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Принятые сокращения

асс. – ассоциация

субасс. – субассоциация

вар. – вариант

н.т. – номенклатурный тип

оп. – описание

TS – диагностические виды класса Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958

Kf – диагностические виды класса Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012

FP – диагностические виды класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

Al – диагностические виды класса Artemisietea lerchianae Golub 1994, поряд-

ка Artemisietalia lerchianae Golub 1994, союза Anabasio salsae-Artemision pau-

ciflorae Lysenko et Mucina ined.

CS – диагностические виды порядка Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996

Hv – диагностические виды порядка Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001

Ap – диагностические виды порядка Artemisietalia pauciflorae Golub et Kar-

pov in Golub et al. 2005

SJug – диагностические виды порядка Scorzonero-Juncetalia gerardii Vi-

cherek 1973

CsSc – диагностические виды союза Camphorosmo songoricae-Suaedion cor-

niculatae Freitag et al. 2001

AsPf – диагностические виды союза Artemisio santonicae-Puccinellion fominii

Shelyag-Sosonko et al. 1989

PsAs – диагностические виды союза Plantagini salsae-Artemision santonici

Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011

AsLg – диагностические виды порядка Artemisio santonicae-Limonietalia

gmelinii Golub et Solomakha 1988

CmAp – диагностические виды союза Camphorosmo monspeliacae-Artemision

pauciflorae Karpov 2001 nom. invers. propos.
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CdJug – диагностические виды союза Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko

et Mucina ined.

Ce – диагностические виды союза Cirsion esculenti Golub 1994

Gk – диагностические виды союза Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010

с. – село

п. – поселок

оз. – озеро
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Галофитная растительность занимает обшир-

ные территории на Земле, располагаясь на побережьях морей и океанов и на внут-

риконтинентальных местообитаниях. Актуальность ее исследования обусловлена

тем, что наряду со сведениями о зональной растительности оно дает полное пред-

ставление о биоразнообразии той или иной территории и важно для его сохране-

ния – одной из главных проблем в условиях перехода к устойчивому развитию

(Конвенция о биологическом разнообразии, 1992). В связи с этим изучение расти-

тельного покрова засоленных земель неоднократно становилось специальной те-

мой международных совещаний (например, “International conference on biosaline

agriculture & high salinity tolerance” (Тунис, Тунис, 2006) и 22nd Workshop of the

European Vegetation Survey “Coastal and Inland Saline Vegetation. Red List Evalua-

tion of Plant Communities” (Рим, Италия, 2013)).

На территории России галофитная растительность распространена в ее юж-

ной части. В Поволжье засоленные почвы характерны для степной и пустынной

зон и отмечены в лесостепной. Связанная с ними растительность становилась

объектом внимания ученых различных научных направлений (Шихова, 1937; Ле-

вина, 1964; Тарасов, 1977; Гребенюк, 1982-2005; Голуб, 1986, 1993; Golub, Čor-

badze, 1989; Благовещенский, Раков, 1994; Golub, 1994; Freitag et al., 2001). Изуче-

ние растительности засоленных почв степной зоны в пределах Поволжья на осно-

ве использования эколого-флористического подхода (Braun-Blanquet, 1964) было

начато в 90-х годах прошлого века (Савельева, Голуб, 1990; Golub, Saveljeva,

1991), но до начала наших исследований (Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Лысенко и

др., 2003, 2008, 2013) носило фрагментарный характер, а в лесостепной зоне отсу-

ствовало совсем. Эта территория, как и вся территория Российской Федерации,

представляет большой интерес для мировой современной науки о растительности

в связи с тем, что главными тенденциями ее развития в настоящее время являются

создание общей классификационной системы (как пример – новый Продромус
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Европы (Mucina et al., 2014)), составление мелко- и крупномасштабных обзоров

растительности, включающих данные из различных стран и регионов (например,

международные проекты Braun-Blanquet (Jiménez-Alfaro et al., 2013, 2014), Euro-

pean Vegetation Archive (EVA; Chytrý et al., 2014)), а также создание картографи-

ческого материала, базирующегося на интернациональных основах.

Галофитную растительность долгое время относили к интразональной, од-

нако еще в первой половине XX века почвоведами (Ковда, 1946, 1947) было уста-

новлено, что для засоленных почв характерны зональные и региональные черты.

Позднее и в ботанических работах отмечалось, что растительность засоленных

почв имеет хорошо выраженные региональные отличия в масштабе планеты (Ко-

ровин, 1934, 1961, 1962; Крюгер, 1936; Келлер, 1938; Chapman, 1960; Бiлик, 1963;

Walter, Breckle, 1994, 1999). Галофитная растительность может быть встречена

сразу в нескольких ботанико-географических зонах, что обусловлено предопреде-

ляющим ее существование засолением почвы, характерным для нескольких зон.

Однако она не может не испытывать влияния климата и несет черты зоны, в кото-

рой находится, поэтому ее правильнее называть интразонально-зональной (Валь-

тер, Алехин, 1936; Алехин, 1951; Миркин и др., 1989) или интразональной расти-

тельностью с зональными особенностями.

Цель работы – разработка синтаксономической системы растительности за-

соленных почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья как основы для

характеристики разнообразия растительного покрова, экологического мониторин-

га и оптимизации системы охраны.

Задачи исследования:

1. Выявить разнообразие растительных сообществ засоленных почв лесо-

степной и степной зон в пределах Поволжья.

2. Разработать синтаксономию растительности засоленных почв лесостеп-

ной и степной зон в Поволжье, выявить ее особенности и определить положение

установленных единиц в системе высших синтаксонов растительности Европы.
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3. Составить характеристику растительности засоленных почв исследуемого

региона, установить связь ценозов конкретных синтаксонов с формами рельефа и

почвами.

4. Определить основные экологические факторы, обусловливающие разно-

образие и распространение растительных сообществ засоленных почв исследуе-

мого региона.

5. Оценить природоохранную значимость и уровень обеспеченности охра-

ной ценозов установленных синтаксонов, разработать рекомендации по улучше-

нию системы охраняемых природных территорий Поволжья и организации мони-

торинга.

Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые проведена полная

инвентаризация растительности засоленных почв лесостепной и степной зон в

пределах Поволжья с позиций эколого-флористического подхода к классифика-

ции Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964).

В соответствии с «Международным кодексом фитосоциологической но-

менклатуры» (ICPN; Weber et al., 2000) установлена синонимия описанных в ис-

следуемом регионе синтаксонов. Выделено новых: порядков – 1, союзов – 5, ассо-

циаций – 35, субассоциаций – 35; откорректированы названия 1 союза и 1 ассо-

циации, предложено инвертировать названия 1 союза и 2 ассоциаций, изменены

статусы 2 ассоциаций и 2 субассоциаций, лектотипифицировано название 1 суб-

ассоциации. Новые высшие синтаксоны включены в новый Продромус Европы

(Eurochecklist; Mucina et al., 2014).

В ходе работы над новым Продромусом Европы составлена синтаксономия

классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973, Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, Artemisietea lerchi-

anae Golub 1994 и частично классов Festuco-Brometea Br.-Bl.  et  Tx.  ex  Klika  &

Hadač 1944 и Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958 в соавторстве с

Prof. Dr. L. Mucina (Перт, Австралия).
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Определены основные экологические факторы, влияющие на дифференциа-

цию и распространение растительных сообществ засоленных почв лесостепной и

степной зон в Поволжье.

Охарактеризована интразональность растительности засоленных почв каж-

дой из исследуемых ботанико-географических зон и установлены ее зональные

особенности.

Выполнен анализ природоохранной значимости исследованных синтаксо-

нов; в качестве объектов охраны отмечены сообщества 14 ассоциаций.

На основе использования программы TURBOVEG (Hennekens, 1996a) соз-

дана база данных «Растительность бассейнов Волги и Урала», зарегистрированная

в международной системе GIVD (Global Index of Vegetation-Plot Databases; ID EU-

RU-003; Lysenko et al., 2010; 2012a; 2012b) и Федеральной службе по интеллекту-

альной собственности (Роспатент) (№ 2014620155 от 21.01.2014).

Практическая значимость. Синтаксономическая система растительности за-

соленных почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья является основой

выявления закономерностей их флористического, фитоценотического и экологи-

ческого разнообразия и организации мониторинга их состояния и охраны.

Результаты исследований использованы в международных проектах Syn-

BioSys Eu (http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/; Schaminée et Hennekens,

2005; Лысенко, 2008), Eurochecklist (Mucina et al., 2014), Braun-Blanquet (Jiménez-

Alfaro et al., 2013, 2014), European Vegetation Archive (Chytrý et al., 2014); при соз-

дании «Зеленой книги Самарской области» (2006); «Красной книги Самарской

области» (2007); для подготовки очерков «Зеленой книги Саратовской области»

(Давиденко и др., 2014); при реализации результатов Государственного контракта

Министерства образования и науки Российской Федерации № 14.740.11.1390 от

19.10.2011 г. Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» в учебном про-

цессе Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (г. Сама-

ра) при чтении курса «Математические методы в биологии» и Тольяттинском го-

сударственном университете при чтении курса «Экология»; Государственным уч-

http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/
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реждением «Природный парк «Эльтонский» (Палласовский район Волгоградской

области) в просветительской работе с учащимися школ и населением.

Гербарные образцы растений хранятся в гербариях Ботанического институ-

та им. В.Л. Комарова РАН (LE), МГУ им. М.В. Ломоносова (MW), Института

экологии Волжского бассейна РАН (PVB), Университета Хоэнхайм (Штуттгарт,

Германия) и Музея естествознания (Штуттгарт, Германия).

Личный вклад автора. В работе обобщены результаты 20-летних исследова-

ний автора по изучению флоры и растительности засоленных почв лесостепной и

степной зон в пределах Поволжья. Автором самостоятельно определены цель и

задачи исследования, выбраны методы сбора полевого материала и его обработки.

Анализ собранных данных и их последующая интерпретация проведены автором

лично. Доля участия в подготовке и написании совместных публикаций пропор-

циональна числу авторов.

Апробация работы. Результаты исследований и материалы диссертации

докладывались и обсуждались на: съездах РБО (Санкт-Петербург, 1998; Тольятти,

2013); конференциях и совещаниях разного уровня, важнейшими из которых явля-

ются: «Экологические проблемы бассейнов крупных рек – 2, 3» (Тольятти, 1998,

2001); «Сохранение биоразнообразия и рациональное использование биологиче-

ских ресурсов» (Москва, 2000); «Актуальные проблемы геоботаники» (Петроза-

водск, 2007; Уфа, 2012); «Растительность Восточной Европы: классификация,

экология и охрана» (Брянск, 2009); «Теоретические проблемы экологии и эволю-

ции. V Любищевские чтения (Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы)»

(Тольятти, 2010); «Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные

изменения и восстановление экосистем» (Тольятти, 2011); зарубежных симпозиу-

мах и совещаниях: 16-23nd International Workshops “European Vegetation Survey”

(Рим, Италия, 2007, 2009, 2011, 2013; Брно, Чешская Республика, 2008; Печ,

Венгрия, 2010; Вена, Австрия, 2012; Любляна, Словения, 2014); 5st Jahrestagung

der AG Trockenrasen and 1st Meeting of the Working Group on Dry Grasslands in the

Nordic and Baltic Region) (Киль, Германия, 2008).



12

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 170 научных работ,

в том числе 27 статей в журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 9 публи-

каций в зарубежных журналах, 4 коллективных монографии, зарегистрирована

1 база данных.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка ци-

тированной литературы (405 наименований в отечественных и зарубежных изда-

ниях) и 3 приложений. Работа изложена на 390 страницах машинописного текста

и включает 68 иллюстраций (9 таблиц и 59 рисунков). В приложениях представ-

лены синоптические таблицы установленных синтаксонов, карты-схемы распро-

странения сообществ синтаксонов и паспорты (очерки) редких и нуждающихся в

охране фитоценозов засоленных почв исследуемого региона.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Растительность засоленных почв лесостепной и степной зон в пределах

Поволжья представлена 6 классами, 10 порядками, 13 союзами, 45 ассоциациями,

41 субассоциацией, 20 вариантами и 5 безранговыми сообществами. Новыми яв-

ляются 1 порядок, 5 союзов, 35 ассоциаций, 35 субассоциаций.

2. Разнообразие растительных сообществ засоленных почв в Поволжье оп-

ределяется комплексом экологических факторов, основными из которых в лесо-

степной зоне являются аллювиальность, увлажнение и богатство и засоленность

почв, а в степной зоне также пастбищная дигрессия.

3. Растительные сообщества засоленных почв лесостепной и степной зон в

пределах Поволжья имеют природоохранную значимость.

Благодарности. Автор искренне благодарит научного консультанта дирек-

тора ИЭВБ РАН, д.б.н., чл.-корр. РАН Г. С. Розенберга за советы и всестороннюю

поддержку исследований; за консультации и методическую и методологическую

помощь: д.б.н. И. Н. Сафронову (Санкт-Петербург), Prof. Dr. R. Böcker (Герма-

ния), Dr. S. M. Hennekens (Нидерланды), к.б.н. О. В. Чередниченко (Москва),

к.б.н. А. А. Зверева (Томск), к.б.н. Ю. А. Семенищенкова (Брянск) и

к.б.н. Н. В. Костину (Тольятти); за обсуждение материалов при выделении син-
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Prof. Dr. J. H. J. Schaminée (Нидерланды), Dr. U. Bohn (Германия) и Dr. R. Tzonev
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бирск), к.б.н. В. М. Виноградову (Санкт-Петербург), к.б.н. А. П. Сухорукова (Мо-

сква), к.б.н. Т. А. Федорову (Москва) и к.б.н. О. В. Юрцеву (Москва); за помощь в

полевых исследованиях и обсуждение их результатов: д.б.н. М. Л. Опарина (Сара-
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ции д.б.н. В. Б. Голубу (Тольятти) за вдохновление при выборе научного направ-

ления и к.г.н. Л. А. Выхристюк (Тольятти), к.т.н. А. П. Поспелову (Украина),
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Фонда содействия отечественной науке 2004-2005, DAAD-2003 A/03/06216,

DAAD-2004 «Михаил Ломоносов», DAAD-2006 A/05/56831, DAAD-2008 «Михаил

Ломоносов», программы Евросоюза Erasmus Mundus Ext. Coop. Window 2008,

ГК Министерства образования и науки РФ ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» № 14.740.11.1390
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

(литературный обзор)

Наши исследования охватывают Среднее и Нижнее Поволжье и включают

Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую области, крайнюю за-

падную часть Оренбургской и северную часть Астраханской областей. Именно

для этой территории выполнен литературный обзор исследования растительного

покрова.

1.1. Исследования в период до первой половины XX века

Ботанические исследования растительного покрова засоленных почв в По-

волжье были начаты одновременно с изучением природы этого края и первона-

чально посвящены выявлению флоры, полезных растений, описания новых таксо-

нов (Лепехин, 1771-1805; Pallas, 1784-1788; Паллас, 1788; Клаус, 1852).

Специальное изучение растительности было начато в XX веке одновремен-

но со становлением геоботаники как науки.

В 1899 г. В. С. Богдан опубликовал список растений южной части Ново-

узенского уезда Самарской губернии (ныне Саратовская область), в том числе и

засоленных почв, а в 1900 г. – отчет о работе Валуйской (Костычевской) опытной

станции, в которой большое внимание было уделено описанию почв и раститель-

ности Валуйского участка.

Пристальное внимание исследователей вызывал растительный покров

крупных соленых озер Прикаспийской низменности. Одни из первых кратких

сведений о растительности окрестностей оз. Баскунчак содержатся в работах

А. Я. Гордягина (1905), А. Я. Тугаринова (1906), П. А. Тутковского (1916) и

Б. А. Келлера (1927). В 1910 г. вышел в свет первый большой обзор растительного

покрова этого озера – работа В. С. Арцимовича о почвах и растительном покрове

окрестностей оз. Баскунчак, в котором подробно рассмотрены процессы форми-
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рования солонцов и солончаковых почв и связанных с ними растительных сооб-

ществ. В 1927 г. М. М. Ильин опубликовал описание растительности Эльтонской

котловины. В работе подробно охарактеризованы почвы, растительные сообщест-

ва и образованные ими экологические ряды.

Почвенно-растительные комплексы северной части Прикаспийской низ-

менности были подробно исследованы Г. Н. Новиковым (1936).

В 1927-1937 гг. Петербургским ботаническим садом была издана «Флора

юго-востока Европейской части СССР», содержащая сведения о видах растений

рассматриваемого нами региона.

В 1937 г. М. В. Шихова опубликовала статью, в которой была охарактери-

зована растительность засоленных почв урочища Большая Майтуга Куйбышев-

ского края (ныне Безенчукский район Самарской области).

В 1940 г. вышла крупная обзорная работа Б. А. Келлера, посвященная рас-

тительности засоленных почв СССР, в которой рассмотрены сообщества засолен-

ных местообитаний в масштабах страны и условия их образования.

1.2. Исследования второй половины XX века

Ко второй половине XX века в советской ботанической науке были накоп-

лены знания и опыт, позволившие проводить углубленные исследования расти-

тельного покрова и выполнять затем обобщающие работы.

В 1954 г. И. В. Ларин с соавторами определили основные закономерности

распределения растительности и дали геоботаническое районирование Северного

Прикаспия в пределах междуречья Волга – Урал. Районирование было выполнено

на основе анализа климатических, геологических, геоморфологических, почвен-

ных данных и растительного покрова. В этой работе подробно описана комплекс-

ность растительного покрова, обусловленная комплексностью почвенного покро-

ва и микрорельефом, а также экологические ряды и сочетания.

Изучению комплексности растительного покрова были посвящены исследо-

вания Ф. Я. Левиной (1958-1964).
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Большой вклад в изучение растительного покрова левобережной части Са-

ратовской области сделал А. О. Тарасов – на основе использования эколого-

фитоценотического подхода описаны растительные сообщества, установлены ге-

незис флоры и зональной растительности Южного Заволжья, разработана геобо-

таническая карта (Тарасов, 1968а-1977).

Исследованиям растительного покрова засоленных почв Нижнего Поволжья

посвящены многие работы С. И. Гребенюк, в которых были рассмотрены многие

геоботанические и экологические вопросы, в частности, связь растительности по-

бережья оз. Эльтон с рельефом и почвами и индикаторная роль растительного по-

крова (Гребенюк, 1979, 1984), вопрос изучения флоры солончаков и солончако-

вых лугов Нижнего Поволжья (Гребенюк, 1982). Почвам и растительности окре-

стностей оз. Эльтон посвящена статья Л. М. Болтовой с соавторами (1987). Вслед

за В. А. Ковдой (1950), авторы приняли выделение в окрестностях оз. Эльтон со-

лончакового пляжа и 3-х террас и дали подробные характеристики почв и расти-

тельности каждой из названных структур. В 1988 г. С. И. Гребенюк опубликовала

статью, в которой рассматривалась зависимость распределения растительности от

степени засоления почв. В том же году вышла еще одна работа С. И. Гребенюк

(Гребенюк, Кащенко, 1988), посвященная рассмотрению связи растительности се-

веро-восточного побережья оз. Боткуль с условиями засоления. Проблеме влия-

ния выпаса на почвенно-растительный покров бескильницевого луга надпоймен-

ной террасы р. Чалыкла в окрестностях с. Непряхино Озинского района Саратов-

ской области посвящена статья С. И. Гребенюк (1989), в которой отмечено, что

для названной террасы характерна комплексность растительного покрова, вы-

званная высоким почвенным разнообразием. В 1991 г. С. И. Гребенюк опублико-

вала статью об индикационном значении сообществ с Camphorosma songorica в

Саратовском Заволжье.

Исследованиям растительности лиманов Нижней Волги посвящены статьи

(Савельева, Голуб, 1990; Golub, Saveljeva, 1991), в которых с позиций эколого-

флористического подхода (Braun-Blanquet, 1964) были установлены новые син-
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таксоны, выделенные на основе геоботанических описаний из Волгоградской об-

ласти, Калмыкии и Казахстана.

В 1994 г. был опубликован «Конспект флоры высших сосудистых растений

Ульяновской области» (Благовещенский, Раков, 1994), содержащий сведения о

распространении небольшого количества видов галофитов.

В 1995 г. В. Б. Голуб (Golub, 1995) обнародовал конспект известных на то

время галофитных и пустынных сообществ на территории бывшего СССР.

В 90-х годах появились новые работы, выполненных на основе использова-

ния эколого-флористического подхода и посвященные изучению растительного

покрова засоленных почв рассматриваемого региона (Голуб и др., 1996; Голуб,

Лысенко, 1996-1999; Лысенко, 1998; Лысенко, Голуб, 1999; Golub, 1994).

В публикациях 1997 и 1998 гг. В. А. Николаев с соавторами дали характе-

ристику ландшафтам, почвам и растительности солянокупольных образований

Прикаспийской низменности. В первой статье рассмотрен генезис трехчленного

солонцово-пустынно-степного комплекса, во второй – подробно описаны дву-

членные комплексы Прикаспийской низменности.

1.3. Исследования в XXI веке

В XXI веке были продолжены исследования флоры и растительности засо-

ленных почв в Поволжье. Следует отметить, что, помимо флористических, эколо-

гических и геоботанических работ, выполненных на основе эколого-

фитоценотического подхода, появляется много статей на основе использования

эколого-флористического подхода.

В. А. Сагалаев в 2000 г. выполнил большое обобщение флоры степей и пус-

тынь Юго-Востока Европейской части России. В том же году вышла статья

С. И. Гребенюк с соавторами (Гребенюк и др., 2000), в которой с позиций эколо-

го-флористического подхода описаны растительные сообщества солонцовых почв

в Северном Прикаспии. В 2001 г. была опубликована работа, посвященная гало-

фитным сообществам однолетников в Прикаспийской низменности (Freitag et al.,
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2001) и Т. И. Плаксина (Плаксина, 2001) завершила конспект флоры Волго-

Уральского региона, в котором содержатся сведения о большом количестве видов

галофитов рассматриваемой нами территории и который позднее был дополнен

(Кузовенко, Плаксина, 2009).

Комплексность растительного покрова Саратовского Заволжья затронута в

статье С. И. Гребенюк (2001) – отмечено существование полигональных почвен-

но-растительных комплексов и подробно охарактеризованы 2 типа полигональной

микрокомплексности, описанных из Озинского района Саратовской области. На

основе полученных результатов сделан вывод о том, что полигональные комплек-

сы представляют собой характерное явление для растительного покрова Нижнего

Поволжья. Еще одна статья С. И. Гребенюк (2002) посвящена изучению расти-

тельного покрова окрестностей оз. Баскунчак, в которой отмечается отсутствие

четкой поясности растительности, установленной для Эльтонской котловины

М. М. Ильиным (1927) и дается подробная характеристика форм рельефа и свя-

занных с ними почв и растительных сообщества. Высокое разнообразие расти-

тельного покрова окрестностей оз. Баскунчак автор связывает с мезо- и микро-

рельефом, типами почв, степенью их увлажнения и засоления, гранулометриче-

ским составом. В 2003 и 2005 гг. вышли обзорные статьи С. И. Гребенюк, посвя-

щенные характеристикам растительности солонцов Саратовского Заволжья и со-

лончаков Саратовской области, представляющие собой обобщающие результаты

многолетних исследований. С позиций эколого-фитоценотического подхода автор

подробно описала сообщества основных выделенных формаций, их связь с релье-

фом и почвами. В 2005 г. с позиций этого же подхода к классификации расти-

тельности О. Н. Давиденко и С. И. Гребенюк дали характеристику галофитной

растительности надпойменной террасы р. Елшанка, расположенной в правобе-

режной части Саратовской области. В заключение изложенного авторы сделали

вывод о том, что в изученной ими части Правобережья Саратовской области на

солончаках распространены травяные сообщества, в то время как в Левобережье

чаще встречаются ценозы, сложенные полукустарничками семейства Chenopodi-
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aceae. Для солонцов характерны сообщества полукустарничков, травяных много-

летников и однолетников.

И. Н. Сафронова (2005) дала характеристику опустыненных степей Нижне-

го Поволжья, которые являются самым ксерофитным типом степей и зональными

для южной подзоны Причерноморско-Казахстанской подобласти Евразиатской

степной области. Западная и северо-западная части Прикаспийской низменности

находятся в пределах этой подзоны. В статье 2006 г. И. Н. Сафронова охарактери-

зовала растительность Палласовского района Волгоградской области с позиций

эколого-фитоценотического подхода.

В 2006 г. вышел конспект флоры участка «Таловская степь» Государствен-

ного природного заповедника «Оренбургский» (Шаронова, Плаксина, 2006), ко-

торый позднее был дополнен другими исследователями (Сафронова и др., 2009;

Лысенко и др., 2010).

В 2008 г. С. И. Гребенюк опубликовала статью о распределении раститель-

ных сообществ на засоленных почвах в Озинском районе Саратовской области, в

которой сделан вывод о том, что основным фактором, влияющим на перераспре-

деление атмосферной влаги и солей и отражающимся на флористическом составе

и богатстве фитоценозов, является микрорельеф.

В том же году вышел «Конспект флоры Саратовской области» (Еленевский

и др., 2008), содержащий обобщенные сведения о видовом составе растений на-

званной области, который был позднее дополнен исследованиями О. В. Чеботаре-

вой (2013).

В 2008 и 2009 гг. были опубликованы данные о флоре северной части Аст-

раханской области (Лактионов и др., 2008; Лактионов, 2009).

Характеристике растительных комплексов побережий 2-х солоноватых озер

– Большой Морец и Малый Морец, расположенных в восточной части Саратов-

ского Заволжья – посвящена статья С. А. Невского с соавторами (2012), в заклю-

чении которой сделан вывод о том, что солоноводные водоемы в Саратовском За-

волжье являются уникальными «центрами концентрации» биоразнообразия.
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В 2012 и 2013 гг. появились новые статьи о растительности засоленных

почв Северного Прикаспия (Голуб, Юрицына, 2012, 2013), в которых с позиций

эколого-флористического подхода рассмотрены сообщества суккулентных много-

летников.

В рассматриваемый период вышли наши публикации, посвященные расти-

тельному покрову засоленных почв лесостепной и степной зон в Поволжье и во-

просам его охраны (Лысенко и др., 2003-2013; Лысенко, Митрошенкова, 2004-

2013; Лысенко, 2009-2013; Лысенко, Антонова, 2010; Лысенко, Раков, 2010; Лы-

сенко, Шелыхманова, 2010; Лысенко, Опарин, 2011а, 2011б).

1.4. Проблема охраны растительных сообществ в научной литературе

Известно, что охрана отдельных видов растений осуществляется на популя-

ционно-видовом уровне, что обеспечивают так называемые Красные книги.

«Красная книга» (перевод с английского “Red Data Book”) – официальное назва-

ние аннотированного списка растений и животных, поддерживаемого на между-

народном уровне Международным Союзом Охраны Природы (МСОП) (IUСN

(1994)). В России «Красная книга» является государственным кадастром редких и

исчезающих видов, узаконенным под таким названием Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1996, № 9, ст. 808).

В 80-90 годах XX века стали появляться «Зеленые книги», под которыми

сначала подразумевали Кадастр уникальных, или, напротив, типичных ландшаф-

тов. Начало было положено «Зеленой книгой степного края» (Чибилев, 1983),

вслед за ней вышли и другие издания в этом направлении – «Зеленая книга Рес-

публики Татарстан» (1993); «Зеленая книга Оренбургской области: Кадастр объ-

ектов Оренбургского природного наследия» (1996).



21

Есть и другой, близкий, подход – под «Зеленой книгой» понимается список

особо охраняемых природных территорий, как, например «Зеленая книга» По-

волжья: Охраняемые природные территории Самарской области» (1995).

Проблема выделения сообществ с особой природоохранной значимостью в

последние годы стала объектом внимания большого круга ученых (Тихомиров,

1980; Горчаковский, Шурова, 1982; Булохов, 1983а, 1983б, 1995а, 1995б, 2001;

Андриенко, Шеляг-Сосонко, 1983; Dierßen, 1982, 1983, 1993; Loidi, 1994;

Oberdorfer, 1994; Moravec et al., 1995; Rodwell, Cooch, 1996; Solomeshch, 1997;

Миркин, Наумова, 1998; Булохов, Соломещ, 2003; Ермаков, 2003а, 2003б; Марты-

ненко, 2006, 2009; Семенищенков, 2009; Rodwell et al., 2013; мн. др.).

В последние десятилетия в странах Западной и Восточной Европы – Герма-

нии (Brinkmann, 1978; Preising, 1978; Brandes, 1981; Bergmeier, Nowak, 1983;

Dierßen, 1982, 1983, 1993; Fukarek, 1985; Knapp u. a., 1985; Sauer, Weyrath, 1988;

Klemm u. a., 1989; Westhoff u. a., 1993; Rennwald, 2000), Эстонии (Paal, 1998), Ав-

стрии (Wittmann, Strobl, 1990), Швейцарии (Steiger, 1998), Чешской Республики

(Moravec et al., 1983), Украины (Зеленая книга Украинской ССР…, 1987; Зелена

книга Украïни…, 2009)) и разных регионах России – Сибири (Зеленая книга Си-

бири…, 1996), Республики Башкортостан (Журавлева, 1999а, 1999б; Мартыненко,

2009; Ямалов, 2011); Самарской области (Саксонов и др., 2004; Лысенко, 2006;

Саксонов и др., 2006; Lysenko, Böcker, 2006), Брянской области (Зеленая книга

Брянской…, 2012) – стали активно разрабатываться так называемые «Зеленые

книги растительных сообществ», целью которых является выявление нуждаю-

щихся в охране сообществ – естественной среды обитания редких и исчезающих

видов растений и животных, поскольку именно в рамках сообщества протекает

эволюция вида и именно в нем он может сохраниться. Сохранение фитоценозов

способствует сохранению биогеоценозов и в дальнейшем биосферы в целом. В

этом заключается экосистемный подход. Он был использован при подготовке

«Зеленой книги Украинской ССР…» (1987) и «Зеленой книги Сибири» (1996).

Основоположником теоретических разработок в этом направлении является

Е. М. Лавренко (1971), который считал, что наличие редких видов, особенно в
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статусе доминантов и содоминантов, служит одним из критериев охраны сооб-

ществ, а также то, что необходимо охранять и зональные (типичные) сообщества

и фитоценозы, находящиеся на границе своих ареалов.

С. М. Стойко (1983) на основе использования флористических, ботанико-

географических, фитоценотических и других критериев, имеющих природоохран-

ное значение, выделил 7 категорий сообществ, нуждающихся в охране. Затем это

разделение фитоценозов было учтено Ю. Р. Шеляг-Сосонко и С. М. Стойко (1987)

для разработки принципов выделения редких, исчезающих и типичных расти-

тельных сообществ при создании «Зеленой книги Украинской ССР…» (1987). 1-я

категория включает фитоценозы, эдификаторами и соэдификаторами которых яв-

ляются внесенные в Красные книги таксоны высокого ранга, характеризующиеся

неустойчивостью при протекании сукцессий и имеющие тенденции к сокращению

ареала. 2-я категория объединяет коренные фитоценозы, образованные теми же

видами, но отличающиеся устойчивостью в ходе сукцессии и стабильностью

ареала. К 3-й категории принадлежат коренные сообщества, в которых различные

фитоценотические позиции занимают обычные виды, но с пониженным эколого-

биологическим потенциалом на границе ареала или высотного распределения, а

также интразональные фитоценозы, заслуживающие охраны по ботанико-

географическим или хорологическим характеристикам. 4-я категория объединяет

фитоценозы, экологически и консорционно связанные с исчезающими представи-

телями животного мира. 5-я категория включает коренные фитоценозы с редкими

сочетаниями фитоценотипов, но представляющими интерес в фитоценотическом

или хозяйственном отношении, а также фитоценозы, имеющие научно-

исследовательское или хозяйственно-эталонное значение. 6-я категория включает

культурофитоценозы из перспективных интродуцированных или аборигенных

видов, имеющих экспериментальное или хозяйственно-эталонное значение. 7-я

категория объединяет фитоценозы, ранее широко распространенные, но ставшие

редкими в результате не естественно-исторических причин, а антропогенных или

стихийных пожаров.
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В странах Евросоюза в настоящее время реализуется проект Натура 2000

(NATURA 2000) – это сеть территорий, где требуется защита определенных видов

животных и растений и их среды обитания. Юридическим основанием проекта

NATURA 2000 является Директива Совета Европейского Союза 79/409/ЕЭС от 2

апреля 1979 г. по охране диких птиц, а также Директива Совета Европейского

Союза 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992 г. об охране естественных мест обитания и дикой

фауны и флоры. В правовых предписаниях проекта перечислены виды животных

и растений и их среда обитания, которые по причине их редкости и требований к

условиям обитания особенно нуждаются в защите; это в первую очередь относит-

ся к видам и ареалам, находящимся под угрозой исчезновения. По предложению

государств-участников определяются конкретные области для осуществления за-

щиты этих видов и ареалов. Области разделены на 7 биогеографических регионов

Евросоюза – альпийский, атлантический, полярный, континентальный, макароне-

зийский, средиземноморский и паннонский. Сеть NATURA 2000 включает охра-

няемые территории, на которых должно обеспечиваться сохранение более 180 ви-

дов и подвидов птиц, а также особые заповедники, в которых призвано обеспе-

чить сохранение более 250 различных ареалов, более 200 видов животных и более

430 видов растений. NATURA 2000 сегодня включает более 20 % территории Ев-

ропейского Союза. Государства-участники несут ответственность за охраняемые

территории и должны обеспечивать сохранность определяемых правовыми пред-

писаниями Сообщества видов и ареалов. В пределах этих территорий по-

прежнему допускается ведение хозяйственной деятельности, например, сельско-

хозяйственной, однако она должна согласовываться с целью сохранения видов и

ареалов.

Кроме того, в европейских странах реализуется проект организации Ключевых

ботанических территорий для обеспечения охраной наиболее ценных с ботаниче-

ской точки зрения объектов (Европейская стратегия…, 2003; Ключевые…, 2004).

Одной из эффективной основ для охраны растительного покрова и создания

особо охраняемых природных территорий уфимские ученые (Миркин, Наумова,

1998; Миркин и др., 2000; Мартыненко, Миркин, 2003; Мартыненко, 2009) счита-
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ют эколого-флористическую классификацию растительности, поскольку она ос-

новывается на анализе полных флористических списков и позволяет оценить рас-

пространение редких, эндемичных и реликтовых видов, а также установить тон-

кие флористические и экологические различия между фитоценозами. Синтаксо-

ны, выделенные на основе использования этого подхода, четко экологически оха-

рактеризованы и достаточно легко могут быть трасформированы в типологиче-

ские единицы, используемые в природоохранной, лесо- и луговодческой практи-

ке. Полные флористические списки синтаксонов содержат информацию о редких

компонентах флор. Диагностические виды в основном соответствуют эколого-

ценотическим группам, выделяемым на синтаксономической основе и могут быть

использованы при фитоиндикации.

Разными учеными предложены различные критерии выбора растительных

сообществ, нуждающихся в охране. Остановимся на некоторых из них.

Принципы и критерии для выделения редких и нуждающихся в охране рас-

тительных сообществ были сформулированы В. П. Седельниковым (1996) при

создании «Зеленой книги Сибири» (1996). Основными критериями стали сле-

дующие: 1) научная значимость (эталон коренной растительности; эталон, отра-

жающий историю формирования растительного покрова и в целом геохроноло-

гию; нахождение на границе ареала, в отрыве от него или ограниченный ареал на

территории Сибири); 2) сообщества как местообитания видов (эндемичных и ре-

ликтовых, редких и включенных в Красные книги); 3) ресурсная значимость (эта-

лон высокой продуктивности, источник ценного растительного сырья, источник и

резерв ценных интродуцентов, резерв для восстановления уничтоженных и

трансформированных экосистем). Эти критерии позднее были переработаны

Н. Б. Ермаковым для природоохранной оценки гемибореальных лесов (2003а).

На основе анализа и обобщения опыта зарубежных и российских исследо-

вателей в Лаборатории геоботаники и охраны растительности ИБ УНЦ РАН под

руководством А. И. Соломеща был предложен набор важнейших характеристик и

разработаны шкалы для оценки природоохранной значимости растительных со-

обществ. В 1999 г. С. Е. Журавлевой была подготовлена и защищена кандидат-
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ская диссертация (Журавлева, 1999а, 1999б), в которой изложена эта система,

подразумевавшая сначала получение сообществами экспертной оценки по 6 отно-

сительно независимым критериям:

1) флористико-фитоценотическая значимость, определяемая наличием ред-

ких видов (видов, занесенных в Красные книги разных уровней, эндемичных, ре-

ликтовых, видов на границе ареала, видов, редких в силу особеннстей их экологии

и биологии), уникальностью их сообществ, расположением на границе ареала,

сложностью структуры. Наличие редких видов определяет собственно флористи-

ческую значимость;

2) редкость, основанная на характере распространения сообществ и опреде-

ляемая размерами их ареалов и тем, насколько часто они встречаются в пределах

своего ареала;

3) естественность, показывающая степень отклонения сообщества от своего

первоначального состояния вследствие воздействия на него антропогенных фак-

торов вплоть до полной деградации (климаксовые сообщества, естественные, но

не климаксовые, традиционно используемые, интенсивно используемые, синан-

тропные);

4) сокращение занимаемой площади служит важным показателем совре-

менного состояния сообществ и тенденции дальнейшего изменения занимаемой

ими площади;

5) восстанавливаемость – способность сообществ возвращаться в исходное

состояние после естественных и антропогенных нарушений. Выделено 5 катего-

рий по времени, необходимому для восстановления сообществ;

6) обеспеченность охраной, позволяющая в совокупности с тенденцией к

сокращению ареала и способностью к восстановлению оценить опасность исчез-

новения сообществ.

Использование этих критериев приводит к получению 2 интегральных по-

казателей, которые определяют природоохранный статус растительных сооб-

ществ: 1) опасность исчезновения; 2) категория охраны.
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Оценка опасности исчезновения (угрожаемость) проводится с учетом типа

редкости, сокращения занимаемой площади, способности к самовосстановлению,

обеспеченности охраной, наличия угрожающих факторов. Для оценки статуса

редких видов использована шкала МСОП (IUCN (1994)): Ex (Extinct) – исчезнув-

шие, EW (Extinct in the Wild) – исчезнувшие в природе, Cr (Critically endangered) –

критически исчезающие, En (Endangered) – исчезающие, Vu (Vulnerable) – уязви-

мые, LR (Lover Risk) – с пониженным риском, DD (Data Deficient) – виды, для

оценки которых недостаточно данных.

Категория охраны отражает ценность растительного сообщества и опреде-

ляется как интегральный показатель следующих параметров: 1) флористико-

фитоценотической значимости; 2) характера распространения; 3) естественности;

4) сокращения занимаемой площади. Использована 4-х-балльная шкала оценки:

высшая, высокая, средняя, низкая.

После определения категории охраны растительного сообщества предлага-

ется оценка статуса охраняемой территории как производной величины от катего-

рий охраны всех находящихся на определенной территории сообществ.

Описанная выше система была использована В. Б. Мартыненко (2009) для

оценки природоохранной значимости исследованных лесов Южно-Уральского ре-

гиона и С. М. Ямаловым (2011), с изменениями, для оценки природоохранной

значимости ассоциаций и сообществ травяной растительности Южно-Уральского

региона.

В. А. Глазунов (2003) разработал систему оценки природоохранной значи-

мости растительных сообществ лесостепной зоны Тюменской области, используя

опыт сибирских (Зеленая книга Сибири, 1996) и башкирских коллег (Журавлева,

1999а, 1999б) и внеся дополнения, которые учитывают региональные особенности

территории исследований и влияют на оценку степени редкости сообществ и

опасности их исчезновения. Это: 1) полное отсутствие эндемичных и очень не-

большое количество реликтовых видов во флоре, которые практически не оказы-

вают никакого влияния на степень флористической значимости для большинства

сообществ; 2) нахождение значительного количества видов, в том числе доминан-
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тов и содоминантов, на границе своего распространения, что определяет флори-

стическую и фитоценотическую значимость большинства сообществ; 3) уникаль-

ное сочетание в сообществах видов с европейским и азиатским типами ареалов,

обусловленное географическим положением.

Брянские ботаники при создании «Зеленой книги Брянской области (расти-

тельные сообщества, нуждающиеся в охране)» (2012) провели сравнительный

анализ существующих на момент работы над книгой подходов и создали балль-

ную шкалу для установления природоохранного статуса растительных сообществ,

в которой экспертные показатели объединены в 4 блока: 1) редкость (R) (эксперт-

ные показатели: а) распространение сообществ в пределах ареала; б) распростра-

нение местообитания сообщества; в) распространение сообществ в регионе;

г) редкость ценозообразователя; д) участие прочих редких видов в ценофлоре;

е) сокращение площади) с максимальным количеством баллов 19; 2) специальные

характеристики сообществ (G) (экспертные показатели: а) экологическая ампли-

туда сообщества; б) способность к восстановлению; в) естественность; г) устой-

чивость к антропогенному воздействию) с максимальным количеством баллов 8;

3) значение сообществ в природе и хозяйственной деятельности человека (V)

(экспертные показатели: а) средозащитное; б) экономическое; в) культурно-

рекреационное; г) научное) с максимальным количеством баллов 8.

Природоохранный статус сообществ авторы приводят в очерках в виде

формулы, в которой указаны: категория охраны, общая сумма баллов, сумма бал-

лов по каждому из трех экспертных показателей (R, G, V) и обеспеченность тер-

риториальной охраной (P).

Мы считаем удачным выделение при создании региональных Зеленых книг

двух категорий растительных сообществ – редких растительных сообществ и эта-

лонных растительных сообществ – предпринятое брянскими коллегами (Зеленая

книга Брянской…, 2012). К редким брянские ботаники относят сообщества, пред-

ставленные в области на границе своего распространения, а также сообщества с

участием редких видов растений, являющимися, как правило, ценозообразовате-

лями. Эталонные сообщества – основные зональные сообщества региона, отра-
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жающие потенциал типичных местообитаний, обусловленные конкретными зо-

нальными условиями.

При создании Зеленых книг проводится паспортизация редких и нуждаю-

щихся в охране растительных сообществ, имеющая своей целью обобщение све-

дений о распространении, экологии и уязвимости фитоценозов.

Для рассматриваемой в диссертационном исследовании территории – лесо-

степной и степной зон в пределах Поволжья – проблема охраны растительных со-

обществ поднималась учеными в разных административных регионах (Саксонов и

др., 2004; Лысенко, 2006, 2010а, 2012; Lysenko, Böcker, 2006; Lysenko, 2013; Да-

виденко и др., 2014), но на сегодняшний момент разработана только «Зеленая

книга Самарской области: редкие и охраняемые растительные сообщества» (Сак-

сонов и др., 2006), которая требует критической доработки, что обусловлено на-

коплением новых теоретических и фактических данных.

В «Зеленой книге Самарской области: редкие и охраняемые растительные

сообщества» (Саксонов и др., 2006) к охране рекомендованы 8 галофитных сооб-

ществ, выделенных на основе использования эколого-фитоценотичеcкого подхо-

да; для некоторых сообществ установлена их принадлежность к фитосоциологи-

ческим единицам с позиций эколого-флористического подхода. Это подорожни-

ково-сантоникополынные (Artemisia santonica, Plantago salsa) (асс. Puccinellio

tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko 20091), бескильницево-

сантоникополынные (Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima) (асс. Salicornio

perennatis-Polygonetum patulum Lysenko et Mitroshenkova ex Lysenko 2009), бес-

кильницево-триполиевые (Tripolium pannonicum, Puccinellia distans) (асс. Atriplici

prostratae-Salicornietum perennatis Golub et Lysenko 1999), бескильницево-

камфоросмовые (Camphorosma songorica-Puccinellia tenuissima) (асс. Puccinellio

tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011), бескиль-

ницево-сведовые (Suaeda prostrata, Puccinellia tenuissima) (вариант Atriplici in-

tracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda
_____________________________

1 Здесь и далее в скобках указаны соответствующие фитосоциологические единицы с по-
зиций эколого-флористического подхода.
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prostrata), камфоросмово-чернополынные (Artemisia pauciflora, Camphorosma

monspeliaca) (асс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk

et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos.), триостренниково-млечниковые

(Glaux maritima, Triglochin maritimum) (асс. Bolboschoeno maritimi-Glaucetum mari-

timae Golub et Lysenko 1999), триполиево-млечниковые (Glaux maritima, Tripolium

pannonicum) (соответствующая фитосоциологическая единица с позиций эколого-

флористического подхода не найдена), тростниково-млечниковые (Glaux

maritima, Phragmites australis) (соответствующая фитосоциологическая единица с

позиций эколого-флористического подхода не найдена) сообщества.

* * *

Таким образом, к началу собственных исследований сведений о раститель-

ности засоленных почв в Поволжье была накоплено много, но они носили в ос-

новном фрагментарный характер и выполнялось главным образом на основе эко-

лого-фитоценотического подхода к классификации растительности, широко ис-

пользуемого в СССР. Практически все публикации, выполненные на основе этого

подхода, не содержали геоботанические описания, в связи с чем выполнение ра-

бот по инвентаризации фиторазнообразия, составлению обзоров растительности и

выявлению ее особенностей было затруднительным.

Проведенный анализ литературы позволил актуализировать цель и задачи

исследования.
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

При написании данной главы использованы литературные источники, кото-

рые цитируются далее.

2.1. Общегеографические сведения

Территория исследований располагается на Юго-Востоке Европейской час-

ти России и включает в себя Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоград-

скую области, западную часть Оренбургской и северную часть Астраханской об-

ластей (рисунок 1).

Названные административные единицы входят в состав Среднего и Нижне-

го Поволжья. Проблема районирования территории бассейна р. Волга неодно-

кратно обсуждалась многими учеными, и в настоящее время нет единого взгляда

на решение этого вопроса. Мы поддерживаем точку зрения Ф. Н. Милькова (1953)

и учитываем мнение М. А. Фортунатова (1971), согласно которым из указанных

единиц к Среднему Поволжью следует относить Ульяновскую и Самарскую об-

ласти; в составе этого региона мы рассматриваем также и крайнюю западную

часть Оренбургской области, а именно «Таловский участок» Государственного

природного заповедника «Оренбургский», который располагается в Волго-

Уральском междуречье, но результаты проведенных в нем исследований показы-

вают, что его растительный покров имеет общий генезис с таковым южной части

Самарской области. В состав Нижнего Поволжья входят Саратовская, Волгоград-

ская и Астраханская области.

Большинство названных административных единиц (за исключением Орен-

бургской области) разделяется р. Волга на Правобережные (Предволжье) и Левобе-

режные (Заволжье) части, природные условия которых значительно различаются.
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Рисунок 1 – Карта-схема Поволжья (URL: http://wikitravel.org/shared/File:
Volga_regions_map_(ru).png).

Ульяновская область на севере граничит с Республиками Чувашия и Татар-

стан, на западе – с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на востоке и

юге – с Самарской областью. Самарская область граничит на севере с Республи-

кой Татарстан, на западе – с Ульяновской, на востоке – с Оренбургской, на юге – с

Саратовской областями. Оренбургская область на севере граничит с Республика-

ми Татарстан, Башкортостан и Челябинской областью, западе – с Самарской и

Саратовской областями, на востоке и юге – с Республикой Казахстан. Саратовская

область на севере граничит с Пензенской, Ульяновской и Самарской, на западе – с

http://wikitravel.org/shared/File
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Воронежской и Тамбовской областями, на востоке – с Оренбургской областью и

Республикой Казахстан, на юге – с Волгоградской областью и Республикой Ка-

захстан. Волгоградская область на севере граничит с Воронежской и Саратовской

областями, на западе и юго-западе – с Ростовской областью, на востоке – с Рес-

публикой Казахстан, на юго-востоке с Республикой Калмыкия и Астраханской

областью. Астраханская область на севере граничит с Волгоградской областью, на

западе – с Республикой Калмыкия, на востоке – с Республикой Казахстан.

2.2. Климат

Ульяновская область имеет умеренно-континентальный климат с преобла-

данием ясных и малооблачных дней, холодной зимой, жарким летом и значитель-

ным количеством осадков в теплый период года. В течение большей части года

преобладают западные и юго-западные ветра. Средняя температура июля состав-

ляет 18,9° С на северо-западе и 20,4° С на юго-востоке области; средняя темпера-

тура января изменяется от -12,9° С на северо-западе до -13,7° С на юго-востоке

(Агроклиматический справочник…, 1958). Годовая сумма атмосферных осадков

варьирует при движении с северо-запада на юго-восток области от 500 до 400 мм.

Основное их количество выпадает летом, максимум отмечается в июле. Устойчи-

вый снежный покров образуется в конце второй-начале третьей декады ноября,

его высота не превышает 40 см.

Самарская область характеризуется умеренно-континентальным климатом

со сравнительно большим числом ясных и малооблачных дней в году, жарким и

сухим летом, холодной и малоснежной зимой, непродолжительной осенью и от-

носительно большой вероятностью весенних и осенних заморозков. Для лета ха-

рактерны высокие температуры (средняя температура июля +19-22° С), для зимы

– низкие (средняя температура января -13,5-14° С). Максимальная температура

воздуха составляет +38-41° С), минимальная -43-48° С. Годовая температура воз-

духа составляет 82-89° С. Годовая сумма осадков колеблется от 450 до 350 мм. В

северной, возвышенной части устойчивый снежный покров устанавливается во
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второй декаде ноября, на остальной территории – в третьей декаде ноября. Сход

снежного покрова на большей части территории области наблюдается в первой

декаде апреля, в северной части Высокого Заволжья и на Приволжской возвы-

шенности – в начале второй декады апреля. Ветровой режим характеризуется

преобладанием юго-западных и южных ветров в холодный период, западных и

северо-западных – в теплый период (Агроклиматические ресурсы…, 1968; При-

рода…, 1951, 1990).

Западная часть Оренбургской области имеет континентальный климат.

Средняя температура самого холодного месяца – января – составляет -15° С,

средняя температура самого жаркого месяца – июля +20…+21° С. В течение года

здесь выпадает 450-400 мм осадков, причем очень неравномерно – в теплый пери-

од года выпадает 70-75 % их годового количества, максимум осадков наблюдает-

ся в июле, минимум – в феврале. Устойчивый снежный покров устанавливается в

конце второй-начале третьей декады ноября, а разрушается в первой-второй дека-

де апреля. Средняя высота снежного покрова в течение зимы составляет 30-60 см

(Агроклиматические ресурсы Оренбургской…, 1971).

В Саратовской области климат континентальный, засушливый, причем при

движении с севера на юг эти показатели возрастают. Среднемесячные температу-

ры воздуха летом повышаются с +20° С на севере Правобережья до +24° С на

юго-востоке Заволжья. В правобережной части годовая сумма осадков составляет

450-330 мм, на Левобережье – 360-260 см (Научно-прикладной справочник…,

1988). В начале декабря на территории области устанавливается снежный покров,

сходит он в последней декаде марта. Средняя наибольшая высота снежного по-

крова в лесостепных районах – 28,5 см, в степях – 26,5 см и 24 см. Продолжитель-

ность безморозного периода составляет 130-165 дней. Особенность климата – час-

тая повторяемость засух.

Климат Волгоградской области континентальный с жарким недостаточно

увлажненным летом и холодной малоснежной зимой. Северо-западная часть на-

ходится в зоне лесостепи, восточная – в подзоне опустыненных степей, прибли-

жаясь к пустыням. Средняя температура января -8… - 12° С, июля от +23° С до
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+25° С. Абсолютный максимум тепла +42…+44° C наблюдается обычно в июле –

августе. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -36… -42° C и

характерен для января – февраля. Среднегодовое количество осадков колеблется

от 500-400 мм на северо-западе до 300-270 мм на юго-востоке области, причем в

теплый период года выпадает 2/3 осадков. Устойчивый снежный покров в север-

ных районах устанавливается 11-17 декабря, в южных – 20-25 декабря и сохраня-

ется от 90 до 110 дней. Высота снежного покрова составляет 16-18 см в северных

и 7-10 см в южных районах (Агроклиматический справочник…, 1967). Зима на-

ступает в декабре и длится 70-90 дней. Весна обычно короткая, приходит в марте

– апреле. В мае иногда наблюдаются заморозки, наносящие большой ущерб сель-

скохозяйственным культурам и плодоносящим садам. Лето устанавливается в

мае, иногда в июне, и длится около 3,5 месяцев. Осень продолжается с конца сен-

тября до начала декабря, уже в октябре иногда отмечаются заморозки. Очень ха-

рактерны сильные восточные и юго-восточные ветра и суховеи, особенно на юго-

востоке области.

Астраханская область характеризуется самым засушливым и континенталь-

ным климатом в Европейской части России. Средняя годовая температура воздуха

изменяется с юга на север от +10° C до +8° C. Самый холодный месяц — январь,

средняя температура составляет -10… -20° C. Зима прохладная (средняя темпера-

тура самого холодного зимнего месяца – января – - 6-9° С) с нередкими резкими

похолоданиями (до -25-30° С) и оттепелями. Снежный покров неустойчивый. Ле-

то жаркое и сухое, в июле, самом теплом месяце года, средняя месячная темпера-

тура составляет +24…+25° С. Климат характеризуется также большими годовыми

и суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и

большой испаряемостью влаги. Годовое количество осадков составляет 260-240

мм на северо-западе области и 180-160 мм на побережье Каспийского моря. Ле-

том часто бывают суховеи (от 11 до 25 дней).
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2.3. Рельеф и геоморфология

Исследуемый регион располагается в геоморфологических областях: плато

Высокого Заволжья, Окско-Донская равнина, Низкое Заволжье, возвышенность

Общий Сырт, Приволжская возвышенность и аккумулятивная Прикаспийская

низменность (Геоморфологическое районирование…, 1947). Далее даем более

подробную характеристику изучаемой территории.

Ульяновская область располагается в пределах Приволжской возвышенно-

сти (Правобережье) и Низкого Заволжья (северная часть Низкого Заволжья) (Ле-

вобережье). Правобережная часть области представляет собой высоко поднятую

равнину, сильнорасчлененную речной и овражной сетью. Средняя высота состав-

ляет около 200 м, но многие водораздельные пространства достигают 300 м и бо-

лее. Приволжская возвышенная равнина сформировалась под длительным воздей-

ствием процессов континентальной денудации, начавшемся в середине третично-

го периода, когда территория, под воздействием общего тектонического подня-

тия, вышла из-под уровня моря. Левобережная часть Ульяновской области – Сыр-

товое (Низкое) Северное Заволжье – представляет собой обширную низменную

равнину, протянувшуюся вдоль среднего и нижнего течения р. Волга, имеющую

плоскую или слабоволнистую поверхность. Абсолютные высоты возрастают по

мере удаления от р. Волга и достигают на востоке, близ границы с Самарской об-

ластью, 170 м. Сыртовое (Низкое) Северное Заволжье – аккумулятивная равнина,

слабопереработанная процессами денудации и сложена рыхлой песчано-

глинистой неоген-четвертичной толщей.

Самарская область расположена в пределах Приволжской возвышенности,

Низкого Заволжья (северная и южная части Низкого Заволжья), Высокого Завол-

жья (Заволжское (пермское) плато) и возвышенность Общий Сырт. Существует и

более подробное геоморфологическое районирование Самарской области.

А. Г. Захаров (1971) выделил на территории области 5 геоморфологических про-

винций и 12 геомофологических районов. Рельеф области характеризуется воз-

вышенной правобережной частью (Предволжье) и низменной левобережной (За-
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волжье). Предволжье характеризуется сложным рельефом, большим колебанием

высот – от 100 до 370 м. Северо-восток области, так называемое Высокое Завол-

жье, занимают отроги Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Наибольшие

отмеченные здесь высоты – 280-300 м, иногда 350 м. Сыртовая равнина южной

части Низкого Заволжья – это обширная равнина, расчлененная реками и овраж-

но-балочной сетью на крупные плоско-выпуклые увалы – сырты. Небольшая

часть территории области на юго-востоке расположена в пределах возвышенности

Общий Сырт, с развитым крупноувалистым древнеэрозионным рельефом с остан-

цовыми плоскими и холмистыми вершинами, достигающими 220-260 м.

Исследованная западная часть Оренбургской области имеет равнинный,

иногда расчлененный рельеф. Она лежит на Сыртовой равнине и возвышенности

Общий Сырт.

В соответствии с геоморфологическим районированием (Равнины…, 1974)

Правобережье Саратовской области располагается в пределах Окско-Донской

равнины и Приволжской возвышенности. Междуречье Медведицы и Волги рас-

положено в границах Приволжской возвышенности, представляющей собой здесь

волнистую равнину высотой 235-380 м, изрезанную реками и балками, с пони-

жающейся к северу и югу поверхностью. Восточная часть возвышенности имеет

крутой уступ, расчлененный глубокими оврагами. В северо-восточной части При-

волжской возвышенности располагаются останцы – Хвалынские и Змиевые горы,

достигающие высоты 380 м. В рельефе Левобережья выделены высотные ступени:

первая наиболее низкая – долина р. Волга (ширина 30-50 км); вторая – Сыртовое

Низкое Заволжье с абсолютными высотами 60-160 м, поверхность которого по-

степенно понижается к югу – к Прикаспийской низменности и повышается к вос-

току. На востоке Сыртовое (Низкое) Заволжье переходит на третью высотную

ступень – возвышенность Общий Сырт, достигающей высоты 190 м. Большая

часть Левобережья расположена в Сыртовом (Низком) Южном Заволжье, пред-

ставляющем собой полого-волнистую равнину с отметками 60-80 до 140-160 м,

расчлененную речными долинами. Северо-восточная часть Левобережья пред-
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ставляет собой отроги Общего Сырта, а юго-восточная расположена в пределах

севера Прикаспийской низменности.

Рельеф Волгоградской области равнинный, средняя абсолютная высота по-

верхности территории области 96 м, самая высокая отметка рельефа – 358 м – распо-

ложена в пределах Приволжской возвышенности, а наиболее низкая – -15 м – по бе-

регам озера Эльтон. Отмечены Приволжская, Ергенинская и Калачская возвышенно-

сти и Донская гряда, Прикаспийская, Окско-Донская и Хоперско-Бузулукская низ-

менности. Территория области лежит в рамках геоморфологических областей: Ок-

ско-Донская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышен-

ность и Ергени, Низкое Сыртовое Заволжье, Прикаспийская низменность, долины

рек Волги и Дона; области разделены на районы – всего их выделено 14 (Дегтярева,

Жулидова, 1970; Николаев и др., 1997, 1998; Петрищев, 2011).

В геоморфологическом отношении Астраханская область расположена в

пределах Прикаспийской низменности. Бóльшая часть территории области лежит

ниже уровня моря, абсолютные высоты на севере составляют 15-20 м, у побере-

жья Каспийского моря – -27 м. в которой выделена Волго-Ахтубинская долина

(Равнины…, 1974). Для Прикаспийской низменности характерна солянокупольная

тектоника, самое высокое солянокупольное поднятие – гора Большое Богдо –

имеет высоту 149 м. Центральную часть области занимает Волго-Ахтубинская

пойма и дельта Волги. В северной правобережной части лежит Сарпинская низ-

менность, представляющая собой морскую и дельтово-морскую глинистую хва-

лынскую равнину с отдельными массивами песков. На юге она сменяется Астра-

ханской перевеянной низменной равниной, которая южнее переходит в район бэ-

ровских бугров и подстепных ильменей. На северо-востоке области располагается

Приволжский песчано-супесчаный район дельтово-морской равнины, на востоке –

Эльтоно-Баскунчакская озерно-солончаковая равнина, на юго-востоке – район

Волго-Уральских песков.
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2.4. Геологическое строение

Исследуемый регион сложен отложениями каменноугольной, пермской,

триасовой, юрской, меловой, третичной и четвертичной систем.

Территорию правобережной части Ульяновской области (Приволжская воз-

вышенность) слагают юрские, меловые, третичные и четвертичные отложения.

Юрские породы отмечены на юге области по р. Сызрань. Они представлены в ос-

новном слюдистыми песками. Меловые отложения имеют бóльшее распростране-

ние. Нижнемеловые породы представляют собой пески и глины и выходят на

дневную поверхность на севере, юго-востоке и юге области. Верхнемеловые от-

ложения распространены главным образом на севере, юге и юго-востоке Улья-

новской области и занимают большую площадь, чем нижнемеловые. Верхнемело-

вые отложения часто перекрыты палеогеновыми отложениями. В южной части

Приволжской возвышенности, на склонах различной экспозиции в пониженных,

межовражных увалах и микропонижениях выходят на поверхность соленосные

меловые глины (Копосов, 1948, 1956). Левобережная часть Ульяновской области

– Низкое Заволжье – сложена рыхлой песчано-глинистой неоген-четвертичной

толщей. Самыми древними отложениями в Ульяновском Левобережье являются

пермские, представленные мергелями и глинами. Неогеновые отложения состоят

из чередующихся песчано-глинистых и суглинистых толщ. Четвертичные отло-

жения встречаются на водоразделах, склонах и в речных долинах. Они представ-

лены современными и древними аллювиальными осадками в виде переслаиваю-

щихся глин, суглинков и песков. Сыртовую равнину южной части Низкого За-

волжья слагают сыртовые толщи четвертичной системы, в северо-западной части

отмечены выходы неогена, на склонах оврагов отмечен элювий юрских засолен-

ных пород.

