
























Это дало возможность составить геоботаническую характеристику последнего 
ареала вида (Sokolow et al., 1990; Соколов и др., 1991).

Территория Джунгарской Гоби представляет собой обширную, почти замк
нутую котловину, окруженную горами. Значительное изменение гипсометричес
кого уровня равнины (от подножий хребтов до центральной части впадины на 
расстоянии 50-70 км происходит падение высоты на 800-1000 м) определяет 
достаточно выраженную смену зональных типов почв и растительности этой 
территории: от крайне аридных пустынь до сухих степей и высокогорных коб- 
резиевиков (рис. 2). По мере увеличения высоты над уровнем моря повышается 
и урожайность пастбищ.

Как показали наши исследования, лошади Пржевальского не использовали 
центральную часть котловины, расположенную на высоте 1100-1200 м над у.м. 
и занятую пустынями на крайне аридных почвах— гаммадные (каменисто-щеб
нистые) поверхности водоразделов с единичными экземплярами ежовника без
листного (Anabasis aphhylla), ильинии Регеля (Iljinia regelii), саксаула зайсанс- 
кого (Haloxylon ammodendron) в сочетании с разнообразными сообществами в 
сайрах (руслах временных водотоков) — саксауловыми, реомюриевыми, эфед- 
ровыми, ильиниевыми. Урожайность этих растительных сообществ изменяется 
от 0,04 до 0,7 ц/га (Казанцева, 1986а).

Не встречались лошади Пржевальского и в полукустарничковых и кустар- 
ничковых (настоящих) пустынях на серо-бурых почвах, которые, как и крайне 
аридные пустыни, лишены злаковых компонентов. Фоновыми видами настоя
щих пустынь Джунгарской Гоби являются: ежовник коротколистный (Anabasis 
brevifolia), саксаул зайсанский (Haloxylon ammodendron), реомюрия джунгарс
кая (Reaumuria songarica), полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae), сим- 
пегма Регеля (Sympegma regelii), нанофитон ежовый {Nanophyton erinaceum). 
Урожайность однолетней фитомассы пустынь этого типа составляет от 0,1 до 
2,2 ц/га (Казанцева, 1986а).

В пределах зоны настоящих пустынь лошади Пржевальского использовали 
только оазисы, образующиеся на дополнительно увлажненных территориях: 
около родников и по поймам рек. Оазисы в пустыне являются своеобразными 
резервами кормов. Растительность здесь представлена тростниковыми заросля
ми (Phragmites communis), чиевниками (Achnatherum splendens, Caragana 
spinosa), чиевыми чингильниками (Halimodendron halodendron, Achnatherum 
splendens), участками реомюриевых саксаульников (Haloxylon ammodendron, 
Reaumuria songarica) и волоснецовых лугов (Elymus sp.). Урожайность здесь 
достигает 7 ц/га (Казанцева, 19866).

Дикие азиатские лошади предпочитали держаться на высоких подгорных 
равнинах (1200-2000 м над у.м.), занятых полукустарничковыми пустынями со 
злаками на палево-бурых почвах, называемых иначе пустынными степями, и 
полукустарничково-злаковыми (мелкодерновинно-ковыльковыми) пустынями на 
бурых почвах (рис. 2). Эти типы пустынь характеризуются полидоминантнос
тью, многокомпонентностью и многоярусностью. Среди их обязательных ком
понентов — гиперксерофитные злаки (Stipa glareosa, S. orientalis), имеющие














































































































































