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В работе приведены результаты экспедиционного обследования территорий Тункинской доли-
ны и Предбайкалья. Экспедицией, организованной Национальным центром генетических ресур-
сов растений, были собраны образцы диких родичей многолетних злаковых и бобовых кормовых 
растений: житняка, колосняка, пырейника, тимофеевки, костреца, видов овсяницы и мятлика, 
видов клевера: лугового, ползучего и люпиновидного, видов донника. Собранные образцы дико-
растущих трав поступят в коллекцию ВИР для многолетнего изучения на питомниках инсти-
тута с последующей передачей выделившихся продуктивных образцов в каталог особо ценных 
образцов Национального центра генетических ресурсов растений и в селекционные учреждения 
РФ, в том числе Южной Сибири и Дальнего Востока. Среди собранных образцов кормовых куль-
тур будут выявлены источники хозяйственно-ценных признаков: зимостойкости, урожайно-
сти зеленой массы, сена, семян, раннеспелости, устойчивости к болезням и др. Для кормопро-
изводства и улучшения пастбищных агрофитоценозов в условиях Тункинской долины и Пред-
байкалья рекомендовано расширение ассортимента кормовых культур.
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Введение
Видовое и внутривидовое разнообразие 

кормовых культурных растений и их ди-
ких родичей является основой создания 
климатически и экологически дифферен-
цированных, адаптированных к разным 
условиям, устойчивых к патогенам и эко-
логическим стрессам сортов кормовых 
растений. Дикорастущие популяции кор-
мовых растений имеют важное значение в 
качестве доноров ценного селекционного 
и экологически безопасного генетическо-
го материала. Флора Саяно-Тункинского 
района Бурятии и южного Предбайкалья 
обладает уникальным генофондом кор-
мовых растений, сформировавшимся в су-
ровых природно-климатических и разно-
образных физико-географических усло-
виях. 

Изучаемая территория расположена 
на юге Восточной Сибири и охватывает 
Окинский и Тункинский районы Бурятии 
(Саяно-Тункинский район), Слюдянский 
район Иркутской области (южное Пред-
байкалье). В ее пределах простираются 
горные хребты Восточного Саяна – Китай-
ский, Тункинский, Мунку-Сардык, Окское 
плато и межгорные долины – Мондинская 
и Тункинская, входящие в систему Тун-
кинской ветви впадин. 

Окруженная Тункинскими гольцами 
Восточного Саяна и хребтами Байкаль-
ских гор Хангарульским и Хамар-Дабаном 
Тункинская котловина в геологическом 
отношении представляет собой продол-
жение на запад глубинного байкальского 
разлома, расположенного между озером 
Байкал (Россия) и озером Хубсугул (Мон-
голия). Длина долины достигает 190 км, 
а ширина 25 км. Некогда котловина была 
озером, на что указывает состав почвен-
ного покрова. Аллювиальная равнина об-
разована очень широкой поймой и речны-
ми террасами Иркута и его притоков1.

1  Котельникова Н.В. (2003). Мониторинг ландшафтов Тункинской ветви котловин (Прибайкалье): 
автореф. дис. … канд. геогр. наук. Иркутск. 23 с.

2  Там же.

Неоднородность рельефа способство-
вала развитию разнообразных ландшаф-
тов: степей, лесостепи, лесов, субальпий-
ских и альпийских лугов, высокогорных 
тундр, болот и долинных лугов. В пойме 
и на низких террасах р. Иркут выделяют-
ся луговостепные сообщества, долинные 
болота и прирусловые ельники. Распро-
странен пойменный ландшафт с локально-
заболоченными и сухими луговостепны-
ми террасами и прирусловыми колками 
ельников. К пологим склонам южных экс-
позиций приурочены лесостепной и степ-
ной низкогорные ландшафты с островами 
лиственнично-сосново-березовых лесов, 
разнотравными лугами и луговыми 
степями2.

