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Аннотация. Впервые определено фитоценотическое разнообразие степной растительности вдоль Бай-
кало-Гобийского трансекта, представленное 49 ассоциациями, относящимися к 23 формациям, 5 флороце-
нотипам, 3 эколого-историческим рядам. Классификационное построение по эколого-фитоценотическому 
доминантно-детерминантному принципу базировалось на данных, собранных при полевых исследованиях 
и обработанных по традиционным геоботаническим методам: маршрутные рекогносцировочные исследова-
ния, геоботанические описания, кластерный и градиентный анализ. Единицы данного подхода дают пред-
ставление о современном состоянии сообществ на определенной стадии сукцессии, а фитотаксоны отражают 
экологические особенности растительности, свойственные территории. Данный подход имеет прикладную 
ценность, выражающуюся, в частности, в картографировании – объем основных единиц меньше по срав-
нению с эколого-флористическим подходом, что дает возможность для более содержательного анализа при 
крупномасштабном картографировании.
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Summary. For the first time, the syntaxonomic diversity of steppe vegetation along the Baikal-Gobi transect was 
determined, represented by 49 associations belonging to 23 formations, 5 florocoenotypes, and 3 ecological-historical 
series. The classification construction according to the ecological-phytocoenotic dominant-determinant principle was 
based on data collected during field research and processed using traditional geobotanical methods: route reconnais-
sance studies, geobotanical descriptions, cluster and gradient analysis. Units of this approach give an idea of the current 
state of communities at a certain stage of succession, and syntaxa reflect the ecological features of vegetation inherent 
in the territory. This approach has an applied value, expressed, in particular, in mapping – the volume of the main syn-
taxa is smaller compared to the ecological-floristic approach, which makes it possible for a more meaningful analysis 
in large-scale mapping. 
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Введение

В условиях современных климатических из-
менений в совокупности с длительным антро-
погенным воздействием степная раститель-
ность претерпевает изменения, которые порой 
приводят к трансформации экосистем. Упоря-
дочивание растительных сообществ на основе 
определенных общих признаков необходимо 
для проведения экологической оценки, анализа 
современного состояния, учета растительных 
ресурсов и организации мониторинга. При соз-
дании классификационных схем перед исследо-
вателем всегда стоит вопрос в выборе подходов 
и методик изучения. Для классификации степ-
ной растительности территории исследования 
нами выбран эколого-фитоценотический доми-
нантно-детерминантный принцип (Gribova et 
al., 1988; Vasilevich, 1995). Суть подхода заклю-
чается в предварительном разделении всей со-
вокупности описаний на достаточно объектив-
ные группы по доминирующим видам или по 
доминирующим группам видов (относящимся 
к одной жизненной форме, одной экобиоморфе) 
и последующей проверке флористической одно-
родности этих групп, а также выделении групп 
детерминантных видов, отражающих экологи-
ческие особенности растительных сообществ. 
Преимущество подхода заключается в простоте, 
наглядности и удобстве использования в натур-
ных исследованиях, а также в использовании в 
той или иной степени всего флористического 
списка. Кроме видового состава учитываются и 
структурные признаки сообществ (вертикаль-
ная структура, проективное покрытие и т. д.), 
что является необходимым при дешифрирова-
нии космоснимков (Belyaeva et al., 2018). При-
кладная ценность подхода выражается, в част-
ности, в картографировании – объем основных 
единиц растительности меньше по сравнению 
с эколого-флористическим подходом, что дает 
возможность для дальнейшего более содержа-
тельного анализа и выявления закономерностей 
пространственной структуры.

Район исследования

Байкало-Гобийский субмеридиональный 
трансект (БГТ) представляет собой узкую поло-
су с севера на юг шириной около 150 км и длиной 
600 км (52–45° с. ш. 105–108° в. д.) (рис. 1). Он 
проходит по территории Западного Забайкалья 
и северной части Монгольского плато, охватыва-

ет по степени увлажнения различные климати-
ческие зоны: сухую субгумидную, семиаридную 
и аридную, в которых отчетливо наблюдаются 
различные процессы трансформации расти-
тельности, связанные как с климатическими из-
менениями, так и с антропогенным воздействи-
ем (Tulokhonov et al., 2014; Sayapina et al., 2016; 
Tsydypov et al., 2016; Garmaev et al., 2018, 2020; 
Zharnikova, 2020). Основные исследования про-
водились на модельных полигонах «Улан-Удэ», 
«Гусиноозерск», «Дархан», «Дзун-Мод», «Мандал-
гови» (табл. 1). Современный облик рельефа и 
общий характер распределения растительности 
определяют крупные горные поднятия, средне- и 
низкогорные хребты, плоскогорье, мелкосопоч-
ники в сочетании с различными типами равнин 
и обширными впадинами (Ekologicheskiy atlas 
…, 2015). По физико-географическому райони-
рованию территория исследования относится 
к Южно-Сибирско-Хангай-Хэнтэйской горной 
области и Центрально-Азиатской горной возвы-
шенно-равнинной пустынно-степной области 
(Suvorov, Dash, 2015). С севера на юг происходит 
смена районов от умеренно влажных с прохлад-
ным летом и суровой зимой до сухих с теплым 
летом и холодной зимой (Ecosystems of Mongolia, 
2019). По ботанико-географическому райониро-
ванию территория находится на стыке трех круп-
ных геоботанических областей: Евро-Aзиатской 
таежной (хвойнолесной), Евро-Aзиатской степ-
ной и Афро-Азиатской пустынной и с севера на 
юг проходит через основные зонально-поясные 
типы растительности: горно-лесостепной пояс и 
степную, пустынно-степную и пустынную зоны 
(Lavrenko et al., 1991; Lavrenko, Karamysheva, 
1992; Namzalov, 1994). Северная часть трансек-
та, охватывающая горную область, представлена 
настоящими степями в сочетании с луговыми 
(Zharnikova et al., 2016). Широкую полосу в цен-
тральной части субмеридионального трансекта 
в пределах Среднехалхаских волнистых равнин 
формируют дерновиннозлаковые сухие сте-
пи (Bazha et al., 2018). Южная граница степной 
зоны совпадает с северной границей Гоби, где 
степи испытывают сильное и прогрессирующие 
влияние центральноазиатской пустыни и раз-
виваются крайне своеобразные по структуре и 
облику пустынные степи – полукустарничково-
мелкодерновиннозлаковые и луковые (Petuhov et 
al., 2018). Территория трансекта в пределах рос-
сийской части и в Северной Монголии характе-
ризуется распространением каштановых почв 
(Ubugunov et al., 2012; Belozertseva et al., 2014). 
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В южной части трансекта – в северогобийской 
зоне – преобладающее распространение имеют 
почвы бурого типа и солонцевато-солончаковый 

почвенный комплекс (Kazantseva, 2009). 

