H П К И

3
28. A. m in u s .................... — _ — — — — 2 — — — — —
29. Anisantha sericea . . — 4 4 4 — 4 2—3 2 — 2 - 3 4 5
30. Cryptodiscusdidym us — — 2 — — — — — — — — —
31. Cutandia memphitica ! - 3
32. Cystanche salsa . . 1
33. Eremopyrum buona- 

partis . . . . _ _ 4 _ 2—1 3
34. E. hirsutum  . . . . — 4 — 4 — — — 2 — 2 — —
35. Heliotropium e llip ti

cum ............................. 2—3
36. Horaninowia ulicina _ — — — 5 2 — — 2 — —
37. Salsola carinata . . о—з
38. S. praecox ................ — — — 2 — 3 — — 2 2—3 — —
39. Silene n a n a ................
40. T ithym alus densus . .

также «уплотненность» в разделах «кустарники» и «травянистые 
многолетники», в то время как  разделы «полукустарники» и 
«однолетники» выглядят «разреженно». Полукустарники вообще 
не характерны для песков, нет также уверенности, что по одно
летникам приведен полный список, так как участки этой ассоциа
ции описаны только осенью и, возможно, кое-что уже не сохра
нилось. Однако не сохраниться могли только немногие растения, 
так как  многие участки совершенно не были потравлены скотом. 
По-видимому, в силу значительного, а местами даже сильного за- 
дернения илаком эфемеровый элемент в данной ассоциации вообще 
обеднен. Количественно флористический состав не зависит от оби
лия Carex physodes: и наибольшее (22 вида) и наименьшее (10 ви
дов) флористическое разнообразие отмечено на участках с одина
ковыми степенями обилия илака — 4—5 (оба участка описаны 
3. Климовской). В то же время наблюдается следующая не
безынтересная зависимость: сумма степеней обилия всех растении 
списка в общем прямо пропорциональна обилию Carex physodes:

Степень о б и л и я .................  4 4—5 5—6 6
Сумма степеней обилия все
го списка соответствующ их
у ч а с т к о в ..................................  34 25—50 37 44—64
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Некоторое нарушение этой пропорциональности наблюдается 
только при обилии Carex physodes, равном 5—6. Зависимость эту, 
очевидно, можно понимать в том смысле, что, во-первых, Carex phy
sodes является индикатором общих условий или, если можно так 
выразиться, производительной способности участка, во-вторых, 
Carex physodes не является «опасным» конкурентом для сооби- 
тающих с ним растений. Может возникнуть вопрос, почему здесь 
особое значение придается именно Carex physodes, а не какому- 
либо другому растению, хотя мы относим эту ассоциацию к H alo
xyleta persici. Причина простая: Carex physodes — дернующее 
растение, играющее, надо думать, основную роль в почвообразова
нии, ландшафтно же это — саксаульники.

При более внимательном рассмотрении списка может воз
никнуть вопрос: не следует ли выделить участки с Dorema, как 
относящиеся к особой ассоциации? Мы не делаем этого потому, 
что ни в условиях местообитания, ни в флористическом составе 
этих участков не находим каких-либо существенных отличий. 
Одно растение, отмечаемое в невысоких степенях обилия, по на
шему мнению, не является устойчивым для установления особой 
ассоциации признаком. Выделять же субассоциацию или со- 
циацию, как уже сказано, мы не считаем ни возможным, ни по
лезным , а тем более по материалам только маршрутного исследо
вания.

О развитии главнейших растений в характеризуемой ассо
циации некоторое представление могут дать следующие показа
тели:

Названия раст ений Высота, см Количество эк
земпляров па 1 га

Чаще других наб
людающееся число 

экз. па  1 га

H aloxylon  p e rs i
cum  .......................... 10 0 -3 0 0 12—560 Около 150
E phedra s tro b ila 
cea .......................... 80—100 2 2 -1 2 0 » 60
Carex physodes 10—25 1960000—5280000 » 3000000
C alligonum  sp. sp. 60—200 5 5 -1 4 4 4 » 150
A stragalus u n ifo li
o la tu s ...................... 5 0 -1 5 0 3 3 -7 7 7 » 350
A ris tida  pennata  
m i n o r ..................... 3 0 - 4 0 33—980 » 300
M ausolea eriocarpa 50 322 » 200

Отсюда видно, что высота растений и их количества сильно 
колеблются на разных участках. Объясняется это, судя но отме
ченной выше прямой связи суммы степеней обилия всего списка 
растений с обилием Carex physodes, от плодородия почвы 
(а не от водного режима, как это часто представляется).

Кроме того, различия в приведенных показателях количества 
экземпляров растений на 1 га в большой мере зависят от нерав
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номерного распределения растений, а оно отмечается во всех опи
саниях. Особенно резко выступает эта неравномерность при 
резко выраженном рельефе. Приводим, например, данные пере^- 
счета растений (в переводе на 1 га) на двух трансектах, заложен
ных перпендикулярно одна к другой на участке 403 (грядовые 
пески), подробное описание условий которого дано выше; каж дая 
трансекта 1 0 x 5 0  м2: первая — вдоль гряды, вторая — поперек.

Н азвания растений

H aloxylon
persicum

C
al

lig
on

um
al

at
if

or
m

e

C
al

lig
on

um
m

ic
ro

ca
rp

um

о

в
•ч в 
1 1

„ 3  
В о

II

A
ri

st
id

a 
pe

n
na

ta
 

m
in

or

кусты 
2—3 м

кусты
30—100

см

Т р а н с е  к т ы
Вдоль г р я д ы ..................... 160 320 80 60 20 420 980
П оперек гряды  ................. 60 300 40 120 — 40 180

В другом случае, на более нивелированных грядовых песках 
(участок 405), тоже на двух взаимно перпендикулярных тран
сектах, каж дая 1 0 x 5 0  Л12, получены (в переводе на 1 га) более 
близкие, но все же достаточно разнящ иеся данные:

Названия
растений

H aloxylon
persicum

Calligonum
microcarpum

A stragalus
unifoliolatus

A ristid a  pen
nata  m inor

кусты  
1-1 ,5  м

кусты 
1,5—3 м

Т р а н с е п т ы
П ервая . . 
В торая . .

220
100

340
280

140
100

160
300

180
420

Общее число экземпляров кустарниковых растений на 1 га 
колеблется в относительно небольших пределах: от 500 до 1020, 
но в одном случае достигает 2665. Первый случай (участок 544) — 
пастбища интенсивно использованы, и естественно, что кустарники 
здесь сильно истреблены на топливо, второй случай — пастбища 
почти не использованы.

Следующая ассоциация отличается от вышеописанной глав
ным образом отсутствием Ephedra strob ilacea, она типична для 
отдельных песчаных накоплении, местами, может быть, очень 
мощных.

Haloxyletum persici unifoliolati astragaloso-caricosum

Эдификаторы: H aloxylon persicum , A stragalus unifo lio la tus, 
Carex physodes.

Характерны: Calligonum  sp. sp.
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Общий список — 35 видов.
Кустарники (и деревца) — 22%; полукустарники — 12%; тра

вянистые многолетники — 41 % ; однолетники — 25%.
Общее проективное покрытие — чаще около 10% . Положение 

в рельефе — бугристые и грядовые пески.
Почвы — полузакрепленные песчаные наносы.
Распространение — песчаные наносы главным образом в 

центральной части («внутренние пески»).
Один из участков этой ассоциации описан В. Тарасевич 

(514, 30.IX  1930 г.) в 15—20 км  к СЗ от колодца К алаата (Халаата).
Закрепленные бугристо-грядовые пески; между ними кое- 

где котловины выдувания; изредка встречаются полузакрепленные 
песчаные бугры и еще реже — маленькие барханы. Растительный 
покров развит очень хорошо, особенно, на пониженных участках, 
где Carex physodes образует дерн. Общее проективное покрытие 
1 5 -2 0 % . (табл. 88).

Т а б л и ц а 88
Список растений

Н азвания растений Высота,
CM
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no
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Ц
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и 

пл
од

он
ош

е
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е

1. H aloxy lon  persicum  . 150 4 1 - 2 а b V fri
2. C alligonum  eriopo

dum  ............................. 100 4 1 а b с frd
3. A ris tida  k a re lin ii . . 60 3 — а b s frd
4. C arex physodes . . . 30 6 10 а b s frd
5. H elio trop ium  arguzi

oides ............................ 20 4 — а b s frd
(>. Salsola praecox . . . 25 2 — а b s frd
7. A stragalus un ifo lio 

la tu s  ............................ 60 4 — а b с frd
8. Poa bulbosa v iv ipara 30 4 — а b s frd
9. Salsola sc lerau tba  . . 40 3 — а b V fri

10. H oran inow ia u lic ina 5 3 — а m s frd
11. T ith y m alu s densus . . 7 3 — а b s frd
12. A can thophy llum  p u n 

gens ................................... 40 2 — i b s frd
13. M ausolea eriocarpa . . 90— 100 2 — i b с frd
14. A ris tid a  pen n a ta  m i

no r ................................ 30 2 — i b s frd
15. Salsola rich te ri . . . 100 2 — i m с —
16. H aplophy llum  robu

stum  ............................... 50 2 — i b V —
17. B rom us dan th o n iae  . 10 3 — a b s frd
18. C alligonum  m icrocar

pum  ................................... 60 2 — i b с frd
19. A llium  sabulosum  . . 50 1 — i b s frd
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О количественной характеристике главнейших растений ас
социации можно судить по трансекте 5 x 5 0  м2. Здесь обнаружены 
следующие количества взрослых экземпляров (в пересчете на 
1 г а ) \

H aloxy lon  persicum  . . 400
C alligonum  m icrocarpum  560
A stragalus un ifo lio la tu s 560
A ristida  pen n a ta  m inor 680
C arex physodes . . . .  4 920 000

После пересчета на 0,25 м2 Carex physodes 30 .IX  срезана 
«под корень» и определен ее сухой вес — 5,0 г на 0,25 м2 (2,0 ц на 
1 га); один экземпляр («пучок») в этом случае весил 0,04 г при вы
соте растения 30 см.

Следующая ассоциация типична для мощных песчаных нано
сов на коренном грядовом рельефе (для участков с выходами по
род).

Haloxyletum persici arbusculae salsoloso-caricosum

Эдификаторы: H aloxylon persicum , Carex physodes, Salsola 
arbuscula.

Характерна — A rtem isia diffusa.
Общий список — 28 видов.
Кустарники и деревца — 33%; полукустарники — 20% ; тра

вянистые многолетники — 14%; однолетники — 33%.
Общее проективное покрытие — 5—10%.
Положение в рельефе — преимущественно склоны и пони

ж ения слабоволнистой равнины, перекрытые песчаными наноса
ми, с выходами кремневых пород.

Почва — песчаная, подстилаемая хрящеватыми суглинками.
Распространение — главным образом северная приостанцо- 

вая часть территории.
Вдоль северной границы — в средней ее части — на подгорных 

слабоволнистых равнинах с более или менее мощным плащом 
встречаются участки этой ассоциации, иногда захватывая значи
тельные площади. Один из таких участков исследован 3. Кли
мовской (участок 230, 25.IX  1936 г.) в 3—4 км  к западу от колод
ца К алаата (Халаата) на слабоволнистой террасе Калаатинского 
понижения. С севера и запада эта территория ограничена неболь
шими останцовыми возвышенностями (холмами).

Почвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0—10 см. Сухой рыхлый палевый песчаный нанос со щебнем 
и дресвой.

10—26 см. Сухая уплотненная палевая с буроватым оттенком 
супесь с незначительной примесью щебня и дресвы, довольно мно
го корешков.
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26—60 см. Сухой средней плотности бурый легкий суглинок 
с небольшой примесью щебня и дресвы; много карбонатов; очень 
немного корешков.

60—116 см. Свежая слабоунлотненная супесь в смеси со щебнем 
и дресвой; много гипса и карбонатов; единичные корешки.

3 . Климовская дает следующую характеристику этого участка 
и окружающей территории: «Эта ассоциация занимает большую 
площадь, взбираясь и на холмы, и на низкие горки, опускаясь в 
понижения и котловины, растекаясь по равнине. Она тянется да
леко на север и на запад. Кое-где на ее фоне встречаются голые 
такырные пятна». Распространение растительности не совсем равно
мерное. Участок в значительной степени потравлен скотом. Об
щее проективное покрытие 5—8% .

Возможно, что список этот (табл. 89) не полон: в нем совершен
но нет однолетников. Т ак как описание проводилось 25.IX  и

Т а б л и ц а  89

Список растений
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1. H aloxy lon  persicum 50—80 3 - 4 3 а b V fri
2. A stragalus v illo sissi

m us ............................... 40 3—5 2 а b s frd
3. Salsola arbuscu la  . . 40 2 — а b V fri
4 . A ris tid a  pennata  m i

n o r ................................ 20 1 - 3 — i b s frd
5. Ferula assa-foetida . . 1 0 0 2 — i b s frd
(i. C arex physodes . . . 1 0 3 — i b s frd
7. A m m otham nus leh

m an n ii ......................... 25 2 — i b s frd
8 .  A ellenia sub ap h y lla  . 35 1 — i b V —

9. Salsola gem m ascens . 15 1 — i b V —
10. A rtem isia  diffusa . . 20 1 — i m V

участок был сильно потравлен, то однолетники могли не сохранить
ся. Но они вообще играют незначительную роль в данной ассоциа
ции. Несмотря на вполне вероятную неполноту списка, приводим 
это описание, так как оно характеризует большую площадь по 
состоянию на определенны!! момент.

В результате пересчета растений на двух заложенных здесь 
трансектах, каж дая размером 5 X 50 м2, получены следующие 
цифры (в переводе на 1 га):
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Названия растений
Трансекты

Среднее
I II

H a l o x u l o n  p e r s i c u m ............................. 9 6 0 1120 1040
A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s .................... 2240 1618 1929
A m m o t h a m n u s  l e h m a n n i i  . . . . 240 440 340
A r t e m i s i a  d i f f u s a .................................. 80 40 60
A r i s t i d a  p e n n a t a  m i n o r .................... 2 40 120 180
S a l s o l a  a r b u s c u l a .................................. 8 0 80 80

Следует напомнить, что Haloxylon persicum  здесь очень мелкий 1, 
всего 50—80 см, высотой (порослевой?); общий сырой вес поеда
емых веточек с одного среднего экземпляра колеблется от 600 
до 735 г, а среднее пз трех кустов —668 г.

Кроме этого, описаны следующие участки.
251. Е. Харченко и И. Гранитов. 4 .V II 1936 г. В 12—14 км  

к СВ от колодца Башгужумды. Слабоволнистая равнина, ограни
ченная с севера крупно-бугристыми песками, покрытая мощным 
песчаным плащом. Общее проективное покрытие 8 —10%.

225. 3. Климовская. 22 .IX  1936 г. В 10—12 км  к ССЗ от цен
тральной усадьбы совхоза «Джангельды». Волнистая равнина с хо
рошо развитым песчаным плащом; на юге и юго-востоке останцо- 
вые возвышенности. Растительность отчасти потравлена скотом. 
Общее проективное покрытие 5—7 %.

233. 3. Климовская. 29 .IX  1936 г. В 3—4 км  к СВ от колодца 
Митамбай. Равнина, пересеченная кое-где неглубокими саями; 
общий уклон 3—5° на ЮЮВ; на севере — останцовые возвышен
ности. Общее проективное покрытие 4 —5% .

Почвенный профиль (по С. П устовоиту)

0 —10 см. Сухой слабо уплотненный пластинчатый вертикально
трещиноватый светло-бурый глинистый слой.

10—22 см. Сухая средней плотности вертикально-трещ иноватая 
легкая глина (или тяжелый суглинок?), есть карбонаты и гипс; 
одиночные корешки.

22—85 см. Сухой уплотненный бурый гипс с примесью камня, 
щебня, дресвы и мелкозема.

237. 3 . Климовская. 1.Х  1936 г. В 5 —6 куик ЮВ от колодца Ма- 
дами. Слабоволнистая равнина, перекрытая песчаными наносами; 
вкраплены голые такыровидные пятна. Общее проективное по
крытие 4—5% .

1 В о з н и к а е т  д а ж е  в о п р о с :  м о ж е т  б ы т ь ,  з д е с ь  H a l o x y l o n  a m m o d e n d r o n  
а  н е  Н .  p e r s i c u m ?
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П очва (по С. П устовойту)

0 —2 см. Сухая ры хлая песчано-дресвяная присыпка.
2—18 см. Сухая, слабо уплотненная (рассыпается на мелкие 

весьма непрочные комочки) мелкопористая ореховато-серая кар
бонатная супесь.

Т а б л и ц а  90
Сводный список растений 

H aloxyletum  persic i a rb u scu lae  sa lso loso -caricosum

Названия растений
Участки

251 225 230 233 237

К у с т а р н и к и  и д е р е в ц а

1. A e l l e n i a  s u b a p h y l l a .................... 1 __ 1 1 1
2 .  A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s  . . . — 2 3—5 2 1—3
3. C a l l i g o n u m  a p h y l l u m  . . . . 2 — 1 — — — —
4. C. a l a t i f o r m e ..................................... — 1 — __ __
5. C. e r i o p o d u m .................................... 2 — — — —
6. C. m i c r o c a r p u m ............................... 2— 1 — — — —■
7. H a l o x y l o n  p e r s i c u m .................... 2 3 3—4 3—4 2 - 1
8. S a l s o l a  a r b u s c u l a ............................. 1—3 1 2 2 3 -4
9. S. r i c h t e r i ............................................. — — — — 1

П о л у к у с т а р н и к и

10. A c a n t h o p h y l l u m  p u n g e n s  . . . 2 — 1 — —
11. A m m o t h a m n u s  l e h m a n n i i  . . 2 2 - 3 2 — —
12. A r t e m i s i a  d i f f u s a .......................... 2 1—3 1 3 - 4 1—3
13. C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  . . . . — 1— 2 — — —
14. S a l s o l a  g e m m a s c e n s ......................... — — 1 1—2 1 - 3
15. S. r i g i d a ................................................. — — — 2 - 3 2

Т р а в я н и с т ы е  м н о г о 
л е т н и к и

16. A r i s t i d a  p e n n a t a  m i n o r  . . . 2—3 2 - 3 1—3 — —
17. C a r e x  p h y s o d e s .................................. 3 3 3 2 1 - 4
18. F e r u l a  a s s a - f o e t i d a ........................ 2 - 3 2 2 1 —
19. H a p l o p h y l l u m  r o b u s t u m  . . . — — — — 1

О д н о л е т н и к и

20. C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  . . . — — — 2 —
21. C l i m a c o p t e r a  f e r g a n ic a  . . . . — — — — 2
22. E r e m o p y r u m  h i r s u t u m  . . . . — — — — 2
23. T i t h y m a l u s  d e n s u s ........................ 1 — — — —
24. G a m a n t h u s  g a m o c a r p u s  . . . — — — 2 - 3 2
25 .  H a l i m o c n e m i s  l o n g i f o l i a  . . . 1 — — — 2
26. H o r a n i n o w i a  u l i c i n a ................... — 2 — — 2
27. S a l s o l a  p r a e c o x ............................... 1—2 — — — —
28. S. s c l e r a n t h a ....................................... 2 2 2
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18—90 см. Чередование слоев дресвяно-песчаных и песчано-дре
свяных; с глубины 85 см встречаются кристаллы гипса и ж елези
стые бурые конкреции.

Кроме трех растений, вошедших в наименование ассоциации, 
постоянным компонентом растительного покрова ее является 
A rtem isia  diffusa, очень типичны такж е: A ellenia subaphylla , 
A stragalus villosissim us. Ferula assa-foetida (табл. 90).

Анализируя список, обнаруживаем довольно существен
ные различия между участками №№ 233 и 237, с одной стороны, и 
остальными тремя участками — с другой. В нервом случае имеются 
Salsola rigida и G am anthus gam ocarpus, а в другом этих растений 
нет, но имеется A ristida pennata m inor и A m m otham nus lehm an
n ii, которых нет на первых двух участках. A ristida pennata  m i
nor и A m m otham nus lehm annii — псаммофиты, G am arthus gamo
carpus характерен для такыров, Salsola rigida часто обитает на 
хрящеватых почвах. Из описаний, предшествовавших сводному 
списку, явствует, что участок 233 имеет почву хрящ еватую . Тем 
не менее мы относим эти участки к одной ассоциации потому, что 
определяющим моментом формирования этой ассоциации яв л я 
ется песчаный плащ.

Мы считаем, что данная ассоциация сначала формируется 
как ясно-комплексная в результате комбинации псаммофитных 
ассоциаций, Cariceta и H aloxyleta и кыровых ассоциаций, из 
Salsoleta rigidae и Salsoleta gem m ascentis.

Различные участки характеризую т различные фазы развития 
данной ассоциации: 233 и 237 — наиболее ранняя фаза, в которой 
комплексность ассоциации еще хорошо выражена; участок 230 — 
переходная фаза и остальные два участка — сформировавшаяся 
ассоциация: H aloxyletum  persici arbusculae salsoloso-caricosum.

S a l s o l e t a  r i c h t e r i

Ассоциации этой формации, no нашему мнению, наиболее ха
рактерны для недавно образовавшихся «песков» — песчаных мас
сивов, являю щ ихся результатом эоловой переработки современ
ных аллювиальных отложений. Такие пески находим, в частности, 
в самых низовьях Зарафшана.

Относительно раннюю стадию зарастания таких песков мож
но проследить на примере следующей ассоциации.

Salsoletum  rich teri herboso-fruticosum

Эдификаторы: Salsola richteri v. androssovii e t v. g labrescens, 
Calligonum  sp. sp.

Характерны  — A ristida sp. sp.
Общий список — 21 вид.
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Кустарники и деревца — 42%; полукустарники — 10%; травя
нистые многолетники — 28% ; однолетники — 20%.

Общее проективное покрытие около 8%
Положение в рельефе — бугристые пески.
Почва песчаная.
Распространение — в западной части.
Довольно часто затрудняеш ься в рассуждении: к какому виду 

отнести данный экземпляр Salsola — к S. richteri или к S. paletz- 
k iana. Виды эти по морфологии и экологии очень близки, осо
бенно разновидности — v. androssovi и v. glabrescens солянки 
Рихтера к S. pale tzk iana и , надо полагать, они способны между 
собой скрещ иваться. Описанные в качестве примеров данной ассо
циации три участка характерны названными разновидностями 
S. rich teri.

Участки эти следующие.
249 . 3 . Климовская. 15.X 1936 г. В 1—2 км  к востоку от ко

лодца Кенды. Закрепленные бугристые пески: с запада к участ
ку примыкают барханы. Salsola rich teri очень крупная, древовид
ная, зеленая, с массой плодов. Около крупных кустов — чокала- 
ки до 1—2 м  высотой. Пески в этом месте нарушены: корни многих 
растений обнажены, и, наоборот, многие из растений сильно зане
сены песком. Несмотря на то, что проективное покрытие всего 
около 6 —8% , с некоторого расстояния эти разреженные заросли 
каж утся сплошными: создается впечатление молодого лесочка 
(табл. 92).

248. 3 . Климовская. 16.X 1936 г. В 1—2 кж к востоку от ко
лодца К арауй. Бугристые пески в довольно большой и глубокой 
впадине; с запада к участку прилегают барханы; в части, приле
жащей к барханам, кустарниковые растения и, в частности Sal
sola rich teri, развиты лучше.

Подобно предыдущему участку, несмотря на то, что общее 
проективное покрытие всего 5—8% , заросли кустарников здесь 
также оставляют впечатление молодого лесочка. Количество экзем
пляров главнейших растений (по двум трансектам — 3 X 30 лг 
каж дая) в пересчете на 1 га следующее: Salsola rich teri — до 700 
(крупных около 400 и мелких около 200); Calligonum sp. — до 
600; Haloxylon persicum — около 300 (развит не особенно хоро
шо и в большинстве порослевой); A stragalus un ifo lio la tus — до 
3000; M ausolea eriocarpa — до 250; A ristida pennata m inor — до 
1500. К ак  видно, количественно эти растения представлены до
вольно богато, но дело в том. что размеры и кустарников и полу- 
кусутарников небольшие. Это, вероятно, результат близости ко
лодца; растения постоянно используются на топливо (без выкорче
вки и с выкорчевкой).

401. 3 . Климовская. 17.X 1936 г. В 2 кж к востоку от колодца 
Джангельды. Бугристые песчаные наносы на плотной глине. 
Крупные кусты саксаула и Salsola richteri на чокалаках, сложен-
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Список растений

Т а б л и ц а  91
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1. S a l s o l a  r i c h t e r i  (v .  
a n d r o s s o v i  e t  v .  g l a b 
re s c e n s )  .......................... д о  300 4 2 а b V fr

2 .  C a l l i g o n u m  a l a t i f o r 
m e  (?) ................................. 8 0 - 1 0 0 2 1 а b V fr

3 .  C. e r i o p o d u m  . . . . д о  300 2 1 а b V f r
4. C .  f e r g a n e n s e  . . . 8 0 — 100 2 __ а b V f r
5 .  H a l o x y l o n  p e r s i c u m д о  200 1— 2 — а b V f r
6 .  A s t r a g a l u s  u n i f o l i o l a 

t u s  ..................................... 6 0 — 80 3 1 а b V
7 .  C o n v o l v u l u s  k o r o l k o -  

v i i ....................................... 30 2 а b V
8 .  A r i s t i d a  k a r e l i n i i  . . 50— 80 1— 3 __ i b S — V
9. A .  p e n n a t a  m i n o r  . . 30— 25 2— 3 __ i b S —  V

10 .  S m i r n o w i a  t u r k e s t a n a 70 1 - 3 __ i b с
1 1 .  E r e m o s p a r t o n  f l a c c i -  

d u m ................................... до 200 0 - 3 i  g r b V fr
12 .  A c a n t h o p h y l l u m  b o r 

sz c z o w i i  .......................... 30 2 a b с
13. C a r e x  p h y s o d e s  . . . 15 2 - 3 __ i b с f rd
1 4 .  H e l i o t r o p i u m  d a s y -  

c a r p u m ............................. 20 1 -3 i b V
15. A g r i o p h y l l u m  l a t i f o -  

l i u m ................................. 20 2 -1 i b s
1 6 .  H o r a n i n o w i a  u l i c i n a 35 1 - 2 — i b V —

ных очень плотно, почти цементированных. Хорошо развита Salsola 
rich teri: высота до 3 —4 м, диаметр кроны до 4 м, диаметр ствола 
на высоте груди 5 —7 ел*. Количество экземпляров (по трансектам 
10 X 50 м2) в пересчете на 1 га\ Salsola rich te ri — до 250; H alo
xylon persicum (высота до 3 м) — до 40; Calligonum  sp. sp. (1,5— 
3,0 м) — до 220; A stragalus un ifo lio la tus (до 1,5 м) — до 500.

Эти растения развиты хорошо и по высоте и в кроне.
К ак было сказано выше, различение видов Salsola richteri 

(с разновидностями) и S. paletzkiana представляет, по крайней мере 
в нашем районе, большие трудности. Образцы, собранные с опи
санных участков, после долгих сравнений и колебаний отнесе
ны нами к Salsola rich teri var. androssovi Litw . и к var. glabres
cens L itw ., но полной уверенности в том, что это не S. paletskia- 
na Litw , у нас нет.

Следует подчеркнуть, что из 21 вида общего списка 9 видов 
встречены на всех трех участках и б видов на 2 участках из трех.
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Т а б л и ц а  92

Сводный список растений S also le tum  rich te ri herboso-fru ticosum

Названия растений
Участки

249 248 401

К у с т а р н и к и
1. A m m odendron conolly i . . . .
2. A stragalus un ifo lio la tu s . . .
3. C alligonum  a la tifo rm e . . . .
4. C. e r io p o d u m ................................
5. C. m ic ro c a rp u m ...........................
6. E rem osparton  flaccid um . . .
7. H aloxy lon  p e r s ic u m ..................
8. Salsola rich te ri (var. andros

sov ii e t var. g labrescens) . .
9. Sm irnow ia tu rkestana  . . . .

3 
2 
2 
2

0 - 3
1—2

4
1—3

3 - 4
2
2
2

2—3

3 - 4  
1—2

2
3—4

2
2
2
2

1—2

4

П о л у к у с т а р н и к и
10. A can thophy llum  borszczowii .
11. M ausolea e r io c a rp a .....................

2 2
2 2

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

12. A ris tid a  k a r e l in i i .........................
13. A. pennata  m i n o r ......................
14. Carex p h y so d e s .............................
15. C onvolvulus koro lkovii . . . .
16. D orem a s a b u lo s u m .....................
17. H elio trop ium  arguzio ides . . .

1 - 3
2—3 
2 - 3

2

1 - 3

1 - 2
3

3 - 2
3—1

1
2

2
3 - 2

3 - 4

О д н о л е т н и к и
18. A griophyllum  la tifo lium  . . .
19. E rem opyrum  h irsu tu m  . . . .
20. H elio trop ium  dasycarpum  . .
21. H oran inow ia u l i c i n a .................

2— 1

1 - 2

— 2
3 - 4

(табл. 92). С равнивая участок 401 с двумя другими, видим, что на 
нем отсутствует Carex physodes и имеются Erem opurum  distans и 
H eliotropium  arguzioides. Можно предполагать, что этот уча
сток подвергался или сейчас подвергается более сильному воздей
ствию со стороны человека, чем два других.

E p h e d r e t a  s t r o b i l a c e a e
Две ассоциации этой группы типичны для небольших, хотя, 

может быть, и мощных песчаных накоплений.
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E p h c d re tu m  s tr o b i la c e a e  v i l lo s is s im i a s t r a g a lo s u m

Эдификаторы: E phedra strobilacea, A stragalus villosissim us.
Характерны: Carex physodes, Calligonum  sp. sp.
Общий список — 19 видов.
Кустарники — 47%; полукустарники — 11% ; травянистые 

многолетники — 21% ; однолетники — 21%.
Общее проективное покрытие — 6—10%.
Положение в рельефе — песчаные наносы (бугры) на равнине.
Почва — песчаная, скелетная.
Распространение — окрестности родника К араката.
31. В. Х альзова. 20.V II 1936 г. В 4 км  к ЮЗ от родников К а

раката. Слабоволнистая равнина, падающая широкими уступами 
на юг к Каракатииской котловине, перевеянная песчаными н а
носами различной мощности. Д анная ассоциация приурочена к 
более мощным бугристым песчаным наносам. Почва песчаная, 
скелетная, на песчаных едва скелетиых отложениях; гипс и кар 
бонаты не обнаружены; соли — на глубине 30 см, влажность — 
на глубине 30—40 см (описание Ш аповалова). Общее проективное 
покрытие — 8—10%. Ephedra strobilacea растет почти исклю
чительно на вершинах бугров.

43. В. М акарчук. 24.V II 1936 г. В 2 км  к востоку от родников 
К араката. Равнина, перевеянная песками, образующими местами 
бугры; к ним привязана данная ассоциация.

П очвенный профиль (но П . Ш аповалову)

0—10 см. Сухой слабоуплотненный сильно скелетный палевый 
песок; осоковая дернинка.

10—50 см. Сухой сильно скелетный палевый песок; много мел
ких корней.

50—102 см. То же, но корней мало и отмечены солевые скопле
ния.

102—190 см. То же, но песок свежий, солевых скоплений боль
ше, чем выше; имеется гипс.

П. Шаповалов замечает, что этот разрез, заложенный на са
мом повышенном месте, отличается от вырытых в понижениях и в 
«средней части» тем, что здесь засоление небольшое и почти нет 
гипса. ЗаДегание гипса в зависимости от положения разреза тако
во: разрез в понижении с A rthrophytum  sp. (?) и Halocnem um  
strobilaceum  — гипс в первом полуметре; разрез в «средней ча
сти» с Calligonum sp. и A stragalus villosissim us — гипс во вто
ром полуметре; разрез на самом повышенном месте с Ephedra 
strobilacea — гипс глубже 1 м. Общее проективное покрытие 
6 - 7 % .

Несмотря на близость участка от родников, он мало потрав-

250



лен. О бъясняется это, по-видимому, тем, что покров образован 
по преимуществу растениями, поедаемыми осенью и зимой 
(табл. 93).

Т а б л и ц а  93
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1 . E phedra strob ilacea  .
2 .  A stragalus v illosissi-

40 4 3 V 110 4 5 V, frd

m u s ....................................
3 . A m m odendron conol-

60 4 1 с 60 4 3 с , frd

l y i ......................................
4 . A ris tida  peonata  m i

120 1 — V, [г — — — — ■

n o r ................................ 40 2 — V, fr — — — —
5 .  Salsola sc leran tha  . . 10 2 — V, а1 1 0 - 1 5 2 — v, al
6 .  A nisan tha sericea . . 10 2 — V , fr — _ — —
7 .  T ith y m alu s densus .
8 . C alligonum  m icrocar-

5 1 — s — — — —

p u m .............................. 60 4 2 v, fr 65 3 2 v, frd
9 .  A ellenia sub ap h y lla  . 

10. A can thophy llum  pun-
50 2 1 V, al 70 3 2 v, al

g c n s ............................... 40 3 — с — — — —
11. Garex physodes . . . 5 4 — s, frd 6 4 1 s, frd
12 .  A lhagi sparsifo lia  . . 40 3 2 V — — — —
13. C lim acopterafergan ica
14. C alligonum  a la tifo r-

12 2 — V 10 1 — V

m e ................................ — — — — 8 3 3 V
15 .  Salsola arbuscu la  . .
16. H alocnem um  strob i-

— — — — 50 3 2 V

l a c e u m ........................ — — — — 12 1 — V
17. R eaum uria  fru ticosa
18 .  L im onium  suffru tico-

— — — — 60 1 — v, al

s u m ............................... — — — — 30 1 — v, fr
19. Ferula assa-foetida . — — 60 1 s, frd

Л m m o d e n d r e t a  с о и о 11 у i

Это растение относится к числу первопоселенцев на песках, а 
отдельных участков и участочков песков, подвергшихся сильному 
воздействию человека, в нашем районе много, поэтому оно до
вольно широко распространено и выступает в качестве эдификато- 
ра нескольких ассоциаций.

Интересны ассоциации, развивающиеся в период, когда среди 
хорошо закрепленных песков образуются оголенные участки, 
что происходит, по нашему мнению, в результате выкорчевывания
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саксаула. Н а этих оголенных участках, по каким-то причинам не 
«обарханивающихся», прежде всего поселяется песчаная акация 
п постепенно формируется следующая ассоциация.

A m m odendretum  conollyi s trob ilaceae ephedrosum

Эдификаторы: Ammodendron conollyi, Ephedra strobilacea.
Общий список — 18 видов.
Кустарники — 44% ; однолетники — 17%; полукустарники — 

17% ; травянистые многолетники — 22% .
Общее проективное покрытие — 4—5 %.
Положение в рельефе — склоны плоских увалов.
Почва — хрящеватый песчаный серозем.
Распространение — главным образом окрестности родника 

К араката.
Т а б л и ц а  94
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1. A m m odendron conol
ly i ................................. 150 3 1 а b V fr

2 . C alligonum  m icro-
c a r p u m ......................... 100 3 1 а b s —

3. E phedra strob ilacea  . 70 3 1 i b V —
4. A ris tida  k a re lin ii . . 70 0 - 3 1 i b V fr
5. A. penna ta  m inor . . 40 0—2 _ i m s —
6. H alo x y lo n  persicum 200 1 _ i b V —
7. Salsola arbuscu la  . . 100 2 1 i b V f l
8 . A ellenia subaphy lla  . 80 2 1 i b V f l
9. A stragalus v illosissi-

m u s ............................... 50 1 _ i b s —
10. A m m otham nus leh-

m a n n i i ......................... 30 1 _ i b s —
11. Salsola sc leran tha . . 20 1 i b V —
12. C lim acoptera I'erga-

n i c a ............................... 15 1 i b V fl
13. R eaum uria  oxiana . . 60 2 _ i b V —
14. H elio trop ium  dasy-

c a r p u m ......................... 10 0 - 2 — i b s —
15. C arex physodes . . . 10 0 - 2 — i b s —
16. L im onium  suffru ti-

c o s u m ........................... 50 1 _ i b V —
17. A canthophyllum  pun-

g e n s .......................... .... 30 1 — i b V —
18. A griophyllum  latil'o-

l i u m .............................. 10 1 i b V
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В. Х альзова и В. Д ж анаева описали один участок этой ассо
циации (45, 25.V II 1936 г.) в 3 к л  к СВ от родника К араката на 
плоско-волнистой равнине с хрящеватым песчаным сероземом. 
Общее проективное покрытие 4—5% . Растительность распреде
лена неравномерно: приурочена преимущественно к склонам ува
лов; имеются небольшие барханчикп, совершенно лишенные ра
стительности. Вообще участок дефлирован, что, видимо, являет
ся  следствием уничтожения кустарниковой растительности на 
топливо. Песчаные наносы длительное время поддерживают
ся  в пол у закрепленном состоянии. Характерна для такого рода 
участков обнаженность корней A ristida karelin ii, Ammodendron 
conollyi, Calligonum  m icrocarpum  (табл. 94).

Своеобразны ассоциации, развивающиеся на потревоженных 
человеком изолированных песчаных накоплениях, имеющих до этого 
хорошо сформировавшийся растительный покров.

Следующая ассоциация связана с такими песчаными накопле
ниями, образовавшимися на участках с незаселенной почвой.

A m m odendretum  conollyi fem loso-caricosum

Эдификаторы: Ammodendron conollyi, Ferula assa-foetida, 
Carex physodes.

Общий список — 27 видов.
К устарн и ки — 26% ; полукустарники — 12% ; травянистые 

многолетники — 29% ; однолетники — 33% .
Общее проективное покрытие — 10—15%.
Положение в рельефе — песчаные наносы на равнине.
Почва — суглинистый подстилаемый песком серозем.
Распространение — в восточной и центральных частях.
Участки растительности, в ландшафте которых главную роль 

играю т Ammodendron conollyi, Ferula assa-foetida, Carex phy
sodes, беспорядочно разбросаны главным образом в восточной по
ловине нашего района. Это участки ярко выраженной пастораль
ной дегрессии в условиях равнины, прикрытые песчаным плащом. 
Хотим подчеркнуть, что речь идет не о п е с ч а н ы х  м а с с и 
в а х ,  а только о песчаном плаще, хотя местами, может быть, до
вольно мощном и даже с отдельными более или менее крупными 
песчаными накоплениями.

Один из таких участков описан К. Абдухакимовым (172, 12.VI 
1936 г.) в 3 км  к СЗ от кол. Камышлак (Камысты).

Холмисто-волнистая равнина, перевеянная песками. На повер
хности в небольшом количестве — гравий и щебенка. Кое-где выхо
ды песчаников. Общее проективное покрытие около 15%.

Почвенный профиль (по В. Н агорной)

О—10 см. Сухой пористо-слоистый светло-серый суглинок; 
очень немного корней.
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IQ—25 см. Такой же, но более светлый и немного более плот
ный суглинок с ходами насекомых и земляными коконами.

25—50 см. Сухой желтый песок с ходами насекомых, прослоен
ный 5—7 см слоем суглинка; имеются мелкие корни.

50—75 см. То же, но суглинистая прослойка очень плотная и 
сильно пористая; немногочисленные корни.

75—105 см. Рыхлый, довольно крупный, желтый песок с 
прослойкой дресвы.

105—135 см. Сухой, довольно рыхлый, буровато-желтый су
глинок с ходами землероев.

135—180 см. Желтый песок с небольшой примесью дресвы и 
включениями оливковых песков; норы землероев (табл. 95).

Т а б л и ц а  95
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1. A m m odendron conol
ly i ................................. 150—200 5 а b V fr

2 . A m m otham nus leh -
m a n n i i ......................... 30—35 3 а b V fr

3 . A stragalus v illosissi-
m u s ............................... 4 5 -5 0 2 а b с fr

4. Ferula assa-foetida . . до 200 1 а b s fr
5. H elio trop ium  dasy-

c a r p u m ....................... 5 - 8 1 а m V f tp
6 . G irgensohnia opposi-

t i f l o r a .......................... 8—10 1 а b — V fl
7. A canthophyllum  bor-

s z c z o w i i ...................... 1 0 -1 5 1 а b — V flp
8 . A ris tida  pennata  m i

n o r .................................. 1 5 -2 0 1 а b — V fri
9 . Salsola sc leran tha . . 10—15 1 а b V fl

10. Poa bulbosa v iv ipara 10—12 1 i b — s fr
11. Carex physodes . . 5—6 а b — s fr
12. Salsola praecox . . . 10—12 1 i b — V fri
13. Peganum  harm ala  . . 2 5 - 3 0 1 i b — V fl
14. C eratocarpus u tr icu -

losus .............................. 10—12 1 i b V fri
15. T ithym alus densus . . 5—6 1 i b — V fl

Растительность на участке сильно потравлена скотом. Много 
Ammodendron conollyi вырублено; имеется корневая поросль.

В тех случаях, когда песчаные накопления образовались на 
участках, в той или иной мере засоленных, развивается следующая 
ассоциация.
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A m m o deiid  r e  tu rn  co n o lly i c a r ic o s o - f ru tic o s u m

Эдификаторы: Ammodendron conollyi, Carex physodes, 
A stragalus villosissim us.

Характерны: N itra ta  schoberi, Salsola arbuscula, Lycium
ruthenicum .

Общий список — 38 видов.
Кустарники — 32%; полукустарники — 10%; травянистые 

многолетники — 26% ; однолетники — 32%.
Общее проективное покрытие — 10—15%.
Положение в рельефе — равнина и немного приподнятые уча

стки.
Почва — засоленная, супесчаная и песчаная.
Распространение — окрестности родника Аякагытма.

A r i s t i d e t a  k a r e l i n i i

Тюя-селинг — пионер на песчаных барханах и песчаных бу
грах. Но так как  он выступает в качестве пионера в процессе не 
первичном, то трудно расположить ассоциации с его участием в 
какой-либо закономерной последовательности: трудно выбрать 
принцип для расположения.

Мы пытаемся расположить эти ассоциации в порядке — от 
наиболее флористически бедных к более богатым. Первые, мы по
лагаем, характеризую т участки, в высокой степени затронутые че
ловеческой деятельностью, а последующие — все в меньшей сте
пени, или ушедшие дальше по пути восстановления растительно
сти на разбитых песках.

A ristidetum  karelinii purum

Чистые заросли аристиды К арелина встречаются довольно ча
сто и отмечены, например, около колодца Кантсор II ; к северу от 
колодца Абдулакудук; к востоку от кол. Актепе; к ЮВ от кол. 
Аккум; к югу и ЮЗ от кол. Аулбай; около кол. Таш байкудук; в 
окрестностях кол. Джусантепе; в окрестностях кол. Сарыбулак; 
в 7—8 км  к ЮЗ от кол. Сарыбулак; к ЮЮВ от родников Аякагыт
ма; к востоку от мечети Чибырдыиата (близ К аракуля).

A ristidetum  karelin ii subpurum

Эдификатор — A ristida karelin ii.
Общий список — 4 вида.
Травянистые многолетники — 50% ; однолетники — 50% .
Общее проективное покрытие — около 5 %.
Положение в рельефе — бугры.
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Почва — песчаная.
Распространение — очень редко в северной четверти.
Участки этой ассоциации, приуроченные к песчаным наносам, 

все время подвергающимся воздействию со стороны человека и 
скота, отмечены В. Джанаевой (№ 38, 23.V II 1936 г.) в 3—4 км 
к ЮЗ от К араката. Здесь на солончаке с песчаными наносами ра
зной мощности развит весьма пестрый комбинационно-комплек
сный растительный покров. Элементом его, привязанным к песча
ным буграм, является данная ассоциация. Покров очень бедный — 
общее проективное покрытие всего около 4—5% (табл. 96).
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1. A ris tida  k a re lin ii . . 70 4 2 а ь V fr
2 . A. pennata  m inor . . 40 2 1 а ь V fr
3 . Salsola pau lsen ii . . 25 2 1 а ь V —  ■
4. A griophyllum  la tifo 

lium  .............................. 10 1 — а ь V fr

У вида A ristida обычно очень четкая экологическая изолиро
ванность, и в смеси растения этого вида не встречаются, но здесь, 
и в некоторых других случаях, они растут рядом.

Наиболее широко распространена из A ristideta  karelin ii в на
шем районе следующая ассоциация.

A ristidetum  karelin ii calligonosum

Эдификаторы: A ristida kare lin ii, Calligonum sp. sp.
Общий список — 24 вида.
Кустарники — 33%; полукустарники — 4% ; травянистые мно

голетники — 25% ; однолетники — 38% .
Общее проективное покрытие — от 1 до 15% , чаще около 5% .
Положение в рельефе — песчаные бугры и барханы.
Почва — песчаная.
Эта ассоциация широко встречается маленькими участками 

в Ю го-Западных Кызылкумах, но преимущественно в западной 
половине. Она является одной из первых фаз зарастания разби
тых песков. В зависимости, с одной стороны, от того, насколько 
далеко продвинулся процесс зарастания, а с другой, — насколь
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ко сильно разбиты пески; общий список растений на отдел].ных уча
стках довольно заметно разнится. Эти две причины считаем глав
ными в различиях флористического состава, однако, различия в 
деталях местообитания также сказываются.

Общее представление об этой ассоциации можно получить из 
описания участка, отмеченного В. Тарасевич (536, 14. X 1936 г.) 
в 14—15 км  к югу от «Фермы № 2» (П рикаракульская часть). 
Ячеистые слабо закрепленные пески (имеются и совершенно го
лые барханы); в понижениях — такыры. Общее проективное покры
тие всего 3 —4% .

П очвенный профиль (по П. Ш аповалову)

0 —20 см. Сухой сероватый наносный рыхлый песок с примесью 
дресвы.

20—45 см. Влажный серовато-палевый песок с пятнами кар
бонатов.

45—128 см. Влажный слабоуплотненный палевый песок.
128—130 см. Прослойка палевого песка с дресвой от песчани

ков.
130—225 см. Влажнее предыдущего, палевый слобоуплотнен- 

ный песок.
225—235 см и глубже. Сырая сизо-рж авая глина (или суглинок) 

с большой примесью песка.
Описываемый участок занимает большую площадь. В. Т арасе

вич дает следующую общую характеристику его: «Куда ни взгля
нет глаз — всюду волнующееся море песка, едва покрытого ра
стительностью. Н а светлом фоне песка резко выделяются Ari
stida  karelin ii по понижениям и древовидный Calligonum  — по

Т а б л и ц а  97
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1. A ris tid a  k a r e l i n i i ....................... 90 3 1 Ь — S
2. C alligonum  eriopodum  . . . . 200 3 — Ь — С
3. С. a p h y l lu m ................................... 100 3 1 Ь с
4. С. m ic ro c a rp u m ........................... 100 3 — Ь С
5. P ip to p te ra  tu rk estau ica  . . . 30 4 — Ь s
6. Salsola p ra e c o x ............................. 30 3 — Ь s
7. C ystanche s a l s a ........................... 50 2 — Ь s
8. A griophy llum  la tifo lium  . . . 40 3 — ■ Ь s
9. Salsola r ich te r i (var. ?) . . . 200 2 — Ь s

10. C ornulaca korsh insky i . . . . 60 3 — Ь s
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вершинам гряд и барханов. Вся растительность пышно развита, 
хотя и покрывает 1/10—1/20 часть ото всей песчаной поверхности. 
Salsola praecox — в объеме до 1 л* и, отдельные кусты, высотой 
70—80 см» (табл. 97).

