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Реферат. Фитогеографическая экотонность Южной Сибири (ЮС) отражается в особенностях ее флоры и 
растительности, в частности степей. Признание только лишь флористического критерия в типологии раститель-
ности обедняет реальное их ценотическое разнообразие. Необходимо принять флороценогенетическую концеп-
цию с дробными ландшафтно-биоморфологическими типами – флороценотипами в духе идей П. Н. Овчинни-
кова. По генезису к наиболее древним относятся зональные дерновиннозлаковые (ковыльные) степи. Однако, 
исходными следует считать чиевники и, в целом, сообщества короткоостистых пра-ковылей слагавшие степоид-
ные группировки в третичных саванноидных комплексах. Становление горных злаковых степей – типчаковых, 
овсецовых, мятликовых и др. происходили синхронно с криоксерофитизацией, начиная с олигоцена. Оригиналь-
ность степям ЮС придают некоторые редкие степные сообщества, которые близки ценогенетически к трагакан-
товым, фриганоидным, шибляковым и эфемеровым степям горной Средней Азии. Это самобытные реликтовые 
степи в поясе гор Алтая, Саян и Забайкалья, к которым относятся сообщества живородяще-мятликовых степей 
в предгорье Западного Алтая, трагакантовоостролодочниковые степи Юго-Восточного Алтая и сообщества ту-
винского и даурского шибляка, а также группировок алтайских фриганоидов с Ziziphora clinopodioides, Thymus 
altaicus, Allium pallasii.

Ключевые слова. Растительность, сообщества, типы степей, реликт, экотонная территория, Южная Сибирь. 

Summary. The phytogeographic ecotonicity of Southern Siberia (SS) is reflected in the features of its flora and veg-
etation, in particular the steppes. The recognition of only a floristic criterion in the typology of vegetation impoverishes 
their real cenotic diversity. It is necessary to accept the florocenogenetic concept with fractional landscape-biomorpho-
logical types – florocoenotypes in the spirit of P. N. Ovchinnikov. By the genesis, the most ancient are the zonal sod grass 
(feather grass) steppes. However, the initial should be considered the Achnatherums and, in general, the communities of 
short-awned great-feather grass (Tsvelev, 1977), which formed steppe groups in the Tertiary savannoid complexes. The 
formation of mountain cereal steppes – with fescue, oat, bluegrass, etc. took place synchronously with cryoxerophytiza-
tion, starting from the Oligocene. The originality of the SS steppes is given by some rare steppe communities, which are 
coenogenetically close to the tragacanth, friganoid, shiblyak and ephemeral steppes of mountainous Central Asia. These 
are distinctive relict steppes in the belt of the Altai, Sayan and Transbaikal mountains, which include communities of vi-
viparous grassland steppes in the foothills of Western Altai, tragacanth-oxytropis steppes of southeastern Altai, and com-
munities of the Tuvan and Daurian shiblyak, as well as groups of Altai friganoids with Ziziphora clinopodioides, Thymus 
altaicus and Allium pallasii.

Key words. Ecotone territory, communities, relict, South Siberia, types of steppes, vegetation.

Степи Южной Сибири (ЮС), занимая срединное положение в трансазиатском горном поясе 
(ТрАзГП), вытянутой с юго-запада на северо-восток от Памира до Чукотского нагорья, несут в себе 
влияние двух факторов. Во-первых, влияние бореальной растительности и их непосредственный кон-
такт порождает богатство и разнообразие луговых степей, а также степоидов – этих самобытных типов 
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степей бореального генези-
са. Закономерно, что их нет 
на  более южных аридных 
горах, так же, как и  на  се-
вере, в субарктике. Второй 
фактор выражается в  зо-
нальном положении гор 
Алтая, Саян и Прибайка-
лья, а именно – в широтных 
границах степной зоны – 
47–51° с. ш. Этим феноме-
ном объясняется широкое 
развитие здесь сообществ 
настоящих (ковыльных) 
степей в сочетании с раз-

нотравно-дерновинными 
горными степями. Разви-
тием именно данных ти-
пов степей оригинален Са-
яно-Байкальский сектор 
ТрАзГП. Следует сказать 
об опустыненных степях, 
это особый переходный 
тип степей во  флористи-
ческом составе, которых 
сочетаются виды как су-
хих настоящих, так и ха-
рактерных пустынно-степ-
ных. В этом выражается их 
важнейшее отличие от соб-
ственно пустынных степей 
(Namzalov, 2020). 