Материалы и методы

Рис. 1. Картосхема территории исследования.
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В работе приведены материалы исследований, 
собранные авторами с 2015 по 2019 гг. в резуль-
тате мониторинговых экспедиционных выездов 
по БГТ. При проведении полевых работ исполь-
зовались стандартные методы геоботанических 
исследований: маршрутно-рекогносцировочные 
и детально-маршрутные (Polevaya geobotanika, 
1972). На 5 модельных полигонах было выпол-
нено 260 полных геоботанических описаний и 
около 100 сокращенных маршрутных описаний, 
включающих общую информацию об экспози-
ции и крутизне, элементах мезорельефа, основ-
ных доминантах, общем проективном покрытии 
и фотографии. Были заложены профили длиной 
от 3 до 16 км, пересекающие модельный полигон 
в различных направлениях. 

В качестве основных сводок для определения 
видов сосудистых растений были использованы 
определители растений Бурятии (Opredelitel ras-

teniy Buryatii, 2001) и Монголии (Grubov, 1982). 
При описании мохового и лишайникового по-
крова ограничивались определением видовой 
принадлежности и долей участия (Bardunov, 
1969; Opredelitel lishaynikov Rossii, 1998). Для об-
работки и хранения данных геоботанических 
описаний использовано программное обеспе-
чение IBIS (Zverev, 2007). Далее для кластерно-
го и ординационного анализов, а также визуа-
лизации результатов данные экспортировали в 
программу PAST (Hammer et al., 2001). Таблич-
ную обработку описаний выполняли в пакете 
Microsoft Office. 

Классификационное построение выполнено 
с помощью эколого-фитоценотического доми-
нантно-детерминантного подхода (Gribova et al., 
1988; Vasilevich, 1995), с учетом выделения еди-
ниц классификации с позиций исторического 
становления (Ovchinnikov, 1947, Kamelin, 2013). 
В качестве основных классификационных еди-

Таблица 1
Основные характеристики географического расположения модельных  

полигонов Байкало-Гобийского трансекта

№ Модельные 
полигоны

Координаты
Абсо-

лютные 
высоты, 
м над ур. 

м.

Положение в системе 
физико-географического 

районирования 
(провинция)

Положение в 
системе ботанико-
географического 
районирования 

(провинции / 
подпровинции)

широта долгота

1 Улан-Удэ 51°43' 107°30' 570–730

Хилокско-Чикойская 
горнотаежно-
котловинная 
остепненная

Алтае-Саянская / 
Южно-Бурятский округ

2 Гусиноозерск 51°09' 106°30' 680–760

Селенгинско-
Орхонская котловинно-
среднегорная 
остепненная

Хангайско-Даурская 
горнолесостепная 
/ Орхоно-
Нижнеселенгинская 
горнолесостепная

3 Дархан 49°28' 105°50' 700–900

Селенгинско-
Орхонская котловинно-
среднегорная 
остепненная

Хангайско-Даурская 
горнолесостепная 
/ Орхоно-
Нижнеселенгинская 
горнолесостепная

4 Дзун-Мод 47°40' 107°07' 1570–
1700

Онон-Хэнтэйская 
котловинно-
горнотаежная

Монгольская степная 
/ Среднехалхаская 
степная

5 Мандалгови 45°42' 106°15' 1320–
1370

Центральномонгольская 
среднегорная 
возвышенно-
равнинная котловинная 
сухостепная 
полупустынная

Северогобийская 
пустынностепная 
/ Северо-
Восточногобийская 
пустынностепная

Примеч.: названия провинций и подпровинций даны по схемам физико-географического районирования 
(Suvorov, Dash, 2015) и ботанико-географического районирования (Peshkova, 1985; Lavrenko et al., 1991).
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ниц приняты следующие: ассоциация, форма-
ция, флороценотип (далее ФЦТ) и эколого-исто-
рический ряд флороценотипов (далее ЭИРФ). 
Ассоциация объединяет фитоценозы, однотип-
ные как в отношении экологической приурочен-
ности, так и по флористическому составу. Фор-
мации выделены по доминантам, однако в ряде 
случаев в одну формацию включены ценозы с 
различными доминантами, если они очень близ-
ки по видовому составу. Формации объединены 
во флороценотипы на основе общности своего 
формирования, распространения и приурочен-
ности к определенному этапу геологического 
строения (Ovchinnikov, 1947). Близкородствен-
ные ФЦТ объединены в ЭИРФ, характеризую-
щие основные направления ценогенеза в раз-
личных экологических условиях (Kamelin, 1979; 
Sedelnikov, 1988). 

Выделение групп растительности по домини-
рующим видам проводилось на основе таблично-
го анализа и экспертной оценки. Далее на основе 
количественных методов уточнялась флористи-
ческая однородность выделенных по доминант-
ному принципу единиц с использованием коэф-
фициентов сходства. Нами были использованы 
несколько коэффициентов флористического 
сходства (Жаккара, Съеренсена – Чекановско-
го, Уорда). Полученные в результате построения 
были проанализированы с помощью ординаци-
онных методов, что позволило скорректировать 
и подтвердить принадлежность сообществ к вы-
деленным единицам растительности. 

Методами непрямой ординации с исполь-
зованием алгоритма DCA (Hill, Gauch, 1980) и 
прямой ординации с использованием экологи-
ческих шкал А. Ю. Королюка (Korolyuk, 2006), 
разработанных для степной растительности Си-
бири и Дальнего Востока, проведен анализ рас-
пределения растительности исследуемой терри-
тории по отношению к основным экологическим 
факторам. Использование экологических шкал 
значительно облегчает формирование групп де-
терминантных видов, а также позволяет найти 
границу между группами описаний по суще-
ствующему разрыву в показателях увлажнения 
и богатства почв (Shchukina, 2020).

Результаты и их обсуждение

Современные фитоценозы в той или иной 
степени являются преобразованными в ре-
зультате природных и антропогенных воздей-
ствий, что выражается в их структуре и видовом  

составе. 
Массив геоботанических описаний был под-

вергнут кластерному анализу с помощью коэф-
фициентов сходства. В результате попарного 
сравнения получена матрица мер сходства, по-
служившая основой для построения первичной 
дендрограммы. При сравнении полученных ма-
триц по разным коэффициентам и построении 
дендрограмм наиболее схожи и практически 
одинаково распределились скопления по двум 
коэффициентам: Жаккара и Съеренсена – Че-
кановского. Различия заключались в занима-
емых позициях формаций настоящих степей 
по шкале сходства. Дендрограмма, полученная 
по коэффициенту Съеренсена – Чекановского, 
приблизила дигрессионные варианты степей со 
скоплениями залежных ценозов и отдалила це-
нозы, описанные в семиаридной зоне от арид-
ных. Тогда как дендрограмма, полученная по 
Жаккару, помимо ценозов семиаридной зоны 
также отчетливо вычленила луговые степи и 
дала понимание сходства дигрессионных сооб-
ществ в каждой формации как их производные. 
Далее выбранная первичная дендрограмма по 
Жаккару проанализирована по доминантному 
принципу. Вычлененные объединения одина-
ковы по доминантному составу и сопоставимы 
по объему к единицам среднего ранга классифи-
кации растительности – формациям (Vasilevich, 
1995). Они соответствуют хорошо выраженным 
визуально растительным сообществам: холод-
нополынная, твердоватоосочковая, ковылько-
вая, луковая и т.д. Таким образом, получено 23 
формации. С помощью ранжирования видов по 
детерминантам на основе табличной обработки 
выделено 49 ассоциаций (табл. 2).

