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Приведены результаты геоботанических исследова-

ний кормовых угодий степного природного комплекса 
юго-западного Предбайкалья. Изучены степи учебно-
опытного хозяйства «Оекское»: вострецовые, ковыль-
ные, мятликовые, твердоватоосоковые, тимьяновые, 
тонконоговые. Увлажнение почв – атмосферное, недо-
статочное. Проективное покрытие травостоем различное 
и составляет от 35 до 90%. В травостое доминируют тон-
коног гребенчатый, змеевка растопыренная, ковыли, 
лапчатка бесстебельная, полынь холодная, тимьян и 

другие засухоустойчивые виды. Степи учебно-опытного 
хозяйства «Оекское» приурочены к супесчаным почвам и 
маломощным суглинкам, они распространены по крутым 
и пологим склонам, занимают небольшие участки равнин 
между склонами. Степи являются одним из типов кормо-
вых угодий. Продуктивность участков степей, как извест-
но, невысокая, они используются в основном как паст-
бища. Растительность степей чрезвычайно разнообраз-
на, она формируется большей частью, в условиях недо-
статка влаги. В настоящее время природным кормовым 
угодьям, к сожалению, уделяется очень мало внимания. 
Крестьянско-фермерские хозяйства и другие сельскохо-
зяйственные организации в большинстве своем являют-
ся частными, недостаток кормов они решают исключи-
тельно за счет маловидовых сеяных сенокосов и паст-
бищ, которые не могут в полной мере заменить есте-
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ственные природные кормовые угодья ни по богатству и 
разнообразию видов, ни по содержанию в них биологи-
чески активных веществ, ни по продуктивности кормов. 
Бессистемное использование и чрезмерные нагрузки 
скота при выпасе приводят к тому, что природные степ-
ные фитоценозы на больших площадях почти полностью 
утрачивают свою хозяйственную значимость, из состава 
травостоя выпадают редкие и охраняемые виды. Изу-
ченные растительные сообщества степного природного 
комплекса нуждаются в коренном улучшении с подсевом 
злаковых и бобовых трав, в луговых степях необходим 
подсев трав с внесением минеральных удобрений.  

 
Keywords: forage grasslands, phytocenological studies, 

true steppes, meadow steppes, mountain steppes, plant 
communities, south-western Cis-Baikal region, projecting 
cover, agricultural landscapes, xerophytes. 

 
This paper presents the results of geobotanical studies of 

forage lands in the steppe natural complex of the south-
western Predbaikaliye (Cis-Baikal region). The following 
steppe types of the Training and Experimental Farm “Oyek-
skoye” were studied: Leymus, Stipa, Poa, Carex, Thyme and 
Koeleria. Soil moisture comes from the atmosphere and it is 
insufficient. The projective cover of the grass stand ranges 
from 35% to 90%. The following species dominate in the 

grass stands: Koeleria cristata, Cleistogenes squarrosa, Sti-
pa, Potentilla acaulis L., Artemisia frigida Willd, Thymus L. 
and other drought-resistant species. The steppes of the farm 
“Oyekskoye” are confined to sandy loamy soils and thin 
loams; they are distributed along steep and flat slopes occu-
pying small plains between the slopes. Steppes are one of 
the types of forage lands. The productivity of the steppe are-
as is known to be low; they are used mainly as pastures. 
Steppe vegetation is extremely diverse; it is formed mostly 
under the conditions of moisture shortage. Unfortunately, at 
present, very little attention is paid to natural forage lands. 
The peasant farms and other farm enterprises are mostly 
private; they solve the problem of forage shortage solely at 
the expense of small-scale sown hayfields and pastures that 
cannot fully replace the natural forage lands either for the 
richness and diversity of species or for the content of biologi-
cally active substances in them, nor for the productivity of 
forages. Unsystematic use and excessive loads caused by 
grazing cattle lead to the fact that natural steppe phytoceno-
ses on large areas almost completely lose their economic 
importance, rare and protected species fall out of the grass 
stand. The studied plant communities of the steppe natural 
complex need radical improvement with sowing of cereals 
and leguminous grasses; in the meadow steppes, it is nec-
essary to sow grasses with mineral fertilizer application. 
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Природные кормовые угодья Предбайкалья 

занимают значительные площади и являются не-
заменимыми источниками кормов. Как и любые 
компоненты биосферы, они оказывают большое 
влияние на экологическое состояние территории, 
а также выполняют важнейшие продукционные, 
природоохранные и средостабилизирующие 
функции в природных агроландшафтах [1]. 

