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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из необходимых условий успешного развития )J<ИI o'J'1Jo 
водства и получения от него должной продукции является ( 'i)Lll 

ние пр-очной кормовой базы, в достаточной мере обеспечиваiОJU ti 
кормаl\1И поголовье скота. 

,в к·олхозах Якутии ·основным источником коромов сельскох·ОЗ~IЛ 
ственных животных служит растительная продукция природнJ;I 

сенокосов и пастбищ. Так, наnример, по материалам Мипнст<'Р 'J 
в а сельского хозяйства ЯАССР за период с 1948 по 1950 г. в LL~ 11 J 
ральной Якутии, т. е. в районах наибольшего развития зcмJieдCJJIJH, . 
на одну голову круnного рогатого скота приходилось в год: t•JtA 
ОТ 18,6 ДО 21,6 Ц, СОЛОI\IЫ ОТ 0,8 ДО 1,2 Ц, СИ.ПОСа ОТ 2,2- 5,2 Jt 11 
турнепса 0,2 ц. Та'ким образ~ом, продукты полев.ОiП:ства cocтaвJJЛJOt 
не более 5О/о зимнего к~ормового рациона, а сено являлось псчrв 
единственным кормом скота. 

Естественные луга, как почти единственный источник IIo.нyчt• 
н11Я зимiiих и летних кормов, играrот решаiощую роль в кopJ\ IlH' 

нни скота колхозов центральных и юга-западных районов pecJJy ) 
лнкн. Полеводство в силу своих ограниченных размеров п IIHЗ J<r>J ) 
куJiьтурноГ~о урtОвня имеет IПока еще малое значение для юбесп LH' 
ния кормамн животноводства. Поэто!\1У такой дешевый и хоро111 
I"O качества корм, как сено, еще продолжает оставаться ocнoBII11M 

r\opмol\1 скота в коJiхозах Якутии. 
Хотя ц 'Jiтр алы1ые районы республики обладают болыпНМ JJ ' 1 

•• tJa caMII травнн11стои растительности, сена з аготовляется ;~ад '1\О IH' 
доста'J OЧJlO ;r.JJH полного обеспечения им колхозного скота (т:1б.н . 1) 

Из тaбJIHЦl)I I1 И).JJIO, что nлан сенозаго'f1ов.ок далеко 'не ча сто I'J•I 

нолti5н '1 C}J IJlOJJiнн:тьio, а в неко11орые неблагаприятные '3 a cy ltl.ll11 

вr,re ГОДJ>I BI)IIIOJJI15I CTCH JIИШЬ На 53 nроцента, КаК IIH11piiM~p . )j(i 

Иl\ll CJJO МР " I u н '1950 году. В среднем за 1 О лет ~план ceнoJ<UIIH н IBJ 

1\0JIXO:JHMII вt)litOJlii Cil TOJIJ.> KO па 74,1°/о. I"руппа зapCЧIIJ>rX 'J(H'>t,IJtJ 
" . аласных ранонов часто подnер:tкена влиянию зacyiПJIИBI>IX JI 'Т 1 н 

paiiOIII>I в J~)!)() I'OJ\Y нз-за засухи nлан заготовок сена BtJili\).1111JI 111 
~rолько па 41 , 8°/о, в ~гам числе Таттинекий район па 31 ,0°/о. в 'lyp tJI 
чинекий на 37,8Н/о . Отriода становится очевиднь1м, что IIU,IIOI I{ ('III' 

с кормами в t{OJIXOзax республики не только пеудоБJiетв·орн J с .111,rн• 
1 
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IJ<) н некоторые годы бывает близко к кaтacтpot}JJPIC'CI«>MY t • н• 1 
JIHio. В самом засушли1вом 1950 гол~у из-за нrдоста'J 1<о <· '1 1 1 1 ( ~ 1 ' 
' \1•1 'ГаттинскЬго района вынуждено потеряJiн около O)Ltlol\ 1 р J 1 

> '1J~~ственного поголовья скота. I l<';~овыполпспие пл а IJ ., 1." ( 1111 1 11 
t'('ll а приводит колхозы Якутии к хропическоl\1У недокорм у < 1 (J t 1 
t'u вrеми вытекаю1цими отсiода посJiедствиями. PcзyJJ I.Tнl ом 1 н t 
1 JJ Рiеского недостатка корма является пJJохая упитаннос'I'l) t 1 ( t 1 1 

u 
t J о мелкии рост, низкая молочная и мясная продуктиniiОСТJ), 11011 
~~срil<епность различным заболеваниям, высокая яловость н lrttд<' 1 

моtподня;ка. Недостаток сена вносит дезорганизацию 1в 1\0JI t \JHH 
•• озниство, заставляя покупать или заготовлять его на cr1 орон , н 

u 

;~ругнх раионах, иногда за несколько сотен KИJlorvreтpoв от сво( 1 ' 

I<<>Jlxoзa. Не~остаток корма вынуждает к неплановом:у забоiС> 1tJJJ1 
JJрtiводит к падежу скота от голода . 

Ме)кду тем, всякоrо1 кто впервые знакомится с условинмн 5IJ<y 
1 н11, поражает большое количество травы, . е}кегодно остаiОIЦ Jj( 1 

u 

1 tсСt\Оiненнои. 

J lричины этого я,вления сложны и зависят не только от 11рнро;t 
Ht)Ix у~словий, но и ют недостатков .в организации кормовой ,б,.~Эill н 
11 'рационального использования кормовых ресурсов. 

Одним из особо неблагаприятных мЬментов является 11 eдut" r 1 
'I'U1<. рабочей силы в колхозах. Продолжительный · ст~ойлоnый JH 

риод, длящийся 8 ~:месяцев, требует больших к~оличеств корма, 1 t 

торый должен заготовлятьсЯ в предельн·о ~сжатые сроки. Это с t 

лает особ,ую напрЯженность работы в летний период. 
В ко~хозах юсновных сельскюхозяйственных районов па од~10 

J\o трудоспособного приходится от 3 до 5 голов крупного porH'J 01 о 
сr(ота и от 1 до 3,5 голов лошадей (С. Н. Попов и Я. Л. I'.немб )Jt 
J\нй, 1956 г.), которых необходимо снабдить кормами. Кроме т но 
JlJVJe 'J с н много других работ летнего периода, требующих в с1н '1 J 

o~tC'JН.:;o, е}катых сроков выполнения (все работы по полеводству 
JIH ота, носеn, уход эа посевами, убо1рка урожая, д.орожные рнuо 
11.1, ~· 1 poiiT~Jli)cтвo и еще многие другие рабqты). Все это СО'Jд J ' 

1o.nЬJtJOC' 11Н1tряжение в рабочей силе и часто влечет за coбoi'r IJ 
нJ,JIIO.IlJJ~1111 Q Jl.llaнa загото1вки сена . 

Эта ннпрн:>J{~нность н рабочей силе зависит также от н еде J J J 

1"а м x:нtJJ~ar~нн нроцессов заготовки кормов или от нсвоэмо>I 110 
~"J'I) llt'I\()JII)ЗOH:IIlii}J IIМеЮЩИХСЯ МеХаНИЗМОВ ИЗмЗа СОСТОЯНИН Ci1MI1 

•• 
1 О р М О 13 ЬIХ )' 1 о)~ J 111 • 

1 I 1 о()ьу ~~ ·rн < нр детавить себе те условия, в которь1х tiJH)ll 1 о 
)~и1сн ~: JJ ,O'I,OJJI\ :1 нормов. рассмотрим сначала природньiс y~.IHIII\11 1 

O~HUI\III)JX 'IIIIJOB JIYГOD, С J{ОТОрЫХ собираеТСЯ ГЛавная M3CC'I ( 11 1 

JJЛYIIH'I 'U 11[1 l<upм СJ{О'Гу. 

, 



ЛУГА. 

В УСJiовиях засушливого климата Якутии влага является лими
' нруrощим фактором в развитии растений. Поэтому типы лугов в 
1 iервую очередь определяются во~ным режимом их местообитаний. 
П,0 Хlарактеру в~одНtО'ГО питания М·ожно выделить следующие I!p1y,n
riы типов лугов. 

1. Луга аласнi;>Iе, расположенные на междуречьях в области 
древней аллrовиаJ1ьной равнины на засоленных почвах в условиях 
бессточных запад~н, получающие влагу за счет атмосферных осад
ков и за счет надмерзлотного и поверхностного стока. 

2. Луг~ пое;v.rнь:е, ра~положенные в долинах крупных рек с раз· 
работаннон поимои, получающие увлажнение от разливов рек. 

З.. Заболоченные Jiyгa и тра1вяные болота, расположенные в 
депрессиях рельефа, в условиях слабого стока, на незаооленных 
почвах, получаi{)ЩИе влагу за счет атмосферных осадков, поверхно- , 
стного и надмерзлотного стока', как на водоразделах, так и в до-
.пинах рек. · 

4. Прочие питаiощиеся -за счет атмосферных осадков, надмерз
лотных, наледных или грунrовых вод и других водных источников. 

, Сходную классификацию лугов разработанную А. Я. Тарабу~ 
киным ( 1943 г.) принимает Министерство сельского хозяйства 
Якутской АССР. . 

По данным Министерс11ва сельского хозяйства Якутской АССР 
обработанным Смирновым Н. Н. (1957 г.), эти типы лугов имею; 
следующий уд~льный вес в хозяйствах к·олхозов Центральной Яку
тии (табл. 2). 

Наименоваqие групn 
тиnов лугов 

Аласные и nриозерные . . / 
f I оемные . . . . . . . . . 
Мелкодоли н вые заболочен-
ные . . . . . . . . . . 

Суходольные и nрочие . . 
6 

/ 

% участия по 
nлощади 

50,0 
28,1 

17,5 
4,4 

% . участия r1o 
сено-сбору 

34,4 
37,0 

26,0 
2,6 

Таблица 2 

Урожайность в цент.нерах: 
с га 

4,0- 13,0 
18,0 

14,0 
5,0-8,0 

11< д «мелкодолинными» лугаrvrи понимаются зaбOJJt 11PIIlll·lt 1 
1 t ,1~0Jl11IL верХОВИЙ тае}КНЫХ речек, не Иl\1еЮIЦИХ разрнб) llfl f\ 
IIOIJMJ)I, ОТJIИЧаiОЩИХСЯ замедлеННЫм СТОКОМ ВОДЫ, С JТС:ЗЯ (').1J 11111 1 
~111 11 )tfR(lMИ. 

] lсемо~ря на в1с·ю схематичность материалов Мин н '1 'JH 1 '' ' 
JII>CI{OГO хозяйства Якутской АССР, приведеиные данiп)r Jl • 

1 рупJJнм типов лугоi.В даiот в общем . правильное npeдcтanJI<'IIIH о 
HliPf "JHIИ каждой группы в сеносборе по Центральной Якут1111. 

Л.тrnсные . луга. Понятие аласа прочно воп1ло в ботаничес1<уt 1 

1111 L\ратуру при о~писании лугов Центральной Якутии, хотя 'ro•rllt 
(l>ормулированного опред.ел_ения «~ласа» мы не .имеем. J Iскотор1.1 

11 '(·JrЕ'J~ователи аласы и аласные луга рас-сматривают, как т 'РМО 

1 IPC' 'J()BЬic образования (Дробов В. П., Аболин Р. И., Грrнор1. 
<'IJ Л. Л., 1926, J(расюк А .. А., 1927). На якутском языке а~1асамн, 
11 'Jrt висимо от их происхождения, называются луговые простран 

u ( 1 н:1 среди таиги. 
M1)r под аласами будем понимать только резкавыраженньi Дt' 

IIJ>lccпи в области древней аллювиальной равнины, многие ив 1 <, 
1 op1,rx персжили в свое время или переживаJот сейчас озернуiо (1)11 
•У своt'ГО существования. 

11 а озерное происхождение аласньхх луtов указываiот оста·11<Н 
рн ~.JJ<>ii01BJJ1eгocя торфа и сапропеля, а так~е наличие прес.новод 
HI»IX рякушек в луrювых !Почвах. 

А.тJасы с озерами распоt11агаются на плоских междуреЧI>ЯХ " 
\,1мкпутых западинах, изолированных друг от друга, или же они 

·о редотачиваются в лоткеобразных понижениях ,_ · Следах древ 
1111 водотоков в виде цепочки озер, разобщенных между собсно 
~'YXJIMП неремычками. Первые из них впол~е бессточны, вторЫ<\ " 
1 >}11 .т бога·• ые осадками, сообщаются между собою и избыток во 
/IIJ н~•.лнваJот в ~какую-нибудь реку; таким 01бразом, озера a~acon 
llt ч, 1 , LJit:l о 'I н па являiотся периодически проточными. AлacJ')I м о 
1 у 1 )J,t 11. рrt ~,.пичных размеров и форм - круглые, овальные и бо 
, 1 ~р t\110)1 tli)JX очертан11Й, с более или менее крутыми берегами 11 

11.110 I\Jt~1 \11:1 Jo 11аклоненны:м дном, в наиболее пониженной 'Iac1 11 

1 н >JH>IЧ> Jll\1 t''l '~1 остаточное мелково~дное озеро. Аласы и аласныt 
. 1 yt 11 11 J )l'дC' I о н.1 1 н 1от большое разнообразие в зависимо.сти от 110,1 
1\()о )pt1 \у н >11tlt ttopoд п стадий их обсыханйя. 

Р lt '1111 с .111 .110 "1'1 rl.lf(tC(1 располагается концентрическими II<>JIOC tt 
~111 1нн р ' 1' oc't:tiO'IliOI'o о~н~ра, изменяясь в зависимости от c·t п 1111 
"·"tl .,,JJo~·~ 11 JI011BI.J '' Ре ~~:tсо.пе-нности. Здесь можно ВЫД(\ЛИтr, IH' 

('1\0,IJI•I О JIO}IC()II\ , 

()нр~ 11111у о:• 'JHI аапимаст водно-.6оJtотная раститель н остУ • t о 
с I(HIIItll~l 11 i i tpo(\l reii тростянки, бекмании, манника, аира,. 1 .tMI•I 

lll('ti 11 1 JH)L' 1'11111{:1 IJ,IJJI H.pyJIHЬIX ОСОК - ОСОКИ С'I'рОЙПОЙ И )1YЭJ,JJ111 \ 

t'ОЙ. '~:' t<ttiiMOii нo;~IIO -GOJJoтпoй растительности следует ноло '•' t'l•l 
J)OI'O ·~.11 1.J 1\0I\0 0' '01\< НОГU луга С OCOKal\:iИ средней И ПрЯМО1\О.110 .. fi, 
tro.7I впrtl i't н',lJOI"t н .носохвостом вздутым. Эта часть аласнох-о tH J ' 
кo<'JITCil T<J,/Jt;~I{O нру'tнун>, т, к, примспепи1о ~ашин пр пятt rr у 

1 



• 

1н1 J >С 11. и r orrJ, TJ грунта. Следуiощий пояс с уменьшающейся 
11.11 t}l 1н н: IIJI 11 рt\дставлен злаковыми солончаковатыми лугами -
• .111 н о 'B~()C'J'O!'M и (Н''(>I{ОЙ средней в более влаЖ!ной части, которые 

1< JJ p1нlн~ fJIItJ 11 .uст IICirrro сменя1отся сначала ячменем луговым, а 
111 J' J\1 H'CI 11.11 1 111 1пeii. Эти пояса растительности составляют ceнoкo
'Jiyro ''а , t·ь н.rrнса. Здесь почвы более влажны, но в то же время 

JrFtiJ .1JL ' :J'3солепы и принадлежат к категории лугово-солончако· 

1 и1 н АО.1 1 ОtiЧаi<овато-луговых. Сенокосная часть аласных лугов 
)бJI nдn ~ J' ровпой поверхностью и скаruивается машинами. Эта 

u u 
'rЯc'J ' r~ aJiaca окружается полосои остепеннои растительн·ости на 

.пу r tво-ч~рноземных и черноземно-луговых почвах, с мел.котрав

riа 'i луго-стl:пью с злаками: т~пчаком ленским, тонконогом, по
.тн\вiiцей Трипиуса, мятликом степным, а также полынями и луго
во-степным разнотравием:. Обычно эта часть аласа не выкаши
ваf'тся, но иногда распахивается под посевы полевых культур. 

Аласы в нашем пониNrании свойственны главным образом 
u u 

центрально-якутекои древне-аллювиальном равнине и в юго-за-
u 

падных раиснах почти не встречаются. 

Якутская ,цревне-алл1овиальная равнина, где гдавным образом 
сосредоточены аласы, пред·ставляет довольно плоскую ра'З

тrипу, сложенную осадочными породами различного возраста. В 
процессе своего форl\1Ировапия она пере)кила несколько этапов, 
отразившихся в характере ее отложений. В. Г. Зольников различа
ет в ней три разновозрастных уро!Вня, отлича1оu~ихся по стратигра .. 
срии древне-аллiовиальных отлол<епий, характеру рельефа, устрой
ству гидрографической сети, а также почвенноiVtу покрову и· расти-
1е,пьности. Ее первый уровень, т. е. верхний, имеющий абсолrотную 
высоту над уровнем моря 220--270 1\i., почти не имеет аласов. 

Второй или средний ур·овень, древне-аллювиаJiьной равниньt 
иr.Iеет абсолютну1о высоту от 150 до 200 м. Он сложен преимуще
ственно суглинками, в которых заклrочепы пласты ископаемого 

льда. Здесь аласы имеют паиболыпее распространение. 
Третий или ни>кний уровень расположен на высоте 150-100 м 

и сложен преимущественно песчаными отло1кениями. В переход
ной части от среднего уровня к нижнему песчаные отложения пr
рекрыты слоем карбанатных суглинков. Таким: образом, в треть-

• u u 

('l\1 - нижнем уровне древнеи аллювнальнои равнины различают-

t..:я: полtОса песков, ближайшая к ~оливе Лены, и полоса песков, 
Iерекрытых 1С1углинками - переходная ко второму ур·овню. Здесь 

raк>I<e распространены ископаемые льды и боJтьшое количество 
~tJ I ftcньrx лугов с озерами. 

"Гнким образом, аласы распространены преиl\1УПiественно в пре-
u u u 

~ ~< Л~I Х нторои и третьеи поверхностях древне-ал.тпопиальнои равни ·-
u 

Hiaf IJ :хнрактср их растительпасти зависит от lVIатеринскои породы 

J I 1\Н''Х а 11 IPl 'СI<ОГО СОСТаВа ПОЧВЫ. 

Лласьт срс;~пей поверхности лежат в глубоких впадинах с резко 
)\н Р'' IIJI11IMII б~регаl\1И . Аласвое озеро окружается сырыми осоко
н >11\J 11 .11 ' '': t м'' н ног~~ а с кочками и rvieJiкими кустарниками. Здесь хо .. 
~ 

• 

I луговои" и степной пояса. В пoвi1IIItllll!tHl tн ptнtt 
1 ot rl C Вl>Iра>кепь , ,. 
ptt'fJC'CI ой ~1 асти аласана лугово-черноземных coлoi ilt вf,,,J,r 11 ''llt, 

10н >.Пt)tto зпачитсльнуiо часть запиl'лаrот ни~котравПЫС' СГ( 11н 
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1 'lll'. 1. J >нснределение растительности в одном из ал21со·п 
Чурапчинского района. 

• 

Cl ' 

11 , 111 ' '1 l' ilX 'I'1сто пояс лугово-чернозеl\1IIОЙ co.HOIIIl<'BcJH ,, 
J , ' u J<Y n 1 ry р ~н JJI )J,rв r{'J J>ii C' Jiet ·nп и занят сельскохозяиственными · 

~ 1 ( р 1 1) J ~ 1 u;o 1 с ;~остаточным к·оличеством осадJ<ов 11н '1 1 J 11' 

'н'' ' ''' ~~·~ ,~·о 'vнlloT OJIOll "'е урожа:и, но при недостатк~. J3JI ill JJ !110111•1 • 

111 1( 1, Ll ''''''"(iliii)'IPIJH почвеlПIОГIО 1раствора и урожаиноетr pt н ( 
. \ ·' ~ б и н ах г;~ , , ' . н ' ' н 

,1 1;1 1 J ~~~Р У'' oi'J IL'TO(><JHJ)l, посевы в rл)l1 оких в:пад ' • 
IHH'I ~~ ),IO) ~ttl)li'l воэ;tух, 1 Jасто подверга1отся заморозi<'tМ. 

'Y•JIIII,IIHI~I Yl' ll tH ()(>СПI IОСТИ, В аласах tv10Ж1IO ДOIIYCI\:lT'I 1 

'J~OJJl )~О м jJ>oa у · J'ойчпвых, преимущественно кормоnь1х 1ра 
JI,IJII ;J\ t._\/1 'дУ< 1 H\lliiMaTI) IIX llOCeПRMИ ЛУГОВЫХ TJ)c113. 



1 

.J ~ -- J)J, J1fl< JJO.flo.>I< \ tftiЬH~ D пределах нижнего уровня, и приуро
IJ 11111 )r' 1\ < y t.тttJIIJ\: IM ) в ОI{ру:>кении солонцеватых и осолоделых лес

,, , ., 11 0 •1в , OTJJII'I c ttoтcп ВI>Iсокой степенью засоления. I1з всех yпo
~ III Jt: IJH1ft1 XCrl JHllt ' rtоясов растительности в этих аласах наиболь

' ' ' ' ptt \\Jl1ll'J'IIc нмес~ 1пояс бескильницы, занимаЮщий большую 
' ' H'Tt т p p11"1'<JPIIII аласа. Обладая высокими корi\1овыми качества-
1\ Jif 11 ') ~OH.J I C'J варительной урожайностью, растительность бecкиль
ll iiiLP Тlt ) r x .11 у r ·ов резко реагирует на засуху. Из других поясов на них 
·ю 1 olti'O р:1 ~~вит п·ояс злако~ых и осоково-злаковьiх сол,ончаковатых 

.нlу1·1rн' с .JJ ir coxвocтoм вздутым, а 11акже ·пояс •с болотистыми лугами. 
ll o ~н~ ~ ·о.понцеватой степи почти не выражен. П·о.пытки сеять зерно-

.., 
н t)t c 1\ этпх аласах очень скоро кончились неудачеи, и мы в настоя-

~~ ~се время находим в них только заброшенные клочки пашен, за
растаiощие поль!'нью и другими сорными травами. 