Количество экземпляров (или отдельных дернин) на 1 га по 
заложенной трансекте 10 X 40 л*2 таково: A ristida karelin ii — 
1075; Calligonum  eriopodum  — 400; Salsola praecox — 500; Co- 
rnulaca korshinskyi — 325.

A ris tid e tu m  k are lin ii alhagiosum

Эдификаторы: A ristida karelin ii, A lhagi sparsifolia.
Общий список — 6 видов.
Кустарники — 33% ; полукустарники — 17; травянистые мно

голетники — 50%.
Общее проективное покры тие— около 5% .
Положение в рельефе — песчаные бугры и барханы.
Почва — песчаная.
Распространение — южная окраина, приоазисная часть.
Возникает вопрос: ассоциация это или нет?
Данный случай — это пример, когда можно усомниться в 

правильности убеждения, что вне ассоциации нельзя вообще мы
слить существование растительного организма. Тем более, что 
этот случай действительно производит впечатление «беспорядоч
ной группировки».

Однако, если внимательно разобраться в вопросе, как сложи
лась такая группировка, то едва ли можно сомневаться в том, что 
это — своеобразная ассоциация, правда, не имеющая широкого 
распространения и, по-видимому, очень непродолжительно суще
ствую щ ая, ассоциация антропогенная, знаменующая один из мо
ментов динамики растительного покрова песков.

Участок указанной ассоциации описан Е. Харченко (86, 8. IX 
1936 г.) в 2 км  к северу от колодца Мул а джек.

Окружение этого колодца — в т е ч е н и е  д о л г о г о  в р е 
м е н и  и п о с т о я н н о  п о с е щ а е м о г о  б о л ь ш и м и  
с т а д а м и  — слабоволнистая равнина с такырами в понижениях 
и с массивами песчаных наносов. Местами эти наносы, как обыч
но вблизи колодцев, находятся в состоянии голых или почти 
не имеющих р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  б а р х а 
н о в  и б у г р о в .  Существенно важным является наличие имен
но с о в е р ш е н н о  г о л ы х  б а р х а н о в ,  так как в нашем 
районе голые барханы без исключения явление вторичного по
рядка, явление антропогенное. Одновременно наряду с голыми 
барханами, немногочисленными в 1936 г ., можно видеть песча
ные бугры, в разной мере закрепленные растительностью, в со
ставе которой видное место занимает A lhagi sparsifolia. В част
ности, некоторые из них имеют следующий покров:
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Названия растений
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Снова посетив этот колодец в 1938 г ., мы поразились проис^ 
шедшей за два года переменой: довольно значительные (по 10—20 га) 
песчаные массивы были теперь совершенно оголены.

Причина перемены стала ясной, когда здесь же мы встретили 
людей, заготовлявших кетменями я итак. Такие заготовки практико
вались, конечно, и раньше. Они-то и явились непосредственной 
причиной возникновения A ristidetum  karelin ii alhagiosum . Как 
растение колючее и травянистое, янтак из растений песков менее 
охотно употребляется на топливо, чем джузгуны и кустарниковые 
солянки.

В то же время, в местах, подвергающихся постоянному воз
действию со стороны человека, янтак часто является единствен
ным обитателем песков. Это можно наблюдать везде, где песча
ные массивы вплотную соприкасаются с оазисом не только в на
шем районе, но и в Хорезме и К аракалпакии. Возможность су
ществования янтака на полуподвижных песках обеспечивается 
его способностью образовывать при засыпании песком новую кор
невую систему. Но эта способность, видимо, ограничена. Янтак не 
переносит также оголения корней. Словом, это растение менее при
способлено к жизни на подвижном субстрате, чем A ristida kare
lin ii. Поэтому достаточно небольшого изменения условий место
обитания в сторону, неблагоприятную для янтака, чтобы в том 
случае, когда она является единственным, кроме A ristida kareli
n ii, обитателем песков, последняя начала брать над нею верх. 
При вырубке янтака кетменем происходит не только прямое уни
чтожение растений, но и образование небольших язв дефляции, 
развевание песков и, как следствие этого, создается возможность 
существования на таких местах A ristida karelin ii, растения высо
ко специализированного и в связи с этим мало конкурентно 
способного.

Именно этот момент фиксирован приведенным описанием, на 
что, в частности, указывает равномерное распределение A risti
da karelin ii и неравномерное A lhagi sparsifolia. Если в дальней
шем воздействие человека прекратится то оковывание песка се- 
лином создает благоприятные для развития янтака условия, а раз
витие его, как и других глубококорневых песчаных растений, по
влечет за собой отмирание A ristida karelin ii.
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Таким образом, хотя в основе существования этой «группиров
ки» и лежит деятельность человека, все же взаимовлияние A lha
gi и A ristida налицо. Следовательно, это не «беспорядочная груп
пировка», а ассоциация.

О какой-либо закономерности в географическом распростра
нении данной ассоциации говорить не приходится. Встречается 
она вблизи колодцев, используемых в течение долгого времени 
и постоянно в качестве водопоев. В частности, участок указанной 
ассоциации отмечен еще близ колодца Кунакбай.

Другой участок, который мы относим тоже к данной ассоциа
ции, отмечен в маршрутных записях 3 . Климовской (10.V III 
1935) в 3 кле к западу от колодца Кантсор I в условиях разбитых 
песков. Здесь отмечены следующие растения:

Названия раст ений Высота, см

A ris tid a  k a r e l in i i ..............................  500—200
A lhagi s p a r s i io l ia ..............................  100—120
Z ygophyllum  e ichw ald ii . . . .  50
C alligonum  s p ..............................................  100
H elio trop ium  arguzio ides . . . .  40
A stragalus u n ifo lio la tu s ......................... 40—50

Проективное 
покрытие, %

5 - 8
5
2

2—3
3
2

2G0



Г л а в а  IV

ФОРМАЦИИ И АССОЦИАЦИИ ЗАСОЛЕННЫХ 
УЧАСТКОВ (ДЕПРЕССИЙ)

Т и п  галофитной растительности. T a m a r i c e t a  p e n t a n d r a e .  T a m a r i c e t a  h i s -  
pidae. H a l o x y l e t a  a p h y l l i .  H a l o c n e m e t a  s t r o b i l a c e i .  C a m a n t h e t a  g a m o c a r p L  

H a l i m o c n e m e t a  l o n g i j o l i a e

T a m a  r i c e  t a  p e n t a n d r a e

Этот вид гребенщика не характерен для пустыни: обычное его 
местообитание — долины рек с неглубокими пресными или сла- 
бозасоленными водами.

В нашем районе из этой формации шире других распростране
на следующая ассоциация.

Tamaricetum pentandrae commositum

Эдификаторы: Tam arix  pen tandra , A stragalus villosissim us, 
A lhagi sparsifo lia, A ristida  pennata m inor, A nisantha sericea.

Общий список — 30 видов.
Кустарники — 33% ; полукустарники — 10%; травянистые 

многолетники — 24% ; однолетники — 33% .
Общее проективное покрытие — 5—7% (иногда до 30%).
Положение в рельефе — бугристые пески.
Почва — песчаная.
Распространение — П рикаракульская часть.
В юго-западном углу нашего района, в части, прилежащей 

к руслу М ахаидарьи и, надо полагать, еще в относительно недале
ком прошлом орошавшейся водами Зарафш ана, отмечены три уча
стка, относимые нами к этой ассоциации.

533. В. Тарасевич. 13.X 1936 г. В 7—8 км  к югу от Фермы 
№  2. Песчаные полузакрепленные крупные бугры, покрытые та
мариском и джузганом. В понижениях кустарников почти нет, 
преобладают травянистые солянки, а такж е Zygophyllum  eich
w ald ii, Convolvulus korolkowii и др.
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П очва (но 11. Ш аповалову)

0—10 см. Сухой рыхлый серовато-палевый наносный песок 
с небольшой примесью дресвы.

10—21 см. Сухой слабоуплотненный песок; очень немного ко
решков.

21—40 см. Сухой уплотненный серый песок; единичные кореш
ки; с 25 см появляю тся в небольшом количестве карбонаты.

40—132 см. Слабоуплотненный пестроцветиый песок; много 
карбонатов и немного гипсовых включений. Общее проективное 
покрытие 6—7%.

534. В. Тарасевич и И. Гранитов. 14.X 1936 г. В 10—12 км  к 
югу от «Фермы № 2». Крупно-бугристые пески, покрытые тама
риском. Распределяется тамариск несколько неравномерно, без 
особо четкой связи с рельефом. Н а площ адках с разреженным 
Tam arix много A stragalus unifo lio la tus, Salsola sc leran tha , A lhagi 
sparsifolia, A ristida pennata m inor. Н а площ адках ж е с более 
густым покровом из Tam arix много Aeluropus lito ra lis  и A nisantha 
tectorum . Более густые заросли Tam arix  чаще приурочены к по
нижениям. Кроме закрепленных бугров, встречаются и такие, на 
которых присутствуют только отдельные кусты A ristida kare lin ii, 
а в понижениях изредка наблюдаются голые такыровидные уча
стки. Общее проективное покрытие 20—30%.

538. В. Тарасевич. 15.X 1936 г. В 0,5 км  к югу от «Фермы № 2». 
Песчаные бугры, то мелкие, то крупные, чередуются с выровнен
ными площадками. Чем ближе к ферме, тем бугры крупнее. Б у 
гры покрыты довольно густо низкорослым T am arix  pen tandra, 
в нижнем ярусе много пожелтевших солянок.

В понижениях кустарников (в частности Tam arix) меньше, 
травянистых же солянок больше. Чем крупнее бугры, тем лучше 
наблюдается развитие Tam arix pentandra.

Кроме песчаных бургов, кое-где встречаются такыры, обор- 
дюренные Lycium ru thenicum , и щебнистые п ятн а. Общее проек
тивное покрытие .5—6% .

Из приведенных характеристик участков совершенно ясно, 
что это не коренные песчаные массивы, не песчаная пустыня, 
а навеянные в речную долину пески. Вполне вероятно, что доли
на пережила до этого стадию чокалаков: песчаные бугры, то кр у 
пные, то мелкие, чередуются с выровненными площ адками. О 
долинном характере участков свидетельствуют A eluropus lito 
ralis, Alhagi sparsifolia, Zygophyllum  eichw aldii, H aloxylon  aph
yllum  (не говоря уже о Tam arix) (табл.98).

Этот список совершенно отчетливо свидетельствует о комплек
сном характере T am aricetum  com positum . В нем две группы рас
тений: тугайные аборигены и псаммофиты-пришельцы. Весьма 
интересно то, что здесь отсутствует Carex physodes. Это еще одно сви
детельство в пользу того, что данный участок не типичная пустыня.
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Т а б л и ц а  98

С водный список растений T am arice tum  pcn tana rae
com positum

Названия растений
Участки

533 534 538

К у с т а р н и к и

1. A stragalus u n ifo lio la tu s  . . . 1 2 —
2. A. v i l lo s is s im u s .......................... 3 3 4
3. C alligonum  a la tifo rm e . . . . 3 2 2
4. С. m ic ro c a r p u m ........................... 3 — —
5. H aloxy lon  aphy llum  . . . . — 1 —
6. L ycium  ru th e n ic u m ................. — — 2
7. Salsola r i c h t e r i ........................... 2 3 T
8. T am arix  p e n t a n d r a .................. 3 5 4

П о л у к у с т а р н и к и
9. C onvolvulus ham adae . . . . 3 — —

T р а в я и  и с т ы е  
м н о г о л е т н и к и

10. A eluropus l i t o r a l i s ..................... — 4 5
11. A lhagi s p a r s ifo lia ......................... 3 4 3
12. A ris tid a  k a r e l i n i i ....................... — 3 —
13. A. pennata  m in o r ......................... 4 4 4
14. C onvolvulus ko ro lkov ii . . . — — 4
15. Zygophyllum  eichw ald ii . . . 3 — —

О д н о л е т н и к и
16. A griophyllum  la teriflo rum  . . 3 — —
17. A n isan tha s e r ic e a ......................... 4 5 5
18. A trip lex  d im orphosteg ia  . . . — — 5
19. C lim acoptera ferganica . . . . 4 3 3
20. H alim ocnem is longifolia . . . 3 — —
21. P ip to p te ra  tu rk estan ica  . . . 3 —
22. Salsola p r a e c o x ........................... 4 3 2
23. S. sc le ran tha  ................................ 4 4
24. T ith y m alu s  d e n s u s ..................... 4 3 3

Показательно наличие на одном из участков H alim ocnem is 
longifolia — растения, типичного для такыров. Д умается, есть 
все основания представить себе историю развития этих участков 
в таком виде: тугай с такырными пятнами и небольшими масси
вами аллю виальных песков —> чокалаки на такырах и формиро
вание более крупных песчаных массивов в связи с осушением 
долины современное состояние.

О развитии T am arix  pentandra и некоторых других видов в 
этой ассоциации можно судить по следующим показателям:
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Названия растений В ысота, 
см

Количество 
экземпляров 

на  1  га

T am arix  pen tandra 100
60—80

40
100

2 0 -2 5
40—50

70
40

700—1800
200

500—2200
C alligonum  m icrocarpum  
A ris tid a  pennata  m inor . 
Salsola r ich te r i . . . . 40

400C lim acoptera fergan ica . 
C onvolvulus korolkovii . 
A stragalus v illosissim us 
A lhag i sparsifo lia  . . .

500-4000
350
100

Обращает на себя внимание плохое развитие T am arix  p en tan 
dra и Salsola rich te ri. Плохое развитие первого растения скорее 
всего может объясняться постоянным выпасом в этих местах 
скота, в частности верблюдов, а для S. rich te ri, по-видимому, здесь— 
вообще не вполне благоприятные условия.

Х арактеризуемая ассоциация формируется при относительно 
слабом развитии аллювиально-песчаного плащ а.

Этот вид гребенщика произрастает на участках с более глубо
кими и с более засоленными водами по сравнению с местопро
израстаниями T am arix  pen tandra.

Шире других распространена одна из наиболее галофитных 
ассоциаций этой формации.

Эдификаторы: T am arix  h isp ida, H alocnem um  strob ilaceum .
Х арактерна: A eluropus lito ra lis.
Общий список — 33 вида.
К устарники — 30% ; полукустарники — 12, травянистые мно

голетники — 24, однолетники — 34% .
Общее проективное покрытие — 5 —10%.
Положение в рельефе — чокалаки, обычно в котловинах.
Почва — песчаная, засоленная.
Распространение — котловины в средней части.
Эту ассоциацию можно рассматривать как  вариант Т а т а г ь  

cetum  com positum , развиваю щ ийся при условии постоянно вы
сокого стояния сильно засоленных грунтовых вод. У частки ее 
встречаются в котловинах Ш оркульской, Агытминской, близ 
родника Х алаата (К алаата), откуда они и описаны. Кроме того, 
имеются они и в К аракатинской котловине.

Ограничимся приведением только сводного списка растений, 
составленного на основании следующих описаний.

19. А. Генкель и 3. Климовская. 25.VI 1936 г. В 0,5 км к СВ от

T a m a r i c e t a  h i s p i d a e

Tam aricetum  hispidae halocnemosum
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оз. Ш оркуль. Ч окалаки  местами образуют гривки. Общее покры
тие почвы растениями до 50% . Флористически покров довольно 
богат — 22 вида. Распределение большинства растений— равно
мерное. Исключение составляют только T am arix  h isp ida, растущ ая, 
преимущественно, на чокалаках и Aeluropus lito ra lis, заросли 
которого занимают главным образом ровные площ адки между чо~ 
калакам и. Значительное участие в покрове Peganum  harm ala, 
видимо, объясняется тем, что участок располагается в непосред
ственной близости от действующего колодца. Глубина воды в ко
лодце (расположенном выше, чем участок) около 5 ж; можно по
лагать, что на участке грунтовая вода находится не глубже, чем 
на 3 м. Вода в колодце— горьковато-соленая, не пригодная для 
питья (скот ее пьет).

207. 3 . Климовская. 31.V III  1935 г. Западная оконечность 
Агытминской котловины, в 1 — 1,5 км  к ЮЗ от колодца Дарбай и 
в 1—2 км  к  СВ от «большого останца». Ч окалаки. Общее проек
тивное покрытие около 10% . Подавляющее большинство растений 
распределено неравномерно.

227. 3 . Климовская. 24.IX  1936 г. В 4—5 км  к югу от родника 
Х алаата (К алаата). Ч окалаки, граничащие с такыром. Общее про
ективное покрытие около 5% . Флористически покров беден. 
Все растения распределены неравномерно, в частности, Tam arix 
hispida занимает главным образом чокалаки, a H alocnem um  stro
bilaceum  — выровненные, сильно засоленные площ адки между 
ними.

229 . 3 . Климовская и И. Гранитов. 24 .IX  1936. г. В 0,5 км  
от родника Х алаата (К алаата). Ч окалаки. Распределение расте
ний неравномерное. Общее проективное покрытие 5—7% .

44. Г. Толбина. 8 .V II 1937 г. В 1,2 км  к югу от родников 
Аякагытма. Агытминская котловина. Чокалаки на корково-пух
лом солончаке. Общее проективное покрытие около 5% .

80. А. Архиреев и И. Гранитов. 9 .IX 1935 г. В 0,5 км  к ЮЗ от 
восточного родника Аякагытма. Берег Агытминской котловины. 
Рельеф чокалаковый. Чокалакообразую щ ие растения Tam arix  
hispida и N itraria  schoberi.

Почвенная прикопка на чокалаке вскрывает следующую 
картину: на поверхности — корочка, сухая, серая, довольно 
ры хлая, толщиною около 0,3 см.

0 ,3—9 см. Ры хлая сухая сыпучая сероватая супесь.
9—41 см. Сухая плотная супесь.
41—100 см. В лаж ная ж елтоватая супесь.
Почвенный профиль межчокалаковой площ адки: на поверх

ности плотная белая корка толщиной около 1 см.
I —5 см. Рыхловатая серая супесь.
5—11 см. П лотная сухая серая карбонатная супесь.
I I —100 см. В лаж ная ж елтоватая супесь.

Общее проективное покрытие до 35% (табл. 99).
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Т а б л  и ц а 99 

Сводный список растений T am arice tu m  h isp id ae  halo cn em o su m

Н азвания растении
19 207

У частки

227 229 44 80 84

К у с т а р н и к и
1. A ellenia sub ap h y lla  . . .
2. A stragalus v illo siss im us .
3. C alligonum  m icrocarpum  .
4. H alocnem um  strob ilaceum
5. K a lid iu m  caspicum
6. Lycium  ru then icum
7. N itra ria  schoberi .
8. Salsola arbuscu la  . .
9. S. r i c h t e r i .................

10. T am arix  h isp ida  . .

2
2—3
2 - 3

2— 1
2 - 3

2
2—3

0 - 5

1 - 4  
0 - 4

П о л у к у с т а р н и к и

11. A rtem isia  d i f fu s a ................
12. C onvolvulus ham adae . .
13. L im onium  su ffru ticosum  .
14. Salsola gam m ascens . . .

Т р а в я н и с т ы е
м н о г о л е т н и к и

15. A eluropus lito ra lis  . .
16. A lhag i sparsifo lia  . . .
17. A ris tid a  k a re lin ii . .
48. A. p en n a ta  m in o r . .
19. Carex physodes . . . .
20 . Ferula assa-foetida . .
21. F ranken ia  pu lveru len ta
22. Peganum  harm ala  . . .

1
1

3 - 1
2

0—5
0—3

О д н о л е т н и к и

23 . A n isan tha tectorum  . . 
-24. B rom us d an thon iae  . .
25. C eratocarpus u tricu losus
26. C lim acoptera ferganica
27. C ousinia affin is . . . .
28. E rem opyrum  b u o n ap artis
29. H elio trop ium  e llip ticu m
30. P ip to p te ra  tu rkestan ica  
-31. Salsola sc leran tha  . . .  . 
-32. Suaeda a rcu a ta  . . . .  
-33. S. l i p s k y i ..........................

2
2
2
2
1

2 - 3
1

2
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84. А. Архиреев. 10.IX  1935 г. В 1 км  к  югу от восточного род
ника Аякагытма. Участок ровный. Почвенная прикопка: на 
поверхности почвы — плотная корочка толщиной около 0,3 см.

0 ,3—56 см. Довольно плотная влаж ная желтоватая супесь.
56—100 см. Влажный темный супесчано-глинистый слой.
Общее проективное покрытие всего около 1% .
Первый (19) и последний (84) участки довольно значительно 

отличаются от остальных. Объясняется это, по-видимому, тем, 
что участок 19 наименее, а 84 наиболее засолен. Объединяет все эти 
участки то, что эдификаторами на всех являю тся Tam arix hispida 
и H alocnem um  strobilaceum .

Пестрый в экологическом отношении состав растительности 
и неравномерное распределение растений могут послужить ос
нованием для того, чтобы рассматривать характеризуемые участ
ки  как  комплекс ассоциаций. Однако, по-видимому, правильнее 
расценивать это явление, следуя Е. П . Коровину, как  комби
нации. В самом деле, здесь, как  и вообще при формировании 
чокалаков, наблюдается наложение по крайней мере двух генети
чески не связанных процессов, так как пылевато-песчаные наносы 
приносят с собой новые условия извне, условия, позволяющие 
поселяться здесь новым, не тугайным растениям (Salsola rich teri, 
C alligonum  sp. sp., A ristida sp. sp.).

Если какие-либо влияния, как  в данном случае — влияние 
человека, мешают нормальному ходу развития растительного по
крова, то в течение неопределенно долгого времени может про
долж аться состояние комбинации. В противном случае, комби
нация дальш е развивается в инкумбационную ассоциацию, при
мером чего может служить участок 19.

В основе комбинаций и позднее инкумбационных ассоциаций 
леж ат главным образом два элемента: тугайный и песчаный, но 
явление очень усложняется влияниями засоления, с одной сторо
ны, и влиянием окруж ения, в частности, кыров, — с другой. Н а 
конец, наличие на двух участках Salsola gem m ascens свицетель- 
ствует о некоторой роли ассоциаций, свойственных своеобразным 
такыровидным участкам. При хорошо развитом покрове расти
тельная продукция может достигать значительных размеров. 
Т ак , на участке 21 продукция A eluropus lito ra lis  и Tam arix 
hispida (веточки) определена в 67 ц сырого веса на 1 га; в пе
реводе на сухой вес это составит около 20 ц.

В маршрутных записях участки T am aricetum  hispidae 
halocnem osum  отмечены такж е: 1) около колодца Сассык-куль 
2) в окрестностях колодца Сарыбулак; 3) к ЮЮЗ от родников Аяк
агытма (в покрове, кроме эдификаторов, заметны: Lim onium  suf
fru ticosum , Salsola arbuscula, S. rich te ri, K alidium  folia turn, Cal
ligonum  m icrocarpum ); 4) в окрестностях колодца Кендырли; 
5) между Фермой № 2 и  колодцем Аулбай в П рикаракульской ча
сти; 6) в окрестностях Фермы № 2; 7) к югу от родника К алаата.
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Рис. 24. Комплекс белосаксаульников и полынииков.

H a l o x y l e t a  a p h y l l i
Этот вид саксаула в нашем районе как эдификатор ассоциаций- 

выступает очень редко; мы отметили всего две ассоциации из этой 
формации, описана же только одна

Haloxyletum aphylli halocnemosum
Эдификаторы: H aloxylon aphy llum , H alocnem um  stro b ila 

ceum.
Общий список — 5 видов.
К устарники — 60% ; однолетники — 40% .
Общее проективное покрытие — 2—3% .
Положение в рельефе — ровные такыровидные участки сре

ди закрепленных песчаных бугров.
Почва — солончаковая.
Распространение — окрестности родника К алаата.
В 5—6 км  к югу от родника К алаата (Х алаата) 3 . Климов

ской зарегистрирован (228, 24.IX  1936) на равнине, прилежащей 
с юга к бугристым пескам, поросшим T am arix , такыровидный 
участок, несущий разреженный покров следующего состава:

Названия раст ений
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Ы е

H aloxylon a p h y llu m ................. 100 2 — 3 1— 2 i b V fri
H alocnem um  strob ilaceum  . . 50 1 - 4 1— 2 i b V i'ri
C lim acoptera l a n a t a ................. 15 1 — i b V fri
Suaeda sp . sp ................................ 15 2 - 1 — i b — s fr .
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Общее проективное покрытие всего 2—3% . Поверхность поч
вы — мелкобугорчатая. Почва засоленная. Кусты саксаула раз
бросаны на расстояниях от 10 до 100 м  один от другого. H alo 
cnem um  strobilaceum  распределен небольшими зарослицами.

Д ругой аналогичный участок описан 3 . Климовской (242, 
З .Х  1936) в этой же части района — в 7—8 км  к ЮЮВ от родника 
К алаата (Х алаата). Здесь в условиях крупно- и мелкобугристой 
равнины на выровненных такыровидных площ адках со включе
нием пухло-солончаковых пятен разреженный покров образован 
всего тремя растениями: H aloxylon  aphy llum , H alocnem um  stro 
bilaceum  и K alid ium  caspicum . Общее проективное покрытие все
го 2—3% . Оба эти участка в почвенном отношении представляют 
то, что почвоведы очень эластично называют «такыр-солончак». 
Мы употребляем обозначение такыровидный для обозначения очень 
выровненных площадок с уплотненной поверхностью. Но это, ко
нечно, не такыры, так как они засолены с поверхности и сильно- 
засоленные грунтовые воды находятся под ними на глубине 2—4 м.

В нашем районе участки этой ассоциации, по-видимому, кро
ме окрестностей родника К алаата, нигде не встречаются, хотя 
подходящие по условиям площадки встречаются часто. Объясня
ется это, вероятно, очень малой распространенностью в нашем рай
оне черного саксаула. Попытки внедрения черного саксаула в 
ассоциации H alocnem eta strob ilacei в Аякагытминской котлови
не (работы И. А. Кейзера) во многих случаях увенчались успе
хом.

H a l o c n e m e t a  s t r o b i l a c e i

Сарсазан встречается в многочисленных депрессиях и запа
динах, является эдификатором многих ассоциаций, значительно 
различающихся растениями, которые формируются на почвах, 
отличающихся химизмом и глубиной залегания грунтовых вод 
(в большей или меньшей мере минерализованных).

Наибольшее количество сарсазановых ассоциаций связано с чо- 
калаками. В зависимости от того, чем (главным образом, в смысле 
засоления) сложены сами чокалаки, а также в зависимости от то
го, на какой основе чокалаки сформировались, эти ассоциации 
довольно заметно различаю тся флористическим составом.

Довольно широко распространена следующая ассоциация.

H alocnem etum  strob ilacei hispidae tam aricosum

Эдификаторы: H alocnem um  strobilaceum , Tam arix  hispida.
Общий список — 39 видов.
Кустарники — 36% ; полукустарники — 15; травянистые мно

голетники — 24; однолетники — 25% .
Общее проективное покрытие — 6 —8 —10% .
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Положение в рельефе — чокалаки  в котловине.
Почва — супесчано-солончаковая.
Распространение — в котловинах восточной половины. 
Значительно шире, и не только в нашем районе.но, например 

и на Устюрте, распространена ниже описываемая ассоциация.

Halocnemetum strobilacei suffruticosi limon'osum

Эдификаторы: H alocnem um  strobilaceum , Lim onium  suffru
ticosum .

Х арактерна: C lim acoptera ferganica.
Общий список — 31 вид.
Кустарники — 32% ; полукустарники — 13; травянистые 

многолетники — 26; однолетники — 29%.
Общее проективное покрытие от 5 до 15% , чащ е— около 10% .
Положение в рельефе — ровные участки, обычно в западинах, 

и чокалаки.
Почва — солончаки или супесчаная, солончаковая.
Распространение — котловины центральной части, главным 

образом, Агытминская и К аракатйнская.
Многие участки этой ассоциации описаны в ближайш их окрест

ностях родников Аякагытма. В качестве примера можно привести 
участок, охарактеризованный Г. Толбиной и А. Архиреевым 
(4, 29.V II 1935) в 1 км  к СВ от родников Аякагытма, в небольшом 
понижении (1,0 — 1,5 лс) среди мелко-бугристых песков (крупных 
чокалаков). Участок 100 X 200 ж2. Средняя часть его — ш орг 
лишенный растительности, а по периферии — данная ассоциация. 
Почва солончаковая, прикопки на голом шоре и в описываемой 
ассоциации дают следующую картину почвенного профиля:

Голый шор

0—1 см. Очень плотная сухая  к ор
к а , но при ударе тешой легко 
разры хляется; выцветы солей.

1—5 см.. П есчаный ры хлы й слой, 
слегка влаж ный с небольш им по 
виду количеством солей.

5*—15 см. Темно-серая супесь, в л аж 
ная.

15—40 см. Сильно уплотненный тем
но-серый влаж ны й суглинок.

Д а н н а я  ассоциация

0—1,5 см. Очень плотная супесча
н ая  к орка , светло-серая, с у х а я , 
со скоплениями солей.

1,5—8 см. П есчаный светло-серый 
сильно увлаж ненны й слой с не
большими скоплениями солей.

8—20 см. Сильно увлаж н енн ая  су 
песь, серая с прослойками зеле
ного, ж елтого и коричневого ц ве
тов. С копления солей и гипса.

50—100 см. С ильно в лаж н ая  глина 
серовато-зеленого ц в ета . Немно
гочисленные скопления солей.

Участок подвержен постоянному воздействию выпасаемых в 
окрестностях Аякагытмы животных. Общее проективное покрытие 
5—8% . Приводим список растений:

270

\



Названия растений

".о
a

V
Z
03

» 1

I!!

§  3

I!
s i

5
s
§с
3
e

H alocnem um  s t r o b i la c e u m ................. 25 4 b — V
Lim onium  s u f f ru t ic o s u m ..................... /»5 3 h V
C lim acoptera f e r g a n ic a .......................... 5—7 2 m fri
Suaeda l i p s k y i ........................................... 8—10 2 m flp, fri

Распределение растений показано на рис. 25.
Описаны и другие участки.
13. Л. Архиреев. 8 .V III 1935 г. В 1,4 км  к ЮЮВ от восточного 

родника Аякагытма. Равнина с чокала нами. Ч окалаки двух типов: 
мелкие только с H alocnem um  strobilaceum  и более крупные с H a
locnemum strobilaceum  и Salsola arbuscula. Н . strobilaceum  на 
более крупных чокалаках кажется очень угнетенным. Различия в 
почвенных условиях таковы: 1) мелкие чокалаки имеют сухой 
слой до глубины 20 см, а глубже 
идет влаж ная супесь; 2) в белее 
крупных чокалаках в верхнем 
рыхлом пылевато-песчаном слое—
0 —15 см — отмечено много остат
ков Н . strob ilaceum , слой 15—
40 см, более плотный сухой супес
чаный, а с 40 сж вглубь наблю
дается влаж ная супесь. Общее 
проективное покрытие 10—15%.

24. Л. Архиреев. 11 .V III 1935г.
В 0,8 км  на ЮВ от восточного 
родника Аякагытма. Н есколько 
пониженная по сравнению с окру
жением ровная площадка с мелки
ми чокалаками. Почва суглинистая, 
с супесчаным плащом, мощностью 
около 4 сж; в профиле — до глу
бины 50 см — всюду включения 
солей; с 32 см значительная влаж 
ность. Общее проективное покры
тие 8—10%.

20. Г. Толбина. 5. V II 1937 г. В 1,6 км  к югу от родников А якагы т
ма. Ровная площадка с мелкими чокалаками. Почва супесчаная, 
солончаковая с плотной коркой на поверхности. Общее проекти
вное покрытие 5 —7% .

28. Г. Толбина. 6. V II 1937 г. В 1,2 кж к югу от родников А як
агытма. Ровная площадка с мелкими чокалаками. Почва засолен
н ая, супесчаная. Общее проективное покрытие 10%.
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Рис. 25. Распределение H al оспе- 
m um  strob ilaceum  (/); L im onium  
fu llru ticosum  (2); Salsola arbuscu la  
(S); Suaeda (4) Н а площ адке 

10 X 10 л 2.
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G8. Г. Толбина. 10. VII 1935 г. В 2 кж к ЮЗ от родников А яка
гытма. Солончаковая западина с мелкими чокалаками. Общее про
ективное покрытие до 10% .

70. Г. Толбина и И. Гранитов. 10. V II 1935 г . В 1,7 км  к ЮЮЗ 
от родников Аякагытма. Солончаковое понижение с мелкими чока
лаками. Общее проективное покрытие до 10%.

15. Г. Толбина. 12. X 1935 г. В 2,2 км  к СВ от родников Ая
кагытма. Солончак в блюдцеобразном понижении на равнине. 
Общее проективное покрытие до 15—20%.

2. В. Джанаева. 15. V II 1936 г. В 7—8 км  к СВ от родника 
К араката. Сильно засоленные мелкобугристые пески. Общее про
ективное покрытие около 5% .

3. В. Х альзова. 15. V II 1936 г. В 1 кж к востоку от родника 
Кендерли. Дно сан.

Почвенный профиль (по В. Н агорной)

0 —5 см. С ухая, с поверхности плотная, а ниже более ры хлая 
серовато-белая солончаковая корочка с большим количеством вы
цветов солей.

5—35 сж. Влажная довольно рыхлая с крупными солевыми ско
плениями, желтовато-серая супесь с значительным количеством 
мелкокристаллического гипса.

35—57 сж. Хорошо влаж ная сильно гипсированная маж ущ аяся 
ж елтая глина; на 35—40 сж и 52-57 см — прослойка крупно-кри- 
сталллического стекловидного гипса.

57—85 сж. Сырой сильно сцементированный щебнисто-дресвя
ной песок. Общее проективное покрытие около 4% .

55. В. М акарчук и В. Джанаева. 29. V II 1936 г. В 2 —3 км  к 
ЮЗ от родников К араката. Н еглубокая депрессия занята мокрым 
солончаком, в средней части лишенным растительности; по перифе
рии данная ассоциация с общим проективным покрытием 3—4% .

66. В. М акарчук. 4. V III 1936 г. В 5—6 км  к ВСВ от родника 
К араката. Корково-пухлый солончак. Общее проективное покры
тие 6—7% .

108. А. Архиреев. 19.IX  1935 г. В 2 км к ЮЗ от родников 
Аякагытма. Почва супесчаная; влажность с 45 сж; с 73 сж плот
ный суглинок. Общее проективное покрытие 8—10 % (табл. 100).

Различия во флористическом составе зависят от двух при
чин: степени засоления (бедность состава) и степени запесчанен- 
ности (относительное богатство состава).

Количество экземпляров на 1 га, по пересчетам данных, полу
ченных на площадках 10 X 10 ж2: H alocnem um  strobilaceum  — 
от 300 до 1600; Lim onium  suffruticosum  — 200—400; N itraria 
Schoberi — 100; Lycium ruthenicum  — 200—300; A stragalus v il
losissimus — 200—400; Am m otham nus lehm annii — 100; Salsola 
arbuscula — 100—300; Alhagi sparsifolia — до 300.
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Т а б л и ц а  100
Сводный список растений H alocnem etum  strob ilacei su ffru tico si lim oniosum

Н азвания растений
У частки

13 24 20 28 68 70 15 2 3 55 66 108

К у с т а р н и к и

1. A stragalus v illo sissi
m us ...............................

2 . C alligonum  m icrocar
pum  ...............................

3. H alocnem um  s tro b i
laceum  ..........................

4 . K alid ium  fo lia tum  . .
5. Lycium  ru then icum  .
0. N anophylon erina-

c e u m ..........................
7. N itra ria  schoberi . .
8 . R eaum uria  ox iana  . .
9 . Salsola arbuscu la  . .

10. T am arix  h isp ida  . .

П о л у к у с т а р 

н и к и

11. A m m otham nus leh 
m an n ii .........................

12. C onvolvulus ham adae
13. L im onium  su ffru tico 

sum  ...............................
14. Salsola gem m ascens .

T р а в я н и с т ы е  
м н о г о л е т н и к и

15. A eluropus lito ra lis  . .
16. A lhagi sparsifo lia  . .
17. A ris tida  k a re lin ii . .
18. A . pennata  m inor . .
19. C arex physodes . . .
20. G oebelia pachycarpa
21. H e lio trop ium  arguzi

oides ..............................
22. Z ygophyllum  fabago

О д н о л е т н и к и

23. A n isan tha  tectorum  •
24. C lim acoptera  ferga

n ica ...........................
25. Cressa c re tica  . .
26. E rem opyrum  h irsu  

t u r n ..............................
27. Ferula assa-foetida .
28. K oelp in ia  linearis  .
29. Salsola sc leran tha  .
30. Suaeda lipsky i . .
31. T ith y m alu s  densus

1—2

1—2

+

+

+

+

3

1

0—2

0 - 2
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В «плакорных» условиях (не на чокалаках, а на ровных 
участках солончаков) изредка наблюдается развитие своеобраз
ной ассоциации, описанной ниже.

Halocnemetum strobilacei lehm anniani arthrophytosum

Эдификаторы: Halocnem um  strobilaceum , A rthrophytum  leh- 
mannianum .

Общий список — И  видов.
Кустарники — 46% ; полукустарники — 27%; травянистые мно

голетники — 27%.
Общее проективное покрытие — 5—6% .
Положение в рельефе — пониженные участки в депрессиях.
Почва — сильнозасоленный скелетный песчаный серозем.
Распространение — К аракатйнская котловина.

G a m a n t h е t a g a m о с а г р i

По всем имеющимся сведениям дана-шор является одним из 
типичнейших первопоселенцев на такырах и такыровидных участ
ках . То же мы констатируем и для нашего района. Здесь имеют
ся такырные участки, на которых дана-шур является единствен
ным обитателем. Эти участки мы рассматриваем как конкретные 
выражения следующей ассоциации.

Gam anthetum  gamocarpi takhyrosum

Эдификатор: G am anthus gam ocarpus; более или менее чистые 
заросли с незначительной примесью других растений.

Положение в рельефе — такыровидные западинки.
Почва — такыровидная.
Распространение — небольшие участки спорадически по всей 

территории, исключая крайний запад (пески).
Своеобразные «такырные» (с точки зрения экологии) условия 

создаются там, где обнажаются глины, часто к тому же гипосонос- 
ные. В таких случаях развивается покров, в котором первое ме
сто занимает G am anthus gam ocarpus, кроме него, в небольших ко
личествах присутствуют однолетники — преимущественно, гли
кофиты. Это ассоциация, описанная ниже.

Gam anthetum  gam ocarpi therophytosum

Эдификатор: G am anthus gam ocarpus.
Общий список — 7 видов — 100% однолетники.
Общее проективное покрытие — меньше 5% .
Положение в рельефе — склоны и подножия небольших ос- 

танцов.
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Почва — сильно гипсированная, смытая.
Распространение — изредка в центральной части.
Один участок описан 3 . Климовской (211, 27. IX  1935) в 3 — 

4 км к  СВ от колодца Каш каралы, на склонах и у подножий ос- 
танцовых возвышенностей. Общее проективное покрытие мень
ше 5% (табл. 101).

Т а б л и ц а  101

Список растений

Н а з в а н и я  растен и й
В ы со
т а ,  CM

О билие no  
7 -балльной  

ш к ал е

Р а с п р е д е 
лени е

Ж и зн е н 
н ое  с о 
сто ян и е

Ф ен оло
гия

1. Gamanthus gamocarpus . . 5 — 7 4 a m s, frd
2 . Ceratocephalus falcatus . . 3 - 5 3 m s, frd
3. Malcolmia africana . . . 5— 3 2 - 3 m s, frd
4. Halocharis hispida . . . . 10 2 m s
5. Climacoptera ferganica . . 15 2 m s, frd
ti. Eremopyrum hirsutum . . 3 - 5 2— 3 m s, frd
7. Plantago lachnantha . . . 1—2 2 m s, frd

Обращает на себя внимание плохое развитие растений, в ча
стности G am anthus gam ocarpus, хотя обилие его довольно зна
чительно. Плохое развитие связано, по-видимому, с тем, что ассо
циация эта занимает склоны со смытой почвой. Н а более поздних 
стадиях заселения такыров (и такыровидных участков), когда, 
однако, «такырная» природа еще чувствуется, характерной ассоци
ацией является следующая.

Gamanthetum gam ocarpi mixtoherbosum

Эдификатор: G am anthus gamocarpus.
Х арактерна: Poa bulbosa v ivipara.
Общий список — 20 видов.
Кустарники — 10%; полукустарники — 5; травянистые мно

голетники — 30; однолетники — 55% .
Общее проективное покрытие — 3 —5%.
Положение в рельефе — такыровидные западинки на слабовол

нистой равнине.
Почва — плотная, супесчаная (?), такыровидная.
Распространение — главным образом в СВ четверти. G am an

thus gam ocarpus — типичный обитатель такыров и такыровидных 
участков. Кроме того, он обычен на «смытых» склонах увалов- 
берегов долинообразных депрессий. Все местообитания этих ти
пов широко распространены по всей территории Ю го-Западных 
Кызылкумов.
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Участки, па которых резко преобладает G am anthus gamocar- 
pus, мы относим к одной ассоциации, несмотря на то, что по осталь
ным растениям они сильно разнятся (табл. 102).

Описаны следующие участки.
21. 3 . Климовская и И. Гранитов. 1. VI 1936 г. В 25—27 км  

в ССЗ от колодца Манглай. Небольшая по площади долинообраз
ная  депрессия; поверхность почвы трещ иноватая. Почва плот
н ая , такыровидная. Голые такыровидные участки чередуются с 
участками ( на них приходится всего 10—15% от всей площади), 
занятыми данной ассоциацией. Общее проективное покрытие 3 —5% .

154. 3. Климовская и Е. Харченко. И . VI 1935 г. Н а полдо
роге между озером Ш оркуль и горами Кокча. Дно котловины 
такыровпдное. Общее проективное покрытие около 5% .

33. 3. Климовская. 14. VI 1936 г. В 10—11 км  к 1010В от колод
ца Аюказган (Люгазган). Дно и склоны котловины. Почва такы 
ровидная, а местами пухлая (гипс). Общее проективное покры
тие 3—5% . Участки характеризуемой ассоциации перемежаются 
участками полынников и голыми такыровидными участками.

315. В. Тарасевич и И. Гранитов. 27. VI 1936 г. В 7 км  к ЮЮВ 
от колодца 10 пуск уд у к (Джунускудук). Сильно волнистая равни
на. Днища долинообразных понижений и склоны восточных экс
позиций суглинистые (оливковые глины); на поверхности — по 
склонам — немногочисленные обломки камней и куски гипса, 
щебень. Склоны крутизной до 28°. Много совершенно голых уча
стков. Общее проективное покрытие около 4 %.

175. 3 . Климовская. 3. V III 1935 г. В 3 км  к СВ от колодца 
Аимбет. Волнистая равнина, перевеянная песками. Песчаный 
плащ толщиной 5 —7 см. Поверхность сильно (до 70%) покрыта 
мелкой галечкой. Под песчаным наносом плотная такыровидная 
почва. Общее проективное покрытие около 5% . Число экземпля
ров G am anthus gam ocarpus в пересчете на 1 га — от 56000 до 63000.

3. Г. То лбина. 30. V II 1935 г. В 1,5 км  к северу от родников 
Аякагытма. Чуть измятая равнина. Д анная ассоциация приуро
чена к такыровидным понижениям. Почва сильно уплотненная, 
супесчаная; поверхность почвы почти на 60% покрыта мелкой 
галькой и щебнем 4—6—8 см в диаметре. Это — продукты разру
шения прилежащей останцовой возвышенности. Общее проектив
ное покрытие всего 2—3% .

Обращает на себя внимание сильно различающееся на различ
ных участках общее проективное покрытие: на участках 21, 33, 
175 и 3 покрытие — всего 2—3—5% , на участке 154 — 15—20% , 
а па участке 315 — до 40%.

Можно думать, что различия эти обусловлены не почвенными 
различиями. Хотя эти участки в почвенном отношении нельзя счи
тать совершенно идентичными, но все же они очень сходны. 
Во время неоднократных посещений района, на протяжении мно
гих лет, часто приходилось видеть далеко не одинаковое разви
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тие одного и того же вида растения в очень сходных условиях, 
но в различных точках района. Это можно объяснить только мест
ными различиями в метеорологической конъюнктуре и, в частности, 
так называемым «полосовым» выпадением осадков. Ведь однолетники 
целиком зависят от осадков и не только от количества их, но от 
времени выпадения, и от тех или иных сочетаний с температурой. 
Участки ж е, о которых идет речь, достаточно удалены друг от 
друга, чтобы местные условия могли сказаться.

Наибольш ее число видов на участке (3) — 8. Кроме G am an
th u s  gam ocarpus, в списке имеется еще несколько видов, характер
ных для такыров, но в основном здесь — растения «окружения», 
так как  все участки являю тся элементами комплексов (табл. 102). 
Кроме Carex pachysty lis  и Роа bulbosa v iv ipara , все остальные рас-

Т а б л и ц а  102 

С водны й список растений Camanthetum gamocarpi mixtoherbosum

Участки
Названия растений

21 151 33 315 1 175 3

1.

К у с т а р н и к и  
A stragalus v illo siss im us . . . 2 2

2. C alligonum  m icrocarpum  . . . — — — — 1

3.
П о л у к у с T a p и и к и 

A rtem isia  d i f f u s a ....................... 2 — 1—2 — — 3

4.

T p а в я H и с T ы e 
м н о г о л е т н и к и

Carex p a c h y s ty l i s ...................... 2 4 3
5. C onvolvulus d iv a ric a tu s  . . . — — — — 1 —
6. C ousinia a f f i n i s ........................... — — — — 1 2
7. Ferula a s s a - fo e t id a ..................... 1 — — — — —
8. Peganum  h a r m a l a ...................... — — — — — 2
9. Poa bulbosa v iv ip a ra  . . . . 2—3 — 0—2 3

10.

О д и о л e T и и к  и 

B rom us d a n th o n i a e .................. 1
11. C lim acoptera  l a n a t a .................. — — 1 — — 2
12. E rem opyrum  b u o n ap arlis  . . — — 1 - 2 — — —
13. E . h i r s u tu m ................................... — 1 — 2 — —
14. G am anthus gam ocarpus . . . 4 - 5 6 4—5 5 5 4
15. G irgensohnia oppositiflo ra  . . 1 — — — —
16. H alim ocnem is longifolia . . . 1 — — — — 3
17. H a lo ch a ris  h i s p id a ..................... 1 — — — —
18. H elio trop ium  ellip ticum  . . . — — — 1 —
19. K oelp in ia  l i n e a r i s ...................... 1 — — —
20. S. sclera n th  a ................................

-

1
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тения имеют значок обилия 1 или, реже, 2. Поэтому мы не придаем 
значения различиям полных списков и, как сказано, по признаку 
резкого преобладания G am anthus gam ocarpus считаем все эти 
участки относящимися к одной, данной ассоциации.