В 1991 году решением Правительства 
Российской Федерации на территории 
Тункинского района создан националь-
ный парк «Тункинский». Общая пло-
щадь охраняемой территории составляет 
1183662 га. Национальные парки, в отли-
чие от заповедников, позволяют сочетать 
охрану природы и хозяйственное исполь-
зование их территории.

Климат исследованной территории 
резко континентальный с большими су-
точными и годовыми амплитудами тем-
ператур и небольшой суммой годовых 
осадков. Для района в целом характерна 
сравнительно холодная и малоснежная 
зима, засушливые весна и первая поло-
вина лета. Среднегодовая температура 
воздуха колеблется в пределах от 0,9 до 
6,5 °С, средняя температура июля 14 °С, 
января -24 °С. В годовом ходе осадков на-
блюдается резко выраженный минимум 
зимой (февраль) и максимум летом (июль, 
август). Малая мощность снежного покро-
ва способствует глубокому промерзанию 
почвогрунтов. В межгорных котловинах 
среднегодовая сумма осадков составля-
ет 350–400 мм, в высокогорьях – 500–600 
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мм (Василенко, Воропай, 2015). Мондин-
ская котловина, отгороженная от поступле-
ния влажных масс с севера и северо-запада 
цепью высоких хребтов Восточно-Саянского 
нагорья, обладает очень сухим климатом 
(годовая сумма осадков 381 мм) с особен-
но малоснежными, зачастую практически 
бесснежными зимами3.

Почвы в Тункинской долине в основном 
каменистые, поэтому местные жители 
не могут полноценно заниматься расте-
ниеводством. Однако плодородие дон-
ных отложений сформировало обширные 
луга, на которых выпасаются табуны ло-
шадей и многочисленные стада коров. 
Главным направлением в аграрном сек-
торе юго-запада Бурятии и Предбайкалья 
является животноводство, поэтому обе-
спеченность кормами составляет основу 
успешной работы этой отрасли.

Климатические особенности Тункин-
ской долины, непродолжительный лет-
ний период и недостаточное количество 
пахотных земель, пригодных для возде-
лывания сельскохозяйственных культур, 
создания сеяных пастбищ и сенокосов, 
затрудняют выращивание традиционно-
го ассортимента кормовых культур, реко-
мендуемых в целом для России и осталь-
ной территории Бурятии и Иркутской об-
ласти. Пастбищный период в Предбайкалье 
длится 130–150 дней. В южных районах 
Предбайкалья, в верховьях рек Оки, Ир-
кут расположены высокогорные пастби-
ща. Они характеризуются более корот-
ким пастбищным периодом. Дальнейшее 
развитие животноводства в Тункинской 
долине во многом зависит от укрепления 
местной кормовой базы.

Цель научной работы – изучение разно-
образия диких родичей кормовых культур 
и пополнение генетических коллекций 
многолетних кормовых трав Федерально-
го исследовательского центра Всероссий-

3  Холбоева С.В. (1998). Состав и структура растительности степных экосистем Тункинской котловины 
(юго-западное Прибайкалье): автореф. дис. … канд. биол. наук. Улан-Удэ. 23 с.

ского института генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) и 
каталога особо ценных образцов Нацио-
нального центра генетических ресурсов 
растений России (НЦ РФ). 

В задачу экспедиционного обследова-
ния, организованного Национальным 
центром генетических ресурсов растений 
по территории Южной Сибири, входили 
сбор семян диких родичей кормовых рас-
тений (а также плодовых, овощных и др.) 
и гербария для документации их разно-
образия, ботаническое обследование и 
описание мест сбора. Ранее экспедициями 
ВИР сборы в Тункинской долине не про-
водились. Произрастание определенных 
видов кормовых растений позволяет оце-
нить адаптивные возможности того или 
иного вида к конкретным погодно-клима-
тическим условиям Тункинской долины и 
спрогнозировать возможность улучшения 
местных пастбищ и сенокосов путем ис-
пользования продуктивных сортов этих 
видов кормовых растений.