Лласы, расположенные в пределах третьего уровня аллювиаль
ной равнины, сложенного песками и супеся:м: и, в окружении сосноw 
вых барюв и·меют полrагие низкие: бeperta и IПЛоск,ую поверхность, 
незаметно переходящую к центру ала,са в б~олотистую полосу зла-: 
ково-осоковых лугов, окружающих озеро. В составе лугов этих 
аласов ~на слабо засоленных супесчаных почвах преобладают сыро
nатые, злаково-осоковые группировки с полевицей белой, осокой 

и 

среднеи и .лисохвостом 1вздутым. 

Периферию аласа занимает узкая поло·са беск:riльницы. Пояса 
солонцешатых степей отсутствуiот. Были попытки сеять зерновые, 
но посевы здесь часто страдают от заl\iОрозков. Луга аласов ниж
него уровня песчаной полосы, обладающие меныпим засолением, 
менее подвержены засухам и О1'личаются бол~е у~тойчивыми уро
>каями трав, чем аласы на суглинках. 

Урожайность аласных сенокосов 1по данным Министерства 
ccJrьcкoro хозяйства Якутской АССР определяется в 4,0 13,0 
пентперов сена с гектара. Такие колебания их урожайности связа
ньr с колебанием количества в.ыпадающих атмосферных осадков. 

tВо влаж~ые го~ы с аласов с·обирают хорошие урожаи сена, а 
н засушливые, в ·связ·и с ;недостатком влаги и повышением к~онцен -

и u 
r'рации coVJeи в почве, отмечается резкое падение урожаиности. 

Ro в1ремя засух растительн.ость алаюов, как говорят «выго

рнст», элаки засыхают, листья их свертываются и в этом с~IуЧае 

В IJIJ\а iннвается тольюо ·площадь сырых лу:rюв, прилегающ1их непо

'~JН'J~стнснно к озеру, что составляет не .более 20-250/о от всей ce
ti Ot,(H' tJo ii rт.поnLади аласа. Насколько могут быть значительными 
1\0JH f 1:t i Ji tH в сборах сена , видно из материалов нап1их наблюдений 
в 1\о.1 1 п:\' «0I(тябрь» Мегино-Канга.ласскогq района. Наблюдения 
I( P<> I\OДJt i"'' .,) н а ll аласах в течение двух лет: в 1950 и в 1951 гo 
J~,tX ] Н\н\о о' г.н трнноп\ихся ло увлажнению. Даннь~е по·мещены в 
'У' t 1 ) ,fJ 1 111, ( \ э . 
JO 

• 

1 () .J t 

J l)lj() 
IUG J 

' 
' 

Скошено га 

60,45 
300,21 

Собрано сена Средний урожай с 1 
в цент. га в центнерах 

637,20 10,5 
4299,0 14,3 

1 atJ IIЦII 1 

I(OJliOI~C'I' IШ Jl 1 Шl h 
OCUJЩШI t1 ММ 

89, С) 
173,ч 

l ,o.l ll >IПиe расхождения в размерах 1выкошевной площад11 110 
1 н 'м 1 "о;~ам зависят от того, что в засушливом 1950 г. вы к и tl1 1 '" 1 

Jt iJ ' 11 'I~OJIЬKO понижения с болотной и во~но-болотной растит JJJ.tH• 
11.10, ,цаrощие более или менее высокие урожаи даже в зacyttJJJИ 

11 1 ~ 1 гo;~L>I • . Засушливый год луговая растительность нeoбвo~IJPIIIJII 
~ ~ 't' 1 ообнтапий дала ничтожное количество травы, а именно 1 ,ГJ 
',) J ~ 'll'ГH~pa с гектара, и tПО большей части не выкашивалась. 01 

J ом но е l{ОJrичество кобылки, размножа1ощейся здесь уничтоя< Н<' 1 
1\ 1 {)JJYH> растительность аласов и еiде более снижает их про.и ·~оо 
lll l l'JJ t ) 11ость в засvшливые годы. 

1\.н н снJ)Iс Jiyгa Центральной Якутии составляют 50°/о от к~осимоt\ 
II JI нt ~Н/~И и 340/о по сеносбору. Аласные районы республики наиОо 
11 ' 1 ус·1 о эаселены и являются районами наиболее развитого 1101 

J 1' 1 r 11 u н о Jl. ств а. 
(;oJIOlll(rвaтыe сухие паGтбища и хорошие чистые, не требун)IЦИt 

р lt' 'IJH ткн сенокосы всегда привлекали к себе животно1водов xopu 
1 1111 М 1\ачест'ВоМ пастбищной травы и легкостыо их освоения. До 1111 

t 1 tJfJ11~ го времени · аласны е луга оста1о.тся любимыми угоди ям 11 

11 (~1 ') С I \ИХ )КИВОТНОВОДОВ. Здесь по отзыву их получается лучtп и n 
1 ''"YJJ скота, лучшая сохранность и выживаемость телят. Аласньн~ 
.ну1 1 И'МеiОТ ХОрiОШО ·ВЫр!ОtВН~енную lПОВерХНОСТ.Ь, И ПIOrrorMy B~ПOJIIJ 

11 р1 11 OДI1J)t ) (ЛН применения механизированной сеноуборки. Здес1J н 
1 р '111 11 •1 HJiacax нахо~ят применении 'J)ракторные и ·самоходные ~ 

111 н t) • t1,1I IO I, а также и другие механизмы, что значительно ycкorpv1c\ 1 

1 t , ' t,Jн 1 t Jl t l'1' тру д сенокосчи,ков. 

() 1 p l tJI t'l' J t ьвой особенн·ос.тью аласных лугов является их кр:1й 
11\1 н р 1 ') lf н ' t,ll t ' llllocть на мелкие участки и распыленность по тайrt' 
1 JI IJII ' IIIJ ,I t\1 ' ' P IIM ' ром является колхоз «Октябрь», Мегино-Кн111 н 
1 1 1 )J о Р' ' t''н нltt , обJiадающий сенокосной площадью в 6600 га, 'О 

\ 1 o\I Jit ' IJ 11 ' 'Н) oT,J I, ( '.ll ЬIIЫX участков. Такая разброс.анность · 'IIU 
1 ) 111·' \J\ t t l t' lt\ ( н \ <' J ~> t ~ нt t ia с дробностыо самого ландшафта. ЗдQL J• 
IHI/IV'It ' lll l t 1 р I II II •IX . / l j'f'OBЬI X МаССИВОВ IВОЗ l\10ЖНО ТОЛЬКО 1'ПI\JJM '1 (• 

•• 
''' 1 ··~t, 1 11 у 1\р ' '"H 'I IIt< ' 11 :tlll lii, т . е. за счет раскорчевки T<lHГII, (' ( ' tt 

" 11 11 , н·11 1 1 ·~1 1 • ) t<P YL:JIOJ\1 111 оставления лесных пoлeзai.ЦHTIII)t X 110 .. 
1t J , 11(1 11 ' 1 IO IIIII M HpHMt' II ellИCM траВIQIС'еЯНИЯ На ВНОВЬ OCB[IIIB Н' 

'1J 1 I IJJ )1 11 1 t SI • ll oL'J I 'д it C<' МС'ронриятие дело весьма oт; (t~ J r '11110 

1 о ' Jt 111 \' 1 о 11 1\U II po ·О() укруннепии размеров аласпых ceнoi<OC JII·I 
У'' l t' J 1 01\ 11 /1\ 1 Ol''J\11 'Т ' Н О'Ркрытым. Ближайruей мерой )~.11 н () )JI 1 

' ' ' III IS t у ',! I'{H\ 11 1 J(' t\CJ ( ltliH мелких сенокосов должна бr)ITI• ./ OP•>HIO 
11 11111 н '1J II l l ~ t ,r~opo,, 1t он CCTI>. Другим отрицательным <..: r'< i'l( ' IIHJ\\1 

t) f1 

1,11 1 'tH.I , .11у 1 >В н в.1он' Н'\ ( 11 х lf С'устоичивая ypoжaнiJO<..'TJ ... 
1 1 



0·1 HII\ 1I,P(> ноГ! оооrн~нностью k.ttимат<1 всей Центральной яку·r ' 
t'l ()11 prt1\llltllt)r ~IB,Il~IPтeн мал·ое количество осадков вообще и бо.н 1 , 
11 " 1 ~, 1' о,, 1 < \ ( ) : 11111 н 11 :\ 11 о ·r 'О; (а м и по врем е нам г од а . 3 а с ух а з а в и с ]1 1' 

111\ '1(),/IJ,J\o o'r~ ot>II~Pr 'o недостатка осадков, но и от позднего их B J)I 

1 U\,J~<'JIIJH. I11'JJOI 'JI,il вся нервая часть лета проходит .без единого до>~\ 
,1 1, н 1tp11 вt.IICOI\IIJ< тt'мнературах и дожди начинают выпадать только l' 

JIHI'Y<''J':I IYIPt:HI~n когда для луговьrх трав они уже становятся б('(' 
1 1 ( ) ./1 (': \ 11 J Jl IV1 11 • 

lljнl недостатке сена на своей территории ·колхозы от'правляют 
с~ 1 rtrl ll<.>JJ C'.l{И сенокосов в другие районы республики, куда ·отгоня 
IOT' cвoil с.кот на зимовку. Вместе ·СО скотом откочевывает и частt) 
IIHeCJicния колхоза, ухаживающая за ним. Таким образом., этн 

. . u 
1 l:1сть населения колхозов из засушливых аласньrх ранонов толы<<> 

:~ 4 месяца проводит дома, всю же остальную часть года нахо .. 
/~IJTCЯ в отрыве от своего колхоза, иногда в очень тяжелых ус.ло · 
вrrях . . 

В качестве меоы борьбы с последствиями засухи население пр 11 
. u6гает к ор6шен~ю, путе1vr задержания весенних талых вод. Такоi'1 
лиманньrй полив во время таяния снега дает весьма оLцутител i ) 
ный эффект. Плотины на лугах и речках, да)ке самые примиtиn 
IlЫе и быстро разрушаrоrциеся, даrот очень хороrпие результатr)t . 
~ .. >q.>фект от задержания талых вод значительно повыпiается, еслн 
сооружения выполнены с соблюдением технических правил. I-Io .110 

условиям рельефа далеко · не везде возможны эти мероприя'rия. 
1 )олыuинство речек этих р'айонов имеiот полупересохшие русле! , 
1 tecyu~иe воду 'Голько в течение 5- 6 дней короткого периода вес.: 
ны, и даiот так мало воды, что она не может удовлетворить всс11 

потребности в ю1рошении. Например, на речке «Сюла» ино~гда вс1о 
. v 

воду перехватывает плотина, распоJrол<енная в верхнеи части 11 
тогда для ПJiотин, расположенных ниже~ уже не остает~я воды. То 
же самое происходит иногда на р. Татте, когда к нижним плоти~ 
нам .не дохо;Ltит . вода. 

· ГIJiощадь лугов, располо}кенных в ал асах, значительно больш(\ 
но размерам, чем лугов, Р.асположенных в долинах речек, поэтому 

~~адержание талых вод на мелких речках может только в небо~ь~ 
н~ой степени · разреш!иrrъ 1сенную проблему К•олхозов аласных раио-
1 1ов. Заготовка сена на етороне и перегон r:кота на зимоtвку к м е .. 
l"f'Y за~отовки сена стали почти обычньпvrи приемами ведени .. ~ жи~ 
1\U'I ' IIOBoдcтвa, прочно воrпедrпими в быт колхозов а.пасных раионов. 
llo н 11астоящем виде он имеет характер хао'гических бессистем .. 
lft,u. 11с реселений, тяжело · отзьвваiоп.I,ихся на экономике колхозов, 
11е1 ycJrtJ r~ияx содер2кания скота и на бытовой обстановке колхоз -
11111\он. ()riевидно, Ч'ГО .с таким важны·м факт~ом, как содержаниР 

<'J\O'I';t вд;t.Jtи от основных поселений, бытуюУдим в якутском кoJr" 
о. нtом хо~н1Сt ~стве уже давно, нельзя не считаться. Ii<? этому cвoe

(l f)j' ZI . illoмy << OТ't.'OliHoмy» животноводству сJiедует придать иные 

<l)орм 1.1 , I IH'~OJ I, IIHHI{Joвыe для нсех админис'I)ративных районов 
llt ' II 'I'JHI.IIItlll()ii ~IJ\УТИИ. 
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1ft 1 11111\:\I\OL'O СОМI!е.НйЯ В ТОМ, ЧТО I{ОЛХ'ОЗаМ ЭTJIX JHillt)llt)l\ 11 

11111~10 IIMt'TI> дополнительный луговой фонд с ycтoi'Pttll\olt \'Р t 

1 Jll\)1' ,, ) ,о . : ~тот вопрос требует специальной paзpauo' l '''''' '' 11р 1 
111 lt ,I' I'BL' IIIli>IX органах Якутской АССР. u 

J 1 t' l\ 1,, о р 1 ,'1 (' колхозы Мегино-Кангаласского раиопа, u 1 l• 'J IJI 
IIIIIIIJIII'J, с 1\о,н хозами имею1ц~1ми в cвoe1vr пользовании Y'l:tt'IJ(II ; ' 
1111111 р . ,}lt'l ll >t с поемными лугами, значитель ... но укрепи.111~ t:I~OI{J 

1 'l'~'""v 1 u r>: 1 :~y . I-Io большая часть колхозов -Iурапчинско1 о, 1111 

1111н 1 < 11 11 · ,, У сть-Алданского районов не ИJ.V1eroт поемных JJYI'C)ta 11 

, 1 1 1111 . t \)I,ннственны.м резервом остается освоение долин м t 'Jtl< 11 

1 " 1 ,·,,,1 · fH~'ICK с болотистыми кочковатыiVIИ лугами, о KO'J OpJ .1 

t• '"• )удР' I '. ниже.' 

llt>/ I, II~ITII<.'M урожайности аласных лугов можно ':Гак>К<' IIP 

t t1 11,1 о• у.нучшить юостояние кормо;вой . базы. Здесь 1МЮ1ГУТ быГJ '' 
111111 м t '11 t 111 )r нижесЛедующие общ ер а сп ростр анеиные приемы JI<>JJt. 

'" 11111~1 .JIYJ~aми и ухода за ними: черер.ование ороков eeпoJ<>CNIIt' 

1111 1 JJ<>здних и ранних; внесение удобрений; подсев трав; знtJР{' 
111 1111 ~' нJ,Jit (1Ca на сенокосах - пол :ное или периодическое; всt' IYH' 

1'''~ ( 111 ' l' о()ствуюrцие задержанию tвесенней влаги; борьба ~ 1\о 
r 1 1111 t~l'l 11 создани'е страховых фондов. 

I 1,J I, ~ J 'o;~нoe окашивание травы в ранние сроки до созрсва1111Н 

1 н 11 11 р н водит к истощению растительности луга и yмeныtH''IIIIJ() 

1" 'Pt > 1r<айности. Профессор · И. В. Ларин ( 19L18) считает, что ~~~ 
1111 11111 'll 'CI(OC семенное возобновление необходим:о для подд~рiка\ 
IIIBI \' Р >)l<ан ~сенокосов и пастбищ на до.статочно •ВЬiсоком уров1н . 
11 р 11 \ 'IIIJ<Я показал,а что, щля омолаживания луга необходимо IOJLIIJ 1 

1; 1 , в :\ 4 года давать траве обсемениться. Д~я эrгого рекОМl'В · 
1 , 1 'Н 'l('редовать ранн;ие и поздние сроки сеноуборки. 

1 t ,..,tl l травостой луга сильно испорчен . неумеренным выпасом 
\1 1 о ,, 

11 111 llt"Роrцением, следует Fiрименять подсев луговь!х трав. IJ I,Jt 
11 , •1 t\'' 1)11\HCT что подсев семенами дает заметные результаты дazt<t\ 
11 р11 II))IIMOII'eнии самых простых приемов обработки почвы: д1н·ко 
11 lllll l' , t)оропование до 5 слuедов, . мелкое фрезер~ва~ие. Даж? _110 
1, ' Р ное'rпът:й по~сев сеялкои или р·уками без всякои обрабоrJ J<rt 11 

111 t\1lt\ ll cc'M~IH приводит к улучшениtо .травостоя. 

~ ~~ :J.ll:ll'(tX везде д:овольно l\1Ного заброrпенных пашен,, на T\O'Io 

JHIЛ 1\ IIHC'JO~ItllИЙ моiVrент нет ничего, :кроме сорняи:ов. 3aл,y>r<<~IIII( 
IIJI IJ:tlll e lJ .JIVI 'оными траваl\~И прибавит нема.Jiо полезпои JIYI () 
1~or1 11,/IO III, Hди. Луч1uим растением для залужения таких зaбpotllt'J,I 
111,1 х 11 :111Н ~ 11 б у л,ет пырей ползучий. Пырей растение заеухо ус ин 1 

, 1111 н н 1, • .хоро111о переносящее засоление и представляюrцсс , ~·r:, н Hf' 
t!HJitiiJi'' корм. Кроме пырея в аласах можно сеять други<\ 1 р.1н1.l , 

f1J'<II II< ~ IJ<'IH'llocяrциe засоление : я;lVIень луг~~вой, бecкн.JIIJ~'''''Y 11 

J 1 1 t' l•'l) 1 ., м <'етах лисохвост вздутьiи ( п~ якутс.ки «кулу 11 ''У 1 У 1 >У 
1 1 ) • ~ ~; 1 ,11 у11 \ <'НН е будет более эффективным, если ыри JH'M JljHI IVII 
11 111, удобре1111 Р. 

1\ll ('t't llll l У/~Обрс'В11Й вообп~е значительно пoBЫIII:tP't ' yj)I\JI\, 111 
1 



IHt 11j ·') rов. 13 HI< ' '1<'1\JI .. J\OJixoзax хорошиrv1 удобрением длн a.Irtt' 
111.1 , IJ'I <11\ 1\IO/I\uг C\JIY)I{l1TI> навозпая жи:zка, которая почти не JH' 

11 цr 1> syc r <·sr в r <>JI ·озном /озяйстве. Между тем в ал асах она MO)I(t 1 

lн .JrJ, .'llJ'J<o llt.:IIO.lll/~oвaнa в замороженном виде. В течение ~H IMIJI 
'· ·.n<..·дyt т (..;<J )Jip:tтi) и замораживать, так же как замора>киваJо 1 

JH>~toi'Ir<JI. ]~t'CliOJ<> t'(' можно вывозить и разбрасывать по л,угам, 110 

11 <'.lll> ~:нr oc'Л(ti\J J ять в кучах, так как в н ер азбавленн·ом ви;~с 1011 с 1 

~ loil с t' J\J)rзн:tть ожоги у растений. Весной при таянии снега IVH'JI 

1\ IH' ' ' yc l\11 ~н1мороженной жижи будут на месте разбавляться I3U 

,цoi'l та1оrцеrо снега, и ожога не будет. В условиях Якутии удобрl' 
1111 • ~~амороженной жижей посева озимой ржи испытывал II. :VJ. 
i\\y 'JPJ и получил увеличение урожая в полтора раза. 

В с~амих аласах имеется еще и другой источник удобрений 
TOJHjJ. Во многих аласах вокруг остаточного озера часто моn\110 
11 аб;нодать невысокий вал сухого растрескавшегося торфа, поч'J J1 

, ' JI111Ieill!Oгo растительности. Иногда в центре аласа имеются 110 

. rui 'ИC ·бугры такого же торфа. Это донные отложения бывше1 о 
озера. ·Торф сильно пересыхает летом и только в конце лета пос.нt
ньiнадсния дождей на нем пояВJIНiотся сорняки. Такие торфяньr~· 
отJrожсния, занимая иногда около трети аласа, значительно со 

кращают его сенокосную плоu1,адь. 

ХиiVп-rческий анализ торфа, проведепн:ый в почвенной лабора 
тории Якутского филиала АН с.ССР, показал вы,сок·ос содержа 
нис азота в нем, а именно до 2,460/о, т. е. не менее -гого количества. 
J\<J'I С' рое содерж}Lтся в хорошо перепревшеl\·1 навозе «этехе» . Его 
вr1олне l\1ожно использовать для удобрения полей, но оп такжt' 
может применяться для удобрения луrо1в при распашке или срре 
~~еровании, но с обязательным перемешиванием с минеральным 
1 рунтом. 

Со стороны колхозов нередко можно слышать указания на 
надение урожасn сена аласпых лугов. Одной из причип этого IIa · 

}t('IIИЯ является нерациопальнос их использование. В колхозах 
воптло в практику комбинированное использование сенокосо1~. 
I )анпе· весенний и поздне-осенний выпас скота в ал асах в сочета· 
IIHH с сенокошением без какого-либо сснокосооборота, при noJI .. 
11ом отсутстiВии мероприятий по улучшениr-о травостоев приводит 
1< yJJJioтнeниio почвы, ухудшени1о ее аэрации и замене лугоВI>I 

'1 p:t в более выносливыми к скотобою, но менее урожайными тра .. 
в;ti\tll. J Ia таких лугах вместе луговых злаков размножа1от }1 

Ml'.P t\111. осочки (осочка твердоватая и безнервная), oбpaзyюiiOll' 
11.но 111 у1о дернину, тесно переплетенную корневищами этих осоч~I\. 

Хl.нн у.нучr.пеп~rя задернелого луга применяются обычные при' · 
1\11)1 /HJTX.TICIIIIH дернины дискованнем или неглубоким фpeзeponн 
lllll'lvl. J3I~Tllac скота приносит пользу только па замоховелых лугах. 
] ( t1 .71 у 1' (1 r 1J< , I'ДС нет МОХОВОГО ПОКров а, ВЫПаС СКОТа ОТЗЫВаеТС}I 
н /H') III о. 1 ~ел 11 )l<c колхоз не МО)КСТ обойтись без выпаса на сено ко· 
~·ttx, 'IU tH.' I)la JIY)KIIO принимат~ какие-то l\1еры против порчи лугы. 
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' 11110 н>.пt 1нои вред приносит сенокосам выпас C'I<c 1 1 l\ lltll 

..t• .., 

f 1 1 1 ~I1J1н '~ в.тrажнои почве. 