Выделение ФЦТ нами сделано в ходе сравни-
тельного анализа формаций, который выявляет 
их исторические связи на основе схожих спек-
тров жизненных форм, географических и эко-
логических групп видов. Это, в первую очередь, 
коренные и условно-коренные сообщества. В 
разделении центральноазиатских степей на так-
соны высокого ранга мы следуем обобщениям, 
представленным в трудах по степному типу рас-
тительности (Yunatov, 1964; Lavrenko et al., 1991; 
Namzalov, 1994; Karamysheva, Khramtsov, 1995; 
Gadzhiyev et al., 2002; Peshkova, 2010; Korolyuk, 
2017, 2019). Традиционно в степеведении для 
центральноазиатской степной подобласти вы-
деляются следующие типы степей: пустынные, 
опустыненные, настоящие, луговые и криофит-
ные (высокогорные), которые тождественны 
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флороценотипам в понимании Б.  Б. Намзало-
ва и А. Ю. Королюка (Namzalov, Korolyuk, 1991; 
Namzalov, 1994). Опираясь на классификацион-
ные построения предыдущих исследователей, 
на рассматриваемой территории нами выделено 
5 флороценотипов, один из которых является 
антропогенно-обусловленным (залежная рас-

тительность), остальные представлены тремя 
эколого-историческими рядами. Каждый ЭИРФ 
отличается от другого по приспособлениям к ув-
лажнению и температурному режиму, что при-
водит к господству в фитоценозах определенных 
жизненных форм.

В целях подтверждения полученных кла-

Таблица 2 
Схема типологических уровней степных экосистем Байкало-Гобийского трансекта

ЭИРФ ФЦТ Формация Ассоциация

Микротермно-
гемиксерофильный

Луговые 
степи

кустарниковая 
разнотравная

кустарниковая разнотравная (Rosa acicularis, 
Cotoneaster melanocarpus, Spiraea aquilegifolia, 
Caragana pygmaea)

стоповидноосоково-
разнотравная

гребенчатожитняково-стоповидноосоково-
разнотравная (Agropyron cristatum, Carex 
pediformis, Artemisia frigida, Alyssum 
obovatum)
оттянутомятликово-стоповидноосоково-
разнотравная (Poa attenuata, Carex 
pediformis, Galium verum)

Субгекистотермно-
эуксерофильный

Настоящие 
степи

разнотравно-
крыловоковыльная 

луково-крыловоковыльная (Stipa krylovii, 
Allium anisopodium)
горноколосниково-крыловоковыльная 
(Stipa krylovii, Orostachys spinosa)
осоково-крыловоковыльнная (Stipa krylovii, 
Carex pediformis, Carex korshinskyi)

крыловоковыльная
ковыльная (Stipa krylovii, S. baikalensis)
полынно-ковыльная (Stipa krylovii, Artemisia 
frigida, A. scoparia, A. commutata)

караганово-
крыловоковыльная

твердоватоосочково-крыловоковыльная 
(Stipa krylovii, Carex duriuscula)
бесстебельнолапчатково-крыловоковыльная 
(Stipa krylovii, Potentilla acaulis)

караганово-
вострецовая

чиево-вострецовая (Leymus chinensis, 
Achnatherum splendens)
крыловоковыльно-вострецовая (Leymus 
chinensis, Stipa krylovii)

холоднополынная

злаково-холоднополынная (Artemisia frigida, 
Stipa krylovii, Cleistogenes squarrosa)
житняково-холоднополынная (Artemisia 
frigida, Agropyron cristatum)

твердоватоосочковая

чиево-твердоватоосочковая (Carex 
duriuscula, Achnatherum splendens)
разнотравно-твердоватоосочковая с 
Caragana microphylla (Carex duriuscula, 
Scorzonera radiata, Alyssum obovatum)
разнотравно-твердоватоосочковая (Carex 
duriuscula, Potentilla bifurca, Taraxacum 
officinale, Plantago media)

карагановая карагановая (Caragana pygmaea)
горноколосниково-
тимьяновая

горноколосниково-тимьяновая (Orostachys 
spinosa, Thymus baicalensis)

Горные 
степи

полидоминантно-
мелкодерновиннозла-
ковая

змеевково-мелкодерновиннозлаковая (Stipa 
glareosa, Agropyron cristatum, Koeleria glauca, 
Cleistogenes squarrosa)
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ЭИРФ ФЦТ Формация Ассоциация

Субгекистотермно-
эуксерофильный

Горные 
степи

полидоминантно-
мелкодерновиннозла-
ковая

разнотравно-мелкодерновиннозлаковая 
(Stipa glareosa, Agropyron cristatum, Koeleria 
glauca, Stellera chamaejasme, Bupleurum 
scorzonerifolium)

низкотравная
кистевидномятликово-злаковая (Potentilla 
sericea, Stipa glareosa, Koeleria glauca, Thymus 
serpyllum)

нителистниковая

хамеродосово-нителистниковая (Filifolium 
sibiricum, Chamaerhodos erecta)
злаково-нителистниковая (Filifolium 
sibiricum, Carex pediformis)

твердоватоосочковая

китайсковострецово-твердоватоосочковая 
(Carex duriuscula, Leymus chinensis)
бесстебельнолапчатково-
твердоватоосочковая (Carex duriuscula, 
Potentilla acaulis)
растопыреннозмеевково-
твердоватоосочковая (Carex duriuscula, 
Cleistogenes squarrosa)

Микротермно-
гиперксерофильный

Пустынные 
степи

ковыльковая галечниковоковыльковая (Stipa glareosa)
ковыльковая с участием Peganum 
nigellastrum (Stipa glareosa, S. klemezii)

змеевково-луковая змеевковая с участием Peganum nigellastrum 
(Cleistogenes songorica)

луковая луковая (Allium polyrrhizum, A. mongolicum)
разнотравно-луковая (Allium polyrrhizum, 
Convolvulus ammani, Dontostemon 
integrifolius)

луково-ковыльковая твердоватоосочково-луково-ковыльковая 
(Stipa glareosa, Allium polyrrhizum, Carex 
duriuscula)
разнотравно-луково-ковыльковая (Stipa 
glareosa, Allium polyrrhizum, Asterotamnus 
heteropappoides, Lagochilus ilicifolius)

солянково-луковая разнотравно-солянково-луковая (Allium 
polyrrhizum, Salsola passerina, Reaumuria 
songarica, Anabasis brevifolia, Allium 
mongolicum)
поташниково-солянково-луковая (Allium 
polyrrhizum, Salsola passerina, Reaumuria 
songarica, Kalidium gracile)
чиево-солянково-луковая (Allium 
polyrrhizum, Salsola passerina, Reaumuria 
songarica, Achnatherum splendens)
вьюнково-солянково-луковая (Allium 
polyrrhizum, Salsola passerina, Reaumuria 
songarica, Achnatherum splendens)
мелкодерновиннозлаково-солянково-
луковая (Allium polyrrhizum, Salsola passerina, 
Reaumuria songarica, Stipa klemenzii)

караганово-
ковыльковая

караганово-ковыльковая (Stipa glareosa, 
Caragana stenophylla)

Таблица 2 (продолжение) 
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стерных построений мы провели сопряженный 
анализ структуры сообществ и экологических 
условий с помощью ординационных методов. 
Ординация позволила извлечь информацию 
об экологии сообществ и значительно облегчи-
ла процесс классификации, наглядно подтвер-
див целесообразность отнесения полученных 
«сложных» объединений к тем или иным груп-
пам скопления. 