Материалы и методы
В исследование было включено разноо-

бразие диких родичей культурных расте-
ний кормового типа использования. К ди-
ким родичам культурных растений (ДРКР) 
мы относим популяционно-видовые си-
стемы дикорастущих растений, находя-
щиеся в явном эволюционно-генетиче-
ском родстве с культурными растениями 
(Chukhina et al., 2020). Предварительный 
список ДРКР кормовых культур был со-
ставлен на основе опубликованных мате-
риалов (Флора Сибири, 1990; Флора Сиби-
ри, 1994; Цвелев, Пробатова, 2019), гербар-
ных коллекций Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (LE), Гербария культур-
ных растений мира, их диких родичей и 
сорных растений (WIR), Гербария высших 
растений, лишайников и грибов (NS, NSK), 
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Гербария Алтайского государственного 
университета (ALTB) и данных информа-
ционно-поисковой системы «Дикие роди-
чи культурных растений России» (Мифта-
хова, Чухина, 2021).

Обследование осуществлялось марш-
рутным способом. Сборы проводились 
по маршруту, а также методом радиаль-
ных обследований с отправной точкой в 
полевом лагере в местах стоянок. Семена 
в коллекцию ВИР собирались в соответ-
ствии с методическим руководством ВИР 
по проведению экспедиционных обследо-
ваний (Смекалова и др., 2019).

Результаты и обсуждение
В России родичи кормовых культур за-

нимают первое место (23%) среди все-
го разнообразия (1701 вид) диких роди-
чей культурных растений, используемых 
в сельскохозяйственном производстве. 
В целом семейства Poaceae (28%), 
Fabaceae (16%) наиболее насыщены вида-
ми ДРКР. Дикие родичи кормовых куль-
тур Саяно-Тункинского района и юга 
Предбайкалья насчитывают 85 видов из 
родов семейства Poaceae и 54 вида из ро-

дов семейства Fabaceae. Наиболее богаты 
видами ДРКР роды Poa и Vicia (по 17 ви-
дов), Festuca (13), Elymus (11).

Флора степей Тункинской котловины 
включает 323 вида, относящихся к 41 се-
мейству и 170 родам, характеризуется как 
бедная (Холбаева, 1998). Нами были отме-
чены отличия по представительству ви-
дов между более остепненной раститель-
ностью высокогорной Мондинской котло-
вины и луговой растительностью Тункин-
ской долины, включая Слюдянский район 
Иркутской области.

В Тункинском районе и Слюдянском 
районе вследствие тотального стравли-
вания травяного покрова местным ско-
том зачастую невозможно было оценить 
состав растительности кормовых угодий. 
Состав луговой растительности долинно-
го луга оценивали на модельном объек-
те, огороженном от выпаса луге в пойме 
р. Иркут близ д. Тибельти (51,788625° с.ш. 
102,43195° в.д.; рис. 1).

В составе луговой растительности на 
долинном лугу среди разнотравья до-
минировали тысячелистник (более 10%), 
аденофора, кровохлебка. Среди злаков 

Рис. 1. Долинный луг в Слюдянском районе Иркутской области
Источник: данные авторов.
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доминировали пырейник Гмелина и мят-
лик узколистный, также с большой ча-
стотой встречались тимофеевка луговая, 
клевер луговой (до 5%), единично – ко-
стрец безостый. Возможно, данный сено-
кос некогда был сеяным лугом, где сохра-
нились остатки культурных кормовых 
трав (костреца, тимофеевки, клевера). 
Пырейник Гмелина в культуру не введен 
и является аборигенным доминирующим 
видом (рис. 2). Луг был огорожен от выпа-
са для заготовки сена.

В дальнейших экспедиционных об-
следованиях стародавних сеяных лугов 
практически не наблюдалось. Внимание 
экспедиции было приковано к сбору ди-
ких родичей культурных кормовых расте-
ний в естественных условиях.

