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Аннотация. Исследованы характерные растительные сообщества степных и галофит-
ных экосистем Оронгойской котловины в Иволгинском районе Бурятии, включая описа-
ние доминирующих форм, и приуроченное к ним население насекомых. На основании 
материалов описаний растительного покрова на геоботанических профилях, заложенных 
по склонам разной экспозиции, проанализирован общий характер распределения расти-
тельных сообществ в котловине, зависящий от крутизны и экспозиции склона, характера 
грунта, увлажнения и засоления. Описано биоразнообразие насекомых, распределённых 
по ключевым участкам профилей. Показано, что с повышением ярусности в степных 
сообществах растёт и видовое богатство населения насекомых. Изученные сообщества 
отнесены к микроэкотонам локального (местного) уровня, для которого характерны ви-
довое и экологическое разнообразие, динамичность животного населения. В целом фор-
мированию степных микроэкотонов способствует наличие в открытых пространствах 
деформаций рельефа в виде естественных углублений, эрозионных оврагов, выходов 
коренных пород (останцов), кустарников (все виды караганы, спиреи) и деревьев (иль-
мы, облепиха), а также водоёмов (пресных, содовых).  
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Оронгойская котловина находится в Южно-Сибирской горной области 
Селенгинско-Хилокской остепнённо-среднегорной провинции Иволгинского 
котловинного болотно-остепнённого округа [Атлас … , 1967]. Климатические 
(среднегодовое количество осадков 200–300 мм, испаряемость до 650 мм, вы-
сокая амплитуда температур) [Предбайкалье … , 1965] и ландшафтные фак-
торы обусловливают весьма своеобразное распределение почвенно-
растительного покрова и животного населения в районе исследования.  

Первые данные по составу биоты природных комплексов Оронгойской 
котловины накапливались с 1990 г. в ходе транзитных краткосрочных наблю-
дений. Исследования проведены в уникальных природных комплексах района 
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(ильмовая лесостепь, чиевники по берегам озёр, березняки водораздельные, 
остепнённые лиственничники, осинники коренные, черемуховые заросли), 
выделенных ранее и представляющих собой ландшафтные памятники приро-
ды местного значения [Рещиков, 1961; Намзалов, Юмов, 1999]. Некоторые из 
них были описаны нами в ряде специальных работ [Организация биоты …, 
2013; Комплексная экологическая … , 2015; Экологическая паспортизация … , 
2015; Елаев, Пыжикова, Тубденова, 2016; Елаев, Рудых, Шугаева, 2017; Ела-
ев, Шугаева, 2018].  

В настоящей работе основное внимание уделяется зональным формаци-
ям степей Оронгойской котловины, которые в сочетании с луговы-
ми, галофитными и кустарниковыми сообществами образуют уникальное 
ландшафтное (в том числе флористическое и фаунистическое) своеобразие 
территории [Намзалов, 1996; Бурятия: растительный … , 1997].  

Специальные исследования проведены в летний период 2016–2018 гг. в 
окрестностях пос. Оронгой в Иволгинском районе Бурятии, прилегающего 
участка автотрассы А-165 Улан-Удэ – Кяхта и близлежащих озёр Торма и Бе-
лое (рис., А). На основе составленных геоботанических профилей (общая 
протяжённость 2 км, перепады высот более 30 м (см. рис., Б)) и выполненных 
54 описаний растительного покрова определён общий характер распределе-
ния растительных сообществ в котловине, зависящий от крутизны и экспози-
ции склона, характера грунта, уровней увлажнения и засоления. За период 
работ отмечено 86 видов насекомых, относящихся к 7 отрядам и 45 семей-
ствам, все они распределены по ключевым участкам профилей. Собранные в 
ходе полевых работ гербарии и коллекции хранятся в фондах Научного гер-
бария БГУ и лаборатории экологии и систематики животных ИОЭБ СО РАН. 