Самарская область. Приволжская возвышенность сложена в основном элю-

вием и делювием меловых и неогеновых пород, на самом ее юге на склонах водо-

разделов и в приовражных ложбинах близко к поверхности залегает элювий соле-

носных юрских и акчагыльских пород. Высокое Заволжье слагают породы казан-
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ского (известняки и доломиты) и татарского (мергели, мергелистые глины) ярусов

пермской системы, элювий которых выступает здесь почвообразующими порода-

ми. На крайнем северо-западе располагаются нижнечетвертичные отложения.

Сыртовая равнина южной части Низкого Заволжья образована в основном сырто-

выми толщами четвертичной системы, в северо-западной части имеются выходы

неогена, на склонах оврагов – элювий юрских засоленных пород. Южный район

волжских террас сложен современным аллювием. На Общем Сырте близко к по-

верхности залегают засоленные юрские и акчагыльские отложения.

Западная часть Оренбургской области, занятая плосковолнистыми возвы-

шенностями Общего Сырта, сложена песчаниками, глинами, известняками.

Саратовская область. Почвообразующими породами большой части При-

волжской возвышенности являются делювиальные пылевато-глинистые и пыле-

вато-тяжелосуглинистые и элювиальные пылеватые легкосуглинистые и супесча-

ные отложения. В восточной части возвышенности почвообразующие породы

представлены коренными отложениями, делювием и элювием. Это акчагыльские

песчаные породы, верхнемеловые опоки, нижнемеловые глинистые и суглини-

стые отложения, юрские серые соленосные глины. В состав меловых отложений

входят карбонаты и сульфаты. В Левобережье Саратовской области основными

почвообразующими породами являются четвертичные отложения. В междуречьях

отмечены делювиальные суглинки. Общий Сырт сложен с поверхности желто-

бурыми тяжелыми суглинками и глинами, переходящими в коричнево-бурые, бу-

рые и красно-бурые глины. Северная часть Прикаспийской низменности, входя-

щая в состав Саратовской области, сложена осадочными породами хвалынской

трансгрессии – коричневато-желтыми и желто-бурыми суглинками лессовидного

типа. Суглинистые отложения, расположенные вблизи речных долин, опреснены.

На остальной территории – на ровных и повышенных участках – отмечены засо-

ленные породы с преобладанием хлоридов натрия. Это обусловливает формиро-

вание комплексов солонцеватых каштановых и светло-каштановых почв с солон-

цами (до 25-50 %) преимущественно сульфатно-хлоридного типа засоления.
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Волгоградская область. Для Правобережья характерны четвертичные лессо-

видные суглинки, песчано-опоковые коренные породы; в южной части Приволж-

ской возвышенности, на придонских возвышенностях и на юге Общего Сырта от-

мечаются меловые и палеогеновые отложения, на Ергенинском плато отмечен по-

кров рыхлых континентальных осадков – ергенинские суглинки и пески, скиф-

ские засоленные глины и четвертичные засоленные суглинки. В Левобережье для

Сыртового Заволжья характерны песчано-глинистые карбонатные отложения, для

Прикаспийской низменности – засоленные хвалынские глины и суглинки.

Астраханская область. Эльтон-Баскунчакская озерно-солончаковая равнина,

находящаяся в пределах исследуемой нами территории и входящая в состав При-

каспийской низменности, сложена нижне- и среднехвалынскими отложениями

(Доскач, 1979).

2.5. Почвообразующие породы и почвы

Для почвенного покрова Поволжья характерны засоленные почвы1 – они

занимают 5,3 млн. га, или 14,9 %, от общей площади сельскохозяйственных зе-

мель (Качественная характеристика…, 1996). Помимо этого, 9,7 млн. га (27,1 %)

занимают солонцовые комплексы, которые также засолены. 97 % засоленных и

98 % засоленных солонцовых комплексов находятся в Нижнем Поволжье и очень

незначительная часть – в Среднем Поволжье (Панкова, Новикова 2006).

_____________________________

1 Понятие «засоленные почвы» в диссертационном исследовании принято согласно
взглядам И. С. Кауричева и др. (1989) и Е. И. Панковой и Л. А. Воробьевой (2006): засоленными
называются почвы, содержащие в своем профиле легкорастворимые соли в количестве, ухуд-
шающем плодородие почв и отрицательно влияющем на рост и развитие большинства расте-
ний. По мнению Н. А. Березиной и Н. Б. Афанасьевой (2009), это количество солей в каком-
либо горизонте почвы составляет более 0,25 % от ее массы. К засоленным почвам отнесены со-
лончаки, солончаковые почвы, солонцы и солонцеватые почвы. Солончаки выделены особо,
поскольку в них засоление подавляет все остальные почвенные процессы; остальные засолен-
ные почвы выделены внутри различных разделов и генетических типов почв на разном таксо-
номическом уровне (Классификация и диагностика…, 1977); солонцы и солонцеватые почвы
отнесены к особой категории засоленных почв, т.к. в их профиле наряду с солевым горизонтом
выделяется солонцовый горизонт, обладающий специфическими морфологическими, химиче-
скими и физическими свойствами, отличающими их от других засоленных почв (Засоленные
почвы России, 2006).
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Засоленные почвы имеют различную глубину засоления (Хитров и др., 2008а) и

различную степень засоления (Хитров и др., 2008а, 2008б, 2009).

Ульяновская область занимает промежуточное положение между зоной

распространения подзолистых почв и зоной черноземов и характеризуется высо-

кой встречаемостью лессовидных почв, представленных сложной серией перехо-

дов от типичных черноземов к сильнооподзоленным почвам (Горохова, Новикова,

2006). В соответствии с почвенно-географическим районированием (Доброволь-

ский, Урусевская, 1984) территория Ульяновской области относится к Окско-

Донской и Нижнекамской провинциям оподзоленных, выщелоченных и типичных

среднегумусных и тучных мощных черноземов и серых лесных почв. Около 75 %

территории Ульяновской области занято обыкновенными и карбонатными черно-

земами и 20-22 % серыми лесными оподзоленными почвами, встречаются также

дерново-карбонатные и подзолистые почвы, солонцы и солоди, в долинах рек –

аллювиальные почвы (Копосов, 1948). Засоленные почвы занимают около 0,3 %

площади сельскохозяйственных угодий, засоленно-солонцовые – 0,9 % и пред-

ставлены черноземами солонцеватыми, преимущественно глубоко- и потенциаль-

но-засоленными черноземами, солонцами и солодями. На крайнем юге правобе-

режной части Ульяновской области на выходах соленосных меловых глин изред-

ка встречаются солонцеватые черноземы и солонцы. На террасах р. Большой Че-

ремшан среди долинных черноземов редкими пятнами отмечаются солонцы и со-

лоди. Образование солонцеватых черноземов и солонцов связано в основном с

близким залеганием (или выходами на поверхность) юрских, нижнемеловых и

третичных (неогеновых) отложений, имеющих тяжелый гранулометрический со-

став, слабую засоленность хлоридами и сульфатами (Хитров и др., 2008е, 2009), а

также гипсоносностью.

На некоторых участках засоленные почвы формируются вследствие допол-

нительного питания за счет внутрипочвенного стока слабоминерализованной вла-

ги по склонам и кратковременной аккумуляции вод поверхностного стока на пло-

ских и малоуклонных формах рельефа (Лебедева и др., 1978). Солонцеватые чер-

ноземы распространены в основном в южном правобережном районе в виде мел-
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ких пятен и полос на склонах различной экспозиции, пониженных межовражных

увалах, в микропонижениях. Солонцы встречаются на территории области очень

редко, только в южных правобережной и левобережной частях. Они связаны с

выходом на поверхность соленосных юрских и нижнемеловых отложений в юж-

ной правобережной части и неогеновых в юго-восточной левобережной части об-

ласти. Солоди приурочены к бессточным западинам.

Самарская область. Особенности засоления почв и структура почвенного

покрова Ульяновской и Самарской областей сходны, поскольку Правобережье и

северная часть Левобережья Самарской области и вся Ульяновская область нахо-

дятся в пределах геоморфологических областей Приволжской возвышенности и

Сыртового (Низкого) Северного Заволжья. Более 80 % территории области занято

черноземами (оподзоленными, выщелоченными, типичными, обыкновенными и

южными). На Приволжской возвышенности в пределах Самарской области рас-

пространены черноземы выщелоченные оподзоленные и серые лесные почвы. В

южной части Правобережья Самарской области встречаются солонцеватые черно-

земы и лугово-черноземные почвы, образующие комплексы с солонцами. Здесь на

склонах водоразделов и в приовражных ложбинах близко к поверхности залегают

соленосные юрские и акчагыльские породы, которые обуславливают хлоридно-

сульфатное и сульфатно-хлоридное засоление почв. В Правобережье области и на

северо-востоке Левобережья широко распространены темно-серые лесные почвы,

а на крайнем юго-востоке – темно-каштановые почвы. Южнее рек Кинель и Са-

мара большая площадь занята засоленными почвами. В долинах рек распростра-

нены пойменные и лугово-черноземные почвы. В основном почвы имеют тяже-

лый гранулометрический состав – глинистый и суглинистый. Легкие почвы

встречаются реже и распространены преимущественно на Правобережье и на

речных террасах. Засоленные почвы в области занимают 103,6 тыс. га (около

3,1 % площади сельскохозяйственных угодий), засоленно-солонцовые – 149,4 тыс.

га (4,5 %). Они представлены солонцеватыми черноземами, лугово-

черноземными, темно-каштановыми почвами, солонцами, солончаками и солодя-

ми. На пахотных землях засоленные и засоленно-солонцовые почвы занимают
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57,3 тыс. га (2,04 %) и 63,4 тыс. га (2,26 % площади пашни) (Качественная харак-

теристика…, 1996). Образование засоленных почв связано в основном с близким

залеганием или выходом на поверхность соленосных почвообразующих пород, в

том числе сыртовых отложений элювия юры и акчагыла. В сыртовых отложениях

общее содержание легкорастворимых солей составляет в среднем 0,33 %, преоб-

ладают хлоридно-сульфатный тип засоления и средняя степень засоления.

Согласно почвенно-географическому районированию (Добровольская, Уру-

севская, 1984) Самарская область относится к двум почвенно-климатическим

провинциям – Нижнекамской провинции оподзоленных, выщелоченных и типич-

ных тучных среднемощных черноземов и серых лесных почв и Заволжской про-

винции обыкновенных среднегумусных и южных малогумусных среднемощных

черноземов.

На Приволжской возвышенности в пределах Самарской области распро-

странены черноземы выщелоченные оподзоленные и серые лесные почвы. В юж-

ной части правобережной части Самарской области встречаются засоленные со-

лонцеватые черноземы и лугово-черноземные почвы, образующие комплексы с

солонцами. Здесь на склонах водоразделов и в приовражных ложбинах близко к

поверхности залегают соленосные юрские и акчагыльские породы, которые обу-

славливают хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное засоление почв.

В Высоком Заволжье преобладают выщелоченные, типичные и карбонат-

ные черноземы, которые не характеризуются засолением. Засоленные почвы

встречаются локально и приурочены в основном к древним речным террасам, го-

раздо реже – к депрессиям верховьев балок. Это лугово-черноземные солонцева-

тые почвы, солонцеватые черноземы и их комплексы с солонцами, преимущест-

венно гидроморфными, полугидроморфными и остепненными автоморфными.

Формирование этих почв происходило под влиянием грунтовых вод, минерализа-

цию которых вызывают подстилающие засоленные породы – акчагыльские гли-

ны; в их составе отмечены высокие концентрации сернокислого натрия. По типу

засоления почвы принадлежат преимущественно к сульфатно-содовым и содовым

(Хитров и др., 2008в, 2009).
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В Сыртовом (Низком) Заволжье, главным образом в его южной части, рас-

положенной к югу от Высокого Заволжья и к западу от Общего Сырта, широко

распространены засоленные почвы, представленные лугово-черноземными со-

лонцеватыми и солончаковатыми почвами в комплексе с солонцами луговыми

хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного типов засоления. Они располага-

ются по понижениям на надпойменных террасах рек, днищам балок, пониженным

прибрежным участкам на близких минерализованных грунтовых водах или засо-

ленных почвообразующих и подстилающих породах. Они сформировались здесь

под влиянием грунтовых вод, имеющих высокую минерализацию, которая обу-

словлена близким залеганием засоленных подстилающих пород. Формирование

солонцеватых и солончаковатых черноземов, а на юге темно-каштановых солон-

чаковатых почв и солонцов обусловлено близким залеганием засоленных подсти-

лающих и почвообразующих пород. В Самарском Заволжье солонцы формируют-

ся на маломощных, чаще всего на плотных делювиях коренных пород (Абакумов,

2011). В основном почвы имеют хлоридно-сульфатный тип засоления, а в речных

долинах – сульфатно-содовый и содовый.

На юго-востоке области располагаются отроги возвышенности Общий Сырт

с развитым крупноувалистым древнеэрозионным рельефом с плоскими и холми-

стыми вершинами, достигающими высоты 220-260 м. Засоленные почвы имеют

здесь наибольшее распространение и представлены солонцеватыми и солончако-

ватыми черноземами и преимущественно автоморфными солонцами. Их форми-

рование вызвано близким залеганием к поверхности засоленных юрских и акча-

гыльских отложений. На речных террасах также встречаются автоморфные со-

лонцы, формирование которых обусловлено остепнением полугидроморфных и

гидроморфных солонцов при снижении уровня грунтовых вод. Засоленные почвы

террас рек имеют в основном хлоридно-сульфатный тип засоления, а в долинах

рек отмечается сульфатно-содовое засоление. Черноземы террасовые солонцева-

тые развиты на второй и третьей террасах р. Волга и на террасах малых рек – Са-

мары, Кинеля, Сока, Чапаевки и Чагры.
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Исследованная юго-западная часть Оренбургской области сложена перм-

скими и юрскими отложениями – песчаниками, известняками, глинами и продук-

тами их выветривания. Для почв характерна насыщенность карбонатами вследст-

вие высокой карбонатности коренных пород. Согласно почвенно-

географическому районированию (Добровольский, Урусевская, 1984), территория

принадлежит к Сыртово-Заволжской провинции темно-каштановых и каштановых

почв с повышенной гумусностью. Здесь распространены черноземы южные и

темно-каштановые почвы, а также их солонцовые разности и солонцы и очень

редко – солончаки. Засоленные почвы Предуралья Оренбургской области (куда

входит и исследуемый нами регион) характеризуются большей промытостью почв

от солей по сравнению с Зауральем и большим содержанием сульфатов (Панкова

и др., 2006).

В почвенном покрове Саратовской области преобладают черноземные поч-

вы – они составляют 50,4 % от общей площади, имеют место также каштановые

(30%), засоленные солонцовые комплексы (11,5 %), аллювиальные почвы (6,3 %)

и прочие (1,8 %). По гранулометрическому составу господствуют почвы глини-

стые и тяжелосуглинистые (86 %), среднесуглинистые (9 %) и супесчано-

песчаные составляют 5 % (Система ведения…, 1998). В северной лесостепной

части области развиты светло-серые и темно-серые лесные оподзоленные почвы,

черноземы оподзоленные, выщелоченные и обыкновенные, солонцы и аллюви-

альные почвы. Солонцы и солонцеватые почвы встречаются крайне редко, имеют

содово-сульфатный тип засоления. Характерны среднепрофильно-засоленные со-

лонцы, но отмечаются и солончаковые солонцы.

В Правобережье Саратовской области речные террасы не засолены, в Лево-

бережье – засолены локально, только на севере. В юго-восточной части Левобе-

режья засоление развито более широко, преобладает сульфатно-хлоридный тип

засоления.

В степной зоне в пределах Саратовской области, расположенной в Правобе-

режье и Левобережье, широко распространены черноземы обыкновенные и юж-

ные, пятнами встречаются черноземы выщелоченные, оподзоленные и серые лес-
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ные почвы. Черноземы обыкновенные не солонцеваты; для черноземов южных и

лугово-черноземных почв характерны слабая солонцеватость. В понижениях –

ложбинках и котловинах – отмечаются солонцы и засоленные солонцеватые поч-

вы, представленные в этой зоне шире, чем в лесостепной; они образуют различ-

ные комплексы с другими почвами зоны. Солонцы подразделяются на корковые,

глубокие и среднестолбчатые и имеют содово-сульфатный, сульфатный с участи-

ем соды и локально содовый типы засоления. Наибольшее содержание ионов во-

дорастворимых солей характерно для горизонтов глубиной 30-100 см. Формиро-

вание солонцов обусловлено близким залеганием к поверхности засоленных ма-

теринских пород и приуроченностью к пониженным формам рельефа, где в связи

с горизонтальным перемещением солевых растворов или грунтовых вод накапли-

ваются водорастворимые соли. Лугово-черноземные почвы располагаются в мик-

ропонижениях, лощинах, впадинах и иногда образуют комплексы с солонцеваты-

ми черноземами и солонцами.

В южной правобережной и левобережной частях Саратовской области рас-

пространены темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые и лугово-

каштановые почвы, солонцы и солоди. Темно-каштановые почвы обычно не засо-

лены и промыты до глубины 1,5-2,0 м, глубже может отмечаться небольшое ко-

личество солей, что позволяет считать эти почвы глубокозасоленными. Каштано-

вые и светло-каштановые почвы занимают наибольшие площади в Левобережье

области, на Общем Сырте и северной части Прикаспийской низменности. Их

профиль промыт на 50-60 см, глубже содержится большое количество солей – в

отдельных горизонтах они могут достигать 1,4-1,5 %. Тип засоления хлоридно-

сульфатный. Лугово-каштановые почвы распространены в долинах рек Волга,

Еруслан, Малый и Большой Узени, Большой Иргиз, их профиль промыт от водо-

растворимых солей. В долинах этих рек довольно часто встречаются солонцы и

солонцеватые засоленные почвы. Они также распространены на равнине Общего

Сырта, где образуют комплексы с лугово-каштановыми и светло-каштановыми

почвами и занимают в них до 25-50 %. Встречаются корковые, средние и глубо-

кие солонцы. В понижениях террас рек отмечены солоди, сформировавшиеся при
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избыточном увлажнении. Сыртовые глины на плато и верхних террас речных до-

лин опреснены до глубины 2-3 м, могут содержать незначительное (до 0,3 %) ко-

личество ионов водорастворимых солей. Тип засоления преимущественно хло-

ридно-сульфатный. Речные террасы южных отрогов Сыртового Заволжья сложе-

ны засоленными породами (плотный остаток до 1,8 %), содержащими сульфат на-

трия и хлориды. Для всех покровных отложений характерны карбонатность и со-

держание гипса. Эти условия способствовали формированию здесь солонцеватых

почв и солонцов преимущественно сульфатного типа засоления, а на террасах рек

и в южной части Сыртового Заволжья – сульфатно-хлоридного типа засоления.

На крайнем юго-востоке области, в пределах северной части Прикаспийской низ-

менности, почвенный покров характеризуется высокой комплексностью, обуслов-

ленный сложным микрорельефом – чередованием микрозападин и микроповыше-

ний. Комплексы образованы светло-каштановыми солонцеватыми почвами, со-

лонцами, лугово-каштановыми и осолоделыми почвами. Светло-каштановые поч-

вы засолены в средней части профиля, имеют сульфатно-хлоридный и хлоридно-

сульфатный типы засоления. Лугово-каштановые почвы глубокозасоленные,

среднепрофильно-засоленные сульфатно-хлоридные, часто средне- и сильносо-

лонцеватые. Солонцы солончаковые с сильным засолением в верхней части про-

филя сульфатно-хлоридного типа засоления. Помимо названных почв, в бессточ-

ных замкнутых понижениях в пределах Прикаспийской низменности часто встре-

чаются солоди.

Почвенный покров Волгоградской области представлен зональными типами

почв – черноземами и каштановыми почвами с подтипами черноземы обыкновен-

ные и южные и темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые почвы со-

ответственно, а также солонцами. Черноземы встречаются главным образом в

Правобережье. Темно-каштановые почвы распространены в пределах Приволж-

ской возвышенности, каштановые почвы – на юго-восточном окончании При-

волжской возвышенности, на Ергенинской возвышенности, в Сыртовом Заволжье,

северной и северо-западной частях Прикаспийской низменности. Зоной распро-

странения светло-каштановых почв являются Ергенинская возвышенность и При-
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каспийская низменность. Засоленные почвы на территории области распростра-

нены повсеместно (Ковда, 1946; Азовцев, 1965; Егоров, 1967; Дегтярева, Жулидо-

ва, 1970; Зимовец, 1970; и др.). Черноземы солонцеватые имеют уплотненный со-

лонцеватый горизонт и засолены в конце первого или во втором метре почвенного

профиля. Тип засоления сульфатный с участием соды. Каштановые солонцеватые

почвы, характерные для Низкого Сыртового Заволжья, Северных Ергеней, севера

и северо-запада Прикаспийской низменности, имеют хорошо выраженный солон-

цеватый горизонт и засолены в нижней части первого метра почвенного профиля.

Тип засоления хлоридно-сульфатный, иногда с участием соды. Для светло-

каштановых солонцеватых почв, распространенных в Прикаспийской низменно-

сти и южной части Ергеней, тоже характерен уплотненный солонцеватый гори-

зонт, засоленность метрового слоя, сульфатно-хлоридный тип засоления в верх-

ней части профиля и хлоридно-сульфатный внизу. Лугово-каштановые солонце-

ватые почвы приурочены к падинам, имеют глубокопрофильное засоление. Луго-

во-каштановые осолоделые почвы формируются при повышенном поверхностном

увлажнении, характеризуются осветлением верхних горизонтов и оглеением ниж-

них; почвенный профиль до глубины 2-х метров не засолен. Лугово-каштановые

солончаковые почвы встречаются в местах высокого уровня минерализованных

грунтовых вод. Водорастворимые соли содержатся на глубине 30 см и глубже.

Тип засоления в основном сульфатно-хлоридный. Солонцы черноземные авто-

морфные и полугидроморфные не имеют большого распространения и встреча-

ются в подзоне южных черноземов. В подзоне темно-каштановых почв солонцы

образуют комплексы с зональными почвами, занимая в них до 50 % площади. Со-

лонцы каштановые формируются на сыртовых отложениях, слабо- и среднезасо-

лены на глубинах 30-80 см. В солонцах светло-каштановых водорастворимые со-

ли залегают на глубине 30 см и выше. Преобладающими типами засоления явля-

ются хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный. Солончаки распространены

на приозерных и лиманных микротеррасах и низких террасах рек, они имеют пре-

имущественно глинистый гранулометрический состав и хлоридный тип засоле-

ния. Солоди встречаются в лиманах с большой водосборной площадью и наибо-
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лее распространены на северо-западной аккумулятивной равнине и озерно-

лиманной депрессии.

На северо-востоке Волгоградской области, в районе Низкого Сыртового За-

волжья, почвенный покров имеет комплексный характер и сложен каштановыми,

лугово-каштановыми почвами и солонцами. Каштановые почвы являются глубо-

козасоленными, тип засоления сульфатный (Хитров и др., 2008г, 2009). Некото-

рые каштановые почвы засолены в первом метре, тип засоления хлоридный. Со-

лонцы Сыртового Заволжья солончаковые и солончаковатые, в первом полуметре

хлоридного типа засоления, иногда с участием соды, во втором полуметре – хло-

ридно-сульфатного типа засоления; степень засоления от слабой до сильной и

очень сильной. Лугово-каштановые почвы формируются по широким потяжинам

в условиях дополнительного поверхностного увлажнения и глубоко промыты от

водорастворимых солей.

Большую часть Левобережья Волгоградской области занимает Прикаспий-

ская низменность, в пределах которой располагаются Приволжская песчаная гря-

да и Хвалынская глинистая равнина. Почвенный покров первой сформирован

каштановыми почвами, промытыми от водорастворимых солей (Зимовец, 1991).

Хвалынская глинистая равнина занимает основную часть Левобережья области,

на ее поверхности располагаются лимановые падины, достигающие диаметра 8-

10 км и глубины 2-5 м, есть и меньших размеров – диаметр 20-50 м и глубину 0,5-

2 м с хорошо выраженным микрорельефом. Грунтовые воды минерализованы (до

5-10 г/л) и лежат на глубине 5-10, реже 10-15 м. В Приэльтонье грунтовые воды

сильно минерализованы (15-30 г/л) и залегают на глубинах 0-3 м. Почвенный по-

кров Прикаспийской низменности отличается высокой комплексностью, обуслов-

ленной микрорельефом. Широко распространены каштановые и светло-

каштановые солонцеватые почвы. В западинах встречаются луговые темноцвет-

ные почвы, на плакорах – солонцы, в лиманах – солончаки, солоделые луговые

почвы и солоди (Роде, Польских, 1961). Зональные светло-каштановые почвы со-

лончаковатые преимущественно сульфатно-хлоридного и хлоридно-сульфатного

типов засоления. Лугово-каштановые (темноцветные) почвы содержат водорас-
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творимые соли на глубине 1,5-2 м. Солонцы и светло-каштановые почвы высоко-

карбонатные или поверхностно-карбонатные. На глубине 0,7-1 м залегает гипс.

Сарпинская низменность – часть Хвалынской равнины – лежит в Правобережье и

отличается сложными почвенными и гидрогеологическими условиями. Грунтовые

воды лежат на глубине 7-8 м, имеют высокую минерализацию (14,2-36,8 %),

сульфатно-хлоридные. Эти условия способствовали формированию солонцов

каштановых автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных, светло-

каштановых солонцеватых почв, а в понижениях – лугово-каштановых, луговых

засоленных почв и солончаков. Солонцы относятся к солончаковым и солончако-

ватым хлоридного и сульфатного типов засоления (Болышев, 1972).

Астраханская область. Для территории области очень характерны засолен-

ные почвы, формирование которых обусловлено древнеморскими хвалынскими

отложениями Каспийского моря, постоянным эоловым переносом солей со сторо-

ны моря (Славный, 2003), засушливостью климата и близким расположением

грунтовых вод. В исследованной нами северной левобережной части Астрахан-

ской области распространены светло-каштановые почвы, преимущественно со-

лонцеватые, в комплексе с солонцами. Они сформированы на суглинистых и гли-

нистых нижнехвалынских отложениях и засолены уже, как правило, в первом

метре, тип засоления хлоридный (Хитров и др., 2008д, 2009). Солонцы имеют ши-

рокое распространение и занимают в солонцовых комплексах до 50 % и более.

Солонцы автоморфные встречаются на выровненных участках и склонах, сло-

женных хвалын скими осадками, иногда прикрытых верхнехвалынскими отложе-

ниями. На склонах и в депрессиях распространены полугидроморфные и гидро-

морфные солонцы. Солонцы светло-каштановые, поверхностно- и среднепро-

фильно-засоленные, имеют сильное сульфатно-хлоридное, хлоридное и хлоридно-

сульфатное засоление (Засоленные почвы Европейской..., 1973).
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2.6. Гидрография и гидрология

Реки изучаемой территории принадлежат бассейну Каспийского моря, на-

правление их течения ориентировано с севера на юг, бóльшая их часть течет в хо-

рошо разработанных долинах, для которых характерна хорошо выраженная асим-

метрия – правый берег крутой, а левый пологий (Европейский Юго-Восток…,

1968). Река Волга является важнейшим источником обводнения Поволжья. Летом

многие реки, впадающие в нее, пересыхают, а зимой промерзают до дна. Бассей-

ны рек, расположенных в лесостепной и степной зонах, имеют хорошо развитую

овражно-балочную сеть, которая в период снеготаяния и выпадения ливневых

дождей превращается во временную гидрографическую сеть. Основным источни-

ком питания Волги, как и рек ее бассейна, являются талые и дождевые воды, со-

ставляющие почти 60 % ее годового стока; также важную роль играют подземные

воды, влияние которых возрастает при движении к югу, по мере уменьшения чис-

ла притоков Волги. Наиболее многоводна река весной. Раньше ее высокое поло-

водье достигало максимального значения в первой декаде мая (11 м выше меже-

ни), межень начиналась лишь в третьей декаде июня. В настоящее время русло

Волги зарегулировано, построены большие водохранилища, из которых непо-

средственно в пределах района исследований находятся Куйбышевское, Саратов-

ское и Волгоградское. Ледостав на Средней Волге наступает в конце октября –

начале ноября. Средняя продолжительность прочного ледяного покрова составля-

ет от 135 до 144 дней в году. На Нижней Волге, у Саратова, ледостав продолжает-

ся около 5 месяцев, на юге, у Астрахани, около 3,5 месяцев. Ледоход длится 1 ме-

сяц. Волга полностью свободна ото льда 180 дней на севере исследуемого региона

и 220 дней на юге. На правом берегу долины р. Волга речные террасы не выраже-

ны. До затопления к обрывам Приволжской возвышенности вплотную подходила

пойма реки. На левом берегу долина Волги имеет ширину 10-60 км. Современная

пойма почти везде затоплена; здесь выделяются также 3 надпойменные четвер-

тичные террасы, причем первая в зонах водохранилищ тоже затоплена. В лесо-

степной зоне в Поволжье речная сеть густая, с постоянным стоком. Крупнейшими
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притоками Волги здесь являются Сызран, Терешка и Уса, Большой Черемшан,

Сок с Кондурчой, Самара с Большим и Малым Кинелями. Устья Большого Че-

ремшана и Усы превратились в заливы Куйбышевского водохранилища. В пита-

нии рек этой зоны большую роль играют грунтовые воды и поверхностный сток.

В период весеннего половодья уровень рек сильно повышается и медленно спада-

ет. Овражные паводки, важные для пополнения водных запасов рек, небурные.

Воды рек лесостепной зоны слабо минерализованы, но в Высоком Заволжье реч-

ные воды минерализованы значительно за счет водопроницаемых пермских отло-

жений. В бассейне р. Самара наиболее минерализованные воды имеют Большой и

Малый Кинели (1130 мг/л), причем сульфат-ион преобладает над гидрокарбонат-

ионом, что связано с распространением в бассейне рек пермских отложений

(Юго-Восток Европейской…, 1971). Южные притоки Самары летом имеют мине-

рализацию 300-500 мг/л.

В степной зоне Поволжья основными притоками Волги являются Большой

Иргиз с Камеликом, Чагра, Чапаевка, Большой Караман и Еруслан с Торгуном. Их

устья подтоплены Саратовским и Волгоградским водохранилищами. Степные ре-

ки имеют непостоянный режим, маловодны, летом сильно мелеют, теряют

сплошной поток и разбиваются на плесы; вода в них к осени становится солоно-

ватой, например, минерализация Большого Иргиза достигала 1427 мг/л, Малого

Иргиза – до 500 мг/л. Весенний паводок высокий и бурный, быстро спадающий.

Река Таловая, расположенная в исследованной юго-западной части Оренбургской

области, принадлежит бассейну р. Урал, но эта территория рассматривается здесь,

поскольку, как отмечалось ранее, в геоморфологическом отношении она принад-

лежит к Заволжью. В степной зоне начинаются Большой и Малый Узени, Дюра и

протекают по Прикаспийской низменности. Их долины узки и мало разработаны,

русла слабо углублены. Они имеют бурный и короткий паводок, летом пересыха-

ют, остающаяся в плесах вода к осени сильно солонеет. В верховьях Малого Узе-

ня минерализация в период весеннего половодья составляет 200-500 мг/л, в зим-

ний период может повышаться до 900 мг/л. Большой Узень менее минерализован

– весной отмечалось содержание солей в его водах от 150 до 300 мг/л. Паводко-
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вые воды Узеней поступают в депрессию Камыш-Самарских озер в Западном Ка-

захстане. Водотоки, стекающие с Ергеней, заканчиваются в приергенинских впа-

динах и во временных озерах. Воды рек минерализованы, а летом в отдельных

плесах становятся совсем солеными. Часто этому способствуют выходы соленых

грунтовых вод на речных склонах. Питание рек осуществляется в основном за

счет таяния снега, а также, в малой степени, за счет грунтовых вод.

Озер в Поволжье мало, причем практически все они находятся в Прикас-

пийской низменности. Небольшие пресные озера встречаются еще в Заволжье

близ северной границы лесостепной зоны. Для районов распространения извест-

няков и доломитов характерны карстовые озера (Бугульмино-Белебеевская воз-

вышенность и Самарская Лука). Озера Прикаспийской низменности соленые и

неглубокие, самыми крупными из них являются Эльтон и Баскунчак, располо-

женные в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над ко-

торыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов – горы Улаган

и Большое Богдо. Обе озерные котловины образовались благодаря соляно-

купольной тектонике (Петрищев, 2011). Озеро Эльтон слегка вытянуто к северо-

востоку, имеет площадь 152 км2, его длина 20,5 км, ширина 14,8 км. В Эльтон

впадают 7 малых рек – Солянка, Ланцуг, Хара, Большая и Малая Сморогды и Ка-

рантинка – вода в которых не иссякает в течение всего года. Эти реки, как и само

озеро, питаются сильными солеными ключами. Вокруг озера располагается не-

сколько минеральных источников. По периферии озера тянется полоса черной со-

леной грязи, а поверхность озера покрыта слоем рапы толщиной до 1 м. Осажде-

ние соли происходит в оз. Эльтон непрерывно, толщина пласта самосадочной со-

ли достигает 9 м. Озеро Баскунчак имеет площадь 105,5 км2, длину 19,3 км, ши-

рину 10,2 км. Его котловина глубже таковой оз. Эльтон, берега выше. Слой рапы

в озере тонкий – всего 10 см, и сохраняется летом только в северо-западном сег-

менте озера. Вся остальная поверхность озера высыхает и представляет собой

твердую корку соли. Другие соленые озера Прикаспийской низменности – Булух-

та, Боткуль – своим происхождением также обязаны солянокупольной тектонике

и слабо исследованы.



54

2.7. Растительный покров

В ботанико-географическом отношении исследованная в Среднем и Нижнем

Поволжье территория располагается в лесостепной и степной зонах (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ботанико-географическое районирование региона исследований
и прилегающих территорий (фрагмент „Karte der natürlichen Vegetation Europas“
(Bohn u.a., 2000/2003)).

Проблема ботанико-географического районирования СССР и затем России

и выделение лесостепной зоны как самостоятельной многократно обсуждалась в

литературе (Лавренко, 1942, 1947а, 1970, 1980; Лавренко и др., 1991). Кроме того,

разделению степной зоны и выделению зоны полупустыни была посвящена дол-

гая дискуссия (Димо, Келлер, 1907; Келлер, 1923, 1938; Прозоровский, 1940; Ле-

вина, 1959, 1961, 1964; Лавренко, 1980; Сафронова, 2005, 2006, 2010; и др.). Этот
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вопрос в настоящее время не имеет общепринятого широким кругом отечествен-

ных и зарубежных ученых решения. В настоящей работе мы не используем тер-

мин «полупустыня».

Ботанико-географическое положение принято согласно «Геоботаническому

районированию СССР» (1947) с уточнениями и дополнениями (Шенников, 1940;

Лавренко, 1970; Карамышева, Рачковская, 1973; Камелин, 1987; Лавренко и др.,

1991; Сафронова, 2010). В последнее время появилось мнение о том, что ботани-

ко-географические термины «область» и «зона» неравнозначны – ботанико-

географическая область может включать одну или несколько широтных зон (Саф-

ронова и др., 2011). Согласно нему, исследованный регион располагается в Евра-

зиатской степной области и двух ее зонах – лесостепной и степной; в диссертаци-

онной работе принята данная точка зрения.

Лесостепная зона сменяет лесную примерно на широте г. Казань. На правом

берегу р. Волга она тянется гораздо южнее, чем на левом, где ее южная граница

проходит по долинам рек Большой Кинель и Самара. Лесостепная зона с давних

времен используется человеком и сильно распахана. Ранее на месте полей нахо-

дились степи, чередовавшиеся с островными массивами лиственных лесов, сосня-

ков на песках и дубравами. В настоящее время на небольших сохранившихся уча-

стках целинных земель, главным образом, неудобных для сельскохозяйственного

использования – на склонах возвышенностей и оврагов – распространены богато-

разнотравно-дерновиннозлаковые (луговые) степи. В них господствуют степные

ксерофитные дерновинные злаки, и в строении травостоя участвуют луговые ме-

зофитные дерновые злаки и обильное разнотравье. Лесов мало, образованы они в

основном широколиственными породами – дубом черешчатым (Quercus robur)  и

липой (Tilia cordata),  вязами (Ulmus sp. div.) и кленом остролистным (Acer pla-

tanoides). Подлесок сложен лещиной (Corylus avellana), бересклетом бородавча-

тым (Euonymus verrucosa), черемухой обыкновенной (Prunus padus) и другими

кустарниками. Встречаются сосновые и еловые леса. Южнее места впадения

р. Кама в р. Волга увеличивается засушливость климата. Здесь часто встречаются

богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи с доминированием ковылей (глав-
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ным образом ковыля перистого Stipa pennata), тонконога гребенчатого (Koeleria

cristata), иногда овсеца пустынного (Helictotrichon desertorum) и появляющихся

при выпасе типчака (Festuca valesiaca) и ковыля волосатика, или тырсы (Stipa

capillata). Разнотравья в них сравнительно меньше, чем в лежащих севернее луго-

вых степях, и оно более ксерофитное. На склонах водоразделов с менее гумусиро-

ванными черноземами обыкновенными, в растительном покрове преобладают

типчак и ковыль тырса. На щебнистых карбонатных черноземах встречаются пет-

рофитные степи. В Низком Северном Сыртовом Заволжье на долинных чернозе-

мах средних террас Волги и Большого Черемшана отмечены богаторазнотравно-

дерновиннозлаковые степи. Среди них редко встречаются пятна солонцов с гало-

фитной растительностью и луговые почвы с луговой растительностью. Лесов ма-

ло, среди них преобладают дубовые леса с липой, вязом и кленом остролистным

во втором ярусе. Подлесок представлен лещиной, бересклетом бородавчатым,

шиповником (Rosa sp. div.), жимолостью татарской (Lonicera tatarica), черемухой

обыкновенной, малиной (Rubus idaeus). Встречаются липовые леса, а также оси-

новые и березовые. В Приволжской возвышенности и Высоком Заволжье на щеб-

нистых почвах и на песках, распространенных на первой террасе р. Волга, рас-

пространены сосновые леса – сосновые лишайниковые и остепненные боры. В ле-

состепной зоне галофитные сообщества распространены незначительно, встреча-

ются в ее южной части, в Правобережье и Левобережье, на первично и вторично

засоленных почвах.

Степная зона включает 3 подзоны – разнотравно-дерновиннозлаковых, дер-

новиннозлаковых и полукустарничково-дерновиннозлаковых степей (Лавренко,

1947б; Лавренко и др., 1991), или в современном понимании, северную, среднюю

и южную (Сафронова и др., 1999; Юрковская и др., 2005; Сафронова, 2010).

В степной зоне на водоразделах леса не встречаются. Большая часть терри-

тории распахана, редко встречаются целинные степи. При движении с севера на

юг резко и быстро нарастает засушливость, меняется почвенный и растительный

покровы. В подзоне разнотравно-дерновиннозлаковых степей распахано до 70-

80 % площади. До распашки большие пространства здесь были заняты ксерофит-
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ными дерновинными злаками со значительной примесью разнотравья, сейчас они

встречаются в основном на склонах водоразделов. На Приволжской возвышенно-

сти и на Общем Сырте на маломощных карбонатных черноземах по склонам с

выходами известняков и мела сохранились петрофитные степи с мелолюбивыми

растениями. В степных балках встречаются байрачные леса из дуба и вязов, ино-

гда по балочным водосборам они выходят на склоны водоразделов. В подзоне

дерновиннозлаковых степей естественная растительность образована злаками –

типчаком, ковылями Залесского (Stipa zalesskii) и сарептским (Stipa sareptana). На

солонцах распространены нитрозово- и чернополынные сообщества. Леса, глав-

ным образом, дубовые и вязовые, встречаются только в балках. Они имеют боль-

шое водоохранное значение, регулируя весенний балочный сток. На меловых об-

нажениях правого берега Волги распространены петрофитные степи, сложенные

растениями-мелолюбами. В подзоне полукустарничково-дерновиннозлаковых

степей растительный покров характеризуется комплексностью. В микрозападин-

ках на луговокаштановых почвах произрастают ковыли и разнотравье. Западинки

чередуются с повышенными участками, для которых характерны солонцы с чер-

нополынниками. Чуть пониже, на светло-каштановых почвах, преобладают сооб-

щества с доминированием полыни Лерха (Artemisia lerchiana), прутняка (Kochia

prostrata) и ромашника (Tanacetum achilleifolium) со злаками – типчаком, житня-

ком пустынным (Agropyron desertorum), острецом (Leymus ramosus) и другими.

Комплексность растительного покрова этой подзоны, придающая ему пустынный

облик, и послужила основой для выделения полупустынной зоны (Сафронова,

2005, 2010). В южной части подзоны полукустарничково-дерновиннозлаковых

степей господствуют лерхополынники с участием злаков – ковыля сарептского,

типчака и житняка пустынного. Неглубокие бессточные впадины – лиманы и па-

дины – заняты лугами, сложенными пыреем ползучим (Elytrigia repens), костром

безостым (Bromopsis inermis) и другими злаками.

Растительный покров речных пойм развивается в лесостепной и степной зо-

нах в условиях избыточного увлажнения, зональные различия имеют место быть,

но выражены слабее, чем на водораздельных равнинах. В лесостепи высокие час-
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ти пойм, прилегающие к водоразделу или к надпойменной террасе, заняты остеп-

ненными лугами, в северной части степной зоны на них развиты типчаковые сте-

пи с морковником (Silaum silaus) на солонцеватых черноземах. Средние уровни

пойм, основные сенокосные угодья, заняты крупнозлаковыми заливаемыми луга-

ми на аллювиальных луговых почвах. В лесостепной зоне они сформированы вы-

сокорослыми луговыми травами – лисохвостом (Alopecurus sp. div.), тимофеевкой

(Phleum sp. div.), овсяницей (Festuca sp. div.), костром (Bromus sp. div.), вейником

(Calamagrostis sp. div.), в степной же зоне наиболее распространены пырейные и

костровые луга. Сырые и мокрые луга низких пойменных уровней заняты осока-

ми (Carex sp. div.), местами – злаками (Beckmannia eruciformis, Phalaroides arun-

dinacea) на болотистых луговых почвах. В лесостепи и степи на гривах среди

поймы растут леса из дуба черешчатого, тополя белого (Populus alba), осокоря

(Populus nigra), вяза (Ulmus sp. div.). Они чередуются с обширными лугами в по-

нижениях. Повсюду, но главным образом на опушках лесов, густые заросли обра-

зуют черемуха, крушина (Rhamnus sp. div.), калина обыкновенная (Viburnum opu-

lus) и другие кустарники. Вдоль русел рек располагаются заросли ивы трехтычин-

ковой (Salix triandra), ивы пепельной (Salix cinerea) и других.

В степной зоне галофитные сообщества характерны в основном для Лево-

бережья и, также как и в лесостепи, приурочены к первично и вторично засолен-

ным почвам. Они встречаются на террасах долин рек, озерных котловинах, де-

прессиях и местам с близким к поверхности залеганием засоленных материнских

пород.

Особенностью растительного покрова засоленных почв является комплекс-

ность. Проблеме комплексности, или неоднородности, растительного покрова,

посвящена большая литература (Димо, Келлер, 1907; Du Rietz, 1921; Быков, 1978;

Галкина, 1946; Ellenberg, 1956; Левина, 1958; Нешатаев, 1960; Ниценко, 1960;

Grosser, 1965; Ярошенко, 1969; и др.).

Комплекс – это форма неоднородности структуры растительного покрова,

при которой сообщества, с резкими границами, многократно и относительно за-

кономерно чередуются на генетически однородной территории. Комплексность
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часто связана с неодинаковым водным и солевым режимом отдельных форм рель-

ефа, с явлениями рассоления-засоления территории (Сафронова, 2006). Для ком-

плексов характерна сопряженность элементов – часто они представляют собой

стадии одного сукцессионного процесса.

В настоящее время в геоботанической литературе, помимо понятия «ком-

плекс», используют главным образом термины «экологический ряд» и «сочетания

сообществ».

Экологический ряд – это совокупность растительных сообществ (фитоцено-

зов), располагающихся соответственно нарастанию или убыванию ведущего фак-

тора (или нескольких факторов) среды. Чаще всего экологический ряд связан с

изменением увлажнения, засоленности почв или с одновременным изменением

обоих этих факторов.

Сочетания сообществ, или комбинации – совокупность участков местности

с характерной для них растительностью, отличающейся отсутствием сопряженно-

сти между элементами, имеющими независимое друг от друга происхождение

(Коровин, 1934).

С. А. Грибова и Т. И. Исаченко (1972) разработали представление о понятии

«комбинация» главным образом для картографических целей. Этот термин ис-

пользуется ими применительно ко всем неоднородностям растительного покрова;

выделены микро-, мезо- и макрокомбинации.

Микрокомбинации – совокупность закономерно повторящихся фитоценозов

или их фрагментов, разделение которых в пространстве обусловлено наличием

различных форм микрорельефа и связанных с ними почвенных разновидностей.

Микрокомбинации имеют небольшие размеры; ассоциации, входящие в их состав,

могут быть сходны или контрастны по экологии, но всегда взаимообусловлены и

взаимозависимы, и в большинстве случаев представляют собой разные стадии

сукцессий. Микрокомбинации соответствуют комплексам (Димо, Келлер, 1907),

сериям и микропоясным рядам (Грибова, Исаченко, 1972).
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Серия – совокупность преимущественно неустойчивых по видовому составу

и структуре хаотически расположенных фрагментов растительных сообществ с

нечеткими, расплывчатыми границами.

Микропоясный ряд – особый тип структуры растительного покрова, харак-

теризующийся устойчивым для данных экологических условий поясным (или мо-

заично-поясным) расположением преимущественно сложившихся коренных рас-

тительных сообществ или их фрагментов. Характерной их особенностью является

то, что они состоят из неповторяющихся фитоценозов или их фрагментов. Грани-

цы между сообществами постепенные и подвижные из-за сезонных и погодичных

колебаний, реже они – резкие. Микропоясные ряды очень часто встречаются в

поймах рек и озерных котловинах.

Мезокомбинации – закономерно повторяющиеся чередования однородных

сообществ или микрокомбинаций, связанные главным образом с мезорельефом.

Мезокомбинации имеют большие размеры, их компоненты представлены целыми

сообществами или микрокомбинациями. Мезокомбинации характеризуются эко-

логическими рядами сообществ или микрокомбинаций в пределах простой формы

рельефа. В мезокомбинациях сукцессии могут происходить по-разному в каждом

из его компонентов. Мезокомбинациям соответствуют сочетания (Исаченко, Рач-

ковская, 1961; Виноградов, 1964), совокупности серий (Карамышева, Рачковская,

1968), мезокомплексы (Левина, 1958, 1964).

Макрокомбинации – сложная совокупность разнородных по составу участ-

ков растительного покрова, занятых растительными сообществами, микро- и ме-

зокомбинациями, характерными для определенных форм макрорельефа. Макро-

комбинации выделяются небольшим числом исследователей и называются фито-

ландшафтами (Ярошенко, 1950), комбинацией сообществ (Шмитхюзен, 1966), бо-

лотными системами (Мазинг, 1961).

В 1948 г. Г. А. Глумовым предложена еще одна классификация комплексов.

Она принимает во внимание взаимное расположение компонентов комплексов.

Выделены: 1) поясные комплексы, представляющие собой узкие полосы раститель-

ности, сменяющие друг друга в пространстве в зависимости от изменения экологи-



61

ческих условий (н-р, увлажнения, засоления) в одном определенном направлении;

2) мозаичные комплексы включают несколько типов почвенных разностей и не-

сколько ассоциаций, при этом ни одна из них не является господствующей; 3) мо-

заично-поясные комплексы – комплексы, в которых на мозаичном фоне рассеяны

отдельные участки поясного строения; 4) диффузные комплексы – комплексы, в ко-

торых отдельные участки одной ассоциации диффузно включены в площадь дру-

гой ассоциации, которая образует фон; 5) мозаично-диффузные комплексы –  ком-

плексы, представляющие собой переходный тип между мозаичными и диффузны-

ми и включающие оба типа комплексности; 6) комбинированные комплексы – ком-

плексы, включающие разные элементы всех типов комплексов.

В диссертационном исследовании приняты термины «комплексы»,  «эколо-

гические ряды» и «сочетания».

Изученные в ходе исследований растительного покрова лесостепной и

степной зон в Поволжье комплексы, экологические ряды и сочетания сообществ

рассмотрены далее при характеристике растительности засоленных почв назван-

ных зон.

* * *

Высокое разнообразие природных условий региона исследований, лежаще-

го в пределах лесостепной и степной зон в Поволжье, предопределяет большое

разнообразие растительного покрова, в том числе и растительных сообществ за-

соленных почв. В северной части исследуемого региона условия среды способст-

вуют незначительному засолению почв и формированию галофитных сообществ

на небольших территориях, при движении с севера на юг усиливается аридность

климата, предопределяющая образование засоленных почв на больших террито-

риях и, как следствие, высокое разнообразие ценозов галофитов. Этому же спо-

собствуют геологическое строение, рельеф и гидрография.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Методы классификации растительности

Синтаксономическая система растительности засоленных почв лесостепной

и степной зон в Поволжье создана на основе использования эколого-

флористического подхода к классификации растительности (Александрова, 1969;

Миркин, Розенберг, 1978; Миркин, Наумова, 1998, 2012; Braun-Blanquet, 1964;

Westhoff, Maarel, 1978) и дана в соответствии с новым Продромусом Европы (Eu-

roсhecklist) ( Mucina, 2008; Mucina & the Team…, 2009; Mucina & the member…,

2012; Mucina et al., 2014), в котором работа над классами Thero-Salicornietea Tx. in

Tx. et Oberd. 1958, Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Festuco-Brometea

Br.-Bl. et Tx. ex Klika & Hadač 1944, Kalidietea foliati Mirkin  et  al.  ex  Rukhlenko

2012, Artemisio lerchianae Golub 1994, Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958

проведена совместно с Prof. Dr. L. Mucina (Перт, Австралия). В ряде случаев в из-

ложенной ниже системе предприняты собственные интерпретации диагнозов син-

таксонов. Синонимика подчиненных высшим фитосоциологическим единицам

низших синтаксонов приведена в разделе 4.2 главы 4. Характеристики низших

синтаксонов растительности засоленных почв лесостепной и степной зон в По-

волжье даны в разделах 4.3 и 4.4 главы 4, где рядом с названиями низших синтак-

сонов указаны литературные источники, в которых приведены их характеристики,

полученные в ходе собственных исследований в названных ботанико-

географических зонах в Поволжье. Нумерация низших синтаксонов в разделах 4.3

и 4.4 и приложении 3 соответствует нумерации синтаксонов в разделе 4.2. Синоп-

тические таблицы установленных низших синтаксонов приведены в приложе-

нии 1.
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3.2. Методы полевых исследований и объем материала

В основу диссертационного исследования положено 4012 геоботанических

описаний, выполненных во время экспедиционных исследований 1994-2013 гг.,

проводившихся в Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волго-

градской и Астраханской областях на нераспаханных участках с солончаками, со-

лонцами, солончаковыми и солонцовыми разностями зональных типов почв (ри-

сунок 3).

Описания выполнены в рамках естественных контуров растительных сооб-

ществ на площадках размером от 0,3 до 100 м2; проективное покрытие растений в

полевых условиях оценено в процентах, которые затем в камеральных условиях

были переведены в баллы по шкале проективного покрытия Б. М. Миркина (Мир-

кин и др., 1989): менее 1% – +, 1-5 % – 1, 6-15 % – 2, 16-25 % – 3, 26-50 % – 4, более

50 % – 5. 3559 описаний выполнено автором лично, 453 – в соавторстве, которое

оговаривается ниже. В 1995-1997 гг. экспедиционные работы проводились на тер-

ритории Самарской области совместно с научным руководителем диссертации на

соискание ученой степени кандидата биологических наук д.б.н., проф. В. Б. Го-

лубом, в ходе которых было выполнено 965 описаний, из них 220 – в соавторстве с

В. Б. Голубом. Эти материалы легли в основу написания ряда статей (Голуб, Лы-

сенко, 1996; 1997, 1999, 2004; Лысенко, Голуб, 1999; Лысенко и др., 2003) и канди-

датской диссертации (Лысенко, 1998). 235 описаний (2001 г.: Самарская область,

Сергиевский и Большечерниговский районы; 2004 г.: Астраханская область, Ахту-

бинский район; 2005 г.: Оренбургская область, Первомайский район, Волгоград-

ская область, Палласовский район; 2012 г.: Волгоградская область, Палласовский

район) выполнены в соавторстве с А. Е. Митрошенковой (ПГСГА, Самара). Кроме

того, в диссертационном исследовании использовано 15 описаний, сделанных

Н. С. Раковым в Ульяновском Заволжье в 1968-1969 гг. и предоставленных им для

опубликования в статье «Растительность засоленных почв северного Низкого За-

волжья (Ульяновская и Самарская области)» (Лысенко, Раков, 2010).
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Рисунок 3 – Регион исследований в бассейне Средней и Нижней Волги
(кружками зеленого цвета показаны места выполнения геоботанических исследо-
ваний в 1994-2013 гг.).

3 4

5

1 : 20 000 000
1 – Финляндия, 2 – Белоруссия, 3 – Украина,

4 – Казахстан, 5 – Узбекистан
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Эти описания выполнены на площадках размером 100 м2, в полевых условиях для

оценки обилия растений применена шкала Друде. При обработке этого материала

для написания указанной статьи было использовано соответствие баллов по шка-

ле обилия Друде баллам по шкале проективного покрытия Б. М. Миркина (soc – 5,

cop3 – 4, cop2 – 3, cop1 – 2, sp – 1, sol – +, un – +) и осуществлен перевод баллов

обилия в баллы проективного покрытия.

В долинах рек Большой Черемшан (Ульяновская область), Сургут, Шунгут,

Тишерек, Молочная, Большой Кинель, Самара, Гусиха, Кочевная (Самарская об-

ласть), Караман, Еруслан, Бизюк, Солянка, Горькая, Малый Узень, Большой

Узень (Саратовская область), Соленая Куба, Торгун, Большая Сморогда, Малая

Сморогда, Ланцуг, Солянка, Горькая (Волгоградская область), Горькая (Астра-

ханская область) и в котловинах озер Мольшой Морец (Саратовская область), Бу-

лухта, Боткуль, Эльтон (Волгоградская область), Баскунчак (Астраханская об-

ласть) были заложены геоботанические профили и описаны экологические ряды.

На площадках выполнения геоботанических описаний были отобраны об-

разцы почв. В лабораторных условиях в пробах почвы определялось содержание

ионов водорастворимых солей HCO3
-, Cl-, CO3

2-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, K+ (Методы оп-

ределения…, 1985). Названия почв приведены по «Классификации и диагностике

почв СССР» (1977).

Геоботанические описания помещены в банк данных «Растительность бас-

сейнов Волги и Урала» (Lysenko et al., 2010, 2012a, 2012b), созданный на основе

использования компьютерной программы TURBOVEG v. 2.105 (Hennekens, 1996a;

Hennekens, Schaminée, 2001), имеющий международный индекс ID EU-RU-003

(http://www.givd.info) и зарегистрированный в Федеральной службе по интеллек-

туальной собственности (Роспатент) (№ 2014620155 от 21.01.2014). Для обработ-

ки   описаний   использованы   программы   MEGATAB   (Hennekens,  1996b),

PC-ORD v. 5.0 (McCune et Mefford, 2006), IBIS v. 6.2 (Зверев, 2007).

Обработка геоботанических описаний и интерпретация полученных мате-

риалов проведены с позиций эколого-флористического подхода (Braun-Blanquet,

1964; Westhoff, Maarel, 1978) автором диссертационного исследования лично.

http://www.givd.info/
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Названия новых фитосоциологических единиц даны в соответствие с «Ин-

тернациональным кодексом фитосоциологической номенклатуры» (ICPN; Weber

et al., 2000). Для дифференциации и идентификации синтаксонов использованы

диагностические виды без разделения их на характерные и дифференцирующие,

что в последнее время часто практикуется в европейских странах (Mucina, 1997;

Vegetace České republiky…, 2007-2013) и России (Onipchenko, 2002; Булохов, Со-

ломещ, 2003; Ермаков, 2003б; Golub et al., 2003; Восточноевропейские леса…,

2004). Описанным синтаксонам растительности засоленных почв Поволжья даны

характеристики, опубликованные фитосоциологические единицы включены в

Eвропейскую информационную биологическую систему SynBioSys Europe

(http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/; Schaminée, Hennekens, 2001, 2005;

Лысенко, 2008), международные проекты Braun-Blanquet project (Jiménez-Alfaro et

al., 2013, 2014) и European Vegetation Archive (EVA; Chytrý et al., 2014).

Латинские названия растений приведены по сводке С. К. Черепанова (1995)

и в отдельных случаях согласно новым таксономическим данным (Цвелев, 1996а,

1996б, 2000; Suchorukow, 2007; Lomonosova et al., 2008), названия лишайников –

по сводке «Список лихенофлоры России» (2010). Жизненные формы растений да-

ны по К. Раункиеру (Raunkiær, 1907, 1937). Понятие «ценофлора» принято в по-

нимании Б. А. Юрцева и Р. В. Камелина (1987).

Для определения высших растений использованы «Флора европейской час-

ти СССР» (1974-1994) и «Флора Восточной Европы» (1994-2004), «Флора СССР»

(1934-1972), «Флора Нижнего Поволжья» (2005). Определение видов растений

осуществлено диссертантом лично и использованы консультации специалистов:

Р. В. Камелина (БИН РАН, Санкт-Петербург), Н. Н. Цвелева (БИН РАН, Санкт-

Петербург), И. Н. Сафроновой (БИН РАН, Санкт-Петербург), В. М. Виноградовой

(БИН РАН, Санкт-Петербург), В. И. Дорофеева (БИН РАН, Санкт-Петербург),

Д. В. Гельтмана (БИН РАН, Санкт-Петербург), А. А. Коробкова (БИН РАН,

Санкт-Петербург), А. К. Сытина (БИН РАН, Санкт-Петербург), А. П. Сухорукова

(БИН РАН, Санкт-Петербург), О. В. Юрцевой (МГУ, Москва), Т. А. Федоровой

(МГУ, Москва), С. Р. Майорова (МГУ, Москва), М. Н. Ломоносовой (ЦСБС СО

http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/
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РАН, Новосибирск). Гербарные образцы растений хранятся в гербариях Ботани-

ческого института им. В. Л. Комарова РАН (LE), МГУ им. М. В. Ломоносова

(MW), Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB), Университета Хоэн-

хайм (Штуттгарт, Германия) и Музея естествознания (Штуттгарт, Германия).

3.3. Биоиндикационные исследования

При проведении биоиндикационных исследований для оценки экологических

характеристик изученных растительных сообществ использованы шкалы Л. Г. Ра-

менского (Раменский и др., 1956) с обновлениями и расширениями (Болдырев, Го-

рин, 2007а, 2007б; Горин и др., 2008а, 2008б; Жулидова и др., 2010; Горин, Болды-

рев, 2013): увлажнение (У), переменность увлажнения (ПУ), богатство и засолен-

ность почвы (БЗ), аллювиальность (А), пастбищная дигрессия (ПД). Для расчета

экологических ступеней по шкалам применен метод «взвешенного усреднения

полных списков таксонов с возможным учетом амплитуды толерантности таксо-

нов-индикаторов» (Зверев, Бабешина, 2009; Зверев, 2012) и использованием про-

граммы IBIS v.6.2 (Зверев, 2007). В главе 4 при характеристике синтаксонов ре-

зультаты обработки по шкалам Л. Г. Раменского приведены в указанной выше по-

следовательности. Далее приводим описание использованных в диссертационном

исследовании шкал в соответствие с названным выше литературным источником.

Шкала увлажнения охватывает все различия в водном обеспечении расте-

ний, определяемом в первую очередь природными условиями ботанико-

географических зон. Шкала имеет градации от 1 до 120 и следующие ступени:

ступени 1-17 – пустынное увлажнение;

ступени 18-30 – пустынно-степное, близкое к пустынному, увлажнение;

ступени 31-39 – сухостепное увлажнение;

ступени 40-46 – среднестепное увлажнение;

ступени 47-52 – влажностепное или лугово-степное увлажнение;

ступени 53-63 – сухолуговое и свежелуговое увлажнение;

ступени 64-76 – влажнолуговое увлажнение;
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ступени 77-88 – сыролуговое увлажнение;

ступени 89-93 – болотно-луговое увлажнение;

ступени 94-103 – болотное увлажнение;

ступени 104-109 – местообитания сплавин (дельтовых плавней) и прибреж-

но-водной растительности;

ступени 110-120 – местообитания водной растительности.

Шкала переменности увлажнения характеризует переменность (по сезонам)

и неустойчивость (в смене лет) увлажнения, которые влияют на флористический

состав растительных сообществ и в конечном итоге определяют формирование

конкретных фитоценозов. Изученные синтаксоны характеризуются следующими

ступенями шкалы переменности увлажнения:

ступени 7-8 – переменно обеспеченное водное питание;

ступени 9-11 – умеренно переменное увлажнение;

ступени 12-15 – сильно переменное увлажнение.

