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Аннотация. Впервые представлены результаты изучения степных злаковых сообществ юж-
ной части Восточного Забайкалья, монодоминантом либо постоянным компонентом в кото-
рых является леймус китайский Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. Проанализированы видовой 
состав, эколого-ценотическая и экологическая структура сообществ, оценена степень их вза-
имного сходства, участие L. chinensis в формировании проективного покрытия. Определены 
величина первичной продукции леймусовых сообществ и вклад в неё L. chinensis. Подробно 
исследована структура продукции вида, в том числе семенная продуктивность. 
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Research article  

Structure, Diversity and Production of Plant Communities 
Dominated by Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.  
in the Southern Part of Eastern Transbaikalia  
M. G. Merkusheva, N. K. Badmaeva, L. N. Boloneva, I. N. Lavrentieva* 
Institute for General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russian Federation  

Abstract. The study of the steppe gramineous communities with Leymus chinensis (Trin.) Tzvel as a 
monodominant that vegetate on different soil types of meadow and haloxerophytic steppe and steppe 
floodplain grasslands within the southern part of Eastern Transbaikalia was performed for the first 
time. Species composition of Leymus communities is represented by 21 families, 45 genera and 
62 species, accounted for 11,3% halophytes, 29% – halotolerant, and 59,7% – glycophytes. Multi-
species families are Asteraceae (19), Poaceae (11), and Rosaceae (5). Artemisia (9) and Potentilla (4) 
are multispecies genera, each of Heteropappus, Poa, and Carex genera had 2 species, and the rest are 
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single-species. L. chinensis as edificator mainly formed the projective cover of communities (40-
80%) that is determined by the soil and ecological conditions of its growth. The community domi-
nant has been established to belong to the forest-steppe group, to be a xeromesophyte, of Central 
Asian type of areal and represented by long-rhizome biomorphs. It is the positive feature for the ef-
fective use of mineral fertilizers. The similarity between communities is in the range of weak to me-
dium due to the significant part of single-species families and genera. Leymus communities are at-
tributed mainly to steppe complex with different variants of xerophytes of Asian type of areal. The 
main part of biomorphs is represented by rhizomatous species, and the share of perennials is also 
significant. The similarity between communities was evaluated as weak – medium due to a large 
number of single-species families and genera. Primary production of L. chinensis communities was 
estimated to be high (2105-3189 g/m2 per year). The contribution of L. chinensis and each of its 
components (stems, leaves, ears) separately to the above-ground mass, as well as the role of other 
species (cereals, sedges, legumes, forbs), united in the group of forbs, was determined first. An as-
sessment of the seasonal rag accumulation, depending on the soil and ecological conditions is given. 
The largest part of ears in aboveground phytomass was noted only in two communities (4 and 5). 
The coefficient of seed productivity had the maximum value (52-58%) in descriptions 3 and 4, in the 
rest – 7,5-14%, caused by adaptation of the species to the long-term climate change, due to increased 
reserves of nutrients that provide energy for vegetative growth and reproduction, reducing the gener-
ative. The underground phytomass consist of 84-94% of the total productivity. Depending on the 
soil-ecological conditions, the excess of underground phytomass over above-ground varies within 
1:5-15. In perspective, the development of a system of rational use and mineral fertilizers application 
of that increase and improve the productive process in the soil-plant system is required to increase 
and preserve the productive longevity of Leymus communities in Eastern Transbaikalia. 