Крайне своеобразна, редко встречающаяся ассоциация.

Gamanthetum gamocarpi nanophytosum
Эдификаторы: G am anthus gam ocarpus, N anophyton erinaceum .
Общий список — 7 видов.
Полукустарники — 29% ; травянистые многолетники — 29% ; 

однолетники— 42% .
Общее проективное покрытие — около 15%.
Положение в рельефе — такыровидные западины.
Почва — такыровидная, с поверхности трещиноватая.
Распространение — в южной Приджильванской части.
Участок этой ассоциации описал А. Генкель (22. VI 1935) в 

0,5 км  к ЮЗ от киш лака Янгиабад на равнине с общим уклоном на 
СВ. Ландшафт комплексный, данная ассоциация приурочена к 
такыровпдным понижениям. Растительный покров развит доволь
но хорошо: поверхность почвы покрыта кронами растений на 60% 
(табл. 103).

Т а б л и ц а 103
Список растении

Н азвания растений

В
ы

со
та

, 
с.и

О
би

ли
е 

no
 

7-
ба

лл
ьн

ой
 

ш
ка

ле

П
ро

ек
ти

вн
ое

 
по

кр
ы

ти
е,

 
%

Р
ас

пр
ед

ел
е

ни
е

Ж
из

не
нн

ое
со

ст
оя

ни
е

В
ег

ет
ац

ия

Ц
ве

те
н

и
е 

и
п

л
о

д
о

н
о

ш
е

ни
е

1 . G am anthus gam ocar
pus ................................ 5 5 д о  1 0 а 1) V , S fr

2. N anophyton  erinace
um  .................................. 3 4 3 а ш V _

3 . Brom us d an thon iae  . r> 2 2 а h V frd
4 . Iris  songarica . . . . 20 1 5 ? ? ? ?
Ь. C eratocarpus u tricu- 

losus ............................ 5 2 5 -> ? ?
<». Cousinia sp . ? . . . . 10 2 3 а i> V fr
7. A canthophyllum  pun- 

g e n s ............................... 15 1 2' а b V fr

Ha l i mo c n e me t a  l o n g i f o l i a e
Ассоциации, эдификатором которых является это растение, 

связаны со своеобразными такыровидным и участками, отличаю
щимися от настоящих такыров хрящеватостью почвы. Т аких ас
социаций мы отметили очень немного и занимают они незнчитель- 
ные площади.
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H a lim o c n e m e tu m  lo n g ifo lia e  s u b p u ru m

Эдификатор: H alim ocneis is longifolia.
Общий список — 5 видов.
Полукустарники — 20% ; однолетники — 80% .
Общее проективное покрытие — 6 —8%.
Положение в рельефе — понижения на слабоволнистой рав

нине.
Почва — слабохрящ еватая, легкосуглинистая.
Распространение — по северной границе.
Описаны два участка с резким преобладанием H alim ocnem is 

longifolia. Хотя остальные растения на этих двух участках сов
сем разные, их можно отнести к одной ассоциации по соображениям:
1) преобладание H alim ocnem is longifolia; 2) остальные растения — 
влияние смежных участков и 3) преобладание среди других расте
ний «сухих солянок».

Участки такие:
334. В. Тарасевич. 5. V II 1936 г. В 16 кл1 к СЗ от колодца 

Гужумды. Слабоволнистая равнина. Участок заложен в пониже
нии с легкосуглинистой, слабодресвяной почвой. Общее проектив
ное покрытие около 8% .

509. В. Тарасевич. 19. IX  1936 г. В 18—20 км  к северу от ко
лодца Султанбиби. Запесчаненные бугры чередуются со щебни
стыми выровненными площадками, к  которым приурочена данная 
ассоциация. Общее проективное покрытие около 5% . Приводим 
сводный список растений Halim ocnem etum  longifoliae subpurum :

Участки
Наавания растений

331 \ 50!)

П о л у к у с т а р н и к и
A rtem isia diffusa

О д н о л е т н и к  и
C eratocarpus u lricu losus . . \
H alim ocnem is longifo lia . . 4
H oraninow ia ulicina . . .  —
Salsola sc le ran tha  . . . .  —

5
2
2
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Г л а в а  V

АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ II АССОЦИАЦИИ
A l h a g i e l a  s p a r s i j o l i a e .  G o e b e l ie ta  p a c h y c a r p a e .  P e g a n e t a  h a r m a l a .  

A n i s a n t h e t a  t e c t o r u m .

A l h a g i e t a  s p a r s i f o l i a c

Этот вид янтака очень широко распространен в нашем райо
не и является эдификатором значительного числа ассоциаций. 
Наиболее типичная следующая ассоциация.

Alhagietum  sparsifoliae hamadae convolvuloso-astragalosum

Эдификаторы: Alhagi sparsifolia, Convolvulus ham adae, As
trag a lu s  villosissim us.

Характерны: Am m otham nus lehm annii, Ferula assa-foetida, 
Carex physodes.

Общий список — 33 вида.
Кустарники — 12%; полукустарники — 15; травянистые мно

голетники — 21; однолетники — 52% .
Общее проективное покрытие — от 8% до 15% , иногда до 30%. 
Положение в рельефе — ровные площадки между буграми. 

Почва — супесчаная.
Распространение — окрестности родников Аякагытма.
Эта ассоциация, по-видимому, относится к числу возникаю

щих в результате пасторального влияния (выпаса верблюдов). 
Один участок ее описали Е. Харченко и Т. Тыщенко (13, 1. X 
1934) в 1,5 кж к северу от кол. Агачлы. Равнина с небольшими 
всхолмлениями и ложбинками и очень редкими песчаными буграми. 
Почва — супесчаная. Общее проективное покрытие до 30% (?). 
Распределение видов несколько неравномерное, но без сколько- 
нибудь четкой закономерности в смысле связи с рельефом (табл. 104).

Д ругой участок описан Г. То лбиной и И. Гранитовым (6, 9. VII 
1937) в 1 км к западу от родников Аякагытма, на берегу Агытмин- 
ской котловины. Рельеф — бугристый. Почва супесчаная, с мел-
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Список растений

Т а б л и ц а  104

Н азвания растений
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1. A lhagi s p a r s i f o l ia ...................... 60 6 1 0 -1 2 Ь V
2. A stragalus v illo sissim us . . . 45 5 5 b s —
3. C onvolvulus ham adae . . . . 20 4 3 b с —

4. C lim acoptera  ferganica . . . . 15 3 0, 2 b V fr
5. Salsola s c l e r a n th a ...................... 12 3 0 ,4 b V fr
6. S. g em m ascen s .............................. 5 - 7 4 2 b V fl
7. G am anthus gam ocarpus . . . 12 2 — b — V fr
8 . E rem opyrum  b u o n ap a rtis  . . . 15 2 — b s frd
9. E . h i r s u tu m ................................... 15 2 — b s frd

10. H oran inow ia  u l i c i n a ................. 8 1 — b — s fr
11. Zygophyllum  eichw ald ii . . . 55 1 — b V fr
12. A ellen ia  s u b a p h y l la .................. 60 1 — b V fr
13. C ousinia a f f i n i s ........................... 50 1 — b s frd
14. C eratocarpus u tricu lo sus . . . 10 1 b s —
15. A can thophy llum  pungens . . . 25 1 — b s —
16. A n isan tha  t e c t o r u m .................. 18 1 — b s frd
17. P lan tag o  lach n an th a  . . . . 3 - 5 1 — b s fr
18. Ferula a s s a - fo e t id a ..................... Остатки листьев
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S °
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кой галечкой и щебенкой на поверхности. Общее проективное по
крытие до 15% (табл. 105).

Т а б л и ц а  105

Список растений

Н азван и я растений Вы сота,
СЛ1

Обилие по 
7-балль

ной ш кале
Распре
деление

Ж изнен
ное со
стояние

Вегета
ция

Цветение 
и плодо
ношение

1. A lhagi sparsifo lia  . . 35—40 4 а Ь V И, fri
2. A stragalus v illo s iss i

m us ............................... 2 5 -3 5 3 а Ь с —

3. C onvolvulus ham a
dae ................................ 25 2 а ь V flp , fri

4 . A m m otham nus leh
m ann ii ......................... 25 2 а ь S —

5. C arex physodes . . . Стравл. 3 а ь S —

6 . Ferula assa-foetida . Сухие остатки
7. Salsola sc leran tha . . 20 1 i ъ V flp , fri
8. S. a rb u s c u la ................ 40 1 i ь V —

9. H alim ocnem is lo n g i
folia . . . . . . . . 10 1 i ь V —
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Более бедный флористический состав этого участка, по сравне
нию с первым, объясняется, видимо, тем что он подвергся и под
вергается более интенсивному выпасу, отчасти же сказывается и 
различная степень влияния окружения.

В окрестностях родников Аякагытма описано еще несколько 
участков.

98. А. Архиреев и И. Гранитов. 10. IX  1935. В 1,25 км  к запа
ду от восточного родника на отлогом берегу Агытминской котло
вины.

П очвенная прикопка

0 —5 см. Ры хлая сухая сыпучая серая супесь.
5 —66 см. П лотная сухая карбонатная серая супесь.
66—100 см. Плотная слегка влаж ная ж елтая супесь.
Общее проективное покрытие до 30% .
27. Г. Толбина. 30. V 1936 г. В 1,2—1,4 км  к СЗ от родников 

Аякагытма. Почва песчаная, уплотненная, задернованная Ca
rex physodes.

Общее проективное покрытие около 18%.
30. Г. Толбина. 30. V 1936 г. В 1,4—1,6 км  к западу от родников 

Аякагытма. Участок ровный. Почва супесчаная; поверхность поч
вы очень сильно разбита выпасаемым здесь скотом. Общее проектив
ное покрытие 15%.

29. Г. Толбина. 30. V. 1936 г. В 1—1,2 км  к СЗ от родников 
Аякагытма. Рельеф мелко чокалаковый. Между чокалаками поч
ва супесчаная с пылевато-песчаным плащом. Общее проективное 
покрытие до 20%.

10. Г. Толбина. 18. V 1936 г. В 0 ,8—1,0 км  к СВ от родников 
Аякагытма. Равнина. Почва супесчаная; поверхность сильно раз
бита выпасающимися животными. Общее проективное покрытие 
8 - 10%.

14. Г. Толбина. 21. V 1936 г. Близ предыдущего участка. 
Условия местообитания те же. Общее проективное покрытие 
8 —10%. Участок расположен близ кол. Туркменкудук и подвер
гается издавна очень интенсивному выпасу, о чем свидетельст
вует наличие пастбищных сорняков. Однако Carex physodes име
ется, хотя все условия для его «выбивания» налицо (табл. 106).

Обращает на себя внимание бедность флористического соста
ва участка 98. Объясняется это, видимо, далеко ушедшей пасто
ральной сукцессией, о чем можно судить по высокому обилию 
A lhagi sparsifolia. По участкам 27, 29 и 30 можно судить о боль
шем сходстве внутри себя, чем с остальными участками, пото
му что 1) первичной ассоциацией их считается, можно думать, 
Artem isietum  diffusae ham adae convolvuloso-astragalosum , a 
на первых трех — A stragaletum  villosissim i ham adae convolvulo- 
sum , 2) о более интенсивном засорении свидетельствует, кроме A l
hagi sparsivolia, Peganum  harm ala, Goebelia pachycarpa.
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Т а б л л ц а 106
Сводный список растений A lhagielum  sp arsifo liae  h am ad a e  convolvuloso-

astragalosum

У частки
Н азвания растений

10 14 13 93 27 29 30

К у с т а р н и к и

1. A ellenia subaphy lla  . .
2. A stragalus v illo siss im us
3. N itra ria  schoberi . . .
4. Salsola arbuscu la  . . .

П о л у к у с т а р н и к и

5. A canthophyllum  pungens .
6. A m m otham nus le h m a n n ii.
7. A rtem isia  d iffusa . . .
8. C onvolvulus ham adae . .
9. S alsola gem m ascens .

Т р а в я н и с т  ы e м н o- 
г о л е т н и к и

10. A lhagi sparsifo lia  . . .
11. Carex physodes . . . .
12. F eru la  assa-foetida . . .
13. G oebelia pachycarpa . .
14. H elio trop ium  dasycarpum
15. Peganum  h arm ala  . . .
16. Zygophyllum  eichw aldii .
17. Z. m i n i a t u m .....................

18.
19.
20 . 
2 1 . 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

О д н о л е т н и  к и
A nisan tha tec to rum  . . 
A tr ip lex  d im orphosteg ia  . 
C eratocarpus u tricu losus . 
C lim acoptera ferganica 
C ousinia affin is . . . .  
D iarth ron  vesiculosum  . . 
E rem opyrum  b u o napartis
E . h i r s u t u m .......................
G am anthus gam ocarpus . 
H alim ocnem is longifolia 
H oraninow ia u lic ina  . . 
M alcolm ia a fricana  . . 
P lan tago  lachan tha  . . . 
Salsola pe lluc ida  . . .
S. s c l e r a n t h a .................
T ithym alus dens us . . .

6

+
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Довольно часто (судя по маршрутным описаниям) в составе 
этой ассоциации встречаются еще такие пастбищные сорняки, 
как H yoscyam us pusillus, Roem eria oriental is, Spyrorrhindus sa- 
bulosus.

Г. Толбина и Л. Громаков проследили за развитием раститель
ности на участке этой ассоциации в 1 к западу от родников

Аякагытма, на равнине с супес
чаной почвой, покрытой тонким 
песчаным плащом.

На основании описаний, про
веденных от 24. VI до 23. IX  
1937 г. составлен феноспектр, 
в котором: залитая фи
гура обозначает период цвете
ния и плодоношения; верш ина— 
момент полного цветения; вы
сота фигуры — в условном мас
штабе степени обилия; линия — 
вегетация; пунктир — ж изнь 
подземных органов после того, 
как подземные органы засохли. 
В последних графах — высота 
растений всл/в моменты наиболь
шего отрастания. Цифры после 
названия растений — баллы оби
лия по семибалльной шкале 
(рис. 26).

Здесь — три аспекта: весен- 
ний (не захваченный наблюде
ниями) летний и осенний. По
следний аспект связывается 

с цветением и плодоношением A lhagi sparsifolia.
Но из-за постоянного объедания скотом верхуш ек растений 

цветение янтака наступило позже.
Широко распространены также две следующие довольно сход

ные ассоциации:

Alhagietum  sparsifoliae fruticoso-mixtoherbosum 
и A lhagietum  sparsifoliae mixtohcrbosum

О характеризуем только вторую.

A lhagietum  sparsifoliae mixtohcrbosum

Эдификаторы: A lhagi sparsifo lia .
Х арактерны: A ellenia subaphy lla , Peganum  harm ala , Zyg

ophyllum  eichw ald ii.
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Рис. 26. Феноспектр спнгрсново-ян- 

тачной ассоциации.
1 —  A l h a g i  s p a r s i f o l i a  ( 4 ) ;  2  —  A s t r a g a l u s  
v i l l o s i s s i m u s  (3 ) ;  3 —  C o n v o l v u l u s  h a m a d a e  
( 2 ) ;  4 —  A n o m o t h a m n u s  l e h m a n i i  ( 2 ) ;  5 —  
C a r e x  p h y s o d e s  ( 3 ) ;  6 —  P e g a n u m  h o r m a l a  
(1 ) ;  —  S a l s o l a  s c l e r a n t h a  (1 ) ;  8 —  S a l s o l a  
t u r k o m a n i c a  (1 );  9 —  C o u s i n i a  a f f i n i s  (1 );  
10  —  C e r a t o c a r p u s  u t r i c u l o s u s  (1 ) ;  11 —  

A  t r i p l e x  d i m o r p h o s t e g i a  (1 ) .



Общий список — 42 вида.
Кустарники — 20% ; полукустарники — 13; травянистые мно

голетники — 28; однолетники — 39%.
Общее проективное покрытие — чаще всего 8 —10% , но колеб

лется между 3% и 20% .
Положение в рельефе такыровидные занадинки.
Почва — такыровидная.
Распространение — главным образом в юго-восточной части.
Можно предвидеть, что объединение некоторых участков, до

вольно сильно разнящ ихся в отношении состава растительности, 
в одну ассоциацию вызовет возраж ения, но, как это видно из свод
ного списка растений (табл. 107), все эти участки имеют одну об
щую черту: на всех одинаково велика роль янтака и мала — любо
го из остальных растений. К  тому же почти все «остальные» ра
стения — эвритопны и присутствие — отсутствие того или иного 
растения на том и л и  и н о м  участке только «игра случая». Наконец, 
в отношении условий данные участки очень сходны — приуроче
ны к такыр о б и д н ы м  площадкам.

П оскольку в этом случае все участки одинаково типичны, мы 
не приводим отдельного подробного описания какого-либо из 
них, а ограничиваемся приведением сводного списка растений, 
составленного по описаниям следующих участков.

43 в. Е . Харченко. 19. V II 1937 г. В 1,5 км  к  СЗ от кол. Мол- 
лахана (Моллахол). Слабоволнистая равнина с такырами и «та- 
кыроморфами» в понижениях; описание сделано на одном из по
следних. Общее проективное покрытие 2—3% . Несмотря на это 
видовой состав довольно богатый для пустыни — 17 видов: кус
тарники, полукустарники, травянистые многолетники и однолет
ники.

157 в. 3 . Климовская и И. Гранитов. 19. V II 1935 г. В 2 км 
к СЗ от кол. И скорлик (близ канала Джильван). Белые плотные та
кыровидные пятна. Почва с поверхности плотная, с небольшим 
количеством мелких галечек на поверхности. Небольшое пониже
ние. Размер уч. 100 X 50.it2; покров растительности неравномерный. 
Общее проективное покрытие 4—5% .

160. 3 . Климовская. 23. V II 1935 г. В 1,5—2 км  к 103 от кол. 
Галдыр (Гилдыр). Такырные участки размером от 400 до 1000 м 1. 
Покров неравномерный — довольно много пятен совсем голого 
такыра. Общее проективное покрытие 3—5% .

170. 3. Климовская и И. Гранитов. 28. V II 1935 г. В 1—2 км  
к югу от кол. А бдуллакудук. Волнистая равнина. Д анная ассоциа
ция занимает котловинообразные понижения. Поверхность почвы 
неровная от многочисленных бугорков (результат деятельности 
землероев). Общее проективное покрытие до 20%.

65. Е . Харченко. 9. V III 1935 г. В 3 км  к югу от кол. Хожда- 
парсан. Равнина. Почва такыровидная, подстилаемая галькой. 
Местами группы небольших чокалаков и запесчаненные участки,
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Т а б л и ц а  107 
Сводный список растений A lhagietum  sp a rs ifo lia e  m ixtoherbosum

Участки
Н азвания растений

43« 157« 160 170 65 67 182 406 22

К у с т а р н и к и

1. A ellenia su b ap h y lla  . . .
2. A stragalus v illo siss im us .
3. C alligonum  m icrocarpum  .
4. C onvolvulus fru ticosus . .
5. L ycium  ru then icum  . . .
6. Salsola arbuscu la  . . . .
7. S. r i c h t e r i .............................
8. T am arix  p en tand ra  . . .

Г1 о л  у  к  у  с T a p и и к и
9. A nabasis eriopoda . .

10. A rtem isia  d iffusa . .
11. C onvolvulus ham adae
12. Salsola gem m ascens .
13. S. r f g i d a ...................

T p а в я н и с т ы е  м n о г o- 
л е т н и к и

14. A lhagi s p a r s ifo lia ................
15. A ris tid a  kare lin ii . . . .
16. A ris tid a  penna ta  m in o r .
17. C apparis spinosa . . . .
18. Carex p h y s o d e s ..................
19. C onvolvulus d iv a rica tu s  .
20. C ousinia a f f i n i s ..................
21. G oebelia pachycarpa . .
22. H elio trop ium  arguzioidcs
23. Peganum  harm ala . . . .
24. S tipa  hohenackeriana . .
25. Zygophyllum  eichw ald ii .

О д н о л е т н и к  и
26. A nabasis annua . . . .
27. A n isan tha  tectorum  . .
28. B rom us d an thon iae  . .
29. C eratocarpus u tricu losus
30. C lim acoptera ferganica .
31. C ornulaca korsh inskyi .
32. E rem opyrum  b u o napartis
33. E . h i r s u t u m ....................
34. G am anthus gam ocarpus .
35. G irgensohnia oppositiflo ra
36. H alim ocnem is longifolia
37. H e lio trop ium  ellip ticum
38. H oran inow ia  u lic in a  .
39. Salsola n i t r a r i a ................
40. S. p r a e e c o x .......................
41. S. s c le r a n th a .....................
42. S. s o g d ia n a .......................
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на одном из которых и сделано описание. Эта территория — 
давно заброшенный оазис. Следовательно, здесь не настоящие та- 
кыры, а «такыроморф», обычно образующийся на месте заброшен
ных поливных земель (а именно: земель, бывших долгое время под 
поливом, возможно — рисовых полей). Общее проективное покры
тие 8—10%.

67. Е. Харченко. 11. V III 1935 г. В 6 км  к ЮВ от кол. Ходжа- 
нарсан. Равнина с массивами барханных песков на границе с 
оазисом. Между барханами — запесчаненные такыровидные уча
стки; на одном из них и сделано описание. Подобно предыдущему 
участку, расположен тоже на территории старого заброшенного 
оазиса, на старых поливных землях. Общее проективное покрытие 
10- 12% .

182. 3. Климовская. 11. VI I I  1935 г. В 1,5 км, к северу от кол. 
Сетелек. Волнистая равнина (на СВ видны голые барханы). Та
кыровидное понижение с чокалаками до 1 ж высотой и «такырными 
останцами» высотой от 30 до 80 см.

П очвенный профиль

0—1 см. Чеш уйчатая корочка, местами разбитая.
1—8 см. Слоистый горизонт с ржавыми пятнами, окраска 

гветло-серая.
8—30 см. Сухой комковатый глинистый слой; глубже су 

хая глина с хорошо выраженным желтым оттенком (от большо
го количества ржавых пятен). Общее проективное покрытие 
10- 12%.

Распределение растительности неравномерное — на песчаных 
наносах, и небольшими несмыкающимися группами на самих та- 
кырах.

Заметны довольно интенсивные следы потравы: съедены поч
ти до земли злаки (в частности S tipa  и A ristida), а у A lhagi и Zy
gophyllum  съедены верхушки.

406. 3. Климовская. 11. X 1936 г. В 8 —10 км к югу от кол. 
Талды. Ровные или пониженные такыровидные участки чередуют
ся с невысокими буграми песчаных наносов и плотными буграми 
от остатков культурного оазиса. Описание сделано на такыровид
ном участке.

Растительность сильно потравлена скотом. Общее проективное 
покрытие 3—8% .

П очвенны й профиль (по П . Ш аповалову)

0—6 см. Сухой пластинчатый пористый серый тяжелый сугли
нок (или глина?).

6—26 см. Сухой плотный пористый серый, но чуть светлее 
предыдущего, суглинок; очень немного мелких корешков.
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26—70 см. Сухой очень плотный пористый серый с буроватым 
оттенком окраски суглинок; очень немного корешков; встречают
ся черепки (дальше без лома и л и  кирки копать нельзя).

22. Е. Харченко и И. Тыщенко. 14. X 1934 г. В 8 кж от 
кол. Ш оркудук, по дороге на У русбука. Равнина с небольшими 
гривами песка. Почва такыровидная, хрящ еватая супесь. Общее 
проективное покрытие около 15%.

При рассмотрении данных табл. 108 прежде всего обращаем 
внимание на три момента:

1) довольно богатый видовой состав;
2) наличие на отдельных участках того или иного растения 

индикатора пасторальной дегрессии (Goebelia pachycarpa, Pe
ganum harm ala);

3) наличие некоторых растений, которые принято считать ти
пичными обитателями такыров (Anabasis sp. sp., G am anthus ga
m ocarpus, H alim ocnem is longifolia).

Частая встречаемость этих растении несомненно объясняется 
такырным влиянием.

В кратких характеристиках местообитания описанных участ
ков почти как  правило указывается наличие такыров или «такы- 
роморфов». Каково их происхождение? Очевидно, они связаны с 
водами, некогда питавшими располагавш ийся на западе В арах- 
шанский оазис.

Несмотря на то, что только янтак отмечен на всех участках, 
характерными для этой ассоциации можно считать растения: Ael
lenia subaphylla, Peganum  harm ala, Zygorphyllum  eichw aldii, 
H alim ocnem is longifolia, Salsola sclerantha.

Д анная ассоциация, видимо, не комплексная: A lhagi представ
ляется в данном случае элементом «исконным».

Описаны также следующие янтачные ассоциации:
A lhagietum  sparsifoliae fru ticoso—therophytosum ,
A lhagietum  sparsifoliae caspici kalidiosum  и
A lhagietum  sparsifoliae peganosum.

A lhagietum  sparsifo liae  peganosum

Эдификаторы: A lhagi sparsifo lia, Peganum  harm ala.
Общий список — 23 вида.
Кустарники — 9% ; полукустарники — 9; травянистые много

летники — 34; однолетники — 48% .
Общее проективное покрытие — 10—20% . Положение в рель

ефе — различное, но чаще — повышения.
Почва — супесчаный серозем, слабо скелетный с поверхности.
Распространение — главным образом в юго-восточной части.
Эта ассоциация, являю щ аяся выражением очень интенсивно

го пастбищного влияния, отмечена в нескольких пунктах.
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В качестве примера можно привести описание П. Анфалова и 
Е . Ивановой (5, 30 .IX  1934) около кол. Гоухана. Понижение сре
ди «расплывчатых» холмов. Почва супесчаная, с небольшой при
месью хрящ а. Общее проективное покрытие до 25% (?). Эта ассо
циация занимает площадь вокруг колодца в радиусе около 200 м, 
дальш е распространены A stragaletum  convolvulosum  (табл. 108).

Т а б л и ц а  108

Список растений

Н азвания растений
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1. A lhagi sparsifo lia  . . 4 5 - 5 0 5 8 i b V
2 .  Peganum  harm ala  . . 3 0 — 45 5 7 i b V fr
3 . G oebelia pachycarpa 35 1 — i b V —
4 . A n isan tha  tectorum 15 2 — a b s frd
5. C eratocarpus u tr icu 

losus .............................. 10 2 a b V
(3. C ousinia affin is . . . 5 7 — a b s —

7. E rem opyrum  buona
p a rtis  ............................ 10 2 a b s frd

8 .  E . o rien ta le  . . . . . 10 2 — a b s frd
9 . Salsola sc leran tha  . . 15 2 — a b V —

10. C lim acoptera  fcrga- 
n i c a ............................... 25 3 2 a b V fr

Кроме этого, описаны еще три участка.
7. Г. Толбина и И. Гранитов. 31.V II 1935 г. В 1 км  к  СВ от 

родников Аякагытма на берегу Агытминской котловины. Рельеф 
ровный. Почва супесчаная, с мелкой галькой на поверхности. 
Участок подвергается очень интенсивному пастбищному исполь
зованию. Общее проективное покрытие — до 10% . Я итак в очень 
хорошем состоянии.

10. Г. Толбина. 2.V III  1935 г. В 1,2 км  к ВСВ от родников 
А якагытма на северном берегу Агытминской котловины. Рельеф ров
ный. Почва супесчаная, с поверхности на 80% покрыта мелкой 
галечкой и кое-где щебенкой. Постоянны!! интенсивный выпас. 
Общее проективное покрытие около 10%. О распределении растений 
дает представление зарисовка горизонтальной проекции на пло
щадке 2 x 2  м г (рис. 27).

6. Г. Н еуймина. 2 .Х  1934 г. Около кол. Ичкесай, в 0,4 км  от 
него к востоку. Плоская вершина небольшого пологого увала. Поч 
ва супесчаная, с тонкой корочкой на поверхности. Общее проек
тивное покрытие до 20% .
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Участок 5 весьма существенно отличается от остальных тем, 
что на нем нет кустарников и полукустарников; с большим осно
ванием можно было бы отнести этот участок к A lhagietum  sp a r

sifoliae therophytosum  (табл. 109). 
Однако мы относим его к данной 
ассоциации, руководствуясь сле
дующими соображениями: 1) здесь 
присутствует Peganum  harm ala, 
к тому же в роли соэдификатора 
и 2) судя по указанию  о соседстве 
этого участка с A stragaletum  con
volvulosum , он, как  и три осталь
ные, является участком ассоциа
ции, производной от названной ас
социации, как далеко ушедшая 
фаза пасторальной сукцессии.

G o e b e l i e t a  p a c h y c a r p a e

Это растение (сорняк пастбищ) 
имеет широкое распространение. 
В роли эдификатора ассоциации 
оно отмечено во многих случаях. 
П равда, в этом отношении значи
тельно уступает янтаку, видимо, 

потому что экологический диапазон его значительно уж е, чем у 
янтака.

Goebelietum pachycarpae hamadae convolvuloso-astragalosum

Эдификаторы: Goebelia pachycarpa, A stragalus v illosissim us. 
C onvolvulus ham adae, Carex physodes.

Х арактерен: A m m otham nus lehm annii.
Общий список — 19 видов.
Кустарники — 21 %; полукустарники — И ; травянистые мно

голетники — 42%,  однолетники — 26% .
Общее проективное покрытие — около 15%.
Положение в рельефе — плакорные участки.
Почва — супесчаная, с гравийно-песчаным плащом.
Распространение — восточная часть.
Ограничимся лиш ь одним примером G oebelieta, поскольку 

ассоциации этой формации из-за их антропогенности имеют много- 
общего с A lhagieta sparsifoliae.

Goebelia pachycarpa, как сорняк пастбищ, широко распростра
нена особенно в восточной части Ю го-Западных Кызылкумов,, 
однако, только в очень немногих случаях она выступает в роли 
основного эдификатора. Один из таких случаев описал А. А рхи
реев (участок 94, 14.IX 1935 г.) в 0,9 км  к западу от восточного

+ з ч V 5

Рис. 27. Распределение A lhagi 
sparsifo lia  ( i ) ;  Peganum  harm ala 
(2); A stragalus v illosiss im us (3); 
A m m otham nus lehm ann ii (4)\ Ca
rex physodes (5) на площ адке 

2 X 2  л 2.
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Т а б л и ц а 109

Сводный список растений A lhag ie tum  sp a rsifo liae  peganosum

Названия растений
Участки

5 7 to 6

К у с т а р н и к и
1. A stragalus v illosissim us . . — 4 3 2
2. Salsola arbuscu la  . . . . — — 1 —■

П о л у к у с т а р н и к и
3. A m m otham nus lehm annii — 2 _
4. C onvolvulus ham adae . . 

Т р а в я н и с т ы е  м н о 

3 2 2

г о л е т н и к и
5. A eluropus lito ra lis  . . . . — — _ 2
6. A lhagi sparsifo lia  . . . . 5 5 5 5
7. A ris tida  pennata  m inor . . — — 1 —
8. C apparis sp inosa . . . . — — — 1
9. Carex p h y s o d e s ................... — — 1 —

10. Ferula assa-foetida . . . . — 1 _ _
11. G oebelia pachycarpa . . . 1 1 2 —
12. Peganum  h arm ala  . . . . 5 4 4 4

О д H о- и д в у л е т н и к и
13. A n isan tha  tec to ru m  . . . . 2 1 4
14. C eratocarpus u tricu losus . . 2 — t _
15. C eratocephalus fa lca tu s . . — — — 3
16. C ham aesyce an isope ta la  . . — — — .3
17. C lim acoptera ferganica . . . 3 — — 3
18. C ousinia a f f i n i s ................... 2 — _ 3
19. E rem opyrum  buonapartis 2 — — 3
20. E. o r i e n t a l e ............................ 2 — _ 3
21. Salsola c a rin a ta  .................. — _ 1
22. S. p e l l u c i d a ............................ — — 1
23. S. s c l e r a n t h a ......................... 2 1 — 4

роди ика Аякагытма на отлогом берегу Агытминской котловины. 
У ч асто к  ровный.

П очвенный профиль
0 —5 см. Рыхлый сухой сыпучий песок с очень небольшой при-" 

месыо гравия.
5—83 см. Плотная сухая супесь с включениями карбонатов; 

единично — галька.
83—100 см. Слегка влаж ная уплотненная супесь.
Распределение растений довольно равномерное, но зарослями 

(главным образом заросли A stragalus villosissim us, Convolvulus 
ham adae, Am m othem nus lehm annii и латки Goebelia pachycarpa).

Общее проективное покрытие 15—17% (табл. НО).
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Список растений

Т а б л и ц а  110

Н азвания растений Высота,
C.H

Обилие no 
7-балльной 

ш кале
Ф еноло

гия

1. A stragalus v illosissim us . . . 40 4 с, frd
2 . A m m otham nus lehm ann ii . . . 25 3 с, frd
3 . C onvolvulus ham adae . . . . 20 3 V, fr
4. G oebelia pachycarpa . . . . 30 5 v,  fr
5. N itra ria  s c h o b e r i ....................... 25 2 v, Ird
G. Carex p h y s o d e s ........................... ? и s ,  frd
7. Salsola s c l e r a n th a ...................... 10 2 v , fri
8. A lhagi s p a r s i f o l i a ............................ 30 2 - 3 V
9. Salsola p e llu c id a ? ........................ 10 2 v, fri

10. A ris tid a  penna ta  m inor? . . . 12 2 v, frd
11. F erula a s s a - fo e t id a ..................... 90 2 s, frd
12. A n isan tha  t e c t o r u m .................. .0 2 - 3 s, frd
13. E rem opyrum  b u o n ap a rtis  . . . V 2 - 3 s, frd
14. C eratocephalus fa lca tu s  . . . 2 2 s ,  fr
15. Peganum  h a r m a l a ...................... 15 2 v, fr
16. Salsola a r b u s c u la ....................... 30 2 V

P e g a n e t a  h а г m а 1 а

Существует довольно распространенное мнение о том, что ад- 
распан служит показателем близкого залегания грунтовых вод. Мы 
считаем такое мнение неправильным. Адраспан — это растение 
толок и служит показателем наличия водопоя — колодца, часто 
очень глубокого (нередко — заброшенного).

Адраспан обладает широким экологическим диапазоном, но 
в то же время растение — явно нитрофильное. Ассоциации этой 
группы обычно характеризую тся бедным флористическим составом.

Peganetum  h arm ala  goebeliosum

Эдификаторы: Peganum  harm ala, Goebelia pachycarpa.
Характерна: Carex physodes.
Общий список — 28 видов.
Кустарники — 15%; полукустарники — 10; травянистые мно

голетники — 25; однолетники — 50% .
Общее проективное покрытие — обычно около 10% , но дости

гает 25% и снижается до 5% .
Положение в рельефе — понижения и западины.
Почва — супесчаная, иногда слабо засоленная.
Распространение — в центральной части.
К  этой ассоциации относятся участки, которые в доантропо- 

генном состоянии были заняты различными, хотя и  довольно
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сходными, ассоциациями. Сейчас же для них характерно то, что 
основным эдификатором является Peganum  harm ala и  заметную 
роль играет Goebelia pachycarpa.

По этой причине не приводим отдельно описания характерно
го участка, а ограничиваемся сводным списком растений, соста
вленным на основании описаний следующих участков.

27. А. Архиреев. 2.V III  1935 г. Толока около родников А яка
гытма. Почва засоленная, супесчаная. Общее проективное покры
тие 5—10%.

36. А. Архиреев. 7 .V III 1935 г. В 0,6 км  к ЮВ от восточного 
родника Аякагытма. Берег Агытминской котловины. Участки дан
ной ассоциации перемежаются участками чокалаков с N itrarie- 
ta . Почва супесчаная. Около 10% поверхности почвы покрыто 
мелкой разноцветной галечкой до 2 см в диаметре. Изредка — ще
бень 3 —8 см в диаметре.

П очвенная прикопка

0 —6 см,. Рыхлый сухой сыпучий песок с гравием и мелкой га
лечкой; довольно много мелких корешков эфемеров.

6—35 см. П лотная желтоватая сухая супесь с немногочисленной 
галечкой и гравием; довольно много корешков эфемеров и луко
вичек какого-то лилейного (возможно, Tulipa 
sogdiana?).

35—52 см. Песчано-галечниково-гравий- 
ный слой, сухой, рыхлый, пористый; много 
крупных корней.

52—80 см и глубже. Плотная сухая супесь 
с небольшой примесью гравия. Общее проек
тивное покрытие 10—15%.

Представление о распределении главней
ших растений дает зарисовка горизонталь
ной проекции (рис. 28).

— Б . Д жана ев а и В. Хальзова. 29.VI 
1936 г. близ кол. Мул л алы, к СЗ от него.
Толока. Ровная, несколько пониженная пло
щадка среди слабоволнистой равнины. Общее 
проективное покрытие всего около 4% .

10. Г. Толбина. 5 .V II 1937 г. В 1 , 2 -  
1,3 км  к востоку от родников Аякагытма; 
равнинная часть северного берега Агытминской котловины. Почва 
супесчаная, с тонким песчаным плащом и дресвой на поверхно
сти. Общее проективное покрытие до 10%. Сильно потравлен
ный участок.

37. Г. Толбина. 8.V II 1937 г. Б лиз родников Аякагытма, на 
границе с толокой. Рельеф мелко-чокалаковый. Почва супесчаная. 
Общее проективное покрытие до 25% , несмотря на то, что здесь 
почти всегда пасется скот (табл. 111).
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Т а б л и ц а  111 

Список растений P eganetum  harm ala  goebeliosum

У ч а с т к и

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
27 36 — 10 37

К у с т а р н и к и
1. A stragalus v illosissim us
2. Lycium  ru then icum  . .
3. N itra ria  schoberi . . .
4 . Salsola arbuscu la  . . .

П о л у к у с т а р н и к и
5. A m m otham nus lehm annii .
6. A rtem isia  diffusa . . . .
7. C onvolvulus ham adae . .

Т р а в я н и с т ы е  м н о г о 
л е т н и к  и

8. A eluropus l i t o r a l i s .....................
9. A lhagi s p a r s i f o l ia ......................

10. Carex p h y s o d e s ...........................
11. Cynodon dac ty lon ...................
12. Goebelia pachycarpa . . . .
13. Peganum  h a r m a l a ......................
14. Zygophyllum  fabago . . . . .

О д н о л е т н и к и
15.
16.
17.
18.
19.
2 0 . 
2 1 . 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A nisan tha tectorum ? . . 
A trip lex  d im orphosteg ia . 
C eratocephalus fa lca tu s . 
C lim acoptera ferganica . 
E rem opyrum  d is tan s . . 
G irgensohnia oppositiflo ra  
H elio trop ium  dasycarpum ? 
M eniocus lin ifo liu s . . . 
Salsola ca rin a ta  . . . .
S. s c l e r a n t h a ......................
S. s o g d ia n a ..........................
Suaeda a rcu a ta  ..................
S. l i p s k y i ..............................
Z iziphora tenu io r . . . .

0—3 
1 
1
4

1 - 0

2

1

1
1
1

Наиболее заметно отличается от других участок 36 как боль
шим набором видов, так и менее резко выступающей ролью Pe
ganum harm ala. Трудно сказать, чем это объясняется, но можно 
предположить, что он, особенно в год описания, подвергся очень 
слабой потраве.
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О количестве экземпляров основных растений на 1 га можно су
дить по следующим данным (по пересчетам с площадок 10 X 10 ж2 
и 2 X 2 м2 на участках 27, 36 и 10):

Peganum  harm ala . . . .  — от 1200 до 17500;
G oebelia pachycarpa  . . .  — от 900 до 15000

A n i s a n t h e t a  t e c t o r u m

Этот вид костра встречается во многих ассоциациях, а в одном 
случае он отмечен как эдификатор ассоциации, по-видимому, имею
щей кратковременное существование.

A n isan the tum  tectorum  pastora le

Эдификаторы: A nisantha tectorum , Bromus danthoniae.
Общий список — 4 вида.
Травянистые многолетники — 50% ; однолетники — 50% .
Общее проективное покрытие до 30% .
Положение в рельефе — равнина.
Почва — супесчаная.
Распространение — в юго-восточном углу, только у колодца 

Ка та рк уду к.
С 1934 г. из-за бывшей здесь вспышки сибирской язвы этот ко

лодец оставался неиспользованным. В 1936 г. мы констатировали 
очень хорошее развитие на нем эфемеров, в частности A nisantha 
tectorum . Значительную роль в покрове играли другие эфеме
ры; например, Bromus danthoniae, а также типичные пастбищ
ные сорняки: Goebelia pachycarpa, Peganum  harm ala, A lhagi spar
sifolia.

Мы глубоко убеждены, если оставить без весеннего выпаса 
лю бой из участков, богатый эфемерами, то он будет без всякого 
отдыха уже в первую весну выглядеть также богато. Вся беда в 
том, что представление об истощенности пастбищ создается либо 
на основании осмотра участков уже вытравленных в данном году, 
либо при посещении пастбищ в особо неурожайный год. И, на осно
вании этих весьма поверхностных впечатлений, говорят о «паст
бищной дегрессии». В то же время, безусловно, A nisanthetum  pa
storale — один из этапов пасторальной сукцессии.
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Ч а с т ь  V

КЫЗЫЛКУМСКИЕ ПАСТБИЩА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
УЗБЕКИСТАНОМ





Г л а в а  I

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПУСТЫННОГО 
ПАСТБИЩЕВЕДЕНИЯ

Вопросы т ипологии пастбищ . О поедаемости раст ений. Сезонность 
паст бищ . Об учете запаса кормов. О т ак называемых «.валовом» и «по

едаемом» запасах кормов. Урожайность пустынных пастбищ . П аст ораль
ная дегрессия или  пасторальная сукцессия?

Начатое еще в двадцатых годах И. В. Лариным планомерное 
изучение пастбищ К азахстана постепенно охватило всю необъят
ную территорию нашей Родины. Многие и многие геоботаники ре
шали и продолжают решать эту важную народно-хозяйственную 
задачу. Разработаны специальные методы изучения пастбищ. 
Накоплен большой и ценный (как в практическом, так и теорети
ческом отношении) материал по естественным кормовым угодьям. 
Исследование их становится все более активным, все более под
чиненным проблеме улучшения естественных пастбищ и сено
косов.

Рис. 29. У  колодца
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Поэтому, нам каж ется, не только можно, но и следует говорить 
о существовании особой, специфической отрасли прикладной ге
оботаники, о пастбищеведении.

В интересах дальнейшего, наиболее эффективного, развития 
этой отрасли знания (в чем крайне заинтересованы не только 
среднеазиатские республики и Казахстан, но и К авказ и Закав
казье) необходимо обсудить некоторые общие вопросы пустынно
го пастбищеведения.

ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ ПАСТБИЩ

За годы, прошедшие после работ Комплексной кснимехской 
экспедиции, накопились обильные материалы по пастбищам У з
бекистана. В результате усилий многих геоботаников, рабо
тающих в Управлении землеустройства МСХ УзССР, под руко
водством автора данного очерка, разработана унифицированная 
экспликация для областных карт пастбищ (растительности) и 
для сводной карты пастбищ (растительности) Узбекистана. Мы ста
вим в данном случае, в известной мере, знак равенства между 
«Картой пастбищ» и «Картой растительности» только потому, что
на современном этапе знания растительного покрова не можем дать 
для нашего животноводства что-нибудь большее и более точное 
(конкретное), чем производственную — пастбищную интерпрета
цию карты растительности.

Н адо сказать, что и геоботаники и пастбищеводы очень «свобод
но» оперируют понятием «тип»: тип пастбищ, тип растительности.

Обходя дискуссионный вопрос о «типологии вообще», мы посту
лируем положение: тип пастбища соответствует чаще всего «клас
су формаций» фитоценологов, но в отдельных случаях понятие о 
типе пастбищ совпадает, если пе с ассоциацией, то во всяком слу
чае с группой ассоциаций: полынно-эфемеровые пастбища, бело- 
саксаулово-иляковые пастбища, данашуровые пастбища и т. п.

В основу построения классификации пастбищ, которая, по 
нашему мнению, должна строиться не на формально фитоценоло
гической, а на экологической основе, мы кладем предложенную 
К . 3 . Закировым четырехступенчатую поясную схему: чуль, адыр, 
тау, яйлау; далее внутри данных поясов, если требуется, 
выделяем типы растительности. В основу, при этом, кладем 16 
типов растительности, установленных Е . П. Коровиным и Е. Е . 
Коротковой.

Однако типологическую схему названных авторов мы значи
тельно видоизменяем, поскольку для имеющейся в настоя 1цее 
время карты растительности (пастбищ) Узбекистана она уж е 
недостаточна. К  тому же отдаем предпочтение обычному геоботани- 
ческому принципу построения классификации, т. е. рассматри
ваем растительный покров, прежде всего, на фоне рельефа и поч
венного покрова.
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Думается, чти нет принципиального различия между наимено
ваниями, например, «тип кустарниковой псаммофитной раститель
ности» и «растительность на песках» или «тип галофитной расти
тельности» и «растительность на засоленных почвах и солончаках». 
Только вторые обозначения — понятнее для работников сельско
го хозяйства, которым наши карты и экспликации адресованы, 
яснее говорят об условиях среды, характеризующих тот или иной 
тип растительности.

Впрочем, объемы «типа растительности» и «типа пастбища», 
к ак  известно, обычно не совпадают, поскольку понятие «тип 
пастбища» включает в себя не только совокупность природных 
признаков, но и признаки хозяйственной ценности и хозяйствен
ного использования. В частности, в понятие «тип пастбища» (так
же, как  и в понятие «пастбищная разность») входят характеристики 
сезонности и  специфичности пастбища.

О ПОЕДХЕМОСГИ РАСТЕНИЙ

Представление о сезонности пастбищ связано с представлением 
о различной поедаемости растений на пастбищах в разные се
зоны. Считается, например, что солянки из-за обилия в их тканях 
солей поедается только осенью и зимой, после того, как соли из 
них выщелачиваются дождями и снегом, и что эфемеры (не эфемеро
иды!) представляют собой только весенний корм, так как после 
высыхания они ломаются, разруш аются и обломки их уносятся 
ветром. Т ак, создалось представление о сезонности пастбищ. 
В частности, полынно-солянковые пастбища обычно характеризую т
ся (в специальной литературе) как пастбища осенне-зимние, эфе- 
меретум — как  весенние и т. д. Однако более пристальное изучение 
опыта животноводов свидетельствует об ошибочности некоторых 
общепринятых мнений о поедаемости растений и соответственно 
о сезонности пастбищ.

Долгие годы длилась дискуссия о поедаемости полыней под- 
рода Seriphidium . Во многих работах, посвященных вопросам 
пустынного пастбищеведения, эти полыни считаются только осен
не-зимним кормом. То же говорится в литературе и обо всех со
лянках . Н а самом же деле каракульские овцы круглый год по
едают полукустарниковые пустынные полыни и многие солянки, 
а верблюды поедают в любое время даже такие солянки, как 
H alocnem um  storbilaceum .

Совсем недавно стало известно, что листочки Salsola arbuscu- 
1а и S. arbusculae formis прекрасно поедаются летом и что на паст
бищах с этими растениями овцы летом меньше нуждаются в воде.