Шкала активного богатства и засоленности почвы характеризует обеспе-

ченность почвы элементами питания растений в подвижной и усвояемой форме,

которые при благоприятных условиях температуры, аэрации и влажности стано-

вятся плодородием почвы. Для исследованных в лесостепной и степной зонах в

пределах Поволжья растительных сообществ характерны местообитания со сле-

дующими ступенями шкалы активного богатства и засоленности почвы:

ступени 10-13 – довольно богатые почвы;

ступени 14-16 – богатые почвы;

ступени 17-19 – слабо солончаковатые почвы;

ступени 20-21 – средне солончаковатые почвы;

ступени 22-23 – сильно солончаковые почвы (солончаки);

ступени 24-28 – резко солончаковые почвы (солончаки).

Шкала аллювиальности отражает условия формирования наилка, который

влияет на существование растений и формируемых ими сообществ посредством

того, что содержащиеся в нем питательные элементы действуют как удобрение;

растрескивание наилка оказывает физическое влияние как мульча; мощный наи-
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лок вызывает гибель почек и побегов и, как следствие, растений. Наилок образу-

ется не только в поймах рек, но и в понижениях, заливаемых весной стоком талых

вод, в нижних частях склонов с отложением делювия. Для установленных синтак-

сонов характерны следующие ступени:

ступени 2-3 – очень слабо аллювиальные (или делювиальные) местообитания;

ступень 4 – слабо аллювиальные местообитания;

ступень 5-7 – умеренно аллювиальные местообитания.

Смена растительного покрова, или пастбищная дигрессия исследованных

синтаксонов оценена с использованием шкалы пастбищной дигрессии; результаты

обработки оценены следующими ступенями:

ступени 1-2 – влияние выпаса отсутствует или очень слабое;

ступени 3-4 – слабое влияние выпаса, сенокосная стадия;

ступень 5 – умеренное влияние выпаса;

ступень 6-7 – сильное влияние выпаса (пастбищная стадия);

ступень 8 – полусбой.

3.4. Ординация растительных сообществ

Для выявления основных факторов, определяющих дифференциацию, рас-

пространение и распределение растительных сообществ засоленных почв, исполь-

зованы методы непрямой ординации (бестрендовый анализ соответствия (DCA),

метод реципрокного взвешивания (CA) и неметрического многомерного шкалиро-

вания (NMS)). DCA-ординация дала наиболее дифференцированные и интерпрети-

руемые результаты. В качестве исходных данных использованы синтаксоны с кон-

стантностями видов. Для каждого синтаксона были рассчитаны средние индика-

торные значения по экологическим шкалам Л. Г. Раменского (Раменский и др.,

1956) с обновлениями и расширениями (Болдырев, Горин, 2007а, 2007б; Горин и

др., 2008а, 2008б; Горин, Болдырев, 2013; Жулидова и др., 2010) (факторы увлаж-

нения (У), переменности увлажнения (ПУ), богатства и засоленности почвы (БЗ),

аллювиальности местообитаний (А), пастбищной дигрессии (ПД)), рассчитанные с
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помощью пакета программ IBIS v. 6.2 (Зверев, 2007). Обработка осуществлена в

пакете PC-ORD v. 5.0 (McCune et Mefford, 2006). Интерпретация осей ординации

проведена путем расчета коэффициента корреляции между полученными индика-

торными значениями и координатами синтаксонов на осях ординации; достовер-

ные коэффициенты корреляции приведены в разделах 5.1 и 5.2 главы 5.

3.5. Принципы выделения редких и нуждающихся в охране

растительных сообществ

Для обоснования выделения редких растительных сообществ Поволжья,

подлежащих охране, использованы критерии, сформулированные В. П. Седельни-

ковым (1996) и Н. Б. Ермаковым (2003а), претерпевшие нашу обработку на основе

использования литературных сведений (Мартыненко, 2009; Ямалов, 2011; Зеленая

книга Брянской…, 2012) и собственного накопленного опыта:

Научная значимость сообществ (NS): NS1 – эталон коренной растительно-

сти; эталон, отражающий историю формирования растительного покрова и в це-

лом геохронологию; NS2 – сокращающие ареал в силу исторических причин и ан-

тропогенных факторов; NS3 – находящиеся на границе ареала, в отрыве от него

или имеющие ограниченный ареал на территории административного региона.

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость) (R):

1 – зональная приуроченность сообществ (указывается принадлежность к основ-

ным зональным и подзональным подразделениям); 2 – характер распространения,

или редкость (учитываются разные аспекты специфики распространения расти-

тельных сообществ по ареалу). Здесь принят подход, использованный С. И. Журав-

левой (1999а, 1999б) при синтаксономическом обосновании выбора охраняемых

растительных сообществ Республики Башкортостан, при котором оцениваются три

независимые составляющие распространения сообществ: географический ареал,

встречаемость в пределах ареала, зависящая от экологической амплитуды сооб-

ществ, и размер фитоценозов. Имеется восемь сочетаний признаков:

R1 – широкий ареал, широкая встречаемость, крупный размер фитоценозов;
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R2 – широкий ареал, низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов;

R3 – широкий ареал, высокая встречаемость, мелкий размер фитоценозов;

R4 – широкий ареал, низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов;

R5 – узкий ареал, высокая встречаемость, крупный размер фитоценозов;

R6 – узкий ареал, низкая встречаемость, крупный размер фитоценозов;

R7 – узкий ареал, высокая встречаемость, мелкий размер фитоценозов,

R8 – узкий ареал, низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов.

Этот подход основан на экспертной оценке и применим к слабо обследо-

ванным большим территориям, на которых невозможно в настоящий момент по-

лучить количественные данные по площадям, занимаемым сообществами.

Природоохранный статус (S). Критерии этого раздела характеризуют харак-

тер угрозы для каждого типа растительных сообществ, их реакции на дестабилиза-

цию условий местообитаний, естественность сообществ и их современный статус.

1. Дестабилизирующие факторы (DF): DF1 – преобразование территории,

занятой сообществом, для хозяйственного использования (постройка зданий, во-

дохранилищ, дорог, разработка полезных ископаемых, загрязнение местообита-

ний промышленными и сельскохозяйственными выбросами и др.); DF2 – вырубки

лесов для нужд местного населения; DF3 – выпас домашнего скота; DF4 – пожа-

ры; DF5 – рекреация.

2. Естественность (N). Данный критерий показывает степень трансформа-

ции естественных растительных сообществ под воздействием различных антропо-

генных факторов: N1 – коренные сообщества, не измененные воздействием чело-

века и развивающиеся при гармоничном сочетании жизненных факторов и пол-

ном использовании потенциала местообитаний (Сочава, 1979); N2 – условно-

коренные – сообщества, занимающие различные положения в сукцессионых ря-

дах, протекающих по естественным причинам; производные, традиционно ис-

пользуемые, но в которых не наблюдается катастрофического изменения видово-

го состава и структуры; N3 – производные, интенсивно используемые, с катаст-

рофическим изменением видового состава; N4 – антропогенные сообщества, об-

разовавшиеся в результате деятельности человека.
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3. Сокращение площади (RA). Критерий имеет 4-балльную шкалу, которая

показывает, насколько сократилась площадь, ранее занимаемая сообществами ха-

рактеризуемой ассоциации: RA1 – 80% и более; RA2 – 50-79%; RA3 – 30-49%;

RA4 – менее 30%.

4. Восстанавливаемость (V). Критерий отражает оценку способности возвра-

щаться в исходное состояние после различного рода антропогенных и естественных

нарушений: V0 – не восстанавливаются; V1 – восстанавливаются более 100 лет; V2 –

восстанавливаются в течение 20-100 лет; V3 – восстанавливаются в течение 10-20

лет; V4 – на восстановление требуется до 10 лет.

5. Опасность исчезновения (DE). Использованная шкала соответствует

шкале категорий, принятых Международным Союзом Охраны Природы (IUCN,

1994): Ex (extinct) – вымершие, EW (extinct in the wild) – исчезнувшие в дикой

природе, Cr (critical) – находящиеся на грани исчезновения, En (endangered) – ис-

чезающие, Vu (vulnerable) – уязвимые, Su (susceptible) – восприимчивые к воздей-

ствиям; CD (conservation dependent) – зависящие от охраны, NT (near-threatened) –

находящиеся под угрозой, DD (data deficient) – недостаточно изученные.

Флористико-фитоценотическая значимость (F). Данные критерии показы-

вают основные характеристики биоразнообразия, которые отражают первичные

документы – геоботанические описания растительных сообществ.

1. Видовое богатство. Отмечается общее количество видов, установленное

в определенном числе геоботанических описаний, представляющих данную ассо-

циацию.

2. Количество редких видов. Отмечается число видов растений, относимых

к редким и исчезающим в соответствии с Красной Книгой СССР, Красной Книгой

РСФСР, Красной Книгой Самарской области; эндемики, реликты, виды на грани-

це ареала.

3. Уникальность растительных сообществ (сочетание видов разных клас-

сов растительности, расположение вблизи границ ареала).
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На основе учета всех названных критериев дается оценка флористико-

фитоценотической значимости: F1 – очень высокая, F2 – высокая, F3 – средняя,

F4 – низкая.

Категории современного состояния охраны сообществ и требуемого статуса (C).

1. Современная обеспеченность охраной (MC). Критерий показывает при-

сутствие данного типа сообществ в составе растительности заповедников и на-

циональных парков как основных видов особо охраняемых территорий: MC1 – в

составе заповедников и национальных парков; MC2 – в составе иных охраняемых

территорий; MC3 – не обеспечены охраной.

2. Требуемый статус охраны (St). Указываются предложения по обеспече-

нию режима сохранения типа сообществ на всем ареале: St1 – заповедание всего

ареала; St2 – заповедание отдельных участков ареала; St3 – сохранение в пределах

национальных парков; St4 – сохранение в статусе памятников природы; St5 – по-

стоянное наблюдение за состоянием сообществ; St6 – запрет отдельных видов хо-

зяйственной деятельности.

Учитывая критерии редких и нуждающихся в охране растительных сооб-

ществ и проанализировав накопленные на сегодняшний день сведения в области

охраны растительных сообществ предлагаем следующий Паспорт нуждающихся в

охране (редких и эталонных) растительных сообществ, рекомендуемых для вклю-

чения в региональные Зеленые книги и Зеленую книгу Поволжья:

1. Название сообщества. Дается название синтаксона в соответствие с эко-

лого-флористической классификацией.

2. Диагностические виды. Приводятся виды растений, позволяющие диаг-

ностировать сообщество данного синтаксона и узнать его в природе.

3. Научная значимость сообществ. Определяется значимость сообществ в

соответствие с разработанными критериями.

4. Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Опре-

деляется редкость сообществ согласно разработанным критериям.

5. Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значи-

мость. Указываются общий флористический состав, среднее видовое богатство,
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доминирующие виды, характеризуется структура сообществ. Приводятся виды

растений, относимые к редким и исчезающим в соответствие с Красной книгой

СССР, Красной Книгой РСФСР, региональными Красными книгами, эндемики,

реликты, виды на границе ареала. Оценивается уникальность растительных сооб-

ществ. На основе учета всех названных критериев дается оценка флористико-

фитоценотической значимости: F1 – очень высокая, F2 – высокая, F3 – средняя,

F4 – низкая.

6. Экология. Дается характеристика местообитаний сообществ.

7. Распространение. Приводятся общие сведения о географическом распро-

странении сообществ синтаксона и данные о конкретных местонахождениях, с ука-

занием расположенных поблизости населенных пунктах и административных рай-

онах. На схематических картах местонахождения сообществ указываются точками.

8. Описание конкретного сообщества. Указывается географическое место-

положение сообщества и характеризуется местообитание. Приводятся площадь

описания, видовое богатство, общее проективное покрытие, полный флористиче-

ский состав. Названия сосудистых растений даются в соответствие со сводкой

С. К. Черепанова (1995), лишайников – по «Списку лихенофлоры России» (2010).

Указываются авторы и дата выполнения описания.

9. Синтаксономия. Указывается синтаксономическая принадлежность со-

обществ в соответствие с эколого-флористическим подходом к классификации

растительности.

10. Природоохранный статус. Определяется статус сообществ в соответст-

вие с разработанными критериями (перечисляются основные факторы, дестабили-

зирующие состояние сообществ и лимитирующие их распространение и сущест-

вование; определяется естественность ценозов, сокращение площади, восстанав-

ливаемость, определяется опасность исчезновения).

11. Рекомендации по сохранению сообществ. Даются конкретные рекомен-

дации по сохранению сообществ в природе.

12. Современная обеспеченность охраной. Приводятся данные об обеспе-

ченности сообществ охраной на территории ООПТ.
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13. Источники информации. Указываются литературные источники, в кото-

рых имеются сведения о распространении сообществ данного типа (синтаксона).

14. Иллюстративный материал. Приводятся рисунки и фотографии.

15. Автор. Указывается автор паспорта (очерка).

* * *

Таким образом, использованные при проведении исследований методы по-

зволили провести многостороннее изучение выбранного объекта – растительности

засоленных почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья.
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

4.1. Продромус фитосоциологических единиц растительности

засоленных почв лесостепной и степной зон в Поволжье

Проведенные инвентаризация и ревизия синтаксонов растительности засо-

ленных почв лесостепной и степной зон в Поволжье показали, что ее разнообра-

зие представлено ценозами 6 классов, 10 порядков, 13 союзов, 45 ассоциаций,

41 субассоциации, 20 вариантов и 5 безранговыми сообществами, из них новых:

1 порядок, 5 союзов, 35 ассоциаций и 35 субасоциаций.

Далее приводим продромус фитосоциологических единиц, установленных в

исследованных в пределах Поволжья ботанико-географических зон.

Лесостепная зона

Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958

   Порядок Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996

      Союз Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko

       et Mucina ined.

         Асс. Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub et Lysenko 1999

      Союз Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001

         Асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al.

          ex Lysenko 2011

Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

   Порядок Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988

      Союз Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko

       et al. 2011

         Асс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko 2009

           Субасс. P.t.-A.s. typicum Lysenko 2009

         Асс. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr.

          Lysenko 2011
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                 Вариант typica

                 Вариант Plantago salsa

                 Вариант Lepidium ruderale

                 Вариант Limonium gmelinii

                 Вариант Suaeda corniculata subsp. corniculata

         Асс. Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985

            Субасс. P.t. typicum Karpov et Mirkin 1985

         Асс. Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et Rakov 2010

                 Вариант typica

                 Вариант Artemisia santonica

                   Puccinellia distans – сообщество

   Порядок Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973

      Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined.

         Асс. Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1999

         Асс. Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis Golub et Lysenko 1999

         Асс. Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva ex

          Golub 1995

         Асс. Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999

         Асс. Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub et Lysenko 1999

         Асс. Trifolio pratensis-Juncetum compressus Golub et Lysenko 1999

      Союз Cirsion esculenti Golub 1994

         Асс. Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae Lysenko et Rakov 2010

         Асс. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex

          Golub 1994

             Субасс. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva

              ex Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008

                 Вариант typica

                 Вариант Juncus gerardii

             Субасс. P.с.-F.a. Golub et Saveljeva ex Golub 1994 ononietosum

              intermediae Lysenko et Mitroshenkova 2011
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             Субасс. P.c.-F.a. Golub et Saveljeva ex Golub 1994 artemisietosum

               abrotani Lysenko et Mitroshenkova 2011

          Асс. Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko et Mitroshenkova 2011

Кроме ценозов названных синтаксонов, в лесостепной зоне в пределах По-

волжья на слабо засоленных почвах встречаются следующие сообщества:

галофитно-луговые1 из класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, порядка

Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931, союза Arrhenatherion elatioris Luquet 1926:

асс. Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis Golub et Lysenko ex Lysenko 2009,

субасс. C.e.-L.zh. typicum Golub et Lysenko ex Lysenko 2009, субасс. C.e.-L.zh.

agrostietosum Golub et Lysenko ex Lysenko 2009, субасс. C.e.-L.zh. festucetosum

Golub et Lysenko ex Lysenko 2009, асс. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus

Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010, субасс. L.a.-C.i. typicum Golub et

Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010, субасс. L.a.-C.i. tripolietosum Golub et Lysenko

ex Lysenko et Rakov 2010, субасс. L.a.-C.i. bromopsietosum Golub et Lysenko ex

Lysenko et Rakov 2010, субасс. L.a.-C.i. amorietosum Golub et Lysenko ex Lysenko et

Rakov 2010;

галофитно-степные из класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et

Hadač 1944, порядка Festucetalia valesiacae Br.-Bl.  et  Tx.  ex  Br.-Bl.  1949,  союза

Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos.: acc. Artemisio austriacae-

Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos.,

субасс. Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum Karpov et al. ex Lysenko

et Rakov 2010 nom. invers. propos.

_____________________________

1 В работе приняты понятия «гипергалофитная растительность» – растительность солон-
чаков (классы Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 и Kalidietea foliati Mirkin et al. ex
Rukhlenko 2012) – и «галофитная растительность» – растительность солончаковых и солончако-
ватых почв, солонцов, солонцовых и солонцеватых почв (класс Festuco-Puccinellietea Soó ex
Vicherek 1973). Кроме того, отдельно выделены понятия «галофитно-луговая растительность» –
луговая растительность с участием видов галофитов в составе ценофлоры на слабо засоленных
почвах (некоторые сообщества класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937) и «галофитно-степная
растительность» – степная растительность с участием видов галофитов в составе ценофлоры на
слабо засоленных почвах (некоторые сообщества класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika
et Hadač 1944).
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Степная зона

Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958

   Порядок Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996

      Союз Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko

       et Mucina ined.

         Асс. Salicornietum prostratae Soó 1964

         Асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001

      Союз Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001

         Асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al.

          ex Lysenko 2011

         Асс. Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae Lysenko et

          Antonova 2012

            Субасс. P.f.-C.s. typicum Lysenko et Antonova 2012

            Субасс. P.f.-C.s. lepidietosum crassifolii Lysenko et Antonova 2012

        Асс. Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mitroshenkova

         ex Lysenko 2009

Класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012

   Порядок Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001

      Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989

         Асс. Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et

          Shelykhmanova 2010

         Асс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et

          Mitroshenkova 2011

           Субасс. H.v.-P.d. typicum Lysenko et Mitroshenkova 2011

           Субасс. H.v.-P.d. atriplicetosum patentis Lysenko et Mitroshenkova 2011

           Субасс. H.v.-P.d. galatelletosum angustissimae Lysenko et Mitroshen-

            kova 2011

         Асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et Mitroshen-

          kova 2011

         Асс. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshen-
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           kova 2011

         Асс. Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mitroshen-

          kova 2011

         Асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011

         Асс. Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshen-

          kova 2011

         Асс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae Shel. et al. 1989

           Субасс. P.f.-H.v. limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989

         Асс. Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 1989

                     Halocnemum strobilaceum – сообщество

                     Petrosimonia oppositifolia – сообщество

Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

   Порядок Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988

      Союз Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko

       et al. 2011

        Асс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko 2009

           Субасс. P.t.-A.s. typicum Lysenko 2009

           Субасс. P.t.-A.s. festucetosum pseudovinae Lysenko 2009

           Субасс. P.t.-A.s. atriplicetosum intracontinentalis Lysenko 2009

           Субасс. P.t.-A.s. halimionetosum verruciferae Lysenko 2011

           Субасс. P.t.-A.s. suaedetosum acuminatae Lysenko 2011

           Субасс. P.t.-A.s. althaeetosum officinalis Lysenko 2011

        Асс. Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati Lysenko 2011

        Асс. Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011

        Асс. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr.

         Lysenko 2011

               Вариант Limonium gmelinii

               Вариант Suaeda corniculata subsp. corniculata

               Вариант Suaeda prostrata

          Асс. Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985
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          Асс. Salicornio perennantis-Polygonetum patulum Lysenko et Mitroshen-

           kova ex Lysenko 2009

                    Artemisia santonica – сообщество

                    Tripolium pannonicum – сообщество

   Порядок Artemisietalia pauciflorae Golub et Karpov in Golub et al. 2005

      Союз Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae Karpov 2001

       nom. invers. propos.

         Асс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et

          al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos.

            Субасс. C.m.-A.p. typicum Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006

            Субасс. C.m.-A.p. artemisietosum austriacae Lysenko 2013

            Субасс. C.m.-A.p. salsoletosum laricinae Lysenko 2013

              Вариант typica

              Вариант Artemisia nitrosa

            Субасс. C.m.-A.p. puccinellietosum tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov.

             Lysenko 2013

              Вариант Artemisia nitrosa

         Асс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae Lysenko et

          al. 2013

            Субасс. C.m.-A.n. typicum Lysenko et al. 2013

            Субасс. C.m.-A.n. galatelletosum villosae Lysenko et al. 2013

         Асс. Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae Lysenko in Lysenko et

         Oparin 2011

            Субасс. T.a.-A.p. typicum Lysenko in Lysenko et Oparin 2011

            Субасс. T.a.-A.p. salsoletosum laricinae Lysenko in Lysenko et

              Oparin 2011

            Субасс. T.a.-A.p. artemisietosum nitrosae Lysenko in Lysenko et

             Oparin 2011
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   1 Порядок Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995

      Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995

         Асс. Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshen-

          kova 2013

         Асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshen-

          kova 2013

         Асс. Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshen-

          kova 2013

      Союз Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010

        Асс. Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko 2010

        Асс. Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko et al. 2013

Класс Artemisietea lerchianae Golub 1994

   Порядок Artemisietalia lerchianae Golub 1994

      Союз Anabasio salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina ined.

        Асс. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae Lysenko 2013

           Субасс. A.s.-A.p. typicum Lysenko 2013

              Вариант typica

              Вариант Artemisia lerchiana

           Субасс. A.s.-A.p. anabasietosum aphyllae Lysenko 2013

           Субасс. A.s.-A.p. atriplicetosum canae Lysenko 2013

              Вариант typica

              Вариант Artemisia lerchiana

_____________________________

1 Следует отметить,  что в пределах степной зоны в Правобережном Поволжье другими
исследователями (Голуб, Савельева, 1988; Golub, 1994, 1995) были установлены ассоциации
Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva ex Golub 1995 и Plantagini cornuti-
Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994, которые в соответствии с современ-
ной синтаксономической системой могут быть отнесены к порядку Scorzonero-Juncetalia
gerardii Vicherek 1973 и союзам Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined. и Cirsion
esculenti Golub 1994 соответственно. Эти территории не входят в регион наших исследований,
поэтому названные синтаксоны не включены в продромус синтаксонов засоленных почв степ-
ной зоны, не охарактеризованы в разделе 4.3 главы 4 и не включены в анализ в главе 5, о чем
подробнее написано далее.
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            Субасс. A.s.-A.p. suaedetosum physophorae (Grebenyuk et al. ex Golub et

             al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013

               Вариант typica ((Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov.

                Lysenko 2013)

               Вариант Atriplex cana ((Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat.

                nov. Lysenko 2013)

                Вариант Leymus ramosus

            Субасс. A.s.-A.p. limonietosum suffruticosi Lysenko 2013

Кроме названных синтаксонов, в степной зоне в пределах Поволжья на сла-

бо засоленных почвах встречаются галофитно-степные сообщества класса

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, порядка Festucetalia

valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949, союза Festucion valesiacae Klika 1931 nom.

conserv. propos.: асс. Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. ex

Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos., субасс. A.a.-F.v. typicum Karpov et al. ex

Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos., субасс. A.a.-F.v. artemisietosum nitrosae

Lysenko et Oparin 2011, субасс. A.a.-F.v. limonietosum sareptani Lysenko et Oparin

2011, субасс. A.a.-F.v. stipetosum capillatae Lysenko et Mitroshenkova 2011; порядка

Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined.,

союза Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et Mucina in

Mucina et al. ined., асс. Agropyro desertori-Stipetum sareptanae Lysenko in Lysenko et

Oparin 2011.

4.2. Синтаксономия растительности засоленных почв лесостепной

и степной зон в Поволжье

Исследование разнообразия растительных сообществ и проведение их ин-

вентаризации невозможно без осуществления классификации растительности, по-

скольку для выявления фитоценозов и их групп и присвоения им определенных

названий необходимо проведение сравнения их с другими сообществами и их

объединениями в группы и установление сходств и различий (Westhoff, Maarel,
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1978; Миркин, Наумова, 1986, 1998, 2012; Миркин и др., 1989). Помимо инвента-

ризации фитоценозов, классификация необходима для проведения картографиче-

ских работ, изучения динамики растительности, природоохранной работы и ряда

других исследований.

Известно, что любая классификация направлена на разделение множества

объектов на подмножества (Александрова, 1969). Растительность представляет

собой сложный объект для классификации, т.к. большинство видов растений

имеют широкие экологические амплитуды, которые предопределяют варьирова-

ние растительного покрова, обусловливая его непрерывность, в связи с чем не-

возможно получить более или менее четко обозначенные синтаксоны, и границы

между ними остаются расплывчатыми (Василевич, 2010).

В первой половине 20 века сформировались следующие мировые классифи-

кационные направления растительности – эколого-фитоценотическое (наиболь-

шее развитие получившее в Германии и России), эколого-флористическое (фран-

ко-швейцарская школа Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, van Maa-

rel, 1978)), морфолого-статистическое (шведская школа Дю-Рие (Александрова,

1969; Трасс, 1976; Нешатаев, 2001; Нешатаева, 2009)), украинское и российское

топологическое (Алексеев, 1928; Раменский, 1938, 1971; Воробьев, 1953; Рамен-

ский и др., 1956) и динамическое (Cajander, 1926; Соколов, 1929; Сочава, 1972;

Ипатов, 1990; Ипатов, Кирикова, 1997).

В нашей стране в настоящее время классификация растительности, в т.ч. и

растительности засоленных почв, осуществляется на основе применения двух ос-

новных подходов – эколого-фитоценотического и эколого-флористического (под-

ход Ж. Браун-Бланке). Основополагающие различия между этими подходами за-

ключаются в использовании разных главных признаков для выделения синтаксо-

нов (в первой классификации это – преобладающие жизненные формы (экобио-

морфы) и доминирующие виды в сообществе, во второй – флористический состав

сообществ) и самой процедуре классификации.

Эколого-фитоценотическая классификация не привела к существованию

классификационной системы синтаксонов галофитной растительности в России,
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которая охватывала бы большую территорию и все разнообразие галофитных со-

обществ. В основном все опубликованные работы носят региональный характер, и

в большинстве случаев не содержат геоботанических описаний (Ларин и др.,

1954; Левина, 1964; Гребенюк, 1982, 1989, 2003, 2005; Никольская, 1985; и др.),

что затрудняет проведение сравнения выделенных синтаксономических единиц и,

как следствие, выполнение обзорных работ, которые были бы понятны для пред-

ставителей разных классификационных направлений.

Использование эколого-флористической классификации с 1980-х годов на

территории бывшего СССР (Mirkin, 1987; Миркин, Наумова, 2009) пока также не

привело к созданию общепризнанной системы синтаксонов галофитной расти-

тельности России. Разные авторы при написании своих публикаций используют

разные источники (Korotkov et al., 1991; Миркин, Наумова, 1998; Rodwell et al.,

2002; Golub et al., 2003; Голуб и др., 2005). Особенностью использования подхода

Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964) является открытость классификационных

систем и преемственный характер развития классификации, позволяющий вно-

сить любые дополнения без разрушения созданной ранее иерархии (Миркин,

Наумова, 1998). В. Э. Смирнов и Л. Г. Ханина (2004), наоборот, подчеркивают за-

крытость классификационных систем, созданных на основе подхода Ж. Браун-

Бланке. В. И. Василевич (2010) указывает на их нестабильность, поскольку при

добавлении геоботанических описаний к уже существующей системе часто тре-

буется весь ее критический пересмотр, т.к. выделенные фитосоциологические

единицы не всегда имеют четко обоснованные флористические и экологические

характеристики и могут менять характерные и дифференциальные виды и объем,

то разделяясь на мелкие, то объединяясь в более крупные.

Кроме того, причинами отсутствия устойчивой системы синтаксонов гало-

фитной растительности России является тот факт, что ознакомление российских

геоботаников с подходом Ж. Браун-Бланке началось в советское время (Миркин,

Наумова, 1998), когда во многих научных центрах отсутствовал доступ к евро-

пейской геоботанической литературе, а также недостаточное знание иностранных

языков привело на первых этапах к поверхностному пониманию метода и самой
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системы синтаксономических единиц (Василевич, 2010). Выделение синтаксонов

часто первоначально осуществлялось на геоботанических описаниях, собранных

на небольшой территории, что привело к большому числу низших фитосоциоло-

гических единиц небольшого объема, которые, как показывают последующие

критические ревизии, часто оказываются синонимами друг друга.

Все вышесказанное относится и к классификационной системе раститель-

ности засоленных почв России и Поволжья, многократно претерпевавшей изме-

нения в процессе накопления геоботанической информации (Голуб, 1986, 1993;

Голуб, Соломаха, 1988; Golub, 1994, 1995; Голуб и др., 2001, 2005, 2007; Golub et

al., 2003; Карпов, 2006; и др.). Многие ассоциации, субассоциации и даже союзы в

разное время помещались в разные порядки и классы; изменялись ранги низших и

высших синтаксонов и их объем. Примерами тому служат порядки Artemisio

santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988 и Festuco valesiacae-

Limonietalia gmelinii Mirkin in Golub et Solomakha 1988, являющиеся синонимами;

класс Festuco-Limonietea gmelinii Karpov et Mirkin ex Golub et Solomakha 1988, ко-

торый при первоописании был предложен как новый самостоятельный класс

(Карпов, Миркин, 1985; Голуб, Соломаха, 1988), а при последующих обзорах рас-

сматривался уже как синоним класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

(Голуб и др., 2005, Golub et al., 2006).

Одна из проблем классификации растительности засоленных почв заключа-

ется не во всегда правильном понимании экологии выделенных и описываемых

сообществ и отнесении их к классам, которые объединяют галофитную расти-

тельность. Например, ряд синтаксонов, объединяющих степные сообщества, об-

разованные видами растений с широкой экологической амплитудой на градиенте

засоления почвы, включенные в класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

(Golub et al., 2006; Карпов, Юрицына, 2006), как например, Artemisio austriacae-

Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos.,

Leymo ramosi-Artemisietum austriacae Karpov et al. in Golub et al. 2006, и содержа-

щие в своем составе большое число степных видов, логичнее отнести к классу

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944.



87

Последнее представление о синтаксономической системе растительности

России изложено Н. Б. Ермаковым (2012) в книге Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой

«Современное состояние основных концепций науки о растительности» (2012).

Но, по мнению Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой (2012), «это не свод окончатель-

ных синтаксономических решений (список высших единиц с диагностическими

видами), а предварительная база для унификации этих решений российскими син-

таксономистами» (с. 229-230).

Группой ведущих европейских ученых под руководством

Prof. Dr. L. Mucina (Перт, Австралия) создан новый Продромус Европы (Eu-

roсhecklist) (Mucina, 2008; Mucina & the Team…, 2009; Mucina & the member…,

2012; Mucina et al., 2014), в котором использована предложенная нами и приве-

денная в диссертации система высших синтаксонов раcтительности засоленных

почв и частично степной растительности.

Различия между названными системами заключены в формулировках диаг-

нозов, диагностических видах и подчиненных классам высших синтаксонах.

Рисунки 4-7 представляют дифференциацию и структуру классов Thero-

Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko

2012, Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 и Artemisietalia lerchianae Golub

1994 в регионе исследований.

Накопленный в процессе 20-летних исследований геоботанический материал

позволил выделить четыре новых союза – Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010,

Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011, Carici

dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014) и Anabasio

salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014), кото-

рые интегрированы в систему синтаксонов Европы и отражены в новом Продрому-

се Европы, а также 35 новых ассоциаций и 35 новых субассоциаций. Кроме того, в

составе класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 выделены но-

вый порядок Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko  et  Mucina  in

Mucina et al. ined. (Mucina et al., 2014) и новый союз Tanaceto achilleifolii-Stipion

lessingianae Royer ex Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined. (Mucina et al., 2014).
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Класс Thero-Salicornietea
Д.в.: Bassia hirsuta, Camphorosma (annua, songorica), Halimione pedunculata, Halopthamnus acuti-
folius, Microcnemum coralloides, Salicornia europaea group (Salicornia (europaea, perennans)),
Salicornia procumbens group (Salicornia (borysthenica, pojarkovae)), Salsola soda, Suaeda subgen.
Brezia (Suaeda (corniculata, maritima, pannonica, prostrata, salsa)), Suaeda subgen. Schoberia
(Suaeda (acuminata, splendens))

↓
Порядок Camphorosmo-Salicornietalia

Д.в.: Camphorosma (annua, songorica), Salicornia europaea group (Salicornia (europaea,
perennans)), Salsola soda, Suaeda (maritima, pannonica), Atriplex intracontinentalis

↓                                                                                    ↓
Союз Suaedion acuminatae

Д.в.: Salicornia perennans, Suaeda (salsa,
prostrata, corniculata, acuminata, heterophylla)

Союз Camphorosmo-Suaedion corniculatae
Д.в.: Camphorosma (annua, songorica), Suaeda
corniculata

Рисунок 4 – Дифференциация высших единиц класса Thero-Salicornietea в ре-
гионе исследований.

Класс Kalidietea foliati
Д.в.: Climacoptera (aralensis, crassa, lanata, transoxana, turcomanica), Halimione verrucifera, Ka-
lidium (capsium, foliatum), Petrosimonia (brachiata, glauca, oppositifolia, sibirica, triandra), Aeluro-
pus (repens, littoralis), Karelinia caspia, Halocnemum strobilaceum, Halothamnus acutifolius, Ha-
lostachys belangeriana, Salsola (arbuscula, dendroides, nitraria, orientalis, passerina, paulsenii), Puc-
cinellia fominii, Limonium gmelinii

↓
Порядок Halimionetalia verruciferae

Д.в.: Halimione verrucifera, Artemisia santonica, Petrosimonia oppositifolia, Puccinellia fominii,
Limonium (caspium, gmelinii, meyeri, suffruticosum)

↓
Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii

Д.в.: Artemisia santonica, Puccinellia fominii, Limonium (caspium, gmelinii, meyeri, suffruticosum)

Рисунок 5 – Дифференциация высших единиц класса Kalidietea foliati в регио-
не исследований.
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Класс Festuco-Puccinellietea
Д.в.: Achillea distans, Acroptilon repens, Amoria retusa, Artemisia (nitrosa, santonica), Atriplex
(littoralis, patens), Bassia (hirsuta, hyssopifolia), Beckmannia eruciformis, Bupleurum tenuissimum,
Camphorosma (annua, monspeliaca), Carex (distans, divisa, hordeistichos, secalina), Cirsium
esculentum, Crypsis (aculeata, alopecuroides, schoenoides), Dodartia orientalis, Eremopyrum triticeum,
Eryngium planum, Festuca pseudovina, Frankenia hirsuta, Galatella punctata, Galium humifusum,
Geranium collinum, Glycyrrhiza glabra, Halimione pedunculata, Halocnemum strobilaceum, Hordeum
geniculatum, Juncus gerardii, Lactuca tatarica, Lepidium (cartilagineum, latifolium), Limonium
(gmelinii, sareptanum, tomentellum), Lotus tenuis, Macroselinum latifolium, Petrosimonia (brachiata,
oppositifolia, triandra), Pholiurus pannonicus, Plantago (cornuti, winteri, maritima, salsa,
schwarzenbergiana, tenuiflora), Polygonum (arenarium, bellardii), Potentilla bifurca, Puccinellia
(distans, dolicholepis, gigantea, limosa, tenuissima), Ranunculus pedatus, Rorippa brachycarpa,
Salicornia prostrata, Scorzonera (cana, parviflora), Silene viscosa, Spergularia maritima, Stemmacantha
serratuloides, Suaeda (altissima, confusa, corniculata, heterophylla, maritima, pannonica, salsa),
Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum, Tripolium pannonicum

↓                                        ↓                                     ↓                                      ↓
Порядок Artemisio

santonicae-Limonietalia
gmelinii

Д.в.: Artemisia santoni-
ca, Limonium (gmelinii,
meyeri), Puccinellia
(distans, tenuissima)

Порядок Artemisietalia
pauciflorae

Д.в.: Artemisia pauci-
flora, Atriplex cana,
Bassia sedoides, Cam-
phorosma monspeliaca,
Kochia prostrata, Lepi-
dium perfoliatum

Порядок Scorzonero-
Juncetalia gerardii

Д.в.: Elytrigia repens,
Juncus gerardii, Scor-
zonera parviflora, Tara-
xacum (officinale, bessa-
rabicum), Puccinellia
distans, Plantago cor-
nuti, Poa angustifolia,
Achillea millefolium

Порядок
Glycyrrhizetalia glabrae

Д.в.: Glycyrrhiza (glab-
ra, echinata, korshin-
skyi), Dodartia orien-
talis, Carex stenophylla

↓ ↓ ↓                 ↓ ↓                   ↓
Союз Plantagini salsae-

Artemision santonici

Д.в.: Artemisia san-
tonica, Limonium
meyeri, Plantago salsa

Союз Camphorosmo
monspeliacae-

Artemision pauciflorae

Д.в.: Artemisia pau-
ciflora, Camphorosma
monspeliaca, Kochia
prostrata

Союз
Caricio
dilutae-
Juncion
gerardii

Д.в.: Jun-
cus gerar-
dii, Carex
diluta,
Glaux ma-
ritima,
Agrostis
stolonife-
ra

Союз
Cirsion

esculenti

Д.в.:
Eleocha-
ris palust-
ris, Gera-
nium col-
linum,
Cirsium
esculen-
tum, Alo-
pecurus
arundina-
ceus,
Plantago
cornuti

Союз Gly-
cyrrhizion
glabrae

Д.в.: Se-
necio jaco-
baea, Ta-
raxacum
officinale,
Glycyrrhi-
za glabra,
Calamag-
rostis epi-
geios, Al-
thaea offi-
cinalis,
Tragopo-
gon orien-
talis

Союз
Glycyr-
rhizion

korshin-
skyi

Д.в.: Gly-
cyrrhiza
korshins-
kyi, Elytri-
gia re-
pens, Poa
angustifo-
lia

Рисунок 6 – Дифференциация высших единиц класса Festuco-Puccinellietea в
регионе исследований.
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Класс Artemisietea lerchianae
Д.в.: Alhagi pseudalhagi, Anabasis (aphylla, salsa), Artemisia (campestris, lerchiana), Astragalus
physodes, Atraphaxis spinosa, Kochia prostrata, Calligonum aphyllum, Camphorosma lessingii,
Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum orientale, Euphorbia seguieriana, Ferula caspica, Peganum
harmala, Petrosimonia oppositifolia, Stipagrostis karelinii, Trigonella arcuata, Zygophyllum fabago

↓
Порядок Artemisietealia lerchianae

Д.в.: Anabasis (aphylla, salsa), Artemisia lerchiana, Kochia prostrata, Camphorosma lessingii,
Eremopyrum orientale, Ferula caspica, Petrosimonia oppositifolia

↓
Союз Anabasio salsae-Artemision pauciflorae

Д.в.: Anabasis (aphylla, salsa), Artemisia pauciflora, Eremopyrum orientale, Ferula caspica,
Petrosimonia oppositifolia

Рисунок 7 – Дифференциация высших единиц класса Artemisietea lerchianae в
регионе исследований.

Распространение ценозов установленных союзов показано на рисунке 8.

Изученная в лесостепной и степной зонах в Поволжье территория лежит в

пределах ареалов классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-

Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 и Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937; ее особен-

ность заключается в том, что по ней проходят южная граница ареала класса Fes-

tuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 и северные границы ареалов

классов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 и Artemisietea lerchianae

Golub 1994.

Далее в разделе приведена система высших и низших синтаксонов расти-

тельности засоленных почв с указанием синонимов, диагностических видов и

краткого распространения. Для низших синтаксонов даны ссылки на литератур-

ные источники, в которых содержатся сведения о распространении сообществ на

исследованной территории. Для синтаксонов классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx.

et Oberd. 1958, Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, Festuco-

Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Artemisietea lerchianae Golub 1994 составлены

синоптические таблицы (приложение 1), соответствующие ссылки указаны в тек-

сте. Карты-схемы распространения сообществ установленных низших синтаксо-

нов приведены в приложении 2.
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Рисунок 8 – Карта-схема распространения сообществ союзов Suaedion
acuminatae ( ), Camphorosmo sangoricae-Suaedion corniculatae ( ), Artemisio san-
tonicae-Puccinellion fominii (  ), Plantagini salsae-Artemision santonici (  ), Carici di-
lutae-Juncion gerardii ( ), Cirsion esculenti ( ), Camphorosmo monspeliacae-
Artemision pauciflorae ( ), Glycyrrhizion glabrae ( ), Glycyrrhizion korshinskyi ( ),
Anabasio salsae-Artemision pauciflorae ( ), Arrhenatherion elatioris ( ), Festucion
valesiacae (  ), Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae (  ).
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1. Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 (приложение 1, таблица 1).

Пионерные сообщества однолетних суккулентных галофитов периодически

или на короткое время затопляемых местообитаний.

Синонимы: Thero-Salicornietea Tx. 1955 (Art. 2b, 8), Thero-Suaedetea Vicherek

1973 (syntax. syn.), Thero-Salicornietea Tx. ex Géhu et Géhu-Franck 1984 (Art. 31).

Диагностические виды: Bassia hirsuta, Camphorosma (annua, songorica),

Halimione pedunculata, Halopthamnus acutifolius, Microcnemum coralloides,

Salicornia europaea group (Salicornia (europaea, perennans)), Salicornia procumbens

group (Salicornia (borysthenica, pojarkovae)), Salsola soda, Suaeda subgen. Brezia

(Suaeda (corniculata, maritima, pannonica, prostrata, salsa)), Suaeda subgen.

Schoberia (Suaeda (acuminata, splendens)).

1.1. Порядок Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996.

Субконтинентально-континентальная галофитная растительность с домини-

рованием однолетних суккулентов.

Диагностические виды: Camphorosma (annua, songorica), Salicornia europaea

group (Salicornia (europaea, perennans)), Salsola soda, Suaeda (maritima, pannonica),

Atriplex intracontinentalis1.

1.1.1. Союз Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr.

Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014).

Сообщества однолетних суккулентных галофитов временно затопляемых

соленых озер с солончаковыми почвами в сарматском регионе.

Синонимы: Suaedion salsae Golub et Tchorbadze 1988 (Art. 1), Suaedion salsae

Golub et Tchorbadze in Golub 1995 (Art. 43).

Диагностические виды: Salicornia perennans, Suaeda (salsa, prostrata,

corniculata, acuminata, heterophylla).

Союз представляет собой юго-восточный викариант союза Salicornion pros-

tratae Géhu 1992 nom. conserv. propos., сообщества которого распространены на
_____________________________

1 Название приведено по: Suchorukow, 2007.
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временно затопляемых соленых озерах с солончаковыми почвами в паннонском

регионе (Borhidi, 1996, 2003).

Первоначально союз был невалидно опубликован в депонированной в ВИ-

НИТИ рукописи (Голуб, Чорбадзе, 1988), а затем законно обнародован как Suae-

dion salsae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 (Golub, 1995). Однако это название

является нелигитимным, поскольку его авторы при выполнении геоботанических

описаний не делали различий между видами Suaeda salsa и Suaeda acuminata, что

отмечено в статье H. Freitag с соавторами (Freitag et al., 2001). Название ассоциации

Suaedetum salsae Golub & Tchorbadze in Golub 1995 (Golub, 1995), являющейся но-

менклатурным типом союза Suaedion salsae, и самого союза откорректированы

согласно ст. 43 ICPN (Art. 43) (Lysenko, Mucina, 2014; Mucina et al., 2014).

1.1.1.1. Ассоциация Salicornietum prostratae Soó 1964 (Лысенко и др., 2008;

Лысенко, Шелыхманова, 2010; Lysenko, 2011; Лысенко, Митрошенкова, 2011а,

2011б; Лысенко, Опарин, 2011б).

Синонимы: Salicornietum herbaceae von Soó 1927 (Art. 2b, 36, 43),

Salicornietum herbaceae Bojko 1932 (Art. 2b, 36, 43), Salicornietum europaea

hungaricum Soó (ex Wendelbg. 1943) 1945 (Art. 34), Salicornietum ramosissimae Soó

1962 (syntax. syn.).

Pseudonym: Salicornietum europaeae sensu auct. medioeurop.

Non: Salicornietum herbaceae Pignatti 1953 (Art. 36, 43)

Диагностический вид: Salicornia europaea aggr.

Ассоциация Salicornietum prostratae описана R. Soó (1927) из паннонского

региона, ее название неоднократно пересматривалось позднее (Soó, 1947, 1964; и

др.). Синонимия приведена по L. Mucina (1993).

Таксономия, филогения и биогеография рода Salicornia L. исследованы в

последнее время (Kadereit et al. 2007), но все равно таксономическая ситуация во-

круг Salicornia europaea aggr. остается сложной. Salicornia prostrata Pall. является

синонимом Salicornia perennans Willd., поэтому сообщества, образованные этим

видом и описанные в Юго-Восточной и Восточной Европе и Сибири, разные ис-

следователи (Дубина и др., 2007; Королюк, Киприянова, 2005; Найданов и др.,



94

2010; Freitag et al., 2001; Tzonev et al., 2008; Vicherek, 1973; и др.) относят к на-

званной ассоциации. На исследованной в Поволжье территории ценозы ассоциа-

ции встречаются в степной зоне (Самарская, Саратовская, Оренбургская, Волго-

градская, Астраханская области).

1.1.1.2. Ассоциация Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub et Lysenko 1996

(Art. 1).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Atriplex (patens, prostrata),

Salicornia perennans, Suaeda prostrata.

Известны местонахождения сообществ ассоциации в лесостепной зоне (Са-

марская область).

1.1.1.3. Ассоциация Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001

(Freitag et al., 2001; Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Синонимы: Suaedo maritimae-Salicornietum prostratae Solomakha et Shelyag-

Sosonko 1984 (Art. 1), Salicornio perennantis-Suaedetum prostratae Korolyuk 1999

(syntax. syn.).

Диагностический вид: Suaeda salsa.

Ассоциация впервые описана H. Freitag с соавторами (2001) на материале,

собранном во время экспедиции 1996 г. по России (Волгоградская и Астраханская

области) и Казахстану (Уральская и Гурьевская области). Наши исследования по-

зволили подтвердить местонахождение сообществ ассоциации в пределах степной

зоны (Волгоградская и Астраханская области).

1.1.2. Союз Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001.

Гипергалофитные сообщества однолетних маревых на солонцовых и солон-

цеватых почвах Каспийского региона и северо-запада Сибири.

Диагностические виды: Camphorosma (annua, songorica), Suaeda corniculata.

1.1.2.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae

Lysenko et al. ex Lysenko 2011 (Голуб, Лысенко, 1997, 2004; Лысенко, Голуб, 1999;
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Лысенко и др., 2003, 2008; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а, 2010а,

2011; Лысенко, Раков, 2010).

Синонимы: Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Golub et

Lysenko 1997 (Art. 1), Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko

et al. 2003 (Art. 3o), Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et

al. ex Lysenko 2009 (Art. 2b).

Диагностические виды: Puccinellia tenuissima, Camphorosma songorica.

Местонахождения ценозов ассоциации обнаружены в лесостепной и степ-

ной зонах (Ульяновская и Самарская области).

1.1.2.2. Ассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae Lysenko

et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012).

Диагностические виды: Camphorosma songorica, Puccinellia fominii.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

1.1.2.2.1. Субассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae

typicum Lysenko et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012).

Диагностические виды: Camphorosma songorica, Puccinellia fominii.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Саратовская область).

1.1.2.2.2. Субассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae

lepidietosum crassifolii Lysenko et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012).

Диагностический вид: Lepidium crassifolium.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

Кроме того, на основе материала, собранного в Краснокутском районе Са-

ратовской области (степная зона), H. Freitag с соавторами (Freitag et al., 2001) бы-

ла описана ассоциация Puccinellio giganteae-Camphorosmetum songoricae Freitag et

al. 2001 (диагностические виды: Camphorosma songorica, Puccinellia gigantea).

Наши исследования, проведенные в этом районе в 2011 г., не привели к обнару-

жению ее сообществ (Лысенко, Антонова, 2012). Все собранные нами образцы

растений рода Puccinellia оказались Puccinellia fominii, и в итоге была установлена
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ассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae Lysenko et Antonova

2012. Вопрос местонахождения сообществ асс. Puccinellio giganteae-

Camphorosmetum songoricae требует выяснения.

1.1.2.3. Ассоциация Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mi-

troshenkova ex Lysenko 2009 (Лысенко, Голуб, 1999; Голуб, Лысенко, 2004; Лы-

сенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а).

Синонимы: Chenopodio glaucae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Golub

1999 (Art. 1), Chenopodio glaucae-Suaedetum corniculatae Golub et Lysenko 2004

(Art. 3o), Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mitroshenkova 2004

(Art. 3o).

Диагностические виды: Atriplex tatarica, Suaeda corniculata subsp. cornicu-

lata1.

Местонахождения ценозов ассоциации обнаружены в степной зоне (Самар-

ская область).

2. Класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 (приложение 1, таб-

лица 2).

Внутриконтинентальные гипергалофитные сообщества кустарничков и по-

лукустарничков берегов соленых озер и морей в Восточной Европе и Централь-

ной Азии.

Синонимы: Kalidietea Mirkin et al. 1988 nom. invalid. (Art. 1), Kalidietea Mirkin

in Kashapov et al. 1988 (Art. 1), Kalidietea Mirkin et al. 1988 (Art. 2b, 8),

Climacopteretea crassae Akhani 2004 (Art. 3f, 5, 8), Petrosimonio-Kalidietea caspici

Mucina in Lysenko 2011 (Art. 2b, 8).

Диагностические виды: Climacoptera (aralensis, crassa, lanata, transoxana,

turcomanica), Halimione verrucifera, Kalidium (capsium, foliatum), Petrosimonia

(brachiata, glauca, oppositifolia, sibirica, triandra), Aeluropus (repens, littoralis), Ka-

relinia caspia, Halocnemum strobilaceum*2, Halothamnus acutifolius, Halostachys
_____________________________

1 Название приведено по: Lomonosova et al., 2008.
2 Звездочками (*) здесь и далее отмечены виды, являются диагностическими видами не-

скольких высших фитосоциологических единиц.
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belangeriana, Salsola (arbuscula, dendroides, nitraria, orientalis, passerina, paulsenii),

Puccinellia fominii, Limonium gmelinii.

Класс впервые был описан Б. М. Миркиным в депонированной в ВИНИТИ

рукописи (Кашапов и др., 1988) на основе материала, собранного в Монголии, но, к

сожалению, неэффективно согласно ст. 1 (Art. 1) ICPN (Weber et al., 2000), и вслед-

ствие этого оказался невалидным. В 2001 г. В. Б. Голуб с соавторами (Golub et al.,

2001) сделали ревизию и обзор класса Salicornietea fruricosae Br.-Bl.  et  Tx.  ex  A.

Bolòs y Vayreda 1950. В этой редакции класс объединяет все гипергалофитные со-

общества кустарничков и полукустарничков внутри евразиатского континента.

Однако термоатлантические и средиземноморские сообщества полукустарничко-

вых и кустарничковых гипергалофитов класса Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx.

ex A. Bolòs y Vayreda 1950 формируются в условиях приливов и отливов, имеют

другой флористический состав и должны быть отделены от внутриконтиненталь-

ных, формирующихся в жарком и сухом климате. Они отнесены к классу Ka-

lidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 (Рухленко, 2012).

2.1. Порядок Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001.

Гипергалофитная растительность на солончаках сухих соленых озер степ-

ной зоны Украины и России.

Синонимы: Halostachyetalia Ţopa 1939 (Art. 2b, 8), Artemisio santonicae-

Puccinellietalia fominii Golub et al. 2001 (syntax. syn.), Puccinellio festuciformis-

Camphorosmetalia monspeliacae Golub et Karpov in Golub et al. 2005 (syntax. syn.),

Puccinellio festuciformis-Camphorosmetalia monspeliacae Golub, Karpov et Sorokin in

Golub et al. 2006 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Halimione verrucifera, Artemisia santonica, Petrosi-

monia oppositifolia, Puccinellia fominii, Limonium (caspium, gmelinii, meyeri, suffruti-

cosum).

2.1.1. Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989.

Гипергалофитная растительность полукустарничков и кустарничков на со-

лончаках соленых озер в степной зоне Украины и России.
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Синонимы: Halostachyion Ţopa in Chapman 1959 (Art. 2b, 8), Petrosimonion

crassifoliae Chapman 1959 (Art. 2b, 8), Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et

Solomakha 1987 (Art. 5, 8), Puccinellion fominii Solomakha et Sipailova 1987 (syntax.

syn.), Halocnemion Korzhenevskii et Kliukin 1990 (Art. 1), Puccinellion fominii Shely-

ag-Sosonko et Solomakha ex Golub 1994 (syntax. syn.), Artemisio santonici-

Puccinellion festuciformis Golub et Karpov in Golub et al. 2005 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Puccinellia fominii, Limonium

(caspium, gmelinii, meyeri, suffruticosum).

2.1.1.1. Ассоциация Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis

Lysenko et Shelykhmanova 2010 (Лысенко, Шелыхманова, 2010; Лысенко, Опарин,

2011б).

Диагностические виды: Puccinellia dolicholepis, Petrosimonia litwinowii.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

2.1.1.2. Ассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а; Лысенко, Опа-

рин, 2011б).

Диагностические виды: Puccinellia dolicholepis, Halimione verrucifera.

Известны местонахождения ценозов из степной зоны (Саратовская и Орен-

бургская области).

2.1.1.2.1. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

typicum Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а; Лысенко,

Опарин, 2011б).

Диагностические виды: Puccinellia dolicholepis, Halimione verrucifera.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Саратовская и Орен-

бургская области).

2.1.1.2.2. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

atriplicetosum patentis Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова,

2011а; Лысенко, Опарин, 2011б).

Диагностический вид: Atriplex patens.
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Местонахождения ценозов обнаружены в степной зоне (Саратовская и

Оренбургская области).

2.1.1.2.3. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

galatelletosum angustissimae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошен-

кова, 2011а).

Диагностический вид: Galatella angustissima.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Оренбургская

область).

2.1.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko  et  Mi-

troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Limonium gmelinii, Suaeda linifolia.

Местонахождения ценозов обнаружены в степной зоне (Волгоградская об-

ласть).

2.1.1.4. Ассоциация Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et

Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Limonium gmelinii, Halimione verrucifera.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Волгоградская об-

ласть).

2.1.1.5. Ассоциация Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mi-

troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Limonium scoparium1, Artemisia santonica.

Местонахождения ценозов установлены в степной зоне (Астраханская об-

ласть).

2.1.1.6. Ассоциация Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011

(Lysenko, 2011; Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Halimione verrucifera, Limonium caspium.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Самарская и Волго-

градская области).

_____________________________

1 Название приведено по: Цвелев, 1996а.
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2.1.1.7. Ассоциация Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko  et  Mi-

troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Limonium suffruticosum, Nitraria schoberi.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Волгоградская

область).

2.1.1.7.1. Субассоциация Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae limo-

nietosum suffruticosi Shel. et al. 1989 (Шеляг-Сосонко и др., 1989; Лысенко, Мит-

рошенкова, 2011б).

Диагностический вид: Limonium suffruticosum.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская об-

ласть).

2.1.1.8. Ассоциация Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel.  et  al.  1989  (Ше-

ляг-Сосонко и др., 1989; Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Диагностические виды: Puccinellia fominii, Halocnemum strobilaceum.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Волгоградская и

Астраханская области).

2.1.1-1. Halocnemum strobilaceum – сообщество (Лысенко, Митрошенкова,

2011б).

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Волгоградская и

Астраханская области).

2.1.1-2. Petrosimonia oppositifolia – сообщество (Лысенко, Митрошенкова,

2011б).

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Волгоградская об-

ласть).

3. Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 (приложение 1, таблицы 3-6).

Многолетняя травяная растительность на солонцовых почвах и раститель-

ность вторичных засоленных лугов внутриконтинентальных регионов Евразии.

Синонимы: Puccinellio-Salicornietea Ţopa 1939 p.p. (syntax. syn.), Puccinellio-

Salicornietea Ţopa ex Pignatti 1953 p.p. (syntax. syn.), Festuco-Puccinellietea Soó

1968 (Art. 2b, 8), Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1985 (Art. 2b, 5, 8), Festuco-
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Limonietea Karpov et Mirkin ex Golub et Solomakha 1988 (Art. 2b, 8), Glycyrrhizetea

glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 (syntax. syn.), Scorzonero-Juncetea gerardii

Golub et al. 2001 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Achillea distans, Acroptilon repens, Amoria retusa,

Artemisia (nitrosa, santonica), Atriplex (littoralis*, patens), Bassia (hirsuta*,

hyssopifolia), Beckmannia eruciformis, Bupleurum tenuissimum*, Camphorosma

(annua, monspeliaca*), Carex (distans*, divisa*, hordeistichos, secalina), Cirsium

esculentum, Crypsis (aculeata*, alopecuroides, schoenoides), Dodartia orientalis,

Eremopyrum triticeum*, Eryngium planum, Festuca pseudovina, Frankenia hirsuta*,

Galatella punctata, Galium humifusum, Geranium collinum, Glycyrrhiza glabra*,

Halimione pedunculata, Halocnemum strobilaceum*, Hordeum geniculatum*, Juncus

gerardii*, Lactuca tatarica, Lepidium (cartilagineum, latifolium), Limonium (gmelinii,

sareptanum, tomentellum), Lotus tenuis, Macroselinum latifolium, Petrosimonia

(brachiata, oppositifolia*, triandra), Pholiurus pannonicus, Plantago (cornuti, winteri,

maritima*, salsa, schwarzenbergiana, tenuiflora), Polygonum (arenarium, bellardii),

Potentilla bifurca, Puccinellia (distans, dolicholepis, gigantea, limosa, tenuissima),

Ranunculus pedatus, Rorippa brachycarpa, Salicornia prostrata, Scorzonera (cana,

parviflora), Silene viscosa, Spergularia maritima, Stemmacantha serratuloides, Suaeda

(altissima, confusa, corniculata, heterophylla, maritima*, pannonica, salsa*),

Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum, Tripolium pannonicum.

Класс объединяет 2 группы порядков: 1) порядки Artemisio santonicae-

Limonietalia gmelinii и Artemisietalia pauciflorae, сообщества которых распростра-

нены на солонцовых почвах в степной зоне; и 2) порядки Scorzonero-Juncetalia и

Glycyrrhizetalia, объединяющие ценозы влажных местообитаний с солончаковыми

и солончаковатыми почвами.

Группа порядков сообществ солонцовых и солонцеватых почв

3.1. Порядок Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha

1988 (приложение 1, таблица 3).
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Галофитная растительность равнинных участков, депрессий и аллювиаль-

ных местообитаний с солонцеватыми и солонцовыми почвами лесостепной и

степной зон Украины и России.

Синонимы: Festuco-Limonietalia Mirkin in Golub et Solomakha 1988 (syntax.

syn.), Diantho guttati-Millietalia vernalis Umanets et Solomakha 1998 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Limonium (gmelinii, meyeri), Puc-

cinellia (distans, tenuissima).

3.1.1. Союз Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in

Lysenko et al. 2011.

Галофитная растительность депрессий и аллювиальных местообитаний с

солонцовыми и солонцеватыми почвами лесостепной и степной зон Украины и

России.

Синонимы: Artemision santonici Shelyag-Sosonko & Solomakha 1987 (later

homonym to Artemision maritimae Micevski 1970) (Art. 31), Tripolio-Puccinellion dis-

tantis Golub et Solomakha 1988 nom. illeg. (orig. form), Astero tripolii-Puccinellion

distantis Golub et Solomakha 1988 (Art. 8), Puccinellion tenuissimae Golub et al. 2001

(Art. 8).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Limonium meyeri, Plantago salsa.

3.1.1.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko

2009 (Лысенко и др., 2008; Лысенко, 2009б; Лысенко, Раков, 2010; Lysenko, 2011).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной и степной зонах (Уль-

яновская и Самарская области).

3.1.1.1.1. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

typicum Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008; Лысенко, 2009б; Лысенко, Раков,

2010).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной и степной зонах

(Ульяновская и Самарская области).
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3.1.1.1.2. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

festucetosum pseudovinae Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008; Лысенко, 2009б).

Синоним: Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae festucetosum

pseudovinae Lysenko et al. 2008 (4a).

Диагностические виды: Festuca pseudovina, Galatella villosa, Kochia

prostrata.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.1.3. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

atriplicetosum intracontinentalis Lysenko 2009 (Лысенко, 2009б; Лысенко и др., 2008).

Синоним: Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae atriplicetosum

intracontinentalis Lysenko et al. 2008 (Art. 4a).

Диагностический вид: Atriplex intracontinentalis.

Местонахождения ценозов установлены в степной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.1.4. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

halimionetosum verruciferae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011).

Диагностический вид: Halimione verrucifera.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.1.5. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

suaedetosum acuminatae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011).