Keywords: Leymus chinensis, Leymus community, species diversity, structure, production, seed 
productivity, steppe zone, Eastern Transbaikalia. 
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Введение  

Леймус китайский Leymus chinensis распространён в Забайкалье и на се-
верных территориях Монголии и Китая [Пойменные луга … , 2008; Петров, 
Терехина, 2013], где образует монодоминантные сообщества или является 
постоянным компонентом в сообществах злаково-разнотравных степей [Ди-
намика разнотравно-ковыльных … , 2019]. Многие виды Leymus имеют 
большое значение как кормовые интродуценты [Asay, 1992; Genome 
symbols … , 1994] и потенциальные доноры для улучшения хлебных злаков. 
Leymus chinensis широко исследуется в настоящее время в связи с тем, что 
благодаря мощно развитой корневой системе и высокой адаптации к засо-
лённым, щелочным и песчаным почвам, а также к аридным условиям данный 
вид способен формировать и восстанавливать травяной покров пастбищ и 
защищать почвы от эрозии. В условиях длительной аридизации климата 
наблюдается изменение репродуктивных функций и продуктивности лейму-
са китайского [Renzhong, Qiong, 2003; Ларина, 2004; Xu, Zhou, 2005; Бадмае-
ва, Яблонская, Агафонов, 2006; Liu, Qi, Shu, 2004; Wang, Zhou, Wang, 2007; 
Байков, Липин, 2008; Липин, 2018; Latitudinal variation … , 2018; Contrasting 
changes … , 2019].  

Для территорий Забайкалья имеются данные по биологической продук-
ции сообществ настоящих степей с L. chinensis [Биологическая продуктив-
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ность … , 2018]. Этот вид упоминается при описании растительности или 
флористического состава как сопутствующий постоянный компонент злако-
вых сообществ [Дулепова, Стрельников, 1999; Мониторинг … , 2010; Коро-
люк, 2013; Давыдова, 2014; Дулепова, 2014], а также в работах по изучению 
приспособления ценозообразователей злаковых сообществ лесостепной зоны 
Восточного Забайкалья к среде обитания в связи с изменением репродуктив-
ных функций и продуктивности [Ларина, 2004; Чистякова, 2009]. Тем не ме-
нее специальных исследований по фитоценотическим характеристикам и 
продукционному процессу в леймусовых сообществах региона в условиях 
аридизации не проводилось. Цель настоящего исследования – представить 
фитоценотическую характеристику леймусовых сообществ на юге Восточно-
го Забайкалья. 

Материалы и методы 

Исследования монодоминантных леймусовых сообществ, произраста-
ющих на разных типах почв, проводили в июле – августе 2019 г. в Оловян-
нинском и Агинском районах в степной зоне на юго-востоке Забайкальского 
края (табл. 1). Выбор районов исследования обусловлен значительными 
площадями травяных экосистем: в Оловяннинском районе сенокосы состав-
ляют 98 973 га, пастбища – 247 608 га; в Агинском районе соответственно 
55 746 и 326 467 га. 

Таблица 1  
Характеристика исследованных леймусовых сообществ  

в южной части Восточного Забайкалья 

№ описанного  
сообщества,  

тип почв 

Географические 
координаты,  

высота над у. м., м 

Общее  
проективное 
покрытие, % 

Проективное  
покрытие 

леймуса, % 

Общее 
число 
видов 

Содоминанты 

1. Солончак  
типичный 

N50.93630° 
E115.41905° 

635,5 
80 55 19 

Artemisia 
anetifolia 

2. Литозём  
светлогумусовый 

N50.86464° 
E115.46143° 

692,9 
90 70 16 

Carex 
duriuscula 

3. Литозём  
светлогумусовый 

N50.86435° 
E115.46164° 

707,5 
95 80 24 

Thesium  
longifolium 

4. Аллювиальная 
светлогумусовая 
квазиглеевая 

N50.86311° 
E115.46511° 

691,2 
85 70 20 

Equisetum 
arvense 

5. Аллювиальная 
светлогумусовая 
квазиглеевая 

N51.04865° 
E114.37504° 

702,1 
65 40 17 

Carex  
duriuscula 

6. Аллювиальная 
гумусовая слоистая

N50.47533° 
E114.02410° 

671,3 
55 40 9 

Potentilla 
bifurca, 
Carex 

duriuscula 
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Многолетнее количество осадков в степной зоне равно 325 мм (табл. 2). 
В период проведения исследований сумма осадков за май – сентябрь была 
практически равной среднемноголетним показателям (306–309 мм). Следует 
отметить крайне неравномерное выпадение осадков в году по южной части 
Забайкальского края в связи с длительной аридизацией территории. 