За последние годы накопились факты, свидетельствующие об 
существенном значении в «пастбищном рационе» таких, казалось 
бы малоценных в кормовом отношении, растений, как виды Tuli- 
ра и Gagea. По заявлениям многих чабанов, эти ранне-весенние
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растения стимулируют лактацию. Конечно, эти сведения надо 
еще тщательно проверить, но не прислушаться к ним нельзя.

Б  пастбищеводческой литературе представители семейства Zy- 
gophyllaceae характеризуются как непоедаемые и даже ядовитые 
(«вредные») растения. Однако не раз приходилось наблюдать, как 
овцы и особенно козы весной поедают Zygophyllurn portu lacoi- 
des, a Z. eichvvaldii вообще считается практиками кормовым расте
нием, правда, мало питательным.

В результате ознакомления с обильными материалами, касаю 
щимися поедаемости растений, и на основании личных наблюде
ний, мы пришли к заключению, что поедаемость никак нельзя 
считать признаком константным: она определяется обстановкой и, 
в первую очередь, качеством воды и флористическим составом ра
стительного покрова на данном участке.

От качества воды, точнее — от степени ее минерализованно- 
сти, зависит поедаемость полыни и солянок летом: чем выше сте
пень минерализации, тем хуже поедаемость названных групп ра
стений, и наоборот. Если овцы летом пьют пресную или в очень 
малой мере минерализованную воду, то они охотно поедают и 
полынь и солянки, как однолетние (Salsola sclerantha или Ga
ma n thus gam ocarpus), так и многолетние (Salsola rig ida и др.). 
С другой стороны, на пастбищах, флористически бедных, каж 
дое из немногих растений поедается лучше, чем на флористиче
ски богатых участках. Это особенно бросилось нам в глаза на 
Устюрте. Н а пастбищах, покров которых слагается всего четырь
мя видами — Artem isia terrae albae, Salsola arbusculaeform is, 
Anabasis salsa, Salsola rigida — все эти растения поедаются летом: 
особенно охотно — Artem isia terrae albae и наименее охотно — Ana
basis salsa. Только немногие мелкотравные растения, в каком бы 
состоянии они не были, всегда отлично поедаются животными. 
Это обстоятельство позволяет критически отнестись к химической 
характеристике растений, даже если химизм растения исследован 
в разных фенологических фазах путем стандартных анализов, 
(определение сырого протеина, сырой клетчатки).

Можно утверждать, что стандартные анализы мало дают для суж 
дения о питательности растений, хотя бы по одному тому, что 
в «сырую клетчатку» входит и перевариваемая клетчатка — ге
мицеллюлоза. А ведь по содержанию клетчатки обычно судят паст- 
бищеводы о кормовой пригодности растения: чем больше клетчат
ки, тем менее ценно, менее питательно растение. Особенно боль
шое значение придается содержанию клетчатки при анализах 
растений в разные фенологические фазы. Принято считать так
ж е, что, чем богаче растение «сырым протеином» и «сырым ж и 
ром», тем оно питательнее. Н о эти стандартные определения не 
дают никакого представления о «переваримом» протеине, об «ус
ваиваемом» жире.

Если внимательно просмотреть многочисленные данные таких
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стандартных анализов, приведенные в превосходной сводке «Кор
мовые растения сенокосов и пастбищ СССР», и сравнить эти данные 
с словесной оценкой достоинств растений, то нельзя прийти к 
какому-либо другому выводу, чем к  выводу об очень малой по
лезности этих многочисленных данных.

Н есколько большую] ценность представляют собой данные, 
полученные в результате постановки аналитического изучения пе
реваримости растений.

Правда и в этом случае иногда приходится сомневаться в 
правильности оценок, даваемых растениям. Мы имеем в виду 
прежде всего оценку, которую на основании такого изучения полу
чил G am anthus gam ocarpus. Очень многие практики-животново
ды, с которыми нам приходилось беседовать, единодушны в оцен
ке этого растения, как одного из самых полезных, отличных осен
них кормов. А на основании опытов на переваримость оно полу
чило только удовлетворительную оценку. Н ельзя согласиться с 
О. И. Морозовой, что это расхождение в оценках объясняется буд
то бы тем, что в опыте растение скармливалось целиком, а на паст
бищах поедались только наиболее питательные его части. Это не 
верно: на пастбищах данашур поедается целиком обычно в смеси 
с другими растениями. Следовательно, здесь просто опыт постав
лен неправильно. Неправильно проведен опыт и для оценки п и 
тательности Salsola rich teri: подопытных животных заставили
питаться только черкезом, хотя «черкезовых» пастбищ не бывает.

Из сказанного, конечно, нельзя делать заключения, что мы 
вообще отрицаем полезность и необходимость химического изу
чения растений. Наоборот, мы считаем его очень важным. Но 
уже давно пора покончить со стандартными анализами и заняться 
углубленными целенаправленными исследованиями в этой об
ласти. Н ачать хотя бы с дифференцированного изучения углево
дов, давно предложенного О. Н . Гранитовой.

Больше всего для познания питательности пастбищных кор
мов дают опыты по переваримости. Но ставить их надо так, чтобы 
они отображали истинную картину. В этом отношении следует 
особенно поддержать изучение питательности кормов разных ти
пов (разностей) пастбищ непосредственно на пастбищах. Совер
шенно неважно, что в этом случае, по крайней мере на первых 
этапах работы, отдельные растения (виды) не получают отдельной 
оценки. В последующем, изучая близкие по флористическому со
ставу пастбищные разности, можно наиболее правильно подой
ти к познанию кормовой ценности отдельных видов.

СЕЗОННОСТЬ ПАСТБИЩ

В первые годы изучения пустынных пастбищ в Узбекистане 
мы во многом ошибались. В частности, исходя из имевшихся в то 
время недостаточных сведений о поедаемости растений (которую
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"мы к тому же считали константным признаком вида), мы относили, 
все пустынные пастбища к строго сезонным. Пастбища, богатые 
эфемерами, мы оценивали только как весенние угодья. Наличие 
эфемероидов делало, по нашим представлениям того времени, 
эти пастбища весенне-летними лишь «до начала осенних дождей». 
Считалось, что осенние дожди, а тем более снег «прибивают» 
листочки Carex physodes к земле, после чего они уже истлевают и 
не пригодны как корм. Полынные пастбища считали мы только 

-осенне-зимними и т. д.
Мы вспоминаем эти наши устаревшие теперь представления 

лишь потому, что они сохранились в литературе (и, к сожалению, 
в представлении некоторых пастиищеводов).

Учитывая известную условность представлений о поедаемости 
растений и исходя из очень многих фактов использования паст
бищ, мы приходим к заключению о потенциальной круглогодично- 
сти пустынных пастбищ за немногими исключениями. Эти исклю
чения — солончаки с разреженным покровом H alocnem um  strobi- 
laceum , H alostachys belangeriana и видов K alidium . Это дей
ствительно только поздне-осенние и зимние пастбища. А во многих 
случаях правильнее относить их просто к неудобьям.

Чистые заросли однолетних солянок (C lim acoptera ferganica С. 
lanala) и близких к ним в кормовом отношении (Haiim ocnem is и Ga
m anthus — тоже сезонные осенне-зимние пастбища. Н о, во-первых, 
действительно чистые заросли (Salsoletum  purum , G am anthetum  
purum , H alim ocnem etum  purum ) встречаются крайне редко: обыч
но вместе с солянками растут и какие-нибудь гликофиты, поедае
мые летом, а, во-вторых, эти солянки — сухие обломки их — по
едаются в первую половину весны, пока еще недостаточно отрос
ла новая зеленая трава. Н аконец, при наличии пресных водо
поев поедание некоторых однолетних солянок, в частности Ga
m anthus gam ocarpus, начинается уже в конце лета — с середины 
августа. ( | | ( |

Таким образом, подавляющее большинство пустынных паст
бищ потенциально круглогодичны.

Другой вопрос — когда, в какие сезоны, наиболее целесо
образно использовать тот или иной массив пустынных пастбищ? 
Вопрос очень серьезный. Н о, насколько мы можем судить, реше
ние его диктуется не столько флористическим набором растений, 
сколько общими хозяйственными соображениями.

К ак известно, в Бухарской области практикуется отгон кар а
кульских овец летом далеко на север, в глубь Кызылкумов. 
Но диктуется это не тем, что там в глубине пустыни — летники, а 
тем, чтобы более близкие к оазису пастбища сохранить на зиму. 
Конечно, при прочих равных условиях полынные пастбища пред
почтительно используются осенью и зимой, но в некоторых слу
чаях приходится их использовать и летом за счет, главным образом, 

«обычного в полынниках «эфемерового» элемента.
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Исходя из сказанного, характеризуя пустынные пастбища, мы 
указываем запасы кормов для всех четырех сезонов и для всех воз
можных двух сезонных сочетаний использования пастбищ.

Разумеется, большое значение при выборе сезонов использо
вания того или иного участка имеет обводненность (наличие во
допоев и качество воды): чем равномернее обводнены пастбища, 
тем рациональнее (в смысле сезонов) можно использовать пастбища.

ОБ УЧЕТЕ ЗАПАСА КОРМОВ

Вопрос учета запаса кормов освещен во многих работах, 
однако, в этом деле пока еще нет полной ясности. Прежде всего 
следует серьезно обсудить вопрос о точности учета. Нередко ре
комендуется взвешивать укосы или модельные кусты с точностью 
чуть ли  не до миллиграмма. Считается также, что большое число 
укосов позволяет получить точные данные.

Правильны ли эти положения в отношении определения запа
са кормов на пустынных пастбищах?

Думается, что в этом случае погоня за точностью не оправ
дана: ведь размер урож ая на пустынных пастбищах в разные 
годы отличается в несколько раз. А во всех хозяйственных расче
тах и, прежде всего, в вопросах землеустройства, в разрешении 
которых главным образом используются данные пастбищеводов, 
принято пользоваться осредненными показателями. Какой же 
смысл при сборе материалов по запасам кормов преследовать 
большую точность, что требует большой затраты времени и тру
да? Л главное — затраты не окупаемой.

Как бы ни были точны наши определения запаса кормов, они 
точны только для данного участка и только на момент взятия про
бы (укоса, модельного куста). Поэтому мы взвешиваем материал с 
точностью не более, чем до 1 г, и  считаем возможным ограничи
ваться небольшим числом трансект и укосных площадок. По на
шему мнению, важно правильно решать вопросы о размерах тран
сект и укосных площадок и о выборе места для их закладки.

В различных инструкциях и программах безо всякого обосно
вания рекомендуется тот или иной определенный размер (ширина 
и длина) трансект и площадок. Н о размер их, очевидно, не может 
быть во всех случаях одинаковым: он должен быть различным 
и определяться плотностью растительного покрова.

Исходя из общих соображений, проверенных на практике, 
мы пришли к следующему заключению: чтобы иметь на трансеп
те учитываемое растение в среднем для данного случая количестве, 
достаточно, чтобы ширина ее была равна двойному среднему 
расстояншо между экземплярами учитываемого растения. Если 
же учитываются одновременно несколько видов, то ширина тран- 
секты должна равняться удвоенному среднему расстоянию между 
экземплярами наиболее разреженно растущего (в данном случае)
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из учитываемых видов. Что касается длины трансекты, то мы 
берем ее, равной пятикратной ширине: обычно при такой длине 
удается захватить разные (основные) элементы микрорельефа.

Б  большинстве случаев в пустынях Узбекистана при учете 
запаса кормов на полукустарниковых пастбищах главное внима
ние привлекает полынь. Д ля  учета этого растения вполне до
статочно закладывать трансекты 3 м  шириной и 15 ж длиной. 
Трансекты ,. как правило, мы закладываем по две — перпендику
лярно одну к другой.

Д ля кустарникового астрагала-сингрена ширина трансекты 
обычно 4 м  и длина 20 м, для саксаула — от 5 X 25 до 10 X 50 м2. 
Что касается размера укосной площадки, для учета массы мелко
травья, то исходя из тех же соображений (средних расстояний 
между растениями) мы считаем вполне достаточным 1 лг. Число 
площадок для одного учета (при каждом описании участка) — 
три: по одной в разреженном, среднем и  густом травостое. Про
центные соотношения этих элементов (по густоте травостоя) опре
деляются на глаз.

Решающее значение придаем не количеству трансект и площа
док, а правильному выбору их размеров и правильному выбору 
мест для их закладки.

При подсчете числа растений на трансектах ограничиваемся 
только тремя классами: крупные кусты, средние и  мелкие. Д ля 
учета массы крупных кустарников (Salsola rich teri, H aloxylon 
sp. sp.) берем для взвешивания массу не всего куста, а с 1/2 или 
1/4 его объема.

Д ля  приблизительного определения растительной массы мож
но вместо трансект применять промеры расстояний между куста
ми растений. Д ля 30—50 промеров расстояний затрачивается не
много времени. Возведя среднее расстояние в квадрат, получаем 
среднюю площадь на 1 растение, а отсюда находим среднее чис
ло экземпляров данного вида на 1 га. Зн ая вес модельного куста, 
вычисляем запас массы на 1 га.

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ВАЛОВОМ» И «ПОЕДАЕМОМ» 
ЗАПАСАХ КОРМОВ

Во всех инструкциях и программах по пастбищеведенпю ре
комендуется различать «валовой» и «поедаемый» запасы кормов и 
при расчетах нагрузки пастбищ исходить из последнего.

«Валовым» запасом, как  известно, называется вся доступная 
для поедания масса (например, весь годичный прирост), а «поеда
емая» — та часть этой массы, которая фактически используется 
выпасающимися животными.

Необходимость различения этих двух величин аргументиру
ется тем, что, по тем или иным причинам, не вся «съедобная» мас
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са растений может быть использована. В качестве основных при
чин, не допускающих полного использования «съедобной» массы, 
чаще всего приводятся следующие.

Прежде всего не вся «съедобная» масса одинаково питательна. 
Взять, например, годичный прирост полыни: листочки и верхуш
ки годичных побегов питательнее, чем основания побегов. На 
этом основании большинство пастбищеводов утверждает, что нель
зя даже думать о полном использовании годичного прироста по
лыни, так как  это повлечет за собой падение упитанности животных 
(мы имеем в виду главным образом каракульских овец), даже 
истощение и их гибель. Присматриваясь во время неоднократ
ных посещений Кызылкумов к овцам и  к пастбищам, мы пришли 
к заключению, что можно, полностью используя «съедобную» 
массу, поддерживать овец во вполне удовлетворительном состоя
нии. Это зависит не только от искусства выпасания, но и от дру
гих причин, в частности от того, насколько умело поставлена 
дело с водопоем.

Второй причиной, якобы препятствующей полному использо
ванию съедобной массы считается то, что овца много растений вы
таптывает.

С правильностью этого утверждения никак нельзя согласить
ся. Правда, никто всерьез не считает, что овца вытаптывает вчет
веро больше корма, чем съедает, но многие полагают, что там, где 
отара прошла один раз, она уже, по крайней мере, половину тра
вы вытоптала. В действительности этого никогда не бывает и не 
может быть из-за разреженности растительного покрова на п у 
стынных пастбищах.

Не основательны утверждения также о том, что значительная 
часть «съедобной» массы не используется, так как загрязнена мо
чой и калом выпасающихся животных.

Но главным обоснованием необходимости различных «скидок» 
с данных, полученных путем укосов и модельных кустов, выдви
гаются обычно потери, происходящие в результате разрушения 
кормов. Так, эфемеры и эфемероиды расцениваются почти исклю
чительно как весенний и ранне-летний корм, потому что они буд
то бы после посыхання бесследно и без остатков разметаются вет
ром. Это далеко не так. Уже не говоря о Carex physodes, получив
шей, с легкой руки М. II. Петрова, очень меткое и вполне заслу
женное название «сена на корню», и ряд других эфемеров нелег
ко поддаются сметающему действию ветра. Кроме того, сломлен
ные ветром эфемеры далеко не всегда исчезают бесследно. Пра
вильнее сказать, что полная потеря их — это явление редкое. 
Обычно же они сметаются ветром к кустам многолетников (Arte
m isia, A stragalus, Convolvulus, Alhagi) и при летнем и осеннем 
выпасе очень хорошо используются овцами. Не раз приходилось 
наблюдать, как овцы, не считаясь с мнением некоторых «практи
ков» о трудности выбирания остатков эфемеров из-под колючих
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кустов A lhagi, Lycium, Astragalus villosissim us, успешно справ
лялись с этой задачей.

Из сказанного не следует, что не надо учитывать потери от раз
рушения растений. К настоящему времени накоплены уже хоро
шие данные по динамике кормовой массы некоторых главнейших 
кормовых растений, позволяющие проводить соответствующие 
обработки укосных данных. Но полученные путем укосов «съедоб
ной» массы данные надо брать в расчет без скидок на «фактиче
скую» поедаемость, а только учитывая динамику накопления и по
тери массы и, если есть для этого данные, вводить поправку на 
средний год.

Дело в том, что при укосах мы принимаем во внимание дале
ко не всю съедобную массу. Далее, как  правило, не учитывает
ся отавность. Даже если бы этого не было, необходимо брать в рас
чет всю съедобную массу: к полному использованию ее нас побуж
дает сама жизнь.

Но рассчитывая поголовье, нельзя брать запасы кормов «в об
рез». Надо учитывать: 1) необходимость ежегодных заготовок кор
мов, 2) возможные неурожайные годы и необходимость ежегодно 
подновлять страховой запас кормов, 3) необходимость «отдыха» 
для отдельных участков.

Поэтому, если, например, 1 га пастбищ на каком-то массиве в 
среднем имеет запас кормов 4,0 ц/га,  мы рекомендуем давать на 
голову овцы не 2, а 2 ,5—3 га.

Часто можно слышать также утверждение, будто бы полное 
использование всей съедобной массы обязательно повлечет за со
бой ухудшение пастбищ. Но ведь съедобны, как  правило, те части 
растения, которые живут только один год, после чего или древес- 
неют, или отмирают. Поэтому их «отчуждение», если и сказывается 
на дальнейшем росте растения, то, за редкими исключениями, 
никак не отрицательно.

Другое дело, когда речь идет об однолетниках. Их тотальное 
уничтожение на протяжении нескольких лет, конечно, сказывает
ся на возобновлении. Н о и в этом случае ходячие представления 
далеки от истины.

Спрашивается, какой может быть вред, если эти однолетние 
растения не просто отомрут, а будут использованы? Само собой ра
зумеется, полное стравливание их можно допускать только по
сле прекращения вегетации, а не в ее разгар.

Истинной причиной настойчивых рекомендаций различить вало
вой и поедаемый запас кормов является опасение, как бы не 
запланировать такое поголовье, на которое не хватит кормов. 
Опасение совершенно законное, однако, нельзя опасение класть 
в основу исчисления запаса кормов. Надо только на конкретных 
массивах, представляющих специальный интерес для животно
водства, проводить детальные обследования.

В расчетах по землеустройству фигурирует одна цифра — за
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пас кормов. Обычно это искусственно полученный показатель: 
«поедаемый» запас.

В последнее время все чаще и чаще наблюдаются случаи, ког
да опыт хозяйственников вносит существенные коррективы в эти 
данные по запасам кормов: хозяйства имеют значительно большее 
поголовье, чем позволяют эти данные, а хозяйственники счита
ют, что возможен дальнейший рост поголовья.

По всем этим соображениям пора, наконец, отказаться от не
нужного различения «валового» и «поедаемого» запаса.

Мы понимаем под запасом кормов такое количество сухой рас
тительной массы, выраженное в центнерах на гектар, которое может 
быть использовано подножно и сенокошением (где оно возможно) при 
рациональной максимально эффективной эксплуатации естествен
ных кормовых угодий.

УРОЖАЙНОСТЬ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ

Пустынные пастбища, бесспорно, низкоурожайны. Однако мно
гие факты свидетельствуют о несколько преувеличенном представ
лении об этой низкой урожайности.

Принято считать, что средняя урожайность пустынных паст
бищ всего 2,0—3,0 ц/га.  Следовательно, на 1 овцеголову надо 
3—4 га пастбищ. Это, что называется «в обрез» без страхового за
паса.

В совхозах на территории Кызылкумов обеспеченность наст» 
бищами на 1 овцеголову от 3 до 8 га, но это в обстановке, когда от 
25 до 60% пастбищ не обводнено. Следовательно, фактически на 
овцеголову приходится всего от 2 до 4 га. В средний год поголовье 
чувствует себя вполне удовлетворительно.

Н ельзя не добавить к этому, что в пустынной части Сурхан- 
дарьинской области (в чулях низовьев Кашкадарьи) на овцего
лову часто приходится меньше 1 га пастбищ.

Анализируя эти данные, принимая годовую потребность 8,2 ц 
сухого грубого корма на 1 овцеголову, получаем, что запас кор
мов на пастбищах чуля колеблется в пределах от 2,0 до 8,0 ц/га, 
а в среднем, не меньше 3 ,0—4,0 ц/га.

Большого внимания заслуживает следующее сообщение Е. А. 
Бежанбек и Ф. К. Кочерги: «1 га саксауловых насаждений дает 
в среднем 5—7 т  топлива. Лучшие, более густые насаждения, по 
данным В. А. Леонтьева, могут дать даже 25—40 ш». Если учесть, 
что хозяйственной ценности саксаульники, по заключению этих 
авторов, достигают в 15—18 лет, получается, что в среднем за один 
год формируется от 0,3 до 2,2 т  растительной массы, т. е. от 3,0 до
22,0 if на 1 га.

Не меньший интерес представляют данные (пока еще очень 
немногочисленные), полученные опросным путем от чабанов и зоо



техников об использовании отдельных участков пастбищ. Так, 
работники совхоза «Кенимех» сообщили, что в сфере колодца 
Куссай на участке б^ОО га с 10.I l l  по 1.Х стояло 10000 голов овец
и животные были в хорошем состоянии. Таким  образом, на 6-^  ме
сяца одной овце хватило корма с 0,64 га. Следовательно, на год 
потребовалось бы таких пастбищ приблизительно 1,2 га. Значит, 
в этом случае запас кормов равен 7,0 ц/га.

Все эти факты свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
объективного изучения вопроса об урожайности пустынных паст
бищ. Говоря об объективности изучения, мы имеем в виду отказ 
от тенденции занижать («на всякий случай») получаемые укосные 
данные, а также освобождение от неверного представления об 
испорченности миллионов гектар пустынных пастбищ перевыпасом.

Основной недостаток пустынных пастбищ не в низкой уро
жайности, а в резких колебаниях урожаев в разные годы в зави
симости от метеорологической обстановки года.

ПАСТОРАЛЬНАЯ ДЕГРЕССИЯ 
И Л И  ПАСТОРАЛЬНАЯ СУКЦЕССИЯ?

Совершенно правильные выводы Г. Н . Высоцкого из наблюде
ний над изменениями растительности на выгонах в результате 
выпаса крупного рогатого скота были некритически распростра
нены некоторыми животноводами на пустынные пастбища, где 
пасутся каракульские овцы.

В литературе о пустынных пастбищах Средней Азии, в част
ности. о пастбищах Кызылкумов, как правило, говорится о широко 
распространенной испорченности пастбищ в результате перевы- 
паса. Пастбищеводам «удалось» убедить в этом и многих живот
новодов и зоотехников. Однако, наряду с этим, те же животноводы, 
когда речь идет о дальнейшем росте поголовья, считают его воз
можным. Разумеется, мы не мыслим каракулеводство без подкор
ма части поголовья, особенно в неурожайные годы, концентриро- 
ными кормами. Н о в основном каракулеводческое хозяйство су
ществует на базе естественных кормовых угодий.

Как же объяснить это противоречие?
Верно ли, что громадные площади пустынных пастбищ испор

чены перевыпасом?
Многократные, на протяжении 25 лет, посещения пустынных 

пастбищ Узбекистана от Сурхандарьи до песков Сам на Устюрте 
и Джаныдарьи в Кызылкумах позволяют утверждать, что это 
широко распространенное представление не соответствует дейст
вительности.

Разумеется, с одной стороны, нельзя отрицать влияния выпаса, 
тем более многовекового, на растительный покров, но в то же вре
мя нельзя забывать, что дело идет о громадных территориях паст-
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Рис. 30. П риколодезны е пески

бшц. А с другой стороны, нельзя не рассматривать вопрос о влия
нии выпаса на пастбища односторонне и не видеть благоприятного 
влияния его на растительность.

Крайнее выражение пасторальной дегрессии представляют 
собой приколодезные толоки, т. е. те небольшие участки порядка 
всего 50 га, где овцы «толкутся» во время водопоя и где они отдыхают. 
К ак правило, толока — голое место; реже на ней имеются отдель
ные кустики Peganum  harm ala, Lycium ru thenicum  или Alhagi 
и  немногих других непоедаемых или плохо поедаемых растений. 
Впрочем, что касается двух первых растений, то они обладают 
высокой устойчивостью против выбивания. Однако нередко на 
толоке растут и другие хорошо поедаемые растения.

За  толокой далыпе от колодца — растительный покров, более 
или  менее разреженный, и часто в нем обильна та же Peganum 
harm ala. Постепенно по мере удаления от колодца растительный 
покров становится все более и более «целинным». В большинстве 
случаев «испорченный перевыпасом» участок при колодце имеет 
радиус не более 1 км.  В очень редких случаях радиус достигает 
2  км.  Повторяем: в этом радиусе пастбища только «испорчены», 
но не превращены в неудобья. Кстати, если говорить о колодцах 
на пустынных пастбищах, то никаких «концентрических» колец, 
описанных в литературе, и знаменующих разные фазы пастораль
ной дегрессии, в действительности нет: «обарханенные» участки 
представляют собой отображение «розы ветров» метеорологов.

Что же породило это неверное представление о широчайшей 
пасторальной дегрессии, охватившей миллионы гектар пустынных 
пастбищ Средней Азии. Мы имеем в виду пустынные пастбища У з
бекистана. Может быть, в К аракумах дело обстоит по-другому.

Прежде всего виновато механическое перенесение на пустын
ные пастбища закономерностей выгонов.

Д ругая причина — так называемые «катастрофические», край
не неурожайные годы. В такие и даже в годы не катастрофические,
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Рис. 31. Carex physodes на песках с T o rtu la  desertorum

Рис. 32. Carex physodes на песках без T ortu la  desertorum

а только с предшествующими сухими осенью и зимой, из покрова 
выпадают эфемеры — 1937, 1948,1951 (?), 1960 гг.

Пастбищно-климатическое районирование Узбекистана (к со
жалению, эти материалы не опубликованы) позволило нам устано
вить, что в нашей части Кызылкумов неурожайные годы бывают 
не реже, чем через три-четыре года.

Резко выражено выпадение эфемеров из покрова на Устюрте:

312



там они появляю тся, по-видимому, не чаще, чем один раз в три го
да (имеется в виду Юго-Восточный, Каракалпакский Устюрт). 
В такие неурожайные годы плохо отрастает полынь, не цветет 
и лак, крайне плохо развивается сингрен.

Не раз приходилось нам за 25 лет слышать от зоотехников и 
пастбищеводов о том, что «там-то и там-то» пастбища «истощены»,, 
«погибли», а в следующий благоприятны]') год о тех же массивах 
говорилось, как о сенокосах.

Правда, теперь от «практиков» не приходится слышать жалоб 
на то, что пастбища вообще испорчены. Если же такие жалобы 
и случаются, то речь идет об ограниченных участках.

К ак ни странно, нередко сильно вытравленные (до «пыли») в 
данном году участки принимаются за испорченные пастбища. 
Такое предельное вытравливание пастбищ наблюдается особенно 
на излюбленных окотных полях. Но оно редко бывает.

В МНР весной 1958 г. пришлось видеть (в Гоби-Алтайском 
аймаке) до такой степени потравленные пастбища, что нельзя бы
ло взять «укоса». Летом эти пастбища покрылись густым траво
стоем.

То же наблюдается и на наших пустынных пастбищах: есть осад
ки — есть и трава, так как в земле имеются либо живые подзем
ные органы (у многолетников), либо семена (однолетников).

Таким образом, временно, по причине плохого года, или в ре
зультате потравленности, оказавшиеся лишенными растительнос
ти участки ошибочно принимаются за крайнее выражение пасто
ральной дегрессии.

Действительно, имеются очень большие массивы необводненных 
пастбищ, где в результате отсутствия выпаса произошло омохо- 
вение (сплошной покров из T ortu la desertorum ), повлекшее за 
собой резкую деградацию растительного покрова: выпадение Ca
rex physodes и A ristida pennata m inor и крайне плохое развитие 
куста рников-п са ммофито в .

О благоприятном влиянии умеренного выпаса на растительный 
покров говорят многие пастбище воды, в частности Н . Т . Нечаева»

Таким образом, в нашем районе мы наблюдаем и отрицатель
ное и положительное влияние выпаса на растительный покров 
и считаем поэтому, что правильнее это явление называть не пасто
ральной дегрессией, а пасторальной сукцессией. В настоящее 
время несравненно большее развитие имеет порча пастбищ от 
отсутствия выпаса, чем от перевыпаса.

В следующей (2-й) главе даются краткие характеристики толь
ко основных типов пастбищ. Обусловлено это главным образом. 
«Картой пастбищ», с которой связана следующая глава.



Г л а в а  I I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
ТИПОВ ПАСТБИЩ

A .  Ч у  л ь .  I  П а с т б и щ е  н а  п е с к а х .  I I  П а с т б и щ а  в  з а с о л е н н ы х  д е п р е с с и я х ,  
п р е и м у ш е с т в е н н о  н а  с у п е с я х .  I I I .  П а с т б и щ а  н а  г и п с и р о в а н н ы х  с у п е с я х  
с  п е с ч а н ы м  п л а щ о м .  I V .  П а с т б и щ а  н а  х р я щ е в а т ы х  г и п с и р о в а н н ы х  п о ч 
в а х .  V .  П а с т б и щ а  в  р е ч н ы х  д о л и н а х .  V I .  П а с т б и щ а  н а  б о л е е  и л и  .менее 
з а с о л е н н ы х  з е м л я х .  V I I . П а с т б и щ а  н а  т а к ы р а х .  V I I I .  П а с т б и щ а  н а  

. с о л о н ч а к а х .  I X .  П а с т б и щ а  н а  с е р о з е м а х  п о д г о р н ы х  р а в н и н .
B .  А д ы р н ы е  п а с т б и щ а .
В н е п а с т б и щ н ы е  у ч а с т к и .  Н е у д о б ь я .

Ч У Л Ь

Пастбища на песках

Белосаксаулово-илаковыс пастбища

I Одно из первых мест, если не первое, в пастбищном хозяйстве 
наш их песчаных пустынь (можно думать, не только Кызылкумов) 
занимают пастбища, на которых эдифнкаторами выступают: белый 
саксаул (H aloxylon persicum) в верхнем ярусе и песчаная осочка — 
илак (Carex physodes) в нижнем. Эти пастбища представляют со- 
бон пестрый комплекс охарактеризованных выше ассоциации из 
формации H aloxyleta persici и Cariceta physodis, причем фитоце- 
нологическии анализ данного типа пастбпщ усложняется тем, что, 
наряду с ассоциациями двух названных формаций, в нем прини
мают участие также ассоциации из A stragaleta, A ristideta и др.

Этот тип связан с такими бугристыми и грядовыми песками, в 
которых и понижения тоже выполнены песчаными наносами. Осо
бая ценность указанного типа, как и нескольких последующих, 
заключается в песчаной осочке — Carex physodes. В связи с тем, 
что сказано об этом растении выше, еще раз следует подчеркнуть 
неправильность рекомендаций заменить «малопродуктивный», из- 
за мелкоросл ости, илак более продуктивными крупными кустар
никовыми растениями, в частности джузгунами, саксаулами, боя- 
лычем.
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Молодые веточки и плоды H aloxylon persicum  (особенно хо
рошо!) поедаются овцами и зимой (подбираются с земли, а с ниж
них ветвей скусываются), а верблюды хорошо едят саксаул кр у г
лый год.

Кроме илака и белого саксаула, запас кормов на этом типе паст
бищ создастся за счет видов Calligonum , E phedra strobilacea, Aris
tid a  m inor и эфемеров (A nisantha sericea, Senecio subden tata , Spi- 
rorrbynchus sabulosus и др.). Пастбища эти — круглогодичные 
для овец и верблюдов; отчасти пригодны они и для лошадей. При
водим данные по запасу кормов, ц/га (В — весна, Л  — лето, 
О — осень, 3  — зима):

Год В Л  О 3  в з  ЛО ВО 0 3  в л
2 ,5  1 ,5  1 ,0  2 ,0  2 ,0  2 ,5  2 ,0  2 ,5  2 ,5  2 ,0

Белосаксаулово-илаковыз пастбища в комплексе 
с черносаксауловыми

Данный тип пастбищ присущ мелкогрядовым пескам. Первый 
член этого комплекса — белосаксаулово-илаковые пастбища,— 
связанный с песчаными грядами, охарактеризован выше.

Черносаксаульники (формация H aloxyleta aphylli) занимают 
понижения или котловины. В нашем представлении эти пески сфор
мировались на солончаковой платформе.

В котловинах, за исключением участков под кронами черного 
саксаула, обычно тоже развит иляковый покров. Под кронами 
черного саксаула — однолетние солянки и эфемеры.

Черный саксаул поедается лучше, чем белый. Кроме того, за 
пас кормов несколько обогащается за счет однолетних солянок.

Пастбища — круглогодичные для овец и верблюдов; отчасти 
пригодны для лошадей.

Некоторые количественные показатели следую щ ие1:
Число Средний вес Вес поедаемой

Названия растениЛ экземпляров поедаемой массы, ц/га
па 1 га массы с 1 экз. (округл.)

Haloxylon persicum u 200 400,0 0 ,8
Н. aphyllum . . . .

Calligonum sp. sp. . . . 160 200,0 0 ,3
Aristida m inor............... 300 60,0 0 ,2
Carex physodes . . . . 3 560 ООО 0,03 1 ,0
Astragalus unifoliolatus

u A. villosissimus . . 325 60,0 0 ,3
Ephedra strobilacea . . 60 400,0 0 ,2

Запас кормов, ц/га2
Год в л  о 3 вз ЛО во 03  в л
3 ,0  1 ,5  1 ,0  2 ,5 2 ,5  3 ,0 1 ,5  2 ,0 3 ,0  2 ,0

1 Во всех аналогичных случаях  — средние данные из нескольких описа
ний; поедаемая масса — сухая .

2 Запасы  кормов сухой массы во всех случаях  округлены до 0,5 ц/га, 
так  к ак  учтены только основные растения.
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Белосаксаулово-илаковые пастбища в комплексе с полынными

Этот тип пастбищ связан с грядовыми песками. При описании 
рельефа высказано предположение, что крупногрядовые пески 
представляют собой перекрытый более или менее мощными пес
чаными наносами коренной грядовый рельеф. Мы не можем со
гласиться с общепринятым мнением о наблюдающейся в песках 
«аргессии» полыни. Польшиики в межгрядовых долинах, по на
шему мнению на основании многих наблюдений в Ю го-Западных 
Кызылкумах, представляют собой аборигенный покров — до пес
чаного грядового рельефа. Н а склонах гряд полынь растет только- 
в местах слабого перекрытия песками. В этих случаях нередко 
обнаруживаются выходы материнских пород, породившие непра
вильное представление о происхождении не Кызылкумских пес
ков в результате выветривания данных пород. Плотность расти
тельного покрова в межгрядовых понижениях колеблется в зна
чительных пределах. Местами встречаются такыровидные участки 
с Anabasis salsa. Тип пастбищ, слагающийся из ассоциаций, отно
сящихся главным образом к формациям — H aloxyleta persici, 
Cariceta physodis, Salsoleta arbusculae, A stragaleta unifo lio la ti 
и A stragaleta v illosissim i,— относится к наиболее ценным как  но 
качеству кормов, так и по их запасу и по относительной устойчи
вости урожая.

Приводим количественные показатели :

Названия pacme>iutl
Число 

экземпляров 
па  1 га

Средний вес 
массы с 1 экз.

Нес поедаемой 
массы, ц/га

H a l o x y l o n  p e r s i c u m  . . 51П 1 5 0 ,0 0 , 8
C a r e x  p h y s o d e s  . . . . 3  500  ООО 0 , 0 3 1 , 0
S a l s o l a  a r b u s c u l a  . . . 750 6 0 , 0 0 , 4
A s t r a g a l u s  s p .  s p .  . . . 1 800 5 0 . 0

6 5 . 0
0 , 9

A r i s t i d a  p e n n a t a  m i n o r 640 0 ,4
A r t e m i s i a  d i f f u s a  . . . 1 100 4 0 , 0 0 , 4

Очень хорошие круглогодичные пастбища для овец и верблюдов> 
отчасти пригодны для лошадей.

Запас кормов, иjza
Год в  л  о  з  вз л о  в о  о з  в  л
4 , 0  2 , 5  1 , 5  3 , 0  3 , 5  4 , 0  3 , 0  4 , 0  4 , 0  3 , 0

Н а отдельных разностях этого типа, в зависимости от больше
го или меньшего числа такыровидных площадей и их размера, го
довой запас кормов может снижаться до 3 ,5—3,0 ц/га.

Джузгуново-илаковые пастбища

Этот тип пастбища, связанный с бугристо-грядовыми нивели
рованными песками, является, по-видимому, отчасти антропоген
ным: создается впечатление, что белый саксаул на участках ассо-
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диаций из Calligoneta в значительной мере уничтожен человеком. 
Н о в то же время эти участки характеризуются относительно бо
гатым (для пустыни) флористическим составом растительного по
крова. Поэтому мы не относим их к ясно выраженным антропоген
ным типам пастбищ.

О составе кормов этого типа пастбищ можно судить но следую
щим показателям:

Названия растении

C a l l i g o n u m  s p .  s p .  . . .
A s t r a g a l u s  s p .  s p .  . . .
C a r e x  p h y s o d e s  . . . .
A r i s t i d a  p e n n a t a  m i n o r

Хорошие круглогодичные пастбища для овец, верблюдов и, отчас
ти, для лошадей с запасом кормов, ц/га:

Год В Л О 3 в з  л о  в о  0 3  в л
3 , 0  2 , 5  1 , 5  2 , 0  2 , 0  ^ 3 , 0  2 , 5  3 , 0  3 , 0  2 , 5

Число
экземпляров Средний вес Вес поедаемой

на 1 га массы с 1 экз. массы, ц гл

1 200 7 5 , 0 0 , 9
. 2 000 3 0 , 0 0 , 6

2 3 >0 000 0 ,0 2 0 , 6
1 300 55 , 0 0 , 7

Джузгуново-сагановые пастбища

Изредка и небольшими участками на слегка засоленных песках 
с  засоленными межгрядовымипонижениями встречаются пастбища, 
представляющие собой комплекс обедненных ассоциаций из Cal
ligoneta и G irgensohnieta oppositiflorae. По составу растительности 
это качественно неплохие круглогодичные пастбища для овец и 
верблюдов, но с очень бедным запасом кормов, ц/га:

Год В 3 Л  О ВЗ ЛО ВО 03 вл
1 , 0  0 , 5  0 , 5  0 , 7  0 , 8  1 , 0  1 , 0  1 , 0  1 , 0  1 , 0

Джузгуново-нлаковые пастбища в комплексе с полынными

Этот тип пастбищ близок к типу белосаксаулово-илаковых 
пастбищ в комплексе с полынными. Он свойственен также крупно
грядовым пескам и, по-видимому, тем участкам их, на которых 
саксаул уничтожен на топливо. Встречаются эти пастбища несрав
ненно реже, чем белосаксаулово-илаковые с полынниками.

Запас корм эз, ц/га:
Год в л  о з вз ло во оз вл
3 , 5  3 , 0  1 , 5  2 , 5  3 , 5  3 , 5  2 , 5  3 , 0  3 , 5  3 , 0

Пастбища круглогодичные для овец, верблюдов, и, отчасти, 
для лошадей.
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Черкезово-джузгуновые пастбища

Пастбища этого типа очень сходны с другими типами и разнос
тями дж у згу новых пастбищ. Встречаются они, как и пастбища 
предыдущего типа, нечасто и относительно небольшими участками. 
Выделяем этот тип по признаку заметного участия в комплексе 
ассоциаций из Salsoleta rich teri. Д ругие элементы комплекса: 
C alligoneta, A ristideta, H elio tropieta  arguzioidis.

Количество кустов Salsola rich teri — до 350 на 1 га, поедае
мой массы с 1 куста — в среднем 80,0 г; кустов разных видов 
Calligonum  — до 300 на 1 га, поедаемой массы с 1 куста — до 75,0 г. 
В основном же запас кормов создается за счет A ristida pennata 
m inor (до 0,7 ц/га),  H elio tropiura arguzioides (до 0,3 ц/га),  ви
дов A stragalus, Carex physodes (до 0,5 ц/га), H aiim ocnem is lon- 
gifolia и др.

Запас кормов, ц/га:
Год в л  о з ' вз ло во оз вл

3 , 0  2 , 5  2 , 0  2 , 5  2 , 0  3 , 0  3 , 0  3 , 0  3 , 0  3 , 0

Хорошие круглогодичные пастбища для овец и верблюдов; в мень
шей мере пригодны для лошадей.

Смешанно-кустарниковые и разнотравные пастбища

Эти пастбища связаны с участками бугристо-грядовых песков, 
на которых уничтожены крупные кустарники (выборкой их на 
топливо). Местами указанный тип встречается на участках древних 
оазисов. Растительный покров сложен ассоциациями C alligoneta, 
Salsoleta arbusculae, H elio tropieta  arguzioidis, A ristideta m inoris 
и в небольшой мере — Cariceta physodis.

Пастбища пригодны для овец и верблюдов, отчасти и для ло
шадей.

Запас кормов, ц/га:
Г од в л  о з вз ло  во оз вл
2 . 0  1 , 0  1 , 5  1 , 5  1 , 0  2 , 0  1 , 5  2 , 0  2 , 0  1 , 5

Коянсуеково-селиновые пастбища

По флористическому составу это бедные пастбища, раститель
ный покров на них образован почти исключительно ассоциация
ми A m m odendreta conollyi с небольшим участием A ristideta  m i
noris.

Невысокого качества малоурожайные пастбища для овец и 
верблюдов, в небольшой степени для лошадей.

Запас кормов, ц/га:
Г о д  в л  о з вз ло  во оз вл
2 . 0  1 , 0  1 , 5  1 , 5  1 , 0  2 , 0  1 , 5  2 , 0  2 , 0  1,5
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Сингреновые пастбища

Данный тип пастбищ, в основном сложенный ассоциациями 
A stragaleta  v illosissim i, связан  с песчаными наносами на кыре 
и с периферией песчаных массивов. Наиболее мощные песчаные 
массивы характеризую тся ассоциациями A stragaleta  un ifo lio la ti. 
Наименее мощные наносы отличаются заметным участием ассо
циаций A stragaleta  un ifo lio la ti.

Таким образом, отдельные разности этого типа заметно отли
чаются часто даже субэдификаторами, но для всех характерны 
как  эдификаторы — A stragalus v illosissim us, реже — A. unifo
lio la tu s и Carex physodes и как  субэдификатор нередко — A rte
m isia diffusa.

Ф лористически эти пастбища довольно богаты, в частности 
однолетниками, что делает урожайность на них заметно неустой
чивой и в общем невысокой.

Кроме названных эдификаторов и субэдификаторов, наиболее 
характерны  для этого типа пастбищ: A m m otham nus lehm annii,. 
A nisan tha cericea, Salsola sc leran tha, E rem opyrum  sp. sp ., Ferula 
assa-foetida, A ristida  pennata  m inor.

Запас кормов формируется в основном за счет:

Н азвания растений Число экзем
Средний вес 
поедаемой

пляров на 1 га массы с 1 
экземпляра

массы, ц/га

A s t r a g a l u s  s p .  s p ........................................... 6 0 0 0 3 0 , 0 1 , 8
C a r e x  p h y s o d e s  ............................................ 2  100 ООО 0 , 0 2

4 0 , 0
0 , 4

A r t e m i s i a  d i f f u s a ....................................... 1 ООО 0 , 4

Запас кормов, ц/га:
Год в л  о з вз ло во оз вл
3 , 0  2 , 5  1 , 5  2 , 0  2 , 0  3 , 0  2 , 5  3 , 0  3 , 0  2 , 5

В благоприятные по осадкам годы и в годы массового цветения 
F eru la  assa-foetida запас кормов может быть вдвое большим.

Хорошие круглогодичные пастбища для" овец и верблюдов,, 
а в некоторые годы и для лошадей.

Джузгуново-сингреново-илаковые пастбища

Развиваю тся на наиболее мощных песчаных наносах, на кыре- 
и на нивелированных песках. Кроме ассоциаций A stragaleta  и 
C alligoneta, заметную роль в формировании покрова играют ассо
циации C ariceta physodis. От предыдущего типа этот отличается 
отсутствием или крайне незначительным участием в покрове 
ассоциаций A rtem isieta  diffusae и большим участием ассоциаций 
C alligoneta (m icrocarpi). Кроме того, в общем списке видов кус
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тарники и полукустарники занимают более видное место, чем в 
предыдущем типе.

Запас кормов, ц/га:

Г од в л о з  в з  ло во оз вл
3 , 5  2 , 5  1 , 5  2 , 0  2 , 0  3 , 5  3 , 0  3 , 5  3 , 0  2 , 5

К ак на пастбищах предыдущего типа, в отдельные годы уро
ж ай  здесь может возрастать вдвое. Хорошие пастбища для овец, 
верблюдов и в урожайные годы — для лошадей.

Пастбища в засоленных депрессиях, 
преимущественно на супесях

Черносаксауловые пастбища

Этот тип пастбищ не имеет широкого распространения: ассо
циации H aloxy leta  aphy lli обычно комплексируются с H aloxy
leta persici.

В тех случаях, когда черносаксаульники занимают значи
тельные площади, они, как правило, эксплуатирую тся для заго
товки топлива. Н о, одновременно, это довольно хорошие, хотя 
и небогатые флористически, осенние и зимние пастбища для овец 
и круглогодичные для верблюдов с запасом кормов, ц/га:

Г о д  в л  о з вз ло во оз вл
3 . 5  0 , 5  0 , 5  2 , 0  2 , 5  3 , 0  1 , 0  2 , 5  3 , 5  1 , 0

Чернэсаксауловые пастбища в комплексе с полынными

Данный тип отличается от предыдущего тем, что представляет 
•собой комплекс ассоциаций H aloxy leta  aphy lli и A rtem isieta dif
fusae, формирующийся в условиях довольно сильно пересечен
ного мезорельефа, что наблюдается преимущественно в районах 
развития крупных котловин. В этих случаях H aloxy leta  приуро
чены к отрицательным, a A rtem isieta — к положительным эле
ментам рельефа (в наиболее глубоких западинах могут при этом 
встречаться H alocnem eta и другие резко галофитные ассоциации).

В A rtem isieta обычно встречаются растения, имеющие, как 
и сама полынь, круглогодичное кормовое значение. Поэтому 
данный тип может служ ить круглогодичными пастбищами для 
овец и верблюдов.