Диагностический вид: Suaeda acuminata.

Местонахождения ценозов отмечены в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.1.6. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

althaeetosum officinalis Lysenko 2011 (Lysenko, 2011).

Диагностический вид: Althaea officinalis.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.2. Ассоциация Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati Lysenko 2011

(Lysenko, 2011).

Диагностические виды: Suaeda corniculata subsp. corniculata, Hordeum

brevisubulatum.
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Местонахождения ценозов известны в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.3. Ассоциация Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011

(Lysenko, 2011).

Диагностические виды: Atriplex patens, Puccinellia tenuissima.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.4. Ассоциация Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al.

corr. Lysenko 2011 (Голуб, Лысенко, 1997, 2004; Лысенко, Голуб, 1999; Голуб и др.,

2001; Лысенко и др., 2003; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а, 2011).

Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et Lysenko 1997

(Art. 1), Alrtiplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 (Art. 43), Atriplici

intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2009 (Art. 2b).

Диагностические виды: Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens,

Taraxacum bessarabicum, Camphorosma songorica.

Местонахождения ценозов описаны в лесостепной и степной зонах (Самар-

ская область).

3.1.1.4.0.1. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al.

corr. Lysenko 2011 var. typica (Лысенко и др., 2003; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis leontodontetosum Golub et

Lysenko 1997 (Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et Lysenko 1997

var. Leontodon autumnalis (Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub  et  al.

2001 var. typica (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al.

corr. Lysenko 2009 var. typica (Art. 2b).

Диагностические виды: Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens,

Taraxacum bessarabicum, Camphorosma songorica.

Местонахождения ценозов описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.4.0.2. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Plantago salsa (Лысенко, Голуб, 1999; Лысенко и др.,

2003; Голуб, Лысенко, 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).
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Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis plantaginetosum Lysenko et

Golub 1999 (Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 var.

Plantago salsa (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et  al.

corr. Lysenko 2009 var. Plantago salsa (Art. 2b).

Диагностический вид: Plantago salsa.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.4.0.3. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Lepidium ruderale (Голуб, Лысенко, 1997; Лысенко и др.,

2003; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 var. Lepidium

ruderale (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et  al.  corr.

Lysenko 2009 var. Lepidium ruderale (Art. 2b).

Диагностический вид: Lepidium ruderale.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.4.0.4. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii (Голуб, Лысенко, 1997; Лысенко и др.,

2003; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis leontodontetosum Golub et

Lysenko 1997 (Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 var.

Limonium gmelinii (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et

al. corr. Lysenko 2009 var. Limonium gmelinii (Art. 2b).

Диагностический вид: Limonium gmelinii.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной и степной зонах

(Самарская область).

3.1.1.4.0.5. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata (Голуб, Лысенко,

1997, 2004; Лысенко, Голуб, 1999; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко,

2009а; Лысенко, 2011).
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Синонимы: Atriplici prostratae-Suaedetum corniculatae Golub et Lysenko 1997

(Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis plantaginetosum Lysenko et Golub 1999

(Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 var. Plantago salsa

(Art. 43), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 var. Suaeda

corniculata (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr.

Lysenko 2009 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata (Art. 2b).

Диагностический вид: Suaeda corniculata subsp. corniculata.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной и степной зонах (Са-

марская область).

3.1.1.4.0.6. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda prostrata (Лысенко, Голуб, 1999; Голуб, Лысен-

ко, 2004; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Синонимы: Atriplici laevis-Elytrigietum repentis suaedetosum prostratae

Lysenko et Golub 1999 (Art. 1), Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001

var. Suaeda prostrata (Art. 43), Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub

et al. corr. Lysenko 2009 var. Suaeda prostrata (Art. 2b).

Диагностический вид: Suaeda prostrata.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Самарская область).

3.1.1.5. Ассоциация Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985

(Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Раков, 2010).

Диагностический вид: Puccinellia tenuissima.

В Поволжье местонахождения сообществ установлены в лесостепной зоне

(Ульяновская и Самарская области).

3.1.1.5.1. Субассоциация Puccinellio tenuissimae typicum Karpov et Mirkin

1985 (Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Раков, 2010).

Диагностический вид: Puccinellia tenuissima.

В Поволжье местонахождения ценозов описаны в лесостепной зоне (Улья-

новская и Самарская области).

3.1.1.6. Ассоциация Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae Karpov et

Mirkin 1985 (Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Шелыхманова, 2010).
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Диагностические виды: Puccinellia tenuissima, Artemisia lerchiana, Limonium

gmelinii.

В Поволжье местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Са-

марская область).

3.1.1.7. Ассоциация Salicornio perennantis-Polygonetum patulum Lysenko et

Mitroshenkova ex Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 2004; Лысенко, Голуб, 1998; Лы-

сенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а).

Синонимы: Rumici maritimi-Salicornietum perennantis Lysenko et Golub 1998

(Art. 1), Rumici maritimi-Salicornietum perennantis Golub et Lysenko 2004 (Art. 3o).

Диагностические виды: Rumex maritimus, Lepidium latifolium, Plantago cor-

nuti, Saussurea amara, Polygonum patulum, Salicornia perennans.

Местонахождения ценозов установлены в степной зоне (Самарская об-

ласть).

3.1.1.8. Ассоциация Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et

Rakov 2010 (Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды: Atriplex oblongifolia, Kochia laniflora, Puccinellia dis-

tans.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной зоне (Ульяновская

область).

3.1.1.8.0.1. Вариант Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et

Rakov 2010 var. typica (Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды: Kochia laniflora, Atriplex oblongifolia, Puccinellia dis-

tans.

Местонахождения сообществ отмечены в лесостепной зоне (Ульяновская

область).

3.1.1.8.0.2. Вариант Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et

Rakov 2010 var. Artemisia santonica (Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды: Artemisia santonica, Kochia prostrata.

Местонахождения ценозов описаны в лесостепной зоне (Ульяновская об-

ласть).
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3.1.1-1. Artemisia santonica – сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б).

Сообщества описаны в степной зоне (Волгоградская область; полевые на-

блюдения показывают также их распространение и в других административных

областях в пределах степной зоны в Поволжье).

3.1.1-2. Puccinellia distans – сообщество (Лысенко, Раков, 2010).

Местонахождения сообществ отмечены в лесостепной зоне (Ульяновская

область).

3.1.1-3. Tripolium pannonicum – сообщество (Лысенко и др., 2008).

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская область).

Кроме того, помимо ценозов исследованных союзов, указанных выше, в

степной зоне в пределах Поволжья, а именно в Волгоградской области, из литера-

турных материалов (Савельева, Голуб, 1990; Golub, Saveljeva, 1991) известны ме-

стонахождения сообществ ассоциаций Eleocharitetum oxylepidis Golub et Saveljeva

1991 (синоним: Eleocharitetum oxylepidis Saveljeva et Golub 1990 (Art. 1); диагно-

стические виды: Eleocharis oxylepis, Elytrigia repens subsp. pseudocaesia, Beckman-

nia eruciformis, Rorippa brachycarpa, Inula britannica)  и Limonio sareptani-

Puccinellietum dolicholepidis Golub et Saveljeva 1991 (синоним: Limonio sareptani-

Puccinellietum dolicholepidis Saveljeva et Golub 1990 (Art. 1); диагностические ви-

ды: Puccinellia dolicholepis, Limonium sareptanum, Petrosimonia oppositifolia), отне-

сенных к союзу Limonion sareptani Golub 1994 (Golub, 1994) (диагностические ви-

ды: Limonium sareptanum, Phlomoides tuberosa, Lepidium perfoliatum, Potentilla bi-

furca), объединяющему галофитную растительность лиманов в долине Нижней

Волги.

Полевые исследования 2012-2013 гг., проведенные в Палласовском, Быков-

ском и Николаевском районах Волгоградской области, показали, что раститель-

ный покров ряда лиманов, в частности Калмычка, Могута, Пришиб, Великий,

Медвежий, не содержат в своем составе того количества галофитов, которые были

установлены в 1970-1989 гг. (Савельева, Голуб, 1990; Golub, Saveljeva, 1991), ко-

гда в Нижнем Поволжье интенсивно развивалось орошение, способствовавшее за-

солению почвы. Сообщества ассоциаций Eleocharitetum oxylepidis и Limonio sarep-
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tani-Puccinellietum dolicholepidis не были обнаружены нами. Вероятно, снижение

объемов орошения, произошедшее в постсоветский период, привело к рассолению

почв и формированию других растительных сообществ. На лимане Пришиб нами

установлены местонахождения сообществ ассоциации Camphorosmo monspelia-

cae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers.

propos.

Вопрос местонахождения ценозов синтаксонов союза Limonion sareptani

требует своего решения.

3.2. Порядок Artemisietalia pauciflorae Golub et Karpov in Golub et al. 2005

(приложение 1, табл. 4).

Многолетняя травяная растительность сухих и опустыненных степей степ-

ной зоны Евразии на солонцовых и солонцеватых почвах.

Синоним: Artemisietalia pauciflorae Golub,  Karpov  et  Sorokin  in  Golub  et  al.

2006 (Art. 31).

Диагностические виды: Artemisia pauciflora, Atriplex cana, Bassia sedoides,

Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata, Lepidium perfoliatum.

3.2.1. Союз Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae Karpov 2001

nom. invers. propos.

Многолетняя травяная растительность сухих и опустыненных степей в бас-

сейнах Волги и Урала на солонцовых и солонцеватых почвах.

Оригинальное название: Artemisio pauciflorae-Camphorosmion monspeliacae

Karpov 2001.

Синонимы: Artemision pauciflorae Grebenyuk et al. 2000 (Art. 2b, 8),

Artemision pauciflorae Grebenyuk, Golub et Yuritsyna in Golub et al. 2005 (syntax.

syn.), Artemision pauciflorae Grebenyuk, Golub et Yuritsyna in Golub et al. 2006 (Art.

31), Poo bulbosae-Artemision pauciflorae Karpov et al. 2003 (Art. 2b, 8).

Диагностические виды: Artemisia pauciflora, Camphorosma monspeliaca,

Kochia prostrata.

Название союза предложено инвертировать (Lysenko et al., 2011) согласно

ст. 42 (Art. 42) ICPN (Weber et al., 2000), т.к. первоначальное название образовано
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в противоречии со ст. 10b (Art. 10b), поскольку Artemisia pauciflora образует пер-

вый подъярус и определяет структуру растительности в сообществах ассоциации

Puccinellio tenuissimae-Artemisietum pauciflorae Karpov 2001, выбранной номенк-

латурным типом союза. Кроме того, таблица 3 в статье Д. Н. Карпова (2001) пока-

зывает, что в фитоценозах Artemisia pauciflora является доминантом.

3.2.1.1. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. (Лысенко, 2013б).

Оригинальное название: Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006.

Синонимы: Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae Grebenyuk

et al. 2000 (Art. 5), Tanaceto-Kochietum prostratae Grebenyuk et al. 2000 (Art. 5), Ta-

naceto-Kochietum prostratae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2005 (Art. 25), Tanaceto-

Kochietum prostratae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Art. 25), Poo bulbosae-

Artemisietum pauciflorae Karpov et al. 2003 (Art. 3o), Poo bulbosae-Artemisietum pau-

ciflorae Karpov et al. ex Karpov et Yuritsyna 2006 (Art. 25), Artemisio pauciflorae-

Camphorosmetum monspeliacae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Art. 10b, 42),

Puccinellio tenuissimae-Artemisietum pauciflorae Karpov 2001 p. max. p. (Art. 27c).

Диагностические виды: Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Синтаксономический анализ показал, что описанные ранее разными авто-

рами синтаксоны Tanaceto-Kochietum prostratae Grebenyuk  et  al.  ex  Golub  et  al.

2005, Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae Karpov  et  al.  ex  Karpov  et  Yuritsyna

2006 (Гребенюк и др., 2000; Карпов и др., 2003; Голуб и др., 2005; Карпов, Юри-

цына, 2006; Golub et al., 2006) не имеют четких флористических различий, кото-

рые позволили ли бы считать их отдельными ассоциациями. Так, выбранные ав-

торами (Гребенюк и др., 2000) в качестве диагностических видов асс. Tanaceto-

Kochietum prostratae Kochia prostrata и Tanacetum achilleifolium встречаются так-

же с высоким постоянством и в сообществах других синтаксонов (Лысенко, 2013б

(таблица 1)), в то время как в ценозах самой асс. Tanaceto-Kochietum prostratae

(Гребенюк и др., 2000 (таблица 2)) они имеют невысокое обилие и отмечены не во

всех описываемых сообществах. Виды Alyssum turkestanicum, Ceratocephala fal-
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cata и Lepidium ruderale, выбранные С. И. Гребенюк с соавторами в качестве ди-

агностических видов этой ассоциации, распространены также в рудеральных и

подверженных антропогенному воздействию степных и пустынных сообществах

и диагностируют главным образом нарушенность почвенного покрова, а не засо-

ление почв. Poa bulbosa, диагностический и имяобразующий вид асс. Poo bulbo-

sae-Artemisietum pauciflorae, очень широко распространен в различных ценозах

лесостепной, степной и пустынной зон и не может хорошо диагностировать гало-

фитные сообщества. Вид Camphorosma monspeliaca, указанный как диагностиче-

ский вид этой ассоциации, является диагностическим видом ассоциации Artemisio

pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006;

другой диагностический вид асс. Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae –

Tanacetum achilleifolium – является также диагностическим видом асс. Tanaceto-

Kochietum prostratae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2005. Ассоциация Puccinellio

tenuissimae-Artemisietum pauciflorae Karpov 2001 (Карпов, 2001) не имеет в своем

составе видов растений, которые позволили бы четко дифференцировать ее от

других обсуждаемых синтаксонов. Лишь Puccinellia tenuissima хорошо отделяет

ее от других фитосоциологических единиц, но только одного такого вида недос-

таточно для выделения самостоятельной единицы ранга ассоциации. В целом со-

общества описываемых ассоциаций сходны по флористическому составу, что по-

казывают таблицы 1-2 (Лысенко, 2013б), объединены в одну ассоциацию Ar-

temisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae, которая разделена на несколько

субассоциаций. Название асс. Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae

инвертировано в соответствие со статьей 42 ICPN (Weber et al., 2000), поскольку

оно было создано в противоречии со статьей 10b (Art. 10b), т.к. при условии рав-

нозначного доминирования Artemisia pauciflora и Camphorosma monspeliaca (Гре-

бенюк и др., 2000 (таблица 1)) первый вид образует более высокий подъярус по

сравнению со вторым. Практически во всех сообществах объединяемых синтак-

сонов присутствуют с высоким постоянством и проективным покрытием виды Ar-

temisia pauciflora и Camphorosma monspeliaca, которые использованы в качестве

диагностических видов ассоциации.
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Известны местонахождения ценозов в степной зоне (Самарская, Оренбургская,

Саратовская, Волгоградская области, а также, как показывают литературные данные

(Гребенюк, 2000), в Калмыкии и Западно-Казахстанской области (Казахстан)).

3.2.1.1.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum

pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. typicum

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Лысенко, 2013б).

Синонимы: Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum monspeliacae Grebenyuk

et  al.  ex  Golub  et  al.  2006  (Art.  10b,  42), Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae

typicum Karpov et al. 2003 (Art. 3o), Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae typicum

Karpov et al. ex Karpov et Yuritsyna 2006 (Art. 25), Poo bulbosae-Artemisietum pau-

ciflorae kochietosum prostratae Karpov et al. 2003 (Art. 3o), Poo bulbosae-

Artemisietum pauciflorae bassietosum prostratae Karpov et al. ex Karpov et Yuritsyna

2006 (Art. 25), Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae limonietosum gmelinii Karpov

et al. 2003 (Art. 3o), Poo bulbosae-Artemisietum pauciflorae limonietosum gmelinii

Karpov  et  al.  ex  Karpov  et  Yuritsyna  2006  (Art.  25), Tanaceto-Kochietum prostratae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2005 p. max. p. (Art. 25).

Диагностические виды: Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская, Саратов-

ская, Волгоградская области).

3.2.1.1.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. artemisietosum aus-

triacae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б).

Диагностический вид: Artemisia austriaca.

Синоним: Tanaceto-Kochietum prostratae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2005

p. min. p. (Art. 25).

Местонахождения ценозов встречены в степной зоне (Самарская, Саратов-

ская области).

3.2.1.1.3. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum larici-

nae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б).
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Диагностический вид: Salsola laricina.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

3.2.1.1.3.1. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae

Lysenko 2013 var. typica (Лысенко, 2013б).

Диагностический вид: Salsola laricina.

Известны местонахождения ценозов в степной зоне (Саратовская область).

3.2.1.1.3.2. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae

Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa (Лысенко, 2013б).

Диагностический вид: Artemisia nitrosa.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

3.2.1.1.4. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos. puccinellietosum

tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 (Карпов, 2001; Лысенко, 2013б).

Синоним: Puccinellio tenuissimae-Artemisietum pauciflorae Karpov 2001 p.

max. p. (Art. 27c).

Диагностический вид: Puccinellia tenuissima.

Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum pauciflorae Karpov 2001 по-

нижена до уровня субассоциации и подчинена ассоциации Camphorosmo monspe-

liacae-Artemisietum pauciflorae, поскольку, как уже отмечалось выше (см. характе-

ристику синтаксона 3.2.1.1.), не имеет в своем составе видов растений, которые

позволили бы четко дифференцировать ее от других синтаксонов союза Camphor-

osmo monspeliacae-Artemision pauciflorae (Лысенко, 2013б, таблица 1, 2).

В исследуемом регионе местонахождения ценозов описаны в степной зоне

(Самарская и Оренбургская области).

Субассоциация разделена на 2 варианта – Camphorosmo monspeliacae-

Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos.
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puccinellietosum tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 var. typica и

Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al.

2006 nom. invers. propos. puccinellietosum tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov.

Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa. Местонахождения сообществ варианта Cam-

phorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006

nom. invers. propos. puccinellietosum tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko

2013 var. typica (диагностический вид: Puccinellia tenuissima) описаны в Орен-

бургской области (Карпов, 2001); в рассматриваемом нами регионе – Поволжье –

они пока не установлены.

3.2.1.1.4.1. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos. puccinellietosum tenuissimae

(Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa (Карпов, 2001; Лысен-

ко, 2013б).

Диагностический вид: Artemisia nitrosa.

Известны местонахождения сообществ в степной зоне (Самарская и Орен-

бургская области).

Кроме названных субассоциаций ассоциации Camphorosmo monspeliacae-

Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos., на

материале, собранном в Оренбургском Зауралье – в Соль-Илецком, Домбаров-

ском и Гайском районах Оренбургской области (данные Д. Н. Карпова (Карпов и

др., 2003)), была установлена субассоциация Camphorosmo monspeliacae-

Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006 nom. invers. propos. su-

aedetosum corniculatae Karpov  et  al.  ex  Karpov  et  Yuritsyna  2006  (Карпов и др.,

2003; Golub et al., 2006; Лысенко, 2013б; синонимы: Poo bulbosae-Artemisietum

pauciflorae suaedetosum corniculatae Karpov et al. 2003 (Art. 3o, 5), Poo bulbosae-

Artemisietum pauciflorae suaedetosum corniculatae Karpov et  al.  ex Karpov et  Yurit-

syna 2006 (Art. 25); диагностический вид: Suaeda corniculata). В Поволжье сооб-

щества данной субассоциации пока не найдены.

3.2.1.2. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013).
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Диагностические виды: Camphorosma monspeliaca, Artemisia nitrosa.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Саратовская и Вол-

гоградская области).

3.2.1.2.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

typicum Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013).

Диагностические виды: Camphorosma monspeliaca, Artemisia nitrosa.

Местонахождения ценозов установлены в степной зоне (Саратовская и Вол-

гоградская области).

3.2.1.2.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

galatelletosum villosae Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013).

Диагностический вид: Galatella villosa.

Известны местонахождения сообществ в степной зоне (Саратовская область).

3.2.1.2. Ассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae Lysenko in

Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б).

Диагностические виды: Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

3.2.1.2.1. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae

typicum Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б).

Диагностические виды: Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora.

Известны местонахождения ценозов в степной зоне (Саратовская область).

3.2.1.2.2. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae salso-

letosum laricinae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б).

Диагностический вид: Salsola laricina.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Саратовская об-

ласть).

3.2.1.2.3. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae ar-

temisietosum nitrosae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б)

Диагностический вид: Artemisia nitrosa.

Известны местонахождения ценозов в степной зоне (Саратовская область).
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Группа порядков сообществ влажных солончаковых и солончаковатых почв

3.3. Порядок Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973 (приложение 1,

таблица 5).

Влажные галофитные луга и пастбища Сармато-Паннонского региона Цен-

тральной и Восточной Европы и Западной Сибири.

Синонимы: Cirsietalia esculenti Mirkin et Golub in Golub et Solomakha 1988

(syntax. syn.), Cirsietalia esculenti Mirkin et Golub in Golub 1994 (syntax. syn.), Galio

palustris-Poetalia palustris Solomakha 1996 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Elytrigia repens, Juncus gerardii, Scorzonera

parviflora, Taraxacum (officinale, bessarabicum), Puccinellia distans, Plantago

cornuti, Poa angustifolia, Achillea millefolium.

3.3.1. Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined. (Lysenko,

Mucina, 2014).

Сарматские гигрофитные субгалофитные луга и пастбища в лесостепной и

степной зонах Украины и России.

Синоним: Glauco-Caricion dilutae Golub et Solomakha 1988 (5).

Диагностические виды: Juncus gerardii, Carex diluta, Glaux maritima,

Agrostis stolonifera.

3.3.1.1. Ассоциация Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Ly-

senko 1999 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1996

(Art. 1).

Диагностические виды: Glaux maritima, Juncus compressus, Bolboschoenus

maritimus.

Местонахождения сообществ известны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.1.2. Ассоциация Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis Golub et Lysenko 1996

(Art. 1).
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Диагностические виды: Cirsium incanum, Galium palustre, Eleocharis

uniglumis, Stachys palustris.

Местонахождения ценозов известны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.1.3. Ассоциация Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva

ex Golub 1995 (Голуб, Савельева, 1988; Golub, 1995; Лысенко и др., 2008).

Синоним: Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva 1988

(Art. 1).

Диагностические виды: Triglochin maritimum, Puccinellia gigantea.

В пределах территории диссертационного исследования местонахождения

сообществ ассоциации описаны в лесостепной зоне (Самарская область). Из лите-

ратурных данных (Голуб, Савельева, 1988) известны местообитания фитоценозов

в степной зоне – в Правобережной части Поволжья, в бассейне р. Дон, находя-

щейся в Волгоградской области, вне территории нашего изучения. В связи с этим

подробная характеристика ценозов ассоциации в разделе 4.3 настоящей главы

диссертации дана только для лесостепной зоны. Очень вероятно нахождение со-

обществ ассоциации между этими двумя установленными районами выполнения

геоботанических описаний, в том числе и в степном Левобережном Поволжье, но

этот вопрос требует решения. Известно, что Puccinellia gigantea встречается в Са-

ратовском Заволжье редко (Еленевский и др., 2008) и указывается для Озинского

района (Гребенюк, 2001), в то время как Triglochin maritimum нередок для терри-

тории этой области.

3.3.1.4. Ассоциация Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999

(Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1996 (Art. 1).

Диагностические виды: Inula hirta, Plantago media, Poa (angustifolia,

pratensis).

Установлены местонахождения ценозов в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).
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3.3.1.5. Ассоциация Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub et Lysenko 1996

(Art. 1).

Диагностические виды: Xanthium albinum, Plantago major, Spergularia salina.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.1.6. Ассоциация Trifolio pratensis-Juncetum compressus Golub et Lysenko

1999 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999).

Синоним: Trifolio pratensis-Juncetum compressus Golub et Lysenko 1996

(Art. 1).

Диагностические виды: Juncus compressus, Plantago major, Geranium

pratense, Amoria repens.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.2. Союз Cirsion esculenti Golub 1994.

Мезофитные галофитные луга лесостепной и степной зон Центральной Рос-

сии, Южной Сибири и Восточного Казахстана.

Синонимы: Artemision santonicae Solomakha et Sipailova 1987 (Art. 1),

Artemision santonicae Shelyag-Sosonko et Solomakha em Golub 1993 (syntax. syn.),

Artemision santonicae Shelyag-Sosonko et Solomakha em Golub 1994 (syntax. syn.),

Cirsio-Hordeion brevisubulati Mirkin in Karpov et al. 1987 (Art. 1), Cirsio-Hordeion

brevisubulati Mirkin in Karpov et al. ex Golub 1994 (syntax. syn.), Geranion collini

Golub et Savelyeva 1987 (Art. 1), Geranion collini Golub et Savelyeva in Golub 1994

(syntax. syn.), Cirsio-Hordeion brevisubulati Mirkin in Karpov et al. ex Golub 1994

(Art. 3f, 8).

Диагностические виды: Eleocharis palustris, Geranium collinum, Cirsium escu-

lentum, Alopecurus arundinaceus, Plantago cornuti.

3.3.2.1. Ассоциация Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae Lysenko et

Rakov 2010 (Лысенко, Раков, 2010).
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Диагностические виды: Cirsium esculentum, Festuca arundinacea subsp. orien-

talis.

Местонахождения сообществ отмечены в лесостепной зоне (Ульяновская и

Самарская области).

3.3.2.2. Ассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Savel-

jeva ex Golub 1994 (Голуб, Савельева, 1988; Golub, 1994; Лысенко и др., 2008).

Синоним: Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva 1988

(Art. 1).

Диагностические виды: Plantago cornuti, Festuca arundinacea subsp. orien-

talis.

Разные авторы (Голуб, Савельева, 1988; Golub, Saveljeva, 1991; Golub, 1994;

Golub et al., 2003; Лысенко и др., 2008) для образования названий ряда описанных

ранее синтаксонов выбирали Festuca arundinacea Schreb., хотя известно, что на

территории, где описаны эти синтаксоны, встречается Festuca arundinacea subsp.

orientalis (Hack.) K. Richt. (Бобров и др., 1974), которая в монографии С. К. Чере-

панова (1995) представлена как самостоятельный вид Festuca regeliana Pavl.,  а в

сводке Н. Н. Цвелева (2000) указывается, что Festuca arundinacea Schreb. является

синонимом Schedonorus phoenix (Scop.) Holub. Для избежания синтаксономиче-

ской путаницы в качестве одного из имяобразующих видов характеризуемой

здесь фитосоциологической единицы мы используем Festuca arundinacea.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной (Самарская область)

и степной зонах (Волгоградская область (Голуб, Савельева, 1988)).

Ассоциация разделена на 2 субассоциации – typicum и melilotetosum dentati.

Литературные данные (Голуб, Савельева, 1988) свидетельствуют о местона-

хождении сообществ субассоциации Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae

typicum Golub et Saveljeva ex Golub 1994 (Голуб, Савельева, 1988; Golub, 1994; си-

ноним: Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae typicum Golub et Saveljeva 1988

(Art. 1); диагностические виды: Plantago cornuti, Festuca arundinacea) в степной

зоне, в поймах рек бассейна р. Дон в Правобережной части Поволжья (Волгоград-

ская область). Поскольку эти местообитания находятся вне территории наших ис-
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следований, подробная характеристика ценозов субассоциации в разделе 4.3 на-

стоящей главы диссертационного исследования не дана. Вероятность обнаруже-

ния сообществ ассоциации в степной зоне в пределах Поволжья велика, но этот

вопрос требует своего решения. Известно, что Plantago cornuti в Саратовской об-

ласти находится на западной границе ареала, встречается редко, но в местах про-

израстания массово, отмечен для Правобережья и Левобережья (Еленевский и др.,

2008). Однако на сегодняшний момент мы не располагаем данными о местонахо-

ждении ценозов ассоциации в степном Левобережье. Нами Plantago cornuti был

обнаружен в Краснокутском районе, в 10 км к северу от с. Дьяковка, в неглубоком

понижении с солончаковатыми почвами, в составе Phragmites australis –

 сообществ.

3.3.2.2.1. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva ex Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 (Лысенко и др.,

2008; Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностические виды: Melilotus dentatus, Chartolepis intermedia.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.2.2.1.1. Вариант Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva ex Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. typica (Лысен-

ко и др., 2008; Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностические виды: Plantago cornuti, Festuca arundinacea, Melilotus

dentatus.

Местонахождения ценозов установлены в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.2.2.1.2. Вариант Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva ex Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. Juncus

gerardii (Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностический вид: Juncus gerardii.

Местонахождения сообществ описаны в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).
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3.3.2.2.2. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva ex Golub 1994 ononietosum intermediae Lysenko et Mitroshenkova 2011

(Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностический вид: Ononis intermedia.

Местонахождения ценозов отмечены в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.3.2.2.3. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva ex Golub 1994 artemisietosum abrotani Lysenko et Mitroshenkova 2011

(Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностический вид: Artemisia abrotanum.

Местонахождения сообществ установлены в лесостепной зоне (Самарская

область).

3.3.2.3. Ассоциация Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko et Mitros-

henkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011в).

Диагностические виды: Inula salicina, Saussurea amara.

Местонахождения ценозов отмечены в лесостепной зоне (Самарская об-

ласть).

3.4. Порядок Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 (прило-

жение 1, таблица 6).

Галофитные аллювиальные луга и травянистые сообщества бассейнов Дона,

Волги и Урала.

Диагностические виды: Glycyrrhiza (glabra, echinata, korshinskyi), Dodartia

orientalis, Carex stenophylla.

3.4.1. Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995.

Галофитные аллювиальные луга Прикаспийской низменности.

Синонимы: Elytrigio-Aeluropodion Ageleulov et Golub in Golub 1995 (syntax.

syn.), Limonio gmelinii-Artemision lerchianae Ageleulov et Golub in Golub 1995 (Art. 8).

Диагностические виды: Senecio jacobaea, Taraxacum officinale, Glycyrrhiza

glabra, Calamagrostis epigeios, Althaea officinalis, Tragopogon orientalis.
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3.4.1.1. Ассоциация Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013).

Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Festuca valesiaca, Artemisia aus-

triaca, Limonium sareptanum, Gypsophila paniculata.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская об-

ласть).

3.4.1.2. Ассоциация Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013).

Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Leymus ramosus.

Сообщества распространены в степной зоне (Саратовская, Волгоградская

области).

3.4.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013).

Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Limonium gmelinii, Artemisia ni-

trosa, Phragmites australis.

Местонахождения ценозов встречены в степной зоне (Саратовская, Волго-

градская области).

3.4.2. Союз Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010.

Галофитные аллювиальные луга и травяные сообщества степной зоны в

бассейнах Волги и Урала.

Диагностические виды: Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens, Poa

angustifolia.

3.4.2.1. Ассоциация Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko

2010 (Лысенко, 2010а).

Диагностические виды: Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens, Poa

angustifolia.

Местонахождения сообществ описаны в степной зоне (Самарская, Орен-

бургская, Саратовская области).

3.4.2.2. Ассоциация Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko et al.

2013 (Лысенко и др., 2013).
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Диагностические виды: Glyzyrrhiza korshinskyi, Phragmites australis, Carex

diluta.

Известны местонахождения ценозов в степной зоне (Саратовская область).

4. Класс Artemisietea lerchianae Golub 1994 (приложение 1, таблица 7).

Арало-каспийская субгалофитная растительность пустынной зоны.

Синонимы: Artemisietea lerchianae Golub in Golub et Savchenko 1986 (Art.

2b, 5, 8), Artemisietea lerchianae Golub 1987 (Art. 1), Artemisietea tschernievianae

Golub 1994 (syntax. syn.).

Диагностические виды: Alhagi pseudalhagi, Anabasis (aphylla*, salsa*), Ar-

temisia (campestris*, lerchiana), Astragalus physodes, Atraphaxis spinosa, Kochia

prostrata*, Calligonum aphyllum, Camphorosma lessingii, Ceratocarpus arenarius*,

Eremopyrum orientale, Euphorbia seguieriana*, Ferula caspica, Peganum harmala*,

Petrosimonia oppositifolia*, Stipagrostis karelinii, Trigonella arcuata, Zygophyllum

fabago*.

4.1. Порядок Artemisietalia lerchianae Golub 1994 (приложение 1, таблица 7).

Прикаспийская пустынная растительность на суглинистых почвах.

Синонимы: Artemisietalia lerchianae Golub et Savchenko 1986 (Art. 2b, 5, 8),

Artemisietalia lerchianae Golub 1987 (Art. 1).

Диагностические виды: Anabasis (aphylla*, salsa*), Artemisia lerchiana, Ko-

chia prostrata*, Camphorosma lessingii, Eremopyrum orientale, Ferula caspica, Pet-

rosimonia oppositifolia*.

4.1.1. Союз Anabasio salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina ined.

(Lysenko, Mucina, 2014).

Прикаспийская галофитная растительность на солонцовых почвах.

Синонимы: Anabasion aphyllae Golub et Savchenko 1986 (Art. 2b, 5, 8), Ana-

basion aphyllae Golub 1987 (Art. 1).

Диагностические виды: Anabasis (aphylla*, salsa*), Artemisia pauciflora,

Eremopyrum orientale, Ferula caspica, Petrosimonia oppositifolia*.

4.1.1.1. Ассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae Lysenko 2013

(Лысенко, 2013а).
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Диагностические виды: Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Сообщества установлены в степной зоне (Волгоградская и Астраханская об-

ласти).

4.1.1.1.1. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum

Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а).

Диагностические виды: Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Астра-

ханская области).

4.1.1.1.1.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko

2013 var. typica (Лысенко, 2013а).

Диагностические виды: Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Астраханская

область).

4.1.1.1.1.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko

2013 var. Artemisia lerchiana (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Artemisia lerchiana.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Аст-

раханская области).

4.1.1.1.2. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae anabasie-

tosum aphyllae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Anabasis aphylla.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Волгоградская и

Астраханская области).

4.1.1.1.3. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atripliceto-

sum canae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Atriplex cana.

Местонахождения сообществ обнаружены в степной зоне (Астраханская об-

ласть).

4.1.1.1.3.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum

canae Lysenko 2013 var. typica (Лысенко, 2013а).
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Диагностический вид: Atriplex cana.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Астраханская область).

4.1.1.1.3.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum

canae Lysenko 2013 var. Artemisia lerchiana (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Artemisia lerchiana.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Астраханская

область).

4.1.1.1.4. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedeto-

sum physophorae (Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 (Лы-

сенко, 2013а).

Синонимы: Suaedetum physophorae Grebenyuk et al. 2000 (Art. 5, 27с), Suaede-

tum physophorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Art. 27с).

Диагностический вид: Suaeda physophora.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Астра-

ханская области).

4.1.1.1.4.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var. typica

((Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013) (Лысенко, 2013а).

Синонимы: Suaedetum physophorae typicum Grebenyuk et al. 2000 (Art. 5, 27c),

Suaedetum physophorae typicum Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Art. 27c).

Диагностический вид: Suaeda physophora.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Астра-

ханская области).

4.1.1.1.4.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var.

Atriplex cana ((Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013) (Лы-

сенко, 2013а).

Синонимы: Suaedetum physophorae atriplicetosum canae Grebenyuk et al. 2000

(Art. 5, 27c), Suaedetum physophorae atriplicetosum canae Grebenyuk et al. ex Golub

et al. 2006 (Art. 27c).
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Диагностический вид: Atriplex cana.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Астра-

ханская области).

4.1.1.1.4.3. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var. Ley-

mus ramosus (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Leymus ramosus.

Ранг ассоциации Suaedetum physophorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006

понижен до уровня субассоциации согласно ст. 27 (Art. 27c) ICPN (Weber et al.,

2000), и она включена в состав асс. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae

Lysenko 2013. Основанием для принятия такого решения послужило то, что два

диагностических вида асс. Suaedetum physophorae – Anabasis salsa и Atriplex cana,

– предложенные авторами при ее первом описании (Гребенюк и др., 2000), встре-

чаются в ценозах других субассоциаций асс. Anabasio salsae-Artemisietum pau-

ciflorae с высоким постоянством (Лысенко, 2013а (таблицы 1-4)), в связи с чем

они не могут диагностировать данную ассоциацию, а Suaeda physophora, послед-

ний из предлагавшихся диагностических видов асс. Suaedetum physophorae (Гре-

бенюк и др., 2000), встречается с высоким постоянством и обилием лишь в сооб-

ществах этой фитосоциологической единицы. Кроме того, ценозы, относимые к

асс. Suaedetum physophorae, распространены на меньшей площади по сравнению с

таковыми названной ассоциации.

Местонахождения сообществ установлены в степной зоне (Волгоградская и

Астраханская области).

4.1.1.1.5. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae limonieto-

sum suffruticosi Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а).

Диагностический вид: Limonium suffruticosum.

Местонахождения ценозов описаны в степной зоне (Волгоградская и Аст-

раханская области).

Кроме сообществ названных синтаксонов, в лесостепной и степной зонах в

пределах Поволжья на слабо засоленных почвах встречаются следующие ценозы:
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галофитно-луговые из класса 5. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, порядка

5.1. Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931, союза 5.1.1. Arrhenatherion elatioris Luquet

1926, ассоциации 5.1.1.1. Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis Golub et Lysenko ex

Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Лысенко, 2009а; синонимы: Cirsio es-

culenti-Lotetum zhegulensis Golub et Lysenko 1996 (Art. 1), Cirsio esculenti-Lotetum

zhegulensis Golub et Lysenko 1999 (Art. 5); диагностические виды: Cirsium esculen-

tum, Lotus zhegulensis, Taraxacum bessarabicum; лесостепная зона (Самарская об-

ласть)), субассоциации 5.1.1.1.1. Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis typicum Golub

et Lysenko ex Lysenko 2009 (Лысенко, 2009а; диагностические виды: Cirsium escu-

lentum, Lotus zhegulensis, Taraxacum bessarabicum; лесостепная зона (Самарская

область)), субассоциации 5.1.1.1.2. Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis agrostieto-

sum Golub et Lysenko ex Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Лысенко,

2009а; синонимы: Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis agrostietosum Golub et

Lysenko 1996 (Art. 1), Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis agrostietosum Golub et

Lysenko 1999 (Art. 4а); диагностические виды: Agrostis stolonifera, Poa angustifolia,

Cichorium intybus, Polygonum patulum; лесостепная зона (Самарская область)),

субассоциации 5.1.1.1.3. Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis festucetosum Golub et

Lysenko ex Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Лысенко, 2009а; синонимы:

Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis festucetosum Golub et Lysenko 1996 (Art. 1), Cir-

sio esculenti-Lotetum zhegulensis festucetosum Golub et Lysenko 1999 (Art. 4a); диаг-

ностический вид: Festuca pratensis; лесостепная зона (Самарская область)), ассо-

циации 5.1.1.2. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus Golub et Lysenko ex

Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997; Лысенко, Раков, 2010; синоним:

Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus Golub et Lysenko 1997 (Art. 1); диагно-

стические виды: Cichorium intybus, Leontodon autumnalis; лесостепная зона (Са-

марская область)), субассоциации 5.1.1.2.1. Leontodonto autumnalis-Cichorietum in-

tybus typicum Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997;

Лысенко, Раков, 2010; синоним: Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus

typicum Golub et Lysenko 1997 (Art. 1); диагностические виды: Cichorium intybus,

Leontodon autumnalis; лесостепная зона (Самарская область)), субассоциации
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5.1.1.2.2. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus tripolietosum Golub et Lysenko

ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997; Лысенко, Раков, 2010; синоним:

Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus tripolietosum Golub et Lysenko 1997

(Art. 1); диагностические виды: Juncus compressus, Odontites vulgaris, Tripolium

pannonicum, Festuca pratensis, Lepidium latifolium; лесостепная зона (Самарская

область)), субассоциации 5.1.1.2.3. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus

bromopsietosum Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко 1997;

Лысенко, Раков, 2010; синоним: Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus bro-

mopsietosum Golub et Lysenko 1997 (Art. 1); диагностические виды: Bromopsis in-

ermis, Atriplex tatarica; лесостепная зона (Самарская область)), субассоциации

5.1.1.2.4. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus amorietosum Golub et Lysenko

ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997; Лысенко, Раков, 2010; синоним:

Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus amorietosum Golub et Lysenko 1997

(Art. 1); диагностические виды: Agrostis gigantea, Medicago lupulina, Amoria

repens; лесостепная зона (Самарская область));

галофитно-степные из класса 6. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et

Hadač 1944, порядка 6.1. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949, союза

6.1.1. Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos., ассоциации 6.1.1.1.

Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010

nom. invers. propos. (Карпов и др., 2003; Карпов, Юрицына, 2006; Лысенко, Мит-

рошенкова, 2011а; Лысенко, Опарин, 2011а; Лысенко, Раков, 2010; синонимы:

Festuco valesiacae-Artemisietum austriacae Karpov et al. 2003 (3o), Festuco

valesiacae-Artemisietum austriacae Karpov et al. ex Karpov et Yuritsyna 2006 (3k,

10b); диагностические виды: Festuca valesiaca, Artemisia austriaca; лесостепная и

степная зоны (Ульяновская, Самарская, Саратовская, Оренбургская области)),

субассоциации 6.1.1.1.1. Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum Karpov

et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos. (Лысенко, Раков, 2010; Лысен-

ко, Опарин, 2011а; Лысенко, Митрошенкова, 2011а; диагностические виды: Fes-

tuca valesiaca, Artemisia austriaca; лесостепная и степная зоны (Ульяновская, Са-

марская и Саратовская области)), субассоциации 6.1.1.1.2. Artemisio austriacae-
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Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos.

artemisietosum nitrosae Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011а; Лысенко,

Митрошенкова, 2011а; диагностический вид: Artemisia nitrosa; степная зона (Са-

марская, Саратовская, Оренбургская области)), субассоциации 6.1.1.1.3. Artemisio

austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers.

propos. limonietosum sareptani Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011а;

Лысенко, Митрошенкова, 2011а; диагностический вид: Limonium sareptanum;

степная зона (Самарская, Оренбургская области)), субассоциации 6.1.1.1.4. Ar-

temisio austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010

nom. invers. propos. stipetosum capillatae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко,

Митрошенкова, 2011а; диагностический вид: Stipa capillata; степная зона (Орен-

бургская область)); порядка 6.2. Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae

Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined. (Mucina et al., 2014); союза 6.2.1. Tanaceto

achilleifolii-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined.

(Mucina et al., 2014); ассоциации 6.2.1.1. Agropyro desertori-Stipetum sareptanae

Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б; диагностические ви-

ды: Stipa sareptana, Agropyron desertorum, Salsola laricina, Artemisia lerchiana,

Allium rotundum; степная зона (Саратовская область)).

Следует отметить, что положение асс. Artemisio austriacae-Festucetum vale-

siacae в системе классификационных единиц неоднозначно – в литературе есть

сведения об отнесении ее к классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973

(Карпов и др., 2003; Golub et al., 2006; Карпов, Юрицына, 2006). Полевые иссле-

дования, проводившиеся нами в лесостепной и степной зонах Европейской части

России, показывают, что ценозы этой ассоциации формируются в условиях выпа-

са в основном на незасоленных почвах – черноземах, а также на солонцовых и

слабо засоленных почвах. Присутствие в сообществе Plantago salsa, Cirsium escu-

lentum, Taraxacum bessarabicum, Limonium gmelinii свидетельствует о засолении

почв. Однако нам представляется логичным отнести этот синтаксон к высшим

синтаксономическим единицам, объединяющим степные сообщества – классу

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, порядку Festucetalia valesia-
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cae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949, Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv.

propos.

Известно о существовании асс. Polygono avicularis-Artemisietum austriacae

Yamalov in Yamalov et al. 2008, которая имеет те же диагностические виды, что и

асс. Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae, но представляет собой «III (полын-

ковую) стадию пастбищной дигрессии», которая «объединяет фитоценозы, распро-

страненные вблизи населенных пунктов, ферм и стойбищ» (Ямалов и др., 2008,

с. 135). Для флористического состава сообществ асс. Polygono avicularis-

Artemisietum austriacae характерно большое количество синантропных видов клас-

са Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951, к которому она принад-

лежит, и небольшое количество степных видов класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et

Tx. ex Klika et Hadač 1944. В отличие от нее асс. Artemisio austriacae-Festucetum va-

lesiacae представляет собой II (полынково-типчаковую (среднесбитую)) стадию па-

стбищной дигрессии (Горшкова и др., 1977; Морозова, 1985) и включена в состав

класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944.

Все установленные в лесостепной и степной зонах в пределах Поволжья

синтаксоны разделены на группы в зависимости от их приуроченности к формам

рельефа и почвам; их характеристики приведены далее.
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4.3. Характеристика синтаксонов растительности засоленных почв

лесостепной зоны в Поволжье

Растительные сообщества, образованные галофитами, в лесостепной зоне в

пределах Поволжья имеют в основном первичный характер, встречаются в пой-

мах и на террасах рек и приурочены к интразональным почвам – солончакам и со-

лонцам, а также солончаковым и солонцовым разностям зональных почв; их видо-

вой состав и структура специфичны и обусловлены принадлежностью к конкрет-

ным экотопам.

4.3.1. Растительность засоленных почв речных пойм

Одним из главных компонентов растительного покрова засоленных почв

пойм рек в лесостепной зоне в пределах Поволжья являются сообщества гемик-

риптофитов на солончаках луговых с содово-хлоридным и сульфатно-содовым

типами засоления, встречающиеся, однако, редко. К ним приурочены фитоценозы

солелюбивых растений, основными ценозообразователями в которых являются

гемикриптофиты Artemisia santonica, Cirsium esculentum, Plantago (cornuti, salsa),

терофиты Atriplex (prostrata, patens), Salicornia perennans, Spergularia salina. Эти

местообитания являются самыми засоленными экотопами по сравнению со всеми

исследованными в лесостепной зоне в Поволжье; сообщества, приуроченные к

ним, характеризуются большим числом видов-галофитов, в их числе присутству-

ют самые солелюбивые растения – эугалофиты Salicornia perennans и Suaeda

prostrata.

Далее характеризуем сообщества установленных синтаксонов.

1.1.1.2. Ассоциация Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 8, оп. 2-8, н.т. – оп. 2); рисунок 9).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Atriplex (patens, prostrata),

Salicornia perennans, Suaeda prostrata.
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Состав и структура . Сообщества флористически небогаты – среднее

число видов 9, ценофлора включает 8-11 видов. Травяной покров имеет невысо-

кое проективное покрытие – 30-45 % – и разделен на 2 подъяруса. Первый, высо-

той до 50 см, негустой, сложен Artemisia santonica, Atriplex (patens, prostrata),

Puccinellia distans, Tripolium pannonicum; второй, разреженный, достигающий вы-

соты 15 см, образуют Salicornia perennans, Suaeda prostrata, Spergularia salina,

Plantago intermedia. В ценозах доминируют Puccinellia distans, Tripolium

pannonicum, Salicornia perennans.

Экология и распространение . Сообщества встречаются в пойме

р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) на плоских пониженных при-

террасных участках с солончаками луговыми содово-сульфатного типа засоления.

Грунтовые воды солоноватые, содово-сульфатного типа засоления.

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского (Раменский и

др., 1956; Болдырев, Горин, 2007а, 2007б; Горин и др., 2008а, 2008б; Жулидова и

др., 2010; Горин, Болдырев, 2013): сильно солончаковые почвы (солончаки), сухо-

луговое и свеже-луговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

В поймах рек лесостепной зоны в Поволжье бóльшее распространение, чем

солончаки, получили аллювиальные луговые насыщенные засоленные и солонце-

ватые почвы. Они характеризуются достаточно высоким разнообразием расти-

тельных сообществ, которые образованы гемикриптофитами – облигатными га-

лофитами и растениями с широкой амплитудой на градиенте богатства-засоления

почвы. Главными ценозообразователями являются Artemisia santonica, Glaux mari-

tima, Juncus gerardii, Plantago salsa, Puccinellia distans, Taraxacum bessarabicum,

Triglochin maritimum, Tripolium pannonicum.

На таких местообитаниях описаны ценозы характеризуемых ниже синтак-

сонов.

3.3.1.5. Ассоциация Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 6, оп. 1-6, н.т. – оп. 3); рисунок 9).
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Диагностические виды : Spergularia salina, Plantago major.

Состав и структура . Ценозы имеют невысокое флористическое богатство

– среднее число видов 14, ценофлора – 11-17 видов. Общее проективное покрытие

травостоя варьирует от 25 до 95 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса.

Первый, высотой до 60 см, густой, сложен Elytrigia repens, Agrostis stolonifera,

Juncus gerardii, Puccinellia distans, Tripolium pannonicum. Второй, высотой 15-

30 см, довольно густой, образуют Taraxacum bessarabicum, Plantago salsa, Spergu-

laria salina. В сообществах доминируют Puccinellia distans, Agrostis stolonifera,

Tripolium pannonicum.

Экология и распространение . Ценозы встречаются редко – известны их

местонахождения на пониженных участках c аллювиальными луговыми насы-

щенными засоленными почвами в пойме р. Тишерек (Сызранский район Самар-

ской области) на удалении от русла реки и ее стариц.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, слабо ал-

лювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.3.1.1. Ассоциация Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 4, оп. 1-5, н.т. – оп. 1); рисунок 9).

Диагностические виды : Glaux maritima, Juncus compressus,

Bolboschoenus maritimus.

Состав и структура . Сообщества ассоциации характеризуются невысо-

ким флористическим богатством – среднее число видов 12, ценофлора – 10-15.

Травостой имеет общее проективное покрытие 55-75 % и разделен на 2 подъяру-

са. Первый, высотой до 60 см, довольно густой, образуют Elytrigia repens, Juncus

compressus, J. gerardii, Triglochin maritimum, Tripolium pannonicum, Puccinellia dis-

tans. Второй подъярус, высотой 10-20 см и разреженный, слагают Glaux maritima,

Plantago salsa, Amoria fragifera. В ценозах доминируют Glaux maritima, Triglochin

maritimum, Juncus compressus.
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Экология и распространение . Сообщества встречаются на ровных пой-

менных участках c аллювиальными луговыми насыщенными засоленными почвами

в притеррасной части долины р. Тишерек (Сызранский район Самарской области).

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: средне со-

лончаковатые почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.3.1.4. Ассоциация Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999

(Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 5, оп. 1-6, н.т. – оп. 5); рисунок 9).

Диагностические виды : Inula hirta, Plantago media, Poa (angustifolia,

pratensis).

Состав и структура . Ценозы характеризуются невысоким флористиче-

ским богатством – среднее число видов 14, ценофлора сообществ включает от 10

до 18 видов; сомкнутым травостоем – общее проективное покрытие варьирует от

75 до 95 %. Травяной покров разделен на 2 хорошо выраженных подъяруса – пер-

вый, высотой до 50 см, густой, образован Poa (pratensis, angustifolia), Elytrigia re-

pens, Juncus gerardii, Puccinellia distans. Второй, высотой 10-20 см, разреженный,

сложен Plantago media, Taraxacum bessarabicum, Potentilla anserina, Amoria fragif-

era, Leontodon autumnalis. В сообществах доминирует Potentilla anserina.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на ровных пой-

менных участках долины р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) c

аллювиальными луговыми насыщенными засоленными почвами, удаленных от

русла реки.

Характеристики экотопов по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончакова-

тые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо

аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.3.1.6. Ассоциация Trifolio pratensis-Juncetum compressus Golub et Lysenko

1999 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 7, оп. 1-6, н.т. – оп. 6); рисунок 9).

Диагностические виды : Juncus compressus, Plantago major, Geranium

pratense, Trifolium pratense, Amoria repens.
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Состав и структура . Сообщества ассоциации не имеют высокого флори-

стического богатства – среднее число видов 13, ценофлора – 10-15 видов. Травяной

покров сомкнутый – общее проективное покрытие составляет 70-100 %, разделен

на 2 подъяруса. Первый, высотой до 50 см, негустой, образуют Agrostis stolonifera,

Juncus compressus, Geranium pratense. Второй, высотой 10-25 см, сомкнутый, сло-

жен Amoria fragifera, A. repens, Plantago major, Potentilla anserina. В ценозах доми-

нируют Juncus compressus, Plantago major, Taraxacum bessarabicum.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на пониженных

формах рельефа поймы р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) c ал-

лювиальными луговыми насыщенными засоленными почвами, заливаемых в по-

ловодье.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.3.1.2. Ассоциация Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis Golub  et

Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 3, оп. 1-5, н.т. – оп. 4); рисунок 9).

Диагностические виды : Cirsium incanum, Galium palustre, Eleocharis

uniglumis, Stachys palustris.

Состав и структура . Фитоценозы небогаты флористически – среднее

число видов 12, ценофлора – 9-15 видов. Травяной покров сомкнутый – общее

проективное покрытие 90-100 %, средняя высота травостоя 35 см, четкого разде-

ления его на подъярусы не отмечено. В сообществах доминирует Elytrigia repens.

Экология и распространение . Фитоценозы приурочены к пониженным

местам поймы р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) с аллювиаль-

ными лугово-болотными почвами, заливаемыми в половодье.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллюви-

альные местообитания, умеренное влияние выпаса.
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5.1.1.1. Ассоциация Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis Golub et Lysenko ex

Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 2, оп. 1-19); Лысенко, 2009а (н.т. на

с. 112-113).

Диагностические виды : Cirsium esculentum, Lotus zhegulensis, Taraxacum

bessarabicum.

Состав и структура . Видовое богатство невысоко – среднее число видов

10, в составе сообществ встречено от 7 до 14 видов. Травостой довольно густой –

общее проективное покрытие колеблется от 65 до 100 % – и разделен на 2 подъя-

руса. Первый, высотой 30-60 см, разреженный, образован Achillea millefolium, Ely-

trigia repens, Artemisia abrotanum, Cichorium intybus. Второй, имеющий высоту 10-

25 см, густой, сложен Cirsium esculentum, Lotus zhegulensis, Taraxacum bessarabi-

cum. Доминируют Lotus zhegulensis, Cirsium esculentum.

Экология и распространение . Сообщества встречены в пойме

р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) c аллювиальными луговыми

насыщенными слабо засоленными почвами, на ровных участках с плоской по-

верхностью.

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: богатые поч-

вы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Ассоциация разделена на 3 субасоциации – typicum, agrostietosum и festuce-

tosum.

5.1.1.1.1. Субассоциация Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis typicum Golub et

Lysenko ex Lysenko 2009 (Лысенко, 2009а (н.т. на с. 112-113).

Диагностические виды : Cirsium esculentum, Lotus zhegulensis, Taraxacum

bessarabicum.

Состав и структура . Видовое богатство невысоко – число видов 12. Тра-

востой довольно густой – общее проективное покрытие 75 %, разделен на 2 подъ-

яруса. Первый, высотой 30-55 см, разрежен, образован Achillea millefolium, Ely-

trigia repens. Второй, имеющий высоту 10-25 см, густой, сложен Cirsium esculen-
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tum, Geranium pratense, Leontodon autumnalis, Lotus zhegulensis, Plantago media,

Taraxacum bessarabicum. Доминируют Lotus zhegulensis, Cirsium esculentum.

Экология и распространение . Сообщество описано в пойме р. Тишерек

(Сызранский район Самарской области) c аллювиальными луговыми насыщен-

ными слабо засоленными почвами.

Оценка местообитания по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.1.2. Субассоциация Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis agrostietosum

Golub et Lysenko ex Lysenko 2009 (Лысенко, 2009а (н.т. на с. 112-113); рисунок 9).

Диагностические виды : Agrostis stolonifera, Poa angustifolia, Cichorium

intybus, Polygonum patulum.

Состав и структура . Видовое богатство невысоко – среднее число видов

11, ценофлора сообществ колеблется от 9 до 14 видов. Травяной покров довольно

густой – общее проективное покрытие колеблется от 65 до 100 %, разделен на 2

подъяруса. Первый подъярус, имеющий высоту 30-50 см, разреженный, образован

Elytrigia repens, Artemsia abrotanum. Второй подъярус, высотой 15-30 см, густой,

сложен Agrostis stolonifera, Poa angustifolia, Cichorium intybus, Achillea millefolium,

Cirsium esculentum, Lotus zhegulensis, Taraxacum bessarabicum. Доминируют Lotus

zhegulensis, Taraxacum bessarabicum, Cirsium esculentum, Agrostis stolonifera.

Экология и распространение . Сообщества описаны в пойме р. Тишерек

(Сызранский район Самарской области) на ровных участках с плоской поверхно-

стью c аллювиальными луговыми насыщенными слабо засоленными почвами.

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солон-

чаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.1.3. Субассоциация Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis festucetosum

Golub et Lysenko ex Lysenko 2009 (Лысенко, 2009а (н.т. на с. 112-113); рисунок 9).

Диагностический вид : Festuca pratensis.
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Состав и структура . Видовое богатство невысоко – среднее число видов

9, в ценозах встречается от 7 до 10 видов. Травостой густой – общее проективное

покрытие от 75 до 90%, разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 50-60 см, раз-

реженный, слагает Elytrigia repens. Второй, имеющий высоту 15-40 см, густой,

образован Festuca pratensis, Lotus zhegulensis, Cirsium esculentum, Taraxacum bes-

sarabicum. Доминируют Cirsium esculentum, Lotus zhegulensis, Festuca pratensis.

Экология и распространение . Фитоценозы встречены в пойме

р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) на ровных участках.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: богатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, слабо ал-

лювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.3.2.2.1. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva in Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 (Лысенко и др.,

2008 (таблица 2, оп. 1-5, н.т. – оп. 3); Лысенко, Митрошенкова, 2011в (таблица 44,

оп. 1-14)).

Диагностические виды : Melilotus dentatus, Chartolepis intermedia.

Сравнение материала, собранного в Самарской области, с литературными

данными (Голуб, Савельева, 1988; Golub, Saveljeva, 1992; Golub, 1994, 1995) пока-

зало обнаружение нового местонахождения сообществ установленной ранее в

Волгоградской области ассоциации Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Go-

lub et Saveljeva in Golub 1994 и необходимость выделения новой субассоциации

melilotetosum dentati, поскольку имеются различия во флористическом составе,

экологических особенностях и распространении описанных в столь удаленных

друг от друга сообществах.

Состав и структура . Сообщества характеризуются относительным видо-

вым богатством – среднее число видов составляет 17, ценофлора включает от 10

до 35 видов. Травяной покров имеет высокое проективное покрытие – 80-100%.

Доминирующими видами являются Plantago cornuti, Elytrigia repens, Geranium

collinum.
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Экология и распространение . Ценозы субассоциации распространены

на лугах с влажными аллювиальными луговыми насыщенными засоленными поч-

вами в поймах рек Сок (Красноярский район Самарской области), Сургут, Шун-

гут и Молочная (Сергиевский район Самарской области).

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо со-

лончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, умеренно аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

Имеющиеся различия во флористическом составе и экологических характе-

ристиках сообществ субассоциации дали основания для выделения двух вариан-

тов субассоциации – var. typica и var. Juncus gerardii.

3.3.2.2.1.1. Вариант Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva in Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. typica (Лысен-

ко, Митрошенкова, 2011в (таблица 44, оп. 1-7); рисунок 10).

Диагностические виды : Plantago cornuti, Festuca arundinacea, Melilotus

dentatus.

Состав и структура . Сообщества достаточно богаты в видовом отноше-

нии – среднее число видов составляет 22, ценофлора колеблется от 14 до 35 ви-

дов. Травяной покров сомкнут, имеет высокое проективное покрытие – 95-100 %

– и разделен на 3 четко выраженных подъяруса. Первый, характеризующийся вы-

сотой 100-120 см и невысокой сомкнутостью, образован Festuca arundinacea и

Sanguisorba officinalis. Второй подъярус густой, высотой 60-70 см, сложен Plan-

tago cornuti, Melilotus dentatus, Geranium collinum, Achillea millefolium, Poa praten-

sis, Astragalus sulcatus, Euphorbia virgata и Tanacetum vulgare. В составе третьего

подъяруса, высотой до 30 см, отмечены Glaux maritima, Eremopyrum triticeum, Cir-

sium esculentum и Puccinellia distans. В ценозах доминируют Geranium collinum и

Plantago cornuti.
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Экология и распространение . Сообщества приурочены к увлажненным

местообитаниям долин рек Сок (Красноярский район Самарской области), Сургут

и Молочная (Сергиевский район Самарской области) с аллювиальными луговыми

насыщенными засоленными почвами сульфатного типа засоления. Поверхность

почвы неровная, с крупными кочками и большим количеством растительного
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Рисунок 10 – Размещение растительных сообществ в долине р. Молочная
(Самарская область, Сергиевский район).

                      – сообщества варианта Plantagini cornuti-Festucetum arundina-
                         ceae melilotetosum dentati var. typica

                      – сообщества субасс. P.c.-F.a. artemisietosum abrotani

                      – сообщества субасс. P.c.-F.a. ononietosum intermediae
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опада. Фитоценозы подвержены влиянию слабого выпаса, травостой испытывает

слабое угнетение.

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солон-

чаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.3.2.2.1.2. Вариант Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et

Saveljeva in Golub 1994 melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. Juncus gerardii

(Лысенко, Митрошенкова, 2011в (таблица 44, оп. 8-14); рисунок 10).

Диагностический вид : Juncus gerardii.

