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Ю. И. Д р о б ы ше в  

Новые издания совместной Российско-Монгольской 
комплексной биологической экспедиции РАН и МАН 

В прошлом году совместная Российско-Монгольская 
комплексная биологическая экспедиция РАН и МАН 
отметила 40-летие своей научной деятельности. За 
эти десятилетия общими усилиями российских (со-
ветских) и монгольских специалистов были собраны 
богатые материалы о растительном и животном мире 
Центральной Азии, почвах, климате, лесах, степях и 
пустынях, о разнообразии экосистем и факторах, уг-
рожающих их существованию. В последние годы, 
наряду с продолжением инвентаризации биоты Мон-
голии, широко развернулись работы по изучению 
процессов опустынивания, антропогенной деграда-
ции ландшафтов и природных комплексов, а также 
по поиску путей оптимизации хозяйственной дея-
тельности в этой весьма уязвимой части земного ша-
ра. Большое внимание уделяется охране окружаю-
щей среды, теоретическому обоснованию создания 
сети особо охраняемых природных территорий, в 
том числе трансграничных. 

С самого основания Экспедиции в 1969 г. предпо-
лагалось публиковать на русском языке научные ре-
зультаты в серии «Биологические ресурсы и природ-
ные условия Монголии. Труды Совместной Совет-
ско-Монгольской комплексной биологической экспе-
диции». Тематика томов (как правило, в виде автор-
ской или коллективной монографии) охватывала раз-
личные стороны флористических, фаунистических, 
почвенных, экосистемных и других исследований. 
Несмотря на трудности, связанные с распадом Со-
ветского Союза и общим кризисом науки в России и 
Монголии, это издание никогда не прекращалось, и к 
настоящему времени из печати вышло 58 томов. 
Ниже пойдет речь лишь о самых недавних, изданных 
в 2010—2011 гг. 

Т. 56. Цэгмэд Ц. Флора мхов Монголии. М.: 
Изд-во Россельхозакадемии, 2010. 635 с. 

Это фундаментальное исследование, не имеющее 
аналогов в мировой литературе. В монографии мон-
гольского биолога Ц. Цэгмэд суммированы знания о 
морфологии, биологии, экологии и географии мохо-
образных — отдела высших споровых растений, ши-
роко распространенных по земному шару и играю-
щих немалую роль в природных комплексах Монго-
лии. В книге даны описания 456 видов мхов. Для 

каждого приводится карта Монголии с нанесенными 
на нее местами находок. По существу, труд Ц. Цэг-
мэд представляет собой определитель, пользуясь ко-
торым, можно установить видовую принадлежность 
подавляющего большинства мохообразных, найден-
ных на территории Монголии. 

Т. 57. Жирнов Л. В., Гунин П. Д., Адъяа Яд. Ди-
кий двугорбый верблюд Центральной Азии: сре-
да обитания, биологические особенности и про-
блемы сохранения. М.: Изд-во Россельхозака-
демии, 2011. 182 с. 

Книга, подготовленная коллективом российских 
и монгольских ученых, знакомит читателя с уни-
кальным представителем мировой фауны — диким 
двугорбым верблюдом (хавтагаем), обитающим в 
пустынных районах Центральной Азии. По между-
народной классификации он определен как «Нахо-
дящийся в критической опасности (Critically Endan-
gered)» и внесен в Красный список МСОП, а также в 
Приложение I СИТЕС. Данная монография подводит 
предварительный итог многолетних исследований 
дикого верблюда, проводившихся учеными разных 
стран, начиная с Н. М. Пржевальского. 

Опираясь как на имеющиеся публикации, так и на 
результаты собственных полевых исследований в 
пустынях Монголии, авторы предприняли удачную 
попытку систематического изложения материалов, 
накопленных мировой наукой к началу XXI в. Книга 
состоит из трех глав, тематика которых вынесена в 
ее подзаголовок. Дав во введении краткий обзор ис-
тории изучения дикого верблюда, авторы в первой 
главе переходят к характеристике среды обитания 
этого вида. Основное внимание уделяется Большому 
Гобийскому заповеднику. Здесь приводятся сведения 
о его рельефе, климате, почвенном и растительном 
покровах, гидрологии и фауне. 