Непрямая ординация, проведенная с исполь-
зованием алгоритма DCA, получилась доста-
точно выраженной – в пространстве двух осей, 
представляющих значения экологических фак-
торов, сформировалось несколько групп (рис. 
2). Группы представляют разные частные прояв-
ления типов степной растительности, различаю-
щиеся по экологии и флористическому составу, 
соответствующие рангу флороценотипа. Вдоль 
оси абсцисс наблюдается последовательное раз-
мещение степных сообществ от луговых степей 
северного полигона «Улан-Удэ» до пустынных 
степей южного полигона «Мандалгови». Таким 
образом, экологическим фактором, обуславли-
вающим выявленный порядок групп, является 
градиент гумидности-аридности (уменьшение 
увлажненности) климата. Ось ординат отражает 
распределение ценофлор по степени литоморф-
ности (от мощных супесчаных до маломощных 
щебнистых).

В первую группу входят мезофитные луговые 
и кустарниковые сообщества, распространен-
ные на высотах 650–730 м, на каменисто-щеб-
нистом или мелкоземном субстрате, в зоне не-
достаточного и временно избыточного увлаж-
нения. Во вторую группу входят сообщества 
настоящих сухих степей с преобладанием Stipa 

ЭИРФ ФЦТ Формация Ассоциация

Залежная растительность

веничнополынная 
(бурьянистая стадия)

веничнополынная (Artemisia scoparia)

мятликово-
лапчаковая 
(рыхлодерновинная 
стадия)

мятликово-лапчатковая (Poa botryoides, 
Potentilla acervata)
мятликово-лапчатковая с Ulmus pumila (Poa 
botryoides, Potentilla acervata)
крыловоковыльно-лапчатковая (Potentilla 
acervata, Stipa krylovii)

холоднополынная 
(корневищная 
стадия)

змеевково-холоднополынная (Artemisia 
frigida, Cleistogenes squarrosa)
житняково-холоднополынная (Artemisia 
frigida, Agropyron cristatum)
бесстебельнолапчатково-холоднополынная 
(Artemisia frigida, Potentilla acaulis)

Таблица 2 (окончание) 

krylovii, распространенные на высотах 700–800 м  
на средне- и относительно мощных супесчаных 
почвах – темно-каштановых. Сюда же входят 
сообщества настоящих степей интенсивного 
пастбищного использования, которые тяготеют 
к супесчаным почвам. Сообщества этой группы 
находятся в зоне периодически недостаточного 
увлажнения. В третью группу входят горностеп-
ные сообщества, характеризующиеся увлаж-
нением настоящих степей, но расположенных 
выше – в диапазоне высот 1500–1600 м, на мел-
коземных и каштановых маломощных щебни-
стых почвах, в зоне умеренно малоувлажненной, 
холодной, длительно промерзающей. Четвертая 
группа объединяет сообщества пустынных сте-
пей. Сообщества этой группы распространены в 
аридной зоне на высотах от 1300 до 1400 м, на 
бурых щебнистых и засоленных почвах с недо-
статочным увлажнением. 

Ведущими лимитирующими факторами для 
степной растительности являются степень ув-
лажнения и особенности субстрата, на котором 
развиваются сообщества. Для отражения эколо-
гического положения сообществ на градиентах 
увлажнения и богатства почв проведена пря-
мая ординация всех сообществ и анализ внутри 
каждого ФЦТ с использованием экологических 
шкал (рис. 3, 4). По оси абсцисс отложены сту-
пени увлажнения, а по оси ординат – ступени 
активного богатства почвы. Амплитуда луго-
востепного увлажнения колеблется в пределах 
48–55, а по богатству – 12,2–13,1. Диапазоны 
ступеней увлажнения 38–43 и богатства-засоле-
ния 12,5–14,0 соответствуют настоящим степям, 
также в этом диапазоне расположены горные 
степи со смещением по шкале увлажнения до 51. 
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Пустынные степи характеризуются распростра-
нением по увлажнению в пределах 20–45 и по за-
солению – 13,5–18,0. Залежная растительность, 
объединяя растительность разных стадий дему-

тации от бурьянистой до корневищной, занима-
ет широкое положение по увлажнению 46–52 и 
по почвенному богатству – 12,8–13,7.

Полученная классификационная схема от-

Рис. 2. DCA-ординация ценофлор степных сообществ территории исследования. 
Римскими цифрами и пунктирными линиями обозначены группы флороценотипов: I – луговые степи; II – на-
стоящие степи; III – горные степи; IV – пустынные степи.
Сплошными линиями обозначены формации: 1 – осоково-разнотравная; 2 – кустарниково-разнотравная;  
3 – нителистниковая; 4 – твердоватоосочковая; 5 – мелкодерновиннозлаково-разнотравная; 6 – кистевидно-
мятликово-злаковая; 7 – крыловоковыльная; 8 – разнотравно-крыловоковыльная; 9 – караганово-вострецо-
вая; 10 – холоднополынная; 11 – караганово-крыловоковыльная; 12 – твердоватоосочковая; 13 – ковыльковая; 
14 – змеевково-ковыльковая; 15 – луковая; 16 – ковыльково-луковая; 17 – солянково-луковая; 18 – караганово-
ковыльковая.

ражает современное фитоценотическое разно- 
образие территории, представленное коренны-
ми сообществами, адаптированными к совре-
менным природным условиям, и производными 
сообществами, сформировавшимися под воз-
действием антропогенных факторов.

Фитоценотическая характеристика  
формаций и ассоциаций

1. ФЦТ Луговые степи. Ценофлору луговых 
степей образуют ценозы разнотравных лугово-
степных и закустаренных степей. Луговые раз-
нотравные степи богаты по флоре. Наиболее 
широко этот тип представлен в подзоне луговых 
степей. В сухих горах Южной Сибири ценотичес- 
кое и флористическое разнообразие этих сте-
пей заметно ослабевает, они встречаются лишь 
фрагментарно (Peshkova, 1985; Namzalov, 1994). 
Описанные нами сообщества луговых степей, 

располагающиеся на модельном полигоне «Улан-
Удэ», почти в равной пропорции состоят из ме-
нее ксерофильных степных растений – ксеро-
мезофитов (Scorzonera radiata, Aster alpinus, Tha- 
lictrum foetidum и др.) и настоящих ксерофитов 
(Veronica incana, Koeleria cristata). Как отмечает 
Б. Б. Намзалов: «факты значительного участия 
ксерофитов, сформированных в умеренно хо-
лодных и недостаточно влажных экологических 
условиях, подтверждают сопряженный генезис 
лугово-степного флороценотипа с развитием 
ландшафтов горной лесостепи» (Namzalov, 1994: 
174). 