Запас кормов, ц/га:

Г од в л о з  в з  Л О  ВО 0 3  вл
3 . 5  1 , 5  1 , 0  2 , 5  3 , 0  3 , 5  2 , 0  3 , 0  3 , 5  2 , 0
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Р и с .  3 3 .  Ч е р н о с а к с а у л ь н и к  с  п о л ы н ь ю

Черносаксауловые пастбища в комплексе с биюргуновыми

Этот тип пастбищ локализован преимущественно в северо- 
западной части Кызылкумов, где развиты такыры и своеобраз
ные такыроморфы, похожие на устюртские. По-видимому, места
ми в саксауловом элементе здесь не черный саксаул, а тот вид, 
который мы называем кыровым (по местообитанию) саксаулом ,— 
H aloxylon  am m odendron, названный очень неудачно во «Флоре 
СССР» зайсанским.

Кроме саксаула и бию ргуна, па этих пастбищах мало других 
растений. Поэтому они являю тся для овец только осенними и 
зимними пастбищами, для верблюда же круглогодичными с за
пасом кормов, ц /  га'.

Год В Л  О 3  В З  ЛО  ВО 0 3  В Л

2 , 5  0 , 5  0 , 5  2 , 0  2 , 0  2 , 0  1 , 0  1 , 5  2 , 5  1 , 0

Пастбища на гипсированных супесях 
с песчаным плащом

Полынно-илаковые пастбища

Пастбища этого типа относятся к наиболее урожайным пус
тынным пастбищам, отличаются относительно устойчивой уро
жайностью. Слагаю тся они комплексами ассоциаций A rtem isieta
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diffusae и C ariceta physodis, в первую очередь, но к этим ассоциа
циям добавляю тся фрагменты ассоциаций: Salsoleta rig idae , Sal
soleta arbusculae, A stragaleta villosissim i.

Некоторые количественные показатели:

Н азвания раст ений Число экзем
пляров па  1 га

Средний вес 
поедаемой 

массы одного 
экз.

Вес поедаемой 
массы, ц/га

C a r e x  p h y s o d e s  ............................................ 3 6 0 0000 0 , 0 2 0 , 7
A r t e m i s i a  d i f f u s a ....................................... 5000 4 0 , 0 2 , 0
S a l s o l a  r i g i d a ................................................. 8 00 5 0 , 0 0 , 4
S a l s o l a  a r b u s c u l a ....................................... ых) 5 0 , 0 0 , 3
A s t r a g a l u s  v i l l o s i s s i m u s ......................... 500 4 0 , 0 0 , 2

Запас кормов, ц/га

Год В Л  О 3  В З  ЛО  ВО 0 3  В Л

4 , 0  3 , 0  2 , 0  3 , 0  3 , 5  4 , 0  3 , 0  4 , 0  4 , 0  3 , 0

Нередко встречаются значительно более урожайные участки этих 
пастбищ (обычно небольшие по площади), на которых произрас
тают густые полынники и ассоциации из A stragaleta  и Salsoleta 
rigidae. Запас кормов на таких участках — 6,0 ц / г а .  В особо
благоприятные по осадкам годы запас кормов может достигать 
(на отдельных участках) даж е 8,0 ц /  га. Пастбища — хорошие 
круглогодичные для овец, верблюдов и лошадей. Местами в пре
делах этого типа пастбищ возможна заготовка полыни (до 4 ,0  
ц / г а  сена в благоприятные годы).

Боялычевые пастбища

Пастбища этого типа в основном отличаются от предыдущего 
типа: 1) резким преобладанием в покрове Salsola arbuscula и 
2) разреженностью покрова. Флористический состав сходен с 
таковым полынно-илаковых пастбищ, только беднее его. Все эти 
отличия объясняю тся, по-видимому, несколько засоленной поч
вой.

Запас кормов, ц/га

Год В Л О З  В З  ЛО  ВО 0 3  ВЛ

3 , 0  1 , 5  2 , 0  2 , 0  2 , 0  2 , 0  3 , 0  3 , 0  2 , 5  3 , 0

Н а отдельных участках запас кормов достигает 4,0 ц /  га глав
ным образом за счет кейреуковых ассоциаций.

Пастбища круглогодичные для овец, верблюдов и лошадей.
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Пастбища н а  х р я щ е в а т ы х  г и п с и р о в а н н ы х  н о ч в а Х

Вьюнковые пастбища

Этот тип пастбищ широко распространен в южной части. Con
volvulus ham adae дает значительную сухую поедаемую массу — 
по отдельным определениям до 2,4 ц /  га, а в среднем около 
0,5 ц / г а  (при числе кустов — 3000 на 1 га и среднем весе пое
даемой массы с 1 куста — 17,0 г). Но корм этот — малопитатель
ный. Однако ассоциации C onvolvuleta ham adae обычно довольно 
богаты флористически и поэтому запас кормов на этом типе 
пастбищ ц /  га:

Год В Л О З  В З  ЛО  ВО ОЗ ВЛ
3 . 0  1 ,0  1 , 5  2 , 0  2,5 2 , 0  2 , 0  2 , 0  3 , 0  2 , 0

Пастбища круглогодичные для овец и верблюдов.

Полынные пастбища с кустарниками 
и разнотравьем

Пастбища этого типа тоже имеют довольно широкое распрост
ранение преимущественно в южной части пустыни, а также в 
останцовых районах. Слагаются эти пастбища флористически 
богатыми для пустыни ассоциациями из A rtem isieta diffusae, Sal
soleta arbusculae и Salsoleta rigidae.

Кроме этих растений, запас кормов создается эфемерами (из 
злаков, крестоцветных и бобовых) и однолетними солянками 
(Salsola sc leran tha, H alocharis h isp ida, G am anthus gamocarpus).

Это — хорошие круглогодичные пастбища для овец, верблю
дов и лошадей с запасом кормов, ц /  га:

Год В Л  О 3  В З  ЛО  ВО 0 3  в л
4 . 0  3 , 0  2 , 0  3 , 0  3 , 5  4 , 0  3 , 0  4 , 0  4 , 0  3 , 0

Биюргуновые пастбища

Пастбища этого типа — ассоциации A nabaseta salsae в Ю го-За
падных Кызылкумах не имеют широкого распространения, но на 
севере, особенно в северо-западной, П риаральской части пусты
ни, они очень характерны.

Д ля северных пустынь, юга Бедпакдала и Устюрта, биюргун- 
ники — основной тип пастбищ. Бию ргунники, как правило, низ
коурожайны и из-за бедности флористического состава (нередка 
ассоциация A nabasetum  salsae purum  — на больших площадях) 
невысокого качества и ограниченного сезона использования. 
Х отя верблюды немного едят это растение круглый год, правиль
нее считать биюргунники только осенне-зимними пастбищами 
для овец и верблюдов с запасом кормов, ц /  га:

Год О 3  0 3
2 , 0  1 , 5  1 , 0  2 , 0
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Дж'ртгзяковые (тытрэвыэ) пастбища

Ассоциации Salsoleta gem m ascentis довольно широко, но ма
ленькими участками встречаются главным образом в Ю го-Запад
ных Кызылкумах (не идут на север дальш е южной цепи останцов), 
Д ж ертезяк поедается почти исключительно поздней осенью и 
зимой, но в его ассоциациях, как  правило, имеются, хотя и в не
больших количествах, растения (эфемеры и разнотравье), создаю
щие возможность круглогодового использования этих пастбищ 
овцами и верблюдами.

Запас корм ли, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

2 . 0  1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  2 , 0  1 , 5  2 , 0  2 , 0  1 , 5

Тасбиюргуловэ-эфзмеровыз пастбищ а с полынью

Ассоциации N anophyteta  erinacei связаны с более или менее 
каменистыми участками, характеризую щ имися, как  правило, раз
реженным растительным покровом.

Тасбиюргун поедается осенью и зимой, но ему обычно сопут
ствуют полынь и некоторые однолетники, поедаемые круглый год. 
Поэтому пастбища данного типа могут использоваться кругло
годично овцами и верблюдами.

Н а 1 га насчитывается от 12 000 до 120 000 экз. N anophyton
erinaceum  с поедаемой массой от 0,5 до 2 .0  г с экземпляра. И схо
дя из этих данных и учитывая данные укосов с 1 .и2, можно при
нять средний запас поедаемой массы тасбию ргуна с 1 га,  равным 
0,9 ц.

Обншн запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  в л
2 , 5  1 , 0  1 , 0  2 , 0  2 , 0  1 , 5  1 , 5  2 , 0  2 , 5  1 , 5

На отдельных участках этого типа пастбищ запас кормов воз
растает до 4,0 ц /  га.

Янтачные пастбища и сенокосы 
вне современных речных долин

В Кызылкумах этот тип пастбищ и сенокосов встречается спо
радически — около отдельных колодцев и кое-где вдоль старых 
караванных путей. Данные участки используются для выпаса 
главным образом, верблюдов, в меньшей мере — овец, а также 
служат своеобразными, большей частью «кетменными», сеноко
сами с запасом кормов (сена), ц / г а .

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В З  О З  В Л

7 . 0  3 , 0  6 , 0  7 , 0  4 , 0  4 , 0  7 , 0  6 , 0  7 , 0  6 , 0
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Эти данные крайне «осредненпые»: во многих случаях мы кон
статировали запас до 20,0 ц /  га, а наряду с этим имеются заросли, 
дающие всего 2,0 ц / га.

Пастбища в речных долинах (тугайные)
Ш уражриковые пастбища

Ассоциации A cluropodeta litoralis, кроме речных долин, встре
чаются почти повсеместно в депрессиях с близкими грунтовыми 
водами. Реже это A eluropodetum  purum , чаще же между отдель
ными дернинками аж рика растут однолетние солянки (Climacop
tera  lan a ta  и др.), а такж е A lhagi sparsifolia, Zygophyllurn fabago 
и немногие другие галофиты. Ш уражриковые пастбища пригодны 
как  круглогодичные для всех видов скота.

Запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

5 ,0  2 ,5  2 ,5  2 ,5  2 ,5  4 ,0  4 ,0  5 ,0  5 ,0  5 ,0  

Пастбищ » на более или м-знзе засолзнных почвах
Полынно-солянковые п ютбищ >

Пастбища этого типа имеют значительное распространение* 
Формируются они в основном ассоциациями A rtem isieta diffu
sae, но значительное участие принимают такж е Salsoleta rigidae, 
Salsoleta arbusculae, C aruceta pachysty lis, Salsoleta scJcnm thae. 
Запас к ом о в создается в основном эдифнкаторами:

Н а зва н и я  р а ст ен и й Ч исло э к з е м 
пляров ни 1 га

С редний  вес 
поедаемой 

массы с 1 га

Вес поедаемой  
м ассы , ц /га

A rtem isia  d i f f u s a .................................. 75: )0 4 0 , 0 3 , 0
Salsola r i g i d a ........................................... 6 0 0 5  1 , 0 0 ,3
Salsola a r b u s c u l a .................................. 3 0 0 4 0 , 0 0 , 1
C arex p a c h y s t y l i s .................................. 1 0 0 0  0 0 0 0 , 0 2 0 , 2

Кроме названных растений, какую-то долю запаса кормов соз
дают такж е: G irgensohnia oppositiflora, C lim acoptera lana ta , Cou- 
s in ia  sp. Пастбища эти, благодаря полыни, кейреуку, боялычу. 
осочке, относительно устойчивы по урожайности. Однако же 
если в благоприятные годы запас кормов может заметно повы
ш аться, то в плохие годы он заметно понижается. Но и в пло 
хие годы животные на пастбищах этого типа находят корм.
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Запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л О З  В З  Л О  В О  0 3  В Л

4 ,0  2 ,5  4 ,0  3,5 3,0 3,0 3 , 0  2 ,5  4 ,0  3,0
Пастбища эти круглогодичные, очень хорошие для овец и верб
людов; пригодны и для лошадей.

Эфемерово-солянковые пастбища

Пастбища этого типа развиваются на хрящ еватых слабогип- 
сированных почвах. Возможно, местами они представляю т собой 
результат вырубки (кетменем) полыни на топливо. Основу пок
рова создают однолетние солянки, кейреук, эфемеровые злаки 
и крестоцветные. Н а этих пастбищах особенно сильно колеблет
ся урожай по годам. Пастбища хороши как круглогодичные для 
овец и верблюдов.

Запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

3 ,5 2 ,0  2 ,0  2 , 0  1,5 3,5 2,0 2,5 2 ,0  2,0

Пастбища на такырах
Солянковые (данашуровые) пастбища

Покров образован главным образом ассоциациями G am antheta 
gam ocarpi, а такж е E rem opyreta, H alim ocnem eta и немногими 
другими.

Пионерами заселения такыров (имеются в виду настоящие 
аллювиальные такыры) в нашем районе являю тся G am anthus 
gam ocarpus, виды Erem opyrum , довольно часто T u Ира sogdiana. 
На более далеко ушедших стадиях зарастания обнаруживаются 
однолетние крестоцветные MalcoJmia sp. sp ., T etracm e sp. sp ., 
однолетние виды Salsola, A nisan tha tecto rum . Впрочем, отно
сительно однолетников надо сказать, что их наличие зависит, 
по-видимому, не только (и даже может быть, не столько) от ста
дии зарастания такы ра, сколько от метеорологической обстанов
ки года. Напомним, что в хороший по осадкам год приш лось ви 
деть обычно почти голые такыры в окрестностях А якагы тма, по
крытыми настолько густым Erem opyrum  buonapartis, что такыры 
стали сенокосными участками.

Несмотря на разреженный покров и небольшой запас кормов, 
данашуровые участки очень ценятся чабанами, как отличные 
осенне-зимние (из-за G am anthus gam ocarpus) пастбища для овец.

Запас кормов, ц / г а :
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л  

i 2 ,0 — — 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 2 ,0  —
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Местами, особенно в хорошие годы, запас кормов может быть 
вдвое большим.

Пастбища на солончаках 
Сарсазановые пастбища

Имеются в виду небольшие участки H alocnem eta strob ilace i 
(наиболее злостные солончаки с H alocnem etum  purum  мы относим 
не к данному типу пастбищ, а к пастбищным неудобьям), комплек- 
сирующиеся с ассоциациями: Salsoleta arbusculae, или Lim onie- 
ta  suffru ticosi, или N anophyteta erinacei или еще с какими-ли
бо солянковыми ассоциациями, а изредка — с A ristideta . Покров
во всех случаях разреженный. Пастбища осенне-зимние невысо
кого качества для овец, лучше ж е — для верблюдов (которыми 
они могут использоваться и в другие сезоны), с запасом кормов 
для овец (ц /  га):

Г о д  В  Л  О  3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

1 , 5  —  —  0 , 5  1 , 0  1 , 0  1 , 5  0 , 5  1 , 5  —

Н а отдельных участках запас поедаемой массы сарсазана может 
достигать 3 ,5  ц j  га (3500 кустов по 100,0 г поедаемой массы).

Кустарниковые пастбища с преобладапием юлгунов

Пастбища этого типа слагаются из участков, в депрессиях 
и в периферических частях долин, занятых ассоциациями Тагаа- 
rice ta , Lycieta ru then ica , H alim odendreta  halodendri, N itra rie ta  
schoberi, A lhagieta , K are lin ie ta  caspicae, A eluropodeta lito ra lis  
и некоторыми другими. Запас кормов создается за счет аж рика 
и груботравья, но, кроме того, виды T am arix  тоже надо учиты
вать, так как молодые мягкие веточки и опад довольно хорошо 
поедаются скотом, особенно верблюдами и овцами. Это — кругло
годичные пастбища для всех видов скота с запасом кормов (ц /  га):

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  В З  В Л

4 , 0  2 , 0  2 , 0  2 , 0  2 , 0  3 , 5  3 , 5  4 , 0  4 , 0  4 , 0

Пастбища на сероземах подгорных равнин
Эфемероидово-полынные пастбища

Эти пастбища связаны со слегка гипсированными и слегка 
хрящеватыми почвами. Растительный покров слагается ассоциа
циями A rtem isieta  d iffusae (в которых соэдификаторами вы
ступаю т Роа bulbosa v iv ip ara  и Сагех pachysty lis), а такж е ф раг
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ментами ассоциаций P oeta bulbosae v iv ip arae  и Cariceta pachys
ty lis.

Ассоциации названных формаций, как известно, характери
зуются довольно значительным списком растений, большинство 
которых относится к хорошим кормовым растениям, а эдифика-
торы — ценнейшие корма. Это — хорошие круглогодичные паст
бища для всех видов скота (хуж е — для крупного рогатого скота). 
Что касается запаса кормов, то из-за отсутствия надежных, а 
главное вполне объективных данных, мы принимаем его равным 
всего /  га)'.

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

3 .0  3 ,0  1,5 2 ,0  3 , 0  3 ,0 2,5 3 , 0  3 ,0  1,5
Н ет сомнения, что, как правило, запас кормов на самом деле 
выше и равен в среднем 5,0—6,0 ц /  га. Что касается годов бога
тых осадками, то покров на этих пастбищах развивается настоль
ко хорошо, что становится возможным машинное сенокошение.

Эфзмероидово-полынные пастбища 
с груботравьем

От пастбищ предыдущего типа данные пастбища отличаются 
главным образом, тем, что в формировании растительного покро
ва их принимают участие ассоциации A lhagieta , Z ygophylleta 
eichw aldii, A trip lice ta  и других груботравных формаций.

Пастбища эти пригодны для круглогодового использования 
всеми видами скота и, в первую очередь, овцами и верблюдами.

Запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

3 .0 3 ,0  1,5 2 , 0  3,0 3,0 2,5 3,0 3 ,0  1 ,5

Эфемероидово-полынные ассоциации 
с солянками

Пастбища этого, типа, связанные со слегка засоленными и в 
то же время заметно хрящеватыми почвами, в нашем районе до
вольно широко распространены. Кроме растений, которыми наз
ваны эти пастбища, значительную роль в формировании запаса 
кормов принимают однолетние солянки (Salsola sc leran th a), Cli- 
m acoptera ferganica и кейреук (Salsola rig ida).

Пастбища — малоурожайные, круглогодовые для всех видов 
скота, но для лошадей и, особенно, для крупного рогатого скота,— 
менее пригодные.

Запас кормов, ц/га
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

2 . 0  1,0 0 ,5  2,0 1,5 2,-0 1,0 2 ,0  2,0 1,5
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А Д Ы Р Н Ы Е  ПАСТБИЩ А

Вся территория Кызылкумов относится к поясу чуль, хотя от
дельные участки как самой пустыни, так и ее окраин значительно 
превышают верхнюю границу этого пояса. Н о общая обстановка, 
даж е на останцах, остается, в силу пустынного окруж ения, пус
тынной. И только самые окраины пустыни особенно в части, при
лежащ ей к Н уратинским горам, можно отнести, и то с оговоркой, 
к  поясу а дыр.

В то же время отдельные участки пустыни особенно в подгор
ной ее части несут растительный покров характерный для ниж
ней ступени пояса адыр. Это можно объяснить, по-видимому, 
главным образом особенностями почвенного субстрата этих участ
ков (песчаного и слегка гипсированного), создающего несколько 
большую постоянную влагообеспеченность. В результате здесь 
имеет место некоторое «предварение» пояса: ассоциации свойст
венные адыру обнаруживаю тся в высотных пределах пояса чуль. 
В результате, в высотных границах пояса адыр, в глубине пусты
ни, наблюдается, как правило, захождение на очень значитель
ные высоты типичных формаций чу ля: A rtem isieta  diffusae и 
Salsoleta arbusculae. И , наоборот, довольно глубоко в пустыне 
обнаруживаю тся ассоциации Ir id e ta  songaricae, S tip e ta  hphena- 
ckerianae.

В силу сказанного, отдельные участки адырных пастбищ в 
нашем районе можно встретить в глубине пустыни — чуля.

К таким адырным (заходящим глубоко в пустыню) относятся,, 
прежде всего, только что названные.

Полынно-ирисовые пастбища

В основе покрова ассоциации: Ir id e ta  songaricae, комплск- 
сирующиеся с A rtem isieta  diffusae, C ariceta pachysty lis (глуб
ж е в пустыню — C ariceta physodis), Poeta bulbosae, а так ж е — 
E phem croideta и E pbem ereta . Что касается основного эдификаго
ра — Iris  songarica, то о поедаем ости его сведения очень разно
речивы. Н а основании наших наблюдений можно утверждать, 
что сухие листья его поедаются овцами с пользой. Т ак мы гово
рим потому, что довольно широко распространено мнение, будто 
бы голодные овцы могут есть землю, ш ерсть. К сожалению, при
ходится вспоминать, об этих, по меньшей мере нелепых, утверж 
дениях.

Пастбища круглогодичные для всех видов скота, кроме круп
ного рогатого, для которого они мало пригодны, с запасом кормов* 
ц /  га:

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  Ь О  0 3  В Л

3,0 2 ,0  2,5 2,5 2,5 3,0 3 ,0  3,0 3,0 3,0
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В нашем районе они встречаются довольно часто и на значи
тельных площ адях на юго-востоке.

Эфэмероидово-карраковые пастбища

Пастбища этого типа образованы преимущественно ассоциа
циями C ousinieta resinosae, комплексирующимися с C ariceta pachys
ty lis  и Poeta bulbosae. К ак и пастбища предыдущего типа они встре
чаются на юго-востоке в Иринуратинской части, но значитель
но реже и занимают много меньшие площади.

Основной эдификатор этих пастбищ — Cousinia resinosa — 
очень ценный корм, но в общем балансе нашего района имеет 
совершенно незначительный удельный вес. Данные пастбища в 
силу довольно обильного однолетнего мелкотравья (эфемерету- 
ма) и эфемероидов, сопутствующих карраку , пригодны для ис
пользования в любом сезоне всеми видами скота.

Запас кормов, ц!га
Г о д  В  Л О З  В З  Л О  В О  0 3  В Л

4 ,0  3 ,0  2 ,0  3 ,0  4 ,0  4 ,0  3 ,0  3 ,0  3 ,0  4 ,0

Эфемерово-эфемероидовые пастбища

Имеют очень ограниченное распространение в П ринуратин- 
■ской части. Постепенно накапливаю щиеся отрывочные сведения 
позволяют высказать сомнение в правильности мнения о том, что 
эфемеры следует причислять к основным признакам южных пус
тынь: эфемеры нередко нацело выпадают из покрова на больших 
площ адях в Кызылкумах (на один год?), а на юге Устюрта — на 
два года. Тем не менее, вполне можно различать угодья, на кото
рых в «нормальный» год на фоне эфемероидов развивается более 
или менее обильный эфемеретум.

В эти годы на таких участках создаются очень хорошие круг
логодичные пастбища для всех видов скота (менее пригодные 
из-за мелкотравья для верблюдов и крупного рогатого скота) 
с запасом кормов в ц / г а :

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

5 ,0  3 ,5  3 ,0  2 ,5  1 ,5  5 ,0  3 ,5  4 ,5  1 ,5  5 ,0

В годы особенно благоприятные для развития растительности 
на этих угодьях можно косить сено (машинами).

Эфемерово-полынные пастбища

В условиях сильно пересеченного рельефа, главным образом 
на шлейфах останцов и в П ринуратинской части, распростране
ны полынники — A rtem isieta d iffusae, в нормальные годы
богатые эфемерами из крестоцветных и злаков.
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Т ак как обычно основу кормового запаса на этих угодьях 
образует полынь, они хороши для овец и верблюдов и меньше при
годны для других видов скота. Пастбища — круглогодичные с 
вапасом кормов, ц /  га:

Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

5 ,0  3 ,5  2 ,5  4 ,0  3 ,0  5 ,0  3 ,0  5 ,0  5 ,0  3 ,0

Полынно-эфемеровые пастбища

От пастбищ эфемерово-полынных данные пастбища отличают
ся  меньшим обилием полыни и преобладанием в покрове эфеме
ров. Занимают они небольшие площади и представляют собой, 
по-видимому, антропогенный вариант предыдущего типа. Они 
менее производительны, чем эфемерово-полынные и пригодны 
преимущественно для овец, как круглогодичные пастбища.

Запас кормов, ц/га:
Г о д  В  Л  О 3  В З  Л О  В О  0 3  В Л

3 ,5  3 ,0  2 ,5  2 ,5  3 ,0  3 ,5  3 ,0  3 ,0  3 ,0  3 ,5

Внепастбищные участки
Богара и богарные перелоги

Поливные участки

В пределах характеризуемой территории эти угодья, особенно 
поливные участки, в настоящее время занимают незначительную 
площ адь. Тем не менее богароспособные участки заслуживаю т 
самого серьезного внимания, так как при совершенной агротех
нике они могут дать значительные количества концкормов. Го
воря о совершенной агротехнике, мы имеем в виду не только 
собственно агротехнику, но и серьезную селекционно-семеновод
ческую работу.

Можно утверждать, что при этом условии на богароспособных 
землях (признак богароспособности — распространение S tipa  ho- 
henackeriana, не говоря уже о Cousinia resinosa) вполне обеспечен 
в «средний» год урожай зерна 4 —5 ц / г а .

НЕУДОБЬЯ

Участки совсем или почти совсем лишенные 
растительности

Приколодезные толоки, пески, солончаки, такыры.



Г л а в а  I I I

СООБРАЖЕНИЯ О РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБ УЛУЧШЕНИИ 

IГУСТЫННЫX ПАСТБIIIU
Р а ц и о н а л и з а ц и я  и с п о л ь з о в а н и я  п у с т ы н н ы х  п а с т б и щ .  П р и н ц и п ы  п а с т б и -  
и ^ е о б о р о т а .  В е р б л ю д  — м е л и о р а т о р  п а с т б и щ .  П р о б л е м а  ф и т о м е л и о р а ц и и  
п у с т ы н н ы х  п а с т б и щ .  Н е о б х о д и м о с т ь  с е л е к ц и о н н о - с е м е н о в о д ч е с к о й  р а б о т ы  
с  д и к и м и  к о р м о в ы м и  р а с т е н и я м и .  П р о б л е м а  о б в о д н е н и я  п у с т ы н н ы х

п а с т б и щ .

Мы не ставим перед собой задачи пересказать или обобщить, 
то, что по вопросам рационализации использования и улучшения 
пастбищ имеется в литературе. Задача этой главы — подчеркнуть 
некоторые принципиальные стороны этих вопросов.

Рационализация использования пустынных пастбищ

Наиболее рационально и наиболее эффективно (что в условиях 
планового социалистического хозяйства — одно и то ж е) можно 
использовать необозримые просторы пустынных пастбищ только 
при условии полного и  равномерного их освоения. Этого в настоя
щее время нет по той причине, что по крайней мере 30% их необ- 
воднено совершенно и не менее 20% обводнено недостаточно.

Это мешает правильному использованию пастбищ (в частнос
ти — в отношении сезонов использования), лимитирует дальней
ший рост поголовья п ставит каракулеводческое хозяйство рес
публики в крайне тяж елое положение в неурожайные годы.

Только при условии полного равномерного обводнения всей 
пастбищной территории можно осуществить загонный способ 
использования пастбищ, организовать настоящий пастбищеобо- 
рот, отрегулировать должным образом сезонность использования 
пастбищ и, наконец, произвести настоящее внутрихозяйственное 
землеустройство.

Кроме этой общей постановки вопроса о рационализации ис
пользования пастбищ, необходимо коснуться еще одной детали, 
а именно вопроса об интенсивности использования пастбищ: 
насколько полно можно и следует использовать растительный 
покров?
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Выше, в первой главе этой части, вскользь был затронут 
данный вопрос. Прежде всего следует остановиться на использо
вании полыни. Мнения по этому вопросу очень разноречивы.

Т ак С. Я . Приходько советует для Бадхы за использовать 
полынники только два месяца в году с обязательным чередовани
ем пастьбы — один год осенью, другой — после осеменения.

Большинство пастбищеводов до последнего времени рекомен
довали использовать полынники только осенью и главным обра
зом зимой.

Л. И. Гранитов специально поставленными опытами устано
вил, что следует использовать подножно полынники осенью и 
зимой, а косить ее на сено — в сентябре — октябре. Весной и 
летом, по его наблюдениям, нельзя допускать интенсивной потра
вы полыни, так как это влечет за собой истощение растения.

На основании многих наблюдений в природе и осуществлен
ных совместно с пастбищно-мелиоративно-строительным трестом 
опытов по зимнему сенокошению полыни в Кассанском районе 
К а ш к а д а р ьи не кой области можно утверждать, что почти полное 
отчуждение годового прироста полыни поздней осенью и зимой 
способствует лучшему ее отрастанию на следующий год. При этом 
имеется в виду ежегодное использование. Только в годы, когда 
полынь хорошо плодоносит, сенокошение надо производить во 
время рассеивания семян.

То ж е следует сказать о и других пустынных полукустарниках.
По наблюдениям Л . И. Гранитов а в Аякагытмо стопроцент

ное использование илака по окончании его вегетации «не отра
жается на последующем его развитии». И особенно интересно, 
что «Использование 50% поедаемой массы осоки песчаной в ве
сеннем сезоне... повышает урожайность в последующие влажные 
годы».

Что касается однолетников, то едва ли можно сомневаться 
в целесообразности полного их использования.

Вопрос об интенсивности использования пустынных кормо
вых растений теснейшим образом связан с проблемой пастби- 
щеоборота.

Принцип пастбищеоборота

Большинство пастбищеводов понимают под пастбищеоборо- 
том: 1) смену сезонных участков пастбищ в течение одного года и 
2) смену сезонов и способов использования (выпас — сенокоше
ние) отдельных массивов через определенное число лет («рота
ция»). Некоторые в понятие о пастбищеобороте включают так же 
систему выпаса.

Что касается смены сезонных участков (массивов) на протя
жении года, то она уж е давно продиктована жизнью и провере
на практикой. Надо только напомнить, что пустынные пастбища,
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за редким исключением, никак не узко-сезонные, а потенциально 
круглогодичные.

В системах пастбищеоборота, предложенных И. С. Амелиным 
и другими, имеется излишнее подражание севообороту: в основу 
положена мысль о регулярной, через определенное число лет, 
смене сезонов и об обязательно регулярном отдыхе пастбищ. Н е 
говоря уже о том, что такая  смена сезонов вызывает необходимость 
«двухкомплектного» строительства, возникает вопрос: действи
тельно ли всегда и везде необходима такая смена, аналогичная 
ротации в севообороте?

Мотивируется она казалось бы очень убедительно: необходи
мостью для растений «отдыха» и осеменения.

Разберемся в этой аргументации. Когда речь идет о раститель
ности пустынных пастбищ, то подразумеваются в основном че
тыре биологические группы растений: 1) кустарники, полукус
тарники и травянистые многолетники, для нормального семен
ного возобновления которых ежегодно требуется только очень 
и очень небольшая доля приносимых ими семян, 2) однолетники — 
для поддержания должной густоты покрова которых требуется 
весьма значительная доля урож ая семян, 3) растения, размно
жающиеся почти исключительно вегетационным путем (пустын
ная и песчаная осочка — ранг и илак), в известной мере, мятлик 
луковичный (конгур-баш), янтак и некоторые другие, 4) эфемерои
ды — типа каврака — монокарпики, приносящие плоды один 
раз за несколько лет.

К ак известно, запас кормов — это годичный прирост и плоды 
растений. Годичный ж е прирост слагается из массы листьев (цве
тов) и стеблей. Только у кустарников стеблевая часть прироста 
в большей мере не отмирает, у всех же остальных групп годич
ный прирост ежегодно осенью отмирает и если не сбрасывается, 
то влечет за собой худшее отрастание куста, в последующие годы 
вызывая задерж ку в развитии покоящ ихся почек.

Что касается кустарников, то у  них поедаются листья и наи
более мягкие верхуш ки побегов, т. е. то, что ежегодно отмирает 
и оказывается «ненужным» для растения.

Спрашивается, зачем же таким растениям, у которых поеда
ется то, что все равно отмирает, нужен отдых?

Ответ может быть только один: отдых, т. е. оставление паст
бищ совсем без использования, ничем не оправдывается.

В равной мере относится это к однолетникам, эфемероидам 
и монокарпикам. Полный отдых биологически не мотивирован. 
Другое дело — пастбищный «отдых» и смена сезонов использо
вания. Частичный отдых и смена сезона бывает нуж на, но не на 
всех типах пастбищ и не через определенные промежутки вре
мени, а тогда, когда они целесообразны.

Т ак , осеменяться надо давать однолетникам в годы особо обиль
ного плодоношения. В такие годы следует оставлять нетронутыми
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до полного высыхания однолетников отдельные полосы. Летом 
ж е и осенью и на этих полосах, конечно, надо выпасать живот
ных. Помимо всего прочего, такой выпас обеспечит частичную 
«заделку» семян.

В наших условиях заранее рассчитанная «ротация» не нуж на. 
Если бы она была нуж на, она бы уже вошла в ж изнь. А ведь не 
секрет, что все схемы иастбищеоборотов существуют пока только 
в проектах.

Верблюд — мелиоратор пастбищ

По совершенно непонятной причине у нас не пользуется ни
каким вниманием верблюд. Конечно, он ни в какой мере не мо
жет конкурировать с автомашиной. Однако для чабана, хозяйст
вующего в глубине песчаных пастбищ, верблюд еще долгое время 
будет незаменимым транспортом.

Но ведь, кроме этого, верблюд дает: очень ценное, как диэти
ческий продукт, молоко, шерсть, мясо и кожу.

Н е мешает напомнить, что в М НР имеется свыше 800 тысяч 
верблюдов и планируется дальнейший рост поголовья этого цен
нейшего животного.

Помимо всего прочего, верблюд выполняет еще одну важную 
роль: поедая грубые части полукустарников и однолетний при
рост кустарников, он способствует лучшему их отрастанию в 
последующие годы. Верблюд не только не конкурент овцам, в 
смысле использования пустынных кормов, он — мелиоратор пус
тынных овечьих пастбищ.

Проблема фитомелиорации пустынных пастбищ

В конце прошлого столетия были начаты и местами осущест
влены в значительных масштабах работы по закреплению пес
ков вдоль линии железной дороги, связывающей Таш кент и 
Красноводск.

С 1926 г. начаты большие работы по закреплению песков в 
Бухарском оазисе. К настоящему времени закреплены уж е де
сятки тысяч гектаров песков.

Одновременно в конце двадцатых и в начале тридцатых годов 
на Репетекской станции ВИР в Туркмении велись работы по 
улучшению песчаных пастбищ. Первоначально осуществление 
этой задачи мыслилось достичь за счет культурны х растений.

В 1934—1935 гг., попутно с геоботаническими работами, Ке- 
нимехской комплексной экспедицией были заложены два стацио
нара: в районе севера Ш уркуль и на родниках Аякагытма. Пе
ред стационарами стояли две задачи: изучение биологии главней
ших кормовых растений и опыты но фитомелиорации. Ш уркуль- 
ский стационар существовал только три года, а Аякагытминский
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'(позднее — станция) был передан в 1943 г. из ведения САГУ в 
Институт живодноводства при МСХ УзССР, а с 1959 г .— во Все
союзный институт каракулеводства (г. Самарканд).

За  время работ Аякагытминской станции в системе САГУ 
наибольший размах они получили в 1939 г. Особенность работ 
станции с самых первых дней ее сущ ествования заклю чалась 
в том, что перед нами была поставлена задача — улучш ения пус
тынных пастбищ за счет подсева и посева наиболее ценных диких 
кормовых растений. А так как в то время у нас существовало 
не совсем правильное представление будто бы в пустыне «узким 
сезоном» является весна, то главное внимание было обращено 
на однолетники.

В 1939 г. подсевы произведены на полынно-илаковом, сингре- 
ново-илаковом и эфемеро-солянковом пастбищах, всего на пло
щади 87,7 га.

Высевались и подсевались главным образом однолетники: зла
ки (дикий ячмень, космалдак, арпахон, ялдырбаш), бобовые 
(эспарцеты), шпинат, данаш ур, а из многолетников только феру
ла и пырей. Посев и подсев были произведены в декабре в двух 
вариантах по способам обработки почвы (вспашка и боронова
ние) и в трех — по нормам высева (от 10 до 50 кг смеси се
мян на 1 га). В отдельных вариантах посевов по сплошной рас
паш ке получено повышение урож ая на 75% по сравнению с ва
риантом.

За годы прошедшие после Великой Отечественно!! войны боль
шие работы по фитомелиорации пустынных пастбищ проделаны 
Институтом животноводства на Аякагытме и Институтом бота
ники АН УзССР на южной окраине Кзылкумов, на северном шлей
фе Нуратинских г о р 1.

Результаты  этих опытов опубликованы в ряде статей. Испы
тывались кустарниковые солянки и полукустарники. Главный 
вывод, который позволяют сделать эти опыты — без пахоты или 
хотя бы без боронования, просто путем разброса семян, никакой 
сколько-нибудь эффективный результат не может быть достигнут. 
Применяя же простейшую агротехнику (осенняя вспаш ка без 
последующего боронования) и зимние посевы, можно получить 
вполне удовлетворительные результаты.

Следует упомянуть о небольших опытах фитомелиорации, осу
ществленных в 1951—1952 гг. нами совместно с Пастбищно-ме
лиоративно-строительным трестом в К аш кадарьинской долине 
на верхней ступени пояса чуль — нижней ступени пояса адыр. 
Были испытаны зимние (декабрь — январь) посевы под борону: 
E u ro tia  eversm anniana, Salsola rig ida, A rtem isia  diffusa и

1 С 1959  г .  э ти  р а б о т ы  п е р е н е с е н ы  в г л у б ь  п у с т ы н и  в р а й о н  о с т а н ц о в ы х  
г о р  К у л ь д ж у к т а у .
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Ferula assa-foetida; на солончаке там ж е сеяли саксаул. За  исклю 
чением саксаула все растения очень хорошо и взошли и разви
вались. Но, к сожалению, эти опытные участки подвергались 
интенсивнейшей потраве и в 1952 и в последующем году.

Все описанные опыты подтвердили высказанное еще в 1935— 
1937 гг. нами с проф. Е . П. Коровиным мнение о пригодности 
для фитомелиорации кустарниковых и полукустарниковых со
лянок (Salsola arbuscula, S. R ich teri, S. rig ida, A ellenia subaphyl- 
la), видов H aloxylon, E uro tia , K ochia p rostra ta  и других.

Н ельзя не упомянуть о работах по улучшению пустынных паст
бищ, ведущихся в Туркмении. Им посвящен ряд статей в перио
дической печати и в отдельных изданиях.

В частности, Н . Т . Нечаева и С. Я . Приходько рекомендуют 
для улучш ения песчаных пастбищ подсев чогона (Aellenia su- 
baphylla) особенно в смеси «с полынью бадхызской и кандымом по 
седину». Это приводит к формированию «своеобразных раститель
ных группировок, не встречающихся на соседних участках, где 
подсев не производился».

К ак видно, в Узбекистане в настоящее время опытные работы 
по фитомелиорации пустынных пастбищ ведутся только с кустар
никами и полукустарниками. Считается даже, что в свое время 
САГУ совершенно напрасно испытывал однолетники. В ли
тературе можно встретить даже рекомендации заменить илако- 
вый покров кустарниками.

Так, В. П. Дробов писал, что Сагех physodes как  малоурож ай
ное растение надо заменить донником, желтой люцерной, судан
кой, тефом. Необходимость этой замены мотивируется тем, что 
«для пустыни нельзя считать песчаную осочку идеальным расте
нием».

Трудно, конечно, против этого что-либо возразить, так как 
совсем непонятно, каковым должно быть «идеальное пустынное 
растение». Н о что Сагех physodes — ценнейший корм, об этом не 
может быть двух мнений. К тому же, без орошения ни донник, ни 
буркун, ни суданка не дадут в пустыне надежного урож ая.

Эту и аналогичные рекомендации никак нельзя считать п ра
вильными. Наоборот, надо вести работы в направлении повыше
ния урожайности и лака, питательность которого оценивается в 
95 кормовых единиц.

Ни в коем случае нельзя отказаться и от однолетников, как  это 
советуют некоторые товарищи. Опыт работников Туркмении, 
перенесших в пустыню семена некоторых сорняков богары (взятых 
из-под веялки) заслуживает самого внимательного отношения. 
Надо помнить, что исключительно большую роль в нагуле кар а
кульских овец играет лето: если летом (а это, как  известно в 
пустынях — самый продолжительный сезон) овцы не получат хо
рошего нагула, то даже на хороших осенних пастбищах трудно 
бывает за короткий срок поправить дело. Летний же нагул обеспечи

22 и* И . Гранитов 337



вает только семенистый «хас», т. е. обломки эфемеров главным об
разом бобовых, крестоцветных, зонтичных и, в меньшей мере, 
злаков.

Д ля посева эфемеров надо использовать в первую очередь, как 
это было сделано в Туркмении, отходы от обработки зерна: сор
няки зерновых нолей на пустынных пастбищах принесут большую 
пользу.

Большего, чем в работах узбекских опытных учреждений, 
внимания заслуживает полынь. В Туркмении получены хорошие 
результаты работ с полынью.

С. Я. Приходько рекомендует собирать для посева семена полы
ни в состоянии восковой зрелости. Такие семена дают 70—80% 
всхожести. Один рабочий у рак ом может заготовить в день 10—15«г 
плодоносящих веточек, что составит около 1 кг чистых семян. 
Посев надо производить (осенью или зимой) свежеубранными се
менами, лучше в смеси с кустарниками (чогон, ж узгуны , черкез). 
Семена для посева на песках смачивают водой и смешивают с пес
ком и глиной. Н а разбитых пастбищах — заделывать семена про
гоном отары овец. Посев полыни на пастбищах с плотной поч- 
вой надо производить только после пахоты или неоднократного 
боронования. Сеять — полосами. Разбитые пески засевать с вер
блюда или самолета.

Сеянные полынники равны но продуктивности хорошим есте
ственным полынникам. Хороший эффект дали посевы полыни «по 
распашке с неглубокой заделкой семян». Н е совсем исключена воз
можность культуры в пустыне и зерна (без полива).

Не только на шлейфе Нуратинских гор — на восточной грани
це нашего района, но и в глубине пустыни, правда в особых усло
виях, мы встречали посевы зерновых, в частности к востоку от 
Д ж унусбулака — среди бугристых песков, закрепленных Са1- 
ligonetum  artem isioso — am m odendrosum  и к северу от А яккуду- 
ка — на северном шлейфе аякудукских останцов. В последнем 
случае посев произведен 18.11 (1936); земля была вспахана на глу
бину всего 14—16 см. 28.VI на площадке 2 X 5nt2 в среднем на
считывалось: «кустов» пшеницы — 124, стеблей с колосьями — 
280; высота «кустов» — 25—30 см, расстояния 30 см.

Сорничали на этом участке только A rtem isia diffusa и A. sco- 
pariaeform is.

Выше уже не раз отмечалась крайняя неустойчивость уро
жайности пустынных пастбищ. При этом, судя по некоторым дан
ным, в частности по результатам стационарных наблюдений на пу
стынных пастбищах Туркмении (работы Н. Т. Нечаевой), особен
но хорошие урожаи от среднего отличаются всего процентов на 
двадцать, тогда как  в годы неблагоприятные по погоде урожай 
может быть в п ять раз ниже среднего. Создается впечатление, 
что за счет того количества осадков, которое выпадает даже в 
лучшие годы, природа не может произвести большую раститель
ную массу, даже если человек и помогает ей в этом.
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Однако следует вспомнить приведенное в главе первой этой 
части сообщение Бежанбек и Кочерги о том, что в саксауль
никах (H aloxylon aphyllum ) годичный прирост растительной 
массы может достигать 22,0 ц!га.

В других районах, касающихся саксаульников (Бранке), сред
ний годичный прирост саксаула оценивается, примерно, в 10,0 ц/га.

Можно думать, что потенциальные возможности пустынной 
природы довольно сильно разнятся от реализуемых ею.

Здесь тоже оправдывается положение И. В. Мичурина о том, 
что ж дать «милости от природы» не приходится, а надо уметь ее 
взять.

Вполне успешно решить задачу улучшения пустынных паст
бищ можно только, если обеспечить землю пустынь дополнитель
ной влагой. Последние годы показали, что в Кызылкумах для 
этого есть возможности и очень неплохие. В ряде точек уже 
вскрыты самоизливающиеся глубинные (артезианские) воды. 
Опыты, произведенные Республиканским пастбищно-мелиора
тивным строительным трестом и Институтом животноводства, по
зволяю т думать, что при относительно небольших затратах можно 
иметь высокие урожаи люцерны и других кормовых культур.

Результаты данных работ опубликованы в ряде статей. Сле
дует отметить, что в этих опытах пришлось столкнуться с новой 
трудностью: нередко полив вызвал резкое засоление почвы.

Необходимость селекционно-семеноводческой работы 
с дикими кормовыми растениями

В больших масштабах практические мероприятия по фито
мелиорации пастбищ трудно осуществимы из-за отсутствия се
мян.

П рактика заготовки семян дикорастущих показала, что это 
дело связано с серьезными трудностями. И , прежде всего, почти 
с полной невозможностью механизировать заготовку семян. А, 
само собой разумеется, что ручная заготовка очень удорожает 
стоимость семян. К тому же, заготовленные в разных районах и 
разными заготовителями семена оказываются очень не равноцен
ными, тем более, что семена дикарей часто повреждаются различ
ными вредителями и только в относительно редких случах полно
ценных семян бывает больше, чем неполноценных.

Осуществляемый крутой подъем животноводства настойчиво 
требует безотлагательного улучшения пастбищ, а это ставит во
прос о семенах. Рассчитывать на природу в этом деле нельзя: надо 
производить семена на специальный селекционно-семеноводческой 
станции (или станциях).

Некоторые считают, что этим делом должны заниматься сами 
совхозы и колхозы . Но ведь речь идет, по сути, о создании но
вых культурны х растений. Несомненно, что возникнут серьезные
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затруднения, для преодоления которых необходимы творческие 
усилия целого коллектива работников разных профилей, кроме 
селекционеров, растениеводов, почвоведов, ботаников и мелиора
торов.

Конечно, селекционно-семеноводческая станция должна раз
рабатывать и приемы агротехники. Т акая  станция мыслится 
нами прежде всего как  значительный коллектив научных работ
ников (и, соответственно, подсобный персонал), обеспеченный бо
гатой земледельческой техникой.

Основные задачи станции: сбор семян диких растений в при
роде, посевы для получения семян и селекционная работа, обес
печение семенами совхозов и колхозов.

Несомненно большие капиталовложения, которые потребу
ются для создания такой станции (а она должна иметь еще и опор
ные пункты в областях республики), безусловно окупятся.

Надо прямо сказать, что пока еще проблема фитомелиора
ции (улучшения) пустынных пастбищ далеко не разреш ена и 
решить эту очень сложную проблему без больших капиталовло
жений невозможно.

Проблема обводнения пустынных пастбищ

Д ля полного рационального использования пустынных паст
бищ абсолютно необходимо их полное обводнение колодцами 
и скважинами (артезианскими водами).