Степные участки исследованной территории с останцовыми выходами 
коренных пород (выше залежных земель по профилю (см. рис., Б; I, уч. 3; II, 
уч. 4, 5)) представлены петрофитной растительностью, в том числе ориги-
нальными группировками монодоминантных плаунковых (Selaginella 
sanguinolenta) сообществ, сплошь покрывающими небольшие взлобки воз-
вышений по склону. Рельеф неровный, мелкобугристый. Уклон склона север-
ной экспозиции 15–20º, юго-восточной 18–10º. Почвы каштановые, с участи-
ем мелкого гравия, гумусная составляющая не выражена. Координаты вер-
шины профиля N 51.549421, Е 107.005146, высота над у. м. 584 м. Аспект се-
ро-жёлто-зёленый, выгоревший. Общее проективное покрытие 20–60 %. 
Ярусность не выражена. Общее число видов: 32 на склоне северной экспози-
ции, 33 – юго-восточной. На северном склоне пятнами доминируют мелко-
дерновинные злаки (житняк гребенчатый Agropyron cristatum, тонконог сизый 
Koeleria cristata, мятлик кистевидный Poa botryoides). На юго-восточном зла-
ково-бесстебельнолапчатковое сообщество образовано A. cristatum, K. cristata, 
P. botryoides, ковыль Крылова Stipa krylovii, лапчатка бесстебельная Potentilla 
acaulis. В средней части юго-восточного склона (см. рис., Б; II, уч. 5), по 
шлейфу, отмечены оригинальные для Гусиноозёрской депрессии кустарнико-
вые степи с караганой колючей Caragana spinosa и карликовой C. pygmaea, 
спирея водосборолистная Spiraea aquilegifolia, курчавка кустарниковая 
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Atraphaxis frutescens. Содоминируют типичные степные злаки S. krylovii, 
A. cristatum, K. cristata. При этом выделяются два яруса: первый (50–75 см) 
представлен кустарниками, метёлками ковыля и житняка, ко второму (10–
45 см) относятся типичные степные растения: тонконог тонкий Koeleria 
gracilis, P. botryoides, лапчатка бесстебельная Potentilla acaulis, панцерия 
шерстистая Panzeria lanata, мелкоцветник трёхнадрезный Chamaerhodos 
trifida, остролодочник нитевидный Oxytropis filiformis и др.  

Самыми бедными в видовом отношении являются залежные земли поло-
говой части склона (см. рис., Б; I, уч. 2; II, уч. 6). Рельеф вогнутый, выровнен-
ный. Уклон достигает 5–7º. Почва образована супесями с участием мелкого 
гравия, гумусная составляющая не выражена. Общее число видов растений: 
6 – на юго-восточном склоне и 24 – на северном. Аспект жёлто-сизо-зелёный. 
Общее проективное покрытие 45 %, много ветоши. Ярусность не выражена.  

Доминируют полыни эстрагон Artemisia dracunculus, веничная 
A. scoparia, холодная A. frigida, присутствуют сорные виды. Пятнами на ка-
менистых выходах встречаются микрогруппировки чабреца Thymus 
baicalensis, отдельно отмечены одиночный ильм Ulmus pumila и 
S. aquilegifolia.  

Энтомофауна степных и частично залежных участков достаточно раз-
нообразна. Общее количество видов составило 76. Наибольших значений 
биомассы среди насекомых достигают настоящие кузнечики (Gampsocleis 
sedakovii) и настоящие саранчовые с доминированием представителей родов 
Chorthippus и Bryodema. Клопы представлены как растительноядными 
(слепняки Lygus, земляной клоп Lygaeus hanseni), так и хищными видами – 
хищнецы Coranus hammarstroemi и Rhynocoris dauricus. Из жесткокрылых 
обычны чернотелки Anatolica aucta, Blaps rugosa, Platyscelis brevis, усачи 
Eodorcadion humerale, Eodorcadion carinatum. Разнообразие жуков на юго-
восточном склоне дополняют также нарывники Epicauta megalocephala, 
Epicauta sibirica, Mylabris speciosa, Mylabris sibirica, божьи коровки Adonia 
variegata, Coccinella transversoguttata, Coccinula quatuordecimpustulata, ли-
стоеды Chrysochus goniostoma, Chrysolina aurichalcea, Linaeidea aenea, Cas-
sida lineola.  

На степных кустарниках юго-восточного склона из перепончатокрылых 
обычны складчатокрылые осы Vespula germanica, Polistes riparius. Предста-
витель сетчатокрылых Мантиспа скорлупчатая Mantispa lobata использует 
крупные травянистые растения, кустарники в качестве мест засады при охо-
те на других насекомых. К сетчатокрылым также относятся муравьиные 
львы, например Deutoleon lineatus, ловчие воронки личинок которого обыч-
но концентрируются в непосредственной близости от степных кустарников. 
Наконец, заросли караганы служат убежищем для толстуна Палласа De-
racantha onos (шароголовые кузнечики). 
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Рис. А – карта-схема участка исследований в Оронгойской котловине; Б - схема 

заложенных геоботанических профилей. I – профиль 1: а – южный берег оз. Торма, б – 
вершина сопки (1 – приурезовый участок с дигрессионными луговыми сообществами, 
2 – залежь, 3 – крутой склон в верхней части возвышенности, заселённый петрофитной 
растительностью; II – профиль 2: в – вершина сопки, г – северо-западный берег оз. Белое 
(4 – злаково-бесстебельнолапчатковая степь, 5 – кустарниковая степь, 6 – залежь, 7 – 
галофитные луга). Номера на фото соответствуют номеру участка на соответствующем 
профиле. В скобках указано общее число видов растений, зарегистрированных на участке 