Около 800 тыс. га Иркутской области относятся 
к сельскохозяйственным угодьям, являющимся 
резервными для укрепления и развития кормовой 
базы. При этом 60% из них приходится на долю 
природных сенокосов и пастбищ [2].  

Степь – однин из типов кормовых угодий. Рас-
тительность степей чрезвычайно разнообразна. 
Растительные группировки, формирующиеся, 
большей частью, в условиях недостатка влаги, 
имеют в основном ярко выраженные признаки 

ксерофитного характера [3]. На общие законо-
мерности распределения растительности оказы-
вают влияние ряд факторов, основными из кото-
рых являются состав почвы и особенность клима-
тических условий [4]. В свою очередь нерацио-
нальное использование пастбищных ресурсов 
приводит к изменению состава растительности. 
Бессистемное использование и чрезмерные 
нагрузки скота при выпасе приводят к тому, что 
природные степные фитоценозы на больших 
площадях почти полностью утрачивают свою хо-
зяйственную значимость [5]. 

Агрохозяйственное и геоботаническое марш-
рутное обследование кормовых угодий и мелио-
ративного фонда учхоза «Оекский» проводилось 
сотрудниками ИСХИ (ныне Иркутский ГАУ) в 1967-
1989 гг. Более поздних научных исследований 
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состояния кормовых угодий на изучаемой терри-
тории не проводилось.  

Цель исследований – фитоценотическое изу-
чение кормовых угодий степного природного ком-
плекса юго-западного Предбайкалья. 

 
Материалы и методы 

Объект исследования – фитоценозы учебно-
опытного хозяйства «Оекское» Иркутского района. 
Фитоценозы описывали маршрутно-рекогносци-
ровочным методом [6, 7]. Геоботанические иссле-
дования были проведены нами с июля по август 
2017 г. В ходе исследований составлен список 
видов полезных растений на изучаемой террито-
рии, а также описаны формации и ассоциации 
конкретных растительных сообществ. 

 
Результаты и их обсуждения 

Иркутский район расположен в южной части 
Иркутской области. На юге граничит со Слюдян-
ским, на протяжении 120 км омывается водами 
оз. Байкал, на севере граничит с Боханским, Эхи-
рит-Булагатским, на северо-востоке – с Ольхон-
ским районами. Площадь Иркутского района со-
ставляет 14,6 тыс. км2 [8].  

Климатические особенности территории опре-
деляются ее широтным положением на юге обла-
сти, расчлененным рельефом и регулирующим 
влиянием таких водных объектов, как оз. Байкал и 
Иркутское водохранилище. Климат района иссле-
дования резко континентальный, средняя темпе-
ратура воздуха в январе – -20º, в июле – от +15º 
до +18º [8, 9]. 

В Иркутском районе выделяется степной, ле-
состепной и лесной типы растительности. Степи и 
лесостепи по занимаемой площади значительно 
уступают лесам. Лесная растительность является 
преобладающей, занимает до 64% площади рай-
она. Основными лесообразующими породами яв-
ляются сосна, лиственница, береза, осина, в гор-
ной части – кедр. Участки степей учебно-опытного 
хозяйства являются частью Приангарских, в пре-
делах которых Л.Н. Ломоконов и др. выделяют 
тонконогово-типчаковые, мятликовые, вострецо-
вые, стоповидноосоковые и другие луговые степи 
в сочетании с остепненными лугами [9]. Продук-
тивность степей невысокая, они используются в 
основном как пастбища. 

В ходе исследований нами были изучены сте-
пи учебно-опытного хозяйства «Оекское»: востре-
цовые, ковыльные, мятликовые, твердоватоосо-
ковые, тимьяновые, тонконоговые. Результаты 

фитоценотических исследований приведены в 
таблице.  

Вострецовые степи занимают выровненные 
участки и пологие склоны территории исследова-
ния. Почвы супесчаные. Увлажнение атмосфер-
ное, недостаточное. Проективное покрытие тра-
востоем составляет 40-60%. В составе травостоя 
доминирует вострец китайский (cop3), встречают-
ся также тимофеевка луговая (sp), овсяница лен-
ская (cop1), тонконог гребенчатый (sp), тимофеев-
ка степная (sp), мятлик оттянутый (cop1), осока 
твердоватая (sp), люцерна серповидная (sp), лап-
чатка бесстебельная (cop1). 