Вторая глава посвящена биологическим особен-
ностям популяций дикого верблюда. В главе обсуж-
даются следующие вопросы: систематический статус 
и характеристика этого вида; питание и пастбищно-
водопойный режим; суточная и сезонная активность, 
особенности поведения; популяционная структура и 
социальная организация; специфика размножения и 
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развития; морфо-физиологические и экологические 
адаптации к весьма суровой среде обитания. 

В третьей главе речь идет об охране дикого верб-
люда в природе. В качестве единицы охраны рас-
сматривается популяция. Отмечается дальнейшее 
сокращение ареала хавтагая не только в Китае, но и 
в Монголии вследствие неуклонно возрастающего 
антропогенного воздействия на экосистемы. К на-
стоящему времени наиболее цельный участок видо-
вого ареала сохранился на юго-западе Монголии в 
крайне аридных пустынях Заалтайской Гоби. Приво-
дятся данные по динамике численности этого жи-
вотного. Кроме антропогенного фактора, на числен-
ность дикого верблюда влияет ряд других факторов, 
которым в главе также уделено место. Отдельного 
внимания заслужила проблема гибридизации и со-
хранения генетической чистоты популяций. Нако-
нец, авторы обсуждают пространственную структу-
ру и природно-экологическое районирование среды 
обитания в Заалтайской части ареала дикого верб-
люда. 

В Заключении приводятся рекомендации по орга-
низации комплекса мероприятий, направленных на 
охрану хавтагая, включающего такие неотложные 
действия, как, прежде всего, реальное соблюдение 
заповедного режима на охраняемых территориях, 
оптимизация мест обитания диких верблюдов, обес-
печение доступности водных источников, ограниче-
ние гибридизации, создание питомников, снижение 
антропогенного воздействия на функционально важ-
ные для популяций верблюда экосистемы. Одним из 
важнейших условий авторы справедливо считают 
стимулирование международного сотрудничества в 
деле сохранения этого уникального вида. 

Монография вносит значительный вклад в копил-
ку научных знаний о диком верблюде Центральной 
Азии и, надо полагать, будет востребована специа-
листами по охране природы в этой своеобразной 
части земного шара, а также зоологами, экологами, 
географами и др. 

Т. 58. Шагдарсурэн О. Биология пастбищных 
видов животных и особенности кочевого ското-
водства  Монголии / Пер. с монг. С.-Х. Д. Сырты-
повой. М.: Изд-во Россельхозакадемии, 2011. 
264 с. 

В монографии недавно ушедшего из жизни ака-
демика Академии наук Монголии Осорын Шагдар-
сурэна раскрываются различные аспекты традици-
онного кочевого скотоводства монголов. По ходу 
прочтения книги становится понятным, сколь тонко 
оно приспособлено к сложным условиям окружаю-
щей среды и сколько секретов содержания скота бы-
ло выработано кочевыми народами Центральной 
Азии. 

Монография состоит из девяти глав. 
Первая глава называется «Историография изуче-

ния монгольского пастбищного животноводства» и 
посвящена обзору работ по исследованию особенно-
стей кочевого хозяйства монголов, начиная с заме-

ток путешественников XIII в. Максимальное внима-
ние автор уделяет публикациям 1930—1950-х гг., 
когда монгольское скотоводство послужило предме-
том серьезных исследований многих специалистов. 
Здесь же обсуждаются некоторые важные моменты: 
отбор и скрещивание племенных животных, соору-
жение ограждений и кошар. 

В короткой второй главе сопоставляются сходства 
и различия оседлого и кочевого типов животновод-
ческого хозяйствования. Автор подчеркивает адаптив-
ный характер кочевого скотоводства Центральной 
Азии, высокую степень приспособленности местных 
пород скота к суровым природно-климатическим усло-
виям. 

Более подробно эти вопросы рассматриваются в 
третьей главе монографии, где речь идет главным 
образом о роли естественного отбора в формирова-
нии современных пород монгольского скота. Глава 
содержит много теоретической информации: экскур-
сы в вопросы генетики и селекции, популяционной 
биологии животных и т. д., как правило, на приме-
рах, почерпнутых из истории монгольского ското-
водства. 