Состав и структура . Условия существования обусловливают меньшее

флористическое богатство сообществ по сравнению с таковыми предыдущего

синтаксона – среднее число видов составляет 13, ценофлора включает 10-15 ви-

дов. Травяной покров сомкнут, характеризуется высоким проективным покрыти-

ем (95-100%) и разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту до 130 см и

небольшую сомкнутость, образован Festuca arundinacea. Второй подъярус, высо-

той до 60 см, более густой, сложен Juncus gerardii, Potentilla anserina и Glaux

maritima. Доминирующими видами в ценозах выступают Potentilla anserina и Jun-

cus gerardii.

Экология и распространение . Сообщества варианта распространены на

более засоленных экотопах в сравнении с таковыми предыдущего синтаксона, от-

меченных в пойме р. Шунгут (Сергиевский район Самарской области). Ценозы

приурочены к сырым местообитаниям в пойме названной реки с аллювиальными

луговыми насыщенными засоленными почвами. На поверхности почвы отмечены

крупные кочки, полностью покрытые вегетативными органами растений. Изучен-

ная территория используется для выпаса, травостой испытывает слабое угнетение.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо со-

лончаковатые почвы, сыролугове увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.
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3.3.2.2.2. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae

ononietosum intermediae Lysenko et Mitroshenkova 2011в (Лысенко, Митрошенкова,

2011 (таблица 45, оп. 1-12; н.т. – оп. 6); рисунок 10).

Диагностический вид : Ononis intermedia.

Состав и структура . Ценофлора сообществ довольно богата – среднее

число видов составляет 19, общее числов видов колеблется от 15 до 26. Ценозы

характеризуются высоким проективным покрытием (95-100 %) и сомкнутым тра-

вяным покровом, четко разделенным на 3 подъяруса. Первый подъярус, довольно

густой, высотой до 120 см, образован Ononis intermedia, Artemisia abrotanum, Fes-

tuca arundinacea и Sanquisorba officinalis. Второй подъярус, имеющий высоту до

60-70 см, более густой, сложен Achillea millefolium, Euphorbia virgata, Geranium

collinum, Vicia cracca и Melilotus dentatus. Третий подъярус, высотой 15-30 см, со-

ставляют Cirsium esculentum, Plantago salsa, Eremopyrum triticeum и Odontis vul-

garis. В сообществах доминируют Ononis intermedia, Plantago cornuti и Festuca

arundinacea.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на слабо засоленных

почвах луговых участков поймы р. Молочная (Сергиевский район Самарской об-

ласти). Экотопы характеризуются хорошим увлажнением и слабым засолением

почв. Присутствие в составе ценозов в небольших количествах диагностических

видов класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 – Senecio jaco-

baea, Festuca valesiaca, Achillea nobilis и Koeleria cristata – свидетельствуют о

процессах остепнения экотопов. Возможно обнаружение сообществ субассоциа-

ции на территории Ульяновской области, в местах находок Ononis intermedia

(Михеев, 1968).

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: богатые поч-

вы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.3.2.2.3. Субассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae

artemisietosum abrotani Lysenko et Mitroshenkova 2011в (Лысенко, Митрошенкова,

2011 (таблица 45, оп. 13-22; н.т. – оп. 19); рисунок 10).
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Диагностический вид : Artemisia abrotanum.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов составляет 14, ценофлора варьирует от 10 до 20 видов. Тра-

востой характеризуется большой сомкнутостью и высоким проективным покры-

тием (95-100 %), разделен на 2 подъяруса. Первый подъярус, достигающий высо-

ты 130 см, образован Artemisia abrotanum и Festuca arundinacea. Второй подъярус,

высотой 20-50 см, слагают Geranium collinum, Vicia cracca, Althaea officinalis, Eu-

phorbia virgata, Xanthoselinum alsaticum и Elytrigia repens. Доминируют Plantago

cornuti, Artemisia abrotanum.

Экология и распространение . Сообщества распространены в поймах

рек Молочная и Сургут (Сергиевский район Самарской области) на луговых уча-

стках с хорошим увлажнением и незначительным засолением почв.

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: богатые поч-

вы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.3.2.3. Ассоциация Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko et Mitros-

henkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011в (таблица 46, оп. 1-15; н.т. – оп. 6);

рисунок 10).

Диагностические виды : Inula salicina, Saussurea amara.

Состав и структура . Ценофлора сообществ небогата – среднее число ви-

дов равно 15, общее число видов варьирует от 8 до 23. Травостой сомкнут и имеет

высокое проективное покрытие (95-100 %), четкого разделения на подъярусы не

отмечено. В сообществах доминируют Saussurea amara и Bolboschoenus maritimus.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на самых сырых

участках с аллювиальными лугово-болотными почвами с очень слабым засолени-

ем в пойме р. Молочная (Сергиевский район Самарской области).

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: богатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.



145

3.3.1.3. Ассоциация Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva in

Golub 1995 (Лысенко и др., 2008 (таблица 2, оп. 6-10)).

Диагностические виды : Triglochin maritimum, Puccinellia gigantea.

Анализ собранного материала и литературных сведений (Голуб, Савельева,

1988; Golub, 1995) показал, что в Самарской области обнаружены новые местона-

хождения сообществ ассоциации, впервые описанной в Волгоградской области.

Состав и структура . Флористическое разнообразие невысоко – среднее

число видов в ценозах – 10, ценофлора включает от 9 до 11. Травостой не имеет

четкого разделения на подъярусы, его проективное покрытие составляет 55-80 %.

Доминирует Triglochin maritimum. Ценозы имеют небольшие размеры.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к аллювииаль-

ным луговым насыщенным солонцеватым почвам на луговых участках в пойме

р. Большой Кинель (Кинельский и Кинель-Черкасский районы Самарской области).

Оценка местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солон-

чаковатые почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, сла-

бо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Экологические ряды и сочетания растительных сообществ засоленных почв

речных пойм

Растительные сообщества засоленных почв речных пойм лесостепной зоны

в пределах Поволжья образуют экологические ряды. Основными факторами сре-

ды, влияющими на размещение сообществ в них, являются увлажнение, засолен-

ность почв и относительное превышение местообитаний по отношению к урезу

воды в реке.

Выше при характеристике растительности приведены краткие описания

двух исследованных в лесостепной зоне в пределах Поволжья экологических ря-

дов (рисунки 9 и 10).

Первый из них, описанный в долине р. Тишерек (приток р. Уса, Сызранский

район, Самарская область), имеющий длину более 600 м, образован сообществами

классов Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika & Hadač 1944, Molinio-

Arrhenatheretea Tx. 1937, Phragmito-Magnoсaricetea Klika in Klika et Novak 1941 и
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Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. Фитоценозы последнего класса иссле-

дованы подробно, установлены низшие фитосоциологические единицы: ассоциа-

ции Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis и Trifolio pratensis-Juncetum com-

pressi, субассоциации Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis typicum, C.e.-L.z. agrosti-

etosum и C.e.-L.z. festucetosum, ассоциации Spergulario salinae-Plantaginetum ma-

joris, Inulo hirtae-Plantaginetum mediae, Atriplici prostratae-Salicornietum perennanti

и Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae. Низшие синтаксоны перечислены в

порядке размещения их сообществ в экологическом ряду при движении от русла

р. Тишерек к террасе. Самые увлажненные местообитания занимают ценозы ассо-

циации Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis и субассоциации Cirsio esculenti-

Lotetum zhegulensis typicum, самые засоленные – сообщества субассоциации C.e.-

L.z. agrostietosum и ассоциации Atriplici prostratae-Salicornietum perennanti.

Второй экологический ряд, исследованный в долине р. Молочная (приток

р. Сок, Сергиевский район, Самарская область), сложен фитоценозами синтаксо-

нов класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 (рисунок 10). Полевые на-

блюдения показали, что самые увлажненные и самые слабо засоленные местооби-

тания занимают сообщества варианта Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae

melilotetosum dentati var. typica; на более сухих и имеющих большее засоление

экотопах отмечены ценозы субассоциации P.c.-F.a. artemisietosum abrotani,  и са-

мые сухих и засоленные местообитания в исследованном ряду характерны для со-

обществ субассоциации P.c.-F.a. ononietosum intermediae.

Известно, что кроме экологических рядов, растительные сообщества засо-

ленных почв образуют сочетания на генетически неоднородных территориях (Ни-

кольская, 1984). Наши исследования показали, что в лесостепной зоне в пределах

Поволжья в поймах рек ценозы галофитов образуют сочетания с галофитно-

луговыми сообществами класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937.
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4.3.2. Растительность засоленных почв террас долин рек

В лесостепной зоне в Поволжье на террасах рек нечасто встречаются солон-

чаки, солонцы и черноземы солонцеватые, которые предопределяют формирова-

ние сообществ галофитов. Как правило, они имеют небольшие размеры и образо-

ваны гемикриптофитами с участием терофитов. В фитоценозах доминируют

Puccinellia tenuissima, Camphorosma songorica, Plantago salsa, Artemisia santonica.

Сообщества солонцов и солончаков чаще всего встречаются вместе с галофитны-

ми лугами, образованными Festuca arundinacea, Hordeum brevisubulatum, Cirsium

esculentum. В их строении принимают участие представители лугово-

солончакового разнотравья.

Далее характеризуем растительные сообщества установленных синтаксонов.

1.1.2.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae

Lysenko et al. ex Lysenko 2011 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 5, оп. 1-7); Лысенко

и др., 2003 (таблица 2, оп. 1-7), 2008 (таблица 3, оп. 26-31); Лысенко, 2009а, 2010а

(таблица, оп. 1-3), 2011; Лысенко, Раков, 2010 (таблица 3, оп. 1-13); рисунок 11).

Диагностические виды : Puccinellia tenuissima, Camphorosma songorica.

Состав и структура . Ценозы бедны флористически – среднее число ви-

дов в сообществе 4, ценофлора включает от 2 до 8 видов, общее проективное по-

крытие варьирует от 15 до 85 %, травостой подвержен стравливанию и вытапты-

ванию, доминируют Camphorosma songorica и Puccinellia tenuissima. Травяной

покров разделен на 2 четко выраженных подъяруса. Первый, высотой 20-25 см,

разреженный, образован Puccinellia tenuissima, ему сопутствует Plantago salsa.

Второй, высотой 5-15 см, сомкнутый, сложен Camphorosma songorica. Характерна

внутриценотическая мозаика, образованная группами особей Camphorosma

songorica.

Экология и распространение . Небольшие по размеру ценозы, приуро-

ченные к микропонижениям террас рек с солонцами черноземно-луговыми сугли-

нистого гранулометрического состава, визуально хорошо различимы, поскольку

имеют форму округлых или овальных пятен. Среди сообществ
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Рисунок 11 – Комплекс растительных сообществ засоленных почв Ставро-
польской депрессии (Самарская область, Ставропольский район, в 0,5 км к западу
от с. Лопатино).

a – сообщество асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, b –
сообщество субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum.

рассматриваемых нами фитосоциологических единиц, одним из диагностических

видов которых является Puccinellia tenuissima, данные ценозы занимают самые за-

соленные и самые сухие экотопы. Они образуют комплексы (рисунок 11) с сооб-

ществами вариантов Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et  al.

corr. Lysenko 2011 var. typica, A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii, субассоциаций

Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum Lysenko 2009 и Leontodonto

autumnalis-Cichorietum intybus typicum Lysenko et Golub ex Lysenko et Rakov 2010.

Ценозы описаны в Новомалыклинском и Мелекесском районах Ульяновской и

Ставропольском районе Самарской областей.
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Оценка местообитаний сообществ ассоциации по шкалам Л. Г. Раменского:

средне солончаковатые почвы, сыролуговое увлажнение, слабо аллювиальные ме-

стообитания.

3.1.1.5. Ассоциация Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985 (Лы-

сенко, Раков, 2010 (таблица 2, оп. 20-32)).

Диагностический вид : Puccinellia tenuissima.

В лесостепной зоне в пределах Поволжья ассоциация представлена субас-

социацией P.t. typicum Karpov et Mirkin 1985 (таблица 2, оп. 20-32), в связи с этим

характеристика ассоциации совпадает с характеристикой субассоциации, которая

приводится далее.

3.1.1.5.1. Субассоциация Puccinellietum tenuissimae typicum Karpov et Mirkin

1985 (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 2, оп. 20-32)).

Диагностический вид : Puccinellia tenuissima.

Состав и структура . Ценозы небогаты флористически – среднее число

видов в ценозе 6, ценофлора сообществ включает от 4 до 7 видов. Общее проек-

тивное покрытие травостоя колеблется от 40 до 95 %, что объясняется влиянием

выпаса. В ценозах доминируют Puccinellia tenuissima, Tripolium pannonicum, Plan-

tago salsa. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 40 см, сложен

Puccinellia tenuissima и Tripolium pannonicum. Второй подъярус, высотой 15-20 см,

образован в основном Plantago salsa, ему сопутствует Taraxacum bessarabicum.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на террасовых мик-

ропонижениях рек Большой Черемшан и Волга с солонцами черноземно-

луговыми, часто соседствуя с сообществами ассоциации Cirsio esculent-

Festucetum arundinaceae Lysenko et Rakov 2010 и образуя с ними комплексы. Опи-

саны в Новомалыклинском районе Ульяновской и Ставропольском районе Самар-

ской областей. Сообщества субассоциации Puccinellietum tenuissimae typicum Kar-

pov et Mirkin 1985 впервые были описаны на территории Южного Урала (Карпов,

Миркин, 1985); позднее ценозы этой субассоциации найдены в Ульяновском и

Самарском Заволжье (Лысенко, Раков, 2010).
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Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: средне со-

лончаковатые почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko

2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 1-25); Лысенко, 2009б; Лысенко, Раков,

2010 (таблица 3, оп. 1-13)).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невысоко –

среднее число видов 7, ценофлора колеблется от 3 до 13 видов, общее проектив-

ное покрытие – от 20 до 75%. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый,

имеющий высоту 25-45 см, сомкнутый, представлен Artemisia santonica, Puccinel-

lia tenuissima. Второй, высотой 10-25 см, разреженный, образован Plantago salsa.

В ценозах доминируют Artemisia santonica и Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Сообщества описаны на террасах рек

Большой Черемшан и Волга (Мелекесский район Ульяновской области, Ставро-

польский район Самарской области) на микропонижениях с солонцами чернозем-

но-луговыми. Ценозы образуют комплексы с сообществами ассоциации Puccinel-

lio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011, занимая

немного повышенные и менее засоленные участки.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

Ассоциация разделена на несколько субассоциаций (Лысенко и др., 2008;

Лысенко, 2009б; Лысенко, Раков, 2010; Lysenko, 2011). В лесостепной зоне в пре-

делах Поволжья распространены сообщества субассоциации typicum.

3.1.1.1.1. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typi-

cum Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 1-7); Лысенко, Раков, 2010

(таблица 3, оп. 1-13); рисунок 11).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima.
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Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 5, ценофлора

включает от 3 до 11 видов, общее проективное покрытие варьирует от 20 до 85 %,

доминирует Puccinellia tenuissima. Травяной покров не имеет четкого разделения

на подъярусы. Характерна внутриценотическая мозаика, образованная группами

из Tripolium pannonicum.

Экология и распространение . Небольшие по размеру ценозы подверга-

ются выпасу, распространены на микропонижениях Ставропольской депрессии и

на террасах рек Бирля и Ташелка на солонцах черноземно-луговых суглинистого

гранулометрического состава. В микропонижениях они образуют комплексы с

сообществами асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et

al. ex Lysenko 2011, занимая немного повышенные и менее засоленные участки.

Фитоценозы отмечены также на вторично засоленных территориях в понижениях

вдоль дорог, где ранее поверхностный слой почвы был снят и использован для

постройки дорожной насыпи. Описаны из Мелекесского района Ульяновской и

Ставропольского района Самарской областей.

Результаты исследований показывают, что в условиях лесостепи на солон-

цовых почвах Ставропольской депрессии формируются сообщества, в которых

часто ценозообразователем является Puccinellia tenuissima, находящаяся здесь на

западной границе своего ареала (Благовещенский, Раков, 1994). В других же ре-

гионах в подобных условиях образуются ценозы, в которых в качестве доминан-

тов выступают другие виды рода Puccinellia – P. bilykiana, P. dolicholepis,

P. fominii, P. limosa, P. gigantea (Карпов, Миркин, 1985; Golub, 1995; Dubyna,

Neuhäuslová, 2000; Дубина и др., 2007; Tzonev et al., 2008; и др.).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.1.1.8. Ассоциация Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et Ra-

kov 2010 (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 4, оп. 1-7, н.т. – оп. 2)).

Диагностические виды : Atriplex oblongifolia, Kochia laniflora, Puccinellia

distans.
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Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 8, число видов

колеблется от 2 до 16, общее проективное покрытие варьирует от 10 до 60 %. Ха-

рактерна внутриценотическая мозаика, образованная группами из Kochia laniflora.

Поскольку ценозы подвержены постоянному выпасу скота, в них с высоким по-

стоянством присутствуют рудеральные виды Lepidium ruderale, Polygonum avicu-

lare, Chenopodium album, Lappula squarrosa. В большинстве описанных сообществ

доминирует Puccinellia distans.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на первой надпой-

менной террасе р. Большой Черемшан, в микропонижениях, на солонцах черно-

земных тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Поверхность почвы

неровная, с крупными трещинами, отмечено присутствие водоросли Nostoc sp.

Для почвы характерно высокое содержание карбонатов в верхней части почвен-

ного профиля.

Сообщества описаны в Номалыклинском и Мелекесском районах Ульянов-

ской области. Распространение ценозов этой ассоциации в других регионах на се-

годняшний день неизвестно. Возможно обнаружение их местонахождений в при-

легающих к изученному району местностях.

Известно, что Puccinellia distans образует сообщества на засоленных почвах

и в других регионах России, и в европейских странах (Jeckel, 1977; Hohla, Melzer,

2003; Агафонов, 2006; и др.), но следует отметить, что эти ценозы, как правило,

всегда подвержены значительным антропогенным нагрузкам. Данный вид может

выступать в качестве заносного, поскольку легко разносится по железным и авто-

мобильным дорогам, в последнем случае его местонахождения обычно приуроче-

ны к участкам, на которых в составе анти-обледенителя в зимнее время использу-

ется хлорид натрия.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, полусбой.



153

Различия во флористическом составе и экологических особенностях сооб-

ществ ассоциации позволили выделить 2 варианта – var. typica и var. Artemisia

santonica.

3.1.1.8.0.1. Вариант Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et Ra-

kov 2010 var. typica (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 4, оп. 1-3)).

Диагностические виды : Kochia laniflora, Atriplex oblongifolia, Puccinellia

distans.

Состав и структура . Cреднее число видов в ценозах 7, ценофлора варьи-

рует от 4 до 8 видов, общее проективное покрытие 40-60 %, доминируют Atriplex

oblongifolia и Puccinellia distans. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, вы-

сотой 25-30 см, образован Puccinellia distans с участием Atriplex oblongifolia. Вто-

рой, высотой 10-15 см, сложен Kochia laniflora, ему сопутствуют Lepidium ruder-

ale и Polygonum aviculare. Отмечена внутриценотическая мозаика, образованная

группами из Kochia laniflora.

Экология и распространение . Ценозы распространены в микропониже-

ниях первой надпойменной террасы р. Большой Черемшан (Новомалыклинский

район Ульяновской области), имеющих небольшое засоление почв и незначитель-

ное увлажнение.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

луговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, полусбой.

3.1.1.8.0.2. Вариант Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et

Rakov 2010 var. Artemisia santonica (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 4, оп. 4-7)).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Kochia prostrata.

Состав и структура . Среднее число видов в описаниях сообществ 9, це-

нофлора 8 и 10 видов, общее проективное покрытие колеблется от 10 до 55%, что

свидетельствует о неустойчивом состоянии ценозов, вызванном сильным выпа-

сом, доминируют Puccinellia distans и Artemisia santonica. Травостой разделен на 2

подъяруса. Первый, высотой 25-30 см, образован Puccinellia distans и Artemisia

santonica с участием Atriplex oblongifolia. Второй, высотой 10-15 см, сложен Ko-
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chia laniflora, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare. Характерна внутриценоти-

ческая мозаика, образованная группами из Kochia laniflora.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на первой надпой-

менной террасе р. Большой Черемшан (Новомалыклинский и Мелекесский рай-

оны Ульяновской области), на более засоленных и более сухих участках по срав-

нению с ценозами варианта typica.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, полусбой.

3.1.1.4. Ассоциация Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 6, оп. 1-25); Голуб и др.,

2001; Лысенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 1-42); Лысенко, 2009а, 2011).

Диагностические виды : Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens,

Taraxacum bessarabicum, Camphorosma songorica.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невысоко –

среднее число видов 8, ценофлора включает от 5 до 11 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 30 до 70%. Травяной покров разделен на 3 хорошо выра-

женных подъяруса. Первый, высотой 30-50 см, сомкнутый, образован Elytrigia re-

pens, Artemisia santonica, Atriplex intracontinentalis, Limonium gmelinii. Второй

подъярус, имеющий высоту 15-30 см, разреженный, сложен Plantago salsa, Puc-

cinellia tenuissima, Tripolium pannonicum, Leontodon autumnalis. Третий подъярус,

высотой 5-15 см, разреженный, образуют Suaeda corniculata subsp. corniculata,

Camphorosma songorica, Taraxacum bessarabicum. В ценозах доминируют Ar-

temisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к солонцам лугово-

черноземным и описаны на террасе р. Волга в пределах Сусканского понижения

Ставропольской депрессии (Ставропольский район Самарской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.
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Различия в экологических условиях местообитаний предопределили разно-

образие растительных сообществ и разделение ассоциации на варианты typica,

Plantago salsa, Lepidium ruderale, Limonium gmelinii, Suaeda corniculata subsp. cor-

niculata.

3.1.1.4.0.1. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. typica (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 6, оп. 1-6); Лы-

сенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 7-12); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Диагностические виды : Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens, Tarax-

acum bessarabicum, Camphorosma songorica.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невысоко –

среднее число видов 8, ценофлора включает 7-9 видов, общее проективное покры-

тие колеблется от 35 до 65 %. Травяной покров разделен на 3 четко выраженных

подъяруса. Первый, высотой 30-45, сомкнутый, образован Elytrigia repens, Ar-

temisia santonica, Atriplex intracontinentalis. Второй подъярус, имеющий высоту

15-30 см, разреженный, сформирован Puccinellia tenuissima, Tripolium pannonicum,

Leontodon autumnalis. Третий подъярус, высотой 5-15 см, разреженный, образуют

Camphorosma songorica и Taraxacum bessarabicum. В ценозах доминируют Ar-

temisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к солонцам лугово-

черноземным солончаковатым с сульфатно-содовым типом засоления и описаны

на террасе р. Волга в пределах Сусканского понижения Ставропольской депрес-

сии (Старопольский район Самарской области). Сообщества образуют комплексы

с ценозами асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al.

ex Lysenko 2011, «окаймляя» их по периферии (рисунки 12, 13).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.2. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Plantago salsa (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 8, оп. 1-

6); Лысенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 1-6); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).
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Рисунок 12 – Комплекс растительных сообществ на засоленных почвах
Сусканского понижения Ставропольской депрессии (Самарская область, Ставро-
польский район, 4 км к западу от с. Нижнее Санчелеево).

a) acc. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, b) вар. Atriplici
intracontinentalis-Elytrigietum repentis var. typica, c) субасс. Leontodonto autumnalis-
Cichorietum intybus typicum.

a)

a)

b)

c)
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a)

b)

            1                2                3

Рисунок 13 – Комплекс растительных сообществ засоленных почв Сускан-
ского понижения: a – схема, b – разрез по линии АБ.

1 – acc. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, 2 – вар. Atriplici
intracontinentalis-Elytrigietum repentis var. typica (или вар. Limonium gmelinii),  3  –
субасс. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus typicum.
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Диагностический вид : Plantago salsa.

Состав и структура . Сообщества небогаты флористически – среднее

число видов 7, ценофлора 6-8 видов, общее проективное покрытие варьирует от

30 до 65 %. Травяной покров разделен на 3 хорошо выраженных подъяруса. Пер-

вый, имеющий высоту 30-40 см, разреженный, сложен Artemisia santonica и Limo-

nium gmelinii. Второй, высотой 15-30 см, довольно сомкнутый, образуют Puccinel-

lia tenuissima, Plantago salsa, Tripolium pannonicum. Третий подъярус, высотой 5-

15 см, разреженный, слагает Camphorosma songorica. В ценозах доминируют Puc-

cinellia tenuissima, Camphorosma songorica и Plantago salsa.

Экология и распространение . Ценозы встречены на террасе р. Волга в

пределах Сусканского понижения Ставропольской депрессии (Ставропольский

район Самарской области) на микроповышениях с солонцами лугово-чернозем-

ными глубокосолончаковатыми.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: средне со-

лончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.3. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Lepidium ruderale (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 6, оп.

7-15); Лысенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 13-21); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Диагностический вид : Lepidium ruderale.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико – сред-

нее число видов 9, ценофлора 7-11 видов, общее проективное покрытие колеблет-

ся в нешироких пределах – от 60 до 70 %. Травяной покров разделен на 3 хорошо

различимых подъяруса. Первый, высотой 35-50 см, сомкнутый, образован Ar-

temisia santonica и Elytrigia repens. Второй, имеющий высоту 15-35 см, разрежен-

ный, слагают Puccinellia tenuissima, Lepidium ruderale, Achillea millefolium и Atri-

plex tatarica. Третий подъярус, высотой 5-15 см, также разреженный, сформиро-

ван Taraxacum bessrabicum. В сообществах доминирует Artemisia santonica.

Экология и распространение . Ценозы описаны на террасе р. Волга в

пределах Сусканского понижения Ставропольской депрессии (Ставропольский
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район Самарской области) на засоленных повышенных участках с выровненной

поверхностью.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солон-

чаковатые почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное ув-

лажнение, умеренно аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.4. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al.

corr. Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 6, оп. 16-

25); Лысенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 22-31); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Диагностический вид : Limonium gmelinii.

Состав и структура . Ценозы имеют невысокое флористическое разнооб-

разие – среднее число видов 8, ценофлора 7-9 видов, общее проективное покры-

тие колеблется от 30 до 70 %. Травяной покров разделен на 3 хорошо различимых

подъяруса. Первый, достигающий высоты 50 см, сомкнутый, образован Elytrigia

repens и Artemisia santonica. Второй, высотой 20-30 см, сомкнутый, сложен Puc-

cinellia tenuissima, Atriplex intracontinentalis и Limonium gmelinii. Третий, имею-

щий высоту 5-10 см, разреженный, сформирован Taraxacum bessarabicum, Plan-

tago salsa и Camphorosma songorica. Доминируют в сообществах Artemisia san-

tonica, Limonium gmelinii, Elytrigia repens.

Экология и распространение . Ценозы описаны на террасе р. Волга в

пределах Сусканского понижения Ставропольской депрессии (Ставропольский

район Самарской области) на увлажненных засоленных почвах. Сообщества вари-

анта образуют комплексы с фитоценозами асс. Puccinellio tenuissimae-

Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011 (рисунки 12, 13).

Оценка местообитания по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.5. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata (Голуб, Лысенко,

1997 (таблица 7, оп. 1-11); Лысенко и др., 2003 (таблица 3, оп. 32-42); Лысенко,

2009а; Лысенко, 2011).
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Диагностический вид : Suaeda corniculata subsp. corniculata.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее числов видов составляет 6, ценофлора 5-8 видов, общее проективное по-

крытие колеблется от 30 до 70 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый,

высотой 20-40 см, сомкнутый, образован Puccinellia tenuissima, Tripolium pannoni-

cum и Artemisia santonica. Второй, имеющий высоту 5-20 см, сомкнутый, сложен

Suaeda corniculata subsp. corniculata и Camphorosma songorica. В сообществах до-

минируют Puccinellia tenuissima, Suaeda corniculata и Camphorosma songorica.

Экология и распространение . Ценозы описаны на террасе р. Волга в

границах Сусканского понижения Ставропольской депрессии (Ставропольский

район Самарской области) в блюдцевидных увлажненных микропонижениях с

солончаками луговыми. При высыхании почвы поверхность ее растрескивается,

появляются выцветы соли. Сообщества образуют комплексы с ценозами варианта

Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var.

Plantago salsa и субасс. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus typicum Golub

et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо со-

лончаковатые почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, умеренно пере-

менное увлажнение, очень слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние

выпаса.

3.3.2.1. Ассоциация Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae Lysenko et Ra-

kov 2010 (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 2, оп. 1-19, н.т. – оп. 11); рисунок 14).

Диагностические виды : Cirsium esculentum, Festuca arundinacea subsp.

orientalis.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 7, ценофлора

включает от 5 до 11 видов. Общее проективное покрытие высокое – от 60 до

100 %, лишь в одном описании травостой разрежен вследствие сильного выпаса.

В ценозах доминирует Festuca arundinacea subsp. orientalis. Травостой разделен на

3 подъяруса. Первый, высотой 100-120 см, образован Festuca arundinacea subsp.

orientalis. Второй подъярус, высотой 50-60 см, сложен в основном Poa angustifolia
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Рисунок 14 – Комплексы растительных сообществ засоленных почв Став-
ропольской депрессии (Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 0,5 км
к востоку от п. Новочеремшанск).

а – сообщество ассоциации Cirsio esculento-Festucetum arundinaceae, b – со-
общество субассоциации Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum.

и Elytrigia repens, им сопутствует Juncus gerardii. Третий подъярус, высотой 10-

20 см, образован Potentilla anserina и Taraxacum bessarabicum.

Экология и распространение . Сообщества имеют широкую экологиче-

скую амплитуду и приурочены к луговым засоленным суглинистым и глинистым

почвам как на сухих ровных участках, так и в неглубоких достаточно и хорошо

увлажненных понижениях, и распространены на значительных площадях в Став-

ропольской депрессии. Они образуют экологические ряды с прибрежно-водными

сообществами с доминированием Phragmites australis и ценозами ассоциации Le-

ontodonto autumnalis-Cichorietum intybus Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov

2010, а также комплексы с сообществами субассоциации Puccinellio tenuissimae-

Artemisietum santonicae typicum Lysenko 2009 (рисунок 14). Ценозы описаны в Но-
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вомалыклинском и Мелекесском районах Ульяновской и Ставропольском районе

Самарской областей.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.2. Ассоциация Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus Golub  et

Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 3, оп. 1-26, н.т.

– оп. 2); Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды : Cichorium intybus, Leontodon autumnalis.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 9, ценофлора

включает от 8 до 12 видов, общее проективное покрытие колеблется от 60 до

80 %, доминируют Taraxacum bessarabicum, Achillea millefolium и Poa pratensis.

Экология и распространение . На слабо засоленных участках Сускан-

ского понижения, расположенном на левобережной террасе р. Волга, в 3-4 км к

западу от с. Нижнее Санчелеево (Ставропольский район Самарской области) на

больших пространствах отмечены сообщества характеризуемой ассоциации.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, влаж-

нолуговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, умеренно аллювиаль-

ные местообитания, умеренное влияние выпаса.

В зависимости от различий в экологических условиях экотопов фитоцено-

зов и их флористическом составе ассоциация разделена на 4 субассоциации – ty-

picum, tripolietosum, bromopsietosum и amorietosum.

5.1.1.2.1. Субассоциация Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus typicum

Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица 3, оп.

1-7, н.т. – оп. 2), Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды : Cichorium intybus, Leontodon autumnalis.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 9, ценофлора

варьирует от 8 до 12 видов, общее проективное покрытие колеблется от 60 до

80 %, доминируют Taraxacum bessarabicum, Poa pratensis и Achillea millefolium.

Травяной покров разделен на 3 подъяруса. Первый, высотой 60 см, образован
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Cichorium intybus, Poa angustifolia, P. pratensis и с участием Elytrigia repens. Вто-

рой, имеющий высоту 30 см, сложен Achillea millefolium с участием Artemisia san-

tonica. Третий, высотой 10-20 см, образуют Leontodon autumnalis и Taraxacum bes-

sarabicum, им сопутствует Amoria fragifera.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на сухих участ-

ках Сусканского понижения с луговыми засоленными почвами как компонент

комплекса, образованного ценозами асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum

songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011 и варианта Atriplici intracontinentalis-

Elytrigietum repentis Golub et al. 2001 corr. Lysenko 2011 var. typica, описанного

нами ранее (Лысенко и др., 2003). Сообщества подвержены сильному выпасу.

Оценка местообитаний по шкалам Л.Г. Раменского: богатые почвы, влаж-

нолуговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, умеренно аллювиаль-

ные местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.2.2. Субассоциация Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus tripolie-

tosum Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица

3, оп. 8-14, н.т. – оп. 10), Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды : Juncus compressus, Odontites vulgaris, Tripolium

pannonicum, Festuca pratensis, Lepidium latifolium.

Состав и структура . Cреднее число видов в сообществе 16, ценофлора

включает от 11 до 20 видов, общее проективное покрытие колеблется от 95 до

100 %, доминируют Tripolium pannonicum, Taraxacum bessarabicum, Achillea millefo-

lium и Artemisia santonica. Травяной покров разделен на 3 подъяруса. Первый, вы-

сотой 50 см, образован Festuca pratensis с участием Cichorium intybus и Poa angusti-

folia. Второй, имеющий высоту 35-40 см, сложен Achillea millefolium, Artemisia san-

tonica, Tripolium pannonicum и Juncus compressus. Третий подъярус, высотой 10-20

см, образует Taraxacum bessarabicum, ему сопутствует Amoria fragifera.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к увлажненным

местообитаниям Сусканского понижения с близким залеганием грунтовых вод и

подвержены антропогенному воздействию в форме выпаса.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, влаж-

нолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллювиальные

местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.2.3. Субассоциация Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus bromop-

sietosum Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997 (табли-

ца 3, оп. 15-21, н.т. – оп. 16); Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды : Bromopsis inermis, Atriplex tatarica.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 9, ценофлора 8-

10 видов, общее проективное покрытие колеблется от 50 до 75 %, доминируют

Poa angustifolia, P. pratensis и Bromopsis inermis. Травяной покров достигает вы-

соты 60 см, не имеет четкого разделения на подъярусы.

Экология и распространение . Травостой сильно стравлен. Фитоценозы

связаны с сухими местообитаниями с луговыми засоленными почвами Сусканско-

го понижения и имеют широкое распространение на изученной территории.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

луговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

5.1.1.2.4. Субассоциация Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus amorie-

tosum Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 (Голуб, Лысенко, 1997 (таблица

3, оп. 22-26, н.т. – оп. 22); Лысенко, Раков, 2010).

Диагностические виды : Agrostis gigantea, Medicago lupulina, Amoria

repens.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 11, ценофлора

включает от 8 до 13 видов, общее проективное покрытие колеблется от 75 до

90 %, доминируют Amoria repens и A. fragifera. Травяной покров разделен на 2

подъяруса. Первый, высотой 45-50 см, образован Cichorium intybus с участием Poa

angustifolia и P. pratensis. Второй, имеющий высоту 30 см, сложен Agrostis gigan-

tea и Achillea millefolium, им сопутствует Trifolium pratense. Третий, высотой 15-20

см, образуют Amoria fragifera, A. repens, Leontodon autumnalis.
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Экология и распространение . Сообщества располагаются на повышен-

ных формах рельефа Сусканского понижения с луговыми почвами и имеют не-

большое распространение.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, влаж-

нолуговое увлажнение, умеренно переменное увлажнение, умеренно аллювиаль-

ные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1-2. Puccinellia distans-сообщество (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 4, оп.

14, 15)).

Состав и структура . Число видов в описаниях 5 и 16, общее проективное

покрытие составляет 20-25 %, доминирует Puccinellia distans. Высота травостоя

достигает 30 см, четкого разделения на подъярусы не отмечено.

Экология и распространение . Сообщества располагаются на подвер-

женных вытаптыванию и засолению понижениях Ставрпольской депрессии с со-

лонцами черноземными, занимая переходное положение к ценозам асс. Artemisio

austriacae-Festucetum valesiacae. Ценозы описаны в Новомалыклинском и Меле-

кесском районах Ульяновской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

6.1.1.1. Ассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al.

ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos. (Лысенко, Раков, 2010 (таблица 4,

оп. 8-13; н.т. – оп. 8 в таблице 4 в работе Д. Н. Карпова и др. (2003)); Лысенко,

Опарин, 2011а (таблица, оп. 1-16)).

Диагностические виды : Festuca valesiaca, Artemisia austriaca.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе 13, ценофлора

варьирует от 9 до 24 видов, общее проективное покрытие колеблется от 25 до

60 %, доминирует Festuca valesiaca и в некоторых описанных ценозах еще и Arte-

misia austriaca. Травостой разделен на 2 четко выраженных подъяруса. Первый,

высотой 35-40 см, образован Festuca valesiaca. Второй, имеющий высоту 20-30

см, сложен Artemisia austriaca.
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Экология и распространение . Ценозы описаны на первой надпоймен-

ной террасе р. Большой Черемшан в Новомалыклинском районе Ульяновской об-

ласти и на плоских повышенных сухих участках и на ровных или повышенных

участках с черноземами солонцеватыми в Мелекесском районе той же области, а

также степным плакорным участкам и верхним частям склонов Приволжской воз-

вышенности с черноземами обыкновенными в Екатериновском районе Саратов-

ской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, лугово-

степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, слабо аллювиальные ме-

стообитания, сильное влияние выпаса.

Комплексы, экологические ряды и сочетания растительных сообществ

засоленных почв террас долин рек

Некоторые из охарактеризованных выше галофитных сообществ образуют

комплексы, имеющие размеры от одного до нескольких десятков квадратных

метров и 3 или 2 компонента – «фон», расположенные в нем сообщества в виде

«пятен» округлой, овальной или вытянутой формы и окаймляющие их ценозы

(рисунки 12, 13); последний компонент может и отсутствовать (рисунок 14). Рас-

положение фитоценозов в этих структурах определяется различиями в увлажне-

нии и засолении почвы, которые зависят от микрорельефа. Состав описанных

комплексов указан при характеристике синтаксонов.

Помимо исследованных комплексов, на склонах Сусканского понижения

описан экологический ряд (рисунок 15), образованный прибрежно-водными со-

обществами класса Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, луго-

выми ценозами класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и галофитными сообще-

ствами класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Кроме комплексов и экологических рядов, растительные сообщества засо-

ленных почв лесостепной зоны в пределах Поволжья на террасах долин рек цено-

зы галофитов образуют сочетания (по: Никольская, 1984) с галофитно-луговыми

сообществами класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и галофитно-степными со-
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Рисунок 15 – Размещение растительных сообществ на склоне Сусканского
понижения (в районе с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской
области).

Сообщества: кл. Phragmito-Magnocaricetea;  2  – Bolboschoenus maritimus-
Lepidium latifolium;  3  –  кл. Molinio-Arrhenatheretea; 4 – асс. Poo pratensis-
Lepidietum latifolii; 5 – варианта Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis var.
Suaeda corniculata subsp. corniculata; 6 – варианта A.i.-E.r. var. Plantago salsa; 7 –
диффузный комплекс галофитных сообществ; 8 – варианта A.i.-E.r. var. Lepidium
ruderale; 9 – субасс. Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus typicum; 10 – суб-
асс. L.a.-C.i. amorietosum; 11 – субасс. L.a.-C.i. tripolietosum; 12 – субасс. L.a.-C.i.
bromopsietosum; 13 – буровые скважины; 14 – уровень грунтовых вод.

обществами обществами класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač

1944, расположеными на прилегающих низменных и возвышенных равнинных

территориях.

Таким образом, для растительного покрова засоленных почв лесостепной

зоны в Поволжье характерно достаточно высокое разнообразие растительных со-
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обществ – установлены ценозы 57 синтаксонов, в том числе 4 классов, 5 поряд-

ков, 7 союзов, 18 ассоциаций, 13 субассоциаций, 9 вариантов и 1 безранговое со-

общество. Фитоценотическое разнообразие засоленных почв речных пойм и тер-

рас долин рек сходны – всего описаны сообщества 20 и 21 синтаксона соответст-

венно (из них 11 и 7 ассоциаций, 7 и 6 субассоциаций, 2 и 7 вариантов и 1 безран-

говое сообщество). Установлено, что ценозы ни одной низшей синтаксономиче-

ской единицы, описанной в поймах рек, не встречены на их террасах. Кроме того,

растительный покров засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье характери-

зуется неоднородностью – в поймах рек растительные сообщества образуют эко-

логические ряды и сочетания, на террасах речных долин – комплексы, экологиче-

ские ряды и сочетания.

4.4. Характеристика синтаксонов растительности засоленных почв

степной зоны в Поволжье

В степной зоне в пределах Поволжья растительность засоленных почв рас-

пространена широко и главным образом в Левобережье. Сообщества галофитов

приурочены к солончакам, солонцам и засоленным разностям зональных типов

почв в поймах рек, на террасах речных долин, озерных котловинах, депрессиях и

местах с близким к поверхности залеганием засоленных материнских пород.

4.4.1. Растительность засоленных почв речных пойм

В   поймах   рек   распространены  засоленные  почвы  – солончаки  луговые

и типичные, солонцы  черноземно-луговые  и каштаново-луговые, аллювиаль-

ные  луговые  солонцеватые, аллювиальные  луговые  карбонатные  засоленные

почвы.   Галофитная  растительность  встречается  как  непосредственно  в  пой-

мах  рек,    так  и  на  днищах  и  склонах  пойменных  озер.   Примерами  таких

озер   являются   изученные   озера   Цаца   и   Сарпа   из   цепочки   Сарпинских

озер   в   Светлоярском   районе   Волгоградской   области,   лежащие
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у подножия Ергенинской возвышенности, и оз. Большой Морец, расположенное в

пойме р. Большой Камышлак (Озинский район Саратовской области). Раститель-

ные сообщества засоленных почв образованы главным образом гемикриптофита-

ми, но заметна роль в ценозообразовании хамефитов и терофитов. Основными це-

нозообразователями являются Salicornia perennans, Suaeda salsa, Limonium

gmelinii, Glycyrrhiza korshinskyi, Puccinellia tenuissima, Artemisia santonica.

Исследованные синтаксоны охарактеризованы далее.

1.1.1.1. Ассоциация Salicornietum prostratae Soó 1964 (Lysenko 2011 (табли-

ца 2, оп. 1-7); Лысенко и др., 2013 (таблица 1, оп. 1-17); рисунок 16).

Диагностический вид : Salicornia perennans.

Состав и структура . Флористический состав небогат – среднее число ви-

дов 5, ценофлора включает от 1 до 7 видов, общее проективное покрытие варьи-

рует от 30 до 90 %, что обусловлено различной степенью антропогенного воздей-

ствия на ценозы и увлажнением почв. Высота травостоя составляет 5-20 см. Тра-

вяной покров не разделен на подъярусы. В сообществах доминирует Salicornia

perenanns.

Рисунок 16 – Расположение сообществ асс. Salicornietum prostratae (a)  в
пойме р. Кочевная (Самарская область, Большечерниговский район, 6 км к севе-
ро-западу от с. Большая Черниговка).

a

a
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Экология и распространение . Ценозы отмечены в поймах малых рек

степной зоны и их террасовых понижениях на солончаках луговых и типичных (ре-

ки Журавлиха (Большеглушицкий район Самарской области), Гусиха и Кочевная

(Большечерниговский район Самарской области), Горькая (Новоузенский район

Саратовской области), Соленая Куба (Краснокутский район Саратовской области и

Палласовский район Волгоградской области) и др., а также в поймах малых рек,

впадающих в соленые озера Эльтон, Булухта, Боткуль (Палласовский район Волго-

градской области), Баскунчак (Ахтубинский район Астраханской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное

увлажнение, умеренно аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

1.1.1.3. Ассоциация Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001

(Freitag et al., 2001; Лысенко и др., 2013 (таблица 2, оп. 1-18)).

Диагностические виды : Salicornia perenanns, Suaeda salsa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов в сообществах 4, ценофлора 2-6 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 35 до 95 %. Травостой не имеет четкого разделения на

подъярусы. Доминируют Suaeda salsa и Salicornia perennans.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на солончаках луго-

вых в долине р. Горькая (Саратовская область, Новоузенский район), на днище

балки, впадающей в р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепехинка Краснокутского

района Саратовской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солоначковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания.

3.1.1.6. Ассоциация Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae Karpov et

Mirkin 1985 (Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Шелыхманова, 2010 (таблица 2, оп.

6-13)).
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Диагностические виды : Puccinellia tenuissima, Artemisia lerchiana, Limo-

nium gmelinii.

Состав и структура . Сообщества флористически небогаты – среднее

число видов составляет 5, ценофлора включает 4-7 видов – и характеризуются до-

вольно высоким общим проективным покрытием – 60-70 %. Травяной покров

достигает высоты 50 см и не имеет четкого разделения на подъярусы. В ценозах

доминируют Artemisia santonica и Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Сообщества описаны в пойме р. Чагра

(Хворостянский район Самарской области) на аллювиальных луговых насыщен-

ных солонцеватых почвах. Это новое местонахождение ценозов описанной ранее

на солонцах в Башкирии ассоциации (Карпов, Миркин, 1985); оно дополняет

представление о разнообразии растительного покрова засоленных почв долин ма-

лых рек Поволжья. Сравнение наших материалов с данными Д. Н. Карпова и

Б. М. Миркина (1985) показывает, что флористический состав сообществ ассо-

циации из Самарской области беднее по сравнению с ценозами из восточных ре-

гионов. Объяснение этому, по-видимому, заключается в том, что континенталь-

ность климата предопределяет более благоприятные условия существования для

видов галофитов и тем самым способствует повышению флористического разно-

образия фитоценозов.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

очень слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.4.2.2. Ассоциация Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko et al.

2013 (Лысенко и др., 2013 (таблица 4, оп. 1-7, н.т. – оп. 3)).

Диагностические виды : Glycyrrhiza korshinskyi, Phragmites australis,

Carex diluta.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов составляет 6, ценофлора 4-8 видов, общее проективное по-

крытие варьирует от 40 до 100 %. Травостой имеет высоту 40-150 см и разделен

на 2 подъяруса. Первый, разреженный, высотой 80-150 см, сложен Phragmites aus-
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tralis. Второй, довольно густой, высотой 40-50 см, образуют Glycyrrhiza korshin-

skyi, Carex diluta, Leymus racemosus. В сообществах доминируют Glycyrrhiza

korshinskyi и Phragmites australis.

Экология и распространение . Ценозы описаны в пойме р. Солянка у

места впадения ее в р. Малый Узень на влажных луговато-черноземных почвах

(Питерский район Саратовской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, лугово-

степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, умеренно аллювиальные

местообитания, слабое влияние выпаса.

3.1.1-1. Artemisia santonica – сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б

(таблица 4, оп. 1-5); рисунок 17).

Состав и структура . Ценозы бедны флористически – среднее число ви-

дов 4, ценофлора колеблется от 2 до 5 видов, общее проективное покрытие – от 55

до 85 %. Травостой густой, имеет высоту 20-50 см, не разделен на подъярусы. В

сообществах доминирует Artemisia santonica.

Рисунок 17 – Расположение Artemisia santonica-сообществ (a) в пойме
р. Большая Сморогда (Волгоградская область, Палласовский район, 3 км к юго-
востоку от п. Эльтон).

Экология и распространение . Фитоценозы распространены на солонча-

ковых почвах в пойме р. Большая Сморогда (Палласовский район Волгоградской

a
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области) вдоль ее русла, образуя экологический ряд с сообществами ассоциаций

Salicornietum prostratae и Salicornio perennantis-Suaedetum salsae, Artemisia lerchi-

ana – сообществами и Phragmites australis – сообществами (рисунок 18).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания.

Рисунок 18 – Размещение растительных сообществ в долине р. Большая
Сморогда (Волгоградская область, Палласовский район, 3 км к юго-востоку от
п. Эльтон).

   – Artemisia lerchiana-сообщества,
   – Artemisia santonica-сообщества,
   – сообщества асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae,
   – сообщества асс. Salicornietum prostratae,
   – Phragmites australis-сообщества.
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Кроме ценозов описанных выше синтаксонов, литературные данные (Голуб,

Савельева, 1988; Golub, 1994, 1995) свидетельствуют о местонахождении в пой-

мах рек Правобережной части Поволжья в пределах степной зоны сообществ ас-

социаций Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub  et  Saveljeva  ex  Golub  1995

(поймы рек Ольховка и Иловля (Ольховский район Волгоградской области),

Щелкан и Терса (Руднянский район Волгоградской области); пор. Scorzonero-

Juncetalia gerardii Vicherek 1973, союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et

Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014) и Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae

Golub et Saveljeva ex Golub 1994 (поймы рек Щелкан и Терса (Руднянский район

Волгоградской области), Иловля и Ольховка (Ольховский район Волгоградской

области); пор. Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973, союз Cirsion esculenti

Golub 1994). В связи с тем, что эти местонахождения лежат в бассейне р. Дон и

находятся вне территории наших исследований, подробная характеристика цено-

зов синтаксонов в настоящей главе диссертационного исследования не дана, и

синтаксоны не включены в последующий анализ (глава 5).

Экологические ряды и сочетания растительных сообществ засоленных почв

речных пойм

Для растительного покрова засоленных почв пойм малых степных рек в

пределах Поволжья характерно формирование экологических рядов, образован-

ных сообществами классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-

Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 и Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et

Novak 1941; два из них описаны в тексте выше и показаны на рисунках 17-19. По

сравнению с таковыми лесостепной зоны они малочленны, расположение фито-

ценозов в них, как и в лесостепной зоне, определяется градиентом изменения эко-

логических условий – увлажнения, засоленности почвы, которые предопределя-

ются высотой местоположения относительно уреза воды в реке.

Фитоценозы засоленных почв пойм степных рек образуют сочетания с гал-

лофитно-луговыми сообществами класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и гало-

фитно-степными ценозами класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač

1944.
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4.4.2. Растительность засоленных почв террас долин степных рек

На террасах долин степных рек засоленные почвы приурочены к обширным

понижениям, представляющим собой бывшие русла рек (высохшие старицы) и

образовавшиеся в результате отложения соленосных пород неоген-четвертичного

периодов и отступления вод. На таких местообитаниях распространены солончаки

луговые и типичные, солонцы лугово-черноземные и лугово-каштановые, лугово-

черноземные карбонатные, солонцевато-засоленные и засоленные почвы, черно-

земы солонцеватые, каштановые солончаковатые и солонцеватые почвы. Разно-

образие почвенного покрова предопределяет богатство растительного покрова.

Ценозы галофитов образованы главным образом гемикриптофитами, а также те-

рофитами и незначительным участием хамефитов. Растительные сообщества не

отличаются большим видовым многообразием; для них характерно присутствие

небольшого числа видов степного разнотравья. Основными ценозообразователя-

ми являются Puccinellia tenuissima, Artemisia santonica, Camphorosma songorica,

Suaeda corniculata subsp. corniculata, Camphorosma monspeliaca, Atriplex (intracon-

tinentalis, patens).

Далее характеризуем фитоценозы установленных синтаксонов.

1.1.1.1. Ассоциация Salicornietum prostratae Soó 1964 (Лысенко и др., 2008

(таблица 1, оп. 1-10)).

Диагностический вид : Salicornia perennans.

Состав и структура . Видовое богатство ценозов невысоко – среднее чис-

ло видов составляет 5, ценофлора включает от 2 до 13 видов; такое сильное варь-

ирование числа видов в составе сообществ обусловлено различиями экологиче-

ских условий местообитаний – различной степенью антропогенного воздействия

и увлажненностью почв. Общее проективное покрытие составляет 15-65 %. Тра-

востой достигает высоты 30 см и не имеет четкого разделения на подъярусы. В

ценозах доминирует Salicornia perennans.

Экология и распространение . Сообщества ассоциации встречены на

террасовых понижениях рек Большой Кинель и Самара (Кинельский и Кинель-
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Черкасский районы Самарской области) на солончаках луговых. На поверхности

почвы отмечены выцветы солей. Некоторые из установленных в Кинель-

Черкасском районе местообитаний ценозов вторично засолены вследствие нару-

шения почвенного покрова при строительстве дорог.

Южнее описанных местообитаний сообщества ассоциации на понижениях

речных террас распространены шире – они отмечены в межбалочных понижениях

Сыртовой равнины и Общего Сырта (Большеглушицкий и Большечерниговский

районы Самарской области, Пугачевский, Перелюбский), Горькая (Новоузенский

район Саратовской области), Соленая Куба (Краснокутский район Саратовской

области и Палласовский район Волгоградской области).

Оценка экотопов ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончакова-

тые почвы, увлажнение среднестепное, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Следует отметить, что видовой состав ценозов ассоциации на местообита-

ниях в южной части степной зоны в пределах Поволжья не имеет больших отли-

чий по сравнению с таковым в северных регионах – в них всегда доминирует Sali-

cornia perennans и отмечается единичное присутствие других видов растений.

1.1.2.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae

Lysenko et al. ex Lysenko 2011 (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 4, оп. 1-11); Голуб,

Лысенко, 2004 (таблица 1, оп. 1-11); Лысенко, Митрошенкова, 2004 (таблица 1,

оп. 1-11); Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 26-31); Лысенко, 2009а, 2010 (таб-

лица, оп. 1-3), 2011).

Диагностические виды : Puccinellia tenuissima, Camphorosma songorica.

Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов в ценозе составляет 3, состав ценофлоры колеблется от 2 до 8 видов, общее

проективное покрытие – от 15 до 80 %. Травостой имеет высоту 10-20 см и не

разделен на подъярусы. В ценозах доминируют Camphorosma songorica и Puc-

cinellia tenuissima.
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Экология и распространение . Сообщества распространены на микропо-

вышениях и микропонижениях с солонцами лугово-черноземными на террасах

рек Волга (Майтуганская депрессия, Безенчукский район Самарской области),

Большой Кинель и Самара (Евгеньевская депрессия, Кинельский район Самар-

ской области), Чагра (Хворостянский район Самарской области). Сообщества

имеют небольшие размеры, неправильную округлую или овальную форму, всегда

визуально хорошо отличимы от рядом расположенных ценозов. Для них харак-

терно образование комплексов с сообществами вариантов Atriplici intracontinen-

talis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata

subsp. corniculata и A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii (Лысенко, Голуб, 1999; Лысен-

ко, Митрошенкова, 2004). В этих комплексах ценозы характеризуемой ассоциа-

ции занимают центральную часть (рисунок 19).

Рисунок 19 – Схема комплекса растительных сообществ засоленных почв
Майтуганской депрессии (Самарская область, Безенчукский район, окрестности
с. Натальино).

       – асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae,
       – субасс. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis var. Suaeda

corniculata subsp. corniculata,
       – субасс. A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii.
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Оценка местообитаний сообществ ассоциации по шкалам Л. Г. Раменского:

средне солончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное

увлажнение, очень слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.1.1.4. Ассоциация Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 6, оп. 1-29); Голуб и др.,

2001; Голуб, Лысенко, 2004 (таблица 2, оп. 12; табл. 3, оп. 1-10); Лысенко, Мит-

рошенкова, 2004 (таблица 3, оп. 1-29); Лысенко, 2009а, 2011).

Диагностические виды : Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens,

Taraxacum bessarabicum, Camphorosma songorica.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невелико –

среднее число видов 8, ценофлора 5-11 видов, общее проективное покрытие варь-

ирует в широких пределах – от 30 до 100 %. Травяной покров разделен на 3 подъ-

яруса. Первый, имеющий высоту 35-50 см, разреженный, образуют Elytrigia re-

pens, Atriplex intracontinentalis, Artemisia santonica. Второй подъярус, высотой 25-

35 см, плотный, сложен Puccinellia tenuissima, Plantago salsa. Третий подъярус,

высотой 5-20 см, разреженный, сформирован Suaeda corniculata subsp. corniculata,

S. prostrata, Taraxacum bessarabicum, Camphorosma songorica. В ценозах домини-

рует Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Сообщества широко распространены на

террасе р. Волга в пределах Майтуганской депрессии (Безенчукский район Са-

марской области) на засоленных почвах.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

На указанной территории установлены ценозы 3 вариантов – var. Suaeda

corniculata subsp. corniculata, Limonium gmelinii, Suaeda prostrata.

3.1.1.4.0.4. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 6, оп.
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14-18); Лысенко, Митрошенкова, 2004 (таблица 3, оп. 14-18); Лысенко, 2009а;

Лысенко, 2011).

Диагностический вид : Limonium gmelinii.

Состав и структура . Видовое разнообразие ценозов довольно высоко –

среднее число видов 10, ценофлора включает 8-11 видов; общее проективное по-

крытие варьирует от 75 до 100 %. Травостой разделен на 3 подъяруса. Первый

подъярус, высотой 35-60 см, сомкнутый, сложен Limonium gmelinii, Artemisia san-

tonica, Atriplex intracontinentalis, Elytrigia repens. Второй, имеющий высоту 20-

30 см, сомкнутый, образован Puccinellia tenuissima, Leontodon autumnalis,

Tripolium pannonicum. Третий подъярус, имеющий высоту 5-20 см, разреженный,

сформирован Taraxacum bessarabicum и Camphorosma songorica. В сообществах

доминируют Puccinellia tenuissima и Limonium gmelinii.

Экология и распространение . Ценозы варианта описаны на террасе

р. Волга в пределах Майтуганской депрессии на солонцах черноземно-луговых

сульфатно-содового типа засоления; они образуют комплексы с сообществами

асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko

2011 и вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko

2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata, являясь «фоном» (рисунок 19).

Оценка местообитаний ценозов варианта по шкалам Л. Г. Раменского: сред-

не солончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное ув-

лажнение, слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.5. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata (Лысенко, Голуб,

1999 (таблица 6, оп. 1-13); Голуб, Лысенко, 2004 (таблица 2, оп. 1-12); Лысенко,

Митрошенкова, 2004 (таблица 3, оп. 1-13); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Диагностический вид : Suaeda corniculata subsp. corniculata.

Состав и структура . Флористическое разнообразие сообществ невысоко

– среднее числов видов 6, ценофлора 5-9 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 45 до 85 %. Травостой разделен на 3 подъяруса. Первый подъярус,

имеющий высоту 30-55 см, разреженный, образован Elytrigia repens, Atriplex in-
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tracontinentalis. Второй подъярус, высотой 20-30 см, довольно сомкнутый, сложен

Puccinellia tenuissima, Plantago salsa, Artemisia santonica. Третий подъярус,

имеющий высоту 5-20 см, сомкнутый, сформирован Suaeda corniculata subsp. cor-

niculata и Camphorosma songorica. Доминируют Suaeda corniculata subsp. cornicu-

lata и Camphorosma songorica.

Экология и распространение . Сообщества отмечены на террасе

р. Волга в пределах Майтуганской депрессии на солончаках луговых с сульфатно-

содовым типом засоления. Они образуют комплексы с ценозами ассоциации Puc-

cinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011,

окаймляя их полосой шириной 15-30 см, и сообществами варианта Atriplici in-

tracontinentalis-Elytrigietum repentis var. Limonium gmelinii, образующими «фон»

(рисунок 19).

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо со-

лончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.1.1.4.0.6. Вариант Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub  et

al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda prostrata (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 6, оп.

19-29); Голуб, Лысенко, 2004 (таблица 3, оп. 6-16); Лысенко, Митрошенкова, 2004

(таблица 3, оп. 19-29); Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011).

Диагностический вид : Suaeda prostrata.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 8, ценофлора включает 7-10 видов, общее проективное по-

крытие колеблется от 30 до 70 %. Травостой подразделен на 3 подъяруса. Первый,

высотой 35-50 см, разреженный, образован Atriplex intracontinentalis, Elytrigia re-

pens и Phragmites australis. Второй подъярус, имеющий высоту 20-35 см, сомкну-

тый, сложен Puccnellia tenuissima и Juncus gerardii. Третий подъярус, высотой 5-

20 см, довольно сомкнутый, сформирован Suaeda prostrata и Taraxacum bessarabi-

cum. В сообществах доминируют Atriplex intracontinentalis и Puccinellia tenuissima.
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Экология и распространение . Ценозы описаны на террасе р. Волга в

пределах Майтуганской депрессии на солончаках луговых с сульфатно-содовым

типом засоления.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: сильно со-

лончаковые почвы (солончаки), сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно

переменное увлажнение, умеренно аллювиальные местообитания, умеренное

влияние выпаса.

1.1.2.2. Ассоциация Puccinellio fominii-Puccinellietum songoricae Lysenko et

Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012 (таблица, оп. 1-14, н.т. – оп. 2).

Диагностические виды : Camphorosma songorica, Puccinellia fominii.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществе – 4, ценофлора

включает от 3 до 7 видов, общее проективное покрытие варьирует от 20 до 85 %.

Травостой в ценозах не имеет четкого разделения на подъярусы. Характерна

внутриценотическая мозаика, образованная группами из Camphorosma songorica.

Доминируют Camphorosma songorica и Puccinellia fominii.

Экология и распространение . Сообщества имеют, как правило, неболь-

шие размеры и форму округлых или овальных пятен, приурочены к микропониже-

ниям или микроповышениям долин рек Еруслан и Бизюк (Саратовская и Волго-

градская области) с солонцами лугово-каштановыми суглинистого гранулометри-

ческого состава. Травяной покров подвержен стравливанию и вытаптыванию.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, сухо- и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

Ценозы ассоциации имеют флористические и экологические различия, в

связи с чем она разделена на 2 субассоциации – typicum и lepidietosum

crassifolium.