1 1 1 \' М 'frJ,JIJ пие урожайности аласных лугов n.пнfн 1 ' 11 1 r 
1 11 r' 1 J J 1 '< л 'са в окружности ала са, особенно со c·t op()ltt ,, ( 1 1 

1 1 1 1 н )ll кснозиции, на которых возобновление леса ПJ( 1 11 '' 1 t 

t ' IOIIIIЛ r Jjснтральной Якутии лес является храпите.ТI м J\ 11 11 11, 

р llllt Jl а, окружаiощего аласы, необходима для coxp.t]H IIH' 
1 1 11i 1 to{ 't н аласных лугов. 

1\ , "'''JJ1РПеречисленные мероприятия по сохраненнто пoe JOJJII 
1 уро 1с.t1''rности лу~ов относятс!l не только к аласньrм JIYJ tM 

, 1 I<H r<уJн)турное луговое хозяиство требует их обяза'I 'Jtr)JilH (1 

llll(t IIH 111IЯ II ДЛЯ других ТИПОВ ЛУГОВ. 
t • lllfiSIIJ)tc поемные луга. Поемные луга сосредоточеп1)т Ilij)t '11 

111 1 Н( 1rно в долине р. Лены· в ее среднем отрезке. Дo.JJIJJttt )Н .. 
, 11 111, отличае'Dся значительными размерами и в xoзяtiC'IJH'II 

1 1 11 IIJJI районов играет большую роль. Ширина ее близ 1 .C>J)O 1 ' 
11 1 L 1 r1 )IОСтигает 18 кил·ометров, близ села Кильдемцьт .н, 
11 1 1~1 '1 ров. Русло~ Лены разбиваеrея на несколько протох<, tC>I\1t,, 
11011 ~~~ бо.пьшое количество островов. Ширина живогю pyc.rt :t 11 )1' 

11 , HII<.J tt<>'J<:'пными м~жду протоками островами IY гopOJH·l 511< ~ 1 
1 1 ,с J'«IHJiяcт 11 кил~ометров. 

1 J 11 ) 1\С' устья р. Алдана Лена принимает в себя несколько J<PYII 
1 IIJ)JITOI\OB И Приобретает бОЛЬШУЮ М·ОЩН'ОСТЬ. 

1~ t'"rроепии долины р. Лены близ г. Якутска различаются .н 
' 1 HIIJI • террасьt. (Рис. 2). 

,. д" 1 

/'rtt '. 2. СхематичсскиН нрофили чер ез долину р. JlcJJJ,I, 

1 1 1(,, 1 Jt}'t 11111 •111 JНJстоенничиый лес у nодножия древней террасы; 2 OC0 11I<O щ,,,; ("H'IIIIOI' 1\ 1 Wl 1 

1 ,,1 lt, 1110 t'м' шrot'r rсррэсы; 3-урема заросли деревьев и кустарников на н·r·о JIOi\ rн 1 м 1 

1 , 1, ,11r, 11111,, 'lер~муха\ боярка и др.; 4 -раsнотравно-:.лаковые луга выr.щ<~rо YfH11 1111 111 •1 
1, 1 l l , 1m1 r<Оiю .. раuнотр3вные .луга nоnыщенных редкоззливае.мых чnc·1cfr BIUJI{II\ tt• li 11 

I\H J 1111 111101 , 111 х J<y("roв по берег• м стариц. Преобладает ива Гмслина; 7 t(y '1 м 111111 1 
111 111 ,, 111 II'JmOt\ ноймы (пnарковые луга"); В -злаковые ячменевJ)щ лу1·а с:и r11111111 111 
l Jl Jt1 t.lll (J 11\JHH'JIIt ХВОЩеЙ И МОЛОдЫХ 1'ЗЛЬНИIСОВ ПО СВеЖИМ ПCCЧclJil,f\f OT,II(J )1t IIIIJ\ :1 1 

1 
/0 110ЙМСННЫе озера (старицы) С BQДHO-'i paCTJiTCJIЫIOC'fi•IO• 

• 

1 



1) JJotJl\H'JIJ1rt~J, JIM< 'IOJ J~aн ,цве ступени, из которых nервая, наи-
1 нн мо.1н ~;LO~ I , HIO ~ H\ J ,JJtt fJ('TICH па 5-6 метр1ов на~ уровнем воtдьr и 

, 1/tltls.lt'I'<'H l'>l< \JOJLIJI() Jtо.нr>тми водами; вторая- пойменная, воз-
1,1,1111п10111,н1 ·н 1 u 1д 11 ррвоi1 на 2,0-2,5 метра, которая заливается 

011111 1 р: 1 \ н 'J :~ J 'oд:i 11 на менее продолжительное время, чем пер-

" ISI; 
) ) JI( \/J I\ (1 ~~ н :tд tiойменная терраса, возвышаюпJ.аяся над ме-

1 P IJI ,I!, 11 :1 1 о 12 ме;гров, уже почти вьппла из сферы разливов и 
'-l.tC I'II'III<> , нi.J IJtнacтcя изредка с промежутками в 10-15 лет 'В годы 
''~''·' '''J'tlr 'I' ( '.J JJ )нo высокого подъема воды .из-за заторов ленских , 

. 
в) в·1 о рая надпойменная терраса, совершенно вышедшая из 

e(l><\ ])1 >1 разливов, возвышается на 15-20 метров над мeжer-IHЫl\.f 
ypoнiitC'M и не по~.вержена заливанию полы·ми водами. 

1 Iаличие третей надпойNrенной террас.ы ОТJ.VIечается В. Г. Золь
l lltiН>вым в пределах ЦенТ!ральной якутской равнины в Hal\ti~к~oм 
p: 1ii oпc, близ устtья р. А.тrдана. · 

)lолина р. Лены, прохо~ящая через BICIO Якутию, имеет пpoтя
JI<<' tt не ~околю~ 2700 километров· и !На всем эт:о·м пространстве врс
:j(IС''Г'СЯ в различные геоморф~ологическис обла~сти. 

С 1\1орфологическими особенностями строения долины реки 
.n~IJЫ в пределах каждой геоморфологпческой области связан xa-

u 

р;1ктер ее алювиальных отложении, а также высота и продолжи-· 

' t ' ('.Jrr)тrocть паводков, что~ в ~свою очередь во многом определяет ра 

~тнтсльность nоемных лугов. В связи с этим на проrrя:~кении до
·' ' JJHЬI Лены выделяiотся три отрезка: верхний, с.ре~ний и ниrкний. 

Dсрхний отрезок простирается от Витиl\1а до устья р. Синей, 
, ,де долина р. Лены прорсзает приленскую ·возвыrпенность. Здесь 
р .!Iспа имеет слабо разработанную глубоко врезаннуiо долину, в 
()()раJовании которой преобладаiот вторая редко заливаемая · cтy
JH 'HI> поймы и надп~ойменпыс террасы. Нем ногочис.лсппые острова 
11 р11урочива1отся к устьям рек, впадаiоiцих в Лепу. I-I.a этом от
р \'H\t\ р. Jieнa обладает неравномернь1м тrчсписNr с выеокими, но 
tlt' tiродоJiжительными паводками, откладьrваiощими грубый мате
р11:1.11 - - галечники, крупнозернистые пески и ре)ке суглинки . 

l)урный характер паводков и хоротпий дренаж поймы ,при от-
u 

су 1 , . т,~ии засоления создают лучшие условия для древеснои ра-
,, t) t> 

с r11 '1 ('.lll)llocти, чем для травянистои, ИIVIeron~eи менее устоичивую 

riiH>TIIB размыва корневую систему. Поэтому на эт.ом отрезке до
• llllltt р .Пспы отличается закустаренностью и залесениостью ocт
IHIBt> l\ 11 Jl :tдпойменных терр ас. Балыnая часть ее JI.yroв вторич
J tPIIt 1 :t III ' P'OiliOГerп-I~oлo прюисхождеНIИЯ и образовалась на месте 
1) ._1 t • 1< t 1'1)' 1 t ~~ ': 111111 >r х к у ст'а р никюв. 

( 1 1нн\о 1p: 1 ~ нJoi't особенностью ланд1пафта долины р. Лены в пре~ 
н'.l•l ,}1('11 1\<н~о : tдмип.истративного района является pacпpocтpa-
IH'IIJI' r\tiJJ 1 усон» , 1<оторь1е В . Б. Куваев ( 1955) определяет как 
1 ()f\JII,If<'l\<' II(I ,J I ~I II с мс~н-н}нfтпо - и болотно-луговой растительностью 

' 

1 ( 1 

• 

• 

• 

• 

• 

сред» приречных лесов на с.лабо понижснпых Y ' t :t~' J' l\{1 11 t 11 lltf\ 
менных террас. 

В верхнем отрезке долина Jiены только па нrнн·.' t ' p.IJJ\ 1 JH 1 t 1 
устья р. Бирюк до р. Черепанихи расп1иряется, обра:\ун 11111р 1 н \10 
пойму с заливными ячменево-пырейными лугами. 1-Ia .:> 1 0~1 \ '' 1 1 
ке доJrины отмечается и значительное распр·острапсн11 • н о 1н 11 

ных почв. 

I-Iаиболее расriрос~раненным растением лугов дoJIИIJI)J р .• JI 111 1 

на э-гом расширенном оrгрезке являет,ся пырей ползучнii. Н ./1( 11 

ском же районе его заменяет овсяница луговая. Характ~р11о р н 
nреетранение клевера лугового, который в Ленском paйuiH:' о )р 1 

зуе'Г п~о надпюйменным террасам целые заросли вместе с oi\L'HIItl 
цей луговой. Красный или луговой клевер в Оле·КМЙНСКОМ lp:t li1t )11{ 

u ' 
находится у еевернои границы своего распространения и 11u '"•' 

ходит за пре~елы поймы. В среднем отрезке J1 енекой ,дo,JJ tltii·J 
u 

красныи клевер уже не встречается . 
(:редний отрезок поймы р. Лены простирается от устья р. ( 411 

ней до устья рр. ~4лдана и Кэнкэмэ. ЗдеСJ? р. Лена образуr'I 11111 

рокуrо хорошо разработанную долину с поймой и надпойм{ IIJJJ,JMII 

террасами. На этом оrгрезке Лена перемывает древние · HJI.JII<>HII 
u u 

альные отложения и откладывает песчаным а.пJповии с илotHl 'll•l l\ 111 

прослойками. Паводки здесь менее высоки, но более продо.н ,t< ll 
тельны, чем в верхнем отрезке. Иловато-песчаный аллювиii ot >.1 1,1 

дает сравнительно слабыми дрена}кными свойствами и здес1, ~а 
·метно засоление IПючв в осюбеtнности в ~оrrдалении от р1усл" 1\)t'l'll 

или ее с.тариц. 

В понижениях мезорельефа, в условиях продо.пжителыiоJ~о ill 
стаивания вощы, располагаютея сырые болотистые луга у . J<oii 
каймой по берегам проток, стариц и более пiирокими по.поеt-~1\ 111 
но 6рошенны~м заливаемым руслам . . в своем составе они в oбtt~t'l\1 
rvraлo отличают.с.я от сырых поемных лугов верхпето отрезкя. JI< III JI . 
( u u .. 

3десь тя.кже распространены заросли осоки строинон хвон~е tt 1 Р 
пяного и полевого манника и др ; д~овольн1о част~о берега cтt:l р 1111 

и пойменных озер 1 окаймляются тростянкой с аиром и осоJ\НТ\111 
В этом отрезке ленской долины большое pacпpocтpaнciiJf<\ 11 1\Н' 

rот з.лаков.ыс луга. IIa островах и на м:атериковой пойме 11рео »,11, 1 
u 

дают ассоциации с ячменем луговым, которыи здесь состнв.ннст ()(' 
новной фон . растительности, варьируя только в состаtн' с н )JI 

компонентов в зависимости от степени ,увлажнения п м<' · :11111'1 • 

ского состава аллювия (рис. 3) . 
Ячмеr1ные злаковые J1.yra е господством ячменп .п yt овоl '{) " \ .. 

.нюниях среднего увлажнения 1поим·ы еоставляют 'OCliiOHJI YI<> ~ I IH ' 

вссrо C(' Jiocбopa среднего о~резка ленской дoJIИIJы. ,SI•ti\IH IH'IHJ 
.rн-rcoxнiOI('T'oв r,rc ячменево-беКiманниевъге и ячмспово (H'OI\ 101\ 1 н н 

' co ilfiHI~IIH 1tр(';~ставляют более влажные вариантьr ~~·' '"t\OH tJI , 1' 1 '" 
Jtpнypo'H'HitЫX к нсскоJiько более сырым местам oГ>II 't':t llll ~ t 

J la tJUBЬIIII(' rrньrx элементах поймы~ где Jiaвo; l\ 1 \ 11 11 'IIP<»JIOII 1 11 

•> Н, Л. llfNJYIOII<t>ЩI lt 
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Рис. 3. Злаковый луг с г~сnодст во м ячменя луrовh~о в nойме р. Лены. 

тельны и не ежеrодны, распроtтранен тип злаково-разн·отравных 

.лугов, в которых к фо11у из ячменя лугового 1в большом количестве 
присоедйняется луговое разнотравие. Здесь обычны· ячменево-ге
раниевые луга с большим количеством герани луговой, по~марен .. 
ников, кровохлебки и др. Ме~коrгравные луга с полевицей Три
яиуса, мятликом луговым, овсяницей красной, )Кивокостью, льном 
rviноголетним, п~~ыпями и др. 1встречаются по сухим незаливае

МЫ1\~I uпесчаны~ гривам. Oc:I~errпr.пrrт)tc МСЛI<ОТравпые луга С ОВС}I
НИЦеИ лен,скои, MЯTJllll<oм ("1\~JllLJ>fM, пероникоИ беловойлочной, по
.ТJ~Iнями и дРУГ!,1М ра:~нотр;1внем стсппого характера рас:простра

пстrьr 110 падпонм<"rt пr)tм ,ljcpp(lcaм прсимуrцсс1'венно в среднем от .. 
ре;н<С )~OJJ ПТIЬТ р .. JJ (\IJЬ[. 
. J~peвf'CJr:tн рнс'I'Птсльнос:гь в среднем отрезке ~оймы не имеет ~ f 
то со 11 Jн::н муir(с~ственного значения, как в верхнем. Здесь, ~основны·м ·., 
ад ем св том Jнt tr)~IH :нf)та являются травянистые Jiyra. I-I р. е2Кеrодно 
~~fl,lJHHHlcмoй нн~н<ой ПOЙJ.VIe заросли ивы Гмелина окаймляют берет 
ra стари1~, ИJIИ рРJJ:Кими отдельными кустами разбросаны по ЛУ'FУ 
(рис. 4). 

Bтopaft более повышеljная и реже заливаемая пойма · обладает 
·более бог~тым набором древесных пород. Здесь заросли ивы·· гру
щели~стной, рябины, черемухи, боярки, дерена, ольхи, шиповника 
l\1естами образуют уремы, среди которых nозвьп.IIаются групnы бе

~ рез и; елей. Но все же в JI?Нд~Iафте и этой поймы nреобладают от
крытые луговые пространства, 

18 

\ 

• 
1 

.J lиственничные и березовые Jieca с примссьхо c.tJ IJ сноf\ 1 J н 11111 \ 
н а;~ПОЙ1\1енным террасам. По песчаным гря,дам в н Ю'J'upol1 11 1 11 н 1 ' 

u 
МС'Jпrои террасе распространены сосновые борьr. 

В ландшафтах надпойменных террас бо~п .ылой yдc.JIJ,111·1J\ J 

11меют остепненные луга и солонцеватые степи, чcpeдyrolti1 IH' ~~ ( 1 

j)РЗОВЫl\,lИ и; сосновыми перелесками и сыроваТЫl\tiИ co.нOII'I tl 1 '' 1 

' r ' r>rми Jiyraми. 

I-Iижний отрезок долины р. Лены простирается О'Т уетL~~~ Г\ 11 1 1 

на до устья Вилю я. Здесь в Ле:ну впада1-от мнoroч~c.JH'HliJ ... a) 11 р11 
'1оки, nриносяЩие большую массу воды: Алдан, КэпК'1М'>, 1. JH, 
с:иттэ, Jiyнxa, Вилюй. Местами ширина долины · досТй1 1Н '1 11• 
!)0 км. IТодъемы воды весной · невысоки, но о/Чень пpoдoJIR\II't ' 'Jtt.JII·I 

J Ia этом отрез·ке Лена подмывает высокий пр а вый берС'·r, п с ,н 
1воrо откладывает широкую низкую пoйJ.Vry, с бесчи~енr·IЬ1М м tJO>J t 

cтвoJ.Vr пойменных озер и русел впадаrощих в нее рек. IJус.нп J 1 J 1 

рек долго блуждаiот по ленской пойме, проде.тrывая длИПill)IЙ JJV 11 

;~о выхода в Лену. Здесь паводки 1создаются притоком n·oJiьr.. 1Н1Н 

рек, впадающих слева и подпоро1vr воды со стороны р. Ленr)I, ] 1 pt; 
должительность [паводков и медленный спад воды вызыr3;но,,~ ' 1 

t1одачивание цоймьi. Огромная плоLцадь поймы, достн1~аt0111 '" 
100 км. в ддину и до 20- 30 км., шириною представляrот кoMIItlH'I t 

боJiотистых конковатых осоково-вейниковых лугов, трав~' вt,t 11 

IVIолово-осоковых болот и кустарниковых зарослей. Пoвыtllf'JiliJ~' 
участки заняты лесом. 

Основным растением лугов пойм~ы этого отрезка долинь1 р .. J 1 ' 
ны явл~яется вейник Лангсдорфа. В сочетании с осокой IBИJIIofJ~.:I<tlll 
он образует большие массивы осоково-вейниковых сырых JJYI он 
По прирусловым валам и более дренированным берегам cт:\pJtll 

, 

l'll f' , 4. ЗлаконыП ааливной луr с кус.тами иt11)1 ГMC'JtiJt~a r• 11 ,ft i\H 1' 11 
1) ,,, 1 ... 



1 1 ''~'') 1 р ttlt'ltt~t tн JНIItJII\ОВО - 1\ровохJiебr\ово-вейниковые paзнoтpalв-
lltt '·' 11 ()BI•I JIYI'lt. 

1' 1с 1 J 11 t',1JJ,JJo( ' IIJ J' l о1·о vчастка ленской поймы еще мало изучена. .. 
Ift )t)JYI 11 J py111tJ IX рек l~ентральной Якутии широ~ую долину 

н м ,~, 1' JH 1< , Л м J' :t. ~ аJiиваемая пойма здесь представлена толь~о 
1'1"111, , н ot'1 IIO,IIocoй, а осталь~ая часть долины занята нaдпoи-

1\H'IIItcJtl J '('pp,н·ojJ, начти незаливаемой в половодье. В ландшафтах 
I0,1111JJJ,I /\Miti нрсuбладает 'комплекс остепенных лугов, болотистых 

,/1(1 1\ нttl ,, JJPL:IJJ>IX перелееков. 
Pt.'l\rt AJt)LaJI имеет неразработанну1о долину, по водному режи
L од11уiо с долиной верхней Лены. <:треiVIите~ьное течение, бы

\, r JJI>t 11оv~ъсмы и спады в~.оды, крупныи и грубыи ~материал аллю~ 
вtrH,/ tt.III>IX папасов создают предпосылку для развития древесвои 

u 

11 J<y ·тарниковой раститель~ости, и здесь мало условии для рас-
ttростравепия лугов. Надпоименные террасы р. Алдана покрыты 
JJ сами. 

Уро.lкайпость поемных лугов среднего участка р. Лены ~axo
;~tJ'J cs1 13 полпой зависи11ости от затопления их полыми водами. 
11. 11. Смирнов (1956 г.),втечение 4-х лет пр·9водивш~й наблю
) IL\ни51 на поем·ных сенокосах ЖивоrJ"новодческои юпытнои станции 

11·;, од.rrом из острювов приво~ит следующие Ц!jфры iУРО'жайности 
1 ~.1 1 я л угюв юпытных участков: 

г о д ы 

1946 г. 
1947 r. 
1948 г. 

Урvжа йн )С,.,> в ц с 1 :1 

38,3 
24,8 
14, 1 

Таблица 4 

1 Iримсчанис 

Луг заливалея 
Луг заливалея частично 

Луг не залиuалеп 

'УL: JIОвия погоды, в особенности количество осадков для залив
IJJ•' ;< лугов имеют 1второстепенное значение. ·гак, например, в 1950 
1 <>JLY 'tlсвь неблагеприятные метеорологические условия (осадков 
11 , )()j JIO с раппей весны до половины июля) при высоких весенних 

11 11 < )LJ<ax п~ отразились на урожайности заливных лугов. Урожаи 
J р 1 1 в ":t ltoeм нь1х лугах не выходили из норм:ы, тогда как на cyxo-
I~ ),H I"' 11 11 а а.наспых лугах вследствие засухи травы пе развились, 

11 ; t.TJS I , < )Jt хозоu, базирующих животнов10дство на аласных сено ко
( 1 , t 0 \)1 :t.нось тнжелое положение. Злаково-разнотр?вные луга 
I\I.J\ 01 010 уровнн, второй поймы, затопляемые с промежутками в 
н н 1 tJ)It 1 од::.t н зависящие в значительной мере от атмосферных 
11 1 н 1 01' в 1 ЯFО г. после высокого паводка, на ·короткое время за-

1111 lllll , 0 'IY •tа<.;ть наймы, дали 20 25 ц. сена с гектара. Эти 
1\1 1, у 11р11.н lll'' 11, ко.пхозов обычно используемые в качестве вы

' t11 tl , н , 1 ) 1 1 <J)~ нр /-(СтавJrнли удовлетворительные сенокосы. 