Таблица 2 
Количество осадков в районе исследований, мм (по данным метеостанции Агинское)  

Месяц 
Год Среднемноголетнее  

значение 2016 2017 2018 2019 
I 3,9 1,1 1,3 1 0 
II 0,2 3,5 1,6 0 0 
III 18,1 0,7 7,3 5 0 
IV 6,1 32,5 1,0 6 8 
V 28,7 24,3 14,0 1 29 
VI 13,9 20,5 61,9 72 59 
VII 31,3 58,7 253,4 84 98 
VIII 53,4 91,1 54,4 98 76 
IX 84,5 36,2 65,0 54 44 
X 4,8 2,3 4,6 6 8 
XI 8,0 1,9 0,7 8 3 
XII 2,7 11,2 0 0 0 

Средне-
годовое 

256 284 465 335 325 

 
Обеспеченность почв нитратным азотом низкая и очень низкая; по-

движным фосфором – средняя, кроме сообщества 4; обменным калием – 
преимущественно низкая. Почвы различались по реакции среды, грануло-
метрическому составу, ёмкости катионного обмена и содержанию гумуса. 
Определение проективного покрытия и обилия видов в сообществах прово-
дили по Браун-Бланке на площади 100 м2 (10×10 м). Названия растений даны 
по определителю [Определитель растений …, 2001]. Видовое сходство рас-
считано по коэффициенту Сёренсена [Миркин, Розенберг, Наумова, 1989]: 

2
100,s

c
K

a b
= ⋅

+
 

где c – число видов, общих для двух сообществ; а – число видов в одном со-
обществе; b – число видов в другом сообществе. Отношение видов к засоле-
нию установлено по конспекту флоры засолённых местообитаний [Конспект 
флоры … , 2013]; биоморфы – по И. Г. Серебрякову [1962].  

Запасы надземной и подземной фитомассы определяли в третью декаду 
июля: на это время приходится максимум запасов корневой массы и 
наибольшая продуктивность трав. Изучение надземной фитомассы проводи-
ли в пятикратной повторности, подземной – в трёхкратной. Глубина отбора 
образцов составляла 0–10 и 10–20 см и была обусловлена сильной камени-
стостью и скелетностью почвенного профиля и единичным распространени-
ем корней. Статистическая обработка данных проведена в процессоре Excel 
из пакета MS Office 2017. 
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Результаты и обсуждение  

Видовой состав изученных леймусовых сообществ представлен 62 ви-
дами, принадлежащими 21 семейству (табл. 3, рис. 1). К многовидовым се-
мействам отнесены Asteraceae (19), Poaceae (11) и Rоsaceae (5). Общее коли-
чество родов 45, к многовидовым относятся роды Artemisia (9 видов) и 
Potentilla (4), по два вида представлены в родах Heteropappus, Poa, Carex, 
остальные – одновидовые. 

11 % видов в леймусовых сообществах отнесены к галофитам, 29 – к га-
лотолерантным гликофитам и 60 % – к гликофитам. Следует отметить, что в 
сообществе 3 надземная часть L. chinensis имеет сизую окраску, тогда как во 
всех остальных растения с сизой окраской были вкраплены небольшими 
контурами среди прочих зелёного цвета.  