Высока активность видов с широким ареа-
лом – евразиатских и циркумполярных видов 
(Veronica incana, Scorzonera radiata, Phlomoides tu-
berosa, Galium verum и др.) с примесью южноси-
бирских (Serratula centauroides, Myosotis baicalen-
sis, Caragana pygmaea и др.). Ведущее положение 
в составе флоры этих групп видов говорит о 
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роли как северных, так и южных горных флор 
в развитии этих степей (Namzalov, 1994). Горно-
степные виды преобладают над лесостепными и 
собственно степными. В структуре сообществ 
доминирующие позиции, наряду с дерновинны-
ми формами (Carex pediformis, Koeleria cristata), 
занимают корневищные злаки и травянистые 

Рис. 3. Схемы прямой ординации луговых (а), настоящих (б), горных (в), пустынных (г) степей на основе 
экологических шкал по факторам увлажнения и богатства-засоления почв. Точками обозначены геоботани-
ческие описания.

многолетники мезоксерофильной экологии (He-
lictotrichon schellianum, Aster alpinus, Pulsatilla 
ambigua, Thalictrum foetidum). Травостой густой, 
проективное покрытие в среднем составляет 
65–70 %. В составе луговых степей отмечены 2 
формации, включающие 3 ассоциации. 

Основная синузия кустарниковой разно-

травной формации представлена кустарниками 
Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea 
aquilegifolia, Caragana pygmaea. Она приурочена 
к северным склонам, их подножиям, где за счет 
дождевых и талых вод создаются наилучшие 
условия увлажнения. Среднее проективное по-
крытие – 65–70 %. Формация включает одно-
именную ассоциацию.

Эдификатором стоповидноосоково-раз-
нотравнозлаковой формации является осока 
стоповидная. Эти сообщества приурочены в 

основном к северным склонам. В группе раз-
нотравья отмечены такие виды, как Veronica in-
cana, Scorzonera radiata, Aster alpinus, Artemisia 
scoparia, Pulsatilla ambigua и др. В таких степях 
густое проективное покрытие варьирует от 60 
до 70 %, с высокой степенью задернованности. 
Формация включает 2 ассоциации: гребенчато-
житняково-стоповидноосоково-разнотравную 
и оттянутомятликово-стоповидноосоково-раз-
нотравную.

2. ФЦТ Настоящие степи. Настоящие степи 
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Рис. 4. Схема прямой ординации залежной раститель-
ности на основе экологических шкал по факторам 
увлажнения и богатства-засоления почв. Точками 
обозначены геоботанические описания. Формации: 
1 – веничнополынная; 2 – мятликово-лапчатковая;  
3 – холоднополынная.

широко распространены в центральноазиатской 
степной подобласти, где занимают основные 
площади. Они традиционно подразделяются 
на настоящие разнотравно-дерновиннозлако-
вые, сухие дерновинно- и корневищно-злаковые 
(Lavrenko et al., 1991). Образуют подзональные 
полосы в равнинных регионах и соответствую-
щие подпояса в горах. Ценофлоры выделенной 
нами группы соответствуют подтипу настоящих 
сухих дерновиннозлаковых степей. Настоящие 
степи образованы из типичных ксерофитов 
(62 %), преимущественно дерновинных злаков. 
Доля мезофитных форм невелика – 10 %. В со-
обществах преобладают виды с широким аре-
алом – евразиатские, циркумполярные (35 %)  
и азиатские – южносибирские, центрально- 
азиатские (33 %). Наряду с лидирующими по-
зициями собственностепных видов (35 %), в 
одинаковой степени представлены лесостепные 
и горно-степные виды (25 %), характерные для 
горных территорий Северной Азии и Южной 
Сибири. Отражение климатических особенно-
стей в растительном покрове проявляется в со-
ставе жизненных форм. Наличие растений по-
душек и куртинок (Stellaria dichotoma, Potentilla 
acaulis и др.) связано с процессом адаптации к 
холодным и сухим местообитаниям в условиях 
резко континентального климата. Эдификатора-
ми являются крупнодерновинные ковыли Stipa 
krylovii, S. baicalensis и мелкодерновинные злаки 
Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Koele-
ria cristata, Festuca lenensis. Разнотравье слагают 

Potentilla acaulis, Artemisia frigida, Veronica incana, 
Heteropappus altaicus, Chamaerhodos erecta, Stel-
laria dichotoma, Alyssum obovatum, Ptilotrichum 
tenuifolium и др. Общее проективное покрытие в 
среднем составляет 60 %. Средняя высота траво-
стоя 22 см, на участках в 100 кв. м. встречается 
в среднем 15 видов, что говорит об обедненном 
составе ценофлоры. В составе настоящих степей 
выделено 8 формаций, включающих 16 ассоци-
аций.

В северной части трансекта на модельном 
полигоне «Улан-Удэ» отмечена формация раз-
нотравно-крыловоковыльная (Zharnikova et 
al., 2019). Данная формация представляет собой 
более петрофитный вариант ковыльных сте-
пей с участием Caragana pygmaea. Сообщества 
формации расположены на южной и восточной 
экспозиции склона и в привершинной части со-
пок. Характерны для песчаных, каменистых и 
щебнистых субстратов. Проективное покрытие 
травостоя варьирует от 40 до 60 %. Доминанта-
ми выступают дерновинные злаки: Stipa krylovii, 
Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum, Koele-
ria cristata. Выражена роль Caragana pygmaea, 
также из кустарников присутствует Spiraea aqui-
legifolia. Нижний подъярус формируют Artemisia 
frigida и Potentilla acaulis, к которым примеши-
ваются представители степного разнотравья: 
Veronica incana, Serratula centauroides, Allium an-
isopodium, Allyssum obovatum и др. Cредняя видо-
вая насыщенность – 20 видов на 100 м2. В составе 
данной формации выделены 3 ассоциации.

На модельном полигоне «Гусиноозерск» от-
мечена крыловоковыльная формация, которая 
по составу ближе к условно-коренной формации 
ковыльных степей, согласно сопоставлению, с 
выделенными Б. Б. Намзаловым (Namzalov, 1994) 
для степей Южной Сибири крупнодерновинных 
ковыльных степей. В составе описанных нами 
сообществ данной формации доминирующие 
позиции занимает ковыль Stipa krylovii, а также 
ковыль Stipa baicalensis, но с намного меньшим 
проективным покрытием в силу выбитости его в 
условиях выпаса. Кроме ковылей, эдификатора-
ми данной формации являются Agropyron crista-
tum, Koeleria cristata, в меньшем количестве Ley-
mus chinensis. Из кустарников отмечена Caragana 
pygmaea. Из разнотравья сообщество слагают 
такие виды, как Veronica incana, Artemisia frigida, 
Carex duriuscula, Ptilotrihum tenuifolium, Poa at-
tenuata, Chamaerhodos erecta, Stellaria dichotoma 
и др. Общее проективное покрытие варьирует 
от 50 до 65 %. Средняя видовая насыщенность 
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20 видов на 100 м2. Почвы темно-каштановые и 
каштановые легких механических составов. В 
составе данной формации выделяется ассоци-
ация ковыльных степей и полынно-ковыльная 
ассоциация, сформированная дигрессионными 
видами (Cleistogenes squarrosa, Potentilla acaulis) 
и заносными видами с окружающих залежных 
земель (Artemisia scoparia, Artemisia commutata). 