~ 

• 

Урожаи травы на заливных лугах завпсят н \ 'J o,11JJI\O t 1 111 

должительности, но и 1времепи затопления польiМJJ нt>J~ tMIJ 1' "' 
Jf 

ние разливы во время ледохода при еще не оттаяв11J н Jl t'JI1 11 
· поздние паводки в середине лета при уже пoдpociвrii '1 р '1н t t' 
дают различные условия увлажнения и неодинаково O'lfHI >1 1Н н' t 

не только на урожае трав, но даже на ботаническом coc'I rtJH, у 11 
ливаJС то один, то другой компонент растительности поЛМI•I, 11, t' 1 

ние .петние паводки при глубоко оттаявшей поЧ\ве, II])OliJIII1II\ 1 1 

ее водой, создают запасы влаги, которая оказывает ПOJJOiJ<tll ( Jl· 
ное влияние не только в год паводка, но и на следуiоiциii J (д 11 ) 
вышением урожая. В пр1иведенном выше ,пр им ере ютпосi t'll'JIJ,J 1 () 

высо~кий ур~ожай в 1947 г. на заливнюм лугу Животпов!(J)~Чl't'Нс10 
опытной станции (24,8 ц.) был по~Лучен после позднего вьr 'IOJ< н о 
.паводка 1946 .г., хютя в ~следующем 1947 г. 1nаводок быJI пн· J<11M 

Из материалов Якtутской республикан,ской животпово;tч< t'J\(1Ji 
u u 

опытно и станции видно, что урожаиность поемных лугов но о 1 

деиlьным годам испытывает значительные колебания, но ca1\ll.t 1 

низкий урожай все же не падает ниже 14,3 ц. га и что эти HIIЗIOH 
уро;каи не обязательно связаны с атмосфер:s:ыми зacyxaMJt. 

Поемные луга р. Лены в заготовке грубых кормов имсJО'I' , ' 
щественное значение, давая от 30 до 400/о ·сен·осбора по цeii1i)>Ы.1JJ, 
ным районам республики. Они всегда были IV1естом, куда на ЗIII\H н 

u 

кv стекалась масса скота, в особенности из аласных раионоn. 11tH 

то страдающих от засухи. 

Для приленских колхозов этот приток скота всегда cocтaJ3JJSJ,JJ 
предмет получения дополнительных доходов. ~т влекшись это Н с 1 э 
~раной дела, они нередко оставляли себе недостаточное коJrичсс 11н> 
сена, что приводило к голодовкам их собственного скота. С дру1 ol1 
стороны, колхозы почти не беспокоились об улучшении лугов 11 1н .. 
рсзимовав, оста/Вляли неубранным навоз и мусор, пакопивJliiНн.:н ~ 1 

зиJ.VIy. В лучшем случае этот сор уносился наводпепием, 110 1 )1 

паводок не достигал большой высоты, скопления навоза о гром JJJ 1 

Нам приходилось видеть хотоны, вокруг которых cкoплeiiiffJ 1J:tB ) 
... 

3а равпялнсь с крышеи. 

· ·В результате отсут'ствия ухода поемные луга поймы о ·1 р 1 )J о1 
Jiены местаJ.VIИ захламлены и закустарены, пониженньiе уч·1 11 )1 

заболочены и нужда1отся в спуске вод.ы, остающейся от IJt). н 11 ( 

ДЬЯ. 

С укрупнением колхозов приленские участки нaЧIIJI:llo 1 llt 

пользоваться более рационально. На первой, е.lксго;tно ~in 111111 1 
u u 

мои поиме колхозы примсвя1от некоторые элемсптарJit.J(' Jtpll 111 

ухода в виде уборки плавника и наносов после паводt\:1. 
В долину Лены колхозы пачинаiот переносить oJ ,o11LIJJ,H' \ '1 1 1 

ки. I--I а надпойменных незаливаемых террасах coэ;\riiO'll'~l 11 1 р J 1111 ( 1 
u 

вые и тепличные хозяист1ва, строятся типовы~ CI<OTJJJJ1( ,1 111ор11 1 1 

молочно-товарпых ферм. Редко заливаемые .11 YI'il, 1<0 r OJH·' р 1111 J 1 

использовались под выпас, запимаr-отся пос ·в~ll\IIJ 1 11 1 нl) 1 1 



rt1 ''llliii·IX 11 1 { p~Jotн,IX t<VJtt)'typ. lloJiьзy рациональпого использова-
1111 1 tlpJr,llt'llt'l 11 y•t.IL"I 't<oв Мflогие колхозы LLентральной Якутии 
(J/1 lltlt/111, 11 tc'Jt('IH· У' р 'l1,1IHI01 эти участн;и строительством электро-

1 lllllltit 11 дpyttll\111 хоз}rii,ственными мероприятиями. 

Н дO,JIIIII\' ,/JP111.r Bl..P ''IЦе зимует о:коло одной трети скота укруп-
111 llJIJ)JK 1 (IJI о'н'в, rто на лето е11о перегоняют в аласы, остав

~~~~~ <н p.ttlll't 'tltto<' количество дойных коров для снабжения моло-
1 t)~l 1\tt~ '.JI~ltliH 11оеслка. Доставка молока в город еще не налаже-
11.1. 11о пн но~~МО)КJiость не исключена в недалекоl\1 будущем. Транс-

u 

11up llljJ()HI\(t онощеи ~ город'. налажена значительно лучше. 

1 ~ t{о.нхозах еще не применяется прессование сена, что могло 
н,, Hl:JIIJJ 'I~льнo облегчить его транспортировку к зимовкам, изба

"''u u'l' JН.'оlбхю~имости подтонять скот к мест~ам сенова,лотовок. Это 
11 'Jt~BII.JIO бы также колхозы, име1оп~ие п~иленск?е участки, . от 
IIРОuходимости содержать в долине р. Лены скота больше1 чем это 
''IH ()устся для молочно-·овоtцного ·хозяйства. 

tlрисоединение к ко~1хозам, раrпоJiоженным в аласных райо-
, 

II.1X, участков с заливными лугами, значительно уJiучшило поло-

11\~'ние. их 'кормовой базы, но еrце не вполне устранило напряжен .. 
tl<>сть в ее состоянии. Анализ естественных корl\1овых ресурсов в 
,,олхозах Мегино-Кангаласского района показал, что вопрос о 
11роqной кормовой базе еще не вполне разрешен и что еще не ис
,,.I ,очсна вовможность, что в случае наступления пери·ода засv:х, 

l\< >JIХозы опять будут недобирать сена и снова будут выну}кдены 
;~ополнитеJiьн~о изыскивать ег-о где-нибудь на стороне. 

В верхнем отрезке долины р. Лены (Олекминский и Ленский 
р-11ы) укрупнение кoJixosoв принесло мало пользы в деле pacшиpe
IIIHI сетественной кормовой баз·ы, так как мелкие колхозы, осваи
'~авпrие раннее мелкодолинные луга таежньrх речек, переселились 

1u1 Jieнy и забро~или ~вои старые сенокосы. Дальнейшие меро-
11 рннтия по укреплепиrо кормовой базы Iого-западных районов 
JlO.JI>lOio итти по пути 1rелиорации долины р . .тr CIIЬI и также долин 
:\ll'.ll l\ИX тае)кных . речек. В долине JJ ены ну}кпо усилить раскорчев
t{у .Jil'ca и куста1рников, расширить освоение «Калтусов» и ускорить 

1 '{ 1 ' { / ~:L IIИe сеяных лугов, па которых в качестве обязательного кoм·
lloJIPrtтa займут l'лесто клевер луговой (красный) и овсяница лу-
1 OI;HI ~~. По долинам мелких таежных речек необх~одим~о осваивать 
,.lf)о,1!оченные кочкарники. Примснение луго-мелиоративной техни-

1,11 о t'J<рывает большие IВОЗJ.V1ожпости расширения естественной кар-· 
• 1 '-' :v IIHOtl tt.IIoщaди этих раионов. 

1 J lli1<}11lЙ отрезок долины р. Jiены, от устья Алдана до устья Bи
IH H I 11м '''1' об1uирные пространства долинных лугов, запасы трсв 

uo 
1 ) 1 'JI''' lJ()!T настояtцеи степени исследованнести трудно учесть. 

, )J\{'111 ·;~1111tн\Л Мпнисте1рства селъск1огrо хозяй·ства ЯАССР в 1950 го .. 
1\ t1 }I'JH)t,oи:tHtii('Л .пуговые плоп~ади: гасфонда определены запа

t 1,1 tнt 'MO >I JH11 о ·uopa сена, достаточньте для содеряtания 20 000 
1 , , 1< н 1 Р\ 111101 о р >~ ' :I'J'()I'O скота . I-Io в то :~ке шремя экспедиция от--
1 ' 

• 

метила, что только около 7°/о нлоiцади MO)I<C'T убнрt~t J,('~' м 11111111 1 

ми, на ~остальиой же - из-за закочкареппоr.'гii, j(l "'·'' )tlf lllltt 1 

и закустаренности пользовап11е м антинам 11 Jн во,~ы >)1 110 • 

участок еще недостаточно иccJie)(OIH1II. I·Iеобхо;~нм1)1 ;~OIIP.11JIIII 1 

rrыe работы по выяснению возмо.х<ности осун1еНI1я бо.11о 1 11 1 

пrпо путей сообrцения и созданиrо yc.Jioвнi'l д.пн 11ое '.JIC'JIIIH lllt 1 
С~овершенно необходимо проведение IJИвсллиронкн н иgу•н lllll 1 1 

н ого режима р. Лены и рек, заливаiотцих rc пойму. Осв > '1/11( ~ 111 
огромных луговых масtсивов имеет значение, мо.жет бr)lTI lH' t 1 с, 11 

ко для разрешения вопроса кормовой базьr засуrплив1)1х Ptlitt}lllll 

скольк·о для ~развития животноводства в нижнем течеi IIIII р. .J 1 t 111 1 
а и :менно в таких ·северных районах как Жиганеком и ])y.нyiiCI о , 
где развитию животновод~ства препятствует отсутствие .нуr ()J\, 

Хотя пое·мные луга верхнего и среднего участков дOJIIti)J,I 1 

J1ены довольно хорошо освоеньr, в них еrп.е имеются пеко·,·орl~Н' 11, 
освоенные резервы, требу1ощие мелиораций .. Местами нaбJIHJ 1 1 

~-гся значительная · закустаренность поймы тальниками, 1\оторl''' 
с.недуст раскорчевать и произвести посев луговых трав. IIo уд;'~ t( 

ние кустарникоiВ должно проводиться осторо:rкно и при консу.11r,, , 
ции специалистов-мелиорат'оров, чтобы не уничто2кить :ц111tн ' '111 
пре,цохран:яiощие nойму от размыва. Излиrпнее оголение от ,, \ 1 

тарников МО}Кет также привести к иссушениiо поемных .пугов. 

Почвы поемных лугов е)кегодно обновляfотся и yдoбp~IJOII 1 

приносимым наилком и не требуiСт удобрений. I-Io местам1r .1ry1 , 
засорены не}КеJiательньrми: и даже вредными растениями. 'Гн1< 11 ,, 
пример на поемных лугах вблизи г. ЯкутсJ\а pacпpoeтpaiJCII< о1 
рамное количество дикого .llyкa. Хотя лук не принадлежит J< 1JIIL 

.лу ядовитых растений, по обилие его пони)кает урожайностt> .11) , 1 
и снижает качество 'се па. Распространение лука по-видимом у 'L IHI 

• 
за по с неумеренным 1выпасоiVr по отавам, уnлотнением почв1)1 11 \' 

нстепиеl\1 луговых злаков, за счет которых происходит раэмно>l,t 

нне лука и других сорных растений. РыхJiение дернипьi д11СJ(() 
uaниelVI :иJiи пеглубоким фрезерованием дол/кно улучtuить во:\;~\ 111 

u 
ныи режим; почвы, и 1улучшить условия для роста луговых з.11:11 (11 

и для угнетrния сорняков. 

Мелкодолинные луга расп·оложены в д.олинах меJiких р( '"· н 
рущих начало на плоских водоразделах. 

На 1плоских ча~стях вюд:оразделов, в област.и древtНсЛ ;,~<'11 у 1.11111 
u 

ОI~;нои равнины часто раснрос.транены неr.лубокие, Il.liOCI\tH'. !1, 

1пирные депрессии. Эти денрессии покрытьт IVIелки:ми 1<yc·r:1 р1" 11 1 

ми- (ерниками, голубикой, багульником) зеJiенымн мхпмr1, 111HII 

да с примесыо сфагнов, или кочкарникоными ocoK3MJt "'JI:YIIIIIJH 11 11 

единичными полузасохшими лиственницами. Поtlны н нtfl/1 1 1111 
заб1ОЛОЧеНПЫС, С ВЫСОЮОСТОЯЩеЙ в:адмерЗ.ЛОТНОЙ DO~(<)Ii·r 4 гl :11,,{) f1 J () ~111 
леке растительности образует своеобразный .пaн;t,1JHH\JJ', /1( ( Slllltl 

название «мари». 

Мари 'даiот начало мелким тасжны~м prчl<t;1м, J оРорJ,ц 111 • 



1 11 (J н 10)1 1 J IPJ,JrJ 'ot< 11 ~J IJ Jrо ·tкообразпыми ложбинками с незамет
IJII 1 11 1)~ '1111('1\1, ~) 111 .11 >>J<бнJiьr на плоских междуречиях образую г 
1 н (J 11 110 1 yt 1 у н> {' ''lf), I IJJ,I{f' по склону водораздела они, сли,ваясь 

1\ ( 1 r , t о нно, " HOliJlc J<онцов образуют настояп~ие речки с xopo
trlu вr~1рн '' 'IJIIJ;rм pycJroм, и имеrот более или менее постоянное тe
rt ])11 • 

J ~ с 1 р )('11]111 ;~оJiипы таежных речек различаются несколько ти
rlон. J~ ll tt'lli.Ji c 11<1 выходе иЗ водораздельного понижения (мари) 
н).1 Jitlll·l 'IIIV)I<llr')rx речек представляют собой плоские: лоткообраз
JJJ,ft' .rto>l< )ffiiЬI, обладающие настолько слабым сто~ом, что весен-

е,, 

IIJlt' r1 rt'J OJЗI>IC.' воды медленно просачиваются по всеи их поверхнос-

' 1 ', r н о бра зу я р уел а. 
1 ~ O'l ношении растительности эти ложбины часто представ

JJ~IJ )т собой как бы продолжение водораздельной мари, заросшей 
uрннком, багульником, мхами, осокаl\1И и пу1пицей, на заболочен-

u u 

ных торфянистых почвах, с высоколежащеи мерзлотои и холодным 
потrпенпым климатом. Ниже в долине таежных речек образуется 
неrrочка озер, сообщаi{)ЩИхся слабыми ручьями толь~о во время 
танния снега . Вокруг этих озер развиты осоково веиникавые зa
fJ0 .. 10ЧCIIIIЫe луга, а по приподпятой п~риферической части доли-
ны злаков·о-разнотравные (кр·овохлебковые) луга. 

u 

r-:щс ниже в долине формируется русло, м:ежепныи уровень 
воды в котором лежит не глубже 1-2 метров . В этой части доли-

u 

IIЬI вдоль русла развиты осоковые и ос.оково-веиниковые сырые 

.нуга, а на периферической приподпятой части долины злаково
разнотравные (кровохлебковые) луга, с богатым разнотрависм. 

Еrде ниже, в устьевой части долины русло реки углубляется в 
долину на 5 6 м. и в этой части преобладают sлаково-разнотра!в 
ные Jiyгa, которые на приподпятых притеррасных частях долины, 

освещаемых пюлуденным оолнцем, уже остепняются. Наи6олее 
произведительной частыо долипr>I этих лугов является тот оrrрезок 
се, где формируется русло и мсжсппь1й уро1вепь воды в нelVI лежит 
rra глубин~ 2- 3 IV1етров. 

Долины таежных р~к, протекаюnLИХ срс){И супесчаных почв, 

покрытых лиственпично-сосновыми лесами и сосновыми борами, 
отличаются балыпой заболоченность1о (часто кассандровые боло-

u 

тn) и заторфоваrrностью, а среди rуrлипис;ых почв меньшеи 

3або.почснностыо. Чем: шире долппа 1аежнои реки~ тем слабее она 
дрРннруется, тем она сильнее заболочена и наобо.рот, чем уже дo
.i1JIJia 1 аежной реки, тelVI она лучrпе дренируется и меньше з~боло
чсна. l.}см больше абсолJотпая высота :м:естности, по котарои про

т '1\а~т таежная речка, тем она сильнее заболочена и наоборот, чем 
(),,JJiii<P к усты-о тем, она меньше заболочена. 

Осногнrым самым ра~спространенным типом мелкодоли·нных 
JIY I ов явля1отся ос·ОК·ово-вейниковые бол·отистые луга. Они форми
руtuт "Н н условиях периодического или постоянно избыточного yв
,1J~lil<IJ 'IIJHI на болотно-торфянистых почвах со следами оглеения, 
> ':J JJ)JJIЭJJaкol13 засоления. 

')4 

1 

Осока дернистая: плотпьтми вертнка.льньiмн кopll{ 1\11111 tMII 11 1р ~ 
зует высокие кочки с ILелой гривой узких длиппых 11 )1\( е 11 11 J 11• 

ннкаюrцих листьев, сос:тавляя нижний ярус трснн1с 1 сн1. 1\1 11111 

JJапгсдорфа, поселяющийся на кочкr1х, на нх вcpxytJJI\C 11,1111 11 1 н1 
I<ODЫX частях, образует верхний ярус, во~вьппатон~нi'н:н 11t1 1 1111 1 

пим на 100-120 сантиl\1стров. Эти д,на растснпн oбp<t'\YJ<1'1 о 111он ' 

разный по внешнему виду тр аtвостой. П ростр а пство м с' )J<J~Y 1, о '1' 1 м 1' 
u 

с весны покрыта водои, которая иногда rrc высыхает ;~о K<>IJ 11 1 н 

та. Зеленые мхи образуют несплошной тонкий налет на 11 ~''<'Р 1нн 
ти почвы. 

Осоково-вейниковые луга дают большую зеленую MclC ·у. У1 { l·t 
1\trетровых площадок в долинах речек Лено-Вилiойского во;~ор:1 I)L(' 

ладали (при пересчете на гектар) около 4 тонн сепа. OбьPlJtO CJH'JI 
пис урожаи бывают несколько ниже. На практИке же, как l<о.н () 
зы, так и промытленные организации указывают средниii ур )>J< 11\ 
14 15 центнеров с гектара. Такие сра1внительно низкис ypo>J{llll 
об,ьясняются тем, что при косьбе большая часть осоковой .JJJIC'JB1·1 

свисая с кочек, не попадает в укос, и при сеноуборке M<:>I<J~Y 1<<>'1 
ками теряется много продукции. 

Вейникавое сено считается грубым и малопитательпым, 110 IIIH' 
сrvrатривая таблицу химических анализов вейпика Ланrс ;~UIHI'fl 
(Т. А. Работнов, 1933) мы видим, что в ранние стадии вегета1~1111 
вейпик содержит значительное количество протеина, которое' nьн· 1 

ро падает по мере старения растения. А так как сеноуборка IICl не Н 
никовых лугах 1всегда запаздывает, то вейникавое сспо б1 IJHI 1 

очень низкого качества. 

Основным недостатком сенокосов бол·отистых осоково В<' t"1111 1 

ковых лугов является певозможпость пользоваться при сс:поубор1 < 

1\::lкой-либо механизацией. Высокие к:очки не только иcк.пi0 1tnJot 
нриыенс.ние конных сенокосилок, но даже уборка ручной кocoii 1н 
везде~ возможна. (рис. 5). 

Гiри всех своих отрицательных качествах, которые 11ept"lll( 

лены, осоково-вейниковые закочкаренные луга имеют значiJ'J <'.Jil, 

ный вес в общем К!ормовом ~балансе Якутии, давая 26О/о собир:tt м о 
rco сена. ~В засушливые годы их значение еще более возраст::1 \т. (), 
ромные плоiiLади, занятые этими лугами, используются n JJI Jltt о 1 

ной степени. Попi)rтки колхозников привести их в удобоос·в<нн' нн 
состояние не дают п~оложительных результатов: выжиt'3111J' t ' ' 

рой травы не уничтожает кочек, а более глубокие ГJO)I<c.tpi)l 1 01 r 1 

вьiгорает торф, приводит луга tв п·о.лную негодность. '] >.IJ ,,1 о 11 

nсрь с организацией в Горпом районе Якутской .ACC:J> нсрноf'1 11\ 
го-меJJиоративной станции, обладаr-ощей coвpcмcнtJJ)IMII Mflllllllll 

~ 1 

i\1И, выяснилась возможность приведения кoчкapiiitJ<OI\ 1\ 1\ У·' ''' 1\ р 
нос состояние. Эта первая в Якутии луго-ме.лнор:1'JltВ11:1н t'l 1111\11 1 

нслытьтваст различные способы обработки зaкoчJ<: tpC'IIIII tX ·"~ 1 (11 

Опыт рабwы да!Нн.ой станци'и показал, ЧТ1о JIIY'[JIIHM IJ>VJIIt 1 
,ц.rrя обработки кочкарпико1в может быть фреза, <J;p<'aL рон 11111 J 



\ 
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Рис. · 5 Кочковатый осоковый болотистый луг в Горном районе. 

2·-4 следа с последуiоrцим прикатыванием тяжелым катком дос· 
·rигается разрушение кочек и выравнивание поверхно?ти луга на

'~только, что появляется полпая возможность дальнеишего выка ~ 

IIТПвапия его машинами. 

Очень важен, но е1це не разреrпен в10прос регулирования водно
го рс;кима забоJiоченньтх луt\ов. ,Луго~ме.лиоративная станция Гор
ного района en~e не применяет отвода наверхпостных вод. В слу R 

т1аях значительпой обnоднетнJостн кочкарниr<ов, обработка право~· 
u 

днтся рано веспои ,ког,ца кочкарники 1Jа 1 rина1от оттаивать только с .. 
новерхности, а вся почва остается мcp3.JJOH и выдер}кивает тя -· 
iТ{ссть работаiощих механизмов. Даль111е работы ведутся уже II(! 

IIОдсыхаiощих кочкарниках в течеппе всего лета до. глубокой осс
нн. 

' 
За все· годы работы станции спуск поверхностных вод не пpoиз-

HO/J.JJ Jicя. Потребуется ли он в даJiьнейrпем еще нельзя сказать. Вес 
/1 11 годьr были засушливы:ми. 

Ily'iKIIO сказать, что самый тип лугов с высокими кочками ука·· 
н,, ва<.~т н а его периодическое обводнение, со слr·ду1ощим за ни м 
м '.'tJIC'IIJIЬIJ\1, но довольно сильным усь1ханием·. 1r этим условия .vr 
> I(Jd( IIHJO хоа)оПiо лрис.поооблены дернистые осо~ки, имеющие вep

'1111\H,/lt tii)IC т<·орневища на верхних . · концах которых расположе-

111·1 JII~CTI->Я. f3сн прочая растите.льн01сть ·- в том чис.пе и вейник 

'G 

• 

.Пангсдорфа, размещается па 1<очках, Jtэp "1~1\[1 ;~.l)t \' t 01' 1'''' ttll 
пьrтесняя и заглушая ~осоки. При естсс'tве·нном 1 1~H,J,r ,IJI)tJI '1 t 
.:>та растительность в особеппостп >кс I\yrтJ)I rr[tiЗ< J tt 'tt 111 • 111 111 
тальники, разрастаясь ооверrпенно з.aглy iiialO'J' о OI<tl, 11 IIJ 1 1 1 
1цают кочкарники в кустарниковьi<' зарос.нп, в J\IO'I'OJH.t 1 1 1 
очередь происходйт смена п·ор·од: енача.на т·пво.lll'У J\J,1J 11 11 

1 альники или ерники, за которыми cлe;tye'r ll!lC'PYIIJJ~ IIIIC 1 
виде молю·дых лиственниц или березняка. 

Фр.езерова,ние коренным образю.м изменяет вo)~Itbl'ltl tt н 11. н 11 11 
режим кочк.арников. П·оверхн·ость их лишается растН'J\; .111 Jll ( 11 Р 11 ' 

u u 

крова и высоких кочек rc масоои отмершеи листвr)I, ~Hl'JPIYJLIBIJ 111 1 

нспарени~ с поверхности. Получаю1цийся по~лс (lJJ1(':}t'JH))~:ti1IBI р1.1 
.7JЬ1Й слой, состояnз,ий главным образоl\1 из rpyб1)rx of>PL':~I ~~~ 1 t '1' 

t> 

невищ дернистых. осок, весь пронизанныи uoздyiLII11JII\11 1 с) 1 1 111 
3адерживает каппилярное поднятие водьт из IIИ)I\IIIIX c.1JotiB \H)'J 

вы, чем обусл·овливает сильное пересыхание пoвcpxtttOCTIJ <' 'Р 1 ' ' 

танной почвы. Таким образом на · всю толщину слон, котор1,111 1 

хватила обработкой фреза, получается пористый cyxoi; 11 .1 н 1 

толrциной в 25--30 см., под к:оторым сохраняется высоК<НI "·'' 1 1 

ll'OCTЬ.. 

,Цальпейшая судьба сррезерqван:ного кочкарника, ка1\ 1101 11 1 1 

оныт, различна. I-Ia освободивrпейся от растительности lJ.Jt<>IJt 1 ,~, 
начинается естественный процеос вос,стан.овления растп·1 ~\JJ 1.1101 f' 

покрова. При обработке сррезой повсрхностньiй слой почnt)т IH' 1н 
реворачиваетея, как при обработке плугом, а только paзpr>IX.II~H 1 1 

и все ·семена растений, произраставшие па этоl\1 лугу н oGp 'iJ 11 

корневищ, остаrоrциеся близ поверхности, имеi-от вoзмoii(JIOL'll• 1 

прорастанию. При паличии разнообразного uабора зачатt\ОН р н 
тений, преим:ущсство остается за длинно-корневи1цпымн н :111ho, ц 
арнспособленными для произрастания в условиях pыx.тri>IX J 10111 
Напротив плютнокустовые растения образующие К!OMПrlKTrt J,t~· t\ р 
нипы и кочки менее приепособлены к этим уеловй51l\1 и OI< е1 :н:')t н 11 '1 

ся угнетенными длинно-корпевиПLIIЫlVI:и коl'лпопентэми. 

llpп достаточной влажпости сррезерованчого с .поя пр в t с 1 t t 1 

венном возобновлении, пионерам и заселения явля IO'l 'CЯ, 1< :11 ,, 
наблюдалось ботаником В. М. Усановой, бекмания носточtнi~J tн '' 
ка прямоколосая, лисохвост вздуть1й, манник, тростяiii<а, ~1 J 1 1111 

Jiyroвoй. Такиl\1 образоl\'1, на лугу разiУrно,каrо1~ся и IIPI1д'1IO 1 

аспект ра1стения ·IVraлo зам·етные до фрезерования, бr)IBJIII1~' р 1111 

rue в подавленноiУI состоянии. l-Iапример в урочип~е «fl''=>·''liJt' ) 1 '1' 
н ого района после фрезерования осоково-вейннконоt'() l\' Pl ( '" 1 

ГJО луга !ОбразоваЛСЯ CIПЛOHIJIIOЙ траВОСТ10Й бeKNI3HfJJf 11 IHH 1 1'111 111 

.павший, на другой год нocJie обработки 30 ц/га хоро111~'' <' ~ J 11 ' 
u 

го ~сена с вполне машиноп~ригюднои плоii.r.,ади. 

На фрезерованных сенных речках возобно I~JH' 11 'н' р 1 1 1 1 1 

н ости идет за счет отрdстания ли·сохвоста .no.>KI IOI\t>po1 ''о 1 ' 1( 1 1 ' 

в1ого и вейника Лапг,сдорq)а, Последний в 'JTlf7\ yt','IDI\11 1 1l11 1 

длинн·;ьrе корнеrн11ца. 



I'P Н) HIPH,,H'ItiH' p:tl'TIIT '.JIIJtJO('ти в первые годы после обработки 
11 1 1 ~ t.fl 'I<O IIL' Hl' \)~Р тпк ycн('JIIПO, как на «Тэлидэхе». Иногда за
( н 1111 р, 1 с tl'l 1 '' ~ ' 1\J 11 Jt;~a ·I rrят нами, с большими промежуткаl\1И не-

• 1101 J>ll f(l!l 110 111H•I 11,1111 l: У1 1(1СТИСМ СОрНЯКОВ. 

~ 1 о о ''' ,JH>BJJIIB:JP'rcя двумя причинами: 1) недостатком в П·ОЧ-
1'' ' MStll Jl,/111 JLPYI'IJX живых зачатков растений; 2) пересыханием 
cltpt ~ 'IHH\illlllпr о c.JJoя, слИrпком рыхлого, с неразложившейся гру-
~о~·~ )Lt'J>IIIIII<'П, в которой не могут развиваться всходы растений. 

''~ljl c•r1r r'ti<'M, 'I 'I!J для разложения дернины и улучшения ее физи
своi'lств, фрезеруемые участки заболоченных лугов, имею-

Jitrн· < .rroi'1 IIС'разложившихся органичес·ких ·,веществ свыше 10 1Б 
\'~'·• )lo·'''I\IIЬI пройти ч'ерез полевые культуры, и только тогда мо-
' J 11) 1, I'J 1 rroд залужение многолетниlУIИ травами. 

1 орнан луго-мелиоративная стагп~ия ведет свои работы на Лe
lfO I~JJ.J Jioiicкoм водоразделе сложенном мезозойскими песчаными 
о'I,П )r<с'ниями. В этих условиях как весенние снеговые воды, так и 
llfiДME'pзлoтr-rыe, фильтруясь сквозь пески, несут очень мало pacт
rн>pltMI)тx солей и создают не вполне благоприятные условия для 
>J IIJ IIJI растений, чем и объясняется довольно однообразный бота
JПlЧ 'СI~ий оостав этих лугов. 1-Ia Ле~но--Алданско~м меж~уречии 

u 
тр:tвнrrьrс речки, находящиеся в условиях суглинистых отложении 

11 GолС'с богатых почв, имеют иной водный режим и другой комп
.1Jt'J<с ночвы с более богатой и разнообразной растительностыо. 
J l.11о;~ородие их должно быть несомненно более высоким, чем на 
} 'J~Itt)Ix и холодных супесчаных заболоченных почвах Лено-Вилюй

{ 1 Ol'O водораздела. При·емы освоения этих лугов вероятно будут 
11 ·cJ<C ль ко отличаться от последних. Судя по почвенным условияrvr 
1\1 '11 11орация этих заболоченных лугов будет проп~е, т. к. во многих 
( 11 •u1ях здесь будет достаточно одного только фрезеро1вания. Oc
JHH'JIII< Т{ючкарников юткрывает бо~ьшие 1перспективы для расш·ире-

u u 
IIIJH uстоственнои кормовои площади и вовлечения в культуру 

11< 1 н~llОJrьзуемых луг~овых про,странств. 

Г<,•IJioro учета площадей заболоченных лугов не производилось. 
J < 1 r) '1 u.11ько весьма ориентировочные данные о размерах некото
~'''1 у,u,стков, измеряемых тысячаl\ди: и десятками тысяч гектаров, 

etiJfH' ~ .. ,~IвJпихся весьма ориентировочно некоторыми экспедиция-