Таблица 3 
Структура видового состава китайсколеймусовых сообществ  

южной части Восточного Забайкалья  

Семейство 
№ описанного  

сообщества Семейство 
№ описанного  

сообщества  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Poaceae  4 4 7 2 7 1 Alliaceae  1 2  1  
Asteraceae 7 3 3 8 4 3 Santalaceae  1 1 1   
Chenopodiaceae  2      Fabaceae  1  1   
Cyperaceae  1 1 1  2 1 Apiaceae  1 1 2   
Iridaceae 1  1    Caryophyllaceae   1    
Polygonaceae 1  1    Dipsacaceae   1    
Rosaceae 1 2 2 2 2 1 Equisetaceae    1   
Plantaginaceae  1      Asparagaceae    1   
Juncaceae 1     1 Onagraceae    1   
Ranunculaceae  1 2    Brassicaceae      1 
Rubiacеae  1 1 1 1 1        

 

 
 

    – Asteraceae   – Poaceae      – Rоsaceae            – Прочие семейства 

Рис. 1. Долевое участие видов из семейств покрытосеменных в формировании леймусо-
вых сообществ южной части Восточного Забайкалья, доля от общего числа видов (%) 
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Систематическое разнообразие леймусовых сообществ незначительное: 
показатели, выраженные отношениями числа видов к числу семейств (в/с), 
числа видов к числу родов (в/р) и числа родов к числу семейств (р/с), равны 
соответственно 3,0; 1,4 и 2,1. Такое соотношение обусловлено неблагопри-
ятными почвенно-экологическими условиями местообитаний леймусовых 
сообществ: более богатые флоры пойменных лугов либо определённых тер-
риторий, например Иволгинской котловины, отличаются повышенными зна-
чениями этих показателей (8,7; 2,3 и 3,8 в последнем случае [Бурдуковская, 
Аненхонов, 2009]). 

Для оценки сходства видового состава леймусовых сообществ исполь-
зованы следующие градации величин коэффициентов [Малышев, 1972]: 0–
0,3 – слабое; 0,4–0,6 – среднее; 0,7–1,0 – сильное; 1,0 – полное сходство. 
Анализ значений коэффициентов Сёренсена выявил слабое сходство видово-
го состава в сообществах 1, 4 и 6, что обусловлено разными условиями их 
произрастания (галоксероморфная степь, остепнённые луга). Сообщества 2, 
3 и 5 характеризовались средним уровнем сходства, что связано с их произ-
растанием в практически однообразных экологических условиях луговой 
степи: эти сообщества можно охарактеризовать как экологически гетероген-
ные [Королюк, 2013].  

Поскольку фитоценотические характеристики китайсколеймусников 
Восточного Забайкалья неизвестны, мы посчитали нужным привести данные 
по каждому из исследованных сообществ (рис. 2–5), хотя их анализ обобщён 
для всего видового состава. Прежде всего охарактеризуем эдификатор сооб-
ществ L. chinensis: вид входит в лесостепную группу, относится к ксероме-
зофитам, имеет центральноазиатский тип ареала и представлен длиннокор-
невищными биоморфами. 

П
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е 
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1-е описание 2-е описание 3-е описание 

  
4-е описание 5-е описание 6-е описание 

 

Рис. 2. Эколого-ценотический состав видов леймусовых сообществ южной части Во-
сточного Забайкалья, доля от общего числа видов (%): СС – собственно степная; ГС – горно-
степная; ПС – пустынно-степная; ЛС – лесостепная; ЛГ – луговая; СХ – светлохвойная; ПР – 
прирусловая  
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Рассмотрим распределение видового состава леймусников по основным 
географическим элементам (см. рис. 2). Выявлено, что доля видов степной 
группы (собственно степная, горно-степная, пустынно-степная) в сообще-
ствах варьирует от 40 до 58,8 %; лесостепной – от 26,2 до 44,4 %. Луговые 
группы представлены 1–3 видами. Анализ видового состава по принадлеж-
ности к экологическим группам показал, что аридные условия местообита-
ний леймусников обусловливают произрастание преимущественно разных 
вариантов ксерофитов (рис. 3): их доля составляет от 70 до 100 % от общего 
числа видов. В сообществах, произрастающих на солончаках и аллювиаль-
ных почвах, виды ксерофитного комплекса имеют наименьшие показатели 
(70–73,6 %). Эумезофиты составляют незначительную долю в степных со-
обществах леймусников: 4,2–11,8 %, или 1–2 вида. Однако доля этой группы 
существенна в сообществах 1 и 4 (21 и 30 % соответственно), что обусловле-
но лучшими условиями влагообеспеченности растений, расположенных в 
понижениях. 
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Рис. 3. Экологический состав видов леймусовых сообществ южной части Восточного 
Забайкалья, доля от общего количества видов (%). ЭК – эуксерофиты; МК – мезоксерофиты; 
КМ – ксеромезофиты; ЭМ – эумезофиты; ГМ – гигромезофиты  