1.1.2.2.1. Субассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae ty-

picum Lysenko et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012 (таблица, оп. 1-4, н.т. –

оп. 2).

Диагностические виды : Camphorosma songorica, Puccinellia fominii.
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Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 4, ценофлора включает от 3 до 5 видов, общее проективное покрытие невы-

сокое и составляет 20-30%. Травостой не имеет четкого разделения на подъярусы.

Доминирует Camphorosma songorica.

Экология и распространение . Ценозы имеют небольшие размеры,

встречаются в окрестностях с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской об-

ласти, приурочены к сухим микропонижениям и микроповышениям с солонцами

лугово-каштановыми суглинистого гранулометрического состава и образуют

комплексы (рисунок 20) с сообществами асс. Puccinellio fominii-Artemisietum san-

tonicae Lysenko ined.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковатые

почвы, сухо- и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания.

Рисунок 20 – Комплекс растительных сообществ засоленных почв на терра-
сах р. Еруслан (Саратовская область, Краснокутский район, окрестности с. Дья-
ковка).

a – асс. Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae typicum, b – acc. Puc-
cinellio fominii-Artemisietum santonicae.

a

b
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1.1.2.2.2. Субассоциация Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae

lepidietosum crassifolium Lysenko et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012

(табл., оп. 5-14, н. т. – оп. 14).

Диагностический вид : Lepidium crassifolium.

Состав и структура . Флористическое богатство – 5, ценофлора включает

от 3 до 7 видов, общее проективное покрытие варьирует от 40 до 85 %. Травостой

не разделен на подъярусы. В сообществах доминируют Camphorosma songorica и

Puccinellia fominii.

Экология и распространение . Фитоценозы встречаются на солонцах лу-

гово-каштановых, но связаны с менее засоленными экотопами, чем сообщества

субассоциации Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae typicum Lysenko et

Antonova 2012; известны их местонахождения из Краснокутского района Сара-

товской области (долина р. Еруслан, окрестности с. Усатово и с. Дьяковка) и Ро-

венского района Волгоградской области (долина р. Бизюк у с. Песчаное). Фито-

ценозы образуют комплексы с сообществами ассоциации Puccinellio fominii-

Artemisietum santonicae Lysenko ined.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо

аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

1.1.2.3. Ассоциация Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mi-

troshenkova ex Lysenko 2009 (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 5, оп. 1-10); Голуб,

Лысенко, 2004 (таблица 4, оп. 1-10); Лысенко, Митрошенкова, 2004 (таблица 4,

оп. 1-10, н.т. – оп. 10); Лысенко, 2009а).

Диагностические виды : Atriplex tatarica, Suaeda corniculata subsp. corni-

culata.

Состав и структура . Ценозы бедны флористически – среднее число видов

5, ценофлора 4-5 видов, общее проективное покрытие колеблется от 50 до 70 %.

Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 20-35 см, до-

вольно сомкнутый, образован Puccinellia tenuissima и Atriplex tatarica. Второй, вы-
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сотой 5-15 см, сомкнутый, сложен Suaeda corniculata subsp. corniculata. В сообще-

ствах доминируют Suaeda corniculata subsp. corniculata и Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Ценозы описаны на террасе р. Волга

(Шихова, 1937) в пределах Майтуганской депрессии (Безенчукский район Самар-

ской области), на засоленном лугу. Почвенный покров уплотнен. Территория под-

вержена сильному выпасу.

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: средне со-

лончаковатые почвы, пустынно-степное увлажнение (условия вполне соответст-

вуют отмеченным авторами шкал – «эти плакорные условия полупустыни встрен-

чаются в зоне сухой степи по склонам и солонцам»), сильно переменное увлажне-

ние, умеренно аллювиальные местообитания, полусбой.

3.1.1.7. Ассоциация Salicornio perennantis-Polygonetum patulum Lysenko et

Mitroshenkova ex Lysenko 2009 (Лысенко, Голуб, 1999 (таблица 9, оп. 1-5); Голуб,

Лысенко, 2004 (таблица 5, оп. 1-5); Лысенко, Митрошенкова, 2004 (таблица 5, оп.

1-5, н.т. – оп. 4); Лысенко, 2009а).

Диагностические виды : Rumex maritimus, Lepidium latifolium, Plantago

cornuti, Saussurea amara, Polygonum patulum, Salicornia perennans.

Состав и структура . Сообщества богаты флористически – среднее число

видов 14, ценофлора включает 12-16 видов, общее проективное покрытие состав-

ляет 100 %. Травяной покров разделен на 3 подъяруса. Первый, высотой 50-70 см,

разреженный, представлен Festuca arundinacea, Elytrigia repens. Второй, имею-

щий высоту 30-50 см, сомкнутый, образован Artemisia santonica, Atriplex intracon-

tinentalis, Tripolium pannonicum, Lepidium latifolium, Limonium gmelinii, Plantago

cornuti, Saussurea amara, Puccinellia tenuissima, Achillea millefolium. Третий подъя-

рус, высотой 5-25 см, разреженный, сложен Salicornia perennans, Taraxacum bes-

sarabicum, Plantago salsa. В ценозах доминируют Artemisia santonica, Puccinellia

tenuissima, Tripolium pannonicum.

Экология и распространение . Сообщества описаны на террасе р. Волга

в пределах Майтуганской депрессии, в урочище Солонец на засоленном лугу со

средними условиями увлажнения (Безенчукский район Самарской области).
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Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: средне со-

лончаковатые почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko

2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 1-25); Лысенко, 2009б; Lysenko, 2011

(таблица 3, оп. 1-23)).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima, Limo-

nium gmelinii.

Состав и структура . Видовое богатство ценозов невелико – среднее чис-

ло видов составляет 7, ценофлора включает от 3 до 15 видов, общее проективное

покрытие варьирует от 20 до 100 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса.

Первый, высотой до 25-40 см, в отдельных ценозах довольно густой, образован

Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima и Limonium gmelinii. Второй подъярус,

высотой 10-20 см, разреженный, сложен Plantago salsa. Доминируют Artemisia

santonica и Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Сообщества распространены на террасах

рек Большой Кинель, Самара, Журавлиха, Гусиха и Кочевная (Кинельский, Ки-

нель-Черкасский, Большечерниговский и Большеглушицкий районы Самарской

области) на луговых и степных участках. Они приурочены к ровным сухим терри-

ториям с черноземами солонцеватыми и темно-каштановыми солонцеватыми и

солончаковатыми почвами, поверхность которых часто разделена на некрупные

полигоны и имеет белесоватый налет вследствие выцвета солей. Почвы имеют

плотное сложение и характеризуются недостаточным увлажнением.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Установленные различия в видовом составе сообществ ассоциации и эколо-

гических условий их местообитаний позволили выделить 6 субассоциаций –

typicum, festucetosum pseudovinae, atriplicetosum intracontinentalis, halimionetosum

verruciferae, suaedetosum acuminatae и althaeetosum officinalis.
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3.1.1.1.1. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

typicum Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 1-25); Лысенко, 2009б;

Lysenko, 2011 (таблица 3, оп. 1-23)).

Диагностические виды : Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima.

Состав и структура . Среднее число видов в ценозе 6, ценофлора включа-

ет от 4 до 11 видов, общее проективное покрытие колеблется от 30 до 80 %. Тра-

востой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 30-40 см, образован Artemisia

santonica, Pucinellia tenuissima, Limonium gmelinii, Elytrigia repens. Второй подъя-

рус, высотой 15-20 см, разреженный, сложен Plantago salsa. В сообществах доми-

нируют Artemisia santonica и Puccinellia tenuissima.

Экология и распространение . Ценозы субассоциации распространены

на террасах рек Самара (Кинельский район Самарской области), Большой Кинель

(Кинель-Черкасский район Самарской области), Журавлиха (Большеглушицкий

район Самарской области), Гусиха и Кочевная (Большечерниговский район Са-

марской области) и приурочены к ровным сухим участкам с черноземами солон-

цеватыми и темно-каштановыми солонцеватыми почвами, поверхность которых

часто разделена на полигоны небольшого размера.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1.2. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

festucetosum pseudovinae Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп. 8-12);

Лысенко, 2009б).

Диагностические виды : Festuca pseudovina, Galatella villosa, Kochia

prostrata.

Состав и структура . Среднее число видов в ценозе 9, состав ценофлоры

колеблется от 6 до 13 видов, общее проективное покрытие – от 40 до 70 %. Траво-

стой высотой 20-40 см не имеет четкого разделения на подъярусы. Доминантами

являются Festuca pseudovina, Artemisia santonica и Puccinellia tenuissima.
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Экология и распространение . Ценозы имеют неширокое распростране-

ние и отмечены только на террасе р. Самара (Кинельский район Самарской облас-

ти). Они приурочены к неглубоким пониженным увлажненным участкам с черно-

земами солонцеватыми.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сред-

нестепное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо аллювиаль-

ные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1.3. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

atriplicetosum intracontinentalis Lysenko 2009 (Лысенко и др., 2008 (таблица 3, оп.

13-25); Лысенко, 2009б).

Диагностический вид : Atriplex intracontinentalis.

Состав и структура . Среднее число видов в ценозах составляет 6, ценоф-

лора включает от 3 до 10 видов, общее проективное покрытие колеблется от 20 до

70 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, довольно густой, высотой 20-

40 см, представлен Artemisia santonica, Puccinellia tenuissima и Atriplex intraconti-

nentalis. Второй, разреженный, высотой 10-20 см, образуют Plantago salsa и

Tripolium pannonicum. В сообществах доминируют Artemisia santonica, Puccinellia

tenuissima, Atriplex intracontinentalis.

Экология и распространение . Фитоценозы имеют небольшие размеры,

форму вытянутых пятен и всегда хорошо визуально отличимы от соседних сооб-

ществ, образуя с ними комплексы.

Ценозы распространены в долинах рек Большой Кинель и Самара (Кинель-

Черкасский и Кинельский районы Самарской области) на плоских террасовых по-

нижениях с черноземами солонцеватыми.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1.4. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

halimio-netosum verruciferae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011 (таблица 3, оп. 6-15, н.т.

– оп. 10)).



188

Диагностический вид : Halimione verrucifera.

Состав и структура . Среднее числов видов в ценозе 6, состав ценофлоры

колеблется от 4 до 7 видов, общее проективное покрытие – от 40 до 95%. Траво-

стой четко разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 20-35 см, образован Ar-

temisia santonica, Puccinellia tenuissima, Limonium gmelinii. Второй, высотой 10-15

см, сложен Halimione verrucifera. В сообществах доминирует Halimione

verrucifera.

Экология и распространение . Ценозы имеют неширокое распростране-

ние и отмечены в неглубоких периодически увлажняемых понижениях с чернозе-

мами солонцеватыми на террасах малых степных рек Журавлиха (Большеглушиц-

кий район Самарской области), Гусиха и Кочевная (Большечерниговский район

Самарской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо

аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.1.5. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae

suaedetosum acuminatae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011 (таблица 3, оп. 16-20, н. т. –

оп. 16)).

Диагностический вид : Suaeda acuminata.

Состав и структура . Среднее число видов в сообществах 7, ценофлора

включает 6-7 видов, общее проективное покрытие колеблется от 40 до 80%. Тра-

вяной покров разделен на 2 хорошо выраженных подъяруса. Первый, имеющий

высоту 25-40 см, сложен Puccinellia tenuissima, Limonium gmelinii, Artemisia san-

tonica. Второй, высотой 5-10 см, образует Suaeda acuminata; это растение домини-

рует в сообществах.

Экология и распространение . Ценозы имеют неширокое распростране-

ние – встречены в долине р. Кочевная (Большечерниговский район Самарской об-

ласти). Они приурочены к плоским микропонижениям террасы реки с темно-

каштановыми солончаковатыми почвами.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо

аллювиальные местообитания.

3.1.1.1.6. Субассоциация Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae althaee-

tosum officinalis Lysenko 2011 (Lysenko, 2011 (таблица 3, оп. 21-23, н.т. – оп. 21)).

Диагностический вид : Althaea officinalis.

Состав и структура . Среднее числов видов в ценозе составляет 13, состав

ценофлоры колеблется от 12 до 15 видов, общее проективное покрытие – от 40 до

100 %. Травостой разделен на 3 четко выраженных подъяруса. Первый, высотой

40-60 см, представлен Althaea officinalis, Lepidium latifolium, Hordeum brevisubula-

tum. Второй, имеющий высоту 20-40 см, слагают Puccinellia tenuissima, Limonium

gmelinii, Artemisia santonica, Tripolium panonicum. Третий подъярус, высотой 10-

15 см, разреженный, образуют Glaux maritima и Taraxacum bessarabicum. Доми-

нируют Puccinellia tenuissima и Artemisia santonica.

Экология и распространение . Сообщества распространены в плоских

неглубоких понижениях террас малых степных рек Кочевная и Журавлиха (Боль-

шечерниговский район Самарской области) на влажных слабо лугово-

черноземных солонцевато-засоленных почвах.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.1.1.2. Ассоциация Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati Lysenko 2011

(Lysenko, 2011 (таблица 6, оп. 1-7, н.т. – оп. 1)).

Диагностические виды : Suaeda corniculata subsp. corniculata, Hordeum

brevisubulatum.

Состав и структура . Среднее число видов в ценозе 8, состав ценофлоры

колеблется от 6 до 10, общее проективное покрытие – от 40 до 70 %. Травостой

имеет 3 хорошо выраженных подъяруса. Первый, высотой 40-60 см, разреженный,

образуют Hordeum brevisubulatum и Phragmites australis. Второй подъярус, высо-

той 20-40 см, довольно густой, сложен Tripolium pannonicum, Puccinellia tenuis-
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sima. Третий подъярус, имеющий высоту 5-15 см, представлен Suaeda corniculata

subsp. corniculata, Atriplex patens, Salicornia perennans, Halimione verrucifera.

Экология и распространение . Ценозы встречаются редко в пониженных

местах с солончаками луговыми по берегам искусственных озер на террасе

р. Кочевная (Большечерниговский район Самарской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, влажнолуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1.3. Ассоциация Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011

(Lysenko, 2011 (таблица 6, оп. 13-28, н.т. – оп. 19)).

Диагностические виды : Atriplex patens, Puccinellia tenuissima.

Состав и структура . Среднее число видов в ценозах 6, ценофлора варьи-

рует от 4 до 9 видов, общее проективное покрытие – от 45 до 90 %. Травостой

разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 20-35 см, образован Puccinel-

lia tenuissima, Atriplex patens, Artemisia santonica, Tripolium pannonicum, Limonium

gmelinii. Второй, высотой 5-15 см, сложен Salicornia perennans и Suaeda salsa. В

сообществах доминируют Puccinellia tenuissima и Atriplex patens.

Экология и распространение . Ценозы распространены в понижениях

террас малых степных рек Журавлиха и Кочевная (Большеглушицкий и Больше-

черниговский районы Самарской области) на черноземах солонцеватых.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: резко солончаковатые

почвы (солончаки), сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное

увлажнение, слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

2.1.1.6. Ассоциация Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011

(Lysenko, 2011 (таблица 6, оп. 8-12, н.т. – оп. 11)).

Диагностические виды : Halimione verrucifera, Limonium caspium.

Состав и структура . Ценозы небогаты флористически – среднее число

видов 7, ценофлора колеблется от 5 до 10 видов, общее проективное покрытие –

от 20 до 70%. Травостой высотой 15-30 см, не имеет четкого разделения на подъ-

ярусы. Доминируют Puccinellia tenuissima и Salicornia perennans.
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Экология и распространение . Сообщества не имеют широкого распро-

странения и приурочены к неглубоким микропонижениям террас рек Кочевная и

Гусиха (Большечерниговский район Самарской области) с солонцами лугово-

черноземными солончаковыми.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, полусбой.

3.2.1.2. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013 (таблица 3, оп. 1-15, н.т. – оп. 9)).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов составляет 6, ценофлора 4-9 видов, общее проективное по-

крытие колеблется от 30 до 70%. Травостой не имеет четкого разделения на подъ-

ярусы, его высота составляет 15-40 см. В сообществах доминируют Camphorosma

monspeliaca, Artemisia nitrosa, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к солонцам лу-

гово-каштановым и каштановым солонцеватым почвам на террасах рек Еруслан

(Краснокутский район Саратовской области), Солянка (приток р. Малый Узень) и

Малый Узень (Питерский район Саратовской области), а также на склонах озер

Цаца (Светлоярский район Волгоградской области) и Большой Морец (Озинский

район Саратовской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

Флористические различия и различия в экотопах позволили выделить 2 суб-

ассоциации – typicum и galatelletosum villosae, характеристики которых приводим

ниже.

3.2.1.2.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

typicum Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013 (таблица 3, оп. 1-9, н.т. – оп. 9)).
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Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов составляет 6, ценофлора 4-7 видов, общее проективное по-

крытие варьирует от 30 до 70%. Травостой не разделен на подъярусы, его высота

15-30 см. Доминируют Camphorosma monspeliaca, Artemisia nitrosa, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Сообщества описаны на солонцах лугово-

каштановых на террасах рек Еруслан (Краснокутский район Саратовской области)

и Солянка (приток р. Малый Узень) (Питерский район Саратовской области), а

также на склоне оз. Цаца (Светлоярский район Волгоградской области).

Оценка местообитания по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.2.1.2.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae

galatelletosum villosae Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013 (таблица 3, оп. 10-

15, н.т. – оп. 14)).

Диагностический вид : Galatella villosa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов составляет 8, ценофлора включает 6-9 видов, общее проек-

тивное покрытие колеблется от 35 до 55%. Травяной покров не разделен на подъ-

ярусы и имеет высоту 20-40 см. Доминируют Camphorosma monspeliaca, Artemisia

nitrosa, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к менее засо-

ленным экотопам по сравнению с таковыми субассоциации typicum и встречаются

на каштановых солонцеватых почвах на террасах рек Малый Узень и Солянка

(Питерский район Саратовской области), на склоне оз. Большой Морец (Озинский

район Саратовской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.
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Сравнивая сообщества данной ассоциации с ценозами рассматриваемой да-

лее асс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. ex

Golub et al. 2006 nom. invers. propos., следует отметить, что они встречены на ме-

нее засоленных солонцах лугово-каштановых и каштановых солонцеватых поч-

вах, в отличие от ценозов второй ассоциации, которые связаны с солонцами каш-

тановыми и черноземными.

3.2.1.1. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Gre-

benyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. (Golub et al., 2006; Лысенко,

2013б (таблица 1, оп. 2, 4-14, 20, 31, 34, 35, 45, 49; таблица 2, оп. 10, 14-19; н.т. – оп.

7 в таблице 1 (автор С.И. Гребенюк (Гребенюк и др., 2000; оп. 4 в таблице 1)).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Ценозы ассоциации флористически небогаты –

среднее число видов 9, ценофлора колеблется от 3 до 26 видов, общее проектив-

ное покрытие – от 25 до 100%. Доминируют Artemisia pauciflora, Camphorosma

monspeliaca и Poa bulbosa. Сообщества ассоциации разнообразны физиономиче-

ски – травяной покров одних имеет четкое разделение на подъярусы, других –

нет; подробные характеристики ценозов представлены далее при описании субас-

социаций и вариантов.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к солонцам кор-

ковым и мелким террас малых степных рек на Сыртовой равнине, Общем Сырте и

распространены в Самарской (Большечерниговский район), Саратовской (Алек-

сандров-Гайский, Озинский, Ершовский, Ровенский, Федоровский, Краснопарти-

занский районы). Известны также местонахождения ценозов на Южном Урале

(Оренбургская область, Соль-Илецкий, Гайский, Домбаровский районы (Карпов,

2001; Карпов и др., 2003)).

Оценка местообитаний сообществ по шкалам Л. Г. Раменского: слабо со-

лончаковатые почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлаж-

нение, очень слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.
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Ассоциация разделена на субассоциации typicum, suaedetosum corniculatae и

artemisietosum austriacae в связи с тем, что сообщества имеют различия во флори-

стическом составе и экологических характеристиках.

Местообитания сообществ субассоциации suaedetosum corniculatae описаны

на сегодняшний момент только в Оренбургском Предуралье и Зауралье (Соль-

Илецкий, Домбаровский и Гайский районы Оренбургской области (данные

Д. Н. Карпова (2001), таблица 2, оп. 6-14)) на темно-каштановых солонцеватых

почвах сульфатно-хлоридного типа засоления в микропонижениях террас долин

рек. Ценозы остальных субассоциаций известны из степной зоны в Поволжье и

характеризуются далее.

3.2.1.1.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum

pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. typicum

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Golub et al., 2006; Лысенко, 2013б (таблица 1,

оп. 2, 4-14, 20, 31, 34, 35, 36; н.т. – оп. 7 в таблице 1 (автор С. И. Гребенюк (Гре-

бенюк и др., 2000; таблица 1, оп. 4)).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Флористичеcкое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 9, ценофлора включает от 4 до 20 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 30 до 80 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый,

имеющий высоту 20-30 см, довольно густой, сложен Artemisia pauciflora, Festuca

valesiaca, Poa bulbosa, Lepidium perfoliatum. Второй, высотой 10-20 см, также до-

вольно густой, сформирован Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata. В сооб-

ществах доминирует Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на солонцах корко-

вых и мелких на террасах малых степных рек на Сыртовой равнине, Общем Сыр-

те (Большечерниговский район Самарской области, Ровенский, Озинский, Федо-

ровский, Ершовский районы Саратовской области). Они приурочены к микропо-

вышениям или микропонижениям, иногда к участкам без выраженного микро-

рельефа, образуя комплексы с сообществами асс. Tanaceto achilleifolii-

Artemisietum pauciflorae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 и субасс. Camphorosmo
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monspeliacae-Artemisietum pauciflorae artemisietosum austriacae Lysenko 2013.

Кроме того, сообщества распространены в Оренбургском Предуралье (Соль-

Илецкий район Оренбургской области) на темно-каштановых солонцеватых поч-

вах хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного типов засоления (Карпов и

др., 2003).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. artemisietosum aus-

triacae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б (таблица 1, оп. 45, 49).

Диагностический вид : Artemisia austriaca.

Состав и структура . Ценозы довольно богаты флористически – среднее

число видов 14, ценофлора 10-18 видов, общее проективное покрытие 35%. Тра-

вяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 30-45 см, до-

вольно густой, сформирован Artemisia pauciflora, Artemisia austriaca, Festuca vale-

siaca, Poa bulbosa, Artemisia nitrosa. Второй, высотой 15-20 см, разреженный, об-

разован Kochia prostrata, Bassia sedoides. Доминирующими видами являются Ar-

temisia pauciflora, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Ценозы связаны с легкими засоленными

разностями зональных типов почв – темно-каштановыми солонцеватыми и свет-

ло-каштановыми солонцеватыми почвами супесчаного и суглинистого грануло-

метрического составов и встречаются на степных участках террас малых рек на

Сыртовой равнине и Общем Сырте (Большечерниговский район Самарской об-

ласти, Ершовский район Саратовской области (Гребенюк и др., 2000)). Они обра-

зуют комплексы с сообществами субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum

pauciflorae typicum, располагаясь на микроповышениях.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.
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3.4.1.2. Ассоциация Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица, оп. 11, 16-18)

Диагностические виды : Glycyrrhiza glabra, Leymus ramosus.

Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 5, ценофлора колеблется от 4 до 6, общее проективное покрытие – от 70 до

90%. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 50-75 см, густой, сло-

жен Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 30-50 см, разреженный, образован Ley-

mus ramosus. В ценозах доминирует Glycyrrhiza glabra.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к хорошо ув-

лажняемым местообитаниям с аллювиальными дерновыми засоленными почвами

супесчаного гранулометрического состава – они встречены в Краснокутском рай-

оне Саратовской области, на береговом склоне р. Соленая Куба в окрестностях

с. Лепехинка, в неглубоких террасовых понижениях р. Еруслан, 18 км к северо-

востоку от с. Дьяковка.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.4.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица, оп. 20-24, н.т. – оп. 24).

Диагностические виды : Glycyrrhiza glabra, Limonium gmelinii, Artemisia

nitrosa, Phragmites australis.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 11, число видов колеблется от 8 до 12, общее проективное

покрытие – от 60 до 98 %. Травостой разделен на подъярусы. Первый, высотой

60-80 см, довольно густой, сложен Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 20-50 см,

также густой, образован Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa, Phragmites australis.

Экология и распространение . В составе сообществ отмечено значи-

тельное количество видов галофитов – Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa,

Halimione verrucifera, Glycyrrhiza glabra, Atriplex patens, Lepidium latifolium,

Puccinellia fominii, Suaeda acuminata. Присутствие в фитоценозах Phragmites aus-



197

tralis свидетельствует о близком залегании грунтовых вод и хорошем увлажнении

экотопов. Сообщества описаны в Краснокутском районе Саратовской области на

неглубоких понижениях с аллювиальными дерновыми солонцеватыми почвами

супесчаного гранулометрического состава в долине р. Еруслан в 10 км и 18 км к

северо-востоку от с. Дьяковка, на береговом склоне р. Соленая Куба в окрестно-

стях с. Лепехинка, а также в Светлоярском районе Волгоградской области, на тер-

расе оз. Цаца в окрестностях с. Цаца.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1-3. Tripolium pannonicum – сообщество (Лысенко и др., 2008 (таблица 1,

оп. 11-13)).

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 4, число видов колеблется от 3 до 6, общее проективное по-

крытие – от 30 до 75 %. Доминирующий в ценозах Tripolium pannonicum является

константным видом и проходит «транзитом» через несколько синтаксонов, в свя-

зи с чем мы рассматриваем сообщества как безранговые.

Экология и распространение . Сообщества встречаются вдоль дорог, на

вторично засоленных пониженных местообитаниях с солончаковыми почвами,

всегда имеющими хорошее увлажнение, и описаны на террасе р. Большой Кинель

в Кинель-Черкасском и Кинельском районах Самарской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: довольно богатые поч-

вы, пустынно-степное увлажнение, переменно обеспеченное водное питание, сла-

бо аллювиальные местообитания.
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Комплексы, экологические ряды и сочетания растительных сообществ

засоленных почв террас долин рек

Исследования показали, что для растительного покрова засоленных почв

террас долин рек степной зоны в Поволжье, как и лесостепной зоны, характерно

образование комплексов и экологических рядов.

Размеры охарактеризованных в разделе 4.4.2 комплексов могут варьировать

от одного до нескольких десятков квадратных метров и состоять из 2 или 3 ком-

понентов – «фона», расположенных в нем сообществ в виде «пятен» округлой,

овальной или вытянутой формы и окаймляющих их ценозов. Размещение сооб-

ществ в этих комплексах определяется различиями в увлажнении и засолении

почвы, которые зависят от микрорельефа. Некоторые комплексы описаны выше в

тексте, их примеры показаны на рисунках 19 и 20.

Один из экологических рядов (рисунок 21), характерных для растительно-

сти засоленных почв степной зоны в Поволжье, описан на склоне урочища Сура

(Безенчукский район Самарской области). Он образован сообществами классов

Phragmito-Magnoсaricetea Klika in Klika et Novak 1941, Molinio-Arrhenatheretea

Tx. 1937, варианта Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr.

Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata, ассоциации Puccinellio

tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011 и класса

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944.

Второй экологический ряд установлен на террасах р. Кочевная (Большечер-

ниговский район Самарской области) (рисунок 22). Его образуют сообщества

низших синтаксонов класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973: субассо-

циаций Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae althaeetosum officinalis

Lysenko 2011, P.t.-A.s. typicum Lysenko 2009, P.t.-A.s. halimionetum verruciferae

Lysenko 2011, P.t.-A.s. suaedetosum acuminatae Lysenko 2011 и ассоциации Atriplici

patentis-Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011.

Распределение фитоценозов в экологических рядах определяется увлажне-

нием местообитаний, засоленностью почвы и относительным превышением над

урезом воды в реке.
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Наши исследования показали также, что на террасах долин рек степной зо-

ны в пределах Поволжья растительные сообщества засоленных почв, представ-

ляющие класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, образуют сочетания с

галофитно-степными ценозами класса Festuco-Brometea Br.-Bl.  et  Tx.  ex  Klika  &

Hadač 1944.

Рис. 3.
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Рисунок 21 – Размещение растительных сообществ на береговом

склоне болота Сура (Самарская область, Безенчукский район, 4 км к
северо-востоку от с. Натальино).

– сообщества кл. Phragmito-Magnoсaricetea и Molinio-Arrhenatheretea,
– сообщества вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis
   var. Suaeda prostrata,
– сообщества вар. A.l.-E.r. var. Suaeda corniculata subsp. corniculata,
– сообщества асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae,

– сообщества кл. Festuco-Brometea,
– кривая, отражающая содержание солей в почве вдоль склона.
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Рисунок 22 – Размещение растительных сообществ на террасах р. Кочевная
(Самарская область, Большечерниговский район, 6 км к северо-западу от
с. Большая Черниговка).

         – сообщества субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae
            althaeetosum officinalis,

  – сообщества субасс. P.t.-A.s. typicum,
         – сообщества субасс. P.t.-A.s. halimionetum verrucifera,
         – сообщества субасс. P.t.-A.s. suaedetosum acuminatae,
         – сообщества асс. Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae,
         – сообщества класса Festuco-Brometea.
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4.4.3. Растительность засоленных почв Сыртовой равнины,

возвышенности Общий Сырт и Прикаспийской низменности

4.4.3.1. Галофитная растительность

На Сыртовой равнине и возвышенности Общий Сырт засоленные почвы

приурочены к неглубоким плоским понижениям и нижним частям склонов ува-

лов, имеют высокое разнообразие и представлены солончаками типичными, со-

лонцами черноземными и каштановыми, черноземами солончаковыми и темно-

каштановыми солончаковатыми почвами. Они имеют сходство с засоленными

почвами неглубоких плоских понижений Прикаспийской низменности, поэтому

растительный покров названных форм рельефа рассмотрен в этом подразделе

вместе.

Растительные сообщества характеризуются большим разнообразием и обра-

зованы гемикриптофитами с заметным участием терофитов и хамефитов. Основ-

ными ценозообразователями являются Puccinellia dolicholepis, Camphorosma mon-

speliaca, Halimione verrucifera, Artemisia (pauciflora, nitrosa), Glyzyrrhiza korshin-

skyi, Salicornia perennans.

Разнообразие фитоценозов и характеристики слагаемых ими фитосоциоло-

гических единиц представлены ниже.

1.1.1.1. Ассоциация Salicornietum prostratae Soó 1964 (Лысенко, Шелыхма-

нова, 2010 (таблица 1, оп. 1-7); Лысенко, Митрошенкова, 2011а (таблица, оп. 1-3);

рисунок 23).

Диагностический вид : Salicornia perennans.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее число видов 5, ценофлора – 2-10 видов, общее проективное покрытие

травостоя варьирует от 40 до 95 %. Травяной покров не разделен на подъярусы и

имеет высоту 10-20 см, лишь в единичных случаях Phragmites australis образует
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Рисунок 23 – Комплекс растительных сообществ на засоленных почвах уча-
стка «Таловская степь» Государственного природного заповедника «Оренбург-
ский» (Оренбургская область, Первомайский район, 5 км к западу от п. Курлин).

a – acc. Salicornietum prostratae, b – acc. Petrosimonio litwinowii-
Puccinellietum dolicholepidis, c – субасс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum
dolicholepidis typicum, d – Phragmites australis – сообщества.

первый подъярус и достигает высоты 30-50 см. В сообществах доминирует Sali-

cornia perennans.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к неглубоким бес-

сточным понижениям Сыртовой равнины и межувальным понижениям Общего

Сырта с солончаками типичными и описаны в Большеглушицком районе Самар-

ской области, Первомайском районе Оренбургской области и Перелюбском и

Озинском районах Саратовской области. На поверхности почвы отмечены выцве-

ты солей. Сообщества подвержены антропогенному воздействию в виде выпаса

животных, характеризуются различной степенью увлажненности почвы, в связи с

чем видовой состав варьирует от 1 до 10 видов. Фитоценозы образуют комплексы

с сообществами асс. Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko

et Shelykhmanova 2010, субасс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

a

c

b

b

c

d
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typicum Lysenko et Mitroshenkova 2011 и Phragmites australis – сообществами (ри-

сунок 18), занимая пониженные и самые засоленные участки.

Оценки местообитаний ценозов по шкалам Л. Г. Раменского: средне солон-

чаковатые почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно-аллювиальные местообитания.

2.1.1.1. Ассоциация Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis

Lysenko et Shelykhmanova 2010 (Лысенко, Шелыхманова, 2010 (таблица 2, оп. 6-

13, н.т. – оп. 8); Лысенко, Митрошенкова, 2011а (таблица, оп. 4-6); рисунок 23).

Диагностические виды : Puccinellia dolicholepis, Petrosimonia litwinowii.

Состав и структура . Ценозы характеризуются невысоким видовым бо-

гатством – среднее число видов 5, ценофлора 2-9 видов, общее проективное по-

крытие колеблется от 20 до 90 %. Травостой разделен на 2 хорошо выраженных

подъяруса. Первый подъярус, высотой 15-20 см, образован Petrosimonia litwinowii,

Salsola tamariscina, Salicornia perennans, Suaeda salsa, Suaeda corniculata subsp.

corniculata. Второй подъярус, высотой 40-45 см, сложен Puccinellia dolicholepis и

Artemisia santonica. Доминантами в сообществах являются Puccinellia dolicholepis

и Artemisia santonica.

Экология и распространение . Ценозы сформированы на плоских пони-

жениях Сыртовой равнины, нижних частях склонов увалов и межувальных пони-

жениях Общего Сырта с солончаками типичными, черноземами солончаковыми и

темно-каштановыми солончаковатыми почвами в условиях периодического воз-

действия быстрых потоков талых и дождевых вод с вышележащих территорий и

сильного антропогенного воздействия (стравливание, выбивание скотобойных

троп при проходе животных). Они очень часто образуют комплексы с рядом рас-

положенными сообществами (см. характеристику предыдущего синтаксона). Це-

нозы описаны в Большеглушицком районе Самарской области, Первомайском

районе Оренбургской области, Перелюбском и Озинском районах Саратовской

области.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания.

2.1.1.2. Ассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а (таблица, оп. 7-19,

н.т. – оп. 8)).

Диагностические виды : Puccinellia dolicholepis, Halimione verrucifera.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 6, ценофлора включает от 5 до 10 видов, общее проективное

покрытие колеблется в широких пределах – от 10 до 90 %. Травяной покров раз-

делен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 15-35 см, сомкнутый, образован

Puccinellia dolicholepis, Artemisia santonica и Limonium gmelinii. Второй, высотой

10-15 см, разреженный, слагают Halimione verrucifera и Salicornia perennans. В

сообществах доминируют Puccinellia dolicholepis и Halimione verrucifera.

Экология и распространение . Ценозы, как правило, имеют маленькие

размеры и связаны с отрицательными формами рельефа Общего Сырта – неглубо-

кими ложбинами стока и микрозападинами, имеющими хорошие условия увлаж-

нения, поскольку здесь происходит застаивание талых и дождевых вод, принося-

щих водорастворимые соли с вышележащих участков, вследствие чего сформиро-

вались темно-каштановые солонцеватые почвы и солонцы каштановые; на их по-

верхности отмечены выцветы солей.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), влажностепное увлажнение, сильно переменное увлажнение,

очень слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Ассоциация установлена на основе 13 описаний, выполненных на удален-

ных друг от друга территориях участка «Таловская степь» Государственного при-

родного заповедника «Оренбургский», расположенного в пределах Общего Сыр-

та. Анализ показал различия во флористическом составе и экотопах ценозов, в

связи с чем в составе ассоциации выделены 3 субассоциации: typicum, atripliceto-

sum patentis, galatelletosum angustissimae. Они характеризуются далее.
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2.1.1.2.1. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

typicum Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а (таблица,

оп. 7-9, н.т. – оп. 8); рисунок 23).

Диагностические виды : Puccinellia dolicholepis, Halimione verrucifera.

Состав и структура . Ценозы характеризуются бедным флористическим

составом – среднее число видов 6, ценофлора 6 видов, общее проективное покры-

тие колеблется от 70 до 90%. Травостой разделен на 2 четко различимых подъяру-

са. Первый, высотой от 20 до 35 см, сложен Puccinellia dolicholepis, Artemisia san-

tonica и Limonium gmelinii. Второй, высотой 10-15 см, образован Halimione verru-

cifera. В сообществах доминируют Puccinellia dolicholepis и Artemisia santonica.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к верхним частям

ложбин стока с солонцами каштановыми солончаковыми; поверхность почвы

имеет серовато-белесую окраску. Сообщества описаны в пределах Общего Сырта

на участке «Таловская степь» Государственного природного заповедника «Орен-

бургский» в Первомайском районе Оренбургской области и образуют здесь ком-

плексы с ценозами ассоциаций Salicornietum prostratae Soó 1964, Petrosimonio lit-

winowii-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et Shelykhmanova 2010 и Phragmites

australis – сообществами (рисунок 23).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, сухостепное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо ал-

лювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

2.1.1.2.2. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

atriplicetosum patentis Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова,

2011а (таблица, оп. 10-14, н.т. – оп. 11)).

Диагностические виды : Atriplex patens.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее числов видов 7, ценофлора 5-10 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 10 до 90 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый,

имеющий высоту 20-35 см, сомкнутый, слагают Puccinellia dolicholepis, Atriplex

patens, Artemisia santonica и Limonium gmelinii. Второй подъярус, высотой до 15



206

см, разреженный, образован Halimione verrucifera и Salicornia perennans. Домини-

руют Puccinellia tenuissima и Artemisia santonica.

Экология и распространение . Сообщества описаны на Общем Сырте –

участке «Таловская степь» Государственного природного заповедника «Орен-

бургский» (Первомайский район Оренбургской области) в средних и нижних час-

тях ложбин стока с достаточным увлажнением на солонцах каштановых солонча-

коватых.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), среднестепное увлажнение, сильно переменное увлажнение,

очень слабо аллювиальные местообитания.

2.1.1.2.3. Субассоциация Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis

galatelletosum angustissimae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошен-

кова, 2011а (таблица, оп. 15-19, н.т. – оп. 16)).

Диагностические виды : Galatella angustissima.

Состав и структура . Ценозы флористически бедны – среднее число видов

5, ценофлора 5-6 видов, общее проективное покрытие варьирует от 70 до 95 %.

Травостой четко разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 25-40 см, образован

Galatella angustissima, Artemisia santonica, Limonium gmelinii и Puccinellia doli-

cholepis. Второй, имеющий высоту 10-15 см, сложен Halimione verrucifera. В со-

обществах доминируют Puccinellia dolicholepis и Galatella angustissima.

Экология и распространение . Сообщества отмечены на Общем Сырте –

участке «Таловская степь» Государственного природного заповедника «Орен-

бургский» (Первомайский район Оренбургской области) в небольших хорошо ув-

лажняемых микрозападинках с темно-каштановыми солонцеватыми почвами.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), влажностепное увлажнение, сильно переменное увлажнение,

очень слабо аллювиальные местообитания.

3.2.1.1. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. (Golub et al., 2006; Лысен-

ко, 2013б (таблица 1, оп. 1, 32, 44, 46-48, 51-53; таблица 2, оп. 11-13)).
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Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Ценозы ассоциации флористически небогаты –

среднее число видов 9, ценофлора колеблется от 3 до 26 видов, общее проектив-

ное покрытие – от 25 до 100 %. Доминируют Artemisia pauciflora, Camphorosma

monspeliaca и Poa bulbosa. Сообщества ассоциации разнообразны физиономиче-

ски – травяной покров одних имеет четкое разделение на подъярусы, других –

нет; подробные характеристики ценозов представлены далее при описании субас-

социаций и вариантов.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к солонцам кор-

ковым и мелким неглубоких понижений Прикаспийской низменности и распро-

странены в Александров-Гайском районе Саратовской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum

pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. typicum

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Golub et al., 2006; Лысенко, 2013б (таблица 1,

оп. 1, 32)).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Флористичеcкое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 9, ценофлора включает от 7 до 11 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 30 до 45%. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый,

имеющий высоту 20-30 см, довольно густой, сложен Artemisia pauciflora, Poa bul-

bosa, Lepidium perfoliatum. Второй, высотой 10-20 см, также довольно густой,

сформирован Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata. В сообществах домини-

рует Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на солонцах корко-

вых и мелких и приурочены к микроповышениям или микропонижениям, иногда

к участкам без выраженного микрорельефа, образуя комплексы с сообществами

асс. Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae Lysenko in Lysenko et Oparin
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2011 и субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae artemisietosum

austriacae Lysenko 2013. Сообщества описаны в Александров-Гайском районе Са-

ратовской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. artemisietosum aus-

triacae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б (таблица 1, оп. 44-48, 51, 53, н.т. – оп. 47 в

таблице 1)).

Диагностический вид : Artemisia austriaca.

Состав и структура . Ценозы довольно богаты флористически – среднее

число видов 11, ценофлора 6-18 видов, общее проективное покрытие 35-85 %.

Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 30-45 см,

довольно густой, сформирован Artemisia pauciflora, Artemisia austriaca, Festuca

valesiaca, Poa bulbosa, Artemisia nitrosa, Artemisia santonica. Второй, высотой 15-

20 см, разреженный, образован Kochia prostrata, Camphorosma monspeliaca,

Tanacetum achilleifolium, Bassia sedoides. Доминирующими видами являются Ar-

temisia pauciflora и Poa bulbosa.

Экология и распространение . Ценозы связаны с легкими засоленными

разностями зональных типов почв – темно-каштановыми солонцеватыми и свет-

ло-каштановыми солонцеватыми почвами супесчаного и суглинистого грануло-

метрического составов и встречаются в Прикаспийской низменности (Александ-

ров-Гайский районы Саратовской области). Они образуют комплексы с сообщест-

вами субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum, распо-

лагаясь на микроповышениях.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солочнаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.
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3.2.1.1.4. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflo-

rae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. puccinellietosum tenuis-

simae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б (таблица 2, оп. 11-13,

н.т. – оп. 6)).

Диагностический вид : Puccinellia tenuissima.

Состав и структура . Ценозы имеют невысокое флористическое богатство

– среднее число видов 5, ценофлора 3-16 видов, общее проективное покрытие 35-

95 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 30-40 см, до-

вольно густой, образуют Artemisia pauciflora и Puccinellia tenuissima. Второй,

имеющий высоту 15-30 см, также довольно густой, сложен Camphorosma

monspeliaca и Kochia prostrata. Доминируют Camphorosma monspeliaca и Artemisia

pauciflora.

Экология и распространение . Сообщества распространены в нижних

частях склонов увалов Сыртовой равнины и Общего Сырта (Большечерниговский

район Самарской области и Первомайский район Оренбургской области) на каш-

тановых солонцовых почвах.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

Из литературы известны местонахождения ценозов в Оренбургском Заура-

лье на солонцах корковых (Карпов, 2001); территории, занимаемые ими, исполь-

зуются для выпаса крупного рогатого скота.

Субассоциация включает 2 варианта – typica и Artemisia nitrosa.

Сообщества варианта typica известны из Оренбургского Зауралья – из Гай-

ского района Оренбургской области, долины р. Урал в 9 км к северо-востоку от с.

Ирикла (Карпов, 2001).

3.2.1.1.4.1. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. puccinellietosum tenuissi-

mae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa (Лысенко, 2013б

(таблица 2, оп. 10-13)).
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Диагностический вид : Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов достаточно вы-

соко – среднее число видов 11, ценофлора 7-16 видов, общее проективное покры-

тие 35-95 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 30-60 см, до-

вольно густой, сформирован Artemisia pauciflora, Artemisia nitrosa, Festuca vale-

siaca, Poa bulbosa, Psathyrostachys juncea, Leymus ramosus. Второй, высотой 15-

25 см, разреженный, сформирован Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata.

Доминируют Artemisia nitrosa, Puccinellia tenuissima и Camphorosma monspeliaca.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к нижним частям

склонов увалов Сыртовой равнины и Общего Cырта (Большечерниговский район

Самарской области и Первомайский район Оренбургской области) с каштановы-

ми солонцовыми почвами.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.2.1.1.3. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflo-

rae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae

Lysenko 2013 (Лысенко, 2013б (таблица 2, оп. 20-34, н.т. – оп. 23)).

Диагностический вид : Salsola laricina.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ довольно вы-

соко – среднее число видов 11, ценофлора 8-20 видов, общее проективное покры-

тие 25-100 %. Травостой четко разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высо-

ту 30-40 см, негустой, сложен Salsola laricina, Artemisia pauciflora, Festuca vale-

siaca, Elytrigia repens, Poa bulbosa. Второй, высотой 15-20 см, разреженный, обра-

зуют Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata, Bassia sedoides, Tanacetum

achilleifolium. Доминирующими видами являются Artemisia pauciflora и Salsola

laricina.

Экология и распространение . Сообщества распространены на солонцах

каштановых в Прикаспийской низменности (Александров-Гайский район Сара-

товской области).
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо ал-

лювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

Субассоциация разделена на 2 варианта – typica и Artemisia nitrosa.

3.2.1.1.3.1. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae

Lysenko 2013 var. typica (Лысенко, 2013б (таблица 2, оп. 20-24)).

Диагностический вид : Salsola laricina.

Состав и структура . Сообщества довольны богаты флористически –

среднее число видов 10, ценофлора 7-11 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 40 до 85 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 40-

60 см, негустой, сложен Artemisia pauciflora, Salsola laricina и Elytrigia repens.

Второй, имеющий высоту 15-30 см, разреженный, образован Bassia sedoides и

Tanacetum achilleifolium.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к солонцовым поч-

вам Прикаспийской низменности и описаны в Александров-Гайском районе Сара-

товской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.3.2. Вариант Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae

Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa (Лысенко, 2013б (таблица 2, оп. 25-34)).

Диагностический вид : Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ довольно вы-

соко – среднее число видов 12, ценофлора 8-20 видов, общее проективное покры-

тие варьирует от 25 до 100 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высо-

той 35-60 см, густой, образуют Artemisia nitrosa, Salsola laricina, Artemisia pau-

ciflora, Festuca valesiaca и Elytrigia repens. Второй, имеющий высоту 15-25 см, не-

густой, сложен Camphorosma monspeliaca и Kochia prostrata.
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Экология и распространение . Ценозы связаны с солонцовыми почвами

Прикаспийской низменности (Александров-Гайский район Саратовской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо ал-

лювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.2.1.2. Ассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae Lysenko in

Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б (таблица 2, оп. 6-26, н.т. – оп. 13)).

Диагностические виды : Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Флористические богатство ценозов довольно высоко

– среднее число видов 11, ценофлора колеблется от 6 до 19 видов, общее проек-

тивное покрытие – от 50 до 90 %. Травостой не разделен на подъярусы и имеет

высоту 20-45 см, доминируют Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora и Fes-

tuca valesiaca.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на солонцах

каштановых солончаковых нижних частей склонов увалов Общего Сырта и в не-

глубоких понижениях Прикаспийской низменности в пределах Саратовской и

Волгоградской областей и являются характерной чертой растительного покрова

засоленных почв подзон дерновиннозлаковых и полукустарничково-

дерновиннозлаковых степей степной зоны. Они образуют комплексы с ценозами

субассоциаций Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum и

C.m.-A.p. artemisietosum austriacae Lysenko 2013.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания.

3.2.1.2.1. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae

typicum Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б (таблица 2,

оп. 6-14, н.т. – оп. 13)).

Диагностические виды : Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Флористические богатство ценозов довольно высоко

– среднее число видов 13, ценофлора колеблется от 10 до 19 видов, общее проек-
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тивное покрытие – от 50 до 80 %. Травостой не разделен на подъярусы, высотой

20-45 см, в нем доминируют Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora, Festuca

valesiaca и Poa bulbosa.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к солонцам

каштановым увалов Общего Сырта и Прикаспийской низменности в пределах Са-

ратовской и Волгоградской областей и образуют комплексы с ценозами субассо-

циаций Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum и C.m.-A.p.

artemisietosum austriacae Lysenko 2013.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания.

3.2.1.2.2. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae salso-

letosum laricinae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б (таб-

лица 2, оп. 15-19, н.т. – оп. 18)).

Диагностические виды : Salsola laricina.

Состав и структура . Флористические богатство ценозов довольно высоко

– среднее число видов 9, ценофлора варьирует от 6 до 11 видов, общее проектив-

ное покрытие – 55-95 %. Травостой не разделен на подъярусы, имеет высоту 20-

45 см, в нем доминируют Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauciflora и Festuca

valesiaca.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на солонцах

каштановых солончаковых в неглубоких понижениях склонов увалов Общего

Сырта и Прикаспийской низменности в пределах Саратовской и Волгоградской

областей и образуют комплексы с ценозами субасс. Tanaceto achilleifolii-

Artemisietum pauciflorae artemisietosum nitrosae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011

и Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum и C.m.-A.p. ar-

temisietosum austriacae Lysenko 2013.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.
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3.2.1.2.3. Субассоциация Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae ar-

temisietosum nitrosae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б

(таблица 2, оп. 20-25, н.т. – оп. 20)).

Диагностические виды : Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористические богатство ценозов довольно высоко

– среднее число видов 12, ценофлора составляет 10-14 видов, общее проективное

покрытие – 50-70 %. Травостой не разделен на подъярусы, имеет высоту 15-45 см,

в нем доминирует Petrosimonia triandra.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к микроповыше-

ниям с солонцами каштановыми солончаковыми на Общем Сырте и Прикаспий-

ской низменности в пределах Саратовской и Волгоградской областей, образуя ком-

плексы с ценозами субассоциаций Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae sal-

soletosum laricinae Lysenko 2013 и Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae typicum и C.m.-A.p. artemisietosum austriacae Lysenko 2013.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень

слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.4.2.1. Ассоциация Elytrigio repentis-Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko

2010 (Лысенко, 2010а (таблица, оп. 4-13, н.т. – оп. 8)).

Диагностические виды : Elytrigia repens, Glycyrrhiza korshinskyi, Poa an-

gustifolia.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее число видов 8, ценофлора 3-13, общее проективное покрытие колеблется

от 60 до 100 %. Травяной покров, высотой до 90 см, не имеет четкого разделения

на подъярусы, в ценозах доминирует Glycyrrhiza korshinskyi, остальные виды

встречены с невысоким проективным покрытием или в отдельных описаниях. Со-

общества имеют небольшие размеры.

Экология и распространение . Ценозы встречены спорадически на ал-

лювиальных дерновых засоленных почвах межувальных понижений Сыртовой

равнины и Общего Сырта, у прудов и временных водотоков Прикаспийской низ-
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менности (Большечерниговский, Большеглушицкий, Пестравский районы Самар-

ской области; Первомайский район Оренбургской области; Перелюбский, Озин-

ский и Александров-Гайский районы Саратовской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

луговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.4.1.1. Ассоциация Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-

troshenkova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица, оп. 1-10; н.т. – оп. 3)).

Диагностические виды : Glycyrrhiza glabra, Festuca valesiaca, Artemisia

austriaca, Limonium sareptanum, Gypsophila paniculata.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее число видов 11, ценофлора колеблется от 8 до 15 видов, общее проектив-

ное покрытие – от 70 до 100 %. В сообществах доминируют Glycyrrhiza glabra и

Festuca valesiaca. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 50-

70 см, густой, образован Glycyrrhiza glabra. Второй, имеющий высоту 20-50 см,

также густой, сложен Festuca valesiaca, Artemisia austriaca, Limonium sareptanum и

Gypsophila paniculata.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к неглубоким

понижениям Прикаспийской низменности с аллювиальными дерновыми засолен-

ными почвами супесчаного гранулометрического состава. Для фитоценозов ха-

рактерно присутствие большого количества степных видов – Festuca valesiaca, Ar-

temisia austriaca, Gypsophila paniculata, Salvia tesquicola, Potentilla bifurca, и не-

значительного количества видов-солелюбов – Limonium sareptanum, Tanacetum

achilleifolium, Glycyrrhiza glabra, что свидетельствует о слабом засолении почв.

Все сообщества описаны в Палласовском районе Волгоградской области, на поли-

гоне Капустин Яр.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо аллювиальные

местообитания, умеренное влияние выпаса.
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4.4.3.2. Галофитно-степная растительность

Засоленные почвы не характерны для водораздельных пространств, но

встречаются на их склонах и подножиях; здесь формируются галофитно-степные

сообщества с участием видов галофитов во флористическом составе. Помимо это-

го, часто присутствие галофитов в составе степных сообществ обусловлено влия-

нием выпаса, поскольку происходящее в его процессе уплотнение почв способст-

вует вторичному засолению почв. Исследованные галофитно-степные ценозы

приурочены к солонцовым разностям черноземов обыкновенных и южных и

каштановым солонцеватым почвам и образованы гемикриптофитами. Основны-

ми ценозообразователями являются Festuca valesiaca, Artemisia (austriaca,

nitrosa), Koeleria cristata, Kochia prostrata.

6.1.1.1. Ассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al.

ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos. (Лысенко, Митрошенкова, 2011а

(таблица, оп. 20-36); Лысенко, Опарин, 2011а (таблица, оп. 1-38)).

Диагностические виды : Festuca valesiaca, Artemisia austriaca.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невелико –

среднее число видов составляет 11, ценофлора включает от 4 до 28 видов, общее

проективное покрытие колеблется в широких пределах – от 10 до 95 %, что объ-

ясняется приуроченностью сообществ ассоциации к значительно различающимся

по экологическим условиям экотопам – это малонарушенные целинные участки, а

также выпасаемые территории и залежи. Доминируют Artemisia austriaca и Fes-

tuca valesiaca.

Ценозы, входящие в ассоциацию, имеют отличия по составу, структуре и

экологическим условиям; в связи с этим выделены 3 субассоциации – typicum, ar-

temisietosum nitrosae, limonietosum sareptani и stipetosum capillatae.

Экология и распространение . Ассоциация объединяет растительные со-

общества, которые широко распространены в подзонах разнотравно-

дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых степей степной зоны, а также, как

было отмечено в разделе 4.3.2, в лесостепной зоне. В естественных условиях це-
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нозы ассоциации формируются на черноземах и каштановых почвах суглинистого

гранулометрического состава, характеризующихся засоленностью и солонцевато-

стью, а также возникают при деградации разнотравно-типчаково-ковыльных и

типчаково-ковыльных сообществ под действием выпаса, и в этом случае пред-

ставляют собой полынково-типчаковую (Festuca valesiaca, Artemisia austriaca) (II,

или среднесбитую) стадию пастбищной дигрессии (Горшкова и др., 1977; Моро-

зова, 1985); кроме того, они образуются на залежах, являясь корневищной стадией

восстановительной, или демутационной, сукцессии (Лавренко, 1940, 1980; Дика-

рева, Опарин, 2002).

Фитоценозы ассоциации приурочены к слабо засоленным экотопам – со-

лонцовым разностям черноземов обыкновенных и южных и каштановым солон-

цеватым почвам на Сыртовой равнине и отрогах Общего Сырта, а также При-

волжской возвышенности и Прикаспийской низменности – и подвержены слабо-

му и сильному антропогенному воздействию в форме выпаса сельскохозяйствен-

ных животных (крупный рогатый скот, овцы). Сообщества описаны в Пестрав-

ском и Большечерниговском районах Самарской области, Первомайском районе

Оренбургской области, Перелюбском, Краснопартизанском и Александров-

Гайском районах Саратовской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо аллювиальные

местообитания, слабое влияние выпаса.

6.1.1.1.1. Субассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum

Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos. (Лысенко, Опарин,

2011а (таблица, оп. 1-16)).

Диагностические виды : Artemisia austriaca, Festuca valesiaca.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов субассоциации

невысокое – среднее число видов составляет 10, ценофлора включает от 4 до 25

видов, общее проективное покрытие варьирует от 35 до 95 %. В сообществах до-

минирует Festuca valesiaca. Вертикальная структура фитоценозов выражена – ви-

зуально хорошо различаются 2 подъяруса. Первый, высотой 30-40 см, образован
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Festuca valesiaca; второй, имеющий высоту 25-30 см, сложен Artemisia austriaca и

в некоторых сообществах – Kochia prostrata.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к черноземам обык-

новенным степных плакорных участков и верхних частей склонов Приволжской

возвышенности, каштановым почвам с очень слабыми признаками солонцеватости

на Сыртовой равнине и светло-каштановым солонцеватым почвам северной части

Прикаспийской низменности – об этом свидетельствует присутствие в составе со-

обществ галофитов Bassia sedoides, Artemisia santonica и солетолерантных видов

Artemisia lerchiana, Leymus ramosus и Tanacetum achilleifolium. Поверхность почвы

площадок, на которых выполнялись геоботанические описания, неровная, с микро-

повышениями, микропонижениями и трещинами и большим количеством ветоши.

Территории подвергаются выпасу, травостой стравлен. Фитоценозы описаны в

Красноармейском, Пестравском и Большечерниговском районах Самарской и Пе-

релюбском, Краснопартизанском и Озинском районах Саратовской областей.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сред-

нестепное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллювиальные

местообитания, умеренное влияние выпаса.

6.1.1.1.2. Субассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae ar-

temisietosum nitrosae Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а

(таблица, оп. 27-36); Лысенко, Опарин, 2011а (таблица, оп. 17-30, н.т. – оп. 24)).

Диагностический вид : Artemisia nitrosa.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико –

среднее число видов составляет 7, ценофлора включает от 4 до 28 видов, общее

проективное покрытие колеблется от 10 до 95 %. Травостой разделен на 2 подъя-

руса. Первый, высотой 30-45 см, образован Festuca valesiaca и Artemisia nitrosa;

второй, высотой 25-35 см, образован Artemisia austriaca, Kochia prostrata, Koeleria

cristata и Galatella villosa. В сообществах доминируют Festuca valesiaca и Ar-

temisia nitrosa.

Экология и распространение . Сообщества связаны с черноземами юж-

ными солонцеватыми Сыртовой равнины и темно-каштановыми солонцеватыми



219

почвами Общего Сырта, а также встречаются на сухих участках ложбин стока и

нижних частей склонов увалов в центральной части участка «Таловская степь»

Государственного природного заповедника «Оренбургский» с темно-

каштановыми солонцеватыми почвами; о бóльшем засолении экотопов ценозов

данной субассоциации по сравнению с таковыми предыдущей свидетельствует

присутствие в них с высоким проективным покрытием и постоянством галофита

Artemisia nitrosa. Сообщества описаны в Перелюбском, Озинском районах Сара-

товской, Пестравском и Большечерниговском районах Самарской и Первомай-

ском районе Оренбургской областей.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухостепное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

6.1.1.1.3. Субассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae

limonietosum sareptani Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а

(таблица, оп. 25, 26); Лысенко, Опарин, 2011а (таблица, оп. 31-38, н.т. – оп. 36)).

Диагностический вид : Limonium sareptanum.

Состав и структура . Флористическое богатство сообществ невысокое –

среднее число видов 8. Травостой четко разделен на 2 подъяруса. Первый, высо-

той 35-50 см, образован Festuca valesiaca, Limonium sareptanum, Koeleria cristata.

Второй, высотой 25-35 см, слагают Artemisia austriaca, A. lerchiana, Galatella

villosa. В ценозах доминируют Festuca valesiaca и Artemisia austriaca, а также в

некоторых – Koeleria cristata, Limonium sareptanum, Galatella villosa.

Экология и распространение . Фитоценозы встречаются на черноземах

южных солонцовых и темно-каштановых солонцовых почвах Сыртовой равнины

и Общего Сырта, в верхних частях пологих склонов невысоких увалов северо-

восточной и центральной частей участка «Таловская степь» Государственного

природного заповедника «Оренбургский» с темно-каштановыми солонцеватыми

почвами. В ряду сравнения местообитаний сообществ четырех характеризуемых

субассоциаций экотопы данной характеризуются наибольшим засолением. Сооб-

щества описаны в Красноармейском, Пестравском и Большечерниговском рай-
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онах Самарской области и Первомайском районе Оренбургской области.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо аллювиальные

местообитания, слабое влияние выпаса.

6.1.1.1.4. Субассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae stipeto-

sum capillatae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а

(таблица, оп. 20-24, н.т. – оп. 21)).

Диагностический вид : Stipa capillata.

Состав и структура . Ценозы довольно богаты флористически – среднее

число видов 15, ценофлора включает от 6 до 20 видов, общее проективное покры-

тие колеблется от 80 до 100 %. Травостой разделен на 3 подъяруса. Первый, высо-

той до 70 см, образован Stipa capillata. Второй, имеющий высоту 25-40 см, сложен

Artemisia austriaca, Festuca valesiaca. Третий ярус, высотой до 20-25 см, образован

Galatella villosa. Доминантные виды: Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia

austriaca. На поверхности почвы зарегистрированы большое количество ветоши

Stipa capillata и Festuca valesiaca.

Экология и распространение . Сообщества занимают большие площади

в северо-восточной части Таловского участка Государственного природного запо-

ведника «Оренбургский» (Первомайский район Оренбургской области), располо-

женного в пределах Общего Сырта, и отмечены также на небольших территориях

в его южной части. Они связаны со склонами увалов юго-западной экспозиции

крутизной 5-7°, а также с небольшими повышениями нижних частей склонов с

темно-каштановыми карбонатными почвами.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: богатые почвы, сухо-

степное увлажнение, умеренно переменное увлажнение, очень слабо аллювиаль-

ные местообитания, слабое влияние выпаса.