Четвертая глава посвящена происхождению мон-
гольских пород скота. Здесь приводятся характери-
стики крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; 
обсуждаются гипотезы их происхождения от диких 
предков и зарождения скотоводства в Центральной 
Азии; на примере домашних животных разъясняют-
ся механизмы изменчивости и наследственности; 
популяции пастбищных животных сравниваются с 
популяциями диких травоядных, использующих те 
же самые пастбища, а также со стойловыми живот-
ными, и т. д. Следует заметить, что широко исполь-
зуемый автором популяционный подход к понима-
нию биологических особенностей монгольского ско-
та дает ответ на вопрос, почему кочевое скотовод-
ство в Монголии пережило века и даже в наши дни 
сохраняет рентабельность, несмотря на периодиче-
ски повторяющиеся катастрофические явления — 
дзуды. 

В пятой главе автор обстоятельно объясняет воз-
действие на пастбищный скот различных природно-
климатических факторов, в первую очередь ветра и 
воды. Имея резко континентальный климат, терри-
тория Монголии отличается сильными ветрами и 
малой влагообеспеченностью, что сильно усложняет 
содержание скота, практически весь год находяще-
гося под открытым небом. Различным видам атмо-
сферных осадков, а также грунтовым водам и мерз-
лоте уделено в главе первостепенное внимание, с 
обязательным учетом характера обеспечения скота 
водой в разные сезоны. Помимо абиотических фак-
торов, здесь обсуждаются и биотические, а именно 
взаимоотношения пастбищного скота с другими жи-
вотными (от паразитов до хищников) и с растения-
ми, которые могут представлять для него какую-
либо опасность. 

Экологические условия существования скота в 
течение года описываются в шестой главе, где пока-
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заны сезонные изменения климата, растительности и т. д. 
и соответствующий им годичный цикл кочевания, 
нацеленного на поиск оптимальных сезонных паст-
бищ. При этом скотовод должен решать задачи 
обеспечения скота кормами, водой, укрытием от хо-
лодных ветров или беспокоящих насекомых, а кроме 
того, проводить ряд зоотехнических мероприятий, 
также приуроченных к определенным временам года. 

В седьмой главе суммируются принципы кочева-
ния и демонстрируются требования к перекочевкам в 
зависимости от конкретных природных условий. Об-
суждается влияние скота на пастбища, которое под-
разделяется на обычное и вредное, ведущее к их уг-
нетению. Далее речь идет о причинах деградации 
пастбищ (прежде всего это, конечно, перевыпас) и 
формулируется вывод, что в условиях Монголии па-
стбищный скот практически невозможно разводить в 
стационарных условиях. Наконец, рассматриваются 
перспективы сенокошения в Монголии. 

Восьмая глава затрагивает вопросы селекции па-
стбищного скота. Приводятся сведения по своевре-
менному выявлению и отбраковке слабых животных, 
неспособных пережить суровую монгольскую зиму. 
Особое внимание автор уделяет селекционной рабо-

те с молодыми самками. В этих вопросах наглядно 
проявляется богатый опыт монгольских скотоводов, 
накопленный эмпирическим путем. 

В заключительной, девятой главе О. Шагдарсурэн 
поднимает экономические проблемы пастбищного 
скотоводства своей страны и обосновывает возмож-
ность и перспективность ведения в Монголии рента-
бельного фермерского хозяйства. 

Книга иллюстрирована схемами и черно-белыми 
фотографиями. В приложении приводится монголь-
ско-русский глоссарий биологических терминов. Труд 
О. Шагдарсурэна отличают оригинальный взгляд, 
новизна, внимание к деталям. Несмотря на акаде-
мичность подачи материала, язык книги яркий, об-
разный, живой. Научные факты и концепции удачно 
сочетаются в ней с зарисовками монгольской приро-
ды и кочевого быта. Несомненно, много полезного 
смогут в ней найти не только биологи, но и гумани-
тарии — специалисты по кочевой культуре. Книга 
О. Шагдарсурэна также окажется востребована спе-
циалистами-животноводами Бурятии, Тувы, Калмы-
кии, т. е. тех регионов России, где кочевое скотовод-
ство существовало в прошлом и где ныне предпри-
нимаются попытки его возрождения. 

 