На полигоне «Дархан» выделена карагано-
во-крыловоковыльная формация, отличающая-
ся присутствием в составе сообществ Caragana 
microphylla (Zharnikova et al., 2016). Данная фор-
мация представляет собой сильно сбитую степь 
со всеми индикаторами пастбищной дигрессии. 
Доминантом сообщества является Stipa krylovii 
со значительным участием Caragana microphylla 
и большим процентом участия в травостое зла-
ков Leymus chinensis, Koeleria cristata, Cleistogenes 
squarrosa, Agropyron cristatum. Из разнотравья 
соэдификатором формации является Artemisia 
frigida, появляющаяся в изобилии после интен-
сивного пастбищного использования. Сообще-
ства данной формации обеднены, средняя видо-
вая насыщенность — 10 видов на 100 м2. Общее 
проективное покрытие варьирует в зависимости 
от степени увлажнения по годам от 20 до 50 %. 
Формацию образуют 2 ассоциации в зависимо-
сти от степени преобладания дигрессионных 
видов.

Доминирующие позиции в караганово-вос-
трецовой формации занимает Leymus chinensis. 
Леймус – злак широкой экологической амплиту-
ды, произрастает в разнообразных местообита-
ниях: по пологим склонам сопок и увалов, широ-
ким межгорным падям, вокруг озер, на надпой-
менных террасах рек; способен выносить значи-
тельные дозы засоления и засушливость почв, 
хорошо развивается на супесчаных почвах, чему 
способствуют его длинные корневища (Peshko-
va, 2010). Кроме Leymus chinensis, выражена си-
нузия мелкодерновинных ксерофильных злаков 
(Agropyron cristatum, Koeleria cristata, Stipa krylo-
vii, Cleistogenes squarrosa). Ковыль Stipa krylovii 
в данных сообществах сильно выбит и остался 
отдельными куртинками с покрытием не более 
1 %. В составе отмечено ксерофильное разно-
травье (Veronica incana, Heteropappus altaicus и 
др.). Общее проективное покрытие варьирует от 
20–50 %. Видовой состав обеднен, средняя видо-
вая насыщенность – 10 видов на 100 м2. В составе 
формации выделено 2 ассоциации.

В результате интенсивной пастбищной на-
грузки на полигоне «Дархан» широко пред-
ставлены дигрессионные варианты настоящих 

степей. Эти степи являются вторичными, на 
которых сказывается воздействие выпаса, о чем 
свидетельствует разрастание в составе траво-
стоя Artemisia frigida и Carex duriuscula c значи-
тельным участием Caragana microphylla. 

Описанная нами формация холоднополын-
ных степей является вторичной, антропогенно-
обусловленной в результате чрезмерной паст-
бищной нагрузки. Доминантом этих сообществ 
является полынь Artemisia frigida, с широкой 
экологической амплитудой. Содоминантом вы-
ступает Caragana microphylla. Растительный по-
кров холоднополынных степей изрежен, траво-
стой низкий – 10–12 см. При этом проективное 
покрытие благодаря обилию стелющихся побе-
гов Artemisia frigida достигает 30–45 %. Видовой 
состав на 100 м2 насчитывает 8–10 растений. В 
составе формации выделено 2 ассоциации. 

Сообщества твердоватоосочковой форма-
ции также относятся к вторичным, формиру-
ющимся в результате пастбищной дигрессии 
сухих степей. Сообщества твердоватоосочко-
вых степей имеют бедный флористический со-
став, простую вертикальную и горизонтальную 
структуру. 

М. А. Рещиков так характеризует эти степи: 
«Это небольшие фрагменты вторичных степей 
с естественной растительностью, выбитой до 
состояния «толоки»» (Reshchikov, 1961: 78). До-
минирующие позиции в данных сообществах 
занимают корневищная ксерофитная осока 
Carex duriuscula и Caragana microphylla, сопро-
вождаемые немногочисленными видами злаков 
и разнотравья. Общее проективное покрытие 
составляет 30–40 %. На учетной площадке в 100 
м2 в среднем произрастает 15 видов. По эколо-
гическому составу присутствуют как ксерофи-
ты, так и мезоксерофиты. Сообщества данной 
формации встречаются по понижениям степи, 
приурочены к шлейфам склонов холмов и меж-
горным долинам, а также к пониженным участ-
кам первых террас долин рек. В составе данной 
формации выделено 3 ассоциации.

Преимущественно по южным склонам, в ме-
стах массивного выхода коренных пород встре-
чаются карагановые степи из зарослей Caragana 
pygmaea. Среди россыпей камней и щебенки, 
покрытых накипными лишайниками, рассеянно 
встречаются низкие, прижатые к земле травяни-
стые растения. 

На инсолируемых склонах и вершинах гряд 
с неподвижным мелкокаменистым субстратом 
и наличием мелкоземистых фракций встреча-
ются горноколосниково-тимьяновые степи 
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(Orostachys spinosa, Thymus baicalensis) – петро-
фитный вариант настоящих степей. Это типич-
ные низкотравные степи, с общим проективным 
покрытием 30–50 %. В результате выветривания 
коренные породы в значительной степени раз-
рушены. Основу сообществ создают низкорос-
лые петрофитные растения Orostachys spinosa, 
Thymus baicalensis, Androsace incana, Eremogone 
meyeri, Polygala tenuifolia, Alyssum obovatum и др. 

3. ФЦТ Горные степи. Данная группа степей 
образована ценозами, отличающимися особен-
ностями высотного распределения. Они описа-
ны на модельном полигоне Дзун-Мод. Сообще-
ства этих степей мы относим к подтипу горных 
в интерпретации Г. А. Пешковой, которая отме-
чала, что «… горные степи соответствуют лито-
фильным степям М. А. Рещикова (Reshchikov, 
1961), но не тождественны с горными (субаль-
пийскими или пустошными), выделенными им 
же, которые должны, судя по преобладающим в 
травостое видам, относиться к лугам или зарос-
лям кустарников» (Peshkova, 1985: 41). Своеоб- 
разие ценофлорам этих степей придает присут-
ствие горностепных видов, которые относятся 
к самобытным жизненным формам – подушко-
видным и розеточным стержнекорневым по-
ликарпикам (Potentilla sericea, Eremogone meyeri, 
Filifolium sibiricum и др.). В составе группы гор-
ных степей выделено 4 формации, включающие 
8 ассоциаций. 

В полидоминантно-мелкодерновиннозлако-
вой формации лидирующие позиции занимают 
злаки Stipa glareosa, Koeleria glauca, Agropyron 
cristatum. В составе формации выделено 2 ассо-
циации.