~~~ J l;1111>1rм~p JLJIH долин рек )\.лдано-Аrvrгинского 1\1еждуречья име-
' ) 1 ~ "1 с,1Jелутоп~ис данные: Нотара около 3000 га, Тарын-Эльги -
000 111, р. Бплир - 2000, Белькачи 4000. У подножия Верхоян-
1 н о рР6та в районах Усть-АJrданскоrvi, 1''аттинском и Томпонс-

1 о~ 1р I('IJ i()JI Io)KCIIЬT урючища Юкюччу, Оттох, · Ойун кюелэ, каждое 
н1 н(' J()()() 1 ·ктароn. Большие пло1п,ади кочковатых сырых лугов 

111 ~~llt '~ l 11:1 ,Jit:IIo-J3илroйcкoм МС)J<дуречии по долинам рек Мар-
1 11 1 ~ 1" ' , 1 J ('Jrc;r.vl'i, Бнрrок, Дrксрба и многих других. В районах 

1 11 11111 1 им 11 У 'II .. Лл;~анском пор. Татте·, Баяге и Алдану имеют-
' 1 11 1 н> 1111111 II,J I<>HIJl)~Il з<1болоченпых лугов, требуi{)ЩИХ мe-

IIIOp 1111111 

Луго-м·ели,ор·ативная станция в Горном pat"toн ~\ 1 > н 1 Р 1 ' 

ты ( 1953 1958) освюила более 5000 га I<JoчкapпJJJ{ в. ); 11 1 1) 11' ~ ' 
за Jrетний период nри правильпой постанонк~ p~lбOTI~I 1\10 1 1 1' tp ' 
ботать более 200 га кочкарников. Опыт Горпои .Jl М ,J 1101 1 111 ' 

ет большую эффективность луго-меJт.иоративпLтх рабсУI . ll1н н 11 н11 
ет.це много работы по изучению методов паиболее Э(\н)Н~I< 1111\llt н (' '~ 
эконоl\1Ного освоения этих лугов и получения с них в1,Jcot '' \ IH 
жаев сена и кормовых культур. М1'С и РТС зapcчi tl > I X Р tl\u111 н 
в числ.о сельскохозяйственных юрудий уже включаiот~ < ]>рРзr.т. 1~' 1 

н ость освоения закочка ренных лугов признается кол хо~~ :t м Il 11» '10 
щими завязки на обработку кочковатых лугов си!Jами М 1 G 11 J 1 

Суходольные луга. Сухо·дольными лугами .обычно н:t.3J~tHIIJ н 
такие, которые снабжаются влагой только за счет aтмoctl)t'J))IJ,t 
осадков . Клиl\rат Центральной Якутии не представляет У '.1H>HtJ 11 

для образования суходольных лугов в широких размсрях 11 Ml)I 11 
встречаем или в виде переходной полосы ме)КДУ зaбo.пaчcllfiJ·IMit 
сырыми лугами и другими типами раститель!'lост:r или в l<a'l ' 
ве вторичных образований на месте сведеннои таиги. 

Суходольные луга характеризуются преобладанием p;t 'Jllllt t' 
мез:офитного· ~склада, т. е. требующих среднего увлажнсти rн 11 ~'t )( 
тояrцих из луговых злаков и лугового разнотравия . t.Iacтo ,_ ~ 1111 
В'стречались нам в долине рек Нотора, Муку~, Баяги, Амi 11, 1111 

ты и др. рек, а так)fсе местt1ми па Лено-Вилr-оиском плато. У о 
д.ольные луга даr-от постепенные переходы в сторону боле в. t:t 1 

пых типов лугов и травяных болот или при ум~еньшепии 1 .н '" 
ности постепенно переходят во влажные варианты луговь1х cJ 
пей. Травянистая - растительность здесь весь-ма богата и пр J~ '11 '" 

лена nестрой смесыо мсзофитпо-луговых форм. В нижпrм яру 
часто присутствует осока illl\1Идтa образуrощая здесь пeвJ)н·oJ<IIl 
плоские кочки, а также rviелкие лесостепньrе осочки, местам н вс 11н 
чается типчак Jiенский, кporvrc того много полевицы Триниуса, 111 ' 

веля, я сколки, ветреницы вильча'Гой, лютика, василистJII-11<(1 11 ре н 
того, вероники длиннолистпой, подмаренникl1 и ряда ,llPYI'I~ . 

Урожайность этих лугов определяется в среднем около 1 ,.) 1 Hl 

ньr с гектар а хороШ.его лугового сена. Гiоверхность почвь1 н.1111 ~ ' 
вершепно рсtвпая, или с разбрасапными кое-где низкимtr 11 1111 • 1 

ными кочками осоки Шмидта. ,Цля косьбы IVIашипамн 1111 )J\111 

пригодны. Но они редко выкашиваются, так как pяctiOt11 :н tt н н t 1 
обычн:о 1узкими поло~сами вдоль болотистых кочк·оватr,tх Jl 'он 11 

час'f!о бывают труднодоступны. 
Пырейные суход,ольныс луга образуются втopiPIIIo r111 ~~ 

раскорчеванной тайги или I<1устарникюв. К cx<>JL IIJ,JM IJ\ J 1 1 

I\1ожпо также отнести пырсйпы\е залежи и «этехн>>, т. {'. 1'vf('t 1 ' ' 1 

брошенных усадеб . До организации колхозов н I\ '''1 ct,Ol' t ·''''' 1 t, 
населспие расселялось по тайге в виде посслJ<<>в , у,-1 ор ,, н о 1 Hll 1 

в 2 3 1орты одновреl'лепно представлявши~мн ·oGoto 1 11 1 н 
скотные дворы. В пспосредствениой близОL'ТII or ·u11,t1 IItH в 11 
обычно вокруг озера, располагались нa;..(e.JIЬIJJ)I(' ct t1oi,O('J,, 1 1 1 1 



()ылв ра~~брсн;нпы 11 M<'.fiJ\Иt' паtпнй. IIочти все Э1'И мелкиlе лосел. 
l\11 :--н:tбpн~J,tн:t.lttн'l, 11 IJ:tt.·u.lleiiИC nеребиралос.ь на другой · участок. 
f~CJ' '(;1'1\(\]IJIO, 1110 (' Of>I ' :IIIII ЭHПИCЙ КОЛХОЗОВ ЧИСЛО ТаКИХ заброшен
!' l•l / у' 1 а C.,l't< о 11 \' 1\l'·''' 111 " .н оеJ>. I Тостройки по балыпей части раз ру .. 
1/111,/lltCI", :1 ycll)tt) ,,,, 11 1I:111r;енки заросли пырееl\1. I-Iа · территори:и кол-.. 
,о 1он ·r':tt\11 • tii )IIH'IIltt.t .h участков в настояпLее время довольно мно-

' о. 'Гоt,, lltlltJ>IIMt'p, в колхозе «Октя,брь», Мегино-Кангаласскоrо 
/'IIIJOttn, rvtt 1.'lt\11P :~нброiленнь!е участки в общей с.умме дают плo
llltt;lt· :~J()tO 1'; 1 trrlrpeйныx лугов, с средней урожайностью 1,3 тон .. 
lll•l,o 1,/ltPit ttH"o С('На. Они мал·о о·сваиваются колх~озами, так как pac
IIJ,J.rH'Itt~t M<',III\ItMИ участками ·Orr 0,5 до 2-х гектаро111 сре)-(и тайги, 
1 '''''IIIJJ\(IIOTICЯ только вручную, так как мапrинной уборке меша1от 
' t• 1 n 1 '' 11 11остроек и изгородей. rTo эти факты показывают, что кор-

•• 
'IУЛ т:IJII'Y, исп~ользуя ее ~сначала под пашню, зат~м оставляя под 

:o,т ll\11\ I), можно получить больпrие массивы пырейных лугов. 
Поливные луга.. 1В засушливых централъ1ных районах Якутии 

'!(1 1С1'<> применяется искуюственное орошение лугов, путем зaдepжa

IIJL~I 'Ilр1Иiмитивными ~пл1отинами весенних т'алъJх ВIОд. Нас.еление 

(·троит плотины очень примитивной конструкции, из бревен, навоза 
11 :н:мли. Они часто ,paзpyiiiaroтcя и их почти е)кего~но приходится 
IН>,сстанавливать с бо~ьшой затратой труда. 

,, R Олекмин~ском районе имстотся соору)!<ения для полива по-
.lf<'И и сенокосов в виде арыков, насыпных дамб и акведуков для 
II~реброски воды через ложбипьт. Rcc эти соору2кения очень напо
минаrот древние оросителыты·r снетсмьr, остатки которых можно 

видеть в горных районах !Ого-Заrи1дпой Сибири (Алтай, Хакас
('ня). · В ОлекминС'~ом районе бо.льrпая часть из них заброшена. . 
, , С организациеи Управления nодного хозяйства в Якугской 
,\C.JCP ~мероприятия по оронтепиiо начинаrот принимать организо-
1\'НJI!НЫИ ~арактер JИ вьтпо~пяться 1по~ р,уко1во.дством специал~истов. 

1 fз старых плотин . xoporno сохранилась плотина в колхове «К:.ом
)\Jунизм» Мегино-Канга.пас.сi<оr'о района на речке Сала. Она по- . 
строена в 1936 r. пQд pyi<onoдeтпoiVI инженера Illестакова. Эта пло
тнна задерживает вес11ой воду, которут-о спускаrот через 6-7 дней 
1~or..ne полного зато11.пения. Оро.tпае.тся при помоrп,и этой плотиньr 
1 'оJн~с 400 га плопц1ди. За 19 лет суrдествованин плотины произош-· . 
. 1111 изменения в сост~аве растительности: на месте прежней iНизко

·~~равпой С'УХ!ОЙ кеJiсриевой стеюи, при~гю~но.й разве то~лько ддя паст
(),, fll\a, образ?а3.али(сь разноrrравно.-злаковьiе ЛИlVIанны.е Jiyгa .. 

1 1 ри детальном изучении растнтельно:го покров а такого лиман-· 
IIOI\> луга обнару)l(ИЛось, ~то вся пре.*няя ксерос}1илы-rая расти
т' .lfl>HOcть оо~ранила~сь и с,уществует в очень подавленном ~с.остоя-

11 1111 HOJl пол-ого·м л1уговь1х '~рав. Над:О· пол,огатъ, что если почему
, flt(l(} 1Jре,{ратится п,одив, то степная растителi)IJость может восста-
1 rов1 l ' t ' J~cн liO.J.IIIocтью. Такое .св.ойство растений-переживать трхд-
111.>1<' ус.повня в П0Щ;авлеr-rнlе>,м ~состояпии, расJнространено в природе 

11 (''1'0 tJHCTIO ВС'Лречаем В ус.ЛО'ВiИЯХ МС!IIЯIОIЦСГ'ОСЯ увлажнения, на-

1111 > 11 м ( ' Р, 11 (·1 :~:аливных луГах ~ непоtтоянп;ьrм уровнем затопJiеН'ИЯ. 
' : \() 

1 1 

() 1 \'1'J OIIJI C:I1HЯ ДаЖе 113 IIeJJpOДOЛЖИ'f(\Jl1>110P Bl) 'M~I 11\JII~ •1 1( 1 1 

II•IIJIIJ \',/ ll)lti)TЛ :нJ>фскт. Сухие стопи с )Кссткой JJI!'нtc)iJ ,, POJ\H 1 1 1 

11111 111 с н .11 У' :1 м н с урожайностыо от 1,5 до :3,0 тонн с гt·к 1 1р 1 llt 1 

1111\J•H' t \у.п l:>гурныс растения быстро отаываJотсн 11<t IIOJIIIJS llf)HI\111
1 

11111 l'vl у11 юж tШ, rю для естественной р аститеJIЫ JI()ICTИ т Р -с; у • н 1 111' 1 1 
1( ,11 J\tt'п~.JJI>Hoc время для замены стеiJпых трав бoJ.Lt'<' УР )Jl tilllll 

.,1 11 J IVI"OBЬIIVLИ. Поэтому, при органи3ации ли1Уrанно1·о opoltl 1111 1 

()~'JL' I;JlliBlilИX·Cя мал·оп.роизводительных лугов нсобхо;(нмо 11, 1н Р 
llcJXtitHlTЪ и э,асевать луговъrми травами: луговым SIЧMt'llt'M, ·'1 11 11 

t}оетюм, пыреем, к;остром сибирским волоснецом и J~PY''~t Mit. { •\ 
о;~ольны~е луга и поливные суходол~! по учаетию в сеное(Н)Рl' '' ' 

llltMatoт в наст1оящее время небольшой удельный вес, даван не 'IP 
2 ()О/о orr всего собираемого оена. I-Io в будущем при бюJIСс нttl'UJ ot\ 
ltyJrьтype земледеJiия и луго~о~ства о~~Iи займут ~более высоt\JО( tH) 

.Jtож~ение. 

