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Аннотация. В статье приводятся сведения о на-
ходке центрально-азиатского пустынно-степного 
вида – Stipa desertorum (Roshev.) Ikonn. в предгорьях 
хр. Малый Хамар-Дабан в Западном Забайкалье. При-
ведены экотопические и фитоценотические характе-
ристики сообщества ковыля пустынного в условиях 
ландшафтного окружения горной лиственничной ле-
состепи Забайкалья.

Summary. The article contains data about new finding 
of Central-Asian desert-steppe species – Stipa desertorum 
(Roshev.) Ikonn. in the foothills of Small Khamar-
Daban ridge in Western Transbaikalia. The ecotopic 
and phytocoenotic characteristics of the association of 
S. desertorum (Roshev.) Ikonn.  in the mountain larch 
forest-steppe of Transbaikalia are presented in the  
article. 

Введение
В июле 2009 г. нами проводились геобота-

нические исследования в бассейне р. Селенга, 
вдоль левых притоков Джиды, Темника, Убуку-
на. Это обширная территория является частью 
экотонной провинции – Селенгинская Даурия в 
фитогеографическом районировании Байкаль-
ской Сибири (Namzalov, Holboeva, 2005). Однако 

западные и северо-западные рубежи этой пере-
ходной территории еще до конца не установле-
ны. Особенно сложны они в полосе предгорий 
Джидинского нагорья и хребта Хамар-Дабан, 
преимущественно связанные с высотной по-
ясностью от сосново-березовой (Джидинское 
нагорье), лиственничной лесостепи (хр. Хамар-
Дабан) к собственно таежному поясу на соответ-
ствующих горных массивах. В растительности 
территории сочетаются остепненные сосняки 
на делювиальных шлейфах, богаторазнотравные 
склоновые березняки с неморальными элемента-
ми (по Джиде), разнотравно-злаковые листвен-
ничники как элемент экспозиционной лесостепи 
(Хамар-Дабан), а также разнообразные по со-
ставу горные низкотравные, дерновиннозлако-
вые (типчаковые, мятликовые, житняковые) и 
солонцеватые (волоснецовые, чиевые) степи в 
озерных понижениях во внутренних частях де-
прессий.

Материалы и методы
Основой статьи является находка нового 

для Забайкалья вида ковыля – Stipa desertorum 
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(Roshev.) Ikonn. (характеристика местообитания, 
закладка профилей и фотографирование, де-
тальное геоботаническое описание уникального 
сообщества). Латинские названия видов приво-
дятся по «Флоре Сибири» (Lomonosova, 1990). 
Гербарные образцы S. desertorum хранятся в 
гербарии Бурятского государственного универ-
ситета UUDE (г. Улан-Удэ), дубликаты образцов 
переданы LE и TK.

Исследования растительности проводились 
на основе общепринятых геоботанических мето-
дов с детальным выявлением флористического 
состава и учетом пространственного распреде-
ления растительного покрова (закладка профи-
лей и крупномасштабное картографирование 
ключевых участков). 

Результаты и их обсуждение

Флористико-фитоценотические исследова-
ния в июле 2009 г. растительного покрова гор-
ной экспозиционной лиственничной лесостепи 
в юго-восточных отрогах горного массива Ба-
рун Бурин-Хан (падь Инзагатуй в предгорьях 
южного макросклона хр. Малый Хамар-Дабан) 
увечались интересной находкой ковыля пустын-
ного (Stipa desertorum) и ценоза, образованного 
им. Данная находка  – новый вид для флоры За-

падного Забайкалья и Бурятии в целом. Ранее 
сборы этого вида, сделанные здесь, а также с 
Приольхонского побережья оз. Байкал (сборы В. 
Н. Сукачева и др. 1928 г., и Г.А. Пешковой 1966 
г.), ошибочно относились к S. glareosa (Gudkova, 
2012; Lomonosova, 1990; Peshkova, 1972) и S. 
klemenzii (Namzalov et al., 2011). Это стало оче-
видным после недавней публикации  Н. Н. Цве-
лева (Tzvelev, 2012), в которой автор считает, что 
в Южную Сибирь проникают 2 близких пустын-
ных вида ковылей из родства S. caucasica s. l.: S. 
glareosa и S. desertorum. 