Фитогеографи-
ческая экотонность Ал-
тая и  Саян, Прибайкалья 
и Забайкалья отражает-
ся на  особенностях фло-
ры и типологии раститель-
ности в частности степей, 
особенно в разнообразии 
высших единиц фитоге-
осферы по Е. М. Лавренко 
(1965). Каковы же эти важ-
нейшие аспекты фитоце-
нологии и  географии сте-
пей ЮС? Они могут быть 
сформулированы в следу-
ющих кратких тезисах:

1. Необходим зо-
нально-провинциальный 

подход в выделении выс-
ших единиц растительности. Выделение только лишь основных зональных типов степей – луговых, 
настоящих, опустыненных и  их эдафических вариантов по А. В. Куминовой (1960), вероятно, недо-
статочно. В монографии «Степи Центральной Азии» А. Ю. Королюком (2002) обосновано выделение 
пяти широтно-зональных и высотно-поясных типов степей – луговые, настоящие, опустыненные, пу-

Рис. 1. Тип степей – трагакантники. Пырейниково-трагакантовоостролодочни-
ковое степное сообщество. Высота – 1600 м над ур. м. (предгорья хр. Южно- 
Чуйский, Юго-Восточный Алтай). 

Рис. 2. Тип криофитных степей. Проломниково-ленскотипчаковое криоксеро-
фитное степное сообщество. Высота – 720,0 м над ур. м. (отроги Ганзуринского 
кряжа Селенгинского среднегорья, Западное Забайкалье).
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стынные и криофитные, что также недостаточно и не полно раскрывает истинное разнообразие рас-
тительности степей. На современном этапе необходимо шире и глубже раскрывать внутреннее содер-
жание степей. Один из путей решения данной проблемы – принятие историко-генетического подхода 
в классификации с выделением эдафо-климатогенных типов или флороценотипов (ФЦТ) степей в од-
ном ранге с зональными типами. Иначе невозможно добиться полноты выявления фитоценотического 
разнообразия растительности степей на этой глобальной экотонной территории Азиатского субконти-
нента. В этом плане оригинальным является классификация ФЦТ растительного покрова Монголии, а 
также обоснование нового проекта флористического районирования России, осуществленная Р. В. Ка-
мелиным (1987, 2002).

2. Признание только лишь флористического критерия в типологии растительности обедняет 
реальное их фитоценотическое разнообразие (Сукачев, 1972; Василевич, 1985). Так, например, внутри 
подтипа криофитных степей возможно выделение ряда ФЦТ (типов 2-го порядка) на основе учета в со-
обществах биоморф растений, особенностей их экотопов и флористического состава.  В составе крио-
фитных степей возможно выделение следующих флороценотипов с характерными формациями: кри-
озлаковники (крыловотипчаковые Festuca kryloviana, монгольскоовсецовые Helictotrichon mongolicum, 
птилагростисовые Ptilagrostis mongholica); кобрезиевники (нителистнокобрезиевые Kobresia filifolia, 
мышехвостниковокобрезиевые Kobresia myosuroides, смирновокобрезиевые Kobresia smirnovii); кри-
оподушечники (остролодочниковые Oxytropis tragacanthoides, алтайскохамеродосовые Chamarhodos 
altaica) и другие (рис. 1). Виды растений приведены по «Флора Сибири» (1987-1997).

В составе криофитных степей достаточно четко выделяется группы диагностических видов, 
при этом до 50–70 % их состава являются общими, что указывает на их ценогенетическое единство. 
Однако специфика каждого флороценотипа обосновывается в сериях видов-детерминантов и особен-
ностями биоморф-эдификаторов сообществ, индицирующих особенности экотопов. Например, это 
возможно представить на модели флороценотипа криофитных подушечников. При рассмотрении осо-
бенностей экотопов прослеживается единство их приуроченности к щебнистым поверхностям вы-
равнивания, склоновым и вершинным частям педиментов в горах Ю-В Алтая. Физиономически ори-
гинальный облик им придают господствующие в ценозах полукустарничковые подушечники или их 
аналоги – розеточно-подушковидные подземно-многоглавокаудексовые травянистые поликарпики. 
В первом случае они прекрасно представлены сообществами Oxytropis tragacanthoides, во втором – це-
нозообразователями выступают Chamarhodos altaica, Eritrichium subrupestre и другие. И, наконец, в бло-
ках диагностических видов ассоциаций выделяются специфические. Так, в ассоциациях трагакантоо-
стролодочниковых степей к таковым относятся Elytrigia gmelinii, Ptilotrichum canescens, Potentilla lydiae, 
Artemisia santolinifolia.