Кhк· ВИДНО ИЗ ОПИСаНИЙ ТИПОВ ЛуГОВ, pacпpocтpaHC1Llll>I X ll{l 

J ~снтральной и Юга-Западной Якутии и да1ощих осиовну н> м ttt'\'~ 
сена, ,0ни имеют болыпие различия между собою по хара.~\' 1 t'P\ 
растительности, водному режиму, перспlет~тивам дaJIЬIJl\ I II~ I t'l о 
улучшения и методов использования. Каждыи из эти~ ~и нов .. 1 р1 
бует своих приемов улучшения и сохранения: ВJ;>Iсокои ypO)I<~ll t JHH 
ти. Но кроме природных особенностей, создаюп~их . трудност1 1 н 
заготовке кормов имеются и .другие недостатки, не зависн11~1 н· t> 1 

природных условий, связанные с отсталыми методами ведсJПНJ (' 
зяйства. Сено до 3 и более дней высуrпивается в прокосах 11 ·н 1 
тel\'I nродоЛжительное время, иногда до м·,есяца, лежит в M('.l li{J1 

копнах, веСiом по 50-60 !).Гр. Ilpи так~ом мет1оде с.енюуборк1и 'JJOff\' 

ри не только~ питателыпоети, пю и сухог~о вещества ·01громпы ... 
Несмотря на все указания Миниетерства с.е.льского xoзяl i ("J в 1 

ЯАССР и научных опытных учреждений на вред, приноси Ml·lll 

продолщительной суruкой сена в про·косах, продолжителыrьtм ,11(' 

жанием в мелких копнах и запаздывание1Vr стогования - ве~· 'J 11, 

устаревшие методы все еще продолжают занимать в сепоуfн>рt t' 

первенству1:ощее з~ачение. В результате сено получается JJ.IIo о 
го качестtва с большой · потерей питательных веrц~ств и вит н м JltJttl\ 

1 • 

и часто плесневелое вредное для здоровья животных . 
Н. Н. Смирнюным на поемных л·угах Я:к~~кой ; I<Jtt\,) 

пытн~ой станции в течение 4-:х лет провощи.чись' pa,(}I()'I"ul 111 t 

разработке на!Иболtее рациональных · ме'!1одов ссноуб~>J 11 11 

в· своей работе «!Влияние lсрокюв сенюl~ошения и OПOCOUI()I\ ·yttll 11 
на урожай 1и: питателЬiность сена Iю~мен:иых лугов р. J~.elJ l·l·», ( 1 ()1'1 1 

год) он дает анализ состояния травостоя поемноро луt (1 '.~ PtJ '·"И'J 
ные периоды развития по ~с.ледующим II1ризнакам:' ypoit<:H]Ittoc' 11, '' 1 
единицу площади, сО.держание питательнь~х в~ществ и 1' 11 '1 н м J 11' н 
на 1 г~ектар по фазам развит~я травосхоя. . 

На оснiовании своих · наблюдевий Н. И. Смир110~3 Р I<OMt'IIJ1V J 

следующие наиболее эффективные сроки для IСС'Поу6ор1ш: 
' ) 



Таблица 5 

С'ро101 и нродолжительность периода <' енокошени){ 

J 1 11 'lfiJIO I<онец 

календарь 

начало конец 

Продолжи
тельн. в днях 

Ht 'YliiJIIIPЫe годы без весеннего залива луга полыми водами 
':J дпи нозже 3 дня ранее 
фенефазы фенефазы 
пСередина "созревание 
колошения семян у 

ячменя лу- ячменя лу-

гового". го во го" 27. VI 20. VII 22 
6). Годы ю•беспеченного водноrю ре:ti<има (весенний залив луга 

полыми водами, обильные весение-летние осадки). 

I
C· наступле-/5 дней ранее 
нием фено- фенафазы 

1 ou /о 
фазы "сере- "созревание 
дина коло- семян у яч-

шения у меня луго-

ячменя JJY- во г о". 
rового". 

J 

30. V! 30. VII 1 30 

В эти сроки собирается мак~симальные количества питательных 
в )1цеств на единицу площади и хотя общая масса сена после 20-х 
'IIJceл и~оля продолжает ос.та1ваться высокой и даже иногда про
ло.н.>кает увеличиваться, но питательность сена снижается а oб
IIlCC количество питательных веществ на 1 га площади се~rокоса 
11дст на убыль. Изучая методы сушки сена, Н. I-I. Смирнов дела
t ' l' в1)rвод о том, что при сушке в прокосах теряется большое коли
'1 ).c·r во питательных веществ. Пюа-гому он рекомендует в 1условиях 
t)JJаi.,uнриятной пюгоды суш·ку провял·енной в пропасах (1 день) 
1 рнвJ)Т на оено произвю~ить в валк1ах, где потеря питательности 
'11 :t'J r1·r слыно меньше. 

1~ t\олхозах Цептральной Якутии чрезвычайно раздроблено 
1 ( ),}1 r () 'HIO~ стадо па. мелким фермам. Число зимних ферм в боль .. 
1111111 ствс кovrxoзon достита ет нескюvrьких десятков. Н а зимних фер-
1\1:1 JJtior;(a ~со;~С!рж,и'Гся всего 2 3 десятка животных. Такая paз
J~pu >JI<'IIIIю,cть ста;J:а вызва1на стремлением ,приблизить скот к сено-
1 1t':JM '' 1умспьruить затрату труда на транспортировку сена. Ог
ро~J llll~l 1нротяжсппюсть территюрий и р.азбр,осанность 1по ней J.Yieл
' 11 е ' JJ()J оеов обу~слювливают такую распыленность ферм. Э'Dот 
HOJHr 1 11 ~·уt1~сrтnеппо снижает культуру жrивотноводства. Мелкие 
j; рм 1j1 11 ~H'IOT тrспые грязные п1омещения для скота, пл·ох.о об:о-
р Jl )JHIIIIII·It' tr 10'IeHr:> плохо о-бслуживаемые. Люди, ухаживающие 
1 1 J о 1 С) М 11 :t '1 :tiOIX мслrfих фeprv1ax, :порой лишены многих эле-
м 'IJ 1 'JHJJ,J t<YJJ I .'"t'ypв i )Ix удJобств. Куль11урпые ·пр·иемы ведения 
1 111\О IIIOHO/IC IIHI '1' /> 'Dyioт rго кюпцептрации в немнО'rих пунктах. 

• 

• 
ПАСТБ.ИЩА 

I-Ieт необходимости доказывать важность пастбищпо1 о о;~ Jt 
жания скота. Несмотря на малую продолжительность пacтбиiJ~IJOJ , 
периода, скот фактически на пастбищах накапливает вес н •с ) (1 

димое для дачи своей (rодовой продукции. За пастбиrцньтй JH 
риод дойная корова дает около 70О/о· годового удоя молока н в н 
станавливает то, что было потеряно за 'Период полуголодн,uf' 
ществования зимой. 

Продолжительность пастбищного периода определяется т мrr 
ратурными условиями и состоянием растительного покроnа. <I tll 

u 

тпчески при настоящих условиях сельского хозяиства якут 'I<rt 
колхозов он соответствует продолжительн·ости бесснежп·оrо 11 • 

риода, т. е. от схода снега до образования снежного покров а, ч J (~ 
по даннi?IМ метеорологических станций Центральной Якутип prtн 
няется от 146 до 163 дней. 

I1o температурным условиям это почти точно совпадает t 11 • 

реходом ·аредних температур через 0° ' (Халдеев, 1925). ХJотя 'Гtt~l 
пие снега начинается в конце апреля и бесснежный rrepиOJ\ нро 
должается до октября, подножный корм и1V1еется только n TC'1011J1 

3-3,5 месяцев. 
'Iаяние снега оканчивается в конце апреля - начале м:нJ, OJ 

клопения от многолетних средних могут быть на 8 10 и д,'l>l 11 ' 
12 дней в ту или иную сторону. Таким образом, колебания IJpc, 1 )JI 
житеJrьности бесснежного периода между крайними ПP<'JL \11 1 м 11 

l\ioryт быть до 20 дней по отдельным годам. 
Обьтчно до поло1вины мая rемпературы все еще пи~~J{II 11 • '·'' 

ной травы еще нет. С переходом средних температур ЧliH ~ 1 lt 
что приходится в среднем на половину мая, начиiНlР'J с5 1 о 1 р 1 111 
ние травы на пастбищах. I Io только с конца мая трав1)1 ,, J>tlt 1 11 ~ 1 

настолько, что ·скот на пастбище может :уже нac;(aTtJC'',J. 
О·сенью с переходом температур через '+5° poc·r тр:1н1~1 ltpt 

юращается, но от:авы на ~сенокосах еще сохрап.5ПО'1' JJ)IrJ :t't t\JJitll ~ 11 

и ·прекращспие. выпаса обусловливается только coc--J O>I IJII ·м JJttl ( 1 

ды. В среднем нужно считать, что подножпьтii I<Орм 1J ' 11 ' J Н1 
щах имееrея 1с 25 мая 1по 15 20 сентября, т. е. 1]' - 117 ;r11 t\, IIIIHI 

3 В. А. Шелудякоза ~ 



'1С'М o'IJ ,/IOJJ IJIIH Jl(l 1 о;~:tм могут быть до 10 и более дней t3 обе сто
ро 111 )1, 

'J tii<IIM о tpst Н> 1, '0 1~1 б~сснежный период продол:tкается в сред-
11 ·~1 oi\(1,/IO ll>O Jtltt'i't 11 большая часть скота в это время содер}!{ИТ
·~1 ,, 11(1,1(' 11 1 JJfiC 1 t>ннLах, для получения ну)lоiой продукции требv
, 1 ~ ·н 110)11 орм 1\:1 в f>ольших или меньших количес11вах: весною До 
о J Р tl' 1 111 JHI '' pstHI>I 11 осс:нью из-за ненастной погоды. В соответст
''1111 ~· \t'.'IOBJIHMII JJогоды и состоянИем пастбиrцной растительное-· 
111 1' Jl•'rll JH'Jil)lll>IX районах ЯАССР моЖН') ориентировочно ycтaнo
HJIJJ, t', J<'дyн >Iti,Hc сроки использования пастбищ: 

.1) нl\l'l'JJ JHIЯ настьба с по~кормкой в период с 13 мая до 1-го 
11 н' 1 в 1 J 7 д н ей; . 

) ) ,71(' J' IHIЯ пастьба без подкормки с 1-го июня до 1-го сентяб-
JНI 91 ,цень; 

в) осенняя пастьба с пюдкормкой в период с · 1-го сентября до 
1 Г> J"o сеii'L·ября 15 дней. 

<].'актическое же состояние пастби1.ц в летний наиболее блaro
IJJ)1HITI1ЬIЙ период и некоторые другие (ракторы nриводят к необ
Хо)~IJмостн подкармливать дойных коро1в и телят ·так)К ·~ и в период 
. {( TIH'ГG вьrпаса, чтобы сохранить удои молока и у11итанпость :tки
l\U1HblX па нужном уровне. В условиях колхозного хо3яйства i·v
.~н .. вой скот вообтn,е никакой подкормки не получает. В передовьiх 
1\(J.,lXOЗaX ДОЙНЫХ КОрОВ ПO~KaprviJlИBaiOT OCeHbiO КОрНеПЛОДаМИ 
('lypпcпeol\:t) и силосом. Веспой после отела при выходе в поле 
также подкармливают силосом или сеном. Iio практически боль
ltJая часть колхозо\В кое-как дотягивает до весны скудные запасы 

J<OfJl\1013 , и по выходе в поле скот целикоl\1 переходит на подножный 
J<орм. 

В качестве па,стбищ из естественных лугов использу1отся те 
TJIIIЬI, которые непригодны для сенокошения из-за малой произво
дитеJiьности ИJIИ неудо.бства использования по условияl\r peJIЬe(pa, 
11 и:Nн'н:rо сухие аласы, поляны с низкорослой травянистой расти
~~ '.HI.JlJocтыo, крутые склоны, забоVIоченпыс: низины, леса, кycтap
!Jiti\11 н лесные гари . При недостатке выгонов для пастьбы скота ис
liОJiьэуiотся иr-rогд2 и сенокосы. Почти повсеместно tв Центральной 
~lкутии испоJiьзустсп отава сенокосов в качестве осеннего вьrпа ~а 
11:1 ~Нi.Н IIвпых лугах и в ал асах. 

] Iод в.пиявисм выпаса происходят изменения в видово~1 сос-
1 tв .J I Y I 'ORЫX ассоциаций. Выпадаrот пеустойчивые по отпошенпк) 
1< L'l ()тоf>о1о траiВЫ и зам:еняются сначала бoJiee выносливыми а 

' 
ноц1м ''P'I псуJ\лсренно интенсивном стравливании непоедаеi\1Ыl\IИ 

11 '<Jj>Jt1>1Mtt. lipи средней степени пастбищной нагрузки из траво
t'' l о ·н IJpe>I{J~e всего выпадает разнотравие. На степных и ~оолонце
н.t'l J•JX JIHC' I бiндах го-сподствующее nоложение получает осочка 
J н 'Pд0Bl1'1'1t~J, беекильница и типчак; па луговых cpe,цнe-·yBJia.iк
J Sl 'i\JJ:.YX JJUЧ1HtX рас11росtранястся пырей поJiзучий и костер сибпр-
'1 н'r, lJ'l ст)1р1дх настбнп.J:ах - .лисохвост !Вздутый, мятлик болот-

J• 
)t\,JJI, JJO,J tJSJ Jt ~, н.~ .1J:1~, осока средняя HJIИ осока прямоколосая. 

U4 
' 

' 

При перегрузке пастбищ злаки 11 осокr1 011\1IIJ.t10I 11 11 , 

то занимает сорное разнотравпс-, неносдаемое CI<OJ'OI\J. l•ft в 111 1, 
часть пастбищ продуктивного скота, особенно, дой111·r • 1 ор tн t 
так)ке рабочих лошадей, располагатоп~ихся вблпзн 110 '(', 11 он 11 ,,, 
лочно-товарных ферм, находится в той стадии ВТ>tбатс rтrr. 1 01 1 1 ~ 11 

нов у травостоя составляют ст<:пныс о сочки н З.ПHI{II 11 1 (HII 1 р " 
непосре;.з:ственной близости к хатонам и молочно-тон; t р11J·11\1 (1Н р 
l\1al\I радиусом 150-200 метров пастбища выбиты н эacOJHIII•I 11 
поедаемыми травами. 

Такое состояние пастбищ под-держивается тем, что в 1({> 1 11 

зах принято в летнее время содержать на фeprv1e псбо.ньtJIIН' 1 ру11 
пы скота по 25-50 дойных коров, редко больпн?, что в :~11:l'rrJ , \ 11• 
ной мере обЛегчает наг_рузку на пастби1ца. При такой 11111 ру t) 1 

при существуiощих приемах выпаса пастбища дово.ньпо Jt0111 о 
вре.мя поддерживают·ся на средних стадиях пастбищноr о У' '' , 1 ( · 
ния. Этому способствует также некоторый порядок очерЕ'дrJ J{' 111 

использования пастбищ. Почти всегда имеiотся весенние 1r:JCI н1 
1ца вблизи зимних скоrrпых дворов. Летни~е па:стбища 1распо.11 111 1 
rотся n нескольких километрах от места зимовки, а по;~ oct\11JIII 
вьrп<1сьr иопользуi-отся в большинстве случаев отавы сенокосов. 

Летом коровы содержатся па летних фермах, где им·еiО 'l с~1 ') 
3 Iорты для доярок, помещение для переработки молока, .тн 't 111111 

u 

хотоп для телят, пригон для донки коров и изгородь для BI}tt~y.ll 1 

тедят. Иногда огороженного для телят пастбища нет, и тcJHTI cl Jlil 

сутся вместе с коровами в «намордниках», не позволяюtцих 'Н л с 11 

ку сосать корову. Выпас скота в кюлхозах Якутии в болыпинс1J\ 
случаев q>актически проводится без пастухов, хотя они выде.11s1r ) 1 
ся при каждой ферме. R такпх случаях пастухи обычно пе 1r:tc 1 

... 
коров, а просто отгопяiот их от загона после ):r_оики, а н ото м л 1 Jf 

J(·ойки снова сюбирают и при1гюняiот в хотону. 

:ро.nыuим препятствисм, затрудi-I5поrцим правильноС'. HCIIO.fii, н' 

вание па~стб1ищ, в 'Северных районах республики яв.JHI(''J ~·н 
подсосна я IД!ойка корюв. Оп а привязывает коров к '1 t .11~1 
та\м и фермам, не дает возможности стаду использова'I'J, .пу•t 

шие пастбища, лишает возмю·жности устраив:ать таGо1 l~t н 
уста!Новить круглосуто~чное оодсржзние c.кorra пacтn111tl ' 
IlOДOQICHЫЙ СПОСОб ДОЙКИ ИСКЛЮЧает ВОЗМ,ОЖН,ОСТЬ ИCПOJJI,ЭOH(IIIII 1 

преимущества крупньrх стад. Подсоспо~ воспитание тe.iHIT ,нttJII н 1 

их хороших пастбищ и здоровых условиИ летнего co;~CI))l< :\111 Hl, 1 1' 

ка·к телята вынуждень1 держаться вблизи хотюнов 11 я 1 t ),1r, 1111 Jt 11 

заnрязненных пастбищах. Колхозы центральной зollt>l 11 J<JI t 1 '1 

падной по~зоны республики, уч·итывая все педос'l ' (\ '1' 1\11 11'( ')' • )t 11' 1 ' .. 
воспитания, перевели телят tпа ручную выпоику. 

При сун~ествуiоrцем бРспорядочпом ИClJO,liЬ3oH:Ilttlll 11 н l(tlllll 
u (.> 

продуктпвньiи колхозныв скот JICTOf\1 пе доеда т, 1нч·мо 1 р~1 11 1 1 1 

что пастби1ца обrпирны и ка 1IСство тpJ.BIJJ, 11а IIII X., 1\;н JIPI 11111 11 1 

хиыическис Rпализы, вполне yдoB.JI('TBOpiiTC:JIЫIO . 

3* 



(,,, lllll<:li''''н ,··~ 1\ll'Po i't y.lly•ltJI('IJ11Я пастбищ будет установление 
'ц P{') l o нfiiiiiH t\I,JIIil l'rl 1· T:II\ItM расчетом чтобы стравленные площа-
/11 1 '' ~Н"' '" c>l /11·' " ~ ~ ''''H'IIII t; J tС'которого времени. Практика пастбищ .. 

• 
11< 1{ ' '' 'HIIt' IH.I ill IL' t 1\I Ji or'v мстодо1в рационального и~спользования 

lllH' I 111111 н 1\11)1(' t·rн·J~( MI>I з агонов или последовательного перегона 

t 1 :t)l:l с Р 111t)1 о У'':tстка на другой при постопнноl\1 присутствии в 
{ r,l )lt' llltt' 1 ' он. r ационализация в использовании пастбища во 
\f llli/ () ' HIHI Jl'IJ't or характера местности, размеров пастбищной 
/1 /)/)IIIPj'JIII 11 1 \ О.l{ИЧеСТВа СКОТ<.\. В ЯКУТСКОМ l\1еЛКОМ едИНОЛИЧНОl\1 

(J В/ {'н • 1 1\с ' rrp:IJ<TИKOB3Лacь смена пастwбИIЦ, ДОСТИгавшаЯСЯ устроЙ
t rвом "~r 'орU/{СЙ-загонов. 1Во многих колхозах э'Dот меТ~од применя-

с ' '( '~ 1 '' н '' :н·тояп~ее время и также дает поло)кительные рtезультаты. 
l 11) /I()J \ :1 (:.11~е в IJастбищном хозяйстве болы.пинства колхозов r~a .. 
1" 1: ',. ,,л JIIIный беспорядок. Между те!\1, одно только разделение 
11:1с ' бl!l(la па участки, с последователы-IЫ l\1 стравливанием 1\fожет 
· ''l:l'tiiTC'.лыro улучп1ить состояние пастбиrц продуктивного скота. 
llo отзыву nрофессора И. В. Ларина «многочисленные опыты 
1 r ровсденпые в С·СС~Р, показали, что н~а пастбище, разделенно~ 
11:1 \fстьrрс з агона-участка, стравливаемых по очеред.и, по мере от

Рrtстс-нrия тра1Вы можно nрокорl\1ИТЬ на 15-200/о болыпе животных 
11 1rо.пучить на 20 25°/о бо.тrьu1е продукции (молока, прироста жи
t нн·о веса и т. 1П.), чем на таком же по величине и трано~стою па,ст
СJнrце, но используемом,у воль:но, как один загон». (И. ,в. Ларин, 
1948 г., стр. 27). Оt,н~овным условием повышения урожайности 
I(Rстбищ и поддержания их на высоком уровне является периоди-
\J(''ское выключение tпастбища из пользова:ния, т. е. предоставле
JilfС ему отдыха. Отдых заключается или в п·олном · запрещении 
вr>rпаса па один год, или же допуск,аетея задержанный выпас . ' 
'. t) . скот выпасают на этом участюе только после созревания се-
м н н и их ~обсемет-rепия. 

~:3 опытах ?Кивотпово;lЧС'{'КИХ хо ,~яйств Саратовсi<ой и Актюбин
t '1\0!J об.ластеи отдых п ястби rr~(l II а слсдуiоiцнй гол давал прибав-
1<У ур~ожая на 44 50°/о. По 'данным :Кап(lJ~ског-о департамента 
· a':\I.I rcдe.nия перио;оiчсскос предоставленiJС' н аст~бищам оrrдыха 

Jlo ~HH\JIЯcт выпас :-lтt> па них втрое болЬТIIС\ скота . 

Значительным J(Оiстижением в якутсi<их колхозах является то 
u ' '' ! <> I') л свои скот выделен iB oтд·e.тiJJiff1IC' гурты, которые nасутся 

r1 ~· <~r ·дa 11а отдсJJьных участках И.Jrll ){аже нередко на землях гос 

lt,/111 .нес <tннтда, за пределами колхоз а. 'Весь гулевой скот ·молод ... 
rrн1, cт;l i'III C года, яловые коровь1, неработаю1цие быки пасется 
н·~ H<'нJ<o r ·o присмотра. Хотя пастухи и Иl\1еJотся, но их роль огра

"' "' "н:l<' 1· ·н ТС'М, чтобы время от времени проверять наличие по го
, HIJII~н 11 JJ 'H\ ' Ir~ать о потерях. Этот скот сам 11а ходит себе водопои и 
,,,щ .,, . >llll lfl. ( I 1ov~ вьrrюн. ему представляются ·огромные пл~ощади, 
il ii\PI•III ,It' II 'H 'Oj>O /li>IO 2'0.ПЬКО С ОДIIОЙ CTOpOIIЫ, ЧТОбЫ ЖИIВОТ'Н:Ые не 

\'XO)l''·' "' JIJI,I I< 'I'o '~ танrу. Гiод пастбиn~а гулевой скот использует 
, , I<'J ri ,Jl' IJ(), lilllf,l , По.tо t' IICTЬIC' окраины озер, берега таежных речек, 

1 \ ,, 

·1 рапявистые ТI~пы леса и зарослн r<уrт,арпtп<оп с 1 р IIHIIti,J 1 11 11 1 

вом. При редкой паселенпасти и обтттирпостri T~'PJH1IOPIIII 1 р 111 
u 

t\1 я с сиво в таиги всегда находится тр аnнпиrта н .ТJyt Ol\11 ~' р ' 111 1 11 
н nеть в д·остаточпом количестве для нроJ<орм ;1 1 у л< 1\t>t Р ( 1 о 1 1 11 .. 
кл 1 о ч е н и я возможны толь к о в н е к ото р ЬI х р (t 11 о 11 :1 х с > 0.11 1

1 
1 '' ·' н 1 111 1 1 

населени~ем, где границы колхозов сонрнт<<н·нtотсsJ 11 llt' p r1' 1 11 1111 
землями госфонда. 