Низкотравную формацию образуют сообще-
ства из низкорослых петроксерофитных видов –  
Potentilla sericea, Stipa glareosa, Koeleria glauca, 
Thymus serpyllum. Занимают специфические ме-
стообитания: каменистощебнистые вершины 
гор и увалов, каменистые участки котловин. Как 
отмечает Б. И. Дулепова (Dulepova, 1993), соот-
ношение доминантов в отдельных сообществах 
отличается значительными сдвигами, особенно 
в многолетние сухие и влажные периоды, но в 
целом все они должны быть отнесены к группе 
низкотравных полукустарничковых степей. В 
составе данной формации нами отмечена кисте-
видномятликово-злаковая ассоциация.

Своеобразие формации нителистниковых 
степей было причиной того, что в рамках эко-
лого-фитоценотичекого подхода разные авторы 
относили их к различным подтипам степного 

типа растительности. Так, Е. М. Лавренко (Lav-
renko, 1991) относил их к разнотравным луго-
вым, Л. П. Сергиевская (Sergiyevskaya, 1951) – к 
настоящим разнотравным, И. И. Галактионов 
(Galaktionov, 1954) – к опустыненным степям,  
А. А. Горшкова (Gorshkova, 1966) – криоксе-
рофильным степям, Б. И. Дулепова (Dulepova, 
1981) – к степям смешанного типа, а А. А. Юнатов  
(Yunatov, 1950), М. А. Рещиков (Reshchikov, 1961), 
Г. А. Пешкова (Peshkova, 1985), В. А. Барицкая 
(Baritskaya, 1979), А. М. Зарубин и М. В. Фролова 
(Zarubin, Frolova, 1980) – к горным степям. При-
чина этого в том, что нителистниковые степи 
и не похожи на другие степи Евразии, и, кроме 
того, они очень изменчивы. В разные годы и 
даже в разные сезоны одного года они выглядят 
по-разному. Доминантом нителистниковой фор-
мации является Filifolium sibiricum. Кроме того, 
в составе доминируют Eremogone meyeri, Poten-
tilla sericea, Medicago falcata. Травостой высотой 
до 20 см разреженный с проективным покры-
тием 50–60 %. Видовая насыщенность на 100 м2  
составляет в среднем 15 видов. В составе форма-
ции выделено 2 ассоциации. 

В качестве дигрессионного варианта горных 
степей выделена твердоватоосочковая фор-
мация. Она близка к выделенной формации ди-
грессионных твердоватоосочковых настоящих 
степей, но все же является производной горных 
степей. Травостой обеднен, высота достигает 
15–20 см. Общее проективное покрытие состав-
ляет 45–55 %. В составе данной формации вы-
делены 3 ассоциации.

4. ФЦТ Пустынные степи. Данная груп-
па степей описана на модельном полигоне 
«Мандалгови», расположенном в аридной зоне 
(Zharnikova et al., 2018). Пустынные степи ха-
рактеризуются своеобразным набором эдифи-
каторов: наиболее обильны мелкодерновинные 
злаки Stipa glareosa, Cleistogenes songorica с зна-
чительным участием полукустарничковых со-
лянок – Reaumuria songarica, Salsola passerina, 
Anabasis brevifolia. Доминирование в сообще-
ствах дерновинного лука – Allium polyrrhizum 
– является особенностью пустынных степей 
(Yunatov, 1950). А. А. Юнатов подчеркивал, что 
«пустынные степи Центральной Азии сложены 
своеобразным комплексом видов, представи-
тели которого малоактивны в зоне степей. Эта 
особенность дает право сделать заключение о 
самобытности пустынных степей и о том, что 
они являются достаточно древним образовани-
ем» (Yunatov, 1950: 115). В составе описываемых 
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нами пустынных степей выделено 6 формаций, 
включающих 13 ассоциаций.

Ковыльковые степи предпочитают поло-
говолнистые среднесуглинистые слабозащеб-
ненные равнины. В формировании сообществ 
ковыльковой формации основное участие при-
надлежит плотнодерновинным мелким пери-
стым ковылькам Stipa klemenzii и S. glareosa при 
активном участии Allium polyrrhizum. В рассма-
триваемых ценозах Stipa klemenzii преобладает 
над ковылем галечным. Видовой состав крайне 
обеднен. Выделены 2 ассоциации: галечниково-
ковыльковая и дигрессионный вариант ковыль-
ковых степей – клеменцевоковыльковая с уча-
стием Peganum nigellastrum. 

В сообществах змеевково-луковой форма-
ции, наряду с луком, эдификаторное значение 
принимает многолетний дерновинный злак – 
Cleistogenes songorica. Это гобийско-монгольский 
вид, не выносящий засоления и сильной солон-
цеватости, предпочитающий дресвянисто-гра-
вийные отложения и каменисто-щебнистые по-
чвы. Данные сообщества располагаются по вол-
нисто-увалистым равнинам, отчасти пологим 
склонам. Выделена 1 ассоциация: змеевковая 
с участием Peganum nigellastrum. Согласно ха-
рактеристике пустынных степей, приведенной  
А. А. Юнатовым, в данных сообществах мелкие 
осочки – Carex stenophylla и C. duriuscula могут 
встречаться в небольшом количестве и только 
в качестве сопутствующего вида. Однако в со-
временном растительном покрове участие Carex 
duriuscula уже более значительное (5–7 %), зме-
евка джунгарская имеет достаточно обильное 
проективное покрытие, хотя жизненное состо-
яние его угнетенное. Отмеченное высокое уча-
стие алкалоидного вида Peganum nigellastrum го-
ворит об усиливающейся дигрессии сообществ. 

Сообщества формации луковых степей при-
урочены преимущественно к равнинам и от-
носительно приподнятым местоположениям, 
предпочитая легкосуглинистые и рыхлые песча-
ные почвы. Эдификатором является плотнодер-
новинный лук Allium polyrrhizum. По проектив-
ному покрытию позиции лука многокорневого 
усиливаются, и в процентном соотношении его 
становится больше по сравнению с ковыльками. 
Реже встречается в зоне гобийских пустынных 
степей Allium mongolicum, развитие которого на-
чинается гораздо раньше. Развитие луков тесно 
связано с обилием и временем выпадения дож-
дей, т.к. их корни, расположенные близко к по-
верхности почвы, способны улавливать даже 

небольшие осадки (Kazantseva, 2009). Согласно 
А. А. Юнатову, в пустынных степях плотнодер-
новинный лук многокорешковый отмечался да-
леко не всегда и в виде примеси (Yunatov, 1950). 
Однако в настоящее время данный лук отмечен 
во всех сообществах выделенной формации и в 
довольно большом обилии. Формация луковых 
степей включает луковую и разнотравно-луко-
вую ассоциации. 

На почвах легкого механического состава, с 
небольшим содержанием гумуса произрастают 
сообщества луково-ковыльковой формации. 
Основными ценозообразователями сообществ 
данной формации являются также Allium polyr-
rhizum и Stipa glareosa, причем соотношение их 
колеблется. Кроме них, активным эдификато-
ром выступает дигрессионный вид Carex durius-
cula. Формация включает 2 ассоциации. 