6.2.1.1. Ассоциация Agropyro desertori-Stipetum sareptanae Lysenko in

Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б (таблица 2, оп. 1-5, н.т. – оп. 3)).

Диагностические виды : Stipa sareptana, Agropyron desertorum, Salsola

laricina, Artemisia lerchiana, Allium rotundum.
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Состав и структура . Флористическое богатство сообществ довольно вы-

сокое – среднее число видов составляет 16, состав ценофлоры колеблется от 14 до

20 видов, общее проективноре покрытие составляет 60-90 %. Травяной покров

разделен на 2 хорошо выраженных подъяруса. Первый, достигающий высоты

60 см, сомкнутый, образован Stipa sareptana, Agropyron desertorum и Salsola

laricina. Второй, высотой 20-40 см, густой, сложен Artemisia lerchiana, Kochia

prostrata, Bassia sedoides, Artemisia austriaca, Festuca valesiaca. Доминируют Stipa

sareptana и Artemisia lerchiana.

Экология и распространение . Ценозы описаны в Александров-Гайском

районе Саратовской области, на правом коренном берегу р. Большой Узень на

участках со светло-каштановыми солонцеватыми почвами. Эти сообщества явля-

ются характерным компонентом растительного покрова подзоны полукустарнич-

ково-дерновиннозлаковых степей степной зоны.

Исследованные в степной зоне в пределах Поволжья галофитно-степные

сообщества приурочены к первично и вторично засоленным местообитаниям и

индицируют протекающие в природе процессы, являясь следствием засоления

почв.

Комплексы, экологические ряды и сочетания растительных сообществ

Фитоценозы засоленных почв понижений и склонов увалов Сыртовой рав-

нины, Общего Сырта и неглубоких бессточных понижений Прикаспийской низ-

менности образуют комплексы, экологические ряды и сочетания.

Комплексы растительных сообществ формируются на плоских участках,

поверхность которых имеет микроповышения и микропонижения. Размеры харак-

теризуемых структур могут составлять от одного до нескольких десятков метров.

Основными экологическими факторами, определяющими размещение раститель-

ных сообществ в них, являются микро- и мезорельеф, увлажненность местообита-

ний и засоленность почвы. Несколько комплексов описаны выше в тексте.

Экологические ряды формируются на склонах увалов и оврагов Сыртовой

равнины и Общего Сырта и в межувальных понижениях, а также неглубоких по-
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нижениях Прикаспийской низменности. Распределение фитоценозов в них зави-

сит от увлажненности почвы, определяемой относительным превышением, и со-

держания ионов водорастворимых солей. Они включают в себя сообщества клас-

сов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Kalidietea foliati Mirkin  et  al.  ex

Rukhlenko 2012 и Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Растительные сообщества засоленных почв, представляющие синтаксоны

классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Kalidietea foliati Mirkin et al.

ex Rukhlenko 2012 и Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 образуют сочета-

ния с луговыми ценозами класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, галофитно-

степными и степными сообществами класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex

Klika et Hadač 1944 и пустынными ценозами класса Artemisietea lerchianae Golub

1994, расположенными на прилегающих пониженных и возвышенных равнинных

территориях и озерных понижениях.

4.4.4. Растительность засоленных почв озерных котловин

Прикаспийской низменности в пределах степной зоны

Почвенный покров котловин соленых озер Эльтон, Булухта, Боткуль, Бас-

кунчак и Карасун представлен солончаками типичными, луговыми и соровыми,

солонцами каштановыми солончаковыми, солонцами светло-каштановыми,

светло-каштановыми солончаковыми и солонцеватыми почвами. Растительный

покров сформирован галофитными сообществами, образованными хамефитами,

терофитами и гемикриптофитами. Основными ценозообразователями являются

Halimione verrucifera, Anabasis salsa, Atriplex cana, Artemisia pauciflora, Limonium

gmelinii, Salicornia perennans, виды рода Suaeda (секций Schoberia и Brezia).

1.1.1.1. Ассоциация Salicornietum prostratae Soó 1964 (Лысенко, Митрошен-

кова, 2011б (таблица 2, оп. 11-27)).

Диагностический вид : Salicornia perennans.

Состав и структура . Ценозы бедны флористически – среднее число ви-

дов 2, ценофлора включает от 1 до 5 видов, общее проективное покрытие колеб-
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лется от 20 до 95 %. Травостой имеет высоту 10-35 см и не разделен на подъяру-

сы. В сообществах доминирует Salicornia perenanns.

Экология и распространение . Ценозы распространены на нижних уров-

нях «пойм»1 соленых озер Эльтон, Баскунчак, Булухта, Карасун на солончаках

соровых и типичных, а также в неглубоких понижениях низкой террасы

оз. Эльтон, образуя экологические ряды с сообществами других ассоициаций.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания.

1.1.1.3. Ассоциация Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001

(Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 2, оп. 1-20)).

Диагностические виды : Salicornia perennans, Suaeda salsa.

Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 4, состав ценофлоры колеблется от 2 до 7 видов, общее проективное покры-

тие – от 40 до 100 %. Травостой имеет высоту 15-40 см и не разделен на подъяру-

сы. В ценозах доминирует Suaeda salsa.

Экология и распространение . Сообщества распространены на солонча-

ках типичных нижних уровней «пойм» озер Эльтон, Баскунчак и Булухта, образуя

экологический ряд с ценозами асс. Salicornietum prostratae Soó 1964 и сменяя их

по мере уменьшения увлажнения и засоления почв. Они образуют «пояс» шири-

ной 0,5-2 м и занимают повышенные участки по сравнению с сообществами на-

званной ассоциации.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение,

умеренно аллювиальные местообитания.
_____________________________

1 Строение котловины оз. Эльтон принято согласно взглядам В. А. Николаева с соавто-
рами (Николаев и др., 1998) и включает в себя следующие структуры: склоны котловины, высо-
кую древнеозерную террасу,  низкую озерную террасу,  озерную «пойму»  с двумя уровнями –
верхним и нижним,  соровую отмель,  озерный плес.  Позднее этот взгляд на строение Эльтон-
ской котловины был принят В. П. Петрищевым (2011).
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2.1.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et Mitroshenk-

ova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 3, оп. 1-6, н.т. – оп. 4)).

Диагностические виды : Limonium gmelinii, Suaeda linifolia.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее числов видов 5, ценофлора включает от 3 до 9 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 60 до 100 %. Травостой имеет высоту 30-40 см и не раз-

делен на подъярусы. Доминирует Suaeda linifolia.

Экология и распространение . Сообщества описаны на солончаках луго-

вых в понижениях низкой озерной террасы оз. Эльтон. Ценозы образуют экологи-

ческие ряды с Phragmites australis-сообществами и сообществами ассоциаций

Salicornietum prostratae Soó 1964, Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et

al. 2001 и Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshenkova

2011.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), сухолуговое и свежелуговое увлажнение, сильно переменное

увлажнение, очень слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

2.1.1.4. Ассоциация Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et

Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 3, оп. 7-19, н.т. –

оп. 10)).

Диагностические виды : Limonium gmelinii, Halimione verrucifera.

Состав и структура . Ценофлора сообществ небогата – среднее число ви-

дов 6, общее число видов колеблется от 4 до 8, общее проективное покрытие – от

40 до 85 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 30-

45 см, сомкнутый, образован Limonium gmelinii, Artemisia santonica. Второй подъ-

ярус, высотой 10-25 см, густой, сложен Halimione verrucifera. Доминирует

Halimione verrucifera.

Экология и распространение . Сообщества довольно широко распро-

странены на верхнем уровне «поймы» оз. Эльтон (Палласовский район Волго-

градской области) и в понижениях его низкой террасы на солончаках луговых,

образуя комплексы и экологические ряды с ценозами других синтаксонов.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), среднестепное увлажнение, сильно переменное увлажнение,

очень слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

2.1.1.5. Ассоциация Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mi-

troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 4, оп. 6-10, н.т. – оп. 8)).

Диагностические виды : Limonium scoparium, Artemisia santonica.

Состав и структура . Сообщества небогаты флористически – среднее

число видов 5, ценофлора включает 3-7 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 60 до 90 %. Травостой имеет высоту 40-60 см, густой, не разделен на

подъярусы. Доминирует Limonium scoparium.

Экология и распространение . Ценозы отмечены на днищах устьевых

частей оврагов, впадающих в оз. Баскунчак в его южной части (Ахтубинский рай-

он Астраханской области). Они приурочены к солончаковым почвам и образуют

экологические ряды с ценозами асс. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag

et al. 2001 и Phragmites australis-сообществами.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллю-

виальные местообитания.

2.1.1.6. Ассоциация Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011

(Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 4, оп. 11-23)).

Диагностические виды : Limonium caspium, Halimione verrucifera.

Состав и структура . Сообщества небогаты флористически – среднее

число видов 6, ценофлора включает от 4 до 8 видов, общее проективное покрытие

варьирует от 20 до 100 %. Травяной покров имеет высоту 2-40 см, сомкнутый, не

имеет четкого разделения на подъярусы. В ценозах доминирует Halimione verru-

cifera.

Экология и распространение . Сообщества распространены на низкой

террасе оз. Эльтон со светло-каштановыми солончаковыми почвами. Они образу-

ют комплексы с ценозами субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae li-

monietosum suffruticosi Shel. et al. 1989.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, сыролуговое увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо ал-

лювиальные местообитания, очень слабое влияние выпаса.

2.1.1.7. Ассоциация Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et Mi-

troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 4, оп. 24-30, н.т. – оп. 25)).

Диагностические виды : Limonium suffruticosum, Nitraria schoberi.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 6, ценофлора колеблется от 5 до 8 видов, общее проективное

покрытие – от 35 до 100 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, имею-

щий высоту 40-70 см, густой, образован Nitraria schoberi, Limonium gmelinii. Вто-

рой, высотой 10-25 см, разреженный, сложен Limonium suffruticosum, Petrosimonia

oppositifolia, Suaeda acuminata. В сообществах доминирует Nitraria schoberi.

Экология и распространение . Ценозы являются характерным компо-

нентом растительного покрова низкой террасы оз. Эльтон близ устий рек Каран-

тинка, Малая Сморогда, Большая Сморогда, Чернавка на сильно засоленных поч-

вах легкого гранулометричеcкого состава. Они имеют небольшие размеры и обра-

зуют комплексы с сообществами субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verru-

ciferae limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

2.1.1.7.1. Субассоциация Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae limo-

nietosum suffruticosi Shel. et al. 1989 (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 6,

оп. 1-31)).

Диагностические виды : Puccinellia fominii, Halimione verrucifera, Limo-

nium suffruticosum.

Состав и структура . Ценофлора варьирует от 3 до 13 видов, среднее чис-

ло видов в сообществах составляет 6, общее проективное покрытие колеблется от

20 до 95 %, травостой имеет высоту 15-30 см, не разделен на подъярусы, в нем

доминирует Halocnemum strobilaceum.
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Экология и распространение . Ценозы приурочены к солончакам типич-

ным в понижениях низких террас озер Эльтон и Баскунчак.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы (солончаки), пустынно-степное увлажнение, сильно-переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания.

2.1.1.8. Ассоциация Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 1989 (Лы-

сенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 4, оп. 31-35)).

Диагностические виды : Puccinellia fominii, Halocnemum strobilaceum.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невысоко –

среднее число видов 4, ценофлора представлена 3-4 видами, общее проективное

покрытие составляет 25-55 %, травостой не разделен на подъярусы, высотой 15-

25 см, доминирует Halocnemum strobilaceum.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на нижних

уровнях «пойм» озер Эльтон и Баскунчак и на их низких террасах с солончаками

типичными и соровыми.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: резко солончаковые

почвы (солончаки), пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, слабое влияние выпаса.

2.1.1-1. Halocnemum strobilaceum-сообщество (Лысенко, Митрошенкова,

2011б (таблица 5, оп. 1-38)).

Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 2, ценофлора колеблется от 1 до 6 видов, общее проективное покрытие – от

15 до 75 %. Травостой не разделен на подъярусы, имеет высоту 15-30 см. Доми-

нирует Halocnemum strobilaceum.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на солончаках соро-

вых нижних уровней «пойм» и низких террас озер Эльтон, Булухта, Боткуль

(Палласовский район Волгоградской области) и Баскунчак (Ахтубинский район

Астраханской области), обычно сменяя при уменьшении увлажнения почвы со-

общества асс. Salicornietum prostratae и образуя с ними экологические ряды вдоль

берегов.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: резко солончаковатые

почвы (солончаки), пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажне-

ние, очень слабо аллювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

4.1.1.1. Ассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae Lysenko 2013

(Лысенко, 2013а (таблицы 1-4, н.т. – оп. 3 в таблице 1)).

Диагностические виды : Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Ценотическое богатство сообществ невысоко –

среднее число видов 7, ценофлора включает от 3 до 16 видов, общее проективное

покрытие колеблется от 10 до 70 %. Высота травостоя 10-70 см.

Экология и распространение . Ценозы ассоциации распространены на

низких и высоких террасах крупных соленых озер Прикаспийской низменности –

Эльтон и Баскунчак (Палласовский район Волгоградской области и Ахтубинский

район Астраханской области) – с солонцами каштановыми солончаковыми, со-

лонцами-солончаками и занимают большие территории.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабо аллюви-

альные местообитания, сильное влияние выпаса.

4.1.1.1.1. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum

Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а (таблица 1, оп. 1-12, н.т. – оп. 3)).

Диагностические виды : Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Сообщества небогаты флористически – среднее

число видов 5, ценофлора 3-7 видов, общее проективное покрытие 10-60 %. Тра-

востой разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 20-40 см, негустой,

образован Artemisia lerchiana, Poa bulbosa. Второй, высотой 10-15 см, также не-

густой, сложен Anabasis salsa и Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы распространены на низких терра-

сах озер Эльтон и Баскунчак (Палласовский район Волгоградской области и Ах-

тубинский район Астраханской области) и связаны с солонцами каштановыми со-

лончаковыми.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренное влия-

ние выпаса.

В связи с тем, что сообщества имеют различия во флористическом составе,

субассоциация разделена на 2 варианта – typica и Artemisia lerchiana.

4.1.1.1.1.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko

2013 var. typica (Лысенко, 2013a (таблица 1, оп. 1-6)).

Диагностические виды : Anabasis salsa, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Ценозы флористически небогаты – среднее число

видов 4, ценофлора 3-5 видов, общее проективное покрытие 10-60 %. Травяной

покров разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 25-40 см, разреженный, сфор-

мирован Poa bulbosa. Второй, имеющий высоту 10-15 см, сложен Anabasis salsa и

Artemisia pauciflora. На поверхности почвы отмечены ветошь Poa bulbosa, лишай-

ник Xanthoparmelia camtschadalis.

Экология и распостранение . Ценозы имеют крупные размеры и зани-

мают большие площади; они приурочены к солонцам каштановым солончаковым

– распространены на низкой террасе оз. Баскунчак в ее северо-восточной части,

близ оз. Карасун, в юго-восточной части, в урочище Кривая Лощина, и юго-

западной части, на участках с карстовыми воронками и располагаются на их

бровках (Ахтубинский район Астраханской области); здесь они имеют небольшие

размеры. На поверхности почвы отмечены крупные трещины и корочка.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабое влияние

выпаса.

4.1.1.1.1.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko

2013 var. Artemisia lerchiana (Лысенко, 2013a (таблица 1, оп. 7-12)).

Диагностический вид : Artemisia lerchiana.

Состав и структура . Сообщества небогаты флористически – среднее чис-

ло видов составляет 6, ценофлора 4-7 видов, общее проективное покрытие 15-

60 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 25-40 см, негустой,
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образован Artemisia lerchiana, Poa bulbosa. Второй, имеющий высоту 10-15 см,

разреженный, сложен Anabasis salsa и Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы располагаются на низких терра-

сах озер Эльтон и Баскунчак (Палласовский район Волгоградской области и Ах-

тубинский район Астраханской области), выше сообществ предыдущего вариан-

та, на менее засоленных и более сухих светло-каштановых солонцовых почвах, на

поверхности которых отмечены крупные трещины, ветошь Poa bulbosa. Это уча-

сток у устья Сорочьей Балки (низкая терраса оз. Эльтон) и участок с карстовыми

воронками в юго-западной части террасы оз. Баскунчак, а также юго-восточная

часть этой террасы. В окрестностях оз. Эльтон ценозы входят в состав комплексов

с сообществами варианта Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae var. Leymus ramosus и субасс. A.s.-A.p. atriplicetosum canae и пред-

ставляют собой основной компонент в них.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, сильное влияние

выпаса.

4.1.1.1.2. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae anabasie-

tosum aphyllae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а (таблица 1, оп. 13-22, н.т. – оп. 20)).

Диагностический вид : Anabasis aphylla.

Состав и структура . Ценозы небогаты флористически – среднее число

видов 7, ценофлора включает от 5 до 9 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 10 до 60 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый,

имеющий высоту 30-60 см, разреженный, сложен Artemisia lerchiana, Anabasis

aphylla. Второй, высотой 10-20 см, негустой, сформирован Anabasis salsa и Ar-

temisia pauciflora.

Экология и распространение . Сообщества описаны в восточной части

высокой террасы оз. Эльтон (Палласовский район Волгоградской области), выше

участков с ценозами предыдущей субассоциации и образуют пояс в экологиче-

ском ряду. Кроме того, они установлены на юго-западном берегу оз. Баскунчак

(Ахтубинский район Астраханской области), на участке с карстовыми воронками,
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и на его юго-восточном берегу. Ценозы имеют небольшие размеры и образуют

комплексы с галофитными и галофитно-степными сообществами. Почвы светло-

каштановые солонцеватые, с крупными трещинами на поверхности.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренное влия-

ние выпаса.

4.1.1.1.3. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atripliceto-

sum canae Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а (таблица 1, оп. 23-38, н.т. – оп. 35)).

Диагностический вид : Atriplex cana.

Состав и структура . Сообщества бедны во флористическом отношении –

среднее число видов 6, ценофлора 3-9 видов, общее проективное покрытие 20-

70 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 30-50 см, разрежен-

ный, образует Atriplex cana. Второй, имеющий высоту 10-20 см, также разрежен-

ный, сложен Anabasis salsa и Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы описаны в окрестностях оз. Бас-

кунчак (Ахтубинский район Астраханской области), в северо-восточной и юго-

восточной частях низкой террасы, занимают большие площади, располагаясь на

ровных или полого наклоненных к озеру участках, а также в юго-западном части

этой террасы, на площадках между карстовыми воронками; здесь они небольших

размеров. Часто территория имеет уклон к озеру 10-15°. Почвы – солонец кашта-

новый солончаковый, с крупными трещинами на поверхности.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренное влия-

ние выпаса.

Субассоциация разделена на 2 варианта – var. typica и var. Artemisia lerchiana.

4.1.1.1.3.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum

canae Lysenko 2013 var. typica (Лысенко, 2013а (таблица 1, оп. 23-29)).

Диагностический вид : Atriplex cana.

Состав и структура . Ценозы бедны флористически – среднее число видов

4, ценофлора включает 3-5 видов, общее проективное покрытие 30-40 %. Травя-
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ной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 30-50 см, разреженный,

образует Atriplex cana. Второй, высотой 10-25 см, негустой, сложен Anabasis salsa.

Экология и распространение . Сообщества занимают большие площади

в юго-восточной части низкой террасы оз. Баскунчак, в урочище Кривая Лощина,

и в северо-восточной части этой террасы, близ оз. Карасун (Ахтубинский район

Астраханской области); здесь они имеют крупные размеры. Кроме того, ценозы и

встречаются на бровках карстовых воронок юго-западной части низкой террасы

озера Баскунчак, имея здесь небольшие размеры. Почвы – солонец каштановый

солончаковый, с крупными трещинами на поверхности и ветошью Poa bulbosa.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, слабое влияние

выпаса.

4.1.1.1.3.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum

canae Lysenko 2013 var. Artemisia lerchiana (Лысенко, 2013а (таблица 1, оп. 30-38)).

Диагностический вид : Artemisia lerchiana.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов 7, ценофлора 5-9

видов, общее проективное покрытие 20-70 %. Травяной покров разделен на 2

подъяруса. Первый, имеющий высоту 30-50 см, разреженный, сложен Atriplex

cana, Artemisia lerchiana. Второй, высотой 10-20 см, тоже разреженный, образуют

Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Почвы – солончак каштановый солонцо-

вый, с крупными трещинами на поверхности. Сообщества располагаются на ме-

нее засоленных местообитаниях по сравнению с ценозами вышеописанного вари-

анта и лежат выше них в экологическом ряду в северо-восточной и юго-восточной

частях террасы оз. Баскунчак (Ахтубинский район Астраханской области) или

располагаются на участках между карстовыми воронками в юго-западной части

террасы озера.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильное влияние выпаса.
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4.1.1.1.4. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedeto-

sum physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 (Лы-

сенко, 2013а (таблица 2, оп. 1-48, н.т. – оп. 17)).

Диагностический вид : Suaeda physophora.

Состав и структура . Ценозы небогаты флористически – среднее число

видов 9, ценофлора 4-16 видов, общее проективное покрытие 10-65 %. Травостой

разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 40-70 см, разреженный, обра-

зуют Suaeda physophora, Artemisia lerchiana. Второй, высотой 10-30 см, также раз-

реженный, сложен Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, Poa bulbosa, Bassia

sedoides.

Экология и распространение . Ценозы приурочены к экотопам с корко-

выми, мелкими и средними солонцами каштановыми солончаковыми на низких

террасах озер Эльтон и Баскунчак (Палласовский район Волгоградской области и

Ахтубинский район Астраханской области).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

Различия во флористическом составе сообществ субассоциации позволяют

выделить 3 варианта – typica, Atriplex cana и Leymus ramosus.

4.1.1.1.4.1. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var. typica

((Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013) (Лысенко, 2013а

(таблица 2, оп. 1-23)).

Диагностический вид : Suaeda physophora.

Состав и структура . Ценозы небогаты флористически – среднее число

видов 9, ценофлора 4-16 видов, общее проективное покрытие 10-65 %. Травостой

разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 40-60 см, разреженный, сло-

жен Suaeda physophora, Artemisia lerchiana. Второй, высотой 10-30 см, негустой,

образуют Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, Poa bulbosa, Bassia sedoides.
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Экология и распространение . Сообщества распространены на больших

площадях на низкой террасе оз. Эльтон, образуя пояс вокруг этого озера, а также в

юго-западной (по данным С. И. Гребенюк (2002), которая, используя эколого-

фитоцентический подход, называла их сурановыми сообществами) и юго-

восточной частях террасы оз. Баскунчак, в урочище Кривая Лощина (Палласовский

район Волгоградской области и Ахтубинский район Астраханской области). Почвы

солонцы каштановые солончаковые, с мелкими и средними трещинами на поверх-

ности. Отмечены лишайники Xanthoparmelia camtschadalis и Cetraria steppae.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

4.1.1.1.4.2. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var. Atri-

plex cana ((Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013) (Лысенко,

2013а (таблица 2, оп. 24-48)).

Диагностический вид : Atriplex cana.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов рассматриваемо-

го варианта выше, чем предыдущего – среднее число видов составляет 11, ценоф-

лора 6-16 видов, общее проективное покрытие 10-65 %. Травостой разделен на 2

подъяруса. Первый, высотой 40-60 см, разреженный, сложен Suaeda physophora,

Atriplex cana, Artemisia lerchiana. Второй, имеющий высоту 10-25 см, разрежен-

ный, образован Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, Poa bulbosa.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на низкой тер-

расе оз. Эльтон (Палласовский район Волгоградской области), на более засолен-

ных экотопах по сравнению с ценозами предыдущего варианта, и также образуют

пояс вокруг озера, лежащий ниже пояса сообществ варианта typica. Фитоценозы

варианта отмечены также на юго-восточной части низкой террасы озера Баскун-

чак. Почвы – солонцы каштановые солончаковые, суглинистые, плотные, с не-

большим количеством ветоши злаковых на поверхности.
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Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

4.1.1.1.4.3. Вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum

physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013 var. Ley-

mus ramosus (Лысенко, 2013а (таблица 3, оп. 1-12)).

Диагностический вид : Leymus ramosus.

Состав и структура . Флористическое богатство ценозов невелико – сред-

нее число видов 7, ценофлора 4-12 видов, общее проективное покрытиие 25-70 %.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на низкой тер-

расе оз. Эльтон в ее северной – в низовьях рек Солянка и Чернавка – и восточной

– окрестности Горячего ключа и Сорочьей балки – частях, а также на низкой тер-

расе оз. Баскунчак в ее восточной части, в окрестностях Горькой речки (Палла-

совский район Волгоградской области и Ахтубинский район Астраханской облас-

ти). Почва – солонец каштановый солончаковый, плотная, с мелкими трещинами

на поверхности, отмечено большое количество ветоши Poa bulbosa и Leymus

ramosus. Поверхность часто имеет уклон к озеру 5-7°. Сообщества образуют ком-

плексы с ценозами варианта Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum var.

Artemisia lerchiana и субасс. A.s.-A.p. atriplicetosum canae, располагаясь на не-

сколько повышенных участках.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умерен-

ное влияние выпаса.

4.1.1.1.5. Субассоциация Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae limonieto-

sum suffruticosi Lysenko 2013 (Лысенко, 2013а (таблица 4, оп. 1-42, н.т. – оп. 38)).

Диагностические виды : Limonium suffruticosum.

Состав и структура . Ценозы флористически бедны – среднее число видов

составляет 6, ценофлора 4-10 видов, общее проективное покрытие колеблется от

15 до 55 %.
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Экология и распространение . Сообщества распространены в северной,

восточной и юго-восточной части низкой террасы оз. Эльтон (Палласовский рай-

он Волгоградской области) и в северо-восточной и юго-восточной частях низкой

террасы оз. Баскунчак (Ахтубинский район Астраханской области). Почвы – со-

лонцы каштановые солончаковые. Поверхность почвы неровная, отмечены ве-

тошь злаков Eremopyrum orientale и Poa bulbosa.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: средне солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.

3.2.1.1. Ассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. (Golub et al., 2006; Лысен-

ко, 2013б (таблица 1, оп. 36, 50 (автор С. И. Гребенюк (Гребенюк и др., 2000) – оп.

8 в таблице 2))).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Ценозы ассоциации довольно богаты флористически –

среднее число видов 14, ценофлора составляет 13-15 видов, общее проективное по-

крытие – 30-35 %. Доминируют Artemisia pauciflora, Camphorosma monspeliaca и Poa

bulbosa. Сообщества ассоциации разнообразны физиономически – травяной покров

одних имеет четкое разделение на подъярусы, других – нет; подробные характери-

стики ценозов представлены далее при описании субассоциаций и вариантов.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к солонцам кор-

ковым и мелким на высоких террасах бессточных соленых озер Прикаспийской

низменности (Палласовский район Волгоградской области, окрестности

оз. Эльтон; Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, окрестности

оз. Боткуль (Гребенюк и др., 2000)).

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.1. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum

pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. typicum
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Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Golub et al., 2006; Лысенко, 2013б (таблица 1,

оп. 36)).

Диагностические виды : Camphorosma monspeliaca, Artemisia pauciflora.

Состав и структура . Флористичеcкое богатство ценозов довольно высоко

– число видов 15, общее проективное покрытие составляет 30 %. Травостой раз-

делен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 20-30 см, негустой, сложен Ar-

temisia pauciflora, Festuca valesiaca, Poa bulbosa, Lepidium perfoliatum. Второй,

высотой 10-20 см, редкий, сформирован Camphorosma monspeliaca, Kochia pros-

trata. В сообществах доминирует Artemisia pauciflora.

Экология и распространение . Ценозы встречаются на солонцах корко-

вых и мелких на высокой террасе оз. Эльтон (Прикаспийская низменность; Палла-

совский район Волгоградской области). Они приурочены к микроповышениям или

микропонижениям, иногда к участкам без выраженного микрорельефа, образуя

комплексы с сообществами субасс. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaede-

tosum physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko 2013.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынно-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно

аллювиальные местообитания, сильное влияние выпаса.

3.2.1.1.2. Субассоциация Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pau-

ciflorae Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. artemisietosum aus-

triacae Lysenko 2013 (Golub et al., 2006; Лысенко, 2013б (таблица 1, оп. 50 (автор

С. И. Гребенюк (Гребенюк и др., 2000)) – оп. 8 в таблице 2).

Диагностический вид : Artemisia austriaca.

Состав и структура . Ценозы довольно богаты флористически – число ви-

дов 13, общее проективное покрытие 35 %. Травяной покров разделен на 2 подъя-

руса. Первый, имеющий высоту 30-45 см, довольно густой, сформирован Ar-

temisia pauciflora, Artemisia austriaca, Poa bulbosa. Второй, высотой 15-20 см, раз-

реженный, образован Kochia prostrata, Camphorosma monspeliaca, Bassia sedoides.

Доминирующими видами являются Artemisia pauciflora, Poa bulbosa.
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Экология и распространение . Ценозы связаны с легкими засоленными

разностями зональных типов почв – темно-каштановыми солонцеватыми и светло-

каштановыми солонцеватыми почвами супесчаного и суглинистого гранулометри-

ческого составов и встречаются на степных участках террасы оз. Боткуль (Бокей-

ординский район Западно-Казахстанской области, Казахстан (Гребенюк и др.,

2000)). Они образуют комплексы с сообществами субасс. Camphorosmo monspelia-

cae-Artemisietum pauciflorae typicum, располагаясь на микроповышениях.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, пустынное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно аллю-

виальные местообитания, сильно влияние выпаса.

3.4.1.2. Ассоциация Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenk-

ova 2013 (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица, оп. 12-15, 19; н.т. – оп. 15)).

Диагностические виды : Glycyrrhiza glabra, Leymus ramosus.

Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 3, ценофлора колеблется от 2 до 7, общее проективное покрытие – от 60 до

90 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой 50-75 см, густой, сло-

жен Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 30-50 см, разреженный, образован Leymus

ramosus. В ценозах доминирует Glycyrrhiza glabra.

Экология и распространение . Сообщества приурочены к хорошо увлаж-

няемым местообитаниям с аллювиальными дерновыми засоленными почвами су-

песчаного гранулометрического состава – они встречены в Палласовском районе

Волгоградской области, на восточном берегу оз. Булухта, на его склонах и низкой

террасе, в 100-150 м от уреза озера, в блюдцеобразных суффозионных понижениях

глубиной 1,2 м.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, сильно переменное увлажнение, умеренно ал-

лювиальные местообитания, умеренное влияние выпаса.

3.1.1-3. Tripolium pannonicum – сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б

(таблица 1, оп. 3-10)).
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Состав и структура . Сообщества бедны флористически – среднее число

видов 3, ценофлора включает от 2 до 8 видов, общее проективное покрытие ко-

леблется от 20 до 98 %. Травостой имеет среднюю высоту 30 см и не разделен на

подъярусы. В ценозах доминирует Tripolium pannonicum.

Экология и распространение . Сообщества встречаются на солончаках

луговых нижнего уровня «пойм» озер Эльтон и Карасун (Палласовский район

Волгоградской области и Ахтубинский район Астраханской области), образуя по-

лосы шириной 0,3-1 м и входя в состав охарактеризованных выше экологических

рядов.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: слабо солончаковатые

почвы, лугово-степное увлажнение, умеренно аллювиальные местообитания.

2.1.1-2. Petrosimonia oppositifolia – сообщество (Лысенко, Митрошенкова,

2011б (таблица 6, оп. 32-35)).

Состав и структура . Фитоценозы имеют невысокое флористическое бо-

гатство – среднее число видов 3, ценофлора варьирует от 2 до 6 видов, общее про-

ективное покрытие – 70-90 %. Травостой имеет высоту 10-25 см, не разделен на

подъярусы, в нем доминирует Petrosimonia oppositifolia.

Экология и распространение . Растительные сообщества характерны

для нарушенных местообитаний и встречаются в комплексах с ценозами ассоциа-

ций Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011 и Puc-

cinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 1989 и субасс. Puccinellio fominii-

Halimionetum verruciferae limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989 низких террас

озер Эльтон и Баскунчак.

Оценка местообитаний по шкалам Л. Г. Раменского: сильно солончаковые

почвы, сухостепное увлажнение, сильно переменное увлажнение, очень слабо ал-

лювиальные местообитания, слабое влияние выпаса.



240

Комплексы, экологические ряды и сочетания растительных сообществ

засоленных почв озерных котловин

Для растительного покрова озерных котловин Прикаспийской низменности

характерно образование комплексов, экологических рядов и сочетаний. Описание

некоторых комплексов и экологических рядов приведено выше в тексте, рисунок

24 иллюстрирует некоторые из них, изученные в котловине оз. Эльтон (Волго-

градская область, Палласовский район).

Для растительного покрова засоленных почв озерных котловин характерны

те же закономерности, что были установлены и при исследовании фитоценозов

рассмотренных в разделах 4.3.1 – 4.4.3 форм рельефа – размещение фитоценозов в

комплексах определяется различиями в увлажнении и засоленности почвы, зави-

сящими от микрорельефа; расположение растительных сообществ в экологиче-

ских рядах также зависит от увлажненности и засоленности местообитаний, свя-

занными с относительным превышением над урезом воды в озерах.

Кроме того, фитоценозы засоленных почв озерных котловин Прикаспий-

ской низменности формируют сочетания со степными и пустынными ценозами

классов Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 и Artemisietea lerchi-

anae Golub 1994, расположенными на прилегающих низменных и возвышенных

равнинных территориях.
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Рисунок 24 – Размещение растительных сообществ в котловине оз. Эльтон
(Волгоградская область, Палласовский район, 15 км к юго-западу от п. Эльтон,
профиль заложен вдоль русла р. Малая Сморогда).

– асс. Salicornietum prostratae,
– асс. Salicornio perennatis-Suaedetum salsae,
– асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae,
– комплекс сообществ (acc. Puccinellio fominii-Halocnemetum и Halocnemum
strobilaceum – сообщество),
– вар. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum var. typica,
– вар. A.s.-A.p. typicum var. Artemisia lerchiana,
– вар. A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var. typica,
– вар. A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var. Atriplex cana,
– комплекс сообществ (субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae
limonietosum suffruticosi, асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae,
acc. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae),
– субасс. A.s.-A.p. anabasietosum aphyllae,

– Artemisia lerchiana – сообщество.
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* * *

Таким образом, растительный покров засоленных почв степной зоны в По-

волжье имеет высокое разнообразие растительных сообществ – установлены 101

синтаксона, в том числе 5 классов, 8 порядков, 10 союзов, 31 ассоциация, 30 суб-

ассоциаций, 13 вариантов и 4 безранговых сообщества.

Засоленные почвы котловин соленых озер, расположенных в Прикаспий-

ской низменности, имеют самые разнообразные экологические условия и харак-

теризуются самым высоким разнообразием растительных сообществ по сравне-

нию со всеми изученными группами форм рельефа степной зоны в пределах По-

волжья – здесь зарегистрированы ценозы 39 синтаксонов, в том числе 11 ассоциа-

ций, 8 субассоциаций, 7 вариантов и 3 безранговых сообщества.

Разнообразие растительности засоленных почв террас долин степных рек,

неглубоких понижений Сыртовой равнины, Общего Сырта и Прикаспийской низ-

менности сравнимо и представлено ценозами 29 и 26 синтаксонов соответственно,

из них 14 и 9 ассоциаций, 11 и 14 субассоциаций, 3 и 3 варианта и 1 безранговое

сообщество.

Фитоценотическое разнообразие засоленных почв речных пойм представ-

лено ценозами 4 ассоциаций и 1 безранговым сообществом.

Установлено, что сообщества подавляющего большинства описанных в

степной зоне в пределах Поволжья синтаксонов прирочены к конкретным груп-

пам форм рельефа, и только ценозы одной ассоциации – асс. Salicornietum pros-

tratae Soó 1964 – встречаются на засоленных почвах всех исследованных групп

форм рельефа – в поймах рек и террасах речных долин, нижних частях склонов и

понижений Сыртовой равнины и Общего Сырта, неглубоких плоских понижениях

и озерных котловинах Прикаспийской низменности. Ценозы асс. Salicornio peren-

natis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001 отмечены на засоленных почвах двух

групп форм рельефа – в поймах рек и озерных котловинах Прикаспийской низ-

менности.
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На засоленных почвах террас долин рек степной зоны и озерных котловин

Прикаспийской низменности, представляющих собой две группы форм рельефа,

отмечены сообщества асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011.

Ценозы асс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk

et al. ex Golub et al. 2006 nom. invers. propos. встречены на засоленных почвах

форм рельефа трех групп – террас долин степных рек, понижений и нижних час-

тей склонов Сыртовой равнины, Общего Сырта, плоских неглубоких понижений

и озерных котловин Прикаспийской низменности. Следует отметить, что сообще-

ства субасс. C.m.-A.p. typicum встречены на всех формах рельефа, характерных

для ценозов ассоциации, сообщества же субасс. C.m.-A.p. artemisietosum austriacae

– только на засоленных почвах понижений и нижних частей склонов Сыртовой

равнины, Общего Сырта, плоских понижений и верхних террас соленых озер

Прикаспиской низменности.

Растительный покров засоленных почв степной зоны в Поволжье, также как

и лесостепной зоны, характеризуется неоднородностью – в поймах рек раститель-

ные сообщества образуют экологические ряды и сочетания, на террасах речных

долин, понижениях и склонах увалов Сыртовой равнины, Общего Сырта, плоских

неглубоких понижениях и озерных котловинах Прикаспийской низменности –

комплексы, экологические ряды и сочетания.
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ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

И ЭКОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

5.1. Закономерности распространения и экология растительных

сообществ засоленных почв лесостепной зоны

В лесостепном Поволжье сообщества галофитов распространены в поймах

рек и на террасах речных долин, приурочены к первично и вторично засоленным

почвам и не занимают больших площадей.

Самыми засоленными почвами в поймах рек являются солончаки луговые

содово-хлоридного и сульфатно-содового типов засоления, встречающиеся, одна-

ко, редко. К ним приурочены ценозы самых солелюбивых растений, объединен-

ные в единственную ассоциацию Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis.

Бóльшее распространение в поймах рек имеют аллювиальные луговые на-

сыщенные засоленные почвы, характеризующиеся более высоким разнообразием

растительных сообществ – здесь установлены ценозы ассоциаций Spergulario

salinae-Plantaginetum majoris, Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae, Inulo

hirtae-Plantaginetum mediae, Trifolio pratensis-Juncetum compressus, субассоциаций

Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae melilotetosum dentati, P.c.-F.a.

ononietosum intermediae, P.c.-F.a. artemisietosum abrotani, вариантов Plantagini

cornuti-Festucetum arundinaceae melilotetosum dentati var. typica и P.c.-F.a. m.d. var.

Juncus gerardii. На аллювиальных луговых насыщенных солонцеватых почвах

встречены сообщества ассоциации Triglochino-Puccinellietum giganteae. К аллюви-

альным луговым насыщенным слабо засоленным почвам приурочены ценозы ас-

социации Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis и субассоциаций C.e.-L.z. typicum,

C.e.-L.z. agrostietosum и C.e.-L.z. festucetosum, к аллювиальным лугово-болотным –

ассоциаций Inulo salicinae-Saussuretum amarae и Stachyo palustris-Eleocharietum

uniglumis.
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На террасах долин рек лесостепной зоны в Поволжье нечасто встречаются

солончаки луговые, солонцы и черноземы солонцеватые, а также слабо засолен-

ные почвы, которые предопределяют формирование сообществ галофитов. Как

правило, фитоценозы имеют небольшие размеры. На солонцах описаны сообще-

ства ассоциаций Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae,

Puccinellietum tenuissimae, Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae, Kochio

laniflorae-Puccinellietum distantis и Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis,

субассоциаций Puccinellietum tenuissimae typicum и Puccinellio tenuissimae-

Artemisietum santonicae typicum, вариантов Kochio laniflorae-Puccinellietum distan-

tis var. typica, K.l.-P.d. var. Artemisia santonica, Atriplici intracontinentalis-

Elytrigietum repentis var. typica, A.i.-E.r. var. Plantago salsa, A.i.-E.r. var. Lepidium

ruderale, A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii и Puccinellia distans-сообщество. К солон-

чакам луговым приурочены сообщества варианта Atriplici intracontinentalis-

Elytrigietum repentis var. Suaeda corniculata subsp. corniculata. На слабо засолен-

ных почвах встречены ценозы ассоциаций Cirsio esculenti-Festucetum

arundinaceae, Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus и субассоциаций L.a.-C.i.

typicum, L.a.-C.i. tripolietosum, L.a.-C.i. bromopsietosum и L.a.-C.i. amorietosum. На

черноземах солонцеватых и карбонатных описаны ценозы асс. Artemisio

austriacae-Festucetum valesiacae.

Установлено, что фитоценозы низших синтаксонов, описанные в поймах

рек, не встречены на их террасах.

Разнообразие растительных сообществ засоленных почв лесостепной зоны в

Поволжье, их распространение и приуроченность к различным формам рельефа

определяется влиянием комплекса экологических факторов, основные из которых

позволил установить бестрендовый анализ соответствия (DCA).

DCA-анализ синтаксонов засоленных почв двух групп форм рельефа – реч-

ных пойм и террас долин рек – относительно значений 5 экологических факторов

по шкалам Л. Г. Раменского – увлажнение У, переменность увлажнения ПУ, бо-

гатство и засоленность почвы БЗ, аллювиальность A, пастбищная дигрессия ПД –
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показал, что фитосоциологические единицы равномерно распределены вдоль двух

осей, но разделены на две группы (рисунок 25).

Синтаксоны, объединяющие растительные сообщества засоленных почв

речных пойм, образуют группу, лежащую в нижней части схемы ординации.

Фитосоциологические единицы, включающие ценозы террас речных долин,

формируют вторую группу, расположенную в верхней части схемы. Распределе-

ние синтаксонов внутри групп неоднородно.

«Пойменные» ассоциации (подгруппа I: синтаксоны G8, G10, G11, G33),

экотопы сообществ которых имеют средне засоленные слабо аллювиальные хо-

рошо увлажненные местообитания, испытывающие сильное влияние выпаса, за-

нимают крайние нижние положения на схеме ординации.

Синтаксоны, местообитания ценозов которых в поймах рек удалены от рус-

ла и характеризуются благоприятными условиями формирования наилка, или

умеренной аллювиальностью, а также слабо засоленными почвами и подвержены

слабому влиянию выпаса (подгруппа III: G13, G22-G26), имеют крайние левые

положения на схеме.

Фитосоциологические единицы, объединяющие растительные сообщества

речных террас, занимающие наименее засоленные и наиболее сухие местообита-

ния, характеризующиеся умеренной аллювиальностью и сильным влиянием вы-

паса (подгруппа II: G19-G21), занимают крайние верхние положения на схеме.

Синтаксоны, объединяющие растительные сообщества сухих террасовых

слабо аллювиальных местообитаний с солонцовыми почвами, подверженные

сильному выпасу (подгруппа IV: G1, G5, G18), имеют крайние правые положения

на схеме ординации.

В центральной части схемы ординации расположена подгруппа синтаксонов

V (G15, G28-G32), ценозы которых расположены на речных террасах и характери-

зуются очень слабо засоленными почвами с сильно и умеренно переменным ув-

лажнением, умеренной аллювиальностью и испытывающими умеренное влияние

выпаса. Ниже нее лежит подгруппа VI (G6, G7, G9, G14, G27), объединяющая

синтаксоны, сообщества которых распространены в поймах рек и имеют слабо
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Рисунок 25 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засолен-
ных почв различных форм рельефа лесостепной зоны в Поволжье (оси 1 и 2).

G1, G18 – Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, G2 – Atriplici
intracontinentalis-Elytrigietum repentis var.  typica,  G3 – A.i.-E.r. var. Lepidium rude-
rale, G4 – A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii (G4), G5 – A.i.-E.r. var. Suaeda corniculata
subsp. corniculata,  G6  – Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis agrostietosum,  G7  –
C.e.-L.zh. festucetosum, G8 – Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae, G9 – Inulo
hirtae-Plantaginetum mediae, G10 – Spergulario salinae-Plantaginetum majoris, G11 –
Trifolio pratensis-Juncetum compressi, G12 – Atriplici prostratae-Salicornietum
perennantis, G13, G22 – Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae melilotetosum
dentati var.  typica,  G14  – Triglochino-Puccinellietum giganteae, G15 – Cirsio escu-
lenti-Festucetum arundinaceae,  G16  – Puccinellietum tenuissimae typicum, G17 –
Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum,  G19  – Kochio laniflorae-
Puccinellietum distantis var.  typica,  G20  – K.l.-P.d. var. Artemisia santonica,  G21  –
Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum, G23 – Plantagini cornuti-
Festucetum arundinaceae melilotetosum dentati var. Juncus gerardii, G24 – P.c.-F.a.
ononietosum intermediae, G25 – P.c.-F.a. artemisietosum abrotani, G26 – Inulo salici-
nae-Saussuretum amarae, G 27 – Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis typicum, G28 –
Puccinellia distans-сообщество, G29 – Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus
typicum, G30 – L.a.-C.i. tripolietosum, G31 – L.a.-C.i. bromopsietosum, G32 – L.a.-C.i.
amorietosum, G33 – Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis; 1 – синтаксоны пойм
рек; 2 – синтаксоны террас рек; векторами показаны экологические факторы: У
(расшифровка сокращений приведена выше в тексте), ПУ, БЗ, A, ПД. Номера под-
групп, образованных синтаксонами, приведены в тексте.
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засоленные местообитания с хорошим увлажнением, слабой и умеренной аллюви-

альностью и заметным влиянием выпаса. Правее расположена подгруппа VII (G2-

G4, G16, G17), образованная установленными на террасах долин рек синтаксона-

ми, чьи ценозы занимают подверженные выпасу экотопы с солонцеватыми поч-

вами и солонцами, характеризующимися слабой аллювиальностью.

Крайнее нижнее положение на схеме ординации занимает синтаксон G12,

который не объединен в подгруппы ни с какими другими. Причиной этому явля-

ется то, что экотопы сообществ ассоциации Atriplici prostratae-Salicornietum

perennantis, обозначенной как G12, характеризуются самыми засоленными место-

обитаниями, которые имеют хорошие условия увлажнения и слабую аллювиаль-

ность и подвержены значительной антропогенной нагрузке – сильному влиянию

выпаса.

Результаты DCA-ординации показали, что ось 1 берет на себя 40,6 % общей

изменчивости, вдоль нее отмечена корреляция положения синтаксонов с факто-

рами аллювиальности (r = - 0,624, τ = - 0,432, p < 0,05) и увлажнения (r = - 0,419,

τ = - 0,208, p < 0,05). На ось 2 приходится 12,2 % общей изменчивости, вдоль нее

зафиксирована  корреляция положения синтаксонов с факторами увлажнения

(r = - 0,468, τ = - 0,458, p < 0,05) и богатства и засоленности почвы (r = - 0,331,

τ = - 0,148, p < 0,05). Ось 3 берет на себя только 2,3 % общей изменчивости и по-

этому не была выбрана для отображения ординации, но вдоль нее отмечена кор-

реляция положения синтаксонов с фактором аллювиальности (r = 0,328, τ = 0,288,

p < 0,05).

Горизонтальную ось можно интерпретировать как проявление комплексно-

го экологического градиента двух факторов – аллювиальности и увлажнения,

главным из которых является аллювиальность; вертикальную ось – как проявле-

ние комплексного градиента двух факторов – увлажнения и богатства и засолен-

ности почв, главным из которых является увлажнение.

Основными экологическими факторами, определяющими дифференциацию

и распределение растительных сообществ засоленных почв в лесостепной зоне в
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пределах Поволжья, являются аллювиальность, увлажнение, богатство и засолен-

ность почв, главные из которых – аллювиальность и увлажнение.

Кроме того, было проанализировано положение синтаксонов, принадлежа-

щих к разным союзам, относительно значений названных экологических факторов

по шкалам Л. Г. Раменского (рисунок 26).
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Рисунок 26 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засо-
ленных почв лесостепной зоны в Поволжье, отнесенных к различным союзам (оси
1 и 2).

Номера и названия низших синтаксонов, названия экологических факторов
соответствуют таковым на рисунке 25. 1 – Suaedion acuminatae, 2 – Camphorosmo
songoricae-Suaedion corniculatae,  3  – Plantagini salsae-Artemision santonicae,  4  –
Carici dilutae-Juncion gerardii, 5 – Cirsion esculenti, 6 – Arrhenatherion elatioris, 7 –
Festucion valesiacae.

Как видно, синтаксоны занимают те же положения, что и на рисунке 25.

Самые засоленные местообитания с хорошими условиями увлажнения и сильным

влиянием выпаса занимают сообщества союза Suaedion acuminatae Golub et Tsor-

badze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina ined. – на схеме ординации это самое

III

I

V
II

IV



250

нижнее положение, и его имеет единственная установленная в лесостепной зоне

ассоциация Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis этого союза. Самые сухие

и наименее засоленные экотопы, подверженные сильному выпасу, типичны для

ценозов ассоциации Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae, принадлежащей

союзу Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos. (самое верхнее поло-

жение на схеме ординации). Растительные сообщества союза Cirsion esculenti

Golub 1994 (подгруппа III) занимают местообитания со слабо засоленными поч-

вами и испытывают слабое влияние выпаса (крайнее левое положение на схеме).

Экотопы речных террас с сухими солонцовыми почвами характерны для

ценозов союза Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001

(подгруппа IV), синтаксоны которого занимают крайние правые положения на

схеме ординации. Сообщества союза Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et

Mucina ined. (подгруппа I) имеют местообитания со средне засоленными почвами,

слабой аллювиальностью, хорошим увлажнением и слабым влиянием выпаса.

Центральную часть на схеме ординации занимают синтаксоны союза Arrhenath-

erion elatioris Luquet 1926 (подгруппа V), сообщества которых имеют очень слабо

засоленные экотопы, хорошие условия увлажнения, слабую аллювиальность и

подвержены слабому влиянию выпаса. Местообитания ценозов союза Plantagini

salsae-Artemision santonicae Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011 (подгруппа II)

характеризуются сухими солонцеватыми почвами и солонцами и испытывают

значительное влияние выпаса.

Как и при DCA-ординации синтаксонов различных форм рельефа, при

DCA-ординации синтаксонов различных союзов, ось 1 берет на себя 40,6 % об-

щей изменчивости, вдоль нее отмечена корреляция положения синтаксонов с фак-

торами аллювиальности (r = - 0,624, τ = - 0,432, p < 0,05) и увлажнения (r = - 0,419,

τ = - 0,208, p < 0,05). На ось 2 приходится 12,2 % общей изменчивости, вдоль нее

зафиксирована  корреляция положения синтаксонов с факторами увлажнения

(r = - 0,468, τ = - 0,458, p < 0,05) и богатства и засоленности почвы (r = - 0,331,

τ = - 0,148, p < 0,05). Ось 3 берет на себя лишь 2,3 % общей изменчивости и по-

этому не была выбрана для отображения ординации, но вдоль нее отмечена кор-



251

реляция положения синтаксонов с фактором аллювиальности (r = 0,328, τ = 0,288,

p < 0,05).

Проведенная DCA-ординация синтаксонов различных союзов подтвердила

результаты классификации фитосоциологических единиц (и замечание

Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой (2012, с. 146), что «…результаты непрямой ор-

динации немного добавляют к интуитивному знанию закономерностей изменения

растительности вдоль градиентов…» экологических факторов) и закономерности

их распределения относительно факторов среды, установленные при ординации

синтаксонов различных форм рельефа.

Как показывает DCA-ординация синтаксонов различных форм рельефа и

различных союзов, горизонтальную ось можно интерпретировать как проявление

комплексного экологического градиента двух факторов – аллювиальности и ув-

лажнения, главным из которых является аллювиальность; вертикальную ось – как

проявление комплексного градиента двух факторов – увлажнения и богатства и

засоленности почв, главным из которых является увлажнение.

Таким образом, ординационный анализ показал, что основными экологиче-

скими факторами, определяющими дифференциацию и распределение раститель-

ных сообществ засоленных почв в лесостепной зоне в пределах Поволжья, явля-

ются аллювиальность, увлажнение, богатство и засоленность почв, главные из ко-

торых – аллювиальность и увлажнение. Факторы переменности увлажнения и па-

стбищной дигрессии имеют случайный характер и не оказывают значительного

влияния на дифференциацию и распределение фитоценозов.

Первостепенное значение факторов аллювиальности и увлажнения для

дифференциации и распределения растительных сообществ засоленных почв ле-

состепной зоны можно объяснить тем, что в условиях слабого и среднего засоле-

ния почв (что характерно для рассматриваемой зоны!) отложения наилка и ув-

лажнение предопределяют разнообразие и распространение фитоценозов.
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5.2. Закономерности распространения и экология растительных

сообществ засоленных почв степной зоны

В степной зоне в пределах Поволжья растительность засоленных почв рас-

пространена широко и главным образом в Левобережье. Сообщества галофитов

встречаются в поймах рек и на террасах речных долин, нижних частях склонов,

межувальных понижениях, озерных котловинах, депрессиях и местах с близким

залеганием к поверхности засоленных материнских пород и приурочены к пер-

вично и вторично засоленным почвам.

В поймах рек на солончаках луговых и типичных распространены ценозы ас-

социаций Salicornietum prostratae и Salicornio perennantis-Suaedetum salsae, на ал-

лювиальных луговых насыщенных солонцеватых почвах – сообщества асс. Limonio

gmelinii-Puccinellietum tenuissimae, на луговато-черноземных почвах – ценозы

асс. Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi и Artemisia santonica – сообщество.

На террасах долин степных рек в Поволжье на солончаках луговых и ти-

пичных распространены сообщества ассоциаций Salicornietum prostratae, Sali-

cornio perennantis-Polygonetum patulum, Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae и

Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati и вариантов Atriplici intracontinentalis-

Elytrigietum repentis var. Suaeda corniculata subsp. corniculata и A.i.-E.r. var. Suaeda

prostrata; на солонцах лугово-черноземных – ассоциаций Puccinellio tenuissimae-

Camphorosmetum songoricae, Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis и ва-

рианта A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii; на солонцах лугово-каштановых – ассоциа-

ции Puccinellio fominii-Puccinellietum songoricae и субассоциаций P.f.-C.s. typicum

и P.f.-C.s. lepidietosum crassifolium; на лугово-черноземных карбонатных, черно-

земах солонцеватых – ассоциаций Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae,

Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae, субассоциаций Puccinellio tenuissimae-

Artemisietum santonicae typicum, P.t.-A.s. festucetosum pseudovinae, P.t.-A.s.

atriplicetosum intracontinentalis, P.t.-A.s. halimionetosum verruciferae, P.t.-A.s.

suaedetosum acuminatae, P.t.-A.s. althaeetosum officinalis, на каштановых солонча-

коватых и солонцеватых почвах – ассоциаций Camphorosmo monspeliacae-
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Artemisietum nitrosae и Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae, субас-

социаций Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae typicum, C.m.-A.n. ga-

latelletosum villosae, Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum,

Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae artemisietosum austriacae; на

аллювиальных дерновых засоленных и солонцеватых почвах – ассоциаций Leymo

ramosi-Glycyrrhizetum glabrae и Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae; на солон-

чаковых почвах – Tripolium pannonicum – сообщество.

В неглубоких плоских понижениях и нижних частях склонов увалов Сырто-

вой равнины, возвышенности Общий Сырт и Прикаспийской низменности засо-

ленные почвы имеют высокое разнообразие и представлены солончаками типич-

ными, солонцами черноземными и каштановыми, черноземами солончаковыми и

темно-каштановыми солончаковатыми почвами. Растительный покров, характер-

ный для этих форм рельефа, разнообразен.

На солончаках типичных, черноземах солончаковых и темно-каштановых

солончаковатых почвах распространены сообщества ассоциаций Salicornietum

prostratae и Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis; на солонцах чер-

ноземных и каштановых – ассоциаций Halimiono verruciferae-Puccinellietum doli-

cholepidis, Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae, Tanaceto achilleifo-

lii-Artemisietum pauciflorae и субассоциаций Halimiono verruciferae-Puccinellietum

dolicholepidis typicum, H.v.-P.d. atriplicetosum patentis, H.v.-P.d. galatelletosum an-

gustissimae, Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae typicum, T.a.-A.p. salsole-

tosum laricinae, T.a.-A.p. artemisietosum nitrosae, Camphorosmo monspeliacae-

Artemisietum pauciflorae typicum, C.m.-A.p. artemisietosum austriacae, C.m.-A.p. sal-

soletosum laricinae, C.m.-A.p. puccinellietosum tenuissimae и вариантов C.m.-A.p.

puccinellietosum tenuissimae var. Artemisia nitrosa, C.m.-A.p. salsoletosum laricinae

var. typica, C.m.-A.p. salsoletosum laricinae var. Artemisia nitrosa; на аллювиальных

дерновых засоленных почвах – ассоциаций Elytrigio repentis-Glycyrrhizetum kor-

shinskyi и Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae.

На склонах и подножиях увалов Общего Сырта с солонцовыми разностями

черноземов обыкновенных и южных и каштановыми солонцеватыми почвами
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распространены галофитно-степные сообщества ассоциаций Artemisio austriacae-

Festucetum valesiacae и Agropyro desertori-Stipetum sareptanae и субассоциаций

Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum, A.a.-F.v. artemisietosum

nitrosae, A.a.-F.v. limonietosum sareptani и A.a.-F.v. stipetosum capillatae.

В озерных котловинах Прикаспийской низменности на солончаках типич-

ных и луговых распространены ценозы ассоциаций Salicornietum prostratae, Sali-

cornio perennantis-Suaedetum salsae, Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae, Limonio

gmelinii-Halimionetum verruciferae, Artemisio santonicae-Limonietum scopariae, Puc-

cinellio fominii-Halocnemetum, субассоциации Puccinellio fominii-Halimionetum ver-

ruciferae limonietosum suffruticosi, Tripolium pannonicum – сообщество и Petrosimo-

nia oppositifolia – сообщество; на солончаках соровых – ценозы ассоциации Puc-

cinellio fominii-Halocnemetum и Halocnemum strobilaceum-сообщество; на солонцах

каштановых солончаковых и светло-каштановых, светло-каштановых солончако-

вых и солонцеватых почвах – ассоциаций Limonio caspici-Halimionetum verru-

ciferae, Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae, Camphorosmo monspeliacae-

Artemisietum pauciflorae, субассоциаций Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae

typicum, A.s.-A.p. anabasietosum aphyllae, A.s.-A.p. atriplicetosum canae, A.s.-A.p. su-

aedetosum physophorae, A.s.-A.p. limonietosum suffruticosi, Camphorosmo

monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum, C.m.-A.p. artemisietosum austriacae,

вариантов Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum var. typica и A.s.-A.p.

typicum var. Artemisia lerchiana, A.s.-A.p. atriplicetosum canae var. typica, A.s.-A.p.

atriplicetosum canae var. Artemisia lerchiana, A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var.

typica, A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var. Atriplex cana, A.s.-A.p. suaedetosum

physophorae var. Leymus ramosus; на сильнозасоленных почвах – ассоциации Li-

monio suffruticosi-Nitrarietum schoberi; на аллювиальных дерновых засоленных

почвах – ассоциации Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae.

Установлено, что сообщества подавляющего большинства установленных в

степной зоне в пределах Поволжья синтаксонов прирочены к конкретным груп-

пам форм рельефа, однако ценозы небольшого числа низших синтаксонов могут

встречаться на формах рельефа различных групп.
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Так, сообщества ассоциации Salicornietum prostratae описаны на засоленных

почвах всех исследованных групп форм рельефа – в поймах рек и террасах реч-

ных долин, нижних частях склонов и понижений Сыртовой равнины и Общего

Сырта, неглубоких плоских понижениях и озерных котловинах Прикаспийской

низменности. Анализ показал, что флористический состав ценозов ассоциации на

местообитаниях в южной части степной зоны в пределах Поволжья не имеет

больших отличий по сравнению с таковым в северных регионах – в них всегда

доминирует Salicornia perennans и отмечается единичное присутствие других ви-

дов растений.

Ценозы ассоциации Salicornio perennatis-Suaedetum salsae отмечены на за-

соленных почвах двух групп форм рельефа – в поймах рек и озерных котловинах

Прикаспийской низменности и не имеют различий во флористическом составе.

На засоленных почвах террас долин рек степной зоны и озерных котловин

Прикаспийской низменности, представляющих собой две группы форм рельефа,

отмечены сообщества ассоциации Limonio caspici-Halimionetum verruciferae, не

имеющие особых различий во флористическом составе.

Ценозы ассоциации Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae

встречены на засоленных почвах форм рельефа трех групп – террас долин степ-

ных рек, понижений и нижних частей склонов Сыртовой равнины, Общего Сырта,

плоских неглубоких понижений и озерных котловин Прикаспийской низменно-

сти. Следует отметить, что сообщества субассоциации C.m.-A.p. typicum встрече-

ны на всех формах рельефа, характерных для ценозов ассоциации, и не имеют

больших различий во флористическом составе, сообщества же субассоциации

C.m.-A.p. artemisietosum austriacae – только на засоленных почвах понижений и

нижних частей склонов Сыртовой равнины, Общего Сырта, плоских понижений и

верхних террас соленых озер Прикаспиской низменности.