До сих пор остается спорным вопрос — какова наиболее це
лесообразная густота колодезной сети? Многие работники живот
новодства считают, что чем гуще будет колодезная сеть, тем луч
ше. Рекомендуют при этом исходить из расчета, что не следует 
отгонять овец от колодца дальше, чем на 5—6 гм . Значит надо 
стремиться к тому, чтобы колодец от колодца отстоял не более, 
чем на 10—12 км  (конечно, в среднем).

Однако другие работники, исходя тоже из практики хозяйст
ва, считают, что такая густая сеть колодцев излиш ня, поскольку 
обычно овец отгоняют от колодца на 8—10 км. Значит, вполне 
достаточно для равномерного использования больших площадей 
песчаных пастбищ, чтобы колодец от колодца находился на рас
стоянии 16—20 км.

Учитывая все соображения и, в частности, большую стоимость 
сооружения колодцев в песках можно согласиться, по крайней 
мере на ближайшие 10—15 лет, со второй точкой зрения.

Говоря об обводнении пастбищ, мы имеем в виду главным об
разом водопои, но в какой-то мере обводнение должно преследо
вать и цели орошения, как  это имеет место при использовании 
артезианских вод.

Хотя это выходит за пределы компетенции геоботаника нель
зя не вспомнить мысль, которую одно время развивал Б . И. Со
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колов — большой знаток дела обводнения пустынных пастбищ, 
энтузиаст этого дела. До открытия в Кызылкумах больших за
пасов глубинных вод он мечтал о мощном, богато разветвленном 
водопроводе из Амударьи.

Это — очень интересная мысль.
Водопровод мог бы обеспечить Кызылкумы не только водопоя

ми, он позволил бы применить на больших площадях пустыни 
дождевание и тем самым снять катастрофически неурожайные 
годы.

Обеспечить дождевание больших площадей за счет артезиан
ских вод, по нашему мнению, гораздо более трудно или даже не
возможно хотя бы потому, что в этом случае на каждой скважине 
надо создавать силовую установку. И, кроме того, артезианские 
воды, как  правило, заметно минерализованы.

Позволительно также высказать мысль, что для максимально 
эффективного использования пастбищ Центральных Кызылкумов 
было бы очень важно восстановить (на расширенной основе) Джаны- 
дарьинский оазис. По-видимому, пропустить воду на Джаны- 
дарье очень легко, если в недалеком прошлом она сама сюда 
текла.

К ак было сказано в первой части этого очерка, следы земле
дельческой культуры до сих пор хорошо заметны на очень зна
чительных площадях вдоль сухого ныне русла Джаиыдарьи. 
Вода позволила бы создать здесь центральные усадьбы с полями 
кормовых культур не одного совхоза.

Можно думать, что земель, пригодных для орошения, здесь 
наберется не менее 5000 га, от которых можно получить столько 
люцерны и концкормов, что их не надо будет завозить в эти сов
хозы извне.
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СПИСОК АССОЦИАЦИЙ, ОПИСАННЫХ

Э д  и ф и  к  а

с
&

А ссоц иац ия
П олож ен ие 

в рельеф е ' П о ч в а

ttffl
я
о
Я

н аз в а н и я

I Ф о р м а ц и я  A r t e
A rtem isietum  dif
fusa е fru tico sum

A rtem isie tum  dif
fusae d istachyae 
ephedrosum

A rtem isie tum  dif
fusae cousiuioso- 
ephem erosum

A rtem isie tum  dif
fusae stiposo-pa- 
c h y sty lis  carico- 
sum

A rtem isie tum  dif
fusae subpurum

A rtem isie tum  dif
fusae ephcm eroido- 
so-salsolosum

A rtem isietum  dif
fusae euro tiosum

A rtem isietum  dif
fusae pooso-pachy- 
s ty lis  caricosum

Останцы

Склоны в пред
горьях и хол
мисто-волни
стые равнины 
Главным обра
зом повышения

Подгорные рав
нины, горные 
склоны и доли
ны

П лакор и скло
ны останцов

Склоны остан
цов

Повышения на 
шлейфе

Склоны и  ни
зины слабовол
нистой равни
ны

Щобнистокамс- 
иистая суглини
стая, незаселенная

Х рящ еватая су
песчаная или лег
косуглинистая, 
незаселенная 
Супесчаная или 
легкосуглинистая, 
незаселенная

Суглинистая (ред
ко супесчаная) 
слабо хрящ еватая , 
незасоленная

Супесчаная с дрес
вой на поверхно
сти, незасоленная

Суглинистая сла- 
бозасоленная

П есчаная незасо- 
ленная

С упесчаная пли 
легкосуглинпстая, 
незасоленная

A rtem isia  d if
fusa
A trap b ax is
spinosa
A m ygdalus spi- 
nosissi ma 
A rtem isia  d iffu
sa
E phedra d is ta- 
chya
A rtem isia  d if
fusa
C ousinia resi
nosa
Carcx p achysty 
lis
A rtem isia  d if
fusa
C arcx pachy
s ty lis
S tip a  hohena- 
ckeriana  
A rtem isia  d if
fusa

A rtem isia  d if
fusa
Carex pachy
sty lis  
Salsola sclcran- 
th a
A rtem isia  d if
fusa
E u ro tia  ewers- 
m ann iana  
A rtem isia  diffu
sa
C arcx pachy
s ty lis  
Poa  bulbosa v i
v ipara



В ЮГО-ЗАПАДНЫХ К Ы З Ы Л К У М А Х

т о р ы

ео  о 
С t=

: r R
1 СО Го;е> хи  а

о Е 
= «  о

X в  1
о  6©*
C.g = 
С х  S

Общее 
п роекти вн ое 

п окры тие, %

П роцентны е
соотнош ени я

В

§5с  в

Р асп р о стр ан ен и е

m i s i e t a  d i f f u s a e
2 - 3 3 5 - 8 25 16 12 20 52
1—2 1
1—2 1—3

3 2 10—15 19 16 21 53 10
2 1

3 - 6 ок. 4 8 (10—15) 31 3 39 58
1—2 1

3 - 5 3 1 5 -2 0 39 8 10 33 44
2 - 6 4
1—3 1

6 до 20 до 20 13 8 16 31 45

2 - 4 2—5 5—7—10 30 7 16 20 57
2—4 1
2 - 4 До 2

2 1 ок. 5 8 24 38 38
2 1

2 - 6 1—4 10—15 (до 10) 37 3 7 28 62
2 - 5 1—3
1—3 1

Отроги Н уратинских 
гор; остаыцовые воз
вышенности

Гл. обр. вдоль север
ной границы

В восточной части

Н а востоке и  на севе
ре

И зредка в восточной 
половине

В северо-восточной 
части

Редко в юго-восточ
ной части

В восточной полови
не
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П олож ен и е
А ссоц иац ия

в рельеф е П о ч в а

Э д  и  ф  и  к  a

10

11

12

13

14

15

16

17

A rtem isie tum  dif
fusae poosum

A rtem isietum  dif
fusae arbuscu lae 
salsolosoj-pachysti- 
lis  caricosum

A rtem isie tum  dif
fusae salsoloso- 
caricosum

A rtem isie tum  dif
fusae rig idae sal- 
solosum

A rtem isie tum  dif
fusae iridosum

A rtem isie tum  dif
fusae sc leran thae  
salsoloso-physodis 
caricosum

A rtem isie tum  dif
fusae gem m ascen- 
t i s  salsolosum

A rtem isie tum  dif
fusae gam antho-

A rtem isie tum  dif
fusae eriopodae 
anabasosum

П лоские пони
ж ения слабо
волнистой рав
нины
Склоны волни
стой равнины

Слабоволни
стая равнина

П ониж ения 
среди волни
стой равнины

П лакорные 
участки на кы- 
ре

П лакор на кы- 
ре и склоны ос
танцов

П онижения на 
слабоволнис
той равнине

П лакорные уча
стки слабовол
нистой равни
ны
Такыровидные 
западины на 
кыре

С упесчаная или су 
глинистая, незасо
ленная

Х рящ еватая легко 
суглинистая, неза
соленная

С углинистая, ре
ж е супесчаная,
б. м . засоленная

Л егко суглини
стая или супесча
ная с  дресвой и 
обломочками кам 
ней на поверхно
сти
Суглинистая или 
супесчаная, места
ми чуть засолен
ная
Супесчаная или су
глинистая, х р я 
щ еватая гипсиро- 
ванн ая, слегка за
соленная
Супесчаная или 
легко суглинистая, 
хрящ еватая, б. м. 
засоленная

Т акы ровидная

Т акы ровидная

A rtem isia  d if
fusa
Роа bulbosa 
v iv ipara  
A rtem isia  d if
fusa
Carex pachys
ty lis  
Salsola arbus
cu la  
A rtem isia  dif
fusa
Carex pachysty 
lis
Salsola rigida 
S. arbuscu la  
A rtem isia  d if
fusa
Salsola rig ida

A rtem isia  d iffu
sa
Ir is  songorica

A rtem isia  dif
fusa
C arex physodes 
Salsola scleran
th a
A rtem isia  d if
fusa
Salsola gem m a- 
scens
S. arbuscu la  
A rtem isia  d if
fusa
G am an thus ga
m ocarpus 
A rtem isia  d if
fusa
A nabasis erio- 
poda

348



Продолжение

т о р ы £
о |

Общее 
проективное 
покрытие, %

Процентные
соотношения

об
ил

ие
 

по
7-

ба
лл

ьн
ой

ш
ка

ле

П
ро

ек
ти

вн
ое

 
кр

ыт
ие

, 
% 

(д
г 

эд
иф

ик
ат

ор
а)

Чи
сл

о 
ви

до
в

ку
ст

ар
ни

ки
 

1
по

лу
ку

ст
ар


ни

ки
тр

ав
ян

ис
ты

е
мн

ог
ол

ет
ни

ки
од

но
ле

тн
ик

и

Распространение

4—6
3 - 4

10—12
1

12—15 ( 3 - 5 ) 27 11 15 37 37 И зредка в восточной 
половине

2 - 4
2 - 5  
1—2
3 - 4

2
3—4

1

8—30 33 15 12 33 40 И зредка в восточной 
половине

3 - 4
3 - 5
1—2
1 - 2
2 - 6
1 - 5

3
1
1
1
2
1

6—10 до 40 

6 - 8 —10 (до 25)

20

55

20

16

20

14

25

33

35

37

В средней и восточ
ной частях

В восточной половине

3 - 6
1—6

10
1—2

5 - 2 0 51 10 10 30 50 П ринуратинская 
часть

3—6
2 - 4
3 - 4

6—10
2—4
3—4

5 - 1 0  (201) 42 10 14 19 57 В восточной части

3 - 6
2—3
2—3

12
1
1

5—20 30 14 20 26 40 В центральной части

1 - 5
2 - 5

?
?

4 - 7 - 1 2 16 6 18 32 44 Преимущ ественно в 
приостанцовых час
тях

2—3
1—2

?
?

1 (8) 16 18 18 24 40 В юго-восточной час
ти
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Э д и ф и к  а

Н
ом

ер
 

n/
n А ссоц иац ия

П олож ен и е 
в рельеф е П о ч в а

н а зв а н и я

A rtem isietum  dif
fusae stiposum

A rtem isietum  dif
fusae ephem eroso- 
caricosum

A rtem isietum  dif
fusae stiposo-phy- 
sodis caricosum

A rtem isietum  dif
fusae iridoso-phy- 
sodis caricosum

A rtem isietum  dif
fusae rig idae salso- 
loso-physodis ca ri
cosum

A rtem isietum  dif
fusae arbusculae 
salsolosum

A rtem isietum  dif
fusae arbusculae 
rig idaequc salsolo
sum

A rtem isietum  dif
fusae ham adae con- 
volvulosum

A rtem isietum  dif
fusae aelleniosum

Волнистые под
горные равни
ны с песчаным 
плащом

П лакорные 
участки под
горной равни
ны
П онижения на 
волнистой рав
нине

П онижения 
среди бугри
стой равнины

Склоны на вол
нистой равнине

Различные

Различные и в 
понижениях и 
в повышениях

Преимущест
венно полож и
тельные эле
менты рельефа 
па кыре

П лакорные 
участки кыра

П есчаная или  су
песчаная

С углинистая, п ш - 
спрованная с пес
чаным плащом

С упесчаная с тон
ким песчаным пла
щом, незасоленная

П есчано-супесча
н ая гипсирован- 
ная

С упесчаная или 
суглинистая, гип- 
спрованная

Б . м. скелетная 
супесчаная, реже 
легко суглинистая

Б . м. хрящ еватая 
суглинистая или 
супесчаная

Х рящ еватая су
песчаная, б. м. 
гипсированная

С углинистая и 
глинистая высоко- 
гипсированная

A rtem isia  d if
fusa
S tip a  hohena- 
ckeriana 
Carcx physodes 
A rtem isia  dif
fusa
C arcx physodes

A rtem isia  d if
fusa
C arex physodes 
S tipa  hohena- 
ckeriana  
A rtem isia d if
fusa
C arex physodes 
Ir is  songarica 
C ousinia affi- 
n is
A rtem isia  d if
fusa
Carex physodes 
Salsola rig ida 
A rtem isia  d if
fusa
Salsola a rbus
cula
A rtem isia  dif
fusa
Salsola a rbus
cula
S. r ig id a  
A rtem isia  dif
fusa
C onvolvulus 
bam adae

A rtem isia  dif
fusa
A ellenia suba- 
phy lla
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Распространение

3—6
1—5
1 - 6

4—8
2 - 3

1

15 (5 -2 5 ) 51 18 14 33 35 В северной и восточ
ной частях

2 - 6
1 - 5

5—10
1 - 3

5 - 2 5 58 7 14 28 51 Гл. обр. в восточной 
половине (15 км  к  
ССВ от сел . Кенимех)

3 - 6
2 - 5
1—4

5 - 1 0
2 - 5
1—4

10—12 (6—40) 32 9 15 38 38 В восточной полови
не (14 км к  С от родн. 
А якагытма)

4 - 5
1—3

1

2 - 8
1
1

8—12 15 7 27 33 33 Редко в восточной по
ловине (3 км  к  СВ от 
кол. М англай)

1 - 2
2—6
1—4
1—2

1 - 2
3 - 8

5
1

10
30

27 7 22 30 41 Преимущественно в 
с .-в . части (3 км  к 
ВСВ от кол. У зунку- 
ДУК)

2 - 6
1—4

2—8
1 - 3

8 - 1 0 - 1 5 59 17 17 36 30 Г л. обр. в с .-в . части 
(14 км к  3 от кол . 
А яккудук)

2 - 5
1—3
1 - 3

3—8
1
1

(2) 5—10 (20) 47 17 17 36 30 Преимущественно в 
с .-в . части (3 км 
к 3 от кол. А яккудук)

2—6
2 - 5

3— 10
1—4

(3) 10 (40) 49 10 14 28 48 Г л. обр. в восточ
ной половине (1,5 
км к  СВ от 03. Шор- 
к ул ь  близ дороги 
Кснимех-А якагыт- 
ма)

4 - 5
1—3

?
?

7 - 8  (15) 27 22 15 26 37 Г л. обр. в вост. по
ловине (2 км к  ЮВ 
от родн. Кендерлп- 
булак)
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Э д и ф и к а

с
e

Ассоциация
Положение 
в рельефе П о ч в а

a названия
во
В

27

28

29

30

31

32

33

34

A rtem isietum  dif- 
fusae v illosissim i 
astragaloso-physo- 
d is  caricosum

A rtem isietum  dif- 
fusae ham adae con- 
volvuloso-villosis- 
sim i astragalosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae v illosissim i 
astragalosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae villosissim i 
astragaloso-arbus- 
culae salsolosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae calligonoso- 
physodis caricosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae m icrocarpi 
calligonoso-physo- 
d is  caricosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae aristidoso - 
physodis caricosum

A rtem isie tum  dif- 
fusae anisan thoso- 
ephem eroidosum

П лакорные 
участки кыра

Слабоволни
стая  равиина

П олож итель
ные элементы 
рельефа слабо- 
волнистой рав
нины
Слабоволни
стая равнина и 
большие деп
рессии

М ягковолни
стая равнина с 
песчаным пла
щом

П олож итель
ные элементы 
рельефа волни
стой и грядо
вой равнины 
Слабоволни
стая  равнина

Котловина

Б . м . скелетная 
супесчаная

С упесчаная, обыч
но прикры тая пес
чаным плащом

С упесчаная, высо
кокарбонатная с 
песчаным плащом

Х рящ еватая легко- 
суглинистая в той 
или иной мере 
припесчаненная, 
местами с призна
ками засоления

Супесчаносугли
нистая с песчаным 
плащом

Супесчаная с пес
чаным плащом

Супесчаная с пес
чаным плащом

Слабоскелетная, 
супесчаная с пес
чаным плащом

A rtem isia  d if
fusa
A straga lu s v il- 
losissim us 
C yrex physodes 
A rtem isia  d if
fusa
A stragalus vil- 
losissim us 
C onvolvulus ga- 
madae 
A rtem isia  diffu
sa
A stragalus vil- 
losissim us 
Carex physodes 
A rtem isia  d if
fusa
Salsola arbuscu- 
la
A stragalus vil- 
losissim us 
C arex pachysty- 
lis
A rtem isia  d if
fusa
C arex physodes 
C alligonum  sp. 
sp .
A rtem isia  diffu
sa
Carex physodes 
C alligonum  mi- 
crocarpum  
A rtem isia  d iffu
sa
C arex physodes 
A ris tid a  penna- 
ta  m inor 
A rtem isia  d if
fusa 
A n isan tha  tec- 
to ru m
C arex physodes
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Распространение

4

2—3

?

?

9—12 22 23 18 23 36 Редко в центральной 
части (4 км  к  10103 
от кол . Т атк у д у к )

2—3 ?
4—6

2—4

8—12

1—2

(10) 20 (25) 37 13 10 27 50 В восточной полови
не (2 км к  3  от кол. 
Кокча)

1 - 4 1—4

2 - 5

1—5

2—5

1 - 2

8—15 (25) 63 10 10 32 48 В восточной полови
не (3—5 км к  ССЗ 
от кол . М анымджан)

1—5 1— 1
3—5

1—4

?

?

(5) 8—12 (15) 29 21 14 21 44 И зредка в с .-в . части 
(в 8 —9 км к  Ю от кол . 
М анымджан)

1—3 ?

1 - 4 ?

3—6

3—5
1—2

4—3

1—3
1

10— 12 18 22 12 28 38 Преимущ ествепяо в 
с .-в . четверти (23 км 
к  10103 от кол . Фа- 
зыльбек)

3—5

2—5
2—3

2—5

1
1

7— 10 21 24 16 36 24 И зредка в восточной 
половице (15 км к  СВ 
от Баш гужумды)

2 - 5

2—5

4—7

3—6

(6) 15—20 42 9 6 32 53 И зредка в восточной 
половине (2 км  к  СЗ 
от к о л . Чагылды)

2—3 5
3—6 ? Ю— 15—20 34 26 19 29 26 В восточной части

1—6 ?

1—4 ?

23 и . И. Гранитен 353



35

36

37

38

39

40

41

42

Ассоциация
Положение 
и рельефе П о ч в а

A rtem isie tum  dif- 
fusae fru ticoso- 
physodis caricosum  
A rtem isie tum  dif- 
fusae scopariaefor- 
mis artem isiosum

Бугристы е пес
чаные наносы

Бугристые пес
ки

П есчаная, реже 
супесчаная

П есчаная, реже 
супесчаная

A rtem isietum  dif- 
fusae peganosum

Равнина Супесчаная с мел
кой щебеночной 
на поверхности

A rtem isietum  dif- 
fusae ephem eroido- 
so-goebeliosum

Повышения 
среди слабо- 
волнистой рав
нины

Суглинисто-супес
чаная

A rtem isietum  dif- 
fusae peganoso-al- 
hagiosum

Такыровидные 
западники на 
холмисто-вол
нистой равнине

Суглинистая

A rtem isie tum  dif- 
fusae physodis ca- 
ricoso-albagiosum

Котловины ме
ж ду песчаны
ми буграми

Супесчаная

Э д  и  ф  и  к  a

A rtem isie tum  ter- 
rao albae pachys- 
ty lis  caricosum

Котловины

A rtem isia d if
fusa
Carex physodes 
A rtem isia  d if
fusa
A. scopariacfor- 
mis
Carex physodes 
A rtem isia  d if
fusa
Peganum  har- 
m apachycarpala  
A rtem isia  d if
fusa
G oebelia pachy- 
carpa Poa bulbo- 
sa v iv ip a ra  
Carex physodes 
A rtem isia  d iffu 
sa
A lbagi sparsi- 
folia
Peganum  har- 
mala
A rtem isia  d if
fusa
A lbagi sparsi- 
folia
Carex physodes

II . Ф о р м а ц и я  A r t e m i s i e a  
Х рящ евато-супес- A rtem isia  te r 
чаная  карбоиатно 
гипсированная

rae albae 
Carex pachys- 
Lylis

I I I .  Ф о р м а ц и я  A r t e
A rtem isie tum  tu ra- Склоны в пред Х рящ еватая легко A rtem isia  tu ra -
nicae stiposo-ephc- горьях суглинистая nica
meroidosum Carex pachysty-

lis
Poa bulbosa v i
v ipara
S tip a  hohena-
ckeriana
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1 - 4 ? (5) 20 42 5 17 28 50 И зредка в южной ча
сти (около к о л . Я нги-1П1 ? кудук)

2—6 3 - 5 (8) 1 0 -1 5  (20) 27 8 16 42 34 13 ю .-в. части

1 - 5 1

1 - 5 2 - 4
5 10 15 18 13 16 49 25 Редко в с .-в . четвер

ти (4 км к  Ю З от
4 5 к о л . Манымджан)

3 4 8 12 20 10 50 20 Редко в с .-в . части

3 1
2 1

2 1
3 - 4 2 5 - 8 7

2 1

2 1

1 СП 8—10 10—12 10

СО1о

1

3 1

t e r r a c  a l b a e
3 4 5—7 11 — 18 36 46

2 1

m i s i e t a  t u r a n i c a e

*- 1 СП 8 —10 (12) 20—25 25 4 12 44 40

2—5 3—4

1—2 2

1 1

О кр. родника А як
агытма

Отроги Н уратинских 
гор (15 к СЗ от сел. 
Газган)
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43

44

45

40

47

48

49

Ассоциация
Положение 
в рельефе П о ч в а

A rtem isie tum  tu 
ranicae iridoso-cph- 
cm eroidosum

Шлейфы остан- 
цовых гор

Легко суглини
стая и супесчаная, 
карбонатная

A rtem isie tum  tu ra 
nicae cphem eroido- 
sum

Слабоволни
стая равнина

Л егко суглини
стая карбопатно- 
гипсированная

A rtem isie tum  tu ra 
nicae thcropbyto- 
so-ephem croidosum

Днищ а депрес
сий

Гипсированная су 
песчаная

A rtem isietum  tu r a 
nicae rig idae salso
losum

A rtem isie tum  tu ra 
nicae salsolosum

Небольшие 
понижения на 
слабоволнистой 
равнине 
Равнина

Х рящ еватая сп- 
гл инистая, обыч
но карбонатная 
гипсированная 
Слабо хрящ еватая 
суглинистая

A rtem isie tum  tu 
ranicae fru ticosum

Долипообраз- 
наи западина

Супесчаная силь
но карбонатная с 
мелкой щебенкой 
на поверхности

A rtem isie tum  tu ra 
nicae calligonoso- 
physodis carico 
sum

Котловины И  
склоны в песча- 
но-бугристом 
ландшафте

К арбонатная су
песчаная с  песча
ным плащом

Э д  и ф и к a

A rtem isia  Lura- 
nica
Carex pachysty - 
lis
Poa bulbosa v i 
v ipara
Ir is  songarica 
A rtem isia  tu - 
rauica 
Carex pachysty - 
lis
Poa bulbosa v i
v ipara
A rtem isia  tu ra - 
nica 
Poa bu lbosa v i
v ipara
C ousinia resi- 
nosa
A rtem isia  tu ra - 
nica
Salsola rig ida

A rtem isia  tu ra - 
n ica
Salsola arbus- 
cula
S. rig ida  
Carex pacbysty- 
lis
A rtem isia  tu - 
ranica
A ellenia suba- 
phylla
A stragalus v il- 
losissim us 
Salsola a rbus- 
cula
A rtem isia  tu ra- 
nica
A. diffusa 
C alligonum  mi- 
crocarpum  
Carex physodes
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Р асп р о стр ан ен и е

4

2—4

1—2

1—2
2 - 4

2—5

1—5 

4—5 

1—2

2

2—5 

1—4

5

1

1

1

2—3

3—4 
1—2

2—4

4 - 5  

3

1

1
?

?

?

10

1

1

?

?

3

1

1
2

8

1

1

1

3 - 4

5 - 6  
1

(15) 20

( 10) 20

10—12

(5) 10 (25)

15

10—12

15

18

17

19

20

10

13

23

20

23

25

16

18

16

19

40

23

25

39

18

42

27

20

38

37

45

58

37

31

20

16

13

Отроги Н уратинских 
гор (3 км к  ВЮВ 
от кол . Пашот)

В ю .-в. части (8—10 
км к  3103 от кол. 
Берексай)

О кр. гор. Кокча

Г л. обр. в с .-в . чет
верти (15 км к  ЮЗ 
от кол . Торткудук)

И зредка в с .-в . части 
(25 км к  СВ от кол. 
М анымджан)

И зредка в восточной 
части (1 км к  3  от 
кол . У зункудук)

Редко в восточной 
части (12—15 км к 
С З от кол . Букенай)
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А ссоц и ац и я
П олож ен и е 

п рельеф е
П о ч в а

Э л и ф и к  а

A rtem isie tum  tu ra 
nicae pseudotaky- 
rosum

Н еглубокие за
падины на сла
боволнистой 
равнине

Т акаровидная A rtem isia  tura- 
nica

IV . Ф о р м а ц и я  A t r a p

A traphaxe tum  spi- 
nosae artem isioso- 
convolvulosum

A traphaxetum  
spinosae sparsifo- 
liae alhagiosum

Шлейфы НИЗКО- 
горийэро—зной
ные борозды

Небольшие де
прессии

Щ ебнисто-каме
нистая

Такы ровидная

A trap h ax is  spi- 
nosa
C onvolvulus 
ham adae 
A rtem isia  d iffu 
sa

A trap h ax is  spi-
nosa
A lhagi sparsifo- 
lia

V. Ф о p и  а ц и я S с г о p

53 S crophularie tum Саи и эрозион Х рящ еватая су- Scrophularia
m ixtoherbosum ные борозды песчаная leucoclada

C onvolvulus
korolkovii

V I. Ф о р м а ц и я  Е р h  е d

E phedre tum  d is ta- 
chyae vilosissim i 
astragalosum

Закрепленные 
мелкобугрис
тые песчаные 
наносы на сла
боволнистой 
равнине

П есчаная E phedra  d is ta - 
chya
A straga lu s v il- 
losissim us

V II. Ф о р м а ц и я  N a n o

iN anophytetum  eri- 
nacei m ixtohcrbo- 
sum

Небольшие и 
неглубокие за 
падины

Т акы ровидная су 
глинистая или су 
песчаная

N anophy toneri-
naceum

iN anophytetum  eri- 
nacei diffusae 
artem isiosum

Равнина Супесчаная высо
ко гипсированная

N anophyton  
erinaceum  
A rtem isia  d iffu 
sa
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Распространение

4 8 — 10 8 — 10 8 — 37 37 26 Р е д к о  в в о с т о ч н о й  ч а 
с ти  (2 км к  В о т  кол 
Ч а г а  л ды м )

h a x e t a  s p i n o s a e

2 1 3 - 5 11 18 18 37 27

2 1

2 1

4 7 10 11 17 9 37 27

2 1

В центральной и се
верной частях (2—3 
км к  СВ от к о л . Д ж а- 
ракудук)

В центральной части 
(4—5 км  к  10 от роди. 
К араката)

h u l a r i e t a  l c u c o c l a d a e
3 2 5 19 20 5 55 20 Шлейфы останцовых 

возвышенностей в
3 2 сев. части (6—8 км к 

ВСВ от кол . Ш ейда- 
раз)

г e t a  d i s t a c h y a e

3—4 2 - 3 10 11 18 18 37 27 О кр. кол . А яккудук

2 1

p h y t e t a  e r i n a c c i

2—7 20 3—10 (30) 28 11 28 18 43

3 - 5

2—4

2—3 (4) 10 (20) 26 8 27 27 38

Предгорные равнины 
северной и восточной 
части (6—8 км к  ЮЗ 
от оз. Ш оркуль)
В центральной части 
(окр. кол . Акмурут)

359



Э  д  и  ф  и  к  а

1
А с с о ц и а ц и я

П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

e.
«
z

н а з в а н и я

X

57

58

59

60

61

62

63

64

N anophyte Lum cri- 
nacei physodis ca- 
ricoso-fruticosum

N anophy te tum  cri- 
nacei psam m ofruti- 
cosum

Salsoletum  gem- 
m ascen tis pu rum

Salsoletum  gem- 
m ascentis nanop- 
hytosum

S also letum  gem- 
m ascen tis rigidae 
salsolosum

S also letum  gem- 
m ascentis fru ticosi 
convolvulosum

Salsoletum  gem- 
m ascentis ham adae 
convolvulosum

Salsoletum  gemma- 
scen tis  gam anlho- 
sum

Плакорные 
участки на мел - 
кобугристой 
равнине

Равнина

Плакорные по
ниж ения среди 
слабоволнис
той равнины 
Едва ощутимые 
на глаз запа
дники и п л а 
корные участ
ки на слабовол
нистой равни
не
Западинки и 
плакорные 
участки на сла
боволнистой 
равнине 
Едва ощутимые 
на глаз заиа- 
динки

Щебнисто-та- 
кыровидпые 
участки на сла
боволнистой 
равнине 
Плакорные 
участки на сла- 
боволннстой 
равнине, пере
веянной песка
ми

С келетная супес
чаная засоленная

Суглинистая та
кырно-солончако
вая

N anophyton 
erinaceum  
Carex physodes 
Salsola arbus- 
cula A stragalus 
v illosiss im us 
N anophyton  eri- 
naceu m
A straga lu s v il-  
losissi mus 
Salsola arbuscu- 
la

V III . Ф о р м а ц и я
С келетная с «пан
цирем» на поверх
ности

Щ ебнисто-дресвя
ная с панцирем

Суглинистая та 
кыровидная с по
верхности мелко 
щебнистая

У плотненная су
песчаная со ще
бенкой на поверх
ности
Скелетная супес
чаная такыровид
ная

Супесчаная высо
ко гипсированная

Salsola gem m a- 
scens

Salsola gem m a- 
scens
N anophyton  
erinaceum  
Carex physodes

Salsola gemma- 
scens
Salsola rig ida

Salsola gemma- 
scens
C onvolvulus 
fru tico sus 
Salsola gemma- 
scens
C onvolvulus
ham adae

Salsola gemma- 
scens
G am anthus ga- 
m ocarpus
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Распространение

4

4

1

1

1
1

5—7 1 1 46 27 9 18 О кр. родника Кеи- 
дерлибулак

3
3

3 1 3 — 4 10 40 10 10 40 О кр. родя. К араката

2 1

2 1

S а  1 s  о e t a  g e m m a s c e n t i s
5 В центральной части 

(окр. родн. К алаата)

2—4

2—3

?

?

3—5 9 — 44 1 1 45 Н а СЗ центральной 
части (3—4 км  к  С 
от кол. Аюгазган)

1—3 ?

2 — 6

1—3

2—4 3—5 36 12 22 22 44 Гл. обр. в централь
ной части (25 «at к 
ЮЗ от кол. Кынгыр)

5

2

10

1

15 14 14 2 1 29 36 Редко в ю .-в. части 
(к 10 откол .И ш келен- 
сай)

5

3—4

8 — 1 0

3 - 5

4—15 41 12 15 18 55 Г л. обр. в ю .-в. чет
верти к  1013 от кол. 
К ийкбай

1— 5

1— 3

1—3

1 — 1

1—5 7 16 28 28 28 В центральной части 
(1 км к  К) от кол . 
Сарычаян)
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А с с о ц и а ц и я
Положение 
в рельефе П о ч в а

Э д и ф и  к  а

Salsolelum  gem m a
scen tis  com positum

Salsoletum  gem m a
scen tis  m ixtoher- 
bosum

Salsoletum  gem
m ascentis affin is 
cousinioso-tbero- 
phytosum

A rtb ro p h y te tu m  
lebm annian i gem 
m ascentis salsolo
sum
A rtb rophy te tum  
lebm anniani suf- 
fru ticosi lim onio- 
sum

C alligonetum  jun- 
cei iridoso-bam a- 
dae convolvulosum

C alligonetum  jun- 
cei bam adae con
volvulosum

H aloxy le tum  am - 
m odendri physodis 
caricoso-salsolo-

Равнина

П лакорпы еуча- 
стки  на волни
стой равнине

П лакорные 
участки на вол
нистой равнине

Повышения 
среди депрес
сий

Повышении 
среди солоича- 
ковы х депрес
сий

Равнина

П олож итель
ные формы 
рельефа слегка 
волнистого 
плато

Слабоволни
стая равнина

Такы ровидная

С углинистая х р я 
щ еватая с мелкой 
щебеночкой на по
верхности

Такы ровидная; на 
поверхности мно
го щебеночки

Salsola gem 
ma scens

Salsola gemma- 
scens
C eratocarpus 
u tr icu lo su s  
E rem opyrum  
di s tan s
Salsola gemma- 
scens
Cousinia affi
n is

Х рящ еватая cyr- 
глинистая засоле- 
ная

Супесчаная солон
чаковая

IX . Ф о р м а ц и я

A rth ropby tum  
lehm annianum  
Salsola gemma- 
scens
A rth ropby tum  
lehm annianum  
L im onium  suf- 
fru ticosum

X.
Гипсированная су 
песчаная с песча
ным плащ ом и 
«панцирем»

Гипсированная су
песчаная

Ф о р м а ц и я
C alligonum  jun- 
ceum
C onvolvulus 
bam adae 
Iris  songarica 
C alligonum  jun- 
ceum
C onvolvulus
bam adae

П есчаиая, подсти
лаем ая «пестро- 
цветным» желтым 
песком

X I . Ф о р м а ц и я

H aloxy lon  am- 
m odendron 
Salsola arbuscu- 
la
S. gemm ascens 
C arex physodes
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3—5 15 25 8 16 24 52 И зредка в централь
ной части (1 км  к  10
от кол. Кийкбай)

6 8 10 15 8 20 20 52 В центральной части
(1—2 км к  Ю от кол.

3 1 А бдуллакудук)

3 1

3—5 ? 5—12 13 8 15 23 54 Гл. обр. в П риджиль-
ванской части (1 км

1 - 3 ? к 3 от кол. Н азарчи)

A r t h r o p h y t e t a  l e h m a n n i a n i
2 1 4 11 55 27 9 9 О круж ение родника

3 1
К араката

4 2 10 11 54 9 28 9 В центральной части
(3,5 км  к  СВ от родн.

3 2 К алаата)

C a l l i g o n e t a  j u n c e i
2—4 1—5 15—30 26 12 8 24 56 О кр. о з . Ш оркуль

1—4

2—4
4 ? 10 18 16 11 22 51 О кр. о з . Ш оркуль

3 ?

H a l o x y l c t a  a m m o d e n d  r i
3 2 10 13 30 24 16 30

4 3

1 - 3 1
1 - 3 1

И зредка в восточной 
части (8—10 км  к  ЮВ 
от кол . Митамбай)
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Положение
Ассоциация в рельефе

П о ч в а

Э д и ф и  к  a

названия

73

74

75

76

77

78

7J

80

X II .  Ф о р м а ц и я

C onvolvuletum  
fru ticosi m ixtocher- 
bosum

S alsoletum  rigidae 
ceratocarposo-m ix- 
toherbosum  
S alsoletum  rigidae 
capparosum

S alsoletum  rigidae
suffruticoso-thero-
phytosum

Salsoletum  rig idae
tberophytoso-fru-
ticosum

Н еглубокие за
падники на 
равнине

П онижения 
слабо измятой 
равнины 
Понижения 
слабо всхолм
ленной равни
ны
Слабые депрес
сии

П онижения и 
склоны остан- 
цов

П лотная гипсиро
ванная тяж елосу
глинистая такыро- 
видная

X II I
Такы ровидная

Т акы ровидная

У плотненная су 
песчаная с хрящ ом 
на поверхности и 
местами с п есча
ной присыпкой 
У плотненная су 
песчаная с хря- 
щем и песчаной 
присыпкой на по
верхности

C onvolvulus 
fru ticosus 
C ousinia rcsino- 
sa
A c a n to p h y llu m
pungens

Ф о р м а ц и я
Salsola rig ida  
C eratocarpus 
u tricu lo sus 
Salsola rig ida 
C apparis spino- 
sa

Salola rig ida

Salsola rig ida

X IV . Ф о р м а ц и я

C onfolvuletum  ha
m adae juncei calli- 
go nosum

Равнина Супесчаная; на по
верхности щебе- 
ночка

C onvolvulus ha
madae
C alligonum  jun- 
ceum

C onvolvuletum  ha
m adae stiposo-jun- 
cei culligonosum

Равнина Супесчаная C onvolvulus 
ham adae 
C alligonum  jun- 
ceum
S tip a  hohena- 
ckeriana

C onvolvuletum  ha
m adae juncei cal- 
ligonoso-iridosum

Равнина Слабо скелетная 
супесчаная

C onvolvulus 
ham adae 
Ir is  songorica 
C alligonum  jun- 
ceum

364



Продолжение

торы

S '?Ol~

и Ев СЗаз W'
„С . 

- сво  g
Е ё
| §

О б щ е е  
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п о к р ы т и е ,  %

П р о ц е н т н ы е
с о о т н о ш е н и я

It-я 5 9

Р а с п р о с т р а н е н и е

C o n v o l v u l e t a  f r u t i c o s i

5 ? 6—10 (15) 24 12 12 34 42

2—4 ?

1 - 3 ?

S a l s o l e t a  г g  i d а е
6 10—15 20 14 7 21 15 57

2—6 1—5

6
4

5
3

10 13 15 23 23 39

3—5 1—3 3 - 5 10 — 30 10 60

in1сч 3 5 - 8 37 27 18 20 35
о>аоО

1 V и 1 е a h a m a d a e
5 ? 15—20 22 14 14 32 40

4—5 ?

3—5 3—8 15—20 29 14 10 20 56

4—5 4—6

1—3 1—2

4 7 25 13 8 16 42 34

5 4
4 3

В юго-восточном углу 
(1,5 км к  ЮЗ от кол. 
Шадман)

Очень редко в центр, 
части (1 км  к  С от 
кол. Чор)
Очень редко в центр, 
части (1 км  к  СВ от 
кол. Чор)

В центральной и юго- 
западной частях (в 
8 км  к  С от Фермы 
№ 2 в П ри каракуль- 
ской части)
Гл. обр. в ц ентраль
ной части (10—15 к.н к 
10103 от кол . Кын
гыр)

В ю .-в. углу  (1,5 км 
к  ССВ от к о л . Имше- 
лексай)

В ю .-в. части (3 км  к 
103 от оз. Ш оркуль)

О кр. оз. Ш оркуль
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81

82

83

84

85

86

87

83

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  d if fu s a e  
a r te m is io s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  p h y s o d is  
c a r ic o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  d if fu s a e  a r -  
te m is io s o - s t ip o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  s t ip o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  v i l lo s is s im i  
a s t r a g a  lo so -s t i  po-

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  d if fu s a e  a r 
t e  m is io s o - ir id o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  i r id o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  i r id o s o -v il -  
lo s is s im i a s t r a g a lo 
su m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  i r id o s o - m ix 
to h e rb o s u m

В о л н и с т а я  р а в 
н и н а

М я г к о -в о л н п -  
с т а я  р а в н и н а

П о в ы ш е н п я  и 
п л а к о р п ы е  
у ч а с к т и  в о л 
н и сто й  р а в н и 
ны

С л а б о в о л и и -  
с т а я  р а в н и н а

П о в ы ш е н и я  н а  
в о л н и с т о й  р а в 
н и н е

П о н и ж е н и я  п а  
с л а б о в о л н и 
сто й  р а в н и н е

Р а в н и н а

П о в ы ш е н и я  н а  
в о л н и с т о й  р а в 
н и н е

П о л о ж и т е л ь 
н ы е э л е м е н т ы  
р е л ь е ф а  с л а б о 
в о л н и с т о й  р а в 
н и н ы

П е с ч а н а я  и л и  с у 
п е с ч а н а я  к а р б о 
н а т н а я  с  м е л к о й  
г а л е ч к о й  н а  п о 
в е р х н о с т и  
У п л о т н е н н а я  с у 
п е с ч а н а я ;  н а  п о 
в е р х н о с т и  м е л к и е  
о б л о м к и  к а м н е й  
X р я щ е в а т а я  с у п е с 
ч а н а я  и л и  с у г л и 
н и с т а я

С л аб о  с к е л е т н а я  
с у п е с ч а н а я

С у п е с ч а н а я  с  п е с 
ч а н ы м  п л а щ о м  и  
м е с т а м и  с  « п ан 
ци рем »  н а  п о в е р х 
н о сти

К а р б о н а т н о -г и п с и -  
р о в а н н а я  с у п е с ч а 
н а я  х р я щ е в а т а я

Л е г к о  с у г л и н и 
с т а я ,  с и л ь н о  г и п 
с и р о в а н н а я

К а р б о н а т н о -г н п с и -  
р о в а н н а я  с у п е с 
ч а н а я

К а р б о н а т н а я  х р я 
щ е в а т а я  с у п е с ч а 
н а я

C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A r te m is ia  d i f 
fu sa

C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
C a re x  p h y s o d e s

C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A r te m is ia  d i f fu 
sa
S t i p a  l io h e n a -  
c k e r ia n a  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
S t ip a  h o h e n a -  
c k e r ia n a  
C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
S t ip a  h o h e n a -  
c k e r ia n a  
A s t r a g a lu s  v i l -  
lo s is s i  m u s  
C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
I r i s  s o n g a r ic a  
A r te m is ia  d i f 
fu s a
C o n f o lv u lu s  h a 
m a d a e
I r i s  s o n g a r ic a

C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A s t r a g a lu s  v i l 
lo s is s im u s  
I r i s  s o n g a r ic a  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
I r i s  s o n g a r ic a
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Р асп ростран ен и е

2 - 4

1— 3

?

?

7— 12 26 20 12 38 30 И з р е д к а  н в о сто ч н о й  
п о л о в и н е  (1 ,5  к.ч к  
В С В  о т  к о л .  Я н г и -  
к у д у к )

5

5

?

р

15 25 8 12 36 44 О к р . к о л .  Б у к е н а й

2— 4

1— 2

1— 3

3— 5

1— 2

1— 3

15 26 8 20 30 42 В ю .-в . ч а с т и  (1 0  км  
к  С о т  с е л .  Н у р а т а )

2— 6

1— 5

?

?

10— 20 39 10 10 30 50 В ю .-в . ч а с т и  (3 — 4 
км  к  1 0 1 0 3  о т  к о л .  
Х о д ж а г у м б е з )

3 — 4

1— 3

2

3 — 5

1— 3

1— 3

8 — 15 20 5 15 45 35 Н а  в о с т о ч н о й  о к р а и 
н е  (3 — 4 км к  В от 
к о л . Д ж у н у с к у д у к )

4

2
2

5

3
2

10— 12 19 5 21 21 53 В ю .-в . ч а с т и  (1 ,5  км 
к  В С В  о т  к о л .  Я н г и -  
к у д у к )

3 — 5

2 — 5

3 - 5

2 — 4

10— 15 23 13 17 21 29 В ю го -в о с т о ч н о м  у г л у  
(0 ,5  км  к  1 0 3  о т  к и ш 
л а к а  Я н г и а б а д  н а  б е 
р е г у  о з .  Ш о р к у л ь )

4

2

2— 3

5 - 6

3

3

20 16 19 19 43 19 В ю .-в .  ч а с т и  (5 — 6 км 
к  В Ю В  от к о л .  Г и л -  
д ы р )

3 — 5

2— 5

3 - 5

3— 6

15 35 15 12 25 48 В ю .-в .  ч а с т и  (1 ,5  км  
к  В  о т  к о л .  Т е п а л и к )
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92

93

94

95

96

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  d if fu s a e  a r -  
te m is io s o -v i l lo s is -  
s im i  a s t r a g a lo s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  v i l lo s is s im i  
a s t r a g a lo s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  m in o r is  a r i -  
s t id o s o -v i l lo s is s i -  
m i a s t r a g a lo s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  m in o r is  a r i -  
s t id o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  a lh a g io s o -  
v i l lo s is s im i  a s t r a 
g a lo s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  a lh a g io s o -  
m ix to h e rh o s u m

C o n v o lv u le tu m  h a 
m a d a e  g o c b e lio s o -  
v i l lo s is s im i  a s t r a 
g a lo s u m

П о л о ги й  с к л о н  
п о л о г о й  г р я д ы

П л а к о р ц ы е  
у ч а с т к и  с л а б о 
во л н и с т о й  р а в 
н и н ы
П о в ы ш е н и я  н а  
в о л н и с т о й  р а в 
н и н е

Р а в н и н а

П о л о ж и т е л ь 
н ы е  э л е м е н т ы  
с л а б о в о л н и 
с т о г о  р е л ь е ф а

П о н и ж е н и я  
с л а б о в о л н и 
с т о й  р а в н и н ы

П о л о г и е  с к л о 
н ы  у в а л о в

С у п е с ч а н а я

Х р я щ е в а т а я  с у п е 
с ч а н а я

С у п е с ч а н а я  с  о б 
л о м о ч к а м и  к а м н е й  
н а  п о в е р х н о с т и

С к е л е т н а я ,  с у п е с 
ч а н а я  с  п е с ч а н ы м  
п л а щ о м

С у п е с ч а н о -с у г л и 
н и с т а я  п р и п с с ч а -  
н е н н а я

С у п е с ч а н а я

С у п е с ч а н а я  с  п е с 
ч а н о й  п р и с ы п к о й  
и  н е м н о го ч и с л е н 
н о й  г а л е ч к о й  н а  
п о в е р х н о с т и

C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A s t r a g a lu s  v i l 
lo s is s im u s  
A r te m is ia  d i f fu 
sa
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A s tr a g a lu s  v i l -  
lo s is s i  m u s  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A s t r a g a lu s  v i l 
lo s is s im u s  
A r i s t i d a  p e n n a -  
La m in o r  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A r i s t i d a  p e n n a -  
t a  m in o r  
C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A s t r a g a lu s  v i l -  
lo s is s i  m u s  
A lh a g i  s p a r s i fo -  
l ia
C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A lh a g i  s p a r s i -  
fo l ia
C a re x  p h y s o d e s  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A s t r a g a lu s  v i l 
lo s is s im u s  
G o e b e l ia  p a c h y -  
c a r p a

X V . Ф о р м а ц и я

97 S a ls o le tu m  s c le ra n - П о н и ж е н и я  н а Т а к ы р о в и д н а я S a ls o la  s c le ra n -
th a e  e p h e m e ro id o - п о д г о р н о й  р а в  th a
s o - th e r o p h y to s u m н и н е

98 S a ls o le tu m  s c le ra n - С л а б о в о л н и  С у п е с ч а н а я  с  п е с  S a ls o la  s c le ra n -
th a e  p s a m m o p h y - с т а я  р а в н и н а ч а н о -д р е с в я н о й th a
to s u m п р и с ы п к о й C a re x  p h y so d e s
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и

5 4 7— 10 28 7 11 29 53 В ю .-в . ч а с т и  (0 ,5  км
к  С о т  в о с т о ч н о й  о к о 

5 3 н е ч н о с т и  о з .  Ш о р 
к у л ь )

4 2

2 — 6 2 - 6 (7 )— 10— (20) 65 13 12 30 45 Г л а в н ы м  о б р а з о м  в
ю .-в . ч а с ти  ( о к р .  о з .