Змеевково-тонконоговые растительные сооб-
щества описаны в составе равнин и пологих скло-
нов района исследования. Почвы суглинистые. 
Увлажнение атмосферное, недостаточное. Проек-
тивное покрытие травостоем 50-70%. В составе 
травостоя доминирует змеевка растопыренная 
(cop3), встречаются тонконог гребенчатый (cop2), 
осока твердоватая (sp), лапчатка бесстебельная 
(sp), тимьян ползучий (sol), полынь метельчатая 
(sp).  

Ковыльные степи занимают крутые склоны. 
Почвы – маломощные суглинки. Увлажнение ат-
мосферное, недостаточное. Проективное покры-
тие травостоем – 50-75%. В составе травостоя 
доминирует ковыль волосовидный (cop3), с раз-
личным обилием встречаются змеевка 
растопыренная (cop1), тонконог гребенчатый (sol), 
лапчатка бесстебельная (sol), тимьян ползучий 
(sp), полынь метельчатая (cop1). 

Мятликовые степи расположены по крутым 
склонам. Почвы – маломощные суглинки. Увлаж-
нение почвы атмосферное, недостаточное. Про-
ективное покрытие травостоем 35-50%. В составе 
травостоя доминирует мятлик оттянутый (cop3), 
встречаются тонконог гребенчатый (cop1), овсец 
(sol), типчак (sol), ковыль волосовидный (sp) и др. 

Разнотравно-ковыльные степи встречаются по 
крутым склонам района исследования. Почвы су-
песчаные. Увлажнение атмосферное, недоста-
точное. Проективное покрытие травостоем 70-
90%. В составе травостоя доминирует ковыль во-
лосовидный (cop2), встречаются типчак (sp), тон-
коног гребенчатый (sp), овес пустой (sol), коло-
кольчик круглолистный (sol), осока твердоватая 
(sp), подорожник средний (cop1), клевер ползучий 
(cop1) и др. 

Твердоватоосоковые растительные сообще-
ства с лапчаткой бесстебельной описаны в соста-
ве равнин и пологих склонов района исследова-
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ния. Почвы супесчаные. Увлажнение атмосфер-
ное, недостаточное. Проективное покрытие 60-
90%. В составе травостоя доминируют осока 
твердоватая (cop2-cop3), лапчатка бесстебельная 
(cop1-cop2), встречаются вострец китайский (sp), 
тонконог гребенчатый (sp), люцерна серповидная 
(sp) и др.  

Твердоватоосоковые растительные сообще-
ства с тонконогом и вострецом распространены 

по крутым склонам учхоза «Оекское». Почвы су-
песчаные. Увлажнение атмосферное, недоста-
точное. Проективное покрытие травостоем 55-
70%. В составе травостоя доминирует осока 
твердоватая (cop3), встречаются тонконог гребен-
чатый (cop2), вострец китайский (cop2), кострец 
безостый (sp), овсяница ленская (sp), мятлик от-
тянутый (sp), вероника седая (sol), люцерна сер-
повидная (sp). 

Таблица  
Растительные сообщества степного природного комплекса 

 
Место  

распространения 
Растительные  
сообщества Увлажнение Почва Основные виды растений 

Равнины и поло-
гие склоны 

Вострецовые насто-
ящие степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Вострец китайский, овсяница лен-
ская, тонконог гребенчатый, тимо-

феевка степная, мятлик оттянутый, 
осока твердоватая, люцерна серпо-

видная, лапчатка бесстебельная 

Равнины и поло-
гие склоны 

Змеевково-
тонконоговые насто-

ящие степи 
Атмосферное, 
недостаточное Суглинистые 

Змеевка растопыренная, тонконог 
гребенчатый, осока твердоватая, 
лапчатка бесстебельная, тимьян, 

полынь метельчатая 

Крутые склоны Ковыльные настоя-
щие степи 

Атмосферное, 
недостаточное 

Маломощные 
суглинистые 

Ковыль волосовидный, змеевка 
растопыренная, тонконог гребенча-
тый, лапчатка бесстебельная, тимь-