На разнообразие растительных сообществ засоленных почв степной зоны в

Поволжье, их распространение и распределение на различных формах рельефа

влияет комплекс экологических факторов. Основные факторы определены с по-

мощью бестрендового анализа соответствия (DCA).
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DCA-анализ установленных в степной зоне в пределах Поволжья синтаксо-

нов различных групп форм рельефа относительно значений экологических факто-

ров по шкалам Л. Г. Раменского (увлажнение У, переменность увлажнения ПУ,

богатство и засоленность почвы БЗ, аллювиальность А, пастбищная дигрессия

ПД) показал их разделение на две группы (рисунок 27), различающиеся условия-

ми увлажнения. Одна из групп лежит в левой части схемы ординации и объединя-

ет растительные сообщества засоленных почв речных и озерных террас, пониже-

ний и склонов водораздельных пространств (включая галофитно-степные цено-

зы), имеющие недостаточные условия увлажнения.

Вторая группа расположена в правой части схемы и включает растительные

сообщества речных пойм, террас рек и озер, понижений и нижних частей склонов

водораздельных пространств с благоприятными условиями увлажнения. Так же,

как и при ординации синтаксонов лесостепной зоны, наблюдается дифференциа-

ция фитосоциологических единиц внутри названных для степной зоны групп.

Растительные сообщества «пойм» соленых озер Прикаспийской низменно-

сти с самыми сильно засоленными почвами – солончаками типичными и соровы-

ми – объединены в синтаксоны подгруппы I (G33-G36), которая занимает крайнее

нижнее положение на схеме ординации. Экотопы этих ценозов характеризуются

сильно переменным пустынно-степным увлажнением, очень слабо аллювиальны-

ми местообитаниями и испытывают слабое влияние выпаса.

Фитосоциологические единицы, чьи сообщества встречаются на слабо засо-

ленных почвах склонов увалов Общего Сырта и неглубоких плоских понижений

Прикаспийской низменности, расположены в верхней части схемы ординации

(подгрупппа II: G53, G75). Для экотопов этих ценозов характерны сильно пере-

менное сухостепное увлажнение, очень слабая аллювиальность и умеренное

влияние выпаса.
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Рисунок 27 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засо-
ленных почв различных форм рельефа в степной зоне в Поволжье (оси 1 и 2).

G1, G11, G12 – Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae;  G2  –
Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae;  G3  – Salicornio perennanti-Polygonetum
patulum; G4 – Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis var. Suaeda corniculata
subsp. corniculata;  G5  – A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii;  G6  – A.i.-E.r. var. Suaeda
prostrata; G7, G14, G20, G26, G38, G46, G54 – Salicornietum prostratae; G8, G39 –
Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum;  G9 – P.t.-A.s. festucetosum
pseudovinae; G10 – P.t.-A.s. atriplicetosum intracontinentalis;  G13  – Elytrigio
repentis-Glycyrrhizetum korshinskyi;  G15  – Limonio gmelinii-Puccinellietum
tenuissimae; G16, G17, G47 – Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis;
G18, G48 – Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis typicum; G19, G49 –
H.v.-P.d. atriplicetosum patentis; G21 – Agropyro desertori-Stipetum sareptanae; G22
– Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae typicum;  G23  – T.a.-A.p.
salsoletosum laricinae;  G24  – T.a.-A.p. artemisietosum nitrosae;  G25  – Tripolium
pannonicum-сообщество; G27, G55 – Salicornio perennantis-Suaedetum salsae; G28 –
Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae;  G29  – Limonio gmelinii-Halimionetum
verruciferae; G30 – Artemisia santonica-сообщество; G31 – Artemisio santonicae-
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Продолжение рисунка 27
Limonietum scopariae; G32, G44 – Limonio caspici-Halimionetum verruciferae; G33 –
Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi;  G34  – Puccinellio fominii-Halocnemetum;
G35 – Halocnemum strobilaceum-сообщество; G36 – Puccinellio fominii-
Halimionetum verruciferae limonietosum suffruticosi; G37 – Petrosimonia
oppositifolia-сообщество; G40 – Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae
halimionetosum verruciferae; G41 – P.t.-A.s. suaedetosum acuminatae; G42 – P.t.-A.s.
althaeetosum officinalis;  G43  – Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati;  G45  –
Atriplici patenti-Puccinellietum tenuissimae;  G50  – Halimiono verruciferae-
Puccinellietum dolicholepidis galatelletosum angustissimae;  G51  – Artemisio
austriacae-Festucetum valesiacae stipetosum capillatae;  G52 – A.a.-F.v. limonietosum
sareptani;  G53  – A.a.-F.v. artemisietosum nitrosae;  G56  – Camphorosmo
monspeliacae-Artemisietum nitrosae typicum; G57 – C.m.-A.n. galatelletosum villosae;
G58 – Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi;  G59  – Puccinellio fominii-
Camphorosmetum songoricae typicum; G60 – P.f.-C.s. lepidietosum crassifolium; G61
– Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum;  G62  – C.m.-A.p.
artemisietosum austriacae;  G63  – C.m.-A.p. puccinellietosum tenuissimae var.
Artemisia nitrosa; G 64 – C.m.-A.p. salsoletosum laricinae var. typica; G65 – C.m.-A.p.
salsoletosum laricinae var. Artemisia nitrosa;  G66  – Anabasio salsae-Artemisietum
pauciflorae typicum var. typica; G67 – A.s.-A.p. typicum var. Artemisia lerchiana; G68
– A.s.-A.p. anabasietosum aphyllae;  G69  – A.s.-A.p. atriplicetosum canae var. typica;
G70 – A.s.-A.p. atriplicetosum canae var. Artemisia lerchiana; G71 – A.s.-A.p.
suaedetosum physophorae var.  typica;  G72  – A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var.
Atriplex cana; G73 – A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var. Leymus ramosus; G74 –
A.s.-A.p. limonietosum suffruticosi;  G75 – Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae;
G76 – Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae; G77 – Limonio gmelinii-Glycyyrhizetum
glabrae; 1 – синтаксоны пойм рек; 2 – синтаксоны террас рек; 3 – синтаксоны ме-
жувальных понижений, нижних частей склонов увалов Сыртовой равнины, Обще-
го Сырта и бессточных понижений Низменного Заволжья и Прикаспийской низ-
менности; 4 – синтаксоны «пойм» соленых озер Прикаспийской низменности; 5 –
синтаксоны террас соленых озер Прикаспийской низменности; 6 – синтаксоны га-
лофитно-степной растительности; векторами показаны факторы: У – увлажнение,
ПУ – переменность увлажнения, БЗ – богатство и засоленность почвы, А – аллю-
виальность, ПД – пастбищная дигрессия. Номера подгрупп, образованных синтак-
сонами, приведены в тексте.
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Синтаксоны, ценозы которых распространены на террасах соленых озер

Прикаспийской низменности с солонцовыми почвами, занимают крайнее левое

положение на схеме (подгруппа III: G66-G74). Их экотопы имеют сильно пере-

менное пустынное увлажнение, слабо аллювиальные местообитания и испытыва-

ют сильное влияние выпаса.

Фитосоциологические единицы, сообщества которых приурочены к пони-

жениям и нижним частям склонов увалов Общего Сырта, небольшим плоским

понижениям Прикаспийской низменности, террасам степных рек с сухими средне

засоленными почвами и солонцами (подгруппа IV: G21-G24), лежат немного вы-

ше единиц подгруппы III. Их экотопы характеризуются очень слабой аллювиаль-

ностью и испытывают сильное влияние выпаса.

Правее подгруппы IV на схеме ординации лежит подгруппа V (G52, G62,

G64, G65), образованная синтаксонами, ценозы которых встречаются в верхних и

средних частях склонов увалов Сыртовой равнины и Общего Сырта, в небольших

плоских понижениях Прикаспийской низменности с солонцовыми почвами, име-

ют слабую аллювиальность и испытывают среднее и сильное влияние выпаса.

Сообщества террас речных долин с солонцовыми почвами объединены в

синтаксоны подгруппы VI (G56, G57, G61, G63, G76), которая на схеме ордина-

ции расположена правее подгруппы V. Экотопы этих ценозов имеют солонцовые

почвы, характеризуются слабым увлажнением и аллювиальностью, подвержены

умеренному влиянию выпаса.

Подгруппа VII (G17, G18) включает синтаксоны, ценозы которых встреча-

ются в понижениях увалов Общего Сырта с сильно засоленными почвами, имею-

щими сильно переменное увлажнение, слабую аллювиальность и испытывающи-

ми слабое влияние выпаса.

В подгруппе VIII (G8, G9, G15, G77) объединены синтаксоны террас долин рек

и речных пойм, которые имеют слабо засоленные почвы, сильно переменное увлаж-

нение, слабо аллювиальные местообитания, подверженные умеренному выпасу.

Сообщества синтаксонов подгруппы IX (G3, G5-G7, G14, G25, G26, G46),

занимающей крайнее правое положение, приурочены к террасам долин рек и со-
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леных озер и неглубоким понижениям Общего Сырта с самыми благоприятными

по увлажнению условиями, сильно засоленными гидроморфными почвами – со-

лончаками или солонцами, сильно переменным увлажнением, слабой аллювиаль-

ностью и испытывают умеренный выпас.

Синтаксоны подгруппы X (G4, G10, G20, G42, G43), объединяющие сооб-

щества террас долин рек, характеризуются сильно засоленными гидроморфными

почвами – солончаками, солончаковыми почвами и солонцами, хорошими усло-

виями увлажнения, слабой и умеренной аллювиальностью, умеренным влиянием

выпаса.

Растительные сообщества, встречающиеся в поймах и террасах рек с солон-

цовыми почвами, образуют синтаксоны подгруппы XI (G2, G30, G39, G45, G49).

Их экотопы характеризуются, средними условиями увлажнения, очень слабо или

умеренно аллювиальными местообитаниями, сильным влиянием выпаса.

Подгруппа XII (G16, G19, G40, G47, G48, G50) объединяет сообщества по-

нижений и нижних частей склонов Общего Сырта и речных террас на солончако-

вых и солончаковатых почвах, имеющие довольно хорошие условия увлажнения,

слабую аллювиальность и подверженные умеренному и сильному выпасу.

Синтаксоны, ценозы которых приурочены к поймам рек и террасам долин

рек и озер, имеющим сильно засоленные гидроморфные почвы – солончаки и со-

лонцы, хорошие условия увлажнения, умеренно аллювиальные местообитания и

испытывающие слабое и умеренное влияние выпаса, объединены в подгруппу

XIII (G1, G11, G12, G27, G44, G54, G55).

Растительные сообщества террас рек и озер с сильно засоленными почвами

– солончаками и солонцами, образуют фитосоциологические единицы подгруппы

XIV (G28, G41, G59). Местообитания этих ценозов имеют более слабые условия

увлажнения, чем сообщества синтаксонов предыдущей подгруппы. Кроме того,

экотопы ценозов рассматриваемой подгруппы характеризуются слабой аллюви-

альностью и испытывают сильный выпас.

Сообщества озерных «пойм» на сильно засоленных гидроморфных почвах –

солончаках типичных – объединены в синтаксоны подгруппы XV (G29, G37).
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Экотопы сообществ отличаются слабой аллювиальностью и слабым влиянием

выпаса.

Подгруппа XVI (G31, G32, G60) образована фитосоциологическими едини-

цами, ценозы которых распространены на озерных и речных террасах с солонча-

ками, солончаковыми и солонцовыми почвами. Экотопы имеют хорошие условия

увлажнения, слабую аллювиальность и испытывают слабое влияние выпаса.

В верхней части схемы ординации отдельно расположены 3 синтаксона

(G13, G51, G58), удаленные как друг от друга, так и от описанных выше подгрупп

синтаксонов. Сообщества синтаксонов G58 и G13 встречаются на умеренно аллю-

виальных местообитаниях в поймах рек и в плоских неглубоких понижениях

Прикаспийской низменности с очень слабо засоленными почвами и очень слабым

влиянием выпаса.

Синтаксон G52 объединяет галофитно-степные сообщества на очень слабо

засоленных сухих почвах, очень слабо аллювиальных местообитаниях, исподвер-

женных слабому влиянию выпаса.

Результаты DCA-анализа показали, что ось 1 берет на себя 34,6 % общей

изменчивости и коррелирует с экологическими факторами увлажнения (r = 0,619,

τ = 0,471, p < 0,05), аллювиальности (r = 0,368, τ = 0,237, p < 0,05) и пастбищной

дигрессии (r = - 0,322, τ = - 0,211, p < 0,05); на ось 2 приходится 9 % общей измен-

чивости, она коррелирует с факторами аллювиальности (r = 0,408, τ = 0,264,

p < 0,05), увлажнения (r = 0,315, τ = 0,252, p < 0,05) и богатства и засоленности

почвы (r = - 0,305, τ = - 0,222, p < 0,05); ось 3 берет на себя 10,9 % общей измен-

чивости и и поэтому не была выбрана для отображения ординации на схеме, она

коррелирует только с одним фактором – пастбищной дигрессии (r = 0,203,

τ = 0,108, p < 0,05).

Горизонтальную ось можно интерпретировать как проявление комплексно-

го градиента трех факторов – увлажнения, аллювиальности и пастбищной дигрес-

сии, главным из которых является увлажнение; вертикальную ось – как ком-

плексный градиент трех факторов – аллювиальности, увлажнения и богатства и

засоленности почвы, главным из которых является аллювиальность.
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Анализ положения синтаксонов разных союзов относительно значений по

шкалам Л. Г. Раменского (рисунок 28) показал, что, как и в случае анализа фито-

социологических единиц различных форм рельефа, они занимают те же положе-

ния на схеме ординации.
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Рисунок 28 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засолен-
ных почв степной зоны в Поволжье, отнесенных к различным союзам (оси 1 и 2).

Номера и названия низших синтаксонов соответствуют таковым на рисунке
27.   1 – Suaedion acuminatae, 2 – Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae,
3  – Artemisio santonici-Puccinellion fominii, 4  – Plantagini salsae-Artemision
santonici, 5 – Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae, 6  – Glycyrrhizion
glabrae, 7 – Glycyrrhizion korshinskyi, 8 – Festucion valesiacae, 9 – Tanaceto-Stipion
lessingianae, 10 – Anabasio salsae-Artemision pauciflorae.
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Ареалы большинства союзов пересекаются в экологическом пространстве,

что вполне закономерно, поскольку условия обитания с повышенным содержани-

ем ионов водорастворимых солей в почве являются подходящими для видов рас-

тений-галофилов, отнесенных к различным единицам. Самые засоленные место-

обитания занимают сообщества синтаксонов союза Artemisio santonici-Puccinellion

fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989 (подгруппа I), экологическое пространство ко-

торого при возрастании увлажнения и аллювиальности экотопов пересекается с

таковым ценозов союзов Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et

al. 2001 (подгруппа II), Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr.

Lysenko et Mucina ined. (подгруппа III) и Plantagini salsae-Artemision santonici

Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011 (подгруппа IV). Для сообществ двух по-

следних союзов характерны самые благоприятные по увлажнению местообита-

ния. Сильно засоленные, сухие и подверженные значительному выпасу экотопы

имеют ценозы союза Anabasio salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina

ined. (подгруппа V). Также подверженные пастбищной дигрессии, но менее засо-

ленные и сухие экотопы по сравнению с выше рассмотренными имеют сообщест-

ва союзов Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae Grebenyuk et al. ex

Golub et al. 2006 nom. invers. propos. (подгрупп IX), Festucion valesiacae Klika 1931

nom. conserv. propos. (подгруппа VII), Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in

Golub 1995 (подгруппа VIII) и Tanaceto-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et

Mucina in Mucina et al. ined. (Mucina et al., 2014). Наименее засоленные экотопы,

имеющие выраженную аллювиальность, характерны для сообществ союза

Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010 (подгруппа IX).

Результаты DCA-анализа показали, что ось 1 берет на себя 34,6 % общей

изменчивости и коррелирует с экологическими факторами увлажнения (r = 0,619,

τ = 0,471, p < 0,05), аллювиальности (r = 0,368, τ = 0,237, p < 0,05) и пастбищной

дигрессии (r = - 0,322, τ = - 0,211, p < 0,05); на ось 2 приходится 9 % общей измен-

чивости, она коррелирует с факторами аллювиальности (r = 0,408, τ = 0,264,

p < 0,05), увлажнения (r = 0,315, τ = 0,252, p < 0,05) и богатства и засоленности

почвы (r = - 0,305, τ = - 0,222, p < 0,05); ось 3 берет на себя 10,9 % общей измен-
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чивости и поэтому не была выбрана для отображения ординации на схеме, она

коррелирует только с одним фактором – пастбищной дигрессии (r = 0,203,

τ = 0,108, p < 0,05).

Горизонтальную ось можно интерпретировать как проявление комплексно-

го градиента трех факторов – увлажнения, аллювиальности и пастбищной дигрес-

сии, главным из которых является увлажнение; вертикальную ось – как ком-

плексный градиент трех факторов – аллювиальности, увлажнения и богатства и

засоленности почвы, главным из которых является аллювиальность.

Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на диффе-

ренциацию и распределение растительности засоленных почв степной зоны в

пределах Поволжья, являются увлажнение, аллювиальность, богатство и засолен-

ность почвы и пастбищная дигрессия; фактор переменности увлажнения имеет

случайный характер.

5.3. Интразональность и зональные особенности растительности

засоленных почв лесостепной и степной зон

Галофитная растительность интразональна и может быть встречена сразу в

нескольких ботанико-географических зонах.

Известно, что интразональная растительность развивается в нетипичных

для конкретной ботанико-географической зоны условиях среды и нигде не обра-

зует своей отдельной зоны, но, как и зональная, изменяется в широтном и долгот-

ном направлениях, неся отпечаток соответствующей зоны (Биологический энцик-

лопедический словарь, 1986).

Интразональная растительность всегда «органически связана с определен-

ной зоной» (Вальтер, Алехин, 1936, с. 364; Алехин, 1951, с. 71), находится в тес-

ной зависимости от нее и «соответственно изменяется при переходе из одной зо-

ны в другую» (Вальтер, Алехин, 1936, с. 369; Алехин, 1951, с. 74). Кроме того,

«соответствующие зоны накладывают более или менее сильный отпечаток на ка-

ждое интразональное явление, и таким образом интразональных типов в их чис-
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том виде нет, а все они являются интразонально-зональными» (Вальтер, Алехин,

1936, с. 369; Алехин, 1951, с. 75).

Растительность не может не испытывать влияния климата – а засоление поч-

вы во многом обусловлено его аридностью – поэтому, по мнению Б. М. Миркина с

соавторами (Миркин и др., 1989), «ее интразональность весьма относительна и

проявляется чаще всего только при формальной оценке сходства сообществ соста-

вом доминантов», и ее правильнее называть интразонально-зональной, или интра-

зональной растительностью с зональными особенностями.

Из 140 установленных в исследуемом регионе синтаксонов, в числе кото-

рых 6 классов, 10 порядков, 13 союзов, 45 ассоциаций, 41 субассоциация, 20 вари-

антов и 5 безранговых сообществ, «общими» фитосоциологическими единицами,

ценозы которых встречаются в лесостепной и степной зонах, являются 3 класса

(Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973, Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944), 3 порядка

(Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996, Artemisio santonicae-Limonietalia

gmelinii Golub et Solomakha 1988, Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl.

1949), 3 союза (Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko

et Mucina ined., Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko

et al. 2011 и Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos.), 4 ассоциации

(Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko

2011, Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae Lysenko 2009, Atriplici

intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 и Artemisio

austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et Rakov 2010 nom. invers.

propos.), 2 субассоциации (Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum

Lysenko 2009 и Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum Karpov et al. ex

Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos.) и 2 варианта (Atriplici intracontinen-

talis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii и

A.i.-E.r. var. Suaeda corniculata subsp. corniculata).

Сообщества «общих» для лесостепной и степной зон синтаксонов приуро-

чены к террасам речных долин и описаны в Ульяновской и Самарской областях
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(Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, Puccinellio tenuissimae-

Artemisietum santonicae, P.t.-A.s. typicum, Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum

repentis, A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii, A.i.-E.r. var. Suaeda corniculata subsp. cor-

niculata), а также на склонах водоразделов в пределах Ульяновской, Самарской и

Саратовской областей (Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae и A.a.-F.v.

typicum).

Сообщества всех остальных синтаксонов установлены или только в лесо-

степной зоне, или только в степной.

Так, только в лесостепной зоне описаны на сегодняшний момент ценозы

класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и подчиненных ему высших и низших

единиц, а также союзов Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined. и

Cirsion esculenti Golub 1994 порядка Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973

класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Только в степной зоне в пределах исследованного региона установлены сооб-

щества классов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 и Artemisietea lerchia-

nae Golub 1994 и отнесенных к ним высших и низших синтаксонов; кроме того, на

изученной территории только в этой зоне описаны ценозы порядков Artemisietalia

pauciflorae Golub et Karpov in Golub et al. 2005 и Glycyrrhizetalia glabrae Golub et

Mirkin in Golub 1995 класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, а также га-

лофитно-степные сообщества порядка Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae

Lysenko et Mucina ined. класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944.

Изученная в лесостепной и степной зонах в Поволжье территория лежит в

пределах ареалов классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-

Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 и Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937; ее особен-

ность заключается в том, что по ней проходят южная граница ареала класса Fes-

tuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 и северные границы ареалов

классов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 и Artemisietea lerchianae

Golub 1994.  Своеобразие  региона  исследований  привело  к  выделению  нового

порядка Tanaceto  achilleifolii-Stipetalia  lessingianae Lysenko   et   Mucina   in

Mucina   et   al.   ined.   (Mucina   et   al.,   2014)  и новых союзов Glycyrrhizion kor-
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shinskyi Lysenko 2010, Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in

Lysenko et al. 2011, Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined.

(Lysenko, Mucina, 2014; Mucina et al., 2014), Anabasio salsae-Artemision pauciflorae

Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014; Mucina et al., 2014) и Tanaceto

achilleifolii-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined.

(Mucina et al., 2014).

В целом синтаксономическое разнообразие растительности засоленных

почв в лесостепной зоне в пределах Поволжья, в том числе отмеченных на слабо

засоленных почвах галофитно-луговых и галофитно-степных сообществ, доста-

точно высоко – общее число установленных фитосоциологических единиц со-

ставляет 57, из них классов – 4, порядков – 5, союзов – 7, ассоциаций – 18, субас-

социаций – 13, вариантов – 9, безранговых сообществ – 1 (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Количественное соотношение установленных синтаксонов
растительности засоленных почв лесостепной зоны в пределах Поволжья.

По горизонтальной оси показаны: 1 – порядки, 2 – союзы, 3 – ассоциации,
4 – субассоциации, 5 – варианты, 6 – безранговые сообщества; по вертикальной
оси показано абсолютное число установленных синтаксонов.

Наибольшую представленность имеет класс Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973, включающий 33 синтаксона, из них порядков – 2, союзов – 3, ассо-

циаций – 13, субассоциаций – 5, вариантов – 9, безранговых сообществ – 1. Вто-

рое место по разнообразию фитосоциологических единиц принадлежит классу
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Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937: зарегистрирован 1 порядок, 1 союз,

2 ассоциации и 7 субассоциаций.

Отмеченный спектр синтаксонов растительности засоленных почв отражает

характерные черты растительного покрова лесостепной зоны в Поволжье – пре-

обладание гемикриптофитов, представляющих класс Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973.

Сообщества засоленных почв лесостепной зоны в пределах Поволжья обра-

зованы главным образом гемикриптофитами – это 146 видов из 191 зарегистриро-

ванного в составе всех исследованных фитоценозов, или составляют 76,44 % от

общего числа видов растений (рисунок 30). В образовании растительных сооб-

ществ принимают также участие терофиты, хамефиты и фанерофиты.
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Рисунок 30 – Соотношение жизненных форм растений сообществ засолен-
ных почв лесостепной зоны в Поволжье по К. Раункиеру (Raunkiær, 1937) (в %).

1 – гемикриптофиты, 2 – терофиты, 3 – хамефиты, 4 – фанерофиты.

Известно, что жизненные формы растений развиваются в результате при-

способления к конкретным климатическим условиям и характеризуют способ за-

щиты почек возобновления у растений в течение неблагоприятного времени года.

Преобладание гемикриптофитов в ценофлорах сообществ засоленных почв лесо-
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степной зоны в пределах Поволжья соответствует характерным признакам флор

умеренной зоны Голарктики, в том числе лесостепных и степных флор Восточной

Европы, и свидетельствует о зональных особенностях исследуемой растительно-

сти. Положение терофитов на втором месте подчеркивает интразональность рас-

тительности засоленных почв лесостепной зоны, поскольку высокий их процент

во флоре свойственен зоне пустынь и в целом Средиземноморской области (Тах-

таджян, 1978).

Ведущими семействами, виды которых слагают растительные сообщества засо-

ленных почв лесостепной зоны в пределах Поволжья, являются Asteraceae (43 вида

или 22,51 %), Poaceae (25 или 13,09 %) и Fabaceae (19 или 9,95 %) (рисунок 31).
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Рисунок 31 – Семейства цветковых растений сообществ засоленных почв
лесостепной зоны в Поволжье (в %).

1 – Asteraceae, 2 – Poaceae, 3 – Fabaceae, 4 – Chenopodiaceae, 5 – Apiaceae, 6
– Cyperaceae,  7  – Plantaginaceae,  8  – Polygonaceae,  9  – Brassicaceae,  10  – Junca-
ceae, 11 – Lamiaceae, 12 – Rosaceae, 13 – Scrophulariaceae, 14 – Campanulaceae, 15
– Primulaceae, 16 – Rubiaceae, 17 – Euphorbiaceae, 18 – Geraniaceae, 19 – Juncagi-
naceae, 20 – Polygalaceae, 21 – Ranunculaceae, 22 – Alliaceae, 23 – Boraginaceae, 24
– Caryophyllaceae,  25  – Convolvulaceae,  26  – Equisetaceae,  27  – Lythraceae,  28  –
Malvaceae,  29  – Onagraceae,  30  – Orchidaceae,  31  – Plumbaginaceae, 32 – San-
talaceae, 33 – Typhaceae, 34 – Urticaceae, 35 – Valerianaceae.
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Два первых ведущих семейства характерны для Голарктического флористи-

ческого царства в целом (Толмачев, 1974), третье – для большинства районов

Средиземноморья и Центральной Азии (Тахтаджян, 1978).

Установленный спектр ведущих семейств фитоценозов засоленных почв

типичен для флор регионов лесостепной зоны в пределах Поволжья (по: Бакин и

др., 2000) и подчеркивает зональные особенности галофитной растительности.

Анализ присутствия видов облигатных галофитов1 в составе исследованных

фитоценозов показал, что их число насчитывает 36, или 18,85 % от общего соста-

ва ценофлоры сообществ. Среди них преобладают представители семейства

Chenopodiaceae (10 видов или 27,78 %), Asteraceae (7 видов или 19,43 %) и

Poaceae (5 видов или 13,88 %) (рисунок 32).
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Рисунок 32 – Представленность облигатных галофитов в семействах цвет-
ковых растений сообществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье (в %).

1 – Asteraceae, 2 – Poaceae, 3 – Fabaceae, 4 – Chenopodiaceae, 5 – Planta-
ginaceae, 6 – Brassicaceae, 7 – Primulaceae, 8 – Geraniaceae, 9 – Juncaginaceae,
10 – Caryophyllaceae, 11 – Plumbaginaceae.

Такое соотношение семейств соответствует флористическому спектру рас-

тительного покрова засоленных почв аридных зон и свидетельствует об интразо-

нальности галофитной растительности в лесостепной зоне.
_________________________

1 Облигатные галофиты – виды, амплитуда которых на шкале богатства-засоленности
почвы Л. Г. Раменского (Раменский и др., 1956) лежит в пределах 20-30.
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В степной зоне в пределах Поволжья фитоценотическое разнообразие рас-

тительных сообществ засоленных почв высоко – установлены ценозы 101 синтак-

сона, в том числе 5 классов, 8 порядков, 10 союзов, 31 ассоциации, 30 субассо-

циаций, 13 вариантов и 4 безранговых сообщества (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Количественное соотношение установленных синтаксонов
растительности засоленных почв степной зоны в пределах Поволжья.

По горизонтальной оси показаны: 1 – порядки, 2 – союзы, 3 – ассоциации,
4 – субассоциации, 5 – варианты, 6 – безранговые сообщества; по верти-

кальной оси показано абсолютное число установленных синтаксонов.

Наибольшее разнообразие имеет класс Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973 – всего 44 синтаксона, из них порядков – 3, союзов – 4, ассоциаций

– 14, субассоциаций – 15, вариантов – 6 и 2 безранговых сообщества.

Заметное участие в сложении растительного покрова играют также ценозы

классов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 (всего 17 синтаксонов, из

них порядков – 1, союзов – 1, ассоциаций – 9, субассоциаций – 4, безранговых со-

обществ – 2), Artemisietea lerchianae Golub 1994 (15 синтаксонов, из них порядков

– 1, союзов – 1, ассоциаций – 1, субассоциаций – 5, вариантов – 7) и Thero-

Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 (10 синтаксонов, из них порядков – 1, сою-

зов – 2, ассоциаций – 5, субассоциаций – 2).
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Преобладание в фитосоциологическом спектре растительности засоленных

почв степной зоны в пределах Поволжья класса Festuco-Puccinellietea Soó ex

Vicherek 1973, представленного сообществами растений-гемикриптофитов, под-

черкивает зональные особенности этой растительности, поскольку гемикриптофи-

ты являются господствующей жизненной формой в степной зоне. Положение на

втором, третьем и четвертом местах классов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Ruk-

hlenko 2012, Artemisietea lerchianae Golub 1994 и Thero-Salicornietea Tx.  in  Tx.  et

Oberd. 1958, объединяющих соответственно ценозы гипергалофитов-хамефитов,

пустынных хамефитов и галофитов-терофитов, свидетельствуют об интразональ-

ности растительности засоленных почв степной зоны в пределах Поволжья.

Рассматриваемые фитоценозы сформированы в основном гемикриптофита-

ми, представляющими 164 вида из 266 зарегистрированных, или 61,65 % флори-

стического разнообразия (рисунок 34). В образовании фитоценозов также прини-

мают участие терофиты, хамефиты, криптофиты и фанерофиты.
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Рисунок 34 – Соотношение жизненных форм растений сообществ засолен-
ных почв степной зоны в Поволжье по К. Раункиеру (Raunkiær, 1937) (в %).

1 – гемикриптофиты, 2 – терофиты, 3 – хамефиты, 4 – криптофиты, 5 – фа-
нерофиты.
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Преобладание гемикриптофитов в ценофлорах сообществ засоленных почв

степной зоны в пределах Поволжья соответствует характеристикам флор умерен-

ной зоны Голарктики (Толмачев, 1974) и свидетельствует о зональных особенно-

стях изученной растительности. Присутствие значительного процента терофитов

и хамефитов (24,06 % и 7,52 % соответственно) подчеркивает влияние флор Сре-

диземноморской области и интразональность растительности засоленных почв.

Ведущими семействами, виды которых слагают растительные сообщества

засоленных почв степной зоны в Поволжье, являются Asteraceae (47 видов, или

17,67 % от видового разнообразия), Chenopodiaceae (41 вид, или 15,41 %) и

Poaceae (37 видов, или 13,91 %) (рисунок 35).

Для ценофлор преобладающего большинства сообществ степной зоны в

Поволжье, находящейся в пределах умеренной зоны Голарктики, характерно иное

соотношение ведущих семейств, а именно Asteraceae, Poaceae и Fabaceae.

Положение семейства Chenopodiaceae на втором месте во флористическом

спектре изученных растительных сообществ показывает значительное влияние

флор пустынных регионов Турана, Передней и Средней Азии, где разнообразие

этого семейства наиболее велико (Толмачев, 1974).

Таким образом, установленное соотношение семейств во флористическом

спектре исследованных фитоценозов засоленных почв подчеркивает интразональ-

ность галофитной растительности степной зоны в пределах Поволжья.

Анализ присутствия видов облигатных галофитов в составе изученных в

степной зоне в пределах Поволжья фитоценозов показал, что их число насчитыва-

ет 74 или 27,82 % от общего состава ценофлоры сообществ. Среди них преобла-

дают представители семейства Chenopodiaceae (33 вида, или 44,59 % от общего

числа облигатных галофитов), Asteraceae (12 видов, или 16,22 %) и Poaceae (8 ви-

дов, или 10,81 %) (рисунок 36).

Такое соотношение семейств соответствует флористическому спектру рас-

тительного покрова засоленных почв пустынной зоны и свидетельствует об ин-

тразональности галофитной растительности в степной зоне в пределах Поволжья.
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Рисунок 35 – Семейства цветковых растений сообществ засоленных почв
степной зоны в Поволжье (в %).

1  – Asteraceae,  2  – Chenopodiaceae,  3  – Poaceae,  4  – Brassicaceae,  5  –
Apiaceae,  6  – Polygonaceae,  7  – Caryophyllaceae,  8  – Fabaceae,  9  – Rosaceae, 10 –
Lamiaceae,  11  – Scrophulariaceae,  12  – Alliaceae,  13  – Plumbaginaceae,  14  – Lili-
aceae,  15  – Plantaginaceae,  16  – Ranunculaceae,  17  – Cyperaceae,  18  – Euphor-
biaceae, 19 – Iridaceae, 20 – Primulaceae, 21 – Rubiaceae, 22 – Amaranthaceae, 23 –
Asparagaceae, 24 – Convolvulaceae, 25 – Crassulaceae, 26 – Ephedraceae, 27 – Hya-
cinthaceae, 28 – Juncaceae, 29 – Juncaginaceae, 30 – Malvaceae, 31 – Santalaceae, 32
– Tamaricaceae, 33 – Nitrariaceae, 34 – Frankeniacae.
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Рисунок 36 – Представленность облигатных галофитов в семействах цвет-
ковых растений сообществ засоленных почв степной зоны в Поволжье (в %).

1  – Chenopodiaceae,  2  – Asteraceae,  3  – Poaceae,  4  – Plumbaginaceae,  5  –
Plantaginaceae, 6 – Brassicaceae, 7 – Fabaceae, 8 – Polygonaceae, 9 – Apiaceae, 10 –
Caryophyllaceae, 11 – Frankeniacae, 12 – Juncaceae, 13 – Juncaginaceae, 14 – Nitra-
riaceae, 15 – Primulaceae.

* * *

Анализ результатов проведенных исследований растительности засоленных

почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья позволил установить зако-

номерности ее распространения и экологические характеристики, интразональные

черты и зональные особенности.

В лесостепной зоне сообщества галофитов встречаются в поймах рек с со-

лончаками луговыми, аллювиальными луговыми засоленными и солонцовыми

почвами и на террасах речных долин с солончаками луговыми, солонцами, черно-

земами солонцеватыми и слабо засоленными почвами, причем фиторазнообразие

этих двух групп форм рельефа сравнимо, что обусловлено сходным разнообрази-

ем условий формирования засоленных почв и ценозов галофитов. Фитоценозы

низших синтаксонов, описанные в поймах рек, не встречены на их террасах.
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Основными факторами, определящими дифференциацию и распределение

растительных сообществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье, являют-

ся аллювиальность, увлажнение, богатство и засоленность почв.

В степной зоне ценозы галофитов распространены в поймах рек с солонча-

ками типичными и луговыми, аллювиальными луговыми насыщенными солонце-

ватыми и луговато-черноземными почвами и на террасах долин степных рек с со-

лончаками луговыми и типичными, солонцами лугово-черноземными и лугово-

каштановыми, лугово-черноземными карбонатными почвами, черноземами со-

лонцеватыми, каштановыми солончаковатыми и солонцеватыми, аллювиальными

дерновыми засоленными и солонцеватыми почвами. Кроме того, они приурочены

к неглубоким плоским понижениям и нижним частям склонов увалов Сыртовой

равнины, возвышенности Общий Сырт и Прикаспийской низменности с солонча-

ками типичными, солонцами черноземными и каштановыми, черноземами солон-

чаковыми и темно-каштановыми солончаковатыми почвами, солонцовыми разно-

стями черноземов обыкновенных и южных и каштановыми солонцеватыми поч-

вами, а также к озерным котловинам Прикаспийской низменности с солончаками

соровыми, типичными и луговыми, солонцами каштановыми солончаковыми и

светло-каштановыми, светло-каштановыми солончаковыми и солонцеватыми

почвами, аллювиальными дерновыми засоленными почвами.

В степной зоне наибольшее разнообразие растительных сообществ засолен-

ных почв характерно для котловин соленых озер.

Растительные сообщества подавляющего большинства установленных син-

таксонов приурочены к конкретным группам форм рельефа, однако ценозы не-

большого числа низших синтаксонов могут встречаться на формах рельефа раз-

личных групп, при этом значительных различий во флористическом составе они

не имеют.

Основными экологическими факторами, определяющими дифференциацию,

распространение растительных сообществ засоленных почв степной зоны в По-

волжье и их распределение на различных формах рельефа, являются увлажнение,

аллювиальность, богатство и засоленность почвы и пастбищная дигрессия.
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К числу встречающихся в лесостепной и степной зонах в пределах Повол-

жья сообществ «общих» синтаксонов принадлежат ценозы 3 классов (Thero-

Salicornietea, Festuco-Puccinellietea, Festuco-Brometea), 3 порядков (Camphorosmo-

Salicornietalia, Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii, Festucetalia valesiacae),

3 союзов (Suaedion acuminatae, Plantagini salsae-Artemision santonici и Festucion

valesiacae), 4 ассоциаций, 2 субассоциаций и 2 вариантов. Сообщества «общих»

фитосоциологических единиц приурочены к террасам речных долин и склонам

водоразделов.

Фитоценозы всех остальных установленных синтаксонов встречаются на

засоленных почвах или только в лесостепной зоне, или только в степной.

Так, только в лесостепной зоне на исследованной территории описаны на

сегодняшний момент ценозы класса Molinio-Arrhenatheretea, а также союзов

Carici dilutae-Juncion gerardii и Cirsion esculenti порядка Scorzonero-Juncetalia

gerardii класса Festuco-Puccinellietea. Только в степной зоне в пределах исследо-

ванного региона установлены сообщества классов Kalidietea foliati и Artemisietea

lerchianae и отнесенных к ним высших и низших синтаксонов; кроме того, на изу-

ченной территории только в этой зоне описаны ценозы порядков Artemisietalia

pauciflorae и Glycyrrhizetalia glabrae класса Festuco-Puccinellietea, а также гало-

фитно-степные сообщества порядка Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae

класса Festuco-Brometea.

Изученная в лесостепной и степной зонах в Поволжье территория лежит в

пределах ареалов классов Thero-Salicornietea, Festuco-Puccinellietea и Molinio-

Arrhenatheretea, по ней проходят южная граница ареала класса Festuco-Brometea и

северные границы ареалов классов Kalidietea foliati и Artemisietea lerchianae. Сво-

ебразие региона исследований привело к выделению нового порядка Tanaceto

achilleifolii-Stipetalia lessingianae и новых союзов Glycyrrhizion korshinskyi, Plan-

tagini salsae-Artemision santonici, Carici dilutae-Juncion gerardii и Anabasio salsae-

Artemision pauciflorae.

Зональными особенностями растительности засоленных почв лесостепной

зоны в исследованном регионе являются преобладание синтаксонов класса Fes-
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tuco-Puccinellietea в фитосоциологическом спектре, преобладание гемикриптофи-

тов в составе ценофлоры, представленность семейств Asteraceae, Poaceae и

Chenopodiaceae в спектре ведущих семейств. Положение терофитов на втором

месте в составе ценофлоры и преобладание в составе облигатных галофитов ви-

дов семейства Chenopodiaceae характеризуют интразональность растительности

засоленных почв.

Зональными особенностями растительности засоленных почв степной зоны

в пределах Поволжья являются преобладание синтаксонов класса Festuco-

Puccinellietea в фитосоциологическом спектре, преобладание гемикриптофитов

среди образующих ценозы галофитов жизненных форм растений; положение на

первом месте семейства Asteraceae в спектре ведущих семейств. Интразональ-

ность исследуемой растительности в степной зоне характеризуют присутствие

значительного процента терофитов и хамефитов в составе ценофлоры, положение

семейства Chenopodiaceae на втором месте в спектре ведущих семейств, преобла-

дание представителей семейства Chenopodiaceae среди облигатных галофитов и

высокая представленность синтаксонов классов Kalidietea foliati, Artemisietea ler-

chianae и Thero-Salicornietea в фитосоциологическом спектре.
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ГЛАВА 6. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

Проблема охраны растительного мира обусловлена происходящими в био-

сфере неблагоприятными процессами, вызванными или активно стимулируемыми

антропогенными факторами. В общих чертах эти процессы получили название

«синантропизации растительного покрова» (Горчаковский, Шурова, 1982). В на-

стоящее время в России синантропизацией охвачены все типы растительности.

Многие растительные сообщества находятся в критическом состоянии – в них на-

чинаются необратимые изменения, приводящие к деградации и трансформации

этих ценозов в полуестественные и искусственные. Значительная антропогенная

трансформация естественной растительности Поволжья свидетельствует о необ-

ходимости создания Зеленых книг растительных сообществ отдельных админист-

ративных регионов Поволжья и, возможно, Зеленой книги Поволжья.

Анализ накопленных на настоящий момент флористических, геоботанических

и природоохранных данных на исследованной в пределах лесостепной и степной зон

Поволжья территории позволил рекомендовать к охране 14 синтаксонов (1/3 всех

установленных ассоциаций), объединяющих ценозы галофитов, и составлена табли-

ца 1, в которой приведены экспертные оценки их природоохранной ценности. Пас-

порты (очерки) редких и нуждающихся в охране растительных сообществ засолен-

ных почв лесостепной и степной зон в Поволжье приведены в приложении 3.

Таблица 1

Экспертная оценка природоохранной ценности сообществ ассоциаций
на засоленных почвах в лесостепной и степной зонах в переделах Поволжья

(обозначения сокращенных названий критериев даны в разделе 3.5)
критерий

S C
Ассоциация

NS R F
DF N RA V DE MC St

Порядковый номер 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plantagini cornuti-
Festucetum arundinaceae

NS3 R4 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Su MC3 St4 St5
St6

Inulo salicinae-Saussuretum
amarae

NS3 R6 F2 DF3 DF5 N3 RA4 V3 Su MC3 St4 St5
St6
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Продолжение таблицы 1
Порядковый номер 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
Triglochino-Puccinellietum
giganteae

NS3 R4 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Su MC3St5 St6

Bolboschoeno maritimi-
Glaucetum maritimae

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6

Spergulario salinae-
Plantaginetum majoris

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3St5 St6

Trifolio pratensis-Juncetum
compressi

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3St5 St6

Atriplici prostratae-
Salicornietum perennantis

NS3 R8 F2 DF3 N2 RA4 V3 DD MC3St5 St6

Puccinellio tenuissimae-
Camphorosmetum songoricae

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Vu MC2
MC3

St5 St6

Elytrigio repentis-
Glycyrrizhetum korshinskyi

NS3 R3 F1 DF3 DF4
DF5

N2 RA4 V4 Vu MC3St5 St6

Limonio gmelinii-Suaedetum
linifoliae

NS1 R8 F1 DF4 N1 RA4 V4 Vu MC2 St5

Limonio suffruticosi-
Nitrarietum schoberi

NS3 R4 F1 DF3 DF4
DF5

N1 RA4 V3 Vu MC2St5 St6

Petrosimonio litwinowii-
Puccinellietum dolicholepidis

NS3 R8 F1 DF3 DF4
DF5

N2 RA4 V4 Vu MC1
MC3

St5 St6

Leymo ramosi-
Glycyrrhizetum glabrae

NS3 R8 F2 DF3 DF4
DF5

N2 RA4 V4 Vu MC2
MC3

St5 St6

Limonio gmelinii-
Glycyrrhizetum glabrae

NS1 R2 F2 DF3 DF4
DF5

N2 RA4 V4 Vu MC3 St5 St6

Помимо указанных в таблице 1 и охарактеризованных в Приложении 3 со-

обществ синтаксонов, для территорий Саратовской и Волгоградской областей от-

мечены редкие и нуждающиеся в охране ценозы асс. Suaedo acuminatae-

Ofaistonetum monandri Davidenko et al. ined. (Давиденко и др., 2014), которые в

диссертационной работе не рассматриваются, поскольку их природоохранный

статус требует уточнения.

Анализ показал, что только небольшая часть ценозов галофитов имеет при-

родоохранное значение, часто они не нуждаются в охране, даже находясь на ох-

раняемых природных территориях. Объяснением этому является то, что в Повол-

жье, особенно степном, они находятся в естественной среде обитания и широко

распространены.
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Из 14 рекомендованных для охраны ассоциаций 2 принадлежат к классу

Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, 3 – к классу Kalidietea foliati Mirkin et

al. ex Rukhlenko 2012, 9 – к классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Такое распределение нуждающихся в охране синтаксонов по классам отра-

жает общую схему разнообразия сообществ засоленных почв в Поволжье – наи-

большее разнообразие имеет класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973,

меньшее – класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, и самое наи-

меньшее – класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958.

Анализ нахождения сообществ галофитов на особо охраняемых природных

территориях (таблица 2) показал, что только небольщая часть установленных ас-

социаций и безранговых сообществ охраняется в ООПТ различного ранга.

Таблица 2

Представленность фитоценозов засоленных почв на действующих ООПТ
ассоциации, безранговые сообщества

из них охраняется:
Союз

всего
в запо-
ведни-

ках

в за-
каз-

никах

в при-
родных
парках

в па-
мятни-

ках
приро-

ды

не охра-
няется

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6
Suaedion acuminatae 3 2 - 2 - 1
Camphorosmo songoricae-
Suaedion corniculatae

4 - 1 - 2 1

Artemisio santonicae-
Puccinellion fominii

10 4 1 8 - 2

Plantagini salsae-Artemision
santonici

8 - - - 2 6

Camphorosmo
monspeliacae-Artemision
pauciflorae

3 - - 1 1 2

Carici dilutae-Juncion
gerardii 6 - - - - 6

Cirsion esculenti 3 - - - - 3
Glycyrrhizion glabrae 3 - - - 2 1
Glycyrrhizion korshinskyi 2 1 - - - 1
Всего (число/%) 42/100 7/16,7 2/4,8 11/26,2 12/28,6 24/57,1
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В анализ были включены и сведения о том, что некоторые сообщества от-

мечены на нескольких особо охраняемых природных территориях разных катего-

рий, а также на неохраняемых.

В Ульяновской области сообщества галофитов охраняются на территории

Новочеремшанского государственного охотничьего заказника (Особо охраняемые

природные…, 1997) – на лугах с засоленными почвами в пойме р. Большой Че-

ремшан в окрестностях п. Новочеремшанск обнаружены местонахождения сооб-

ществ асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex

Lysenko 2011.

В Самарской области виды галофитов и образованные ими сообщества

встречаются в пределах особо охраняемых природных территорий – памятников

природы регионального значения (Плаксина, Михайлов, 1995; Волго-Уральская

экологическая…, 1999; Власова и др., 2012):

«Майтуганские солонцы» (Безенчукский район, юго-восточнее с. Потулов-

ка). Среди объектов охраны растения – Chartolepis intermedia, Camphorosma

songorica, Suaeda prostrata, Triglochin maritimum, Limonium caspium, Plantago cor-

nuti, Plantago salsa, Glaux maritima. Здесь отмечены нуждающиеся в охране цено-

зы асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko  et  al.  ex

Lysenko 2011;

«Красносамарский солонец» (Кинельский район, 7 км к северу от с. Красно-

самарское). Обнаружены местонахождения нуждающихся в охране сообществ асс.

Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011.

На территории Оренбургской области, находящейся в границах интересов

диссертационного исследования, сообщества асс. Petrosimonio litwinowii-

Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et Shelykhmanova 2010 охраняются в преде-

лах Участка «Таловская степь» Государственного природного заповедника

«Оренбургский» (Природное наследие Оренбургской…, 2009).

В Саратовской области растительные сообщества, образованные галофита-

ми, охраняются в пределах памятников природы (Особо охраняемые природ-

ные…, 2008):
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«Лиманы Глубокий и Крутой» (Александров-Гайский район, в 6 км к севе-

ро-востоку от с. Варфоломеевка и в 7 км к западу-юго-западу от хут. Сысоев (ли-

ман Глубокий), в 8 км к северу-северо-западу от с. Варфоломеевка (лиман Кру-

той). Из растений в охране нуждается Glycyrrhiza glabra (Красная книга Саратов-

ской…, 2006). Здесь возможно местонахождение редких сообществ асс. Leymo

ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013, Limonio gmelinii-

Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013);

«Дьяковский лес» (Краснокутский район, расположен на песчаных равни-

нах между реками Еруслан и Бизюк, Еруслан и Соленая Куба, надпойменных и

пойменных террасах р. Еруслан от широты с. Дьяковка к южной границе района).

Растения, занесенные в Красную книгу Саратовской области (Красная книга Са-

ратовской…, 2006): Glycyrrhiza glabra, Frankenia hirsuta, Ofaiston monandrum.

Здесь обнаружены местонахождения нуждающихся в охране сообществ асс.

Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013, Limonio

gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013.

В Волгоградской области галофиты и их сообщества охраняются на терри-

ториях Природного парка «Эльтонский» и памятников природы «Сморогдинский

минеральный источник» и «Озеро Булухта» (Палласовский район, окрестности

пос. Эльтон) (Особо охраняемые природные…, 2005). Здесь отмечены местона-

хождения нуждающихся в охране сообществ асс. Limonio gmelinii-Suaedetum

linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011, асс. Limonio suffruticosi-Nitrarietum

schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011 и асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae

Lysenko et Mitroshenkova 2013.

В северной части Астраханской области, лежащей в границах наших науч-

ных интересов, сообщества галофитов распространены в Государственном при-

родном заповеднике «Богдинско-Баскунчакский» и Государственном природном

заказнике «Богдинско-Баскунчакский» (Астраханская энциклопедия, 2007), одна-

ко рекомендованных для охраны среди них нет.

Рекомендации для проведения мониторинга состояния редких и нуждаю-

щихся в охране сообществ засоленных почв приведены в приложении 3.
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* * *

В Ульяновской области требуют охраны ценозы 1 ассоциации, в Самарской

области – 10 ассоциаций, в Саратовской области – 2, в Оренбургской области – 2

и в Волгоградской области – 6 ассоциаций.

Уменьшение числа нуждающихся в охране видов галофитов и образован-

ных ими сообществ при движении с севера на юг в рассматриваемом регионе объ-

ясняется природными особенностями растений-солелюбов и природными законо-

мерностями – галофиты связаны с засоленными почвами, которые в Поволжье

распространены в основном в подзонах сухих и опустыненных степей степной

зоны (южная часть Саратовской области, Волгоградская область и северная часть

Астраханской области) и пустынной зоне (Астраханская область). Здесь галофиты

являются неотъемлемым компонентом растительного покрова; они, как правило,

лежат в границах своих ареалов, распространены широко и охране не подлежат. В

Ульяновской, Самарской, западной части Оренбургской и северной части Сара-

товской областей засоленные почвы встречаются нечасто и на небольших площа-

дях, растения, тяготеющие к ним, редко имеют подходящие условия для обита-

ния, часто находятся на границах ареалов и потому нуждаются в особом режиме

охраны.
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ВЫВОДЫ

1. Фитоценотическое разнообразие растительности засоленных почв лесо-

степной и степной зон в пределах Поволжья представлено ценозами 6 классов

(Thero-Salicornietea, Kalidietea foliati, Festuco-Puccinellietea, Artemisietea lerchia-

nae, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea), 10 порядков, 13 союзов, 45 ассо-

циаций, 41 субассоциации, 20 вариантов и 5 безранговыми сообществами. В лесо-

степной зоне растительность засоленных почв образована ценозами 57 синтаксо-

нов, в степной – 101 синтаксона.

2. Своеобразие изученной растительности нашло отражение в выделении

1 нового порядка (Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae) и 5 новых союзов

(Plantagini salsae-Artemision santonicae, Caricio dilutae-Juncion gerardii, Glycyr-

rhizion korshinskyi, Anabasio salsae-Artemision pauciflorae и Tanaceto achilleifolii-

Stipion lessingianae), которые интегрированы в систему высших синтаксонов расти-

тельности Европы, 35 новых ассоциаций и 35 новых субассоциаций.

3. Характерными для засоленных почв как лесостепной зоны, так и степной, в

пределах Поволжья являются сообщества 3 классов (Thero-Salicornietea, Festuco-

Puccinellietea, Festuco-Brometea), 3 порядков (Camphorosmo-Salicornietalia, Artemisio

santonicae-Limonietalia gmelinii, Festucetalia valesiacae), 3 союзов (Suaedion

acuminatae, Plantagini salsae-Artemision santonici и Festucion valesiacae), 4 ассоциа-

ций, 2 субассоциаций и 2 вариантов. Ценозы всех остальных установленных синтак-

сонов отмечены только в одной из исследованных зон.

4. В лесостепном Поволжье число низших синтаксонов засоленных почв

пойм рек и террас речных долин сравнимо, что обусловлено сходным разнообра-

зием условий формирования растительности, при этом сообщества синтаксонов,

описанные в поймах рек, не встречены на их террасах. В степной зоне в пределах

Поволжья наибольшее многообразие низших фитосоциологических единиц име-

ют котловины соленых озер, характеризующиеся самым высоким разнообразием

экологических условий; сообщества большинства синтаксонов специфичны для

конкретных групп форм рельефа.
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5. Основными экологическими факторами, определяющими разнообразие и

распространение растительных сообществ засоленных почв лесостепной зоны в

Поволжье, являются аллювиальность, увлажнение, богатство и засоленность почв,

степной зоны – увлажнение, аллювиальность, богатство и засоленность почв и па-

стбищная дигрессия.

6. Анализ природоохранной значимости изученных сообществ позволил вы-

явить ценозы 14 ассоциаций (1/3 всех установленных ассоциаций), отнесенных к

редким и нуждающимся в охране. На основе оценки сообществ сформулированы

рекомендации для проведения мониторинга их состояния и охраны.
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СИНОПТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ СИНТАКСОНОВ,

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНАХ

В ПРЕДЕЛАХ ПОВОЛЖЬЯ
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Таблица 1

Синоптическая таблица установленных в Поволжье синтаксонов класса
Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, порядка Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996,
союзов Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina ined. и

Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001
Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7
Число описаний 53 20 7 40 4 10 10
Среднее число видов 4 4 9 3 4 5 5

Диагностические виды низших синтаксонов
Salicornia perennans                                   Sa CS TS 100 100 100 . . . .
Suaeda salsa                                                      Sa TS 20 95 . 3 . . .
Artemisia santonica 23 5 100 18 2 40 20
Atriplex prostrata 5 . 100 . . . .
Atriplex patens 25 . 100 . . . .
Suaeda prostrata                                              Sa TS 4 . 86 . . . .
Puccinellia tenuissima 7 . . 100 . . 100
Camphorosma songorica                        CsSc CS TS . . . 100 4 100 .
Puccinellia fominii . . . . 4 100 .
Lepidium crassifolium . . . 10 . 100 .
Atriplex tatarica 11 . . . 1 20 100
Suaeda corniculata                                       CsSc TS 14 . . 10 . . 100

Диагностический вид класса Thero-Salicornietea
Halimione pedunculata                                         TS 4 5 . . . . .

Прочие виды
Tripolium pannonicum 46 20 100 13 . . .
Phragmites australis 27 45 . 3 . . .
Puccinellia distans 13 . 99 . . . .
Halimione verrucifera 9 25 . . . . .
Limonium gmelinii 7 25 . . 1 10 .
Elytrigia repens 7 5 . 3 . . .
Atriplex intracontinentalis 5 . . 5 . . .
Agropyron fragile 2 . . . . . .
Agrostis stolonifera 5 . . . . . .
Artemisia abrotanum 2 . . . . . .
Crypsis schoenoides 5 . . . . . 10
Puccinellia dolicholepis 5 . . . . . .
Puccinellia gigantea 5 . . . . . .
Bolboschoenus maritimus 4 . . . . . .
Juncus gerardii 4 . . . . . .
Limonium caspium 4 40 . . . . .
Plantago salsa 4 . . 25 3 20 20
Spergularia salina 4 . 43 . . . .
Chenopodium glaucum 2 . . . . . 50
Cirsium esculentum 2 . . 3 . . .
Eremopyrum orientale 2 . . . . 10 .
Festuca arundinacea 2 . . . . . .
Hordeum brevisubulatum 2 . . . . . .
Lactuca serriola 2 . . . . . .
Plantago cornuti 2 . . . . . .
Polygonum aviculare 2 . . . . . .
Polygonum novoascanicum 2 . . . . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7
Psathyrostachys juncea 2 . . . . . .
Salsola tamariscina 2 . . . . . .
Suaeda acuminata 2 5 . . . . .
Taraxacum bessarabicum 2 . . . . . .
Halocnemum strobilaceum . 15 . . . . .
Limonium scoparium . 5 . . . . .
Polygonum patulum . 5 . . . . .
Suaeda linifolia . 5 . . . . .
Plantago intermedia . . 43 . . . .
Tripleurospermum perforatum . . 43 . . . .
Leontodon autumnalis . . 29 . . . .
Rumex stenophyllus . . 29 . . . .
Xanthium albinum . . 14 . . . .
Triglochin maritimum . . . 3 . . .
Suaeda kulundensis . . . 3 . . .
Poa bulbosa . . . . . 30 .
Bromus squarrosus . . . . . 20 .
Allium paniculatum . . . . . 10 .
Lepidium ruderale . . . . . . 50

Названия синтаксонов, литературные ссылки них и распространение сообществ:

1 – acc. Salicornietum prostratae Soó 1964 (Лысенко и др., 2008, 2013; Лысенко, Шелых-
манова, 2010; Лысенко, Митрошенкова, 2011а, 2011б; Лысенко, Опарин, 2011б; Lysenko, 2011.
Самарская область, Кинельский, Кинель-Черкасский, Большечерниговский, Большеглушицкий
районы, Саратовская область, Перелюбский, Краснопартизанский, Озинский, Новоузенский
районы; Оренбургская область, Первомайский район; Волгоградская область, Палласовский,
Светлоярский районы; Астраханская область, Ахтубинский район);

2 – acc. Salicornio perennnatis-Suaedetum salsae Freitag et al. 2001 (Лысенко и др., 2013;
Лысенко, Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район; Саратовская об-
ласть, Краснокутский, Новоузенский районы; Астраханская область, Ахтубинский район);

3 – acc. Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub  et  Lysenko  1999  (Голуб,  Лы-
сенко, 1996, 1999. Самарская область, Сызранский район);

4 – acc. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011
(Голуб, Лысенко, 1997, 2004; Лысенко, 2009а, 2010, 2011; Лысенко, Голуб, 1998; Лысенко и др.,
2003, 2008; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, Раков, 2010. Самарская область, Безен-
чукский, Кинельский, Ставропольский, Хворостянский район; Ульяновская область, Новома-
лыклинский, Мелекесский районы);

5 – субасс. Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae typicum Lysenko et Antonova
2012 (Лысенко, Антонова, 2012. Саратовская область, Краснокутский район);

6 – субасс. Puccinellio fominii-Camphorosmetum songoricae lepidietosum crassifolii Lysenko
et Antonova 2012 (Лысенко, Антонова, 2012; Саратовская область, Краснокутский район; Волго-
градская область, Ровенский район);

7 – acc. Atriplici tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mitroshenkova ex Lysenko
2011 (Голуб, Лысенко, 2004; Лысенко, 2009а, 2011; Лысенко, Голуб, 1998; Лысенко, Митро-
шенкова, 2004. Самарская область, Безенчукский район).
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Таблица 2

Синоптическая таблица синтаксонов класса Kalidietea foliati Mirkin et al. ex
Rukhlenko 2012, порядка Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001,
союза Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989,

установленных в степной зоне в пределах Поволжья

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Число описаний 15 4 8 5 6 13 5 13 7 31 38 4
Среднее число видов 6 9 7 5 5 6 5 6 6 6 2 3

Диагностические виды низших синтаксонов
Petrosimonia litwinowii 100 . . . . . . . . . . .
Puccinellia dolicholepis 100 4 100 100 . . . . . . . .
Halimione verrucifera  Hv Pf 13 4 100 100 33 100 . 100 29 58 3 2
Atriplex patens 7 . 100 . . . . . . . . .
Galatella angustissima . . . 100 . . . . . . . .
Limonium gmelinii
                             AsPf Hv Kf 27 3 75 100 100 100 . 77 71 36 3 2
Suaeda linifolia . . . . 100 8 . 8 43 . . .
Limonium scoparium . . . . . . 100 . . . . .
Artemisia santonica  AsPf Hv 80 4 75 100 67 85 100 23 43 19 . .
Limonium caspium . . . . . 8 20 100 .  3  . .
Limonium suffruticosum
                                 AsPf Hv . . . . . 8 20 46 100 90 26 .
Nitraria schoberi . . . . . . . . 100 . . .
Halocnemum strobilaceum Kf . . . . . . . 39 14 84 100 .
Petrosimonia oppositifolia