 
На песчаных дорогах из перепончатокрылых нередко отмечаются до-

рожные Anoplius aberrans и песочные Astata boops, Bembix niponica осы; из 
двукрылых мухи-жужжалы Hemipenthes и Bombylius, ктыри Leptogaster cy-
lindrica. В большинстве степных биотопов встречены представители чешуе-
крылых – парусники Papilio machaon, белянки Pontia edusa, P. chloridice, 
Colias chrysotheme, сатиры Coenonympha amaryllis, Hipparchia autonoe, го-
лубянки Aricia chinensis. 

Не менее своеобразны галофитные комплексы, приуроченные к прибре-
жью оз. Белое (рис., Б; II, уч. 7). Координаты центра участка № 51.542566, 
Е 107.023814, высота над у. м. 525 м, экспозиция юго-восточная, уклон 0–1º. 
Участок закочкарен (осока Шмидта Carex schmidtii). Общее число видов рас-
тений 26. Аспект ярко-зелёный с жёлтыми пятнами ползунка Halerpestes 
salsuginosa и лапчатки гусиной Argentina (Potentilla) anserina. Общее проек-
тивное покрытие 60 %. На засолённых почвах встречаются формации зарос-
левого строения: суккуленты (солерос европейский Salicornia europaea и све-
да рожконосная Suaeda corniculata, кустарники (селитрянка сибирская 
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Nitraria sibirica, полукустарнички (полынь монгольская A. mongolica), травы 
(бескильница тонкоцветная Puccinellia tenuiflora, ситник солончаковый Juncus 
salsuginosus, соссюрея горькая Saussurea amara, кохия густоцветковая Kochia 
densiflora, ирис двучешуйный Iris biglumis, чий блестящий Achnatherum 
splendens, млечник приморский Glaux maritima). Интересными являются 
групповые заросли чия блестящего и пикульника Iris ensata. 

Энтомофауна в видовом отношении менее разнообразна: отмечено 
10 видов. Здесь обнаружены скакуны Cylindera obliquefasciata и Calomera 
littoralis, жужелица Elaphrus cupreus. Близ уреза воды и в зарослях чия в 
массе концентрируются имаго стрекоз Enallagma cyathigerum, Sympetrum 
pedemontanum, Sympetrum flaveolum.  

Таким образом, учитывая флористическое и фаунистическое (на при-
мере насекомых) разнообразие биоты, изученную территорию вполне мож-
но отнести к типичному микроэкотону местного уровня, формирующемуся 
между фациями и урочищами, для которого характерны видовое и экологи-
ческое разнообразие, динамичность животного населения. В целом форми-
рованию степных микроэкотонов способствует наличие в открытых про-
странствах деформаций рельефа в виде естественных углублений, эрозион-
ных оврагов, выходов коренных пород (останцов), кустарников (все виды 
караганы, спиреи) и деревьев (ильмы, облепиха), а также водоёмов (прес-
ных, содовых). 

Исследования частично выполнены в рамках проекта СО РАН 
№ VI.51.1.2. «Реакции животного мира Байкальского региона на глобальные 
изменения климата» № АААА-А17-117011810035-6; ФАНО 0337-2016-0002. 
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Abstract. The article considers the characteristic plant communities with the description of the 
dominant forms, plant biomorphology, insect population of steppe and halophytic ecosystems 
in Orongoy depression. 2 profiles were establish and 54 descriptions of the vegetation cover 
were made, the distribution of plant communities in the basin depending on the steepness and 
exposure of the slope, the soil, moisture and salinity was shown. There were 86 species of in-
sects belonging to 7 groups and 45 families. All of them are divided into key sections of the 
profiles. The most rich and diverse entomofauna of steppe and partly fallow areas - 76 species. 
The greatest values of biomass reach real grasshoppers (Gampsocleis sedakovii) and real lo-
custs with the dominance of representatives of the genera Chorthippus and Bryodema. It is 
shown that the species richness of the animal population increases with increasing layering in 
steppe communities. Studied community referred by us to microecoton local level, which is 
characterized by the species and ecological diversity, dynamics of animal population. The for-
mation of the steppe microecoton facilitated in spaces of deformations of relief in the form of 
natural deepening, erosion gullies, bedrock outcrops, bushes (all types of Caragana sp., Spi-
raea sp.) and trees (Úlmus sp., Hippóphae sp.) and water basins. 
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