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В статье приводятся результаты анализа биоразнообразия фитоценотических комплексов степной рас-
тительности острова Ольхон, проведённого с целью выявления раритетных фитоценозов. Как показали 
наши многолетние исследования, фитоценофонд степной растительности острова слагается фитоценозами, 
организация которых обусловлена географическим положением, геологической историей, рельефом и не-
равнозначными экологическими условиями природной среды биогеоценозов. На основании нескольких 
критериев, основными из которых являются флористический и экологический составы, пространственная 
структура и качество местообитания, установлены три категории фитоценозов, уникальные, редкие и типич-
ные. К уникальной категории растительных сообществ причислены псаммофитные структуры азонального 
растительного комплекса, формирующегося на современных дюнных песках острова. Специфичными чер-
тами сообществ данной категории являются экологический состав, в котором преобладают растения псих-
рофиты и наличие в ценофлоре значительного числа реликтовых и эндемичных видов. В категорию ред-
кие фитоценозы отнесены экстразональные степные структуры, в которых доминируют реликтовые виды 
и растения галоксерофиты, образующие сообщества на древних глинах и солонцах. В категорию типич-
ные причислены экстразональные степные фитоценозы, занимающие значительные территории в степном 
пространстве острова. Вследствие этого они оказывают значительное влияние на процессы взаимосвязи 
природной среды и растительности, обеспечивая устойчивость степной экосистеме и степному ландшафту 
в целом. Кроме того, эти структуры являются особо ценными объектами для науки, поскольку обладают 
структурно-функциональными признаками, присущими фитоценозам зональных степей. В целях поддержа-
ния биоразнообразия степного фитоценотического комплекса на острове предложены меры по сохранению 
особых фитоценозов. Основными из них являются: регулирование рекреационной нагрузки, создание зон 
покоя, экотопический и экотипический мониторинг фитоценозов.
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the article presents the results of the analysis of the biodiversity of phytocoenotic complexes of the steppe 
vegetation of Olkhon island, which was produced in order to identify rare phytocenoses. As our long-term studies 
have shown, the phytocoenotic composition of the steppe vegetation of the island is composed of phytocenoses, 
the organization of which is determined by geographical location, geological history, relief and unequal ecological 
conditions of the natural environment of biogeocoenoses. Based on several criteria, the main of which are floristic 
and ecological composition, spatial structure and habitat quality, three categories of phytocenoses are established, 
unique, rare and typical. the psammophytic structures of the azonal plant complex developing on the modern 
dune sands of the island are included in the unique category of plant communities. the specific features of the 
communities of this category are the ecological composition, in which the psychrophyte plants prevail and the 
presence in the coenofloras of a significant number of relict and endemic species. the category of rare phytocenoses 
includes extrazonal steppe structures in which relict species and haloxerophytes dominate, forming communities on 
ancient clays and solonetz. Steppe phytocenoses occupying significant territories in the steppe space of the island 
are classified as typical. As a result, they have a significant impact on the relationship of the natural environment and 
vegetation on the island, ensuring the sustainability of the steppe ecosystem and the steppe landscape as a whole. 
in addition, these structures are especially valuable objects for science, because they have structural and functional 
characteristics inherent in the phytocenoses of zonal steppes. in order to maintain the biodiversity of the steppe 
phytocoenotic complex on the island, measures are proposed for the conservation of specific phytocenoses. the 
main ones are: regulation of recreational load, creation of zones of rest, eco topical and eco typical monitoring of 
phytocenoses.
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Ольхон является крупным островом 
Байкала, который представляет собой слож-
ную островную экосистему, состоящую 
из двух разнородных наземных подсистем 
степного и лесного типов. Каждая из них 

размещается на конкретной природной 
территории острова, отличительными осо-
бенностями которых является эколого-био-
географическая структура растительного 
покрова, обусловленная неоднородностью 
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элементов физической среды. Таковыми 
являются рельеф, запасы водных ресур-
сов, климатические условия, почвенный 
покров. В соответствии с перечисленными 
абиотическими факторами и сложившейся 
системой экотопов степная растительность 
на острове размещается преимущественно 
в западной, прибрежной части пролива Бай-
кала – Малое Море. Лесная растительность 
располагается в восточной, горной части 
острова, обращенной к Байкалу. При этом 
степные участки на острове, как и на всей 
Байкальской природной территории, по 
своей природе являются экстразональными 
и азональными включениями в лесной зоне.