Находка этого чрезвычайно интересного цен-
трально-азиатского пустынно-степного вида в 
значительном отрыве от основного ареала в ус-
ловиях Прибайкалья и Забайкалья заслуживает 
особого внимания.

Ковыль пустынный имеет локальные точки 
распространения в Приольхонье на западном 
побережье оз. Байкал и известна единственная 
небольшая популяция вида в отрогах южного 
макросклона хр. Малый Хамар-Дабан, по сути, 
в пределах горного северного обрамления За-
падного Забайкалья (рис. 1). Прибайкальские 
популяции S. desertorum несомненно являются 
реликтом ксеротермического периода голоцена, 
а возможно, более древним – плиоценового воз-
раста (устное сообщение Н.Н. Цвелева).

Рис. 1. Местонахождения S. desertorum и S. glareosa на территории Южной Сибири (по: Lomonosova, 1990; 
Tzvelev, 2012 и нашим данным). Условные обозначения: • – S. glareosa, ○ –  S. desertorum.
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Интересно ландшафтное окружение пустын-
ноковылькового сообщества в отрогах хр. Ма-
лый Хамар-Дабан, на склоне в привершинной 
части одной из краевых гряд горы Барун Бурин-
Хан в долине р. Инзагатуй. Горно-лесостепные 
ландшафты типичны по южному макросклону 
Хамар-Дабана в полосе передовых гряд хребта, 
в пределах высот 900–1400 м над ур. м. Пустын-
ноковыльковое сообщество в растительности 
грядового увала сочетается с травяными остеп-
ненными лиственничниками и сухими дерно-
винно-злаковыми степями на склонах различ-
ных экспозиций (рис. 2). 

На пологой возвышенности при вершинной 
части вдоль гребневой линии грядового увала 
развивается уникальный фитоценоз, который за-
метно выделяется на фоне окружающей камени-
стой низкотравной степи своими глянцево-беле-
сыми прицветными листьями ковыля, придаю-
щего сообществу облик, совершенно необычный 
для степей Забайкалья (рис. 3).

Для полноценного анализа флористического 
комплекса пустынноковыльковых степей При-
байкалья еще недостаточно материала. Однако 
определенный интерес представляет фитоценоз 
с доминированием S. desertorum с предгорий Ха-
мар-Дабана.

Местонахождение описания: «Республика 
Бурятия, Джидинский р-н, окр. с. Инзагатуй в 
6,0 км на север. Предгорья хр. Малый Хамар-
Дабан, юго-восточные отроги горного массива 
Барун Бурин-Хан, долина р. Инзагатуй. № 5. 05 
VIII 2009. Б.Б. Намзалов».

Площадь сообщества небольшая, в пределах 
25 × 12 м. Оно занимает каменистые склоны 
(угол наклона от 5 до 15 0) южной, юго-запад-
ной экспозиций на вершине гряды, поверхность 
которой обильно покрыта мелким щебнем бе-
лесого оттенка. Участок имеет овально вытяну-
тую форму по гребневой линии гряды. Высота –  
1037,0 м над ур. м.

Ассоциация – петрофитноразнотравно-осоч-
ково-ковыльковая. Общее проективное покрытие 
травостоя – 30–40 %. Ярусность не выражена, 
характерна пространственная неоднородность в 
горизонтальной структуре сообщества, связан-
ная с неравномерностью поверхностного мелко-
щебнистого материала в сочетании с синузиями 
распластанных куртин розеточных травянистых 
поликарпиков (Androsace incana, Chamaerhodos 
altaica, Potentilla sericea, Artemisia dolosa). 