Многолетние кормовые злаки
Верховые злаки
Кострец безостый (Bromopsis inermis 

(Leyss.) Holub.) относится к верховым кор-
невищным злакам. В дикорастущем со-

стоянии был отмечен в пойме Иркута на 
аллювиальных почвах, экспедицией со-
браны семена из нескольких местооби-
таний. Злак с успехом используется при 
залужении заливных и низинных лугов 
с песчаными и иловатыми почвами. При 
хорошей технологии и правильном ис-
пользовании может расти на одном месте 
до 15 лет и более, накапливая большое ко-
личество органических веществ в почве, 
способствует повышению ее плодородия 
(Кашеваров и др., 2023). По кормовым до-
стоинствам (питательности, переварива-
емости и поедаемости) и долголетию ко-
стрец безостый оценивается выше многих 
злаковых трав (Гончаров, 1992; Осипова 
2006).

В Сибирском федеральном научном 
центре агробиотехнологий РАН, пос. 
Краснообск, создан новый сорт костреца 
безостого ‘Флагман’, который рекомен-
дуется к возделыванию также в Восточ-
ной Сибири (Кашеваров и др., 2023).

К другим ценным зимостойким культу-
рам верхового типа развития относятся 
ежа сборная (Dactylis glomerata), овсяница 
луговая (Festuca pratensis Huds.), тимофе-
евка луговая (Phleum pratense L.). Ежа сбор-
ная и овсяница луговая в дикорастущем 
виде в Тункинской долине, по данным 
экспедиционного обследования, не встре-
чаются. 

Дикорастущие образцы тимофеевки лу-
говой (Phleum pretense L.) были собраны в 
Слюдянском районе Иркутской области 
(4 образца). Растения собраны на пери-
ферии ареала и представляют значитель-
ный интерес для селекции.

Тимофеевка луговая — один из самых 
распространенных видов злаковых трав 
в России. Может возделываться в чистых 
посевах (редко) или в травосмесях, в част-
ности с клевером луговым, в полевых или 
кормовых севооборотах. В полевых севоо-
боротах в смеси с клевером тимофеевку 
обычно используют 2–3 года, в сенокосно-

Рис. 2. Пырейник Гмелина на лугу 
в Тункинской долине

Источник: данные авторов.



АГРОЗООТЕХНИКА, Том 7, № 4 – 2024

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов

6

пастбищных – 5–6 лет. Хорошо поедается 
животными в сене и на пастбище. Урожай 
сена смеси клевера и тимофеевки в благо-
приятных условиях возделывания достига-
ет 3,5–5,0 т/га. Тимофеевка луговая широко 
возделывается в полевом и луговом траво-
сеянии в экстремальных условиях Крайнего 
Севера, отличается зимостойкостью и мог-
ла бы использоваться для улучшения паст-
бищ и сенокосов в Тункинской долине.

Низовые злаки
В пастбищных агрофитоценозах Тун-

кинской долины были собраны семена 
представителей трех родов: Festuca, Poa и 
Agrsostis.

Овсяница красная (Festuca rubra L.) наи-
более распространена на естественных 
кормовых угодьях. Это долговечный злак, 
устойчивый к выпасу и вытаптыванию. 
Вид является важным низовым компо-
нентом травостоев культурных пастбищ, 
может применяться на природных паст-
бищах методом поверхностного улучше-
ния, то есть путем подсева. В травосме-
сях для культурных пастбищ к овсянице 
красной прибегают тогда, когда не разви-
ваются другие виды низовых злаков, бо-
лее требовательные к плодородию почвы. 
Овсяница красная морозостойка и хоро-
шо выносит как периоды избыточного 
увлажнения, так и засухи. В Тункинском 
районе овсяница красная нашей экспеди-
цией отмечена не была. Семена овсяницы 
красной были собраны в Окинском районе 
на лугу вдоль трассы Монды-Сорок. Сорта 
этого вида могут использоваться для под-
сева на кормовых угодьях Тункинской до-
лины.