В составе леймусников установлена принадлежность видов растений, 
относящихся к девяти типам ареалов, в конкретных же сообществах – 6–9 
(рис. 4). Наибольшее количество видов включает азиатская группа ареалов: 
43,8–54,3 %, затем евроазиатская – 8–22,2 %. Наименьшее число видов (2) из 
этой группы представлено в сообществе 3. Здесь же выявлено максимальное 
число видов южносибирского и монгольского ареалов. Всего 1–2 вида отно-
сятся к маньчжуро-даурскому типу (сообщества 3 и 4). Голарктический тип 
представлен 1–2 видами, кроме сообщества 4 (5 видов). 
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Рис. 4. Представленность видов леймусовых сообществ южной части Восточного За-
байкалья в типе ареала, доля от общего числа видов (%). ГА – голарктический; ОА – общеази-
атский; ЦА – центральноазиатский; ВА – восточноазиатский; СА – североазиатский; ЕА – 
евроазиатский; ЕС – евросибирский; ЮС – южносибирский; АА – американо-азиатский; МД – 
маньчжуро-даурский  

Биоморфологический состав леймусников характеризуется довольно 
широким разнообразием и вариабельностью (5–8 морф) (рис. 5). Выделены 
две группы биоморф, различающиеся по вегетативной подвижности. Доля 
вегетативно неподвижных видов – стержнекорневые, плотнокустовые и 
рыхлокустовые – варьирует от 22 до 50 % от общего числа видов. Виды этой 
группы характерны для степей и способны использовать воду из разных го-
ризонтов почв.  

К вегетативно-подвижным биоморфам относятся длинно- и коротко-
корневищные виды, составляющие 41,1–50,0 % от общего числа видов в со-
обществе. Прочие биоморфы многолетников представлены одним-двумя ви-
дами луковых (сообщества 2, 3, 5). Полукустарнички произрастают только в 
сообществах 3 и 5. Самая большая доля малолетников выявлена в сообще-
ствах 1 и 6 (21 и 33 %), что может служить показателем неустойчивости и 
динамичности экологических условий: изменчивости соленакопления и вла-
гообеспеченности (сообщество 1) и интенсивности выпаса (сообщество 6). 
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Рис. 5. Биоморфный состав видов леймусовых сообществ южной части Восточного За-
байкалья, доля от общего количества видов (%): ДК – длиннокорневищные; КК – короткокор-
невищные; СТК – стержнекорневые; РК – рыхлокустовые; ПК – плотнокустовые; Лук – луко-
вичные; М – малолетники (одно-, двулетники); П/к-ч – полукустарнички 