материалы и методы исследования
В настоящее время остров Ольхон яв-

ляется частью земель Прибайкальского на-
ционального парка, основная природоох-
ранная деятельность которого совмещается 
с задачами рекреационного туризма. 

Поскольку природа Байкала в послед-
нее десятилетие стала особенно привле-
кательной для туристов, на остров Ольхон 
в летний период устремляются сотни неор-
ганизованных людей. От этого нашествия 
на острове возникла угроза разрушения 
целостности его уникальных природных 
комплексов, вследствие высокой степени 
антропогенной нагрузки на рельеф, расти-
тельный и почвенный покровы.

При определении экологических нару-
шений природных территорий и ландшаф-
тов принято использовать ботанические 
критерии, среди которых важнейшими яв-
ляются фитоценотические характеристики, 
поскольку растительные сообщества, как 
системообразующие элементы, являют-
ся индикаторами качества внешней среды. 
Поэтому упрощение их флористического 
и биоморфного состава, пространствен-
ной структуры, а также бесследное исчез-
новение некоторых типов фитоценозов на 
природной территории являются четкими 
показателями ущерба нанесенного антро-
погенным воздействием. Имеющиеся у нас 
данные о количественном и качественном 
составе фитоценотических комплексов 
степной растительности Ольхона, позволи-
ли нам, из всей совокупности фитоценозов, 
на основе уникальности и природоохран-
ной значимости каждого из них, выделить 
несколько групп (категорий), различающих-
ся между собой флористическим составом, 
синтаксономическим объемом и экологиче-
ской составляющей. Специалисты по охране 
растительного мира и практические работ-

ники заповедных территорий давно осоз-
нали, что задачи сохранения растительного 
покрова и поддержания в нем естественных 
процессов филогенеза могут быть решены 
лишь при условии целостного сохранения 
видового и ценотического разнообразия 
в региональных природных экосистемах. 
Именно фитоценозы, как элементарные 
экосистемы, обеспечивают необходимые 
условия для произрастания редким видам, 
а также видам, имеющим ограниченное 
число популяций, эндемичным, реликто-
вым и обычным. Поэтому важно знать не 
только синтаксономический объем расти-
тельного покрова изучаемой территории, 
но и понимать, какие биогеографические, 
экологические и флористические особен-
ности определяют настоящую ценность 
фитоценозов ее отдельных участков. Под-
черкнём, что сохранение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов без 
сохранения местообитаний сообществ – 
бесполезная идея.

Цель исследования: на основе анали-
за экологических, флористических и био-
географических признаков различных ти-
пов фитоценозов степной растительности 
острова Ольхон описать раритетные расти-
тельные сообщества. 

Данная работа является естествен-
ным продолжением многолетнего (2002–
2017 гг.) детального изучения степной 
растительности на Ольхоне. Ее главная за-
дача – из всего многообразия степных фито-
ценозов выявить специфические, хранящие 
в себе ценную научную информацию и эта-
лонные, обеспечивающие устойчивое функ-
ционирование степной экосистеме острова.

Основу статьи составляют материа-
лы полевых исследований, выполненные 
в центральной части острова Ольхон от 
мыса Саса до мыса Ташкай (рисунок). 
В определенной мере информация об этих 
исследованиях представлена в наших пу-
бликациях [1, 2], поэтому многие вопро-
сы, касающиеся состава и структуры рас-
тительности рассматриваемой территории, 
и методические тонкости сбора и анализа 
данных в этой работе опущены. 

Обработка геоботанических описаний 
степной растительности Ольхона выпол-
нена с помощью пакета программ iBiS [3]. 
Исходным материалом для этого послужи-
ли более 450 полных геоботанических опи-
саний, полученных автором маршрутным 
методом. Инвентаризация и классификация 
растительности выполнены в соответствии 
с подходами отечественной эколого-фито-
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ценотической школы: с учетом флористиче-
ских различий сообществ и экологических 
условий местообитаний. В связи с этим 
наименования ценотических единиц ото-
бражают диагностические комбинации 
характерных видов растений с учетом их 
доминирования и встречаемости. При обра-
ботке первичных (родительских) описаний 
были использованы предписания европей-
ской флористической школы Браун Бланке. 