Овсяница валлисская (Festuca valesiaca 
Gaudin.). Для Тункинской долины по ли-
тературным данным выявлено 7 узколист-
ных видов рода Festuca (Балдаева, Холбоева, 
1999). Festuca valesiaca Gaudin s.str. – сухо-
степной низкогорный вид, является очень 
характерным для равнин и горных степей 
почти всей Евразии, отмечен в Прибай-

калье, Даурии, но его ареал прерывается 
в Забайкалье. Предположение о произ-
растании овсяницы валлисской в степях 
Западного Забайкалья подтвердилось ис-
следованиями Р.А. Балдаевой и С.А. Хол-
боевой (Балдаева, Холбоева, 1999). По их 
данным, вид наиболее характерен для 
Мондинской котловины, где отмечается 
на щебнистых склонах северного борта 
(южная экспозиция) на высотах 1400–
1700 м. Вид был собран нашей экспедици-
ей в Окинском р-не на правом берегу р. Оки 
вдоль дороги Монды – Орлик. на абсолют-
ных высотах около 1700–1800 м. Куртинки 
растений располагались на склоне южной 
экспозиции среди ерника и лиственнич-
ного редколесья.

Мятлик луговой – один из основных 
злаков травостоя культурных пастбищ. 
Ареал его естественного распростране-
ния очень обширен. Благодаря быстрому 
и обильному отрастанию отавы мятлик 
луговой является одним из лучших паст-
бищных растений, он хорошо выносит 
многократное стравливание в летний пе-
риод, отличается долголетием.

В Тункинской долине произрастает не-
сколько видов мятлика. Было собрано ви-
довое разнообразие: семена мятлика лу-
гового (Poa pratensis L.) – Окинский район, 
на лесных полянах; мятлика узколистного 
(Poa angustifolia L.) – луг около д. Тибельти, 
Слюдянский район Иркутской области; 
мятлика сплюснутого (Poa compressa L.) – 
Окинский район, на щебне у дороги Мон-
ды – Сорок; мятлика оттянуточешуйного 
(Poa attenuata Trin.) – Окинский район, на 
каменистом склоне и на песчаном бере-
гу р. Оки. Повсеместно в Тункинской до-
лине встречается мятлик сибирский (Poa 
sibirica Roshev.), собрано 3 образца семян 
этого вида. Все перечисленные виды мят-
лика имеют кормовое значение. Мятлик 
сплюснутый может расти на каменистых 
склонах и используется в том числе для 
укрепления осыпей.
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Полевица тонкая (Agrsostis tenuis L.) была 
собрана в Окинском районе на высоте 
1700–1800 м над уровнем моря. Данный 
вид полевицы, как и другие виды рода, 
является долговечным пастбищным ком-
понентом.

Ксеромезофитные верховые злаки
К данной группе относят виды рода 

Elymus – пырейник. В Тункинской до-
лине произрастает несколько видов пы-
рейника. Пырейник сибирский (Elymus 
sibiricus L.), или волоснец сибирский, 
введен в культуру. В Иркутской области 
в Слюдянском районе и Тункинском 
районе Бурятии собрано по два образ-
ца, в Окинском районе один. Пырейник 
сибирский массово произрастает в пос. 
Аршан в городской черте. Несмотря на 
то, что пырейник сибирский устойчив к 
засухе, он хорошо проявляет себя в бо-
лее влажных условиях, где у него отме-
чается вторичный рост (подгон) и расте-
ние до осени сохраняет зеленые побеги, 
что очень ценно с кормовой точки зре-
ния (Зайцев, 1973a; Зайцев, 1973b). Сле-
дует отметить, что и в природе расте-
ние предпочитает влажные местооби-
тания – у воды, среди кустарника, ред-
ко на камнях у дороги. В более южном 
Окинском районе пырейник сибирский 
замещается пырейником смешиваемым 
(Elymus confuses (L.) L.). Вид произрас-
тает на скалах, среди кустарника. Со-
брано три образца в Окинском районе 
(в Мондинской котловине). Пырейник 
Гмелина (Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel.) 
произрастал во всех районах, кроме 
юга Окинского, собрано четыре образ-
ца. Вид предпочитает открытые место-
обитания, поляны и луга. В культуру 
не введен. Пырейник даурский (Elymus 
dahuricus Turcz. ex Griseb.) представлен 
в сборах единичным образцом, собран-
ном в Слюдянском районе Иркутской 
области. Этот вид введен в культуру, 
ведется семенное размножением сорта.