3. Степи традиционно трактуются и как широкое ландшафтно-географическое понятие, так 
и узкое фитотипологическое. Если принять за основу последнее толкование, к степям относятся сооб-
щества микротермных ксерофитных дерновинных злаков, осок и луков (Лавренко и др., 1991). В таком 
случае, какому типу растительности надо относить сообщества крупнодерновинных полыней, ксеро-
фитных кустарников, ксеропетрофитных колючеподушечников, мезоксерофитных эфемероидов, ро-
зеточных травянистых поликарпиков типа танацетовых сообществ Даурии. Названные выше сообще-
ства, имеющие очевидные генетические связи со степными филумами различных фитохорий, исследо-
вателями рассматриваются в рамках степного типа растительности. Суть проблемы заключается в сле-
дующем: или мы принимаем степи в рамках лишь зональных типов с включением их высотно-поясных 
аналогов, как это дано А. Ю. Королюком (2002), или принять флороценогенетическую концепцию с их 
дробными ландшафтно-биоморфологическими типами в духе идей П. Н. Овчинникова (1947, 1955). 
Последние были реализованы автором при анализе разнообразия растительности горных степей Па-
мира. Лишь в этом случае к категории особых вариантов степей мы можем относить трагакантники 
как оригинальный ФЦТ степей Юго-Восточного Алтая, также ФЦТ эфемероидных степей – белоцвет-
ковопионовые и физалисовые степи Даурии, феруловые и живородящемятликовые степи, родствен-
ные среднеазиатским саванноидным степям, отмеченные в ленточных борах в предгорьях Северо- 
Западного Алтая (Намзалов, 1999). Безусловно, каждый ФЦТ имеет свой комплекс видов – эколого-це-
нотических элементы флоры (ЭЦЭФ), диагностирующие их. По нашим данным (Королюк, Намзалов, 
1999), свой ЭЦЭФ не имеют разнотравно-дерновиннозлаковые и сухие дерновиннозлаковые типы сте-
пей, по сути, они интегрируются в единый тип настоящих степей. 

4. Некоторые аспекты генезиса степей ЮС. Так, например, подтип высокогорных степей диф-
ференцируется на флороценотипы, обусловленные климатогенными явлениями плейстоцен-голоцена. 



Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, 2021. – Т. 20, № 1

320

Палеогеографически более 
древнему плейстоценово-
му этапу становления от-
носится криофитные сте-
пи среднегорий. В совре-
менной обстановке они 
развиваются в условиях 

ультраконтинентального 
сухого и холодного клима-
та на выположенных гря-
дово-увалистых водораз-
делах, поверхностно-мел-
ко-щебнистых с развитием 
процессов морозного вы-
ветривания. Совершенно 
справедливо Г. А. Пешкова 
(1972) данный тип степей 
отделяла от высокогорных 
(субальпийских) степей, 
называя их криоксерофит-
ными. Последний тип до-
статочно четко уклады-
ваются в категорию лито-
фильных степей М. А. Ре-
щикова (1961). 

По результатам на-
ших исследований, ФЦТ 
криофитных степей под-
разделяется на собственно 
криофитных высокогорных 
и криоксерофитных низко- 
и среднегорий (Намзалов, 
2015). Криофитные степи 
альпийского пояса получа-
ют развитие в условиях по-
луаридного климатическо-
го сектора гор Южной Си-
бири, генетически они наи-
более молодые. Активные 
этапы их развития прихо-
дятся на ксеротермические 
эпохи голоцена и продол-
жаются в настоящее время 
(рис. 2, 3). 