Интегральным показателем ландшафтно-экологических и почвенных 
условий функционирования сообществ служит биологическая продуктив-
ность. Существуют разные оценки её уровня, например градации Н. И. Бази-
левич [1993] и Р. Уиттекера [1980]. Согласно градации последнего, продук-
тивность леймусовых сообществ (2105–3189 г/м2ꞏгод) оценивается как высо-
кая, что обусловлено достаточным количеством осадков, выпавших в мае – 
сентябре в год исследования и предыдущий (табл. 4), в общем нехарактер-
ным для степей Забайкалья (см. табл. 2). Подземная фитомасса леймусовых 
сообществ составила 84–94 % общей продуктивности. Вариабельность вели-
чины отношения надземной к подземной фитомассе характеризует разнооб-
разие видового и биоморфного составов, плотности травостоя, а также сте-
пень воздействия внешних факторов (выпас). Превышение подземной фито-
массы над надземной составляет 1:5–15. Наиболее благоприятные соотно-
шения надземной и подземной фитомассы выявлены в сообществах описа-
ний 2 и 3, которым экологические условия позволяют формировать доста-
точно высокую надземную фитомассу. Доля последней составляет 3,9–9,0 % 
от общей первичной продуктивности, основную её часть (55–80 %) форми-
рует доминант – L. chinensis. Максимальные значения продуктивности выяв-
лены в сообществе 2, несколько ниже в 3, в прочих же показатель оказался в 
1,4–2,7 раза ниже по сравнению с сообществом 2.  
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Таблица 4 
Биологическая продуктивность фитомассы леймусовых сообществ  

в южной части Восточного Забайкалья 
(над чертой – г/м2ꞏгод, под чертой – доля от надземной фитомассы (%)) 

№ описанного 
сообщества, 

тип почв 

Надземная фитомасса 
Подземная 
(0–20 см) 

фитомасса 

Общая 
фито-
масса 

Соотношение 
надземной  

и подземной 
фитомассы 

Leymus 
chinensis 

Прочие 
виды 

Ветошь 

1. Солончак 
типичный 

142±33,3 
70 

25±7,1 
12,3 

36±7,9 
17,7 

1902±339 2105 1:9 

2. Литозём  
светлогумусовый 

289±43,2 
70,8 

57±9,8 
14,0 

62±11,2 
15,2 

2651±203 3059 1:6 

3. Литозём  
светлогумусовый 

263±26,4 
62,9 

52±8,1 
12,4 

103±22 
24,6 

2096±81 2514 1:5 

4. Аллювиальная 
светлогумусовая  
квазиглеевая 

208±19,0 
65,6 

28±4,8 
8,8 

81±10,7 
25 

2872±263 3189 1:9 

5. Аллювиальная 
светлогумусовая  
квазиглеевая 

108±8,8 
55,4 

76±7,8 
39,0 

11±3,2 
5,6 

2348±86 2543 1:12 

6. Аллювиальная  
гумусовая слоистая

114±4,6 
79,7 

26±3,1 
18,2 

3±0,4 
2,1 

2134±215 2277 1:15 

 
На формирование надземной массы Leymus chinensis большое влияние 

оказывала структура растения: доля стеблей в продукции составляла 38 % 
(35–42), листьев – 56 % (44–63). Отмечена большая вариабельность вклада 
колосьев в разных сообществах (от 10–14 до 2–6 %).  

Важнейшей частью продукционного процесса травяных сообществ яв-
ляется семяобразование. Размер семенной продукции определяется многими 
факторами: возрастным состоянием особи, продолжительностью цветения, 
метеорологическими условиями (особенно количеством осадков в осенний и 
весенне-раннелетний периоды). L. chinensis имеет озимый тип развития по-
бегов, вегетация начинается в первой декаде мая, цветение происходит с 
начала июля до середины августа, а семена формируются к середине авгу-
ста – началу сентября. Любое запоздание отрастания трав весной изменяет 
сроки семяобразования. Согласно нашим данным (табл. 5), фактическая (ре-
альная) семенная продуктивность L. chinensis в разных сообществах значи-
тельно отличалась от потенциальной и зависела от почвенно-экологических 
условий произрастания. По сравнению с потенциальной зафиксировано сни-
жение фактической продукции семян в сообществах 2, 3 и 4 в 3,2; 1,7 и 
1,9 раза соответственно; в сообществе 1 – в 9,5 раза, в сообществах 5 и 6 – в 
7,0 и в 13,4 раза. Прослеживается определённая взаимосвязь между плотно-
стью доминанта и коэффициентом семенной продуктивности. Например, 
семенная продуктивность леймуса в лесостепной зоне Восточного Забайка-
лья (Читинский р-н) была значительно выше в абсолютных значениях из-за 
более предпочтительных влажностно-температурных условий [Ларина, 2004; 
Чистякова, 2007]. Уменьшение влагообеспеченности и повышенные темпе-
ратуры во время фазы цветения и опыления леймуса в степной зоне приводят 
к снижению продукции семян, однако значения коэффициента семенной 
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продуктивности (семенификация) в сообществах 3 и 4 оказались практиче-
ски равны показателю в лесостепной зоне: 59 [Ларина, 2004] и 53 % [Чистя-
кова, 2009].  