Аридные злаки
К группе аридных злаков относятся 

виды житняка и колосняка. Все виды рода 
житняк (Agropyron) являются важными 
пастбищными и сенокосными растения-
ми. В кормопроизводстве житняк ценят 
не только за высокую засухоустойчивость, 
но и высокое качество его кормовой мас-
сы. В 100 кг травы содержится 28 корм. ед. 
и 4,8 кг переваримого протеина (Бухтеева 
и др., 2016). В Тункинской долине образец 
житняка был собран на ксероморфном 
остепненном склоне в Мондинском рай-
оне. Предположительно, вид относится 
к Agropyron cristatum subsp. cristatum var. 
hirsutissima (Kryl.) Tzvel. либо к Agropyron 
cristatum subsp. cristatum var. erickssonii 
Meld., что требует таксономического уточ-
нения.

Виды рода колосняк (Leymus) широко 
распространены в Предбайкалье, в Тун-
кинской долине в частности. Они зани-
мают большие пространства, часто в при-
брежной зоне и на песках. Собрано шесть 
образцов рода, также требуются уточне-
ния таксономической принадлежности.

На высокогорных пастбищах Окинского 
района часто встречается ячмень коротко-
остистый (Hordeum brevisabulatum (Trin.) 
Link.). Растение удовлетворительно пое-
дается скотом. В коллекцию ВИР привле-
чено два образца.

Многолетние бобовые культуры
Клевер
В экспедиционные сборы было вклю-

чено три вида клевера, произрастающие 
в Тункинской долине. Клевер люпино-
вый (Trifolium lupinaster L.) был отмечен в 
Слюдянском районе Иркутской области, 
в Тункинском и Окинском районах Бу-
рятии. В культуру данный вид не введен, 
сорта отсутствуют. Семена клевера полз-
учего (Trifolium. repens L.) были собраны в 
Окинском районе на высоте 1700–1800 м 
над уровнем моря. В Тункинской доли-
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не были проведены сборы клевера луго-
вого (Trifolium prаtense L.) в Тункинском 
районе Бурятии и в Слюдянском районе 
Иркутской области. Клевер луговой хоро-
шо себя чувствует в Тункинской долине, 
произрастает как в сухостепных, так и во 
влажных луговых сообществах. Клевер 
луговой является самым перспективным 
бобовым растением для внедрения на 
естественные кормовые угодья Тункин-
ской долины.

При создании сортов клевера лугового 
за основу всегда берут местные дикора-
стущие популяции, используя исходный 
материал с высокой зимостойкостью и 
коротким вегетационным периодом. При 
селекции клевера лугового в Сибири пе-
ред селекционерами стояла задача по-
лучить пластичный сорт, отличающийся 
повышенной зимостойкостью, высокой 
урожайностью зеленой массы и стабиль-
ной семенной продуктивностью. Новые 
перспективные сорта клевера ‘Прима’ и 
‘Ассоль’ недавно созданы в Сибирском фе-
деральном научном центре агробиотех-
нологий РАН (Кашеваров и др., 2023).

Люцерна желтая (Medicago falcata L.) 
была отмечена при экспедиционном об-
следовании единично в Тункинском рай-
оне и массово в Слюдянском районе близ 
с. Култук, однако спелых семян в коллек-
цию собрать не удалось.