Значительно труднее вопрос с пастбиrцRми oc>cтoll'l\ в 101 ' ' 1 

надных районах . Тайга Олекминского и Ленского pai'r<>IIOH ot ,t lll 
чается сильной мощностью развития, бо·льrп·ой roмr<tty·t oc· 'lt .10 Jt р 
воетоев и· угнетением травянистого покрова. JJcciJы~ r· :1p11 11 "" 1 

сыхающие болота быстро зарастают буйной nopocJII>IO 1\ ус 1 tt р 1111 
ков и молодого подроста. ЗДесь приходится вести yrrop11yto н)РI• , у 
с .песом за расширение пастбип~ной территории. MriOI'JJ ' I\o.JtXO 11.1 

, этих районов испытывают недостаток пастбип~. В дo.llltll(' .llt'IIIJ! 
Пеледуя и Нюи под пастбип~а используют «пабереги». ,.1 ::11< 11.' '1.1 
ва1от здесь узкие береговые безлесные полосы, обычпо JIM<'IOJIIIIP 

u 
заметныи уклон к руслу и ограниченные стено1о приречноr о .IIPl.fl 

Бичом животноводства .Якутии является обилие кровссен ytJJ" 
rr асекоl\1ЫХ и оводо)в. Комары, мoiJJKИ, слепни и оводы буt< Hi1.111.llo 
изнуряют живоrrных и не даiот возможности и·спо.льзовать 11 )\ ' 

того короткий летний период. Кроме тех химических cpeдt"r в, 1'" 
торые в настоящее вpervrя только испытыва1отся и пока еще 11<' llitlll 

ли широкого применения у нас (опыливание гек·сахлОiраlflом 11 

др.), имеются местные выработанные многолетней пpat<Trri<O II 
средства, значительно облегчающие животным пере.несепи('М 'r н 

u 
желых ~периодов изп1уряющеи жары и укусов насекомых 'J о 

u 
устро.и,ство теневых навесов . 

Теневы;е навссьr испо.тrьзу 1отся на животноводческих Q)C'JHvt :1 н 
Горном районе, но r.лавнЫl\1 образом в олснеnодстве. Ilaвec l>l ) 1.1н 
ОЛеПеЙ ИМеiОТ ВИД, боЛЬIIJИХ ХОТОНОЕ С Н:ИЗКИ!VI ПОТОЛКОМ 11 'IIH'M ,1 

.. стенаl\1И, четвертой стены нет и с северной стороны хото11 оТ1<р1111, 
нозволяя св·ободно nроникать воздуху. Неплотныf\ стены 11 CIH'ILII 

а;Iьные отдушины обеспечив а 1от ток воздуха, понижа iОII(сго ,, < 1\lll f 

ратуру. В ТаКИХ ПрОХЛаДНЫХ И IIUJIYTCMHЬIX ПOlVIeiЦCIIИHX ( 11<> Н 1 у 1 

ски «ха ртам а») животные ИlVIеют хороший отдых в наибо.JJ<'t' 1 ~ ~ 
.r. 

те~ые ча,сы дня и лета овода~. 

При животноводческих фермах в l 'ор1tом районе тcti<ir<c IH'P(' 1 
ко устраиваются навесы несколько иного типа: это oчc~tll> ДJ IIIIIIII 11 1 
навес (20--25 м. длиною) закрытый с К)Я{НОЙ cтopor11)t II ,JI() IJrtH I 

n стенкой и открытый IC северной IC'flopoны (рис. 6). Tai<JIM 11 11 1" t 1 

1\tlИ достигаеrлся укрытие от палящего солнца, а в узком ; t ./1111 1 11 0~ 1 ' 1 

тененr-1ом па весе создается ток воздуха, умеряюпоr i't >1\ :1 р . lll11 Р' t 
u u 

кии доступ в·овдуха с северноистороны хорошо пporyJJIJII\11 ' 1 JI(HJ 

ву и не скапливается грязь, которая обычно rrаблrо;~:н~ , ,\'' Н н 1, 11 р11 
тых хотонах, где доят коров в )Кару и при oби.ПIIII IJH C< J<oмJ,I ( >t lt 

бепно необходимы такого рода хорошо пpoвcтp!IB(I('IVJI,н · II IIIH 't '·' 11 1 
пастбищах для телят. 



• 

Рис. 6. Тенеnые навесы для скота. 

Гулевой скот, как это видно из вышеизJJО)Кенного, сравнитель-
110 оо.лно удовлетворяется естественными пастби1дами. IIo дойные 
t<оровы часто испытываrот недостаток подноЖного корма отч:асти 
от состояния пастбища, когл:а в л~тний зной с:теnньrс и солонце
натi>IС выпасы «выгорают» или потому, что вокруе срсрм на близ
t<Ом расстоянии травы стравлrпы, и за хоротвнм кормом· нужно 
УХ <)J~ить далеко, что пс' всегда возможно. В сн,11ьнуrо жару и во 
1\fН'МЯ обильного лета оводов или комаров коровьr также н.е пасут-
н, спасаясь в хатопах или под навесами. 

1 [тобы 1В этих условиях не енижались удои, нужно иметь в запа-
<'·' У 'lастки свежей нестравленной травьr или посевы зеленки, ко
' Oj)J "»I<' можно подкашивать и даватt, .lf<ивoтньriVI. Осенью при недос
' n'l'< \ настбиrцного корма выго~по скарl\1ливать · и корне-клубне
lf ,' ' 'од r)r (турнепс, картофель), 1силос и ·кормовую капусту. 

,. llt'JH )~~я считать норl\1алыrь1м положение, когда крупный рога-
' 1)111 ( J\o·r нкутских колхозов получает от полсводст!в а только соло
м' 11 lt11 1 I ' I 'OЖIIoe коJiичество корнеплодов. Это поJiожение· должно 
t ), ,,,,) в 1\opli'(' изменено. Полеводство обязано в какой-то степени 
11 Н C'l f< '' IIIIJ:I'PJ) ./КИНОТН10ВОДЧеСТВ<? ООЧНЫМИ КОрмами И KIQHЦe:Hтpa

r:t MII, n<·э l<оторьrх не может сущес1",вовать ·культурное хозяйство . . 

В Jl ,lf: IItt ' ll<н·rнов ~3срповых должна быть уси,пепа доля зерно-фу-

.. 

.. 

ражных культур, особенпо посевов яrJмCIHt , lfMt'I нl\ т L) 1101н 1 t tJ 
ll(fИболее устойчивые урожаи. 

Почти ничего не делается для расrпирсн11н ttoc ·п Н\ J1 11 t 1 • '11' 
новых силосных культур: подсолпуха, кукуру~iЫ) J<ормово1\ 1 '" 
ты и др. Вообще с заготовкой силоса ДС'.J(О обс't'ОИ'r 1н\у;~< )1\,JH' 11н t)'ll 
тельно. Он получается плохого качества и в I l t'дoeтa'I оч 111)1 J о 111 

jтес11вах. До сих пор еще не выработан тин CllJioCJII>IX yc"l <t iiOBol , (н 
вечающих климатическим условиям .Якутии. 

Для культуры кормовых раст~ений име1-отся очень GO-IJ ьti i Jit' '' ' ' 
можности, особенно при освоении осоковых и ocoкoвo-вuйJIItJ<ol\1.1 
кочкарников. Располагаясь в низинах в условиях ~нiaЧli'I .JII;IIO 1 

ВJiаЖНОСТИ И ХОЛОДНОГО МИКрОКЛИМата, ОНИ ЯВЛЯIОТСЯ ПОДХО)~Н1111 11~1 
u 

местом для посевов холодостоиких К!ормовых культур - тypJI('JI 

са, кормовой капусты, вико-овсяной смеси, зерновых ( роiКЬ, н •1 
мень) на зеленку . Опытные посевы лугоl\лелиоративной cтaнt~ttJI н 
Горном районе на вновь осваиваемых участках в первый го;L ПOJJI• 
зования дали высокие урожаи турнепса (600 д/га) и также p>t,ll 
на зеленку~ 

ПО()евы культурных растений для ооздания лучших ycJl·OBJJI\ 

разложения дер.нины после фрезерования кочек нужно нpнr~ll:t 11,j 

необходимым звеном при осво'ении кочкарников и получснtJtl 1111 

них хороших сеяных лугов. 

Организация прифермских севооборотов с использоваiJII 'fvt 
боJiьших количеств навоза и навозной жижи дает возможвоL: 1'1• 

выращивания разнообразных кормовых культур. Бо~ьшие yчa•CTJ\JJ 
прифермекой территории особенно вокруг зимних ферм, пpcдc'J'[tiB 
ляют собой в большинстве случаев з~агрязн1енные выбитые, бс · 
нолезные в пастаящем состоянии площади. Хорошо удобрснвьн 
пребыва:нием на них скота, опи представJiяют все условия длн 11 

nользования их под посевы и получения высоких урожаев кормu 

вых культур. Использование их под посевы улучшит также ICaJJJJ 
тарно-гигиенические условия ферм. 

Коренное население Якутской реопублики, издавна эапима1о 
щееся животноводством, обладает всеми усло~виями для П.IH])<J 
кого развития культурного выоокопродуктивно1110 животново;~етн11 

Кормовая база имеет почти пеограниченные перснеt\'J 1111•1·1 
улучшения естественных лугов при прИ!VIенении лyroмeJIH<'">Pfi ' I'JIII 

ной техники и при введении в культуру новых кормовь1х IJ ~J '\ р 
~ u . 

по-(руражных растении. 

I<.оневодство в Якутии, я~ляющееся одниrvr riз иcкoitlJЬI i 111~1 
тий местного якутског~о на,селения, имеет своеобразнi!)I · up111 11 

нальные черты, выработанные веwовым опытом копево;~Оt3 н нро 
цессе приепоообления к условиям таежного лaндruatjYJ'a н Jlt't 110 

чительн~о ·с1урового климата Якутии. 
rfабунное коневодство Якутии впервые ОСВС11~СНО ~ J ('IH') II1111J 1 

профессора М. Ф. Г абышева ( 1944). Иr\1 затрону'.l'l)I вон ро · 1 ' 1 1 

сающиеся совр.еменного С·ОС'Гояния этой от,раСJ1И с \JIJ ICt<or •J () 1 1f1 

СТВа И ЭКОII01\1ИЧеСКОТО ЗНаЧеНИЯ К!ОПеВОДСТВа U 1\ ),/1 1U'HI , cl J 11 1 1 

' 

• 



. ~а111.1 11<'1<<) 'opJ.J C' ( оо >Pfl ) I(<' IIIIH о 11утях рапионализации приемоrв eto 
IH')H~ IIIIH . llprrв 'Jlt'l"·' II Р (\оторые материалы по пастбищам летнего 
lf r~ ~iiiMII{ 1 () llt j>JJO~ IQB . 

llnt' 1 )JJJIIll 1 Ol/11<>1 ' > скота до сих пор остаются почти неизучен-
'''·IМtt '' t''' ,J н ''I111H ', так и зимние подснежны-е; очень мало извест~ 

u 
11 1 1 opJ\1ul\ 1н Jt< IJJJocть растении, которыми питаются лошади. 

,/1 {' 1 (•J\1 ,11 ()111 :t ;~н обычно пасутся одни без пастухов, небольши
~ ''' 1 р rJI1.1 ~ 111 косяками. Табунп~ики только время от времени 
IIJHHH'JHIIOT м 'С'Iопахождение косяков и их состояние. Забота о вы
) nн ll tll'' l >JJIII,a предоставляется самим лошадям. Летом они пасут
·н IJР( ' Jiм ун~rствен:но в лесах и по о·тдаленным ала,с·ам или доли-

11,1 м ,, n 'jJ< 11 ых речек, часто на землях гасфонда за пределами кол
() )1 1, 

1 :~ 11ме лошадей подгоняют ближе к населенным пунктаJ.Vr где 
• 1 ' oiJil насутся на отавах сен·окосов, и где их по мере необхо~имости 

110)~1\армливают сеном. Выпас по ота,вам начинается после уборки 
· ' :I<l , I{ОГда .стога бывают уже огорожены, часто уже после выпа
д~ния .с нега по замершей земле. Выпас после морозов уже не при
Jtосит вреда сенокосам. 

• 

• 

' 
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ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЛУГОВО-ПАСТБИЩНЫЕ РАйОНЫ 

Распределение луговых угодий на территории Цcнтp:t .n l.ltt> 1 
.Якутии неравноме:рно. В одних районах Иl\1еетс.я избытоi< ci.Jpt.t 
луrов и болоrг в других наоборот преобладают сухие OCTl'II 'llltiJI\ 

луга пригодные более для выпаса, чем для сено·К!ошения. Л '·н " 
.нуга' разнообразных типов в зависиlVrости от условий рельс<}):!, 1\111 
терннеких пород, и увлажнения образуют комплексы, имciOII~IIP 
различное хозяйственное значение. 

М. Н. :Кар1аваем·ым составлена схема естественно-историч 'CI<JI 

лугово-настбищных районов. В основе районирования IIOJ!Oil\ \1н> 
геоморфологическое строение Цен11ральной як~тской paвппiii)J ( 
которым овязаны коlVrплексы природных условии. 

·на предлагаеlVrой карте выделены 9 район?в, характсрнзун,~ 
тцихся каждый особым набором сельскохозяиственных yгoдtJIJ , 
I<ак и используемых так и потенциальных. •.t 

Ниже переходим к характеристике выделенных tраионоu, l(}t' 

тавив за каждым из них название, к<Уrюрое им дал автор . 

1. Район сосново-лиственничной тайги. 

Расположен на Лено-\Вилюй,ском междуречьи. Матсрн1н·1 1)1 

норода предст.авляет элювий песчаников юры ;и мела. I' JJJ,t ()) 

слабо воа·лнистый, образуемый черед.ованием пологнх IH'l''J:IJII·' 
u 

гряд и слабо вдавленных депреосии между ними. 

Район характеризуется наличием ТОJiокнянковых coc11oBI·I н 1 
ров, занимающих вершины песчаных гриrз. По склонам 1< l'O\ н 
rrрисоед.иняется лиственница, в пони:>кениях полпос11.н ' \:l l\ lt' IIH t ' 

щая сосну. По северным склонам заболо·~Iепная листв \111111'111 tSI 1\ ltl 

хово-лишайниковая и багульниковая таига. По OIIYII1t<:tM 1 rн 11/ Ht 

странены заросли ерников из березки тоiцей и бе]н~~JJ\1 r 1, yt 1 1 Р 
u 

пиковои. 

Р.айон изобилует осоково-в.ейпикоnьrмн кottJ,oi\(J'tiJII\J 11 IP, 101 11( 

11 



тьтми лугам н rro JIO'I кообразпым долинам «травяных речек», не 
имеюп~их эамстно врезанного русла. 

IIa всем IIJIO'ГHЖPIIIIИ района преобладают дерново-лесные вы
rцслочсшti,н' tн с•t:шыс н супесчаные незасоленные почвы (Золь
ников, 19[)2) . 

I Io дo.lttlllaJ'vi многочисленных мелких речек ельники. Район име
t'т 1\1 i1,1IO 1 lt>JH:JJeктив для развития зернового хозяйс11ва, так как 

:JдLcJ, р;lсliJ>острапены малоплодородные холодные почвы и часты 

JH''IIIIН' :~аморозки. Поэтому перспективными здесь являются xo
JJoдucтoiiкиe кормовые культуры: турнепс, кормовая капуста и 
:~t·рrюныс на зеленку. 

Основпой перспективной отраслью сельского хозяйства явля
l''l с н }К:Ивотноводство- крупный рогатый скот, табунное конеtвод-
ство и оленеводство. · 

По ориентировочным данным около 1 O- J5o;0 вс.ей плош,ади 
составляют кочковатые осокаво-вейвиковые луга, требующие ме
лиоративных работ. В этом районе развернуты работы первой 
в .ЯАССР луго-мелиоративной станции. · 

В этом районе осоJ5ого внимания заслуживает оленеводсТJВо. 
По количеству оленей Горный административный район распо
ложенный балырей частью своей территории в описываем~м луго
Растбищном paиoiie, занимает одно из первых мест среди прочих 
районе· в Цептральной Якутии (более 3000 оленей). 

2. Район сухой лиственничной тайги с господством 
лиственничных бруснично-травяиистых лесов 

на дерново-лесных палевых почвах 

Занимает очень болыпую площадь междуречий между реками 
Татта, верховьнми Солы, Таммы и Амгой, а также ·междуречьи 
Амга--АJrдап . Рельеф представляет собой ПJюсковолнистую рав
нину со сре~пими высотами 220 450 м н~д уровнем моря, имею
rцую слабыи наклон на ссвrро -носток. В геоморфологическом от
нои:,ении является самым верх.ним уровнем Цептральной якут
екои равнины, так )К~ как Лепо-Вилюйскпй водораздел. Но в от
личие от последнего, сложенного песками, здесь господствуют 

суглинки. Выстнс части водоразделов пересечены густой сетью 
заболоченных 1 равяных речек с травяныыи болотами и ерниками. 

Реки Лено·ЛI\Iгипского междуречья, начинаясь на водоразделе 
вблизи долины р. Амги (Нотора, Мюкуйа, Миль, Билир, Бель
качи) при впадении в Алдан имеют уже хорошо разработ,анные 
широкие долины. 

Весь район покрывает сухая ·бруспично-травянистая листвен
ничная тайга, пересеченная долинами мелких речек с лугами и 
G' лотами. 

Рай он в настоящее время мало освоен и очень редко заселен, 
нu оп пмсст большие перспективы для сельскохозяйственного ос
lвос.... J i';l. Лерново-лесные палевые почвы лиственничной тайги яв-
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ляются наиболее nлодородными почвами в Якутии н приrС>дrп,тми 
для всех сельскохозяйс11венных культур. Раскорчевка тai'II'It ~tОЖ< 1 

дать очень большие площади пахотных земель. Заболочен11ы' д() 
лины речек представляют богатые потенциальные луга, тр( f>ую 
щие мелиораций. 

По данным приблизительного учета (Еленевский, 1933) нм~ 
ются следующие луговые фонды по долинам рек: Нотара 11 ()О, 
Билир 4000, Миль 5000, Ноху 2000, Куолума 2400, Moi<Y~' 
2000 гектаров. 

Для освоения этого богатого района требуется мощная карче 
ва.пьная и лугомелиоративная техника для раскорчевки тайги 11 

1 
освоения кочковатых лугов. 

3. Район приалданских и приленских лиственничных 
u 

смешанных лесов и травянистых редколесин 

Район занимает большую территорию в виде широкой полосы 
облесенных пространств, окаймляющих оба берега реки Алдана 
от устья р. Миль до впадения его в Лену и берега реки Лены от 
устья Алдана до устья р. Вилюя . Пойма р. Алдана сравнительно 
мало выражена и представлена главным образом островами, гу
сто зарастающими тальниками и лесом. Луга преимущественно 
с .пугово-болотной растительностью размещаются в слабых пони
жениях и в ландшафтах долины Алдана не имеют большого 
значения. 

1Встречаются небольшие площади 'сенокооов вторичного проис-
хол<дения на местах раскорчевок леса и кустарников. 

н:адпойменные террасы долины Алдана покрыты смешанным 
лесом из березы, лиственницы, ели, местами с тополем душистым, 
образующими «парковые» редкостойные наса)кдения с травяным 
по1<ровом и луговыми полянами. 

Реки, впадающие в Алдан с JJсвого берега, имеют расширен
ные устья с кочковатыми осоково-вейниковыми лугами и фраг-

... 
ментами степеи по крутым южным склонам. 

В почвенном покрове преобладают ~серые лесо-лугово-степные 
почвы с пятнами болотно-глеевых, торфяно-болотных включений. 
а no долинам рек встречаются лугово-черноземные и лугово-дер

новые (черноземно-луговые). В лиственничной тайге, подступаю
щей к долине Алдана, распространены дерново-лесные-палевые 

почвы. 

Правый берег долины Алдана образуется уступами предгорий 
Д:жугджурского и Верхоянскюго хребтов. Возвышенности отстоят 
от долины Алдана ·от 15 до 50 км: в устье Хандыги 50 км, по Ту
ку.Тiа.ну 20-25 км и у Восточной Харадыки 10- 15 км. Ниже устья 
Алдана предгория Верхоянско!1о хребта вплотную подходят 
к Лене, образуя обрывистые берега высотою в 150- 200 метров. 

Слабая расчлененность рельефа и nодток грунтовых вод у nод
нож»я горных склонов сnособствуют развитию заболачивания . 
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1, р \( ttp()l 'r рнп Jlk>l осоково-вейниковые закочкаренные 6оло-
11,1u .нуi·н н:11 но пгироким долинам рек, так и по плоским вo--

IUP 1 JJ1 JI{IM MC)I\)~y llJIMИ. 
'1' ·рр 11 •10 р 1111 в Bllдc осоково-вейниковых, осоковь~х 0и пушицевых 

){),,
10

,
1
, 11 ' \: 1() >J 10 , 1 сппых редколесий составляет до ... 0 /о площади, 

11 р с ; r, 1 р р 11 о Гr р а в 11 и н ы. , , М ду 
P:t j11011 11 рне1.лданской полосы 1\1ало заселен и не освоен .... еж 

1 
~л 11 р 11 родные условия его в бу,цуiдем: обепLают niирокие перспек; 

,. 11 вJ)Т ;~. , 1 ~ 1 развития земледельческих и животново~~еских отрасле~ 
t''' 111 Ct<ot'O хозяйс11ва. Серые леС'о-лугово-степные и лугово-черно 
Н'~~ 1 ;11 )н ночвы перспективны для успепiной культуры зерновых. 
' [( рноэем~но-лvговые и забол9ченные почвы при проведении соот
Вl''t'етвуЮщих мелиоративных работ Иl'vleiOT все условия для посева 
1\О))МОВЫХ культур. 

Огроl'лные пространства заболоченных кочковатых лугов пред-
( таrвляют трудноисчислимый фонд потенциальных луговых угодий. 