Таблица 5  
Семенная продуктивность Leymus chinensis в южной части Восточного Забайкалья 

№ 
описания 
сообще-

ства 

Число  
генератив-

ных побегов, 
шт./м2 

Длина 
колоса, см

Число 
колосков, 

шт. 

Число 
цветков 

в колоске, 
шт. 

Семенная продуктивность, 
шт./побег Коэффициент 

продуктивности 
(РСП/ПСП), % 

Потенциальная 
(ПСП) 

Реальная 
(РСП) 

1 48 8,3±0,3 18,9±3,2 4,3±0,4 81,6±17,0 8,6±3,7 10,5 
2 128 10,2±0,4 24,1±2,8 4,8±0,2 116,7±10,0 36,9±5,0 31,6 
3 128 10,7±0,5 23,6±3,0 4,3±0,4 100,9±7,2 58,4±4,8 57,8 
4 272 9,9±0,7 21,0±3,0 3,8±0,7 80,8±18,9 42,2±3,2 52,3 
5 112 7,7±0,5 16,3±1,5 4,6±0,3 74,1±7,0 10,6±5,4 14,4 
6 48 9,3±0,6 21,8±2,4 4,4±0,4 95,4±14,8 7,1±3,2 7,5 

 
Упомянутые авторы в специальных исследованиях установили, что от-

носительно невысокая продуктивность семян связана с нарушениями про-
странственной организации роста и развития зародышей дикорастущих зла-
ков, обусловленными дефицитом тепла и влаги в начале формирования зер-
новок. Продолжительность сохранения этих диспропорций позволила пред-
положить наследственное их закрепление. При изучении L. chinensis в сухо-
степной зоне Западного Забайкалья было сделано предположение, что высо-
кое содержание сырого протеина и сырого жира в сухом веществе злака по 
сравнению с их величинами до аридизации связано с адаптационным при-
способлением вида к длительному изменению климата, т. е. повышенные 
запасы питательных веществ обеспечивают энергию вегетативного роста и 
размножения за счёт снижения генеративного [Leymus chinensis … , 2021].  

Ветошь является основой образования степного войлока, поэтому её со-
держание в сообществах, функционирующих в разных почвенно-
экологических условиях, имеет большое значение. Растения имеют разные 
фенотипы вегетации, и ветошь обычно образуют виды раннелетнего разви-
тия и малолетники. В каждом из исследованных сообществ темпы накопле-
ния ветоши существенным образом различались (см. табл. 4): их вариабель-
ность достигала 34 раз (сообщества 3 и 6).  

Подземная фитомасса леймусников сконцентрирована преимуществен-
но в верхнем (0–10 см) слое почвы независимо от условий произрастания, 
что характерно для сухостепных территорий Забайкалья [Steppe plant 
communities … , 2014] преимущественно из-за недостатка влаги: здесь со-
держится от 80,4 до 92,7 % подземной фитомассы (табл. 6).  