В понятие «ценность фитоценоза» поло-
жен эколого-биогеографический принцип, 
основу которого составляют совокупные ха-
рактеристики различных областей знаний: 
экологии, фитоценологии, геоморфологии 
и биогеографии, позволяющие произвести 
отбор своеобразных типов растительных 
сообществ, относящихся к экстразональ-
ным и азональным степным фитоценоти-
ческим комплексам острова. В результате 
анализа многочисленных признаков были 
сформулированы критерии, по которым 
в конечном итоге были сформированы три 
категории фитоценозов, отличающиеся 

от прочих, обусловленными ценностными 
качествами. В соответствии с вышесказан-
ным, причисление степных растительных 
сообществ к определенной категории было 
произведено по следующим важнейшим по-
казателям.

1. Сообщества экстразонального степ-
ного комплекса фитоценозов, несущие 
структурно-функциональные признаки зо-
нальных степей и обеспечивающие эколо-
гическую устойчивость природной терри-
тории острова. 

2. Сообщества экстразонального степ-
ного комплекса, произрастающие на специ- 
фических субстратах, солонцах и глинах. 

3. Сообщества экстразонального степ-
ного комплекса, ценозообразователями ко-
торых являются реликтовые виды. 

4. Псаммофитные сообщества азональ-
ного степного фитоценотического ком-
плекса, развивающиеся на современных 
дюнных песках, флористический состав 
которых содержит большое число эндемич-
ных и реликтовых видов растений. 

Размещение основных типов растительности на острове Ольхон.  
На врезке представлено местоположение острова. Площадь острова – 730 кв. км,  

длина – 74 км, максимальная ширина – 10–15 км
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Таким образом, из имеющегося много-

образия фитоценозов, организация которых 
обусловлена географическим положением 
острова, его геологической историей, ре-
льефом, специфическими экологическими 
условиями природной среды отдельных ме-
стообитаний (биогеоценозов), были уста-
новлены три категории растительных сооб-
ществ определенные нами как уникальные, 
редкие и типичные, 

В вопросах установления статуса при-
родной сути выше названных категорий 
фитоценозов были учтены рекомендации 
отечественных исследователей по инвента-
ризации и охране редких растительных со-
обществ природных экосистем [4–6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Территория острова Ольхон, на которой 
развивается степная растительность, сооб-
разно геоморфологическим структурным 
разновидностям условно делится на четы-
ре участка, различающихся между собой 
рельефом, эдафическими и мезоклимати-
ческими условиями. Вследствие этого каж-
дый участок степи характеризуется индиви-
дуальным фитоценотическим комплексом, 
отличающимся от прочих флористическим 
и биоморфным составом, и хорологически-
ми особенностями.

Самая большая территория степей на 
острове находится в его центральной ча-
сти (рисунок), на которой размещаются 
два степных участка из четырех геоморфо-
логических разновидностей. Один из них, 
меньший по площади, располагается в при-
брежной песчаной зоне пролива Малое 
море. К востоку от него, на выровненных 
пространствах острова, размещается дру-
гой, больший по размерам участок степи. 
Рассмотрим обобщённо природные условия 
каждого из них.

Участок степи выровненных про-
странств острова находится на высоте 460–
675 м над уровнем моря. Рельеф этой тер-
ритории слагается невысокими холмами со 
сглаженными вершинами, пологие склоны 
которых плавно соединяются с широкими 
котловинами и неглубокими ложбинами. 
В почвенном покрове преобладают почвы 
преимущественно каштановые, черноземо-
видные и степные бескарбонатные (кашта-
новидные). Изредка – солоноватые.

Климат территории по данным станции 
Хужир (488 м над ур. моря), характеризу-
ются средней температурой воздуха июля 
14,7 °, – января – 19,7 °, небольшой суммой 

осадков, 225 мм, выпадающих за год, боль-
шая часть (64–72 %) которых приходится на 
летние месяцы и дефицитом влажности воз-
духа 2,8 мб.

Особой чертой климата данного участ-
ка степи является влияние различных форм 
и элементов пологоволнистого рельефа на 
ослабление скорости сильных ветров запад-
ных и северо-западных румбов, особенно 
неистовствующих осенью. Наряду с этим, 
пологоволнистый рельеф способствует 
выравниванию экологической среды био-
геоценозов, определяя тем самым поря-
док размещения растительных сообществ 
в пространстве и организацию их внутрен-
ней структуры. По этой причине простран-
ственная структура фитоценозов на данном 
участке степи отчетливо дифференцирована 
по вертикали и несложно – по горизонтали. 
При этом вертикальное сложение фитоце-
нотических единиц характеризуется двумя-
тремя ярусами, высотой от одного десятка 
сантиметров до 1 м. Горизонтальной струк-
туре растительного покрова свойственен 
гомогенный тип размещения растительных 
сообществ.