Семена донника белого (Melilotus albus 
Medik.) были собраны в Тункинском рай-
оне на каменистой осыпи крутого бере-
га р. Иркут вдоль трассы Монды – Керен 
(возможно, имеет заносной характер).

Для подсева в пастбищные агрофитоце-
нозы Тункинской долины можно испытать 
образцы эспарцета песчаного (Onobrychis 
arenaria (Kit.) DC.), отличающиеся высо-
кой зимостойкостью и происходящие 
из Иркутской, Новосибирской областей, 
Красноярского края, республик Якутия 

4  Дунгэрдорж Д. (1978). Изучение флавоноловых соединений некоторых видов рода астрагал, приме-
няемых в народной медицине Монголии: автореф. дис. … канд. фарм. наук. Москва. 23 с.

и Алтай. В Тункинской долине эспарцет 
отмечен не был; а в Ольхонском районе 
Иркутской области экспедицией ВИР его 
местонахождения были обнаружены.

Ценными находками для пополнения 
коллекции бобовых культур ВИР ста-
ли сборы семян астрагала монгольского 
(Astragalus mongolicus Bunge) на полянах 
близ берега р. Иркут в Слюдянском районе 
Иркутской области и астрагала холодного 
(Astragalus frigidus (L.) A. Gray) из Окинско-
го района Бурятии. Астрагал монгольский 
используется в народной медицине Мон-
голии, вещества из его корней добавляют 
при хранении коровьего и кобыльего мо-
лока4. Астрагал холодный входит в пере-
чень растений красных книг Читинской 
области и Забайкалья. Растения на паст-
бищах поедаются скотом удовлетвори-
тельно (Ларин, 1951). Данные виды посту-
пают в коллекцию ВИР впервые.

Повсеместно в районах Тункинской до-
лины на пастбищах и лугах произрастает 
кровохлебка лекарственная Sanguisorba 
officinalis. Данное растение из семейства 
розоцветных обладает хорошей поедае-
мостью и питательностью, причислено к 
числу кормовых. Семена собраны в кол-
лекцию ВИР.

На основании поиска и сбора дикорасту-
щих кормовых растении среди местной 
флоры возможен прогностический под-
бор кормовых культур для дальнейшего 
развития кормопроизводства в условиях 
данного региона. Расширение ассорти-
мента возделываемых культур и сортов 
является одним из путей комплексного 
решения проблемы кормов в животновод-
ческой республике. В настоящее время ос-
нову кормовой базы на лугах Тункинской 
долины, по нашим наблюдениям, состав-
ляют многолетние верховые и низовые 
злаки. Введение в культуру кормопроиз-
водства многолетних бобовых культур 
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позволило бы качественно улучшить со-
став кормов, поскольку бобовые культу-
ры содержат большее количество белка и 
незаменимых аминокислот по сравнению 
со злаковыми. Более широкое внедрение 
бобовых культур на кормовые угодья по-
зволит также улучшить плодородие почв 
в долине. Обновить и улучшить состояние 
пастбищ и сенокосов возможно методом 
подсева семян сортовых кормовых куль-
тур в дернину луга. Такие методы разра-
батывались еще в СССР (Конюшков, 1963), 
аналогичные рекомендации не теряют 
актуальности и в настоящее время. Так, 
внесение минеральных удобрений, подсев 
люцерны и житняка в дернину пастбища, 
создание сеяного травостоя способствуют 
повышению продуктивности и улучше-
нию качественных показателей состояния 
травостоя (Тайшин и др., 2014). Учитывая 
обедненный состав кормовой раститель-
ности в долине, оптимальным решением 
является периодический подсев в луговую 

и пастбищную дернину семян клевера лу-
гового, костреца, тимофеевки луговой, а 
также мятлика лугового и полевицы в со-
ответствии с агротехническими рекомен-
дациями.