Флористический состав сообщества включа-
ет 36 видов высших сосудистых растений. Из 
них 2 вида обладают ценотической активностью, 

Рис. 2.  Схематический профиль распределения растительности в горной лиственничной лесостепи в долине 
р. Инзагатуй (предгорья южного макросклона хр. Малый Хамар-Дабан).
Условные обозначения: 1 – разнотравно-злаковая (Helictotrichon schellianum, Bromopsis inermis, Stipa 
baicalensis, Phlomis tuberosa, Aconitum barbatum) степь в ложбине; 2 – качимово-мелкодерновиннозлаковая 
(Agropyron cristatum, Koeleria cristata, Stipa krylovii) каменистая горная степь; 3 – петрофитноразнотравно-
кирилловоосочково-пустынноковыльковая (Stipa desertorum, Carex kirilovii, Androsace incana, Chamaerhodos 
altaica, Potentilla sericea) горная криоксерофитная степь; 4 – лиственничник разнотравно-стоповидноосоч-
ково-сибирскочиевый (Achnatherum sibiricum, Carex pediformis, Bupleurum scorzonerifolium, Galium verum), 
остепненный.

Turczaninowia 18 (2): 105–110 (2015)
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выступая как доминанты – это S. desertorum, 
Carex kirilowii. В видовом составе сообщества 
выделяется группа видов различной экологии и 
фитогеографической ориентации. К их числу от-
носятся не только типичные ксерофиты евразий-
ских степей (Koeleria cristata, Potentilla acaulis), 
но и южносибирско-монгольские (Polygala tenu-
ifolia, Silene jeniseensis) ксеропетрофиты. Выде-
ляются также виды криоксерофитной экологии, 
свойственные высокогорным степям (Lavrenko 
et al., 1991; Namzalov, 1994). К этой группе от-
носятся собственно криофитные виды – Patrinia 
sibirica, Kobresia filifolia, а также криоксерофи-
ты горных степей Южной Сибири и Централь-
ной Азии (Festuca lenensis, Androsace incana, 
Amblynotus rupestris, Potentilla sericea, Stellaria 
petraea, Chamaerhodos altaica, Artemisia dolosa 
и др.). Эти виды относятся к реликтам перигля-
циальных степей холодно-аридной эпохи плей-
стоцена (Lavrenko, 1981; Namzalov, 2012; Rever-
datto, 1965; Sobolevskaya, 1958). В сообществе 
в небольшом обилии отмечаются виды-инди-
каторы дауро-маньчжурских степей – Filifolium 
sibiricum, Stellera chamaejasme и Cymbaria 
daurica (Kamelin, 1987). 

Заключение 

По результатам анализа изолированной и ло-
кальной хамар-дабанской ценопопуляции вида, 

становится очевидным не только сухостепной, а 
более выраженный криоксерофитно-горностеп-
ной характер пустынноковылькового сообще-
ства.

Наиболее сложен вопрос об исторических 
причинах формирования этих степей в Забай-
калье. От зональных пустынных степей данные 
местонахождения S. desertorum отдалены более 
чем на 5,0 0 по широте к северу. Вероятнее все-
го правы классики степеведения юга Восточной 
Сибири (Dulepova, 2004; Peshkova, 2010), считая 
эти уникальные сообщества реликтовыми и то, 
что они сохранились от ксеротермического пери-
ода постплиоцена, а возможно, – голоцена, т. е. с 
более поздних этапов опустынивания ландшаф-
тов Забайкалья. С другой стороны, заслуживают 
внимания взгляды Л.И. Малышева (Malyshev, 
1969), М.А. Рещикова (Reshhikov, 1972) по ге-
незису высокогорных и степных флор в горах 
Байкальской Сибири. По их мнению, данные 
сообщества – не реликт былого фронтального 
опустынивания Прибайкалья, а «осколки» по-
пуляций разновременных мигрантов по транс-
азиатскому горному поясу, от срединной Азии 
к северо-востоку субконтинента. Последующая 
длительная адаптация к крио-аридным условиям 
Байкальской Сибири сформировала современ-
ный облик и флористический комплекс горных 
степей Забайкалья.

Рис. 3. Ковыль пустынный (S. desertorum) в отрогах хр. Малый Хамар-Дабан (фото Б.Б. Намзалова).
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