1— 2 1— 2 Ш о р к у л ь )

4 - 5 2 - 6 7— 15 22 14 23 36 27 В ю .-в . ч а с т и  (3 — 4
км к  С С З о т  к о л .

2— 3 3— 4 Н а з а р ч а )

1— 3 1— 3

5 4 10— 12 12 25 25 33 17 В ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и
(о к р . р о д н . А я к а г ы 

5 3 тм а)

2— 6 5— 10 7— 15— (25) 38 13 10 37 40 В ю .-в . ч е т в е р т и  (4 км
к  3  о т  к о л . К а м ы ш л ы )

3— 4 3 - 5

2 - 3 2— 3

3 2 4 — 5 30 6 9 26 59 П о  1 0 В (б л и з  м о ста
ч е р е з  Д ж и л ь в а н  п о

3 1 К а р а б а г с к о й  д о р о г е )

3 1
5 3 3— 7 18 6 16 39 39 В в о с т о ч н о й  ч а с т и

(0 ,5  кл! к  В  о т  к о л .
4 2 У з у н к у д у к )

3 1 ,5

S a l s o l e t a  s c l e r a n t h a e
2— 4 2 - 3 10 15 — 7 13 80

4 3 - 4 6 17 28 6 18 48

2 2

В о с т о ч н а я  и  с е в е р н а я  
о к р а и н а  (2 — 3 км  к  
С В  о т  к о л .  Ч е т ы к )  
В  ц е н т р а л ь н о й  ч а с ти  
(6 — 7 к.н к  Ю З  от 
к о л .  М и т а м б а й )
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99

101

102

103

104

105

A r te m is ie tu m  ju n -  
c e a e  m ix to h e rb o 
su m

П о в ы ш е н и я  С у п е с ч а н а я

100 I r i d e t u m  s o n g a r i-  С л а б о в о л н и -  
c a e  s t ip o s u m  с т а я  р а в н и н а

I r id e tu m  s o n g a r i -  
c a e  h a m a d a e  c o n -  
v o lv u lo s o -d if fu s a e  
a r te m is io s u m

I r id e tu m  s o n g a r i -  
c a e  h a m a d a e  c o n -  
v o lv u lo s o -e p h e m c -  
ro s u  m

I r i d e t u m  so n g a r i-  
c a e  h a m a d a e  
c o n y o lv u lo s u  m  
I r id e tu m  s o u g a r i -

П р е и м у щ е с т -  
в е н н о  п л а к о р 
н ы е у ч а с т к и  
в о л н и с т о й  р а в 
н и н ы
П о в ы ш е н и я  и  
с к л о н ы  с л а б о -  
в о л н и с т о й  р а в 
н и н ы

С л е г к а  в о л н и 
с т а я  р а в н и н а

С л е г к а  в о л н и -
с а е  a lh a g io s u m  с т а я  р а в н и н а

I r i d e t u m  so n g a r i-  
с а е  p e g a n o s u m

П о л о ги й  с к л о н  
н а  в о л н и с т о й  
р а в н и н е

С у п е с ч а н а я

X V I .  Ф о р м а ц и я

A r te m is ia  ju n -
сеа

X V I I .  Ф  о  р  м  а  ц  и  я

I r i s  s o n g a r ic a  
S t ip a  h o h en ac - 
keriana

С л а б о  х р я щ е в а т а я  
с у п е с ч а н а я

Х р я щ е в а т а я  с у п е 
с ч а н а я

Г а л е ч н н к о в о -п е с -
ч а п а я

С у п е с ч а н а я  с т о н 
к и м  п е с ч а н ы м  п л а 
щ ом
С у п е с ч а н а я  с  п е
сч а н ы м  п л а щ о м

I r i s  s o n g a r ic a  
C o n v o lv u lu s  
h a m a d a e  
A r te m is ia  d i f 
fu s a
I r i s  s o n g a r ic a  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
A n is a n th a  te c -  
to r u m
I r i s  s o n g a r ic a  
C o n v o lv u lu s  h a 
m a d a e
I r i s  s o n g a r ic a  
A lh a g i  s p a r s i -  
fo lia
I r i s  s o n g a r ic a  
P e g a n u m  h a r -  
m a la

X V I I I .  Ф о р м а ц и я

106 S t ip e tu m h o h e n a - П о в ы ш е н и я  н а С у п е с ч а н а я  с  х р я  S t ip a  h o h e n a -
c k e n a n a e  p h y s o d is в о л н и с т о й  р а в  щ е в а т о -п е с ч а н ы м c k e r ia n a
c a r ic o s o - s u f f ru t ic o - н и н е п л а щ о м C a re x  p h y so d e s
s u m

107 S t ip e tu m h o h e n a - П л а к о р н ы е С у п е с ч а н а я  с л а б о S t ip a  h o h e n a -
c k e r ia n a e h a m a d a e у ч а с т к и  н а  с л а  х р я щ е в а т а я c k e r ia n a
c o n v o lv u lo s u m б о в о л н и с т о й C o n v o lv u lu s

р а в н и н е h a m a d a e
108 S t ip e tu m h o h c n a - П л а к о р н ы е  у ч а  С у п е с ч а н а я  с  м е л  S t i p a  h o h e n a -

c k e r ia n a e a lh a g io - с т к и  с л а б о в о л  к о й  г а л ь к о й  н а  п о  c k e r ia n a
s u m н и с т о й  р а в н и  в е р х н о с т и A lh a g i  s p a rs i fo -

н ы lia
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Продолжение

торы

с==
= х
2 Г (D
Е ч  5  5 я 2о 1? § ot- Э

§1 
= 5 1
h (У ;с

С к

Общее 
проективное 

покрытие, %

Процентные
соотношения

S
| |
2 Е

1 |

Распространение

A r t e m i s i e t a  j u n c e a e
4 8 10—25 32 12 6 35 47

I г i d е t a s o n g a r  i с a e
4 ? 15 8 38 38 24

3—4 ?

3—fi 2—6 10—15 43 7 14 26 53
2 - 5 2—5

1—4 1 - 5

4—6 5—8 15 35 12 15 28 45
1—5 1—5

1—2 1

5 ? 10—15 21 9 14 33 44
4 ?

5 5 10 19 19 10 28 43
4 3

5 2 10 24 12 12 25 51
4 - 5 3

S t i p e t a  h o h e n a c k e r i a n a e
3—6 5—15 20 (30) 57 15 14 28 43

2—5 3 - 7

? ? 15 12 — 17 50 33

? ?

5 12 30 10 — 10 20 70

5 10

И зредка в  восточной 
части (2 км  к  СВ от 
кол . Четык)

И зредка в  ю .-в. вос
точной части (4 км 
к СЗ от кол. 
Дж олдубай) 
Восточная половина 
и особенно четверть 
(б—7 км  к  ЮВ от кол . 
Б айкудук)

О кр. оз. Ш оркуль

О кр. оз. Ш оркуль 

О кр. о з . Ш оркуль

О з. Ш оркуль — го
ры Кокча

В восточной части 
(5 км  к Ю-В от кол . 
Гильдыр)

Между кол . Я нгику- 
дук  и канал ом Д ж и л ь
ван

3 км  к  ВСВ от кол. 
Гоухана
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П о л о ж е н и е
А с с о ц и а ц и я

и  р е л ь е ф е
П о ч в а

Э д и ф и к а

109 РоёЬиш bulbosac 
v iv iparae  mixLo- 
hcrbosum

110 C aricotum  pachy- 
s ty lis  diffusae arle - 
misiosum

111 C arice tum  pacby- 
s ty lis  resinosae cou- 
siuioso-diffusae 
artem isiosum

112 C arice tum  pacbys- 
ty lis  resinosae cou- 
sinioso-lherophy- 
tosum

113 C aricetum  pachy- 
s ty lis  erinacei na- 
nopbytoso-diffusae 
artem isiosum

114 C arice tum  pachy- 
s ty lis  tu ran icae  a r
tem isiosum

115 C aricetum  pachy- 
s ty lis  therophylo- 
sum

116 C ousin ietum  re s i
nosae songaricae 
iridosum

117 Feru le tum  assa- 
foetidae physodis 
caricoso-m ixtoher
bosum

X IX . Ф о р м а ц и я
Западинки, по
нижения

Слабые депрес
сии

П лакорные 
участки на под
горной равнине

П лакорные 
участки слабо
волнистой рав
нины
Склоны на сла
боволнистой 
равнине

Плакорные 
участки вол
нистой равни
ны
П онижения на 
волнистой рав
нине

С легка волни
стая равнина

Слабо хрящ еватая  
супесчаная

Poa bulbosa 
v iv ip a ra

Песчаные
ры

Суглинистая с п ри 
знаками засоле
ния

Л егко суглинистая 
карбонатная

Л егко сугли н и 
стая  или супесча
ная

Каменистая
счаная

Суглинисто-супе
счаная

X X . Ф о р м а  ц и  я

Carex pachysty- 
lis
A rtem isia  d iffu
sa
C arex pachysty- 
lis
A rtem isia  d iffu
sa
Carex pachysty- 
lis
Poa bulbosa v i
v ipara
Carex pachysty - 
lis
A rtem isia  diffu 
sa
C arex pacbysty  
lis

cyne-

С углинистая, ме
стами такы ровид
ная

C arex pacbysty  
lis

X X I. Ф о р м а ц и я
С упесчаная с 
очень тонким пес
чаным плащ ом

C ousinia rcsino-
sa
Iris  songarica

буг-
X X II . Ф о р м а ц и я

П есчаная F e ru la  assa-foe-
tid a
C arex physodes 
A rtem isia  d iffu
sa
A ris tid a  penna- 
ta  m inor
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Продолжение

торы

о «  з  о

$ !§
121

S „ св Н ф х g s Е 
с g ’g' с , 5 —-  с-н— К ГО

О б щ е е  

п р о е к т и в н о е  

п о к р ы т и е ,  %

П р о ц е н т н ы е
соотношения

Б!*»
F-K
55
С  Е

2 к S  =

S  О  
К  г  к о
“ §

Р а с п р о с т р а н е н и е

Р о ё t  a b u l b o s a  v i v i p a r a e
3—4 10—15 11 22 07

C a r i c e t a  p a c h y s t y l i s

2—6 1—3 8—10 19 5 5 10 80

1—2 1

7 5 10 5 — 20 60 20

2 2

3—6 4—10 12 12 — — 33 67

2—3 4—5

3 ? 15 9 11 33 44 12

3 ?

5—6 4 5 6 — 16 50 34

2—6 ? 10(30) 14 — — 15 85

С о u  s  i n i е t  а r e s i n o s a e
5 6 8—10 14 14 21 36 29

3 3

F e r u l e t a  a s s a - f o e t i d a e  

10—123—4 3

3 - 4 1
2—4 1—3

2—3 1

14 21 28 44

И зредка и восточной 
части (близ. кол . 
М уллалы)

В ю .-в. (подгорной) 
части 12—15 км  к  С 
от селения Кенимех

В 15 к.н к  3 от кол. 
Д ебалян

П одгорная равнина у 
отрогов Н уратинско- 
го хребта

И зредка на севере 
(10—12 км  к  С от 
к о л . Сорбатыр)

В с .-в. части (12—15 
км  к  СЗ о т .к о л . Б у- 
кинай)

В северной (с .-в.) ча
сти (10—12 км  к С 
от кол. Сорбатыр)

В ю .-в. углу  (1 км  
к  103 от с .-в . оконеч) 
ности оз. Ш оркуль-

В с .-в . части (20— 
25 км к  ЗС З от кол. 
Косай)
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А с с о ц и а ц и я
П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

F e r u l e t u m  a s s a - f o e  В о л н и с т а я  р а в  С у п е с ч а н а я  с  д о 
t i d a e  d i f f u s a e  a r  н и н а в о л ь н о  м о щ н ы м
t e  m i s i o s o - p h y s o d i s п е с ч а н ы м  п л а щ о м
c a r i c o s u m

Э д  и  ф  и  к  a

названия

118

119

120

121

122

123

124

125

F e r u l a  a s s a - f o c -  
t i d a
C a r e x  p h y s o d e s  
A r t e m i s i a  d i f 
f u s a

X XI I I .  Ф о р м а ц и я
A m m o t h a m n e t u m Р а в н и н а С у п е с ч а н а я  с  п е с  A m m o t h a m n u s
l e h m a n n i i  p h y s o  ч а н ы м  п л а щ о м l e h m a n i i
d i s  c a r i c o s o - m i x t o - C a r e x  p h y s o d e s
h c r b o s u m A r i s t i d a  p e n n a -

t a  m i n o r

A s t r a g a l e t u m  v i l 
l o s i s s i m i  d i f f u s a e  
a r t e m i s i o s u m

A s t r a g a l e t u m  v i l 
l o s i s s i m i  d i f f u s a e  
a r t e m i s i o s o - p h y s o -  
d i s  c a r i c o s u m

A s t r a g a l e t u m  v i l 
l o s i s s i m i  r i g i d a e  
s a l s o l o s o - p h y s o d i s  
c a r i c o s u m

A s t r a g a l e t u m  v i l l o -  
l o s i s s i m i  h a m a d a e  
c o n v o l v u l o s u m

A s t r a g o l e t u m  v i l l o 
s i s s i m i  a m m o t h a m -  
n o s o - h a m a d a e  c o n 
v o l v u l o s u m

A s t r a g a l e t u m  v i l 
l o s i s s i m i  a r h u s c u -  
l a e  s a l s o l o s u m

С к л о н ы  н а  х о л -  
м и с т о - и о л н и -  
с т о й  р а в н и н е

С л а б о в о л н и 
с т а я  р а в н и н а

П о л о ж и т е л ь 
н ы е  э л е м е н т ы  
р е л ь е ф а  с л а б о 
в о л н и с т о й  р а в 
н и н ы

П о л о ж и т е л ь 
н ы е  э л е м е н т ы  
с л а б о в о л н и 
с т о г о  р е л ь е ф а

С л а б о в о л н и 
с т а я  р а в н и н а

П о в ы ш е н и я  н а  
к р у п н о - х о л м и 
с т о й  р а в н и н е

X X I V .  

В ы с о к о г и п с и р о -  
в а н н а я  к а м е н и 
с т а я  с у п е с ч а н а я

Супесчаная
в я н а я

дрес-

П есчаная
п е с ч а н а я

или су-

Супесчаиая

С у п е с ч а н а я  с  п е с 
ч а н ы м  п л а щ о м  н а  
п о в е р х н о с т и

Д р е с в я н о - п е с ч а 
н а я ,  п о д с т и л а е м а я  
с к е л е т н ы м  п е с к о м

Ф о р м а ц и я  
A s t r a g a l u s  v i l -  
l o s i s s i  m u s  
A r t e m i s i a  d i f f u 
s a

A s t r a g a l u s  v i l 
l o s i s s i m u s  
A r t e m i s i a  d i f f u 
s a
C a r e x  p h y s o d e s  

A s t r a g a l u s  v i l 
l o s i s s i m u s  
C a r e x  p h y s o d e s  
S a l s o l a  r i g i d a

A s t r a g a l u s  v i l -  
l i s i s s i m u s  
C o n v o l v u l u s  
h a m a d a e  
C a r e x  p h y s o d e s  

A s t r a g a l u s  v i l 
l o s i s s i m u s  
C o n v o l v u l u s  h a 
m a d a e
A m m o t h a n n u s  
l e h m a n n i i  
C a r e x  p h y s o d e s  

A s t r a g a l u s  v i l 
l o s i s s i m u s  

S a l s o l a  a r b u s c u -  
l a
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Процентные
соотношения

Распространение

об
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ие
 

по
 

7-
ба

лл
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ой
 

ш
ка

ле
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ст
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ни

ки р .CQ
О

I s
о  к  с к тр
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ян

ис
ты
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мн

ог
ол
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ни
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од

но
ле

тн
ик

и

4 4 15 8 25 13 50 12 О кр. родника А я ка
гытма

6 6

3 3

A m m o t h  a m n e t a  l e h m a n n i i
4 ? 20 14 29 14 29 28

4
3

?
?

A s t r a g а 1 е t  а v i l l o s i s s i m i
4 2 20 14 16 20 34 30

4 2

4—5 3 - 5 7—10 17 29 18 29 24

2—3 1—2

4—3 1
2—5

2—(» 
1—4

2—5

?
1̂ —4

(5)—10—15
(20)

67 19 13 30 38

2 - 6 4—8 10—15 45 14 12 27 47

1—5 1 - 5

1 - 5 1—2
3 - 5 ? 5—20 64 19 11 20 50

1 - 5 ?

1—4 ?

1—6 ?
4 2—3 5 15 40 20 20 20

2 - 3 1—2

О кр. родника А яка
гытма

О кр. родника К а р а 
ката

П реимущественно в 
средней части (1 км 
к  10 от кол . Кошку- 
ДУК)

Преимущ ественно в 
ю .-в. четверти (10 км  
к  СЗ от кол. К ар акал 
пак)

П реимущественно в 
ю .-в. четверти (1,5— 
2 км  к  10В от кол . 
Ч агалды )

В восточной половине 
(1,5 км  к  ВСВ от 
родн. А якагытма)

О кр. родника К ара
ката
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А с с о ц и а ц и я
П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е
По ч ва

Э д и Ф и к а

названия

1 2 о

127

128

129

130

131

132

133

A stragalc tum  vil- 
losissim i arbuscu- 
lae gem m ascontis- 
que salsolosum

A stragale tum  v il- 
losissim i physodis 
caricosum

A stragaletum  vil- 
losissim i calligono- 
so-physodis c a r i
cosum

A stragaletum  v il- 
losissim i ammo- 
dendroso-pbysodis 
caricosum

A stragale tum  vil- 
losisim i am m oden- 
droso-persici lialo- 
xylosum

A stragale tum  v il- 
losissim i physodis 
caricoso-balophyto- 
sum

A stragale tum  v il- 
losissim i fruticosae 
ream uriosum

C alligonetum  mic
rocarp i physodis 
caricoso-herbosu m

П оложитель- 
II ые элементы 
слабо всхолм
ленного релье
фа
Слабоволни
стая равнина

П олож итель
ные элементы 
рельефа волни
стой равнины

П лакорные 
участки в де
прессиях

Бугристые пес
ки

Засоленная де
прессия

Слегка волни
сто-бугристая 
равнина

Повышения

Супесчаная с пес
чаной присыпкой 
и  мелкой галечкой 
на поверхности

Супесчаная с пес
чаным плащом

П есчаная или су 
песчаная

Скелетная песча
ная

П есчаная

Засоленная супес
чаная

Слабо скелетная 
супесчаная на пес
чаных отложениях

A stragalus vil- 
losissi mus 
Salsola arbus- 
cula
S. gem m ascens 
A straga lu s vil- 
losissim us 
Carex physodes

A stragalus vil- 
losissim us 
Cares physodes 
C alligonum  mi- 
crocarpum  
A stragalus vil- 
losissim us 
C arex physodes 
A m m odendron 
conolly i 
A stragalus vil- 
losissim us 
H aloxylon  per- 
sicum
A m m odendron 
conolly i 
C alligonum  mi- 
crocarpum  
A straga lu s vil- 
losissim us 
Carex physodes 
H alocnem um  
strob ilaceum  
A stragalus vil- 
losissim us 
R eaum uria  fru- 
ticosa

X XV .  Ф о р м а ц и я

П есчаная на пес
чано-супесчано- 
глинистых отло
ж ениях

C alligonum  mi- 
crocarpum  
C arex physodes
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Г
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3 3 10— 12 10 20 20 10 50 2,5 км  к  Ю З от кол.
Х одж аказгап

3 3

3 1
2—4 1—3 5—8—15 31 29 1 ' 16 45 П реимущественно в

южной половине (2
2—5 1—2 км  к  10 от кол . Кош-

кудук)
2—6 3—8 5—20 60 23 11 31 35 П реимущественно в

центральной части
1—6 1—2
1—3 1—6

4 3 8—10 8 38 25 25 12 3 —5 км к  С от родн.
К араката

4 1
3 2

4 2 8— 10 14 29 13 29 29 Ц ентральная часть:
редко — 2 км  к  К)ЮЗ

2 2 от кол . Т аш кудук

3 1

3 2

3 ? 15—20 14 29 29 21 21 1,5 км  к  Ю З от родн.
Аякагытма

3 ?
2 ?

4 5 8— 10 17 24 12 29 35 2,5 км  к  В от кол»

3 3
Ш уакбай

С а 11 i g о n е t  а m i c r o c a r p i

1—4 1—3 10 45 23 12 39 26 В с .-в . части (3—4 км
к С от кол . Ф азы ль-

2—5 1—3 бек)
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П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е П о ч в а

Э д  и  ф  и  к  а

н а з в а н и я

134 C alligonetum  mi
crocarp i eriocarpae 
mausoleoso-physo- 
d is  caricosum

Песчаные буг
ры и  гряды

Песчаная C alligonum  mic- 
crocarpum  
A stragalus vil- 
losissi mus 
M ausolea erio- 
carpa
Carex physodes

XXVI .  Ф о р м а ц и я
135 S also le tum  arbus- П олож итель П есчаная или су  Salsola arbuscu-

culae fru ticosum ные элементы песчаная la
слабонолнисто- A straga lu s vil-
стого рельефа losissi mus

X XV I I .  Ф о р м а ц и я
136 E uro tie tu m  ewers- Крупно-бугри Песчаная E u ro tia  evers-

m annianae fru tico  стые закреп m anniana
sum ленные пески C alligonum  sp. 

sp.

XVI I I .  Ф о р м а ц и я
137 C alligonetum  a la ti- Закрепляю  П есчаная I C alligonum  ala-

form is am m oden- щиеся барханы 1 tifo rm e
drosum 1 A m m odendron 

1 conollyi

X X I X .  Ф о р м а ц и я

138 A rtem isie tum  sco- П овышения на Супесчаная A rtem isia  sco-
parieform is diffu- слабоволни pariaeform is
sae artem isioso- стой равнине A. diffusa
pbysodis caricosum Cares physodes

139 A rtem isietum  sco- Песчаные буг П есчаная A rtem isia  sco-
parieform is psam - ры, (перекры pariaeform is
m opbytosum тый песками A. diffusa

рельеф) Carex physodes 
Am m odendron 
conolly i

X X X . Ф о р м а ц и я

140 C aricetum  physo Равнина Супесчаная Carex physodes
d is songaricae ir i- Ir is  songarica
dosum
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1—3 1—1 30 37 24 17 34 25 Спорадически по всей
территории (11—12

2—4 1—2 км  к  СВ от кол . Мок-
ча)

2—4 1—2

3—6 30

S а 1 s о e t a  a r b u s c u l a e
2—5 3—8 10—15 48 23 23 23 31 Спорадически по всей

территории (8 км к  Ю
0—4 1—2 от родн. А якагытма)

E u r o t i e t a  e w e r s m a n n i a n a e
10—15

C a l l i g o n c t a  a l a t i f o r m i s

4 ?

1 ?

20 35 30 30

4 1 5 14 58 — 14 28

0—2 ?

A r t e m i s i e t a  a c o p a r i e f o r m i s
2—4 ? 10 24 30 16 34 20

3—5 ?
2—5 р
2—5 1—3 10—15 19 15 20 40 35

2—5 1—4
1—4 1—3
1—4 1 - 2

С а г i с ( t  a p h y s o d i s

? 6 15 14 17 57 36
? 4

5 Останцы вдоль север
ной границы  (20 км  
на СЗ от кол . Гужум- 
Ды)

В центральной и за 
падной частях (2—3 
км  к  СВ от родн. 
К арраката)

В северо-восточной 
части (8—9 км  к  ССВ 
от кол . М англай)

В восточной части 
(15 км  к  СЗ от кол. 
Арслан)

В юго-восточной час- 
сти (Ю го-восточный 
берег о з . Ш оркуль)
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А с с о ц и а ц и я
Положение 
в рельефе П о ч в а

П ониж ения па 
волнистой 
равнине 
П онижения на 
слегка всхол
мленной рав
нине

Л егко суглини
стая , уплотпенпая

Супесчаная с 
очень тонким пес
чаным плащом

Плакорные 
участки на кы- 
ре

Супесчаная

Днища и скло
ны замкнутых 
долинообраз
ных депрессий 
М елкобугри
стые пески

Т акы ровидная, ме
стами «пухлая» с 
поверхности

Песчаная

Равнина Супесчаная с пес
чаным плащом на 
поверхности, до- 
вол i . h o  сильно ске
летная

П онижения на 
слабо в( >л нисто й 
равнине

Л егко суглини
стая

Равнина П есчаная, слабо 
скелетная

Равнина Х рящ еватая, пес
чаная

Э д и ф и к а-

н а з п а н и п

C aricetum  physo
d is bulbosae роо- 
sum
C aricetum  physo
d is pooso-diffusac 
artem isiosu  m

C arice tum  physo
d is diffusae a rte - 
m isioso-m ixtoher- 
bosum
C aricetum  physo
d is m ixtohcrbosum

C aricetum  physodis 
feruloso-diffusae 
artem isiosu  m

C aricetum  physo
d is astragaloso-sal- 
solosum

C aricetum  physo
d is calligonoso-dif- 
fusae artem isiosum

C arice tum  physo
d is calligonoso-as- 
tragalosum

C arice tum  physo
d is am m odem lroso- 
astragalosum

Carex piiysodes 
Poa bu lbosa 
v iv ipara
C arex piiysodes 
A rtem isia  d iffu 
sa
Poa bulbosa v i
v ipara
Carex piiysodes 
A rtem isia  d if
fusa

Carex physodes| 
Salsola ca rin a ta  
A rtem isia  d iffu 
sa
Carex physodes 
A rtem isia  di f fu
sa
Ferula assa-foe- 
tid a
Carex physodes 
Salsola rig ida 
C onvolvu lus 
ha m adae 
A strag a lu s  vi l - 
losissim us 
C arex physodes 
A rtem isia  di f fu
sa
C alligonum  mic 
crocarpum  
C arex physodes 
A strag a lu s v il- 
losissim us 
C alligonum  mi- 
crocarpum  
C arex physodes 
A strag a lu s  vil- 
losissim us 
A m m odendron 
conollyi



Продолжение

т о р ы
П

ро
ек

ти
вн

ое
 

по
к

ры
ти

е, 
% 

(д
ан

но
го

 
эд

иф
ик

ат
ор

а) Общее 
проективное 
покрытие, %

Чи
сл

о 
ви

до
в

Процентные
соотношения

Распространение

об
ил

ие
 

по
7-

ба
лл

ьн
ой

ш
ка

ле

к
кс,
в
X по

лу
ку

ст
ар

-
ни

ки
тр

ав
ян

ис
ты

е
мн

ою
ле

тн
ик

и
од

но
ле

тн
ик

и

6 5 3 - 5 2 100 И зредка в восточной
1 1 части (20—25 км  к

ЗСЗ от кол . Косай)
5 2 20 7 14 14 43 29 В центральной части
4 5 (25—30 км к  СВ от

4 1
к о л . А якагытма)

4 1—2 5—3 22 4 14 29 53 Г л. обр. в ц ентраль
2 1 ной части (1 км  к  В

от кол . У зупкудук)

3—4 1—2 5 6 17 17 66 Северо-запад цен
0—3 1 тральной части (10 км
1—2 1 на 3103 от кол . Аю-

казган)
5 2 15 9 11 33 45 11 И зредка в центр, ча
3 3 сти (3—4 км к  ССВ

3—4 2—1
от кол . К оккудук)

6 10 30 14 21 21 21 37 И зредка в централь
4 2—3 ной части (4—5 км
5 2 к  В от кол . Ш ур-

3 1—2
булак)

4—5 3 5 6 33 33 17 17 И зредка в северо-во
1—2 1 сточной части (15—

16 км  от кол . Ф азы ль-
2 1 бек)

5 2 13—15 14 43 14 7 36 Редко в северо-во
4 6 сточной четверти

(3 км  от род. К ар ак а
2 2 та)

5 1 7—8 14 29 21 14 36 Редко в северо-вос
4 1 точной четверти (2 км

к  103 от родн . К а р а 
8 3 ката)
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Ассоциация
Положение 
в рельефе По ч в а

Э д  и  ф  и  к  а

150

151

152

153

154

155

156

157

158

C aricetum  physo
dis astragaloso-am - 
m odendrosum

C aricetum  physo
d is m icrocarpi cal- 
ligonosum

C arice tum  physo
d is eriocarpae mau- 
solcosum

C aricetum  physo
dis qam anthoso- 
sc leran thae salso
losum .

C aricetum  physo
d is halophy tosum

C arice tum  physo
d is halo therophyto- 
sum

C arice tum  physo
d is suffru ticosi li- 
m oniosum

C aricetum  physo
d is com positum

С лабоволни
стая равнина; 
склон северной 
экспозиции

Вершины пес
чаных бугров

То же

Понижения 
слегка холми
стой равнины

Понижения 
меж ду всхолм
лениями

П ониж ения на 
слабоволни
стой равнине

Песчаные
ры

буг-

Повыш ения 
среди солонча-

Х рящ еватая, сл а 
бо скелетная су 
песчаная

П есчаная

Песчаная

Супесчаная к ар 
бонатная

Суглинистая та 
кыровидная

Супесчаная

Песчаная засолен
ная со скелетом

П есчаная, слегка 
засоленная

Carex physodes 
A straga lu s v il- 
losissim us 
Am modem! ron 
conolly i 
Carex physo
des
C alligonum  mi- 
crocarpum  
C arex physodes 
M ausolea erio- 
carpa

C arex physodes 
Salsola sclcran- 
th a
G am an thus ga- 
m ocarpus 
Carex physodes

Cares physodes 
Salsola scleran- 
th a

Carex physodes 
L im onium  suf- 
fru ticosum  
A rth ro p h y tu m  
lehm ann ianum  
Carex phsyodes 
C lim acoptera  
ferganica 
Salsola sclcran- 
tha

X X X I .  Ф о р м а ц и я

A ris tid e tu m  mino- Равнина Супесчаная с пес A ris tid a  penna-
ris  songaricae irido- чаным плащом ta  minop
so-ferulosum Ferula assa-foe-

tid a
Ir is  songorica

382



Продолжение

т о р ы Л t- E  о
с 5

П р о ц е н т н ы е
с о о т н о ш е н и я

§ 2m aa  j  ® 
?  r  t- 
a , 5  2  
o °  E oî - В
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Р а с п р о с т р а н е н и е

5
3

4

4
2

4

15—20 18 28 11 22 39 Редко в северо-вос
точной четверти (0,25 
км  к  С от родн. К а
раката)

3—5

1—3

3

2

10—15 40 15 13 40 32 Довольно часто в цен
тральной части (10— 
12 км  к  1013 от кол . 
Мапымджаи)

3—5
3—4

8— 10
3

20 32 22 13 31 34 На юге центральной 
части (30 км к  СЗ 
от кол. Газли)

3 - 5
1 - 2

1

?
?

?

5 4 •— 25 25 50 И зредка в северо- 
восточной четверти 
(17 км  к  СС13 от кол. 
Камысты)

3 1 3 - 5 4 — 25 25 50 Редко в центральной 
части (25 км  к  ССВ 
от родн. К араката)

3 - 5
2—3

1—2
1

5 19 18 9 27 46 Редко на западе цен
тральной части (24— 
25 км  к  Ю ЮВ от цен
тральной усадьбы 
совхоза Д ж ангельды )

3
2

2

3
2

1

8—9 12 42 25 33 Редко на севере цен
тральной части (6 км 
к  В от родн. К ара
ката)

3—5
4

4

?
?

?

10 27 34 26 14 26 Довольно часто гл. 
обр. в центральной 
части (1 ,6  км  к  ЮЗ 
от восточной части 
родника А якагытма)

A r i s t i d e t a  m i n o r i s
2—4

2 - 3

1 - 3
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Ассоциация
Положение 
в рельефе П о ч в а

A ris tid ie tum  mi
noris am m otbam - 
noso-fruticosum

Волнистая р ав 
нина

П есчаная или  су
песчаная

A ris tide tum  mino
ris  ha m adae con- 
volvulosoastraga- 
losum

Равнина Супесчаная с пес
чаным плащом

A ris tide tum  mino
ris  psam m ophyto- 
sum

П лакорные 
участки  на р ав 
нине с бугри
стыми песчаны 
ми наносами

Супесчаная, силь
но карбонатная с 
песчаным плащом

A ristide tum  mino
ris  com positum

A ristide tum  mino
ris  halophytosum

М елкобугри
стые зак реп 
ленные пески 
Небольшие 
плоские повы- 
ш ения среди со
лончаков

Песчаная

Солончаковая за- 
песчаненная

Э  д  и  ф  и  к  a

названия

H aloxy le tum  рег- 
sici st robilacoae ер- 
bed rosocaricosu m

H aloxy le tum  per- 
sici u n ifo lia ti as- 
tragalosocarico- 
sum

H aloxy le tum  pcr- 
sici arbusculae sal- 
solosocaricosum

Грядовые и бу- 
гристы е пески

Бугристы е и 
грядовы е пески

Склоны и по
ниж ения сла- 
иоволнпстой 
равнины , пере
крытой б. м. 
мощными пес
чаными н аноса
ми

Песчаная

П олузакреплен- 
ные песчаные на
носы

A ristida  penna 
ta  m inor 
A m m otham nus 
lehm annii 
A m ygdalus spi 
nosissim a
A ris tid a  penna 
ta  m inor 
A straga lu s vil 
losissim us 
C onvolvulus 
ha madae 
A ris tid a  penna- 
ta  m inor 
A stragalus u n i
folio la tu s  
H elio trop ium  
arguzioides 
A ris tid a  penna- 
ta  minor

A ris tida  penna- 
ta  m inor 
L im onium  suf- 
fru tico su  m 
H alocne mum 
strob ilaceum

Х Х Х П .  Ф о р м а ц и я  
H aloxylon  per- 
sicum
E phedra stro - 
bilacea
Cares physodes 
H aloxylon per- 
sicum
A stragalus uni- 
fo lio la tus 
C arex physodes

Песчаные наносы, 
подстилаемые х р я 
щеватыми суглин
ками

H aloxylon pcr- 
sicum
C arex physodes
Salsola arbus- 
cula
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2—4 2 15 18 28 22 39 11

3 2

2—3 2

4 - 3 5 15 12 17 41 25 17

3—4 4 - 5

3 2

4 4 10 19 16 — 37 47

3—4 4

4 1

2—4 1—3 5—12 38 22 14 33 31

3—4 3 10—15 16 44 6 32 18

4—6 4—6

2 - 3 2

II а 1 о х у  1 е t  а p e r s i c i
3—5 1—2 10—15 40 28 10 28 34

10
2—3 1

4—6 ' 10—15
2—4 1—2 10 35 22 12 41 25

1—4 ?

2—6 ; ю

1—4 2—3 5—10 28 33 20 14 33

1—4 ?
1—4 ?

Распространение

6 —8 км  к  ССВ от 
к о л . А яккудук

И зредка в центр, ча
сти (4—5 км  к  С от 
кол . Таш кудук)

О кр. кол . Д ж усан- 
тепе

В сев.-вост. части 
(1 км  к  10 от кол. 
Н уркудук)
А гы тминская котло
вина

Закрепленны е пески 
в западной части 
(12—15 км. к  ЗС З 
от кол . Кыигыр)

Песчаные напосы гл . 
обр. центральной ча
сти («внутренние се
рые п еск и » (15—20 км  
к  СЗ от родн. К ала- 
ата.
С еверная противо- 
останцовая часть 
(3—4 км  от 3 от родн. 
К алаата)

25 и . И . Гранитов 385
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Ассоциация
Положение 
в рельефе П о ч в а

S also le tum  rich te 
ri herboso-frutico- 
sum

Бугристы е п е
ски

П есчаная
XXX I I I .

Salsoletum  rich te r i 
com positum

Грядовые и б у 
гристые пески

П есчаная

E phed re tum  stro - 
bilacoae v illosissi- 
m i astragalosum

Песчаные нано
сы (бугры) на 
равнине

П есчаная,
пая

X X X I V
скелет-

E ph ed re tu m  stro - 
bilaceae fru ticosum

К рупны е полу- 
закрепленны е 
песчаные бугры  
в депрессии

П есчаная,
ленная

засо-

A straga le tum  uni- 
fo lio la ti fruticoso- 
sphem erosum

Бугристы е пес
чаные наносы

П есчаная
X X X V

A straga le tum  u n i
folio i n itra rio - 
sum

Пологий борт 
котловины; се
верная экспо
зиция

П есчаная 
чана я

супес-

C onvolvuletum  ko- 
ro lkov ii a rtem i- 
sioso-arbusculae 
salsolosum

П однож ия
всхолмлений

X X X V I
Суглинистая на
гипсированной
глипе

Э д  и  ф  и  к  a

Ф о р м а ц и я

Salsola rich te- 
ri

sp .
Salsola
C alligoi
sp.

rich te ri 
urn sp.

sp.
Ф о р м а ц и я  

E phedra strob i- 
lacea
A straga lu s v il- 
losissim us 
E phedra s tro - 
bilacea
C alligonum  mi- 
crocarpum  
Salsola arbus- 
cu la
R eaum uria  sp.

, Ф о р м а ц и я  
A straga lu s un i- 
fo lio la tus 
C alligonum  sp. 
sp.
A n isan tha  scri- 
cea
E rem opyru  m 
b u o n ap artis  
A straga lu s uni- 
fo lio la tu s  
N itra ria  scho- 
beri
N itra ria  scho- 
beri caspica

C onvolvulus ko- 
ro lkovii
A rtem isia  diffu
sa
Salsola arbuscu- 
la
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Продолжение

торы

151

. о
Л  Р-х о 
С  §
® S« 
0 5  е.
5 о

I  ёй.
G о-го

Общее 
проективное 
покрытие, %

Процентное
соотношение

Б

о еи в

Распроотрапение

S a l s o l e t a  r i c h t e r i
3—4 1 - 2 5 21 42 10 28 20

2 1

2—5 1—2 15 44 30 15 20 35
1—4 ?

1 - 5 1—2

Е р h е с г е t  a s t r o b i l a c c a e
4 3—5 6—10 19 47 11 21 21

4 1—3

3 1 6 15 53 7 14 26

2 1

1 - 2 1

1 - 2 1

A s t r a g а 1 е t  а u n i f o l i o l a t i
2—5 1—3 10—15 41 25 7 34 341

1—3 1—2

1—4 1

1—4 1

3 2 8—10 21 29 19 38 19

3 2

C o n v o l v u l e t a  k o r o l k o v i i  
2—3 25 25 25 25

В западной части 
(1—2 км  к  В от кол. 
Кенды)

Гл. обр. в ю го-запад
ной (п ри каракуль- 
ской части), (10— 
15 км  к  10 от Ф ер
мы № 2)

О кр. родника К ара
ката (4 км  к  103 от 
родн. К араката)

В средней части (3— 
4 км к  К), от родн. 
К араката)

ритории (3 км  к  СЗ 
от кол . Д ж усантепе)

Ц ентральная часть 
(близ родн. А якаты- 
гма)

В окр. кол . А яккудук 
(14 км  к  3  от кол. 
А яккудук)

26 и . И. Гранитов 387



П о л о ж е н и е
А с с о ц и а ц и я

n  р е л ь е ф е
П о ч в а

Э д  и ф и к  a

174

175

176

177

178

17! )

180

C alligonetum  erio- 
podi arguzio id is 
heliotropiosum

H elio lrop io tum  a r
guzioid is kare lin ii 
aristidosum

A m m odendretum  
conolly i s lrob ila - 
ceae ephcdrosum

A m m odendretum  
conolly i s i robi la
ce ae ephedroso-vil- 
losissmi astragalo- 
sum

A m m odendretum  
conollyi feruloso- 
caricosum

A m m odendretum  
conolly i fruticoso- 
herbosum

A m m odendretum  
conolly i caricoso- 
fru ticosum

П олузакреп 
ленные м елко- 
бугристые и 
мелкогрядовые 
глины  — гл . 
обр. пониж е
ния

Бугристые пес
ки

Склоны м яг
ких увалов

Бугристые пес
ки

Песчаные нано
сы на равнипе

Повышения с 
песчаными н а
носами

Ровные и не
много припод
нятые участки

X X X V II . Ф о р м а ц и я

П есчаная C alligonum  eri-
opodum  
H elio trop ium  
arguzioides

X X X V I I I .  ф о р м а ц и я  
П есчаная H elio trop ium

arguzio ides 
A ris tid a  karcli- 
ni

X X X I X  
П есчаная хрящ е
ватая

П есчаная скелет
ная

П есчаная, подсти
лаемая суглини
стой

Суглинисто-песча-
чаная

Засоленная, пес
чаная и супесча
ная

Ф о р м а ц и я  
A m m odendron 
conolly i 
E phedra strob i- 
lacea
A m m odendron
conollyi
A stragalus vil- 
losissim us 
E p h ed ta  strob i- 
lacea
A m m odendron 
conollyi 
F erula assa-foc- 
tid a
Carex physodes 
A m m odendron 
conolly i 
A strag a lu s vil- 
losissi mus 
C onvolvulus ha- 
madae
A ris tid a  ponna- 
ta  minor

A m m odendron 
conollyi 
Carex physodes 
A stragalus vil- 
losissi mus
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C a l l i g o n e t a  e r i o p o d i  
51 - 3

2 - 3

18 39 11 17 33

H e l i o t r o p i e t a  a r g u z i o i d i s

В западной и север
ной частях (П рика- 
ракул ьская  часть)

4 2 5 8 13 — 25 62

3 1

A m  т ( ) d е n d 1 e t a  c o n o l l y i
3 1 4 - 5 18 44 17 22 17

3 1

4 3 10 11 46 18 18 18

4 2

0—3 1

*• 1 ся ? 10—15 27 26 12 29 33

1—3 ?

1—5 ?
1 - 3 1—3 8—12 23 26 13 48 13

1—2 ?

1—4 1—3

2—3 1

2 - 4 ? 10—15 38 32 10 26 32

3 - 4 ?
2—3 ?

Окр.  родника К ара
ката (3—4 км  к  10 от 
родн. К араката)

К араката  (3 км  к  СВ 
от родн. К араката)

Очень редко в северо- 
восточной четверти 
(2,5 км  к  СВ от родн. 
К араката)

В центральной и во
сточной частях (3 км 
к  СЗ от кол . Камыш- 
лык)

В восточной и север
ной частях  (к В от 
кол. Д ж унускудук)

О кр. родника А яка- 
гытма (0,8 км  к  ЮВ 
от восточного родн. 
А якагытма)

26* 389



Положение
Ассоциация n рельефе П о ч в а

A m m odendretum Б орта котло Солончак переве
conolly i aeluropo- вин янный песком
dosum

Э д и ф и к  a

181

182 I A ris tide tum  k a re li
nii pu rum

183

184

185

186

187

188

189

A ristid ie tum  kare
lin ii subpurum

A ristide tum  kare li
nii arguzio id is he- 
lio tropiosum

A ristide tum  kare
lin ii am m odendro- 
so-caricosum

A ris tid ie tum  k are
linii calligonosum

A ris tid ie tum  kare
linii alhagiosum

G irgensohnietum  
oppositiflorae phy
sodis caricosum

C eratocarpetum  u t- 
riculosi gam antho- 
sum

Песчаные бар
ханы и бугры

Песчаные буг
ры

Песчаные буг
ры и барханы

Песчаные буг
ры

Песчаные буг
ры и барханы

Песчаные буг
ры и барханы

Западники на 
слабоволнис
той равнине

Едва заметные 
западины на 
равнине

Рыхлый песок

A m m odendron 
conolly i 
A eluropus lito- 
ra lis -
C onvolvulus ha- 
mad ae
A stragalus vil- 
losissim us

X L . Ф о р м а ц и я

A ris tid a  kare
lin ii

Рыхлый песок

Рыхлы й песок

A ris tid i kare li
nii

A ris tida  kare li
nii
H elio trop ium  
arguzioides 

П есчаная A ris tid a  co n o l
lyi
A m m odendron 
conolly i 
C arex physodes 

Песок A ris tid a  kare li
nii
C alligonum  sp. 
sp .

П есок A ris tida  kare
lin ii
A lhagi sparsi fo
lia

X IЛ. Ф о р м а ц и я

Песок G irgensohnia
oppositiflo  
C arex physodes

XLIt. Ф о р м а ц и я
C eratocarpus 
u tricu losus 
G am an thus ga- 
m ocarpus

Суглинистая уп
лотненная, слегка 
засоленная
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? 10—20 20—30 15 33 20 33 14 О кр. родника А яка
гытма (между родни

? 2 - 5 ками А якагытма и
Бурю булак)

? 2—10

? 2—5

A r i s t i d e t a  K a r e l i n i i

? 5 5 1 — — 100 — Спорадически по всей
территории (ЮЮВ
от родн. А якагытма)

4 2 5 4

2—3 2—3 4 - 5 7 50 50 Очень редко в сев . -
вост. четверти (3—4

2 - 5 1 - 2 км  к  ЮЗ от К араката)

4 6 10—12 9 14 _ 28 58 И зредка в юго-вос
точной части (2 км

2 1 к В от кол. Х одж а—
К азган)

3 1
1 - 5 1 - 5 5 24 11 33 56 Очень редко в сред

ней части (1,5—2 км
1—5 1 к ЮЗ от кол . Таш 

кудук)
3 - 5 3—8 5—10 6 33 4 25 38 В центральной части

(14—15 км  к  К) от
2—5 1—5 Фермы А» 2)

i r g o n s o h n i e t a  o p p o s i t i f l o r a e
2 - 5 ? 5 - 1 0 6 33 17 50 — Ю жная окраина при-

оазисная часть (2 км
2 - 5 ? к С от кол. М уладжек)

G e r a t o c a r p e t a  u t r i c u l o s i

? 10—15 35 3 — — — ИХ) В юго-восточной ча
сти (12—14 км  к

? 25 ССВ от оз. Ш оркуль)
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А с с о ц и а ц и я
П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

X L IIJ .