ян, полынь метельчатая 

Крутые склоны Мятликовые луговые 
степи 

Атмосферное, 
недостаточное 

Маломощные 
суглинистые 

Мятлик оттянутый, тонконог, овсец, 
типчак, ковыль волосовидный 

Крутые склоны 
Разнотравно-

ковыльные настоя-
щие степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Ковыль узколистный, типчак, тонко-
ног гребенчатый, овес, колокольчик 
круглолистный, осока твердоватая, 
подорожник средний, клевер ползу-

чий 

Равнины и поло-
гие склоны 

Твердоватоосоковые 
с лапчаткой бессте-
бельной настоящие 

степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Вострец китайский, тонконог гре-
бенчатый, осока твердоватая, лю-
церна серповидная, лапчатка бес-

стебельная 

Крутые склоны 
Твердоватоосоковые 
с тонконогом и вост-

рецом настоящие 
степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Осока твердоватая, тонконог гре-
бенчатый, вострец китайский, кост-
рец безостый, овсяница ленская, 

мятлик оттянутый, вероника седая, 
люцерна серповидная 

Крутые склоны Тимьяновые горные 
степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Тимьян ползучий, лапчатка бессте-
бельная, лапчатка вильчатая, по-
лынь Сиверса, полынь метельча-

тая, полынь обыкновенная, тысяче-
листник, пырей ползучий, люцерна 

серповидная, клевер ползучий 

Равнины и поло-
гие склоны 

Тонконоговые 
настоящие степи 

Атмосферное, 
недостаточное Супесчаные 

Тонконог гребенчатый, тимофеевка 
степная, овсяница ленская, мятлик 
оттянутый, осока твердоватая, лю-
церна серповидная, лапчатка бес-

стебельная 
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Тимьяновые степи. Почвы супесчаные. Увлаж-
нение почвы атмосферное, недостаточное. Про-
ективное покрытие травостоем 40-60%. В составе 
травостоя доминирует тимьян ползучий (cop2), 
встречаются лапчатка бесстебельная (sp-cop1), 
лапчатка вильчатая (sp-cop1), полынь Cиверса 
(sp), полынь веничная (cop1), полынь обыкновен-
ная (sp), тысячелистник (sp), пырей ползучий (sp), 
люцерна серповидная (sp), клевер ползучий (sp). 

Тонконоговые растительные сообщества опи-
саны в составе равнин и пологих склонов района 
исследования. Почвы супесчаные. Увлажнение 
почвы атмосферное, недостаточное. Проективное 
покрытие травостоем 60-70%. В состав травостоя 
доминирует тонконог гребенчатый (cop2), встре-
чаются тимофеевка степная (sp), вострец китай-
ский (sp), овсяница ленская (sol-sp), мятлик оття-
нутый (sol-sp), осока твердоватая (sp), люцерна 
серповидная (sp), лапчатка бесстебельная (sp).  

На территории Иркутского района доминируют 
преимущественно глинистые или суглинистые 
почвы. Степи учебно-опытного хозяйства 
«Оекское» приурочены к супесчаным почвам и 
маломощным суглинкам, они распространены по 
крутым и пологим склонам, занимают небольшие 
участки равнин между склонами. Увлажнение 
почв атмосферное, недостаточное. Проективное 
покрытие травостоем различное и составляет от 
35 до 90%. В травостое степей доминируют тон-
коног гребенчатый, змеевка растопыренная, ко-
выли, лапчатка бесстебельная, полынь холодная, 
тимьян и другие засухоустойчивые виды. 

 
Выводы 

Степи учебно-опытного хозяйства «Оекское» 
представлены вострецовыми, ковыльными, мят-
ликовыми, твердоватоосоковыми, тимьяновыми и 
тонконоговыми растительными сообществами, 
приуроченными к равнинным участкам, крутым и 
пологим склонам. Степные экосистемы характе-
ризуются господством в травостое растений ксе-
рофитов. Характеристика степей может быть ис-
пользована при проведении сельскохозяйствен-
ных мероприятий по повышению их продуктивно-
сти и разработке оптимальной стратегии исполь-
зования степей в современных условиях. Изучен-
ные растительные сообщества степного природ-
ного комплекса нуждаются в коренном улучшении 
с подсевом злаковых и бобовых трав, в луговых 
степях необходим подсев трав с внесением мине-
ральных удобрений. 
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