При увеличении засоленности почв роль 
многолетних полукустарничковых солянок 
усиливается. В солянково-луковой формации 
наряду с эдификаторной ролью дерновинных 
злаков большое значение принимают типичные 
полукустарнички – Reaumuria songarica и Salsola 
passerina. Их участие по проективному покры-
тию удерживается примерно на одном уровне. 
Солянковые сообщества развиваются в пони-
жениях, по пологим склонам на суглинистых и 
солончаковато-солонцеватых почвах. Формация 
включает 5 ассоциаций. В крупных транзитных 
сайрах в пределах настоящих пустынь Reau-
muria songarica является доминантом, однако в 
данных фитоценозах находится в более жестких 
термальных условиях. 

Для местообитаний с повышенным содер-
жанием щебня, дресвы и почв облегченного 
механического состава характерны караганово-
ковыльковые степи, где заметную роль играют 
виды рода Caragana. Является вариантом пу-
стынных степей, вызванная почвенными усло-
виями и защебненностью.

5. ФЦТ Залежная растительность. Значи-
тельные площади пашни, переведенные в залежь 
в 1990-х гг., в настоящее время находятся на раз-
ных стадиях зацелинения. Генезис залежной 
растительности связан с коренной трансформа-
цией степных сообществ в результате распашки 
под сельскохозяйственные земли, поэтому вслед 
за Б. Б. Намзаловым и др. (Namzalov et al., 2005) 
мы рассматриваем ее в рамках особого антропо-
генно-обусловленного флороценотипа. Сообще-
ства этих стадий имеют отличительные особен-
ности во флористическом составе и структуре. В 
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составе данной группы нами выделено 3 форма-
ции, характеризующие 3 стадии.

Веничнополынная формация относится к 
мелкобурьянистой стадии залежной сукцессии. 
Характерной особенностью бурьянистой стадии 
является отсутствие диагностических видов. Бу-
рьянистые сообщества сформированы главным 
образом сорными однолетними и двулетними 
травами, не представляющими кормовой ценно-
сти. Доминантом веничнополынной формации 
является полынь Artemisia scoparia. Данный вид 
имеет высокое постоянство на всех выделенных 
стадиях. В сообществах этой формации ОПП 
низкое 10–15 %, видны участки обнаженной по-
верхности, отдельные виды представлены еди-
ничными особями удаленными друг от друга. 
Формация включает одноименную ассоциацию.

На предгорных равнинных участках и скло-
нах небольшой крутизны (3–8°) в котловинах 
Селенгинского среднегорья с супесчаными и су-
глинистыми каштановыми почвами выделены 
сообщества мятликово-лапчатковой форма-
ции, представляющие рыхлодерновинную ста-
дию. При этом сообщества данной формации 
зарастают ильмом с бывших разграничительных 
лесополос. Формация включает 3 ассоциации.

На залежах, подвергшихся выпасу в окрест-
ностях населенных пунктов, сформированы 
холоднополынные залежи с доминированием 
полукустарничка Artemisia frigida. Формация 
холоднополынных сообществ относится к ди-
грессионной стадии залежной сукцессии. Видо-
вой состав данной формации близок к квазина-
туральным сообществам естественных угодий, 
что говорит об интенсивном внедрении степной 
флоры и начале процесса их зацелинения. Фор-
мация включает 3 ассоциации.

Заключение

В результате выявления фитоценотического 
разнообразия степных экосистем вдоль Байкаль-
ско-Гобийского трансекта несмотря на трудности, 
связанные с охватом разных климатических зон 
удалось выполнить важнейший инвентаризацион-
ный этап и решить некоторые общие методические 
подходы. Безусловно, построенная нами класси-
фикационная схема не лишена дискуссионных мо-
ментов, как в классификации фитотаксонов, так и 
в подходах, но предложенное решение позволяет 
наиболее полно раскрыть закономерности про-
странственно-структурного распределения, прове-
сти анализ состояния и функционирования экоси-

стем. Длительное и интенсивное использование 
территории для различных хозяйственных нужд 
приводит к реструктуризации состава есте-
ственной растительности. Классификационная 
схема отражает 5 флороценотипов, 3 эколого-исто-
рических ряда, 23 формации и 49 ассоциаций. На 
территории БГТ степная растительность представ-
лена субгекистотермно-эуксерофильным ЭИРФ –  
52 %, микротермно-гиперксерофильный ЭИРФ со-
ставляет 26 %, микротермно-гемиксерофильный 
ЭИРФ – 9 %, залежная растительность – 13 %. Мик-
тротермно-гемиксерофильный ЭИРФ, представ-
ленный луговыми степями (полигон «Улан-Удэ»), 
функционирует в условиях умеренного увлажне-
ния и сухости (300–500 мм осадков в год) и при 
сумме положительных температур до 1400–1600 
°С, а также при обилии зимних осадков с образова-
нием устойчивого снежного покрова. Субгекисто-
термно-эуксерофильный ЭИРФ, представленный 
настоящими (полигоны «Гусиноозерск», «Дархан») 
и горными («Дзун-Мод») степями, развивается в ус-
ловиях сухого и холодного резко континентального 
климата (200–300 мм осадков в год) и при сумме 
положительных температур 1000–1200 °С, продол-
жительной и суровой зимой с неустойчивым снеж-
ным покровом. Микротермно-гемиксерофильный 
ЭИРФ пустынных степей («Мандалгови») склады-
вался в экстремальном гидротермическом режиме 
при сумме положительных температур 1800–2000 
°С и годовом количестве осадков 100–200 мм. Ан-
тропогенно-обусловленный ФЦТ залежной рас-
тительности отмечен на полигонах российской 
части трансекта. В изученных растительных со-
обществах нами были отмечены разные стадии 
трансформации. Преобразование идет вследствие 
длительной высокой антропогенной нагрузки и 
усугубляется климатическими изменениями. Наи-
более трансформированными являются настоящие 
и пустынные степи. Для естественных степных 
экосистем выпас является нормальным экологи-
ческим фактором поддержания стабильного со-
става растительности, так как под его влиянием 
в течение нескольких тысячелетий шло их фор-
мирование. Пастбищный оборот степных экоси-
стем в условиях изменяющегося климата вносит 
увеличение площадей переходных производных 
сообществ, что, несомненно, влечет к структур-
ным изменениям травостоя. Увеличивающийся 
за последние десятилетия чрезмерный выпас 
на территории Монголии приводит к деграда-
ции растительности, изреживанию травостоя, 
вплоть до выпадения видов. Рассмотренные 
степные сообщества находятся на стадии силь-
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ной дегрессии. Состояние описанных ценозов 
на российской части трансекта характеризует-
ся слабой и средней дегрессией. Сорные виды 
с используемых в качестве пастбищ залежей на 
территории Республики Бурятия РФ активно 
внедряются в состав травостоя прилегающих 
коренных экосистем, ухудшая их структуру. По-
всеместно по БГТ наблюдается уменьшение раз-
нообразия сообществ, упрощение вертикальной и 
горизонтальной структуры, снижение флористиче-
ского разнообразия и увеличение ксерофитизации 

сообществ. 
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