В Тункинской долине структура сель-
скохозяйственных земель характери-
зуется высокой долей сенокосов и паст-
бищ. Это объясняется высоким уровнем 
развития животноводства в регионе, в 
долине разводят коров, лошадей, овец. 
Основные естественные кормовые уго-
дья располагаются на долинных лугах 
в пойме р. Иркут. Наблюдается види-
мый перепас животных на пастбищных 
угодьях (рис. 3). В Окинском районе, где 
содержат большей частью лошадей и 
овец, а также яков, более пересеченный 
рельеф и нет больших открытых про-
странств, недостаточно продуктивных 
лугов для заготовки сена.

В среднем сельскохозяйственные пред-
приятия Сибири ежегодно заготавливают 

Рис. 3. Выпас скота в Тункинской долине
Источник: данные авторов.
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лишь около 80,0% кормов от зоотехниче-
ской нормы (Кашеваров и др., 2023). При 
этом производство грубых и сочных кормов 
на условную голову скота в Республике Бу-
рятии составляет только 10,4–8,7 ц кормо-
вых единиц (Кашеваров, Резников, 2016).

Кроме того, возможен дефицит расти-
тельного белка в рационах животных. 
Проблему обеспечения животноводства 
кормами, сбалансированными по содер-
жанию белка, можно решить посредством 
расширения видового состава возделы-
ваемых кормовых растений и включени-
ем в него многолетних бобовых трав, как 
сохраняющих и повышающих плодородие 
агроландшафтов. Для региона существует 
потребность в видах и сортах многолетних 
бобовых и злаковых трав с широкой реакци-
ей на абиотические, биотические и антропо-
генные факторы среды, способных произ-
растать как на засушливых степных почвах 

Мондинской котловины, так и на дерновых 
луговых, местами переувлажненных и 
подтопляемых почвах Тункинской кот-
ловины и обеспечивать наибольшую про-
дуктивность агроценозов в специфиче-
ских условиях Тункинской долины в це-
лом. Для селекции таких сортов возможно 
будет использовать образцы кормовых 
растений, собранные экспедицией ВИР.

В ходе экспедиции Национального цен-
тра генетических ресурсов растений по 
территории Саяно-Тункинского района и 
южного Предбайкалья в коллекцию были 
привлечены экономически значимые 
виды диких родичей кормовых культур-
ных растений: из злаковых – житняк, ко-
стрец безостый, овсяница красная и вал-
лисская, тимофеевка луговая, пырейни-
ки, мятлики, полевица и др., из бобовых – 
клевер луговой, клевер ползучий, клевер 
люпиновый, донник белый и др.
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FODDER PLANTS OF SAYANO-TURKINSKY REGION 
OF BURYATIA AND SOUTHERN PREDBAIKALIA 

Dzyubenko E.A., Korneva E.O., Chukhina I.G.

The article presents the results of expeditionary survey of the territories of the Tunka Valley and 
Predbaikalia. The expedition, organized by the National Center for Plant Genetic Resources, 
collected samples of wild relatives of perennial cereal and leguminous fodder plants: chickweed, 
spikegrass, wheatgrass, timothy, bromegrass, fescue and bluegrass species, meadow, creeping 
and lupine clover species, and species of bentgrass. The collected samples of wild herbs will 
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be transferred to the VIR collection for long-term study at the nurseries of the Institute with 
subsequent transfer of the selected productive samples to the catalog of especially valuable 
samples of the National Center for Plant Genetic Resources and to breeding institutions of 
the Russian Federation, including South Siberia and the Far East. We identified sources of 
economically valuable traits among the collected samples of fodder crops: winter hardiness, 
yield of green mass, hay, seeds, early maturity, resistance to diseases, etc. The expansion of 
the range of fodder crops is recommended for fodder production and improvement of pasture 
agrophytocenosis in the conditions of the Tunka Valley and Predbaikalia. It is recommended 
to expand the range of fodder crops for fodder production and improvement of pasture 
agrophytocenoses in the conditions of the Tunka Valley and Predbaikalia.

Forage production, wild relatives of forage plants, VIR collection, perennial leguminous forage 
crops, clover, milkvetch, perennial forage cereals.
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