близость горных массивов, аккумулирующих на своих скл?нах 
н иносимую 1-ого-западными ветрами влагу, гарантирует против 
.. ~сух Эти же горные хребты, загораживая вышеназванные про
~тран~Тва от холодных арктических воздушных масс, несомншно 
оказывают отепляющее влияние на все правоб.ере:я<ье Алдана. и-
о~ое применение луго-мелиоративной техники может сделать 

. ~тот район цо услов1иям сель•ского хозяйства ·Одним из лучших 
районов Якутской реопублики. 

4. · Район сосново-лиственничных лесов на приленских супесях 
И многочисленных солонцеватых заболоченных лугов 

• 

Район расположен полосой к востоку от долины Р: Лены и в 
rеОl\~ОрфОЛОГИЧеСКОМ ОТПОПI~ПИИ опредстав~яс: треТИИ . уровень 
1\~евне-аллювиальной lLrптра.пьпои Якутекои р(1впины, ·сложенной 
п~сками. На западе оп обрывается в долину р. Лены ~крутым . усту-
пом В 40-60 М !ВЫСОТОЮ, на ВОСТОКе ПО~Т('IIСПНЫМИ пере::ода:: 
сливается с сосе;(ним 2-ым уровнем д.рс вне-аллювиальнои Р 
НИНЫ . ,, 

Поверхность района местами воJнrистая, напоминающая за-
лесенные . дюны, в приленской части изрезана логами, откр.ы-

вающимися в долину Лены. 
Ве.сь райо~н покрыт еосно1вым лесом, с примеськ> лиственн~цы 

JIJ сырым таежным участкам. Сосновые боры на песках когда-то 
нмели лишайниковый напочвенный покров, но теперь он почти 
новсеместно выгорел и боры приняли характер мертвопокровных, 
с nювобновляющей~ся толокнянкой и ·ко~-где ю;статками ягелей .. 

Среди сосновых лесов в депрессиях довольно много · озер, 

окаймленных полосой осоковых, пушицевых и вейвиковых болот
IIистых Jiyrolв. К прибрежной полосе озер приурочены заросли 
11р·остпика, камышей и друго·й водн~о-болотной растительности, 
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В ложбинах местами встречаrотся моховьте с<1):11 1н HJ,J( r~ t 1 1111 
с кассандрой, голубикой, багульником и пуптнпРi'l. 

Почвы района преимущественно бедные, oro.пo)~t JII·H ( llt 11 
., 

малопригодные для сельскохозяистnrпного JH~IIO.JII>~<)HГ11Jil~l 

В восточной части, примыкающей ко второму ypo"JJ)o ~р 1 11 
аллiовиальной равнины Центральной Якутии, IJCCI\11 11 t 1 н 1 р1 111 1 
слоем суглинков. Здесь в соста1ве лесов прсобла;UtРТ .Jtlt~·~" '11111111 1 
на солодях и сильно осол·оделых дерново-лесных IIO'IB ' IX. 1 ~ о р 
ных депр.ессиях распространены сильно засолеппьн.' a.1t ~~с 111 •' { .11\ 1 ' 

Район весь относится к гюсземф~онду и в сельri<ох,о·и11'щ· 11\ '' 
н ом отношении не освоен. Колхозы здесь летом вьiii ас :1 HJ'I' '1 о 1111 f 1 

свой гулевой скот, преимущественно табуны лоrпадС'if. Et 'I\'t' 11 н н 
ные луга составляют ничтожную площадь, и колхозы н· rн· JH 
пользуют. Осваивается ·Колхозами только 1восточпсн1 часг1. JHtf'I()IJ 1, 
где бмьше аласных лугов. Суглинистые осолоделые ночвы 111\1 1 11 

некоторые преимущества перед их супесчаньлvrи разпоrтнм 11. ~ ~~~ 1 
u 

чительная часть этои территории, а именно западная пprrJJQIJL'J 1 1 
. u u 

люл,оса должна 'Служ'ить водоохраннои зон,ои и нуждастен н 11f1L IH 
•• 

дении лесахстроительных и лесакультурных мероприятии . 

5. Район сухой лиственничной тайги Лен о-Вилюйско1 о 
водораздела с участием лугостепей (чаранов) 

Район не представляет одного целого, а состоит из дьух tl ~< 
'.пированных участков, которые располагаются к 1-огу и к севРру 11 J 

u 
пер,вого раиона. 

Южный участок пересечен долинами неl\,Iногочислсннi>IХ 11( 

больших рек: Сон-Юрях, верховье р . Кэнкэмя, Матта, J\PTt'Me 11 

Турухта. Поверхность района ровная, с пологиl\1И депрессинм JJ н ' 
определ~ной формьi. . 

Почвы этого подрайона представлены в основном дсрпово-.ТI~'' 
ными палевыми или серыми лесо-стспны:ми высокого бонито,,о 

Лесной п·окров прерывистый и разреженный. ОсновпоП норо 
д.ой служит лиственница с значительным участием бсрезьr. 

Лес чередуется с открытыми участками луговых 1степей н .11 yt 01 

«Н<1дмерзлотного почвенного увлажнения». Эти луга paerlo.Htll 1 
rотся в депрессиях мезорельефа ввиде продолговатых лo,I{UJ1II 11.111 
зам~кнутых по.нижений неопределенной формы. Опи 111 1JM( to t 

четко выраженных берегов и пологими едва заметным11 cJ<.1JOIJ 1M1t 
переходят от леса в Jiожбины с луговой растителыrостi)Jо. ,J 111111 t 1 

;reca не четко выражена и окаймлена опушкой бcpeзJJ51I\oH. ~ ~ 1 ( • t 1 

I.UИX группами и отдельными деревьями на луг. Эти .ну 1 1 Н 11011\ 'J 1 н~' 
(увлажнение главным образюм при оттаива:нии M('lp~,,н)rJ J.l 111 ' 1 1 t 
нии надмерзлотной воды из под леса в ложбиiн)r, l'J~t ()JJ11 ' н 1 111 
ваетс.я не получая стока. Они дают хорошего J<:l'l< ~HI в:t ('t 110 11, 1 1 

ладая ровной поверхностью, уби:раiотся мапrиннм11. 

Район благоприятен для земледелия н ,т(лн )t{JII\P'III01\'' 11 1 

Второй участок этого райова охв;1 · 1 11IH[I \ 'I ' , !H '' I11{ 1t' 1, 'lt 1 

J 



р 1 Н1И JM ~~ . / L ь 'I'AI<>J< JJапдшафты сухой лиственничной тайги 
) р ' н )t\ '' р<.ц ~уrо1 с~ я с Jrугами надмерзлотного увла)I{Нения. По 

( р 1н11 tltt1c> с Jo)J<tJJ.IM уtrастком · северный отличается больщей 
' tОо.1 1 н 1 tt'1Иrocтi)Io . 1J есь северный подрайон до сих nop почти не 
11 ( JJt)l.)IHIII . 

Н . Рнйоп бруснично-травянистой лиственничной тайги 
с участками березовой луго-степи .(чарань1) 

с 

Ji JH'C Jtoм покрове госпо~ствуют бруснично-травянистые лист-
в нrtii1JJ1Ir к rт и травянисто-лесостепного типа разреженные парко ,.) 

'"•Н' ~'H'C ;t на дерново-лесных палевых и дерново-лесных серых 

,rr • '< (:тснпых почвах. 

] lo нологим южн~;>rм склонам луг~ов и долин мелких речек pac-
u 

нрос·r1рапены «чараны» поляны· с луло-1степнои растительностью 

н грунпами берез. Березняки также образуrот опушки, окаймляя 
ухиР лиственничные леса с травяным покровом. ,в .рай~о~не до

воJН>ПО много аласов ·С солончаковатыми лугами и усыхающими 

оз~)рами. Район очень слабо освоен в ~сельскохозяйственном от
rrснпснии, главным образом из-за недостатка хороших водоемов 

u u 
е водои для питья и водопоев сельскохозяиственных животных. 

J t1Йон относится к числу засушливых. , 
1 

7. Район «аласный» . Лено-Алдамского междуречья 

В геоморфологичес.ком отно·шении сю~падает со вторым ур.ав ... 
н е~1 древне-аллi{)виальной равнины I.Lентральной Якутии. Здесь 
[Uирокое распространение имеiот карбонатные суглинки с вклю .. 
trсписм ископаемого льда, имеюп~его местами мощиость до 20 
метров . Поверхность ровная, испсНLР t'~Па мпол<сством дспрессий - 
впадин с резко выраженными кpaнlVrrт н с остаточпьхми высыхаю-

1ЦП1\1И озерами. Довольно ра '~витан р С'чrrан сеть нрсдставлена IVIeл~ 
r<ими полупересыхаюп(нмн речками, которьн.'\ н есут воду только 

весной, а в остальное время года представJIНIОТ ряд водных плесов, 

разобщенных сухими персмычками. Даже так,ая крупная река с 
раз1работан.ной долиной как Татта, имеет непрерывное течение 
TOJIЬКro весно·й во время таян.ия снега. На междуречиях широко 
раснр.остранены явления термокарста с о61разованием провальных 
о~ 'Р в различных с..тадиях ·деградации. 

I)ай:он покрыт остепненными Jiиственничными лесами бруснич
Jtо ·~l раnявистого и лугово-степного травянистого типа. Листвяги 
•rep ;~у1отся берез·овьiми К!олками с участками луговых и разно-

u 
, 1 1!):lHIIO -эJraк:oвыx ~степеи, 'напоминая леюостепь. 

( -J реди почвенных разностей преобладают почвы солонцового 
рндн, под тайгой осолоделые разн·О'СТИ и солоди, под лесостепью 

.н v r ОН< ) .. •t ~рнозсмно-солонцеватые типы. 

1 n.JJ :t ('Hf>lX вnадинах господствует травянистая растительность: 
В HOIIИ)Hell IIHX· ·ООJIОНЧаковатые ЗЛ·аКОВЫе И Q!СО1\:ОВО-3ЛЗКОВЫе лу- А, 

4() 

• 

• 

га с бескильницей, лисох:востом и юсокой средн 'Й, 110 1у lt ,, 
раинам ~солонцеватые разнотравно-злаковые с·1 r.нв. 

Аласные районы имеют искл1очительпо бoJJJJrпoiJ yдt'JII•IItlt\ t 
в экономике сельскохозяйственного произuо;(ства J ~ '111 р 1 о Jlf, ' 
Якутии. Здесь сосредоточено поqти все основпае пuа~л '1111 11 11 
тральной Якутии, ~анято,е сельским хозяйством, а 1 aJ\>1«' ut IH tt 11 
.масса сельскохозяиственных животных и посевных ПJIOIЦttд 1\ 

Природные условия этого района с частыми эасухам11 нро;~о, 
жающимися инюгда· в течение рящ.а J:Ieт, ~ела1от з;~есь вс/ 01 р 1 JH 
сельского хозяйства крайне неустойчивыми. В зacyпiJIIIBI)J, н 'JHto 
ды сокращаются площади сенокосов, высыхают озера, Hl:)IJ р 1101 
пастбища. Посевы на осолоделых малоплодородных поЧJ!\ lX ·и 11 
но реагируют на засухи. Провалы пашен на pacкopчeвaiiJJЬIX ~"J, 
стках, особенно распространенные tв ~том районе, тai{IJ< HPIIJIO 
сятu свою долю нарупJений правильной организации пoJIPJн>дl' 11\ 1 
Раион часто периодически страдает от недостатка 1воды. со ) 'JIJiн 
остро стоит вопрос водоснабжения крупных поселков - p:JЙOJIJIJ J 

и колхозных-- центров. Проточные воды почти отсутствун>т, а о н•р 
нь1: водопои загрязнены, мелководны и зарастаiот во~двu- бо.1J tt 
нои растительностью. . 

Район обладает . прекрасными солонцеватыми пастбнн~:tМJJ 11 
представляет отличные условия для летнего содержавин { I\O 1 1 

Но зимн~ми кормами район обеспече-н плохо и природные р сур '111 
кормсвои базы в этом отношении носят неустойчивый xapal{ltp 

8. Район якутской лугостепи и заливных лугов долины р. J1 111.1 

Район заним~ет наиболее расширенную и остепненну1о 'llH' 11 
долины р. Лены в ~е среднем течении, в пределах Jiaм 1 oJ о 
Якутского, Мегино-Кангаласского, ОрдЖоникидзевекого и J <1бS1n 
CJ{oro административных районов. 

В состав этой долины входит современная пойма ЛcfiJJJ, 'HIH>JJ 
ляемая паводками, и незали:ваемые надпойiУiенные тeppacrJr, 

Е·стественно-и~сторический район долины р. Лены им 'Т Jl PIJ 
u u u 

шои ·сельскохозяиственныи интерес, так как здесь ооср д(> 1 оч 11 
u 

ос:Новная мас~са поименных лугов, весьма ценных в кормов )м 111 

ношени~ и дающих от 37 до 40~/о. всего сена, собираемого 110 11 t н 
тральнон Якутии. Урожайность пойменных лугов оста ' 'l ' ~}1 н Pt 

u u u 

устоич~вои и не имеет прямои зависимости от засухи, о JY( н н• "' 
вающеися недостатком атмосферных осадков. Ypo:tl{aЙ 11 .r~м 1110' 
лугов понижается в годы с малым количеством пав >дl )1\I,J н t t 

Надпойменные террасы имеi{)Т комплекс pacтптuJJI,JJ } 111 1 н 
u ' торыи можно характеризовать, как луго-лесосте11ь в \Н' J 111 1 и 1 

u , 

реи входят заросли кустарников, перемежатоtци:хс~' CJ 'ttJrt.tMII llt 
лянами, с березовыми и лиственничньпvrи не peJJ '1 н м 11 JH 1111 , 
яончаковатых лугов и сосновыми борами по н ~чнltt•IM IJHitt 1 

На древних террасах широко пpeдcтaвJrPIJI.t '1 'IJJII·I 1 р JJIJtt 
ровки и растительность солончакового I\uм 1 IJl 'lt •,1 · )JJ tiH t 11 

1 



\ 

• 

ll·бOJIJ>IliJH ·o.JIOJPIПI<Oвaтьie или болотисть1е луга ложбин лишь 
•rастично cr<arlllriH110'I'tC}J и используются, главным образом, как 
1 1 : 1 C'l 6 11111,: 1 • 

РпЛо11 ;~utJJJrtll 1 J].ены осваивается интенсивно и осваивается нe
p:III,IIOII:IJI!.IIO. Jlt't ~a сильно повреждены или уничтожены, пастбища 
111)1 JJITI,) 11 ~i:t 'OJJИJlИCЬ.' 

1 'о 1 н )) 1 51 1.: у' r'ск со своими пр игородными поселками требует зна
'111 '1< ,III .IIOJ о I<оличества картофеля, огородных овощей и молочных 
11роду1\ t ·ов. I Iоэтому здесь возникло много подсобных хозяйств, 
нр111r:1д.н е>кащих разным учреждениям. · Близость д'QВО7JЬНО боль
ннн·о 1 о рода заставляет ближайшие к Якутску колхозы строить 
\'' 13ОС хозяйетв'о применителыно к его нуждам. Засоленность почв 
11<1 /~llоймснных террас долины р. Ле.ны обеспечивает урожаи толь
t<о IIpи искусственном орошении, что при наличии такого мощного 

нсточпика, как Лена с ее притоками· и старицами во многих слу
~иtнх пе представляет особых затруднений. 

В долине р. Лены на полях необходимо всемерное развитие 
ороruения главным образом в виде механической п0дачи воды. 
f\ также настоятельно требуется восстановление древесной расти-

. '" 
теJiьности в виде устроиства парков, озеленения города и посел .. 
•<ов, и создания лесных полезащитных полос. 

9. Район лиственнично-березовой лесостепи долины р. Ам.ги 

Этот район представJiен остеппенными лиственничными и бере
зовыми, реже сосновыми лесами, чередующимися с ивпяково .. ер-

u 

никовыми зарослями, участками луговых степеи, солонп.еватыми 

Jiугами, юсоково-вейниковыми болотам'и :и сравнительно редкими 
нятна:rvrи солончаков. 

Территория района занимает · сравнительно узку1о нолосу до
Jiины р .. д.мги с поймой и надлуговьпvrи терраса :ми. В строении до
JlИПЫ Амги основная доля приходится на одну террасу, которая 
начти вышла из сферы затопления весенними наводками и зали-. 
вается частично через некоторые промежутки лет. Пойма, зали
васмая ежегодно, мало развита и на большом протяжении пред
l:Тавляет узкую полосу заливного,~ луга в несколько метров шири

ноii, следующего !Всем меандрам извилистого течеНIJ.Я реки. 

Долина р. Амги замыкается выооки:ми ск.nонами др.евней ал
. tlовна.пьпой равнины. Склоны южной экспозиции террас речных 

u 

Jl Jlllll заняты ковыльно-типчаюовои степью, а СКЛiОНЫ других .экс-.. 
нr)~\111~1111 эалесены. 

] lo,tвl>l представляют сложный коl\Iплекс луговых -черноземов, 
' u 

tl t y J ·oвo соJIОIIЦеватых и осолоделых разностен и серых лугово-

J ( 11111·1 х • с редпе-осолоделыми дерново-лесными почваrvrи под 

'J t1lt1 11\ . 
'J 'РРН 1 ор1вr района освоена населением 1весьма недостаточно. 
Р J t Лм t н ' \H JJIJвaeт в половодье только узку1о пойму, большая 

Ll l tt' lt lO,JIJIIIJ.I 'J :t JIIIB 3CT'Cя изредка частично только в годы, · когда 

t 

• 

1 

образуются заторьt JIЬ)(a. Поэтоrv1у долина i\мr ' IJ •1:1 'ТО ~· 1 р,1 t 11 t н 
засухи. 

Река Амга для поднятия воды по своим ра 'JЛ:iерам JJOJfH' нн1 1 1 

бы очень крупных сооружений, что вряд. ли будет вo:\M(),oi\JJo н r, '" 
жайшее время. Напротив, талые воды, cтt"\кarorJ~IH' н ;~о.1 11111~ 111 

1\1Ногочисленным лагам и мелким речкам, у)КС' с 'ii~ I ~tc 'ltl~ 111'111 
исп1ользую.тся для орошения се.н,окосов и могут бьх·ть ~Iц , )OJH t р 1 
цианальна использованы. У стро~ство мелких ПJiотнн н :1 >oJ 0н 1 r 

. речках для задержания весенних снеговых вод можРт B I I ),/11/ , () н 

печить долину Амги поливными водами, а тexrr.tiТiccкн 11 р п н 11.111,J 11 
построенная оросительная ~сеть может обе~спечить xopoiiJIJMJI ,1 1 у 1 1 
IVIИ и поднять урожаи полевых культур . 

Почвы под тайгой, которая замыкает долину со nc~x · r оро 11 н 
тянется на огромные пространства, представляют oбJtiiiPI '·11'1 н 
мельный фонд для развития зеiVrледелия, не тpeбyiOII~ ]1() оро 
п1ения. 

Обилие зар1ослей кустарников tИ лесов травянис'Гоrо Tlt'I t :J >JI,t 

гоприятствует развитию коневодства. Тебеневочные зим1111~ 1111{ 1 
б ища здес.ь бoJiee благоприятны по сравнению с аласнь1 м 11 p,JJ1() 
нами. 

Долина Амги представляет- все условия для высокора 'НJ I J 1 u1 , 
сеJiьского хозяйства. 

' . 



) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• 

Естественная . луговая растительность составляет основу кор
мовой базы животноводства колхозов центральных и юга-запад ... 
ньтх районов Якутии. Многообразие природной обстановки обус
. ' tовливает большое количество типо1в кормовых угодий, требующих 
каждый из· них особых приемов использо1вания и методов улучше
ння , в особенности в условиях засушливого климата и вечной 
мерзлоты. Поэтому укрепление кормовой базы· животноводства 
должно идти различными путями: · 

1. Рациональное использ.ование комп.пекс.а природных условий, 
которое должно выражаться в правидьной сельскохозяйственной 

, организации территории и 1в частности кормовых угодий; оно 
должно выражаться в сохранении постоянных заливных сенокосов 

и охране их от выпаса, в посеве овощных и кормовых культур на 

редкозаливаемых лугах, в организации специальных пастбищ для 

• 

u 

( ~уJJевого скота и для доиных коров, и Тtелят, и в правильном чере-

довании tвыпаса скота на пастбищах. 

2. Максимальное использование техники в добывании и скарм
Jiиnании кормов: применение самоходных и тракторных сенокоси

Jrок, стогометателей, организация прессования ·сена и пр. Для зим
Н('ГО кормления использование солоl\1Срезок, корнерезок, кормоза-

11арников и т. п. 

Для Использования современной техники на лугах необходима 
о•н1стка их от хлама, выравнивание поверхности, а также исправ .. 

u 
.11 'IHfe дорожнои сети :м:ежду отдельными сенокосами. 

3. Для ~воех видов кормовых угодий необходима организация 
нJ ~ Нt~иJн,пого ухода за ними очистка от хлама, лишних кycтap

lllll« .. >B, у;~обрение, переменвое испольэ.ование, подсев кормовых 
't'P tв 11 нрочее. 

4. ] lepPJ~ сельским хозяйством Якутии стоят почти безгранич-
" ltJ,J 'вo:~MOJI\llocти освоения осоково-веиниковых кочкарников долин 

м 'JJJ<JJX р 'Чек, надпойменных террас в долинах больших рек и за .. 
нJJJCJ'IltJJl~,IX кочкарников пре,zхгорий-марей. 

• 

•• 

5. Повышение . обп~ей культур!>! Ito.нc\,rн>;~c ' t ' н:t 11 ttptll 11111 
большей направленности на yдoвJieтвopl'ltJH' ltot ' IH'~•tll)t 1 t 

новодства. Организация приферме к их l<opмoнt,r х У '' nl' 11 111' 

вых и луго-пастбип~ных Qевооборотов, yr:H.'.JJII' I<'tlllt:' 11.·нн111 Lll 

кормовых и зерно-фуражных культур. 

1 111\ 1 

1 11 р 1 

111 н 1 1 

6. Перевод на ручнук) 1выпойку тел н т и P('OJ)I 'a 111 1 : ~:11 ~~~ ~~ 11 н lf 1111 
у 

нога содержания скота и введение зеленого ~\ot i B~IIl~pн • 

• . . 

•• 

• • 

• • 
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