К наиболее древ-
ним относятся современ-
ные зональные дерновин-
нозлаковые степи, как 

ковыльные, так и бесковыльные с типчаками, мятликами, тонконогами. Однако исходными следует 
считать чиевники и в целом, сообщества короткоостистых пра-ковылей (Цвелев, 1977), вероятно, сла-
гавшие первичные степоидные группировки в третичных саванноидных комплексах с одиночными 
деревьями из родов Ulmus, Armeniaca, Caragana. В единый комплекс мезотермных крупнозлаковников 
(прастепных) входят серии корневищных леймусников и волоснецовников. В современной обстановке 
ценозы данного биоморфоцикла имеют узкий диапазон ландшафтной приуроченности – эолово-деф-
ляционным и сазово-притеррасовым местообитаниям в пределах внутригорных депрессий.

Рис. 3. Тип степей – криокобрезиевники. Горечавкого-прострелово-сибирско-
кобрезиевое криофитное степное сообщество. Высота – 2100,0 м над ур. м. 
(Алашское нагорье, верховье р. Алды-Ак-Ой, Западные Саяны, Тува). Фото – 
В. И. Власенко.

Рис. 4. Тип пустынных степей. Галечноковылького-нанофитоновое пустынно-
степное сообщество. Высота – 920 м над ур. м. (предгорья южного макроскло-
на хр. Восточный Танну-Ола, Тува).
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Становление современных зональных типов настоящих степей происходили синхронно с кри-
оксерофитизацией, начиная с олигоцена, палеогеновых ксеротермных  злаковников. Более термофиль-
ные и ксероморфные злаки заняли свои ниши в наиболее теплых межгорно-равнинных пространствах, 
параллельно на вершинах пологих водоразделов в условиях большей континентализации и микротер-
мности на субстратах близкой к поверхности литогенной основы, формировались типы горных дерно-
виннозлаковых степей – типчаковых, овсецовых, мятликовых. Формирование криоксерофитных сте-
пей наиболее интенсивно начали складываться лишь плейстоцене в зырянскую и сартанскую эпохи 
(20–50 тыс. лет назад) в локальных очагах горно-долинного оледенения с развитием перигляциальных 
тундрово-степных ландшафтов. По-видимому, развитие криоксерофитных степей имели обширный 
трансконтинентальный ареал в границах всего пояса криолитозоны от Южного Алтая до Анадыря, Чу-
котского нагорья на северо-востоке Азии (Юрцев, 1981; Королюк, Намзалов, 1994).

Наиболее сложен генезис ряда формаций и типов степей, лишь фрагментарно проникающих 
в пределы Алтая, Саян и Прибайкалья, а сами составляющие «осколки» самобытных ксеротермных 
флороценотипов сопредельных Алтаю, Хангаю, Даурии ценофилумов. Таковыми из пустынных степей 
явяются нанофитоновые и анабазисовые типы Тувы и Алтая (рис. 4), можжевеловые и трагакантово-
стролодочниковые формации Чуйской долины, сообщества Тувинского и Даурского шибляка – релик-
товых степей с участием во флоре самобытных видов древесно-кустарникового комплекса, отмечен-
ные в предгорьях Таннуольского Приубсунурья и Даурского Прихинганья (Камелин, 1987; Namzalov, 
Dubrovsky, 2020).

В заключение приводим список ФЦТ, интегрированные в свиты типов степей.
1. Свита зональных типов степей, слагаемые из следующих флороценотипов – луговые степи, 

настоящие (ковыльные) степи, опустыненные степи, пустынные степи и тип ксерофитных крупнозла-
ковников (чиевые).

2. Свита горных типов степей, слагаемые самобытными высотно-поясными флороценотипа-
ми – разнотравно-дерновиннозлаковые степи, криофитные и криоксерофитные степи, степоиды, кри-
окобрезивники, трагакантниковые степи, фриганоидные степи, тип степей – шибляк, эфемероидные 
(саванноидные) степи.

В целом, оригинальность степям ЮС придают некоторые редкие степные сообщества, которые 
близки филоценогенетически к трагакантовым, фриганоидным, шибляковым и эфемеровым степям 
горной Средней Азии. Об этих оригинальных степях в поясе гор ЮС было сказано выше, это сооб-
щества живородящемятликовых степей в предгорье Западного Алтая, сообщества тувинского и даур-
ского шибляка, а также группировок алтайских фриганоидов с Ziziphora clinopodioides, Thymus altaicus, 
Allium pallasii.  Благодаря этим уникальным находкам объясняется исторические связи этих террито-
рий с важнейшими центрами формирования прастепных комплексов древнего Средиземноморья, гор-
ных степей и прерий Северной и Восточной Азии. 
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