Варьирование показателя обусловлено различиями почвенно-
экологических условий, проективного покрытия, соотношения биоформ сла-
гающих сообщество видов.  
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Таблица 6  
Продуктивность подземной массы L. chinensis, г/м2ꞏгод (n = 3) 

Номер  
описанного 
сообщества 

Глубина, см М ±m V, % Lim 

1 
0–10 1730 272 27 1347–2255 

10–20 172 67 68 79–302 

2 
0–10 1964  147 13 1707–2215 

10–20 687 110 28 539–903 

3 
0–10 1772 77 7 1680–1925 

10–20 324 41 22 254–397 

4 
0–10 2123 186 15 1777–2413 

10–20 749 78 18 596–852 

5 
0–10 1970 193 17 1636–2305 

10–20 378 107 49 193–563 

6 
0–10 1780 193 19 1405–2048 

10–20 354 22 11 313–388 

 
С учётом разнообразия и наличия в составе леймусовых сообществ дру-

гих ценных видов злаков (кострец безостый, пырей ползучий и проч.), а так-
же относительно благоприятных условий их произрастания, перспективным 
мероприятием является внесение минеральных удобрений в дозах, способ-
ствующих улучшению качества травяной продукции и сохранению продук-
тивного долголетия сообществ. Ранее нами для леймусовых сообществ За-
падного Забайкалья предложены нормы внесения минеральных удобрений 
[Биологическая продуктивность … , 2018], повышающего запасы надземной 
и подземной фитомассы и изменяющего их соотношение, способствующего 
минерализации ветоши и концентрации корней в поверхностных горизонтах 
почв. Аналогичные исследования применения азотных удобрений на экоси-
стемы леймусовых пастбищ (в том числе влияния на разложение войлока и 
подземной фитомассы, способствующее высвобождению макроэлементов) 
были проведены в китайской провинции Внутренняя Монголия [Effects of 
nitrogen … , 2020]. 

Заключение 

Видовой состав монодоминантных сообществ с L. chinensis, произрас-
тающих на разных типах почв луговой и галоксерофитной степи, остепнён-
ных пойменных лугах южной части Восточного Забайкалья, представлен 
21 семейством, 45 родами, 62 видами. Галофиты составляют 11,3 % (7 ви-
дов), галотолерантные – 29 % (18 видов), гликофиты – 59,7 % (37 видов). К 
многовидовым семействам отнесены Asteraceae (19) и Poaceae (11). Rоsaceae 
представлены 5 видами. Количество родов 45, многовидовые – Artemisia (9), 
Potentilla (4), по 2 вида представлены рода Heteropappus, Poa, Carex, осталь-
ные – одновидовые. Наибольшая доля в формировании проективного покры-
тия сообществ (40–80 %) принадлежит эдификатору L. chinensis. 

Леймусники отнесены преимущественно к степному комплексу с раз-
ными вариантами ксерофитов, принадлежащих к азиатскому типу ареала.  
В составе биоморф основная доля приходится на корневищные виды, значи-
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тельна доля малолетников. Сходство между сообществами слабое или сред-
нее, что обусловлено значительной долей в них одновидовых семейств и ро-
дов. Первичная продукция сообществ с L. chinensis оценена как высокая 
(2105–3189 г/м2ꞏгод). Впервые оценена структура надземной фитомассы 
L. chinensis по конкретным компонентам, определён вклад прочих видов 
(злаки, осоки, бобовые, разнотравье), а также размер сезонного накопления 
ветоши. Наибольший вклад колосьев в продукцию надземной фитомассы 
отмечен только в двух сообществах (4 и 5). Коэффициент семенной продук-
тивности имел наибольшее значение (52–58 %) в описаниях 3 и 4, в осталь-
ных – 7,5–14 %, что связано с адаптационным приспособлением вида к дли-
тельному изменению климата за счёт повышенных запасов питательных ве-
ществ, которые обеспечивают энергию вегетативного роста и размножения, 
снижая генеративное. Подземная фитомасса составляет 84–94 % от общей 
продуктивности и в зависимости от почвенно-экологических условий пре-
вышает надземную в 5–15 раз. Для повышения и сохранения продуктивного 
долголетия леймусовых сообществ Восточного Забайкалья требуется оценка 
количества минеральных удобрений, внесение которых улучшает продукци-
онные процессы в системе «почва – растение». 
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