N itra ric tum  scho- 
beri ha m adae con- 
volvuloso-astraga- 
losum

Мелкие чокала- 
ки на равнине

Супесчаная с пес
чаным плащом

N itra rie tu m  scho- 
beri Lectorum ani- 
santhosum

Ч окалаки  на 
слабовол нис- 
той равнине

Засоленная супе
счаная

N itra rie tum  scho- 
beri-physodis cari- 
coso-fruticosum

Ровные участ
ки с мелкими 
чокалаками

С лабозаселенная, 
супесчаная с пес
чаным плащом

N itra rie tu m  scho- 
beri am m otham no- 
sum

Ч окалаки  в кот
ловине

С лабозасоленная
супесчаная

N itra rie tum  scho- 
beri fruticosum

Ч окалаки Засоленная супес
чаная

N itra rie tu m  scho- 
beri su ffru ticosi li- 
moniosum

М елкие чока
лаки  на борту 
котловины

Засоленная супес
чаная

N itra rie tum  scho- 
bcri acluropodoso- 
astragalosum

Ч окалаки  в де
прессиях

Засоленная супес
чаная

N itra rie tu m  scho- 
beri tam aricoso- 
aeluropodosum

Ч окалаки  на 
бортах депрес
сий

Засоленная супес
чаная

Э д  и  Ф и  к  a

Ф о р м а ц и я

N itra ria  schobe- 
ri
A straga lu s vil- 
losissim us 
C onvolvu lus ha- 
madae
C arex physodes 
N itra ria  schobe- 
ri
A n isan tha tecto  
torum
N itra ria  schobe- 
ri
Carex physodes 
L ycium  ru th e - 
nicum
A stragalus vil- 
losissi mus 
N itra ria  schobe- 
ri
A m m otham nus 
leh m annii 
N itra ria  scho- 
beri
A stragalus vil- 
losissi mus 
A m m odendron 
conolly i 
N itra ria  scho- 
bcri
L im onium  suf- 
t'ruticosum  
N itra ria  scho- 
beri
A eluropus lito- 
ra lis
A stragalus vil- 
losissi mus 
N itra ria  scho- 
beri
T am arix  b ispi- 
da
A eluropus lito- 
ra lis

Ж



П р о д о л ж е н и е

торы

«о  о С к

l h
III

I I
I 5 !

к oJ S |S |
Са§

Общее 
проективное 
покрытие, %

Процентные
соотношения

а
8
&
- § о к с X

22 х
и
s !
I IО.Хь я

N i t r a r i e f c a  s c h o b e r i

Распространение

1—4 р 15(10—20) 40 15 17 23 45

1—4 ?

2—2 ?

1—6 ?
3—6 5 10 8 13 13 13 61

3 1—2

3 ? 30 22 18 9 23 50
2
2

?
?

4 ?

0 1 V
I 3 5 2 50 5 — —

0—3 2

4 5 10—12 23 35 9 43 13

3—4 - 3

2—3 1

2 ? 25 8 37 13 37 13

3 ?

2 р 10—15 13 31 23 31 15

3 ?

3 ?

3 - 4 —

2—3

4 - 5

О круж ность родн. 
А якагытма (0,8 км 
к  СВ от родн. А як
агытма)

Редко в средней части 
(2 км  к  СЗ от кол. 
Ч англы)

В Агытминской кот
ловине (0,3 км к  10 
от родника А якагы т
ма)

Котоловины восточ
ной части (близ кол . 
Мулл алы)

Спорадически всюду 
(Северный борт Агыт
минской котловины 
близ родн. А якагы т
ма)

А гытминская котло
вина (близ родн. 
Аякагытма на север
ном борту котловины) 
О кр. родника А яка
гытма (1,2 км  к  ЮВ 
от родн. А якагытма 
на северном борту 
котловины)

О кр. родника А яка
гытма
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Э д и ф и к а

Положение
с
с

Ассоциация в рельефе П о ч в а

а?
Sо
К

названия

198 N itra rie tu m  scho Ч окалаки  в кот Засоленная супе- N itra ria  scho
beri suaedosum ловине счаная beri

Suaeda micro- 
sperm a

199 N itra rie tu m  scho Ч окалаки  в кот Засоленная супес- N itra ria  schobe
beri haloherbosum ловине чана я ri

Suaeda micro- 
sperm a
A trip lex  dim or- 
phostegia

200 N itra rie tu m  scho Ч окалаки  в за  Засоленная супес- N itra ria  schobe
beri halocne moso- падинах чаная ri
aeluropodosum H alocnem um

strob ilaceum  
A eluropus lito- 
ra lis

201 N itra rie tu m  scobc- Мелкие чока Засоленная, су- N itra ria  schobe
r i  kalid ioso-m ix to- лаки  в котло песчаная с обло- ri
herbosum вине мочками камней 

на поверхности
K alid ium  caspi- 
cum
Carex physodes

202 N itra rie tu m  scho Ровные участ С лабозасоленная
beri alhag iosum ки  в котловине супесчаная

N itra ria  scho
beri

203 N itra rie tu m  scho
beri goebe-lioso-pe- 
ganosum

Мелкие чока
лаки

Супесчаная A lhagi sparsi- 
folia
N itra ria  scho
beri
Peganum  har- 
m ala
G oebelia pachy- 
carpa

X L IV . Ф о р м а ц и я
L ycieta ru then ic i 
fru ticoso-herbosum

Ч окалаки П есчаная L ycium  ru th e - 
nicum
A straga lu s v il- 
losissim us 
C arex physodes

L ycietum  ru th en i
ci suffru ticosi li- 
m oniosum

Слабые пони
ж ения

Солончак L ycium  ru the- 
nicum
L im onium  suf- 
fru ticosum
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3—4 ? 5 - 7 10 30 20 10 40 А гытминская котло
вина (0,6 км  к  10 от

6 ? родника А якагытма)

Ni 1 СО ? 10 7 43 14 29 14 А гытминская котло
вина (0,4 л;к к 10103

4 ? от восточного родн.

2 ?
Аякагытма)

2 ? 5—25 11 27 9 18 46 А гытминская котло
вина (1,7 км  к  В от

1—2 ? родника А якагытма)

1—2 ?

5 ? 5—10 15 7 13 40 40 О кр. родника А яка
гытма (0,7 км  к  С от

5 ? родника Аякагытма)
С 25 16 32 32 24 12 А якагы тминская кот
U ловина (0,5 км  к  В

от родника А якагыт
ма)

2 ? 10—20 23 31 17 17 35 А гытминская котло
вина (около родн.

3 ? А якагытма)

3 ? 10 9 22 22 34 22 А якагы тминская кот
ловина (1 км  к  В от

3 ? род. Аякагытма)

2 ?

L y c i e t a  r u t h e n i c i
6 5 10— 15 19 21 21 26 22 И зредка в юго-вос

точной части (1 ,5—
3 1 2 км  к  ЮЗ от кол .

3 1
Гиядыр)

3 2 5 - 7 10 30 20 30 20 И зредка в восточной
половине (0,2 км к  10

2 1 от к о л . Кендерлнбу-
лак)
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Но
ме

р 
п/

п А ссоц иац ия
П олож ен ие 

в рельефе П о ч в а

Э д  и ф и к  а

н аз в а н и я

206 L ycietum  ru th e 
nici alhagiosum

Н ивелирован
ные чокалаки 
на такыре

Песчаная Lycium  ru th e - 
nicum
A lhagi sparsi- 
folia

X LV . Ф о р м а ц и я

207 T am arice tum  an Песчаные буг Песок T am arix  andros-
ti rosso w ii purum ры sowii

X L V I .  Ф о р м а ц и я

208

209

210

211

212

T am arice tum  pen- 
tan d rae  halim oden- 
drosum

T am arice tum  pen- 
tand rae  lyciosum

T am arice tum  peu- 
tandra-a lhag iosum

T am arice tu m  pen- 
tan d rae  com posi
tum

Небольшие з а - 1 Лугово-солоича-
падинки около 
родников

Западники с 
чокалаками

Песчаные буг
ры в запади
нах

Бугристы е пес
ки

ковая

Засоленная, пес
чаная

Песчаная

П есчаная

T am arix  реп- 
tan d ra
H alim odendron
halodendron.

T am arix  pen- 
tandra
L ycium  ru the- 
nicum
T am arix  pen- 
tan d ra
A lhagi pscudo- 
alhagi
T am arix  pen ta- 
ndra
A straga lu s v il- 
losissim us 
A lhagi sparsi- 
fo lia
A ris tid a  pen- 
n a ta  m inor 
A n isan tha se- 
ricea

XL VI T.  Ф о р м а ц и я

T am arice tum  his- Ч окалаки  в Засолен ная , СУ- T am arix  hispi-
pidae suffru ticosi 
lim oniosum

котловине песчаная da
L im onium  suf- 
friticosum

3%



II родолжение

торы

с «  
С  м

К  о  ° И 
с  а  о ”"5" 2 5 а  и  i r

h '|
g5  =ко.»

О б щ е е  

п р о е к т и и н о е  

п о к р ы т и е ,  %

П р о ц е н т н ы е
с о о т н о ш е н и я

I 2
с  6  
о  с- 
я  о  ак f- S

Р а с п р о с т р а н е н и е

3— 4

4—2

2

1—2

10—15 15 20 13

T a m a r i c e t a  A n d r o s s o w i i

1 - 2 9 ? 1 100

T a m a r i c e t a  p e n t a n d r a e

54 13

4 3 20—25 13 23 — 69 8

3 2

2—4 2 - 3 10 15 20 7 46 27

2—4 1

3 - 4 ? 70 (?) 8 38 12 50 —

1 - 2 ?

3—5 ? 5—7 (30) 30 33 10 24 33

3—4 ?

3—4 ?

4 ?

4—5
•

?

T a m a r i c e t a h i s  р i d а  е
4 10 20 19 16 21 26 37

5 2

П ридж ил ьванская 
часть (1 км  к  С от к а
нала Д ж ильван  по 
дороге Гидж уван— 
оз. Ш оркуль)

И зредка в ю го-запад
ной четверти (близ 
мечети Чибирдыната 
в о к р . К аракуля)

О кр. родн. К араката  
(близ. родн. Кендср- 
либулак  в 7 —8 км 
к СВ от родн. К ар а
ката)
О кр. родников в во
сточной половине. 
(31.3 км  к  К)В от вост. 
родн. А якагытма)
В прикаракульской  
части (1 км  к  С от 
мечети Чибырдыната)

В п рикаракульской  
части (7—8 км в Ю 
от «Фермы №  2»)

Б ерега оз. Ш оркуль 
(Ю жный берег)
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Э д  и  ф  и  к  а

П о л о ж е н и е
А с с о ц и а ц и я

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

н а з в а н и я

213 T am arice tum  liis- 
pidae n itrariosum

Депрессии с чо
калакам и

Засоленная, пес
чаная слабо ске
летная

T am arix  his- 
pida
N itra ria  schobe-

214 T am arice tum  his- 
pidae suaedosum

Котловина с 
чокалаками

Песчано-пылева
тая , засоленая

T am arix  hispi- 
da
Suaeda arcua ta

215 T am arice tum  his- 
pidae acluropodo- 
sum

П риозерная 
котловин а

Заболоченная за
соленная

T am arix  hispi- 
da
A eluropus lito- 
ra lis

216 T am arice tum  his- 
pidae phragm itoso- 
salicorniosum

Депрессии Сильно засолен
ная супесь

T am arix  hispi- 
da
S alicorn ia  her- 
bacea
P h ragm ites  com
m unis

217 T am arice tum  his- 
p idae halocne mo- 
sum

Ч окалаки , обы
чно в котлови
нах

Засоленная пес
чаная

T am arix  hispi- 
da
H alocnem um
srtob ilaceum

218 T am arice tum  his- 
p idae halocnemoso- 
halostachosum

Ч околаки П ухлый солончак T am arix  h ispi- 
da
H alocnem um
strob ilaceum
H alostachys
belangeriana

X L V I1I. Ф о р м а ц и я

219 H aloxy le tum  ap- 
h y lli halocnem o- 
sum

Ровные такы 
ровидные уча
стки среди за
крепленных пе
счаных бугров

С олончаковая H aloxylon ap- 
hy llum  
H alocnem um  
strob ilaceum

XLTX. Ф о р м а ц и я

220 C lim acopteridetum Ровные участки Солончак C lim acoptera
ferganicae pur um среди песчаных ferganica

наносов
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П родолж ение

торы

Ос в  а
н 2 S
5 се та
or- а

1!1 
Ь -X
i l l
e h

Общее 
п роекти вн ое  

п окры ти е , %

П роцен тны е
соотн ош ен и я

3  S

О.К
s- S

Р асп ростр  анен ие

3 2 5 4 75 25

2 2

4 ? 20 8 25 — — 75

2 ?

6 10 30—35 8 6 13 13 48

5 15

4 ? 95 13 16 — 46 38

5 ?

2 - 3 ?

2 - 3 ? 5—10 33 30 12 24 34

2—5 ?

3 ? 7 - 8 5 40 40 — 20

2—4 ?

2 ?

H a l o s у 1 е t  а а р h у 11 i
2 - 3 1—2 2—3 5 60 — - 40

1—4 1 - 2

C l i m a c o p t e r i d e t a  f e r g a n i c a e  

7 5 5 1----------- 100

О кр. родника К ара
ката  (0,25 км, к  ЮВ 
от родн. К араката)

И зредка в ц ентраль
ной части (4 км  к  3 
от кол . Ч ангян)

П обережье оз. Ш ор
куль (Ю жный берег 
озера)

А гытминская котло
вина (0,5 км  к  3 от 
вост. родн. А якагы т
ма)

Котловины в средней 
части (0,5 км  к  ЮЗ 
от вост. родн. А як а
гытма)
Агы тминская котло
вина (1,5 км  к  10 от 
вост. родн. А якагы т
ма)

О круж ность родн. 
К алаата (5—6 км к 
10 от родн. К алаата)

Очень редко в восточ
ной половине (3—4 
км  к  ЮЗ от роди. 
К араката)
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А с с о ц и а ц и я

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

Э д  и  ф  и  к  a

221

222

223

224

225

226

227

228

Cressetum creticae 
frankenioso-acluro- 
podosum

Limonietum suff- 
fruticosi frulicoso- 
halocnemosum

Suadetum arcuatae 
suffruticosi limo
niosum
Suaedetum arcua
tae alhagioso-mix- 
toherbosum

Halopepletum  pyg- 
maeae subpurum

Ровные пло
щадки между 
чокалаками

Депрессии с 
мелкими чока
лаками

Засоленная супес
чаная (с близкими 
грунтовыми вода
ми)

L. Ф о р м а  ц и я
Cressa erotica 
Aeluropus Шо- 
ralis
Frankenia hir- 
su ta

LI.
Супесчаная засо
ленная

Ф о р м а ц и и  
suf-Limonium 

fruticosum 
Halocnemum 
strobilaceum

Озерная
ловина

кот-

пло-Ровные 
щадки между 
чокалаками

Солончак

Песчаная, слабо 
скелетпая

LIT. Ф о р м а ц и я  
Suaeda arcuata 
Limonium suf- 
fruticosum 
Suaeda arcuata 
Alhagi sparsi fo
lia

Большая, no 
неглубокая та- 
кыровидпая за
падина

Солончаковая
L III. Ф о р м а ц и я  

Halopeplis ру- 
gmaea

LIV. Ф о р м а ц и я
Salicornietum  her- 
baceae subpurum

Западина Мокрый солончак Salicornia
bacea

her-

Salicornietum her- Понижения, за Суглинистая, со Salicornia her-
baceae polygono- падины лончаковая, сы bacea
sum рая Polypogon

ritim um
ma-

LV. Ф о р м а ц и я
K alidietum  caspici Выровненные Супесчаная,солон K alidium  cas-
calligonoso-halo- песчаные напо чаковая picum
phytosum сы Calligonum mi-

crocarpum
Climacoptera
ferganica
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Р а с п р о с т р а н е н и е

C r e s s e t a  c r e t i c a e
4 —6 ? 15 7 — 14 72 14

4 ?

3 ?

L im onieta su ffru tico si
2—1 ? 10—15 46 28 22 24 26

1—4 ?

S н а  е с

1

e t a  a r c u a t a e
■> 40—60 70 14 21 14 7 58
? 2 - 1 0

4 3 15 26 12 12 34 42
3 2

H a l o p e p l e t a  p y g m a e a e
0—2 1 1 4 50 25 25

S a l i c ) r  n  i с t a h e r b a c e a e
7 60 60 8 25 — 25 50

6 ? 15 (?) 9 22 — 33 45

6 ?

K a l i d i e t  a с a  s p i с i
3 2 5 8 38 — — 62

2 1

2 1

Окрестности родни
ков (0,4 км  от 10103 
от восточного род
ника Аякагытма)

Г л. обр. в окр. роди. 
А якагытма (1,4 км 
к  10 от вост. родн. 
А якагытма)

Б ерега оз. Ш оркуль 
(вост. часть озерной 
котловины)
О кр. родн. К араката 
(0,25 км  к  10В от 
родн. К араката)

Редко в центральной 
части (0,5 км  к  10В 
от родн. Кендырли- 
булак)

О круж ение оз. Шор
куль (южный берег 
оз. Ш оркуль) 
О кр у ж и . родника 
А якагы тма (1,3 км 
к  10103 от вост. родн. 
Аякагытма)

О круж и . родника К а
раката (3—4 км  к  103 
от родн. К араката)
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229

230

Ассоциация
Положение 
в рельефе

K alid ie tum  caspici Депрессии
halofru ticosum

K alid ie tu m  caspici Ровные участ
suffru ticoso-fru ti- ки
cosum

231

232

233

234

235

236

237

238

K alid ie tu m  fo lia ti 
physodis caricosu m

K alid ie tum  fo lia ti 
halocneraosum

H alocnem etum  
strob ilacei ephc- 
merosum 
H alocnem etum  
strob ilacei m inoris 
aristidosum

H alocnem etum  
strob ilace i b ispi- 
dae Lamaricosum

H alicnem etum  
strob ilacei n itrario - 
sum

H alocnem etum  
strob ilacei su ffru ti
cosi lim oniosum

H alocnem etum  
strob ilacei-lim on i- 
oso-ael uropodosum

Западины на 
слабоволнис
той равнине 
Ровные участ
ки

Ч окалаки в
котловине

Мелкие чокала- 
ки  в Агытмин- 
ской котлови
не
Ч окал аки в кот
ловинах

Ч окалаки  
котловинах

Ровные участ
ки и чокалаки 
в западинах

Ч окалаки  в за
падинах

П о ч в а

Корково-пухлый
солончак

Солончаковая

Э д  и  ф  и  к  а

K alid iu m  caspi- 
cum

K alid ium  caspi- 
cum
A rtem isia 
C onvolvulus ha- 
m adae
Sal so la gem- 
masccns

L V I. Ф о р м а ц и я
Засоленная, слабо 
скелетно-песчаная

С олончаковая

Солончаковая

Солончаковая

С упесчаная, со
лончаковая

Солончаковая

Солончак или су
песчаная, солон
чаковая

С олончаковая

K alid ium  folia- 
tum
C arex pbysodes 
K alid ium  folia- 
tu m
H alocnem um  
strob ilaceum

L V II. Ф о р м а ц и я
H alocnem um  
strob ilaceum

H alocnem um  
strob ilaceum  
A ris tid a  penna- 
ta  m inor 
H alocnem um  
strob ilaceum  
T am arix  h ispi- 
da
H alocnem um  
strob ilaceum  
N itra ria  scho- 
beri
H alocnem um  
strob ilaceum  
L im onium  suf- 
fru ticosum  
H alocnem um  
strob ilaceum  
L im onium  
suffru ticosum  
A cluropus lito - 
ra lis
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ле
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и 
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6 3 - 4 3—5 5 80 20 О кр. родника А яка
гытма (5—6 к м  к Ю
от родников)

3—4 ? 10(3—20) 27 15 23 29 33 О кр. родника А яка-
чытма (0,6 кл1 к  В от

2 ? родников)

1—2 ?

2 - 3 ?

K a l i d i е t  a  f о 1 i a  t  i
3 2 4 4 25 25 50 О кр. родника К ара

ката (3—3,5 к м  к  СВ
3 1 от родников)

3—4 ? 5 13 31 8 15 46 В Ц ентральной части
(1,5 км к  3103 от

2 - 3 ? родн. А якагытма)

Н а 1 о с п с  ш с t a s t r o b i l a c e i
2—4 ? 12 6 — 17 17 66 О кр. родн. А якагы т

ма (2 км  к  ЮЗ от
родников)

3 ? 5—6 16 44 19 25 12 А гытминская котло
вина (0,8 к м  к  10 от

3 ? вост. родн. А якагы т
ма)

3—6 ? 6—10 39 36 15 24 25 В котловинах восточ
ной половины (1 к м

1—3 ? к ЮВ от кол . А ю каз-
ган)

3—4 ? 20 12 8 25 25 42 А гы тминская котло
вина (1,7 км к  Ю от

2—3 ? родн. А якагытма)

2—6 ? 5—15 31 32 13 26 29 Котловины централь
ной и вост. частей

2 - 4 ? (1 км к СВ от родн.
А якагытма)

2 - 3 ? 3 - 5 9 45 11 22 22 О круж и . родн. А яка
(7 -1 2 ) гытма (1,6 км к  Ю

1—2 ? от родников)

1—2 ?
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233

240

241

242

243

244

245

246

247

H alocnem etum  
s trob ilacei fru tico- 
sum

H alocnem etum  
strob ilacei subpu- 
rum
H alocnem etum  
strob ilacei aeluro
podosum

H alocnem etum  
strob ilacei caspici 
ka lid iosum

H alocnem etum  
s trob ilacei fergani- 
cae clim acopteri- 
dosum
H alocnem etum  
s trob ilacei lebm an- 
nii a rth ro p h y to - 
sum
H aloe no m etum  
strob ilacei purum

H alocnem etum  
s trob ilacei albagio- 
sum

H alocnem etum  
strob ilacei pegano
sum

Мелкие чока
лаки  на солон
чаке

Ч окалаки  в 
котловинах

Мелкие чока
лаки

М елкие чока
л аки  на кор
ковом солон
чаке
П лакорны е
участки

Пониженные 
участки в де
прессиях

Мелкие чока
лаки  на солон
чаках с близ
ким залеганием 
сильно минера
лизованных 
грунтовых вод 
в депрессиях. 
Равнина 
Ч окал аки  на 
равнине

П ухлый солончак

Солончаковая

Засоленная, су
песчано-суглини
стая

С олончаковая

Супесчаная, со
лончаковая

Сильно засоленн. 
скелетно-песчаная

Мокрый солончак 

С олончаковая

Засоленная,
песчаная

H alocnem um  
strob ilaceum  
N itra ria  scho 
beri caspica 
T am arix  hispi- 
da
Suaeda lipsky i
H alocnem um
strob ilaceum

H alocnem um  
strob ilaceum  
A eluropus li- 
to ra lis  
H alocnem um  
strob ilaceum  
K alid ium  cas- 
p icum
H alocnem um
strob ilaceum
C lim acoptera
ferganica
H alocnem um
strob ilaceum
A rth ro p h y tu m
lehm annianum
H alocnem um
strob ilaceum

H alocnem um  
strob ilaceum  
A lhagi sparsi- 
folia

cy- H alocnem um  
strob ilaceum  
Peganum  har- 
m ala

LVI I I .  Ф о р м а ц и я
248 H alostache tum  be- Мелкие чока- Мокрый солончак H alo stach y s

langerianae s tro b i лаки , в солон- belangeriana
lacei halocnem o- чаковой котло- H alocnem um
sum вине strob ilaceum
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Н 10 25 8 51 12 25 12 Агы тминская котло
вина (3 км к  3 от

2 3 кол. Баш агытма)

2 3

4 6
3 ? 5 4 _ 50 А гытминская котло

вина (1,6 км к  10 от
родн. А якагытма)

3—5 ? 15 5 20 40 20 30 В центральной части
(1 км  к  10 от роди.

2—5 ? А якагытма)

2—4 ? 5 9 22 11 22 45 К отловины централь
ной и  восточной ча

2—3 ? стей (1,6 км к I0 I0 3
от родн. А якагытма)

4—1 ? 20 8 38 12 38 12 А гятминекая котло
вина (0,25 км  от вост.

3 ? родн. Аякагытма)

3 4 5—6 11 46 27 27 — К аракагы тмпнская
котловина (2—2,5 км

3 2 к В от родн. К ар ак а
та)

7 10 10 1 100 _ Все котловины. Ю ж
ный берег оз. Шор
куль.

5 ? 8—9 5 40 20 20 20 О кр. родника А як а
гытма (2,25 км к  ЮЗ

3 ? от родн. А якагытма)

3 2 3—4 2 50 50 _ О кр. родника К ара
ката (5 км  к  С от родн.

3 2 К араката)

H a l o s t a c h e t a  b e l a n g e r i a п а е
? ? 4—5 2 100 — — — А гытминская котло

вина (2 км  к  10103 от
? родн. А якагытма)
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п рельефе П о ч в а
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s
К

249

250

251

252

G am an the tum  ga- 
m ocarpi takyrosum

G am an the tum  ga- 
mocarpi therophy- 
tosum
G am an the tum  ga- 
m ocarpi ha lophy- 
to sum
G am an the tum  ga- 
m ocarpi m ixtoher- 
bosum

253 G am anthe tum  ga- 
m ocarpi nanophy
tosum

254

255

256

H alim ocnem etum  
longifoliae subpu- 
rum

Z ygophylletum  
eichw ald ii m ixto- 
herbosum  
Z ygophylletum  
eichw ald ii fru tico- 
so-m ixtoherbosum

Такнровидпы с
западины

Склоны и под
нож ия небо л  ь- 
щих останцов 
Такыровидпые 
западины

Т акыровидные 
западины сре
ди слабоволпи- 
стой равн.

Такыровидные
западины

Понижения сре
ди слабоволни
стой равнины

П онижения ме
ж ду песчаными 
буграми 
Понижения ме
ж ду песчаными 
грядами

Такы ровидная

L IX . Ф о р м а ц и я

G am an thus ga- 
m ocarpus

Сильно гипсиро- 
вапная (смытая)

Такы ровидная

Т акы ровидная, 
плотная, супесч.

Такыровидн

Легко суглини
стая слабо х р я 
щеватая

G am anthus
gam ocarpus

G am an thus ga
m ocarpus

G am an th u s ga
m ocarpus

G am an thus
gam ocarpus
N anophyton
erinaceum

L X . Ф о р м а ц и я
H alim ocnem is 
long ifo lia

L X I. Ф о р м а ц и я
Песчаные наносы 
на такы рах

Песчаные наносы 
на такырах

Zygophyllum  
eichw ald ii 
A nabasis annua 
Zygophyllum  
eichw ald ii 
C alligonum  sp. 
sp.

L X II . Ф о р м а ц и я
257 H alim odendretum Крупные чока Супесчаная Н а И modem! гоп

halodendri cynan- лаки halodendron
chosum C ynanchum

acu tum
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Распространение

G a m a n t h e t a  g a m o c a r p i
? 3 3 1

4 ? 5 7 — — — 100

3 ? 2—4 9 11 — — 89

4—6 ? 3—5 20 10 5 30 55

5 10 15 7 29 29 42

2 1

H a l i m о с n е nl e t  a l o n g i f o l i а е
4—5 ? 5 - 8 5 — 20 — 80

Z y g o p b y l l e t a e i c h w a l d i i
? ? 10 15 7 14 26 53

? ?
2 - 5 2 3 - 5 24 30 12 25 33

1—3 1

Спорадически, не
большими участками 
повсюду, кроме край
него запада (между 
колодцами Кош кудук 
и Сорбатыр)
И зредка в ц ентраль
ной части (3—4 км 
к  СВ от кол. Кош-Ка- 
ралы ). В центральной 
части (4 км  к  В от 
кол . М уллалы)
Г л. обр. в северо- 
восточной четверти 
(на полдороге между 
оз. Ш оркуль и  гора
ми Кокча)
В южной прпджи- 
вальской части (0,5 
км  к  ЮЗ от киш лака 
Янгиабад)

По северной границе 
(16 км  к  СЗ от кол. 
Гужумды)

В южной части (4 км 
к  СЗ от киш л. К ала- 
миричкар)
В южной части (окр. 
кол . Чандыр)

Н а  l i m o d e n d r e t a  h a l c d e n d r i
3—7 ? 60 21 24 5 33 38 А гытминская котло

вина (0,8 км  к  ЮЮЗ
4 ? от вост. родника 

А якагытма)
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258

253

160

261

262

263

264

P hragm ite tum  
com m unis m ixto- 
herbosum

P hragm ite tum
com m unis-lycio-
sum

P hragm ite tum  com
m unis tam aricoso- 
duriherbosum

Phragm ite tum  com 
m unis ael uropo
dosum

P hragm ite tum  com
m unis pruinosae 
populosum

G lycyrrh izetum  
glabrae pen tan - 
drae lam aricosum

E laeagnetum  angu- 
stifo liae phragm i- 
tosu  m

Западинкн

Понижения

Ч уть нолнис- 
тая равнина 
второй терра
сы

Плакорные уча
стки в котло
вине

П лакорные уча
стки на второй 
террасе

П ервая надпой
менная терра
са

Выровненная 
вторая терраса

LXI I I .  Ф о р м а ц и я
Заболоченная, за- P h ragm ites  
соленная com m unis

Супесь, подсти
лаемая сырой гли
ной

Заболоченная, за
соленная

Засоленная су
песь, подстилае
мая влаж ной гли
ной
Суглинистая, за
соленная

P hragm ites  
com m unis 
Lycium  turco- 
m anicum  
P hragm ites 
com m unis 
T am arix  hispi- 
da
T . p an tan d ra  
A eluropys lilo- 
ra lis
C lycyrrh iza
glabra
P h ragm ites
com m unis
A eluropus lito-
ra lis
P h ragm ites  
com m unis 
P opu lus p ru i- 
nosa

Л уговая, местами 
засоленная

L X 1V . Ф о р м а ц и я
C lycyrrh iza 
glabra
T am arix  pcn ta- 
ndra

LXV . Ф о р м а ц и я

С углинистая слег
ка заболоченная и 
засоленная

E laeagnus a u 
gust i fo lia  
P h rag m ites  com
m unis

LXVI .  Ф о р м а ц и я

265 K arelin ie tum  cas- C an Слабозасолсиная K are lin ia  cas
pieae phragm ito- суглинистая pica
sum P hragm ites

com m unis
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Распространение

P h r a g m i t e t a  c o m m u n i s
4 8 10—15 12 8 59 33

? ? 100 4 50 2 25 25

? ?

5 10—20 30—40 7 28 — 58 14

2 1

2
4

1
2—3

3 3—4

3 10— 12 20 2 — — 100 —

4 5—8

5 20—30 50—60 8 25 — 75 —

3 1

G l y c y r r h i z e t a  g l a b r a e

E l a e a g n o t a  a n g u s t i f o l i a e

K a r e l i n i e t a  c a s p i c a e

3—4 ? 20 5 20 — 80

2—4 ?

3 - 2 ? 20 2 — — 100

2 ?

В средней части око
ло родн. (7—8 км 
к  СВ от родн. К ара
ката, около родн. 
Кендырли-булак) 
Западины вокруг 
родн. в средней части 
(около родн. Бурю- 
булак)
Долина Аму-Дарьи 
(близ К ызылравата)

2 - 3 ? 30—40—30—40 14 1 — 72 7

4 - 6 ?

Глубокие депрессии в 
средней части (1,2 км 
к  ЮЮЗ от родн. 
Аякагытма)
Долина Аму-Дарьи 
(около Д аш ткала)

Долина Аму-Дарьи 
(близ Кызыл равата)

Долина Аму-Дарьи 
(близ Кызыл равата)

В прикаракульской  
части (между г. К ара
куль и оз. Зааманата)
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Положение
Ассоциация в рельефе П о ч в а

Э д и ф и к a

AeluropodeLum li- 
to ra lis  suffruticosi 
lim oniosum

A eluropodetum  li- 
to ra lis  microsper- 
mae suaedosum

A eluropodetum  li- 
to ra lis  h ispidae ta- 
m aricosum

AeluropodeLum 
lito ra lis  halocne- 
mosum

A eluropodetum  li
to ra lis  alhagioso- 
goebeliosum

A eluropodetum  li
to ra lis  goebeliosum

A eluropodetum  li- 
to ra lis  alhagiosum

A lhagietum  pseu- 
dalhag i aeluropo- 
doso-kareliniosum

Котловины

Депрессии на 
слабоволнис
той равнине

Днища депрес
сий

Ч окалаки  в де
прессии

Ровные пло
щадки между 
чокалаками

Ровные пло
щадки в депрес
сиях

Ровные пло
щадки в котло
винах с чока
лаками

Н изменная р а в 
нина

Солончаковая

С лабозасоленная 
скелетная, песча
ная

Солончаковая

Солончаковая

Солончаковая

Солончаковая

С олончаковая

L X V II. Ф о р м а ц и я
A eluropus lito 
ra lis
l i mo n i u m su f
fru tico sum  
A elu ropus li to 
ra lis
Suaeda micro- 
sperm a
A eluropus lito 
ra lis
T am arix  his- 
p ida
A eluropus lito 
ra lis
H alocnem um  
strob ilaceum  
A eluropus li
to ra lis
G oebelia pachy- 
carpa
A lhagi sparsi- 
folia
A eluropus li to 
ra lis
G oebelia pachy- 
carpa
A eluropus lito 
ra lis
A lhagi sparsi- 
folia

Л уговая слегка з а 
болоченная

LX V  III.  Ф о р м а ц и я
A lhagi pseudal- 
hagi
A eluropus lito 
ra lis
K are lin ia  cas
pica

L X IX . Ф о р м а ц и я

274 A lhagietum  sparsi- Равнина Такы ровидная A lhagi sparsifo-
foliac diffusae lia
artem isiosum A rtem is ia  d if 

fusa

410



Продолжение
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А е 1 и г o p o d e t a  e i t o r a l i s
4 ? 10—12 8 37 13 37 13 В центральной части

(2 км  к  В от родн.
3 } А якагытма)

5 4 10 2 50 50 О кр . родника К ара
ката (0,25 км  к  10В

3 2 от родника К араката)

3—4 ? 5—10 6 50 17 33 О кр. родника А як а
гытма (1,3 км  к  10

1—3 ? от восточного родни
ка А якагытма)

4 ? 10—15 17 29 18 29 24 Котловины у цен
тральной части (0,65

2—3 ? км к  10 от вост. родн.
А якагытма)

4 ? 15 4 — 25 75 — О кр. родника А яка
гытма (0,4 км  к  ВЮ З

2 ? от вост. родн. А яка

2 ?
гытма)

4 ? 5—0 13 16 46 38 О кр. родн. А якагы т
ма (около вост. род

4—5 ? ника А якагытма)

2—7 ? 2—601 13 30 8 46 16 Ц ентральная  и юго-
восточная часть А як-

1—2 ? кагытма

А 1 h a g i е t  а p s e u d a l h a g i
3 - 5 80 . 11 18 — 46 36 П ри ка ракул  ьска я

часть (2 кл1 к  ЮЗ
1—2 ? от оз. Зааманата)

1—3 ?

А 1 h  a g  i е t  а s p a r s i f o l i a e
3 5—8 13 16 30 38 16 О кр. родника К ара

ката (4 км  к  С от род
2 1 ника К араката)
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А с с о ц и а ц и я
П о л о ж е н и е  

в  р е л ь е ф е
П о ч в а

A lhagietum  sparsi- 
foliac ham adae con- 
vo lvuloso-aslraga- 
losum

Ровные пло
щадки между 
буграми

Супесчаная

A lhagietum  sparsi- 
foliae fruticoso- 
m ixtoherbosum

Слабоволни- 
стая равнина

A lhagietum  sparsi- 
foliae fruticoso- 
m ixtoherhosum

Слабоволни
стая равнина

Супесчаная или 
легко суглини
стая с песчаным 
плащом

A lhagietum  sparsi- 
foliac m ixtohcrho- 
sum

Такы ровидная
западника

Таквы ровидная

A lhagietum  sparsi- 
foliae m inoris ari- 
stidosoanisan tho- 
sum

Крупные пес
чаные бугры

Песчаная

A lhagietum  spar- 
sifoliae frutioso- 
therophytosum

Закрепленные 
бугристые пес
ки и повыше
ния н а  слабо- 
волнистой рав
нине

Песчаная

A lhagietum  sparsi- 
foliae halophyto- 
sum

П риозерная 
котловина с чо
калакам и

Супесчаная, со
лончаковая

A lhagietum  spar
si foliae caspici ka
lidiosum

Ровные участ
ки

Такы р — солон
чак

A lhagietum  sparsi- 
foliae purum

Различное Чащ е с песками

Э д  и  ф  it к  a

A lhagi sparsi- 
folia 
C onvolvulus ha- 
m adae
A stragalus v il- 
losissim us 
A lhagi sparsi- 
folia
A straga lu s vil- 
losissim us 
A lhagi sparsifo
lia
A stragalus vil- 
losissim us 
A ellenia suba- 
phylla
A lhagi sparsi- 
folia

A lhagi sparsi- 
folia
A n isan tha  Lecto- 
rum
A ris tid a  каге- 
lin ii
A lhagi sparsi- 
folia
A stragalus vil- 
losissi in us 
Zygophyllum  
eichw aldii 
A n isan tha  tec- 
to rum
A lhagi sparsi- 
folia
C lim acoptera 
ferganica 
A lhagi sparsifo- 
lia
K alid iu m  cas- 
p icum  
A lhagi sparsi- 
folia
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1<D
Г
О
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Распространение

3 - 6

2—4

2 - 5

11—12

3

5

5-1Г5

7со 35 12 15 21 52 А гытминская котло
вина и  ее окрестности 
(1 км  к  3 от родника 
Аякагытма)

4

2

2

1

4 - 5 15 20 13 27 40 О кр. родника К ара
ката (2,5 км  к  ЗС З 
от родн. К араката)

3—5 

2 - 4  

1—3

?

?

?

10—20 51 22 1 ' 31 37 Часто в восточной по
ловине (1,25кл( к ЮВ 
от вост. родн. А яка
гытма)

2—5 ? 3—20 (8— 10) 42 20 13 28 39 Гл. обр. в юго-восточ
ной части (1,5 км  к 
СЗ от кол. М оллаха- 
на)

2

2—3

1—2

2

2

1

8 12 8 17 58 17 Редко к  юго-восточ
ном углу (1 км к 10 
от кол . Торкудук)

3—6

1—3

1 - 4

1—3

3—5

1

1

1

20 38 24 5 34 37 Преимущественно в 
юго-восточной части 
(6—7 км  к  СЗ от кол. 
Камышлы)

5

2

5

5

20 14 14 7 36 43 Гл. обр. в котловине 
оз. Ш оркуль (Ю ж
ный берег оз. Шор
куль)

3 - 4

2

?

?

2 - 7 14 21 14 14 51 А гытминская котло
вина (2 км к  3 от вост. 
родн. Аякагытма)

? ? 5—10 1 — — 100 — Гл. обр. к  ЮВ части 
(3—4 км  к  103 от 
родн. К араката)
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Э д  и  ф  и  к  а

П о л о ж е н и е
с
H

А с с о ц и а ц и я
в  р е л ь е ф е

П о ч в а

a
£о
X

н а з в а н и я

284

285

286

287

288

289

290

291

A lhagietum  sparsi- 
foliae capparosum

A lhagietum  spar- 
sifoliae takyrosum

A lhagietum  spar- 
sifoliae takyrom or- 
phosum

A lhagietum  sparsi- 
foliae salsoloso- 
m ixtoherbosum

A lhagietum  sparsi- 
foliae pega nosum

A lhagietum  sparsi- 
foliae ruderale

A lhagietum  spar- 
sifoliae therophy- 
tosum

G oebelie tum  pa- 
chycarpae ham adae 
convolvuloso-astra i 
galosum

Равнина

Н еглубокие де
прессии на рав
нине

Такыровидные
пониж ения на
слабоволнистой
равнине
Такыровидные
западины

Различное, но 
чащ е неболь
шие повыше
ния
П лакорные
участки

Н еглубокие 
депрессии на 
волнистой рав
нине

П лакорные
участки

Супесчаная

Т акы ровидная

Такы ровидная,
супесчаная

С упесчаная, ме
стами слабо ске
летная с поверхно
сти
П есчаная (кул ь
турно-поливная)

Т акы р с песчаным 
плащом

A lhagi sparsi- 
folia

A lhagi sparsi- 
folia
H alim ocnem is 
longifolia 
A nabasis erio 
poda
A lhagi sparsifo 
lia

Супесчаная с гра
вийно-песчаным 
плащом

A lhagi sparsi- 
folia
C lim acoptera  
ferganica 
G am an thus 
gam ocarpus 
C cratocarpus 
u tricu lo sus 
A lhagi sparsi- 
folia
Peganum  bar- 
m ala
A lhagi sparsi- 
folia
A trip lex  ta ta  
rica
A lhagi sparsi- 
folia
Salsola sole ran  
th a
E rem opyrum  
sp . sp.

L X X . Ф о p м а ц и

pach-

v il-

G oebelia 
ycarpa 
A straga lu s 
losissim us 
C onvolvulus 
ham adae 
Carex phyeodes
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Распространение

об
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ш
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ку
ст

ар
ни

ки
 

I
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лу

ку
ст

ар


ни
ки

тр
ав

ян
ис

ты
е

м
но

го
ле

тн
ик

и
од

но
ле

тн
ик

и

2—5 2 5— 7 10 10 50 40 Редко в ю .-з. части
(1 км  к  ЮВ от кол.
Ашурбай)

4 1 2 — 5 10 — 20 20 60 Редко в юго-восточ
ной части (2 ,5  км

6 2 к  СВ от кол . Камыш
лы)

4 1

4 1 3 - 5 7 28 44 28 В юго-восточной ири-
дж ивальской части
(6—7 км  к  СЗ от кол.
Камышлы)

5 - 6 ? 1 0 - 3 0 30 7 10 23 60 В юго-восточной част-
ти (3,5-4 км к  СВ от

2 - 4 ? кол. Ч аката)

2 - 3 ?

2—3 ?

5 8 10—20 23 9 9 34 48 Гл. обр. в юго-восточ
ной части (около кол.

4 - 5 7 Гоухана)

3 3 20 20 _ О кр. родника К ара
ката (залеж ь у род

4 3 ника)

5 1 20 7 14 — 43 43 О кр. оз. Ш оркуль?

4 1

4 1

G o e b e l i e t a p a c h y c a r p a e

5 ? 15 19 21 11 42 26 Восточная часть (0,9
кл1 к  3  от вост. род

4 ? ника К араката)

3 ?

6 ?
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Но
ме

р 
п/

п Ассоциация
Положение 
в рельефе П о ч в а

Э д и ф и к а 

названия

—

292 G oebelietum  pach П лакорные Супесчаная с пес G oebelia pachy-
ycarpae subpu- участки чаным плащом и сагра
rum галечкой

293 G oebelietum  pa Н еглубокие де Супесчаная G oebelia pacliy-
chycarpae pegano прессии сагра
sum Peganum  har-

niala

LXXI. Ф о р м а ц и и
294 Peganetum  barm a- 

la diffusae a rtem i
siosum

Понижения
западины

и Супесчаная Peganum  har- 
m ala
A rtem isia
diffusa

295 Peganetum  bar ma
la ham adae convol- 
vulosum

Понижения
западины

и Супесчаная
хрящ еватая

слабо Peganum  har- 
mala
C onvolvulus
ham adae

296 Peganetum  harm a- 
la goebeliosum

Понижения
западины

и Супесчаная, 
стами слабо 
ленная

ме-
засо-

Peganum  bar- 
m ala
G oebelia pa- 
cbycarpa

297 Peganetum  harm a- 
la alhagiosum

Понижения
западины

и Супесчаная
хрящ еватая

слабо Peganum  har- 
m ala
A lhagi sparsi fo
lia

L X II . Ф о р м а ц и и
Peganetum  bar ma Равнина Супесчаная A n isan tha  tec-
la alhagiosum to rum

B rom us dan tho-
thn iae
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3 ? 15 7 25 15 45 15 О кр. родника А яка
гытма (1,2— 1,4 к.н к
С от родника)

1—4 1 5 - 1 0 8 13 — 62 25 В восточной части
(около кол.. М уллалы)

1—2 1

P e g a n e t a  h  а г m  а 1 а

3 ? 5—20 16 6 24 35 35 И зредка в восточной
половине (1.5 км  к  С

5 ? от кол. Кокча)

6 ? 15—20 16 6 12 26 56 Редко по южной гра
нице (около кол . Ша-

5 ? хар . близ капала
Д ж ильван)

3—4 ? 10 (5—25) 28 15 10 25 50 В центральной части
(только около род

1—3 ? ника Аякагытма)

3—4 ? 10 (15—20) 17 6 12 30 52 В центральной части
(1 км  к С от родн.

2—4 ? А якагытма)

A n i s a n t h e t a  t e c t o r u m
? ? 30 4 — — 50 50

? ?

Около родника К а- 
таркудук  в юго-во
сточном углу  терри - 
тории
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Ч а с т ь  I V  

О СН О В Н Ы Е ФОРМАЦИИ 
И АССОЦИАЦИИ Ю ГО -ЗА П А ДН Ы Х  К Ы ЗЫ Л К У М О В

Г л а в а  I
Ф ормации и ассоциации останцов, кы ра и ады ра."
Предварительные замечания. Ч у л ь . Группа аридных типов. Тип: Ксе- 
рофитно-кустарниково-полукустарниковой растительности. Останцы 
и к ы р .................................................................................................................................  5

Г л а в а  II
Ф ормации и ассоциации запесчаненного кы ра и песков.
Тип: псамофитно-кустарниковой растительности. Feru le ta  assa-foetidae, 
A m m otham neta leh m an n ii. A stragaleta  v illosissim i ....................... 161

Г л а в а  II I
Ф ормации и ассоциации песчаны х наносов и песков.
C alligoneta  m icrocarpi, Salsoleta arbuscu lae, E u ro tie la  eversm annianae,
C alligoneta a la tifo rm is, C arice ta physodis, A ris tide ta  m in o ris  . . . .  20(L^

Г л а в а  IV
Формации и ассоциации засоленны х участков (депрессий).
Тип галофитной растительности. Taxiariceta pen tan d rac . T am arice ta  
h isp idae. H aloxy le ta  a p h u lli. H alocnem cta stro b ilace i. G am antheta  
gam ocarpi. H alim ocnem eta l o n g i f o l i a e .................................................  261

Г л а в а  V
Антропогенные формации и ассоциации
A lhagieta sparsifo liae . G oebelieta pachycarpae. Peganeta h a rm ala . A ni
san the ta  t e c t o r u 'm .......................................................................................... 280-

Ч а с т ь  V 
К Ы ЗЫ Л К У М С К И Е ПАСТБИЩ А,

И СП О Л ЬЗУ ЕМ Ы Е УЗБЕК И С ТА Н О М

Г л а в а  I
Н екоторы е общие вопросы пустынного пастбиш еведения.
Вопросы типологии пастбищ . О поедаемости растений. Сезонность



пастбищ . Об учете запаса кормов. О так  называемых «валовом» и «поеда
емом» запасах  кормов. Урож айность пустынных пастбищ. Пасто
ральная  дегрессия или пасторальная с у к ц е с с и я ? ......................................  299

Г л а в а  II
К р аткая  характеристика основны х типов пастбищ .
А. Ч у л ь . I. Пастбище на п есках. I I .  П астбища в засоленных депрес
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