Ценофлора данного участка степи 
включает 177 видов сосудистых растений 
из 103 родов и 37 семейств. Иерархическая 
схема степных фитоценозов рассматривае-
мого комплекса имеет следующие градации: 
1 – степной тип растительности, 3 подтипа: 
настоящие, сазовые и горные, 18 формаций, 
19 ассоциаций. Из всего фитоценотическо-
го комплекса этого участка к раритетным 
сообществам категории типичные отнесено 
5 структур, к категории редкие – 4.

Другой участок степи центральной ча-
сти острова объединяет песчаные массивы 
(дюнные пески) разной мощности (от 1 до 
6 кв. км), находящиеся в прибрежной зоне 
Малого Моря – пролива Байкала. По своему 
природному облику, подвижному песчано-
му эоловому рельефу и специфичной расти-
тельности этот участок представляет собой 
контраст по отношению к вышеописанному 
участку.

Песчаные массивы дюнных песков на 
западном побережье острова Ольхон, как 
и на всем побережье Байкала, являются уни-
кальным природным явлением, имеющим 
локальное проявление. Их образование на 
острове связано с геологической структу-
рой острова, в сочетании с волновыми про-
цессами Байкала и сильными ветрами. 

Показатели температуры воздуха и сум-
ма выпадающих осадков за год, приведен-
ные выше по станции Хужир, также ха-
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рактерны и для дюнных песков, поскольку 
они находятся в зоне данной метеостанции. 
Однако климат дюнных песков имеет спец-
ифические экологические черты, которые 
предопределяют формирование на этой тер-
ритории нетипичной для Прибайкалья рас-
тительности. Таковыми главенствующими 
факторами являются песчаный субстрат, 
высокая температура песка, достигающая 
на его поверхности 50 °С, непрерывно пере-
мещающийся песок, сильный ветер северо-
западного направления, переносящий песок 
с пляжей вглубь острова, и сухостепной 
климат – они являются лимитирующими 
климатическими факторами, усиливающи-
ми особенности песчаной среды.

Растительность, развивающаяся на дюн-
ных песках, является азональным явлением. 
Известно, что на формирование сообществ 
азональной растительности первостепен-
ное влияние оказывает почвенный фактор. 
В настоящем случае этим фактором являет-
ся песчаный субстрат дюнных песков.

Территория дюнных песков на острове 
характеризуются типичным набором эоло-
вых форм. Это дюны, останцы, дефляци-
онные плоскости, котловины, бугры, акку-
муляционные валы. Данное разнообразие 
форм предопределяет пространственную 
экотопическую неоднородность, обуслов-
ливающую размещение фитоценозов на 
песках, а также их состав и структуру. При 
этом большое значение имеет не только 
форма рельефа, но и расположение ее эле-
ментов (склонов, гребней), по отношению 
к господствующему ветру северо-западного 
направления. 

Растительность на песках острова пред-
ставляют два фитоценотических комплекса 
лесного и степного типов. 

Степной комплекс фитоценозов слага-
ют структуры различных стадий развития, 
различающиеся между собой общим про-
ективным покрытием. При этом открытые 
группировки и пионерные поселения рас-
тений имеют общее проективное покрытие 
травостоя – 1–5 %, переходные группиров-
ки – 20–40 %, узловые (сложные) сообще-
ства – 40–60 %. 

Иерархический ряд степных раститель-
ных сообществ, развивающихся на дюнных 
песках, имеет следующие градации: 1 тип 
растительности – степной; 1 подтип – пес-
чаные степи; 1 вариант – псаммофитный, 
8 – формаций; 8 – ассоциаций; 2 – субассо-
циации. Ценофлора дюнных песков насчи-
тывает 140 видов сосудистых растений из 
39 семейств и 91 рода. Из всего псаммофит-

ного фитоценотического комплекса к кате-
гории уникальных раритетных структур от-
несено 7 типов.

Лесной комплекс фитоценозов, форми-
рующийся на песках, состоит из двух струк-
тур: сосновые остепненные сообщества из 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
с участием лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.) и одиночные деревья, 
и группы деревьев нетипичной жизненной 
формы.

В едином целом ценофлора степной рас-
тительности центральной части острова, 
включая участки выровненных пространств 
и прибрежных дюнных песков, от мыса 
Саса до мыса Ташкай, по нашим данным, 
насчитывает 250 сосудистых растений, от-
носящихся к 127 родам и 47 семействам. 
Иерархический ряд фитоценозов, формиру-
ющихся на данной территории, имеет сле-
дующую структуру: 1 степной тип расти-
тельности; 4 подтипа – настоящие, горные, 
сазовые, песчаные; 1 вариант; 26 формаций; 
27 ассоциаций; 2 субассоциации.

Следующие два степных участка, ото-
бражающие геоморфологические струк-
турные разновидности, находятся на севере 
и юге острова. В геоморфологическом от-
ношении эти оконечности острова харак-
теризуются сходным сочетанием форм ре-
льефа умеренной высоты от 495 до 765 м 
над уровнем моря. Рельеф этих территорий 
слагается куполообразными формами и ко-
ническими грядами горных пород разной 
высоты, состава (гнейсы, кристаллические 
сланцы, гранитоиды, мраморы, амфиболи-
ты) и генезиса, чередующимися с суходоль-
ными долинами.

Климат участков по данным станций 
острова Узур (460 м над ур. моря, северная 
оконечность) и Ташкай (468 м, южная око-
нечность) характеризуются следующими 
показателями, соответственно по станциям: 
средней температурой воздуха июля 12,2 ° 
и 15,9 °С, января –19,8 ° и –18,4 °С, суммой 
осадков за год 278 и 203 мм, дефицитом 
влажности воздуха – 3,7–6,0 мб.

Согласно приведённым данным климат 
двух территорий, несмотря на схожесть 
рельефа, сильно различается. Северная 
оконечность острова, покрытая степью, яв-
ляется наиболее влажной, поскольку она на-
ходится в зоне влияния акватории Байкала. 
Для нее характерны ветры западных рум-
бов, воздушные потоки которых свободно 
пересекают остров с запада на восток. Для 
южной оконечности острова, покрытой сте-
пью, примечательны самые большие скоро-
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сти ветра западных и северо-западных рум-
бов, чем на всем острове. 

Разнообразные формы рельефа, раз-
личный состав горных пород и особенно-
сти температурного и ветрового режимов 
на рассматриваемых территориях обуслов-
ливают формирование гетерогенного (мо-
заичного) типа горизонтальной структу-
ры растительных сообществ. Вследствие 
этого пространственная горизонтальная 
структура фитоценозов на двух участках 
характеризуется большой пестротой. В их 
растительном покрове преобладают низко-
травные фитоценозы горного подтипа сте-
пей, с высотой травостоя 15–20 см. Лишь 
в северной части острова, в небольших 
бессточных котловинах, отмечаются высо-
котравные фитоценозы подтипа настоящие 
степи. Подчеркнем, что в данной статье фи-
тоценозы северного и южного участков сте-
пей не анализируются.

Рассмотрим подробно категории расти-
тельных сообществ, обозначенные выше.

Уникальные фитоценозы. К данной ка-
тегории растительных сообществ отнесены 
псаммофитные фитоценотические едини-
цы азонального растительного комплекса, 
развивающегося на современных дюнных 
песках острова. По внутреннему строению, 
экологическому, флористическому и био-
морфному составу и ритмологическим 
особенностям они разительно отличают-
ся от экстразональных степных сообществ 
острова и Прибайкалья.

Особенностью внутренней структуры 
псаммофитных сообществ является их про-
стая организация. Горизонтальная структура 
фитоценозов характеризуется небольшим 
числом видов встречающихся на модельной 
площади. В зависимости от типа сообществ 
на 100 кв. м насчитывается от 3 до 20 видов 
растений, что составляет 5–55 % от общего 
числа видов, зарегистрированных в ассоциа-
ции. При этом общее число видов растений 
в разных ассоциациях насчитывается от 28 
до 90. Проективное покрытие растений в со-
обществах разного типа варьирует от 20 до 
60 %. В экологическом составе сообществ 
доминируют растения-псаммофиты. Верти-
кальная структура в сообществах слабо вы-
ражена. В большинстве случаев выделяются 
2–3 подъяруса с 1–2 доминантами. Подъяру-
сы формируются разными биоморфами. 

В общем спектре жизненных форм 
псаммофитных фитоценозов доминиру-
ют многолетние травы, на долю которых 
приходится 74 % состава. При этом мак-
симальная фитоценотическая значимость 

в организации фитоценотических единиц 
принадлежит многолетним поликарпиче-
ским травам стержнекорневым, корневищ-
ным и растениям-куртинкам. 

Своеобразием псаммофитного фитоце-
нотического комплекса является наличие ре-
ликтовых и эндемичных видов растений, яв-
ляющихся доминантными, содоминантными 
и константными. Всего на территории дюн-
ных песков Ольхона установлено 11 типов 
псаммофитных фитоценозов, образующих 
9 ассоциаций и 2 субассоциации. Из общего 
числа фитоценозов 7 типов отнесено к кате-
гории уникальных. Они следующие:

Разнотравно-хамеродосово-тимья-
новые. Диагностические виды: из Thymus 
baicalensis Serg. + Chamaerhodos grandiflo-
ra (pallas ex Schultes) Bunge + Festuca rubra 
ssp. baicalensis (Griseb.) tzvelev, Silene jeni-
seensis Willd., Stellaria dichotoma L. 

Осоково-остролодочниково-тимьяно-
вые. Диагностические виды: Thymus ba-
icalensis Serg. + Oxytropis lanata (pallas) 
DC. + Carex sabulosa turcz. ex Kunth. 

Хамеродосовые. Диагностический вид – 
Chamaerhodos grandiflora (pallas ex Schul-
tes) Bunge.

Остролодочниковые. Диагностический 
вид – Oxytropis lanata (pallas) DC.

Леймусовые. Диагностический вид – 
Leymus secalinus (Georgi) tzvelev.

Овсяницевые. Диагностический вид – 
Festuca rubra ssp. baicalensis (Griseb.) 
tzvelev.

Осоковые. Диагностические виды: Car-
ex sabulosa turcz. ex Kunth + C. korshinskyi 
Kom. + C. argunensis turcz. ex trev. 

В каждом из перечисленных фитоцено-
зов зарегистрировано от 7 до 18 эндемич-
ных и реликтовых видов. Общий список 
этих элементов по уточненным данным 
насчитывает 21 вид: Astragalus olchonen-
sis Gontsch., Agropyron distichum (Georgi) 
peschkova, Artemisia commutata Bess., Arte-
misia ledebouriana Bess., Bromopsis korotkiji 
(Drobov) holub, Chamaerhodos grandiflora 
(pallas ex Schultes) Bunge, Craniospermum 
subvillosum Lehm., Corispermum ulopterum 
Fenzl, Deschampsia turczaninowii Litv., Fes-
tuca rubra ssp. baicalensis (Griseb.) tzvelev, 
Leymus secalinus (Georgi) tzvelev, Oxytropis 
microphylla (pallas) DC., Oxytropis turczani-
novii Jurtzev, Papaver ammophilum (turcz.) 
peschkova, Papaver popovii Sipl., Patrinia 
sibirica (L.) Juss., Phlojodicarpus sibiricus 
(Fischer ex Sprengel) Koso-pol., phlox sibiri-
ca L., Thymus baicalensis Serg., Thymus eravi-
nensis Serg. , Thymus pavlovii Serg.
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Следует отметить, что эндемичные и ре-

ликтовые виды определены нами по авто-
ритетным флористическим источникам. 
В списочный состав этих элементов вклю-
чены виды, относящиеся к ареалам разного 
объема – узколокальным (остров Ольхон, 
Прибайкалье) и обширным (Байкальская 
Сибирь, Якутия, Монголия). Полная инфор-
мация об этих видах в настоящей статье не 
приводится. 

При обосновании уникальности псам-
мофитных фитоценозов были рассмотрены 
стержневые признаки, принципиально от-
личающие эти структуры от ординарных 
сообществ Прибайкалья, а также обстоя-
тельства, угрожающие благополучному раз-
витию растений псаммофитов на острове.

Эти признаки следующие. Изолирован-
ное развитие псаммофитных сообществ, 
обусловленное географическим положе-
нием острова и его геологической исто-
рией. Экологические и структурно-функ-
циональные особенности псаммофитных 
фитоценозов, формирующихся на дюнных 
песках острова. Наличие в составе фи-
тоценозов большого числа эндемичных 
и реликтовых видов. Небольшая общая 
площадь, занимаемая псаммофитным ком-
плексом сообществ на острове и каждым 
типом сообществ. Усиление антропоген-
ных процессов, ведущих к разрушению 
структуры псаммофитных сообществ, обе-
днению их флористического состава и со-
кращению числа ассоциаций.

Редкие фитоценозы. Данная категория 
включает фитоценозы, ценозообразовате-
лями которых являются реликтовые виды, 
редкие в естественноисторическом плане, 
а также сообщества, развивающиеся на 
специфических субстратах (глинах и солон-
цах), имеющих ограниченное распростра-
нение на острове. 

К названной категории отнесены пла-
унковые фитоценозы с доминированием 
реликтового вида, плаунка кровяно-крас-
ного – Selaginella sanguinolenta (L.) Spring, 
произрастающего на границе своего ареала. 
Растение является полукустарничком и ксе-
рофитом. 

Плаунковые фитоценозы, относящие-
ся к подтипу горные степи, небольшими 
участками, размером от 5 до 100 кв. м, ло-
кализуются на склонах широких котловин 
и высоких холмов. Сообщества имеют один 
ярус, высокое обилие ценозообразователя 
и низкое – у сопутствующих видов. Во фло-
ристическом составе отмечается от 14 до 23 
видов. Общее проективное покрытие пла-

унка в разных случаях колеблется от 40 до 
80 %, у сопутствующих видов от 1 до 16 %. 

К категории редких фитоценозов также 
отнесены монодоминантные чиевые фито-
ценозы, ценозообразователем которых яв-
ляется реликтовый вид, галоксерофит чий 
блестящий – Achnatherum splendens (trin.) 
nevski. По мнению исследователей, чий 
блестящий, современные сообщества кото-
рого образуют чиевую формацию, истори-
чески связан с саваноидными сообщества-
ми, поучившими развитие в неогене. На 
Ольхоне фитоценозы этого вида формиру-
ются на солонцах верхнеплиоценовых кор 
выветривания. Этот тип сообществ отно-
сится к подтипу сазовые степи.

Чий блестящий является плотнокусто-
вым, крупнодерновинным растением, об-
разующим травостой высотой до 150 см. 
Между его высокими и широкими дернови-
нами произрастают низкорослые растения 
в числе 7–10 видов.

Реликтовые виды Achnatherum splendens 
и Selaginella sanguinolenta и формируемые 
ими сообщества являются ценными объек-
тами для филогенетической систематики, 
изучающей эволюционные взаимоотноше-
ния между разными видами. В настоящее 
время, в связи с усилением хозяйственной 
деятельности человека на острове, место-
обитания сообществ этих древних видов 
стремительно сокращаются.

К категории редких сообществ также 
причислены структуры подтипа настоя-
щие степи, формирующиеся на глинах, 
иногда засоленных. Это щучковые со-
общества, ценозообразователем которых 
является галоксерофит Deschampsia su-
katschewii (popl.) Roshev. и ячменевые со-
общества, ценозообразователем которых 
является галоксерофит Hordeum brevisu-
bulatum (trin.) Link. 

Сообщества – монодоминантные. Они 
формируются в избыточно увлажненных 
понижениях блюдцеобразной формы не-
больших размеров (от 100 до 400 кв. м). 
Растения-ценозообразователи относятся 
к короткокорневищным рыхлодерновинным 
биоморфам, образующим в сообществах 
одноярусные травостои высотой 50–70 см 
с общим проективным покрытием 70–80 %. 
Общий состав видов в этих фитоценозах 
скудный. В каждом из них зарегистрирова-
но 5–7 видов приземистых растений. 

Щучковые и ячменевые сообщества 
имеют локальное распространение. В су-
хие по увлажнению годы их местообитания 
обсыхают, отчего глинистый субстрат рас-
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трескивается. В этот период растения-до-
минанты образуют низкорослые травостои, 
еле заметные в растительном покрове сте-
пей, или исчезают вовсе. В благоприятные 
по увлажнению годы эти виды растений 
обычно восстанавливают свой травостой. 
В неблагоприятный период местообитания 
этих сообществ смотрятся серыми пятнами, 
лишенными растений. В этот период они 
становятся наиболее уязвимыми, посколь-
ку покоящиеся в грунте семена растений 
и корневища интенсивно вытаптываются. 

Типичные фитоценозы. К этой катего-
рии причислены фитоценотические еди-
ницы экстразональных степных формаций 
Прибайкалья, доминирующие в степном 
пространстве острова. Их представители 
обладают характерными структурно-функ-
циональными признаками, присущими 
степным растениям и фитоценозам зональ-
ных степей. В соответствии с отмеченными 
особенностями данная категория фитоце-
нозов имеет биогеоценотическое значение 
и эталонное.

К данным структурам отнесены степные 
сообщества следующих типов: типчаковые 
из Festuca lenensis Drobov, колосняковые из 
Leymus chinensis (trin.) tzvelev), пырейни-
ковые из Elymus transbaicalensis (nevski) 
tzvelev, El. gmelinii (Ledeb.) tzvelev и круп-
но-разнотравные полидоминантные из Poa 
botryoides (trin. ex Griseb.) Kom., Artemisia 
pubescens Ledeb., Astragalus inopinatus ssp. 
oreogenus Boriss. 

Флористический состав перечисленных 
фитоценотических единиц насчитывают 
от 67 до 119 видов. В экологическом отно-
шении в фитоценозах превалируют расте-
ния ксерофитной экологии: эуксерофиты, 
ксерофиты и мезоксерофиты. Сообщества 
рассматриваемой категории имеют хорошо 
выраженную вертикальную структуру, со-
стоящую из двух-трех ярусов, основными 
строителями которых являются многолет-
ние травы, полукустарнички, полукустар-
ники, редко кустарники. Высота верти-
кального профиля травостоя колеблется от 
одного десятка сантиметров до 1 м. В за-
висимости от флористического состава 
фитоценозы имеют довольно значительное 
общее проективное покрытие от 50 до 90 %. 
Пространственная горизонтальная структу-
ра этих сообществ имеет гомогенный тип.

Фитоценозы, отнесенные к категории 
типичные, занимают на острове обширные 
пространства. Вследствие этого в степной 
экосистеме острова они играют ведущую 
роль в процессах взаимодействия расти-

тельности и окружающей среды, обеспе-
чивая устойчивость всем ее компонентам 
и степному ландшафту в целом. Кроме того, 
аспект доминирующих растений этих со-
обществ, отражающий сезонное состояние 
растений, создает ольхонской степи непо-
вторимый облик в любое время года. 

Кроме перечисленных трех категорий 
раритетных степных сообществ, нужда-
ющихся в опеке, нами выделена еще одна 
категория природных объектов – досто-
примечательные деревья Ольхона. К ней 
отнесены отдельные деревья сосны обык-
новенной и лиственницы сибирской, про-
израстающие на дюнных песках острова. 
Одни из них являются памятниками живой 
природы федерального значения, другие 
из-за необычных внешних форм являют-
ся уникальными природными объекта-
ми. Необычные по облику формы сосны 
и лиственницы являются экологическими 
модификациями. В результате анализа мо-
дификаций нами было установлено 10 их 
разновидностей, такие как флагообразная, 
кустовидная, шатровая и другие. Деревья 
на дюнных песках острова имеют культур-
ную, историческую и научную ценность 
для Байкальской природной территории 
и для Российской Федерации. Подобные 
объекты природы в нашей стране до сих 
пор остаются малоизученными. 

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния была решена задача инвентаризации ра-
ритетных степных фитоценозов на острове 
Ольхон, нуждающихся в защите. Из всего 
многообразия степного фитоценотического 
комплекса центральной части острова были 
выявлены особенные сообщества, обозна-
ченные как уникальные, редкие и типич-
ные, отличающиеся от прочих по структуре, 
составу и качеству местообитания. 

В целях поддержания биоразнообразия 
и сохранения фитоценофонда на террито-
рии острова Ольхон необходимо предусмо-
треть способы защиты фитоценозов рари-
тетных категорий. В местах произрастания 
особенных фитоценозов предлагается регу-
лирование числа посетителей для уменьше-
ния рекреационной нагрузки. Создание зон 
покоя. Мониторинг экотопов фитоценозов. 
Обращение к правительству области с пред-
ложением об учреждении регионального за-
кона по охране деревьев живых памятников 
природы федерального значения и ценных 
ботанических объектов (особенных фито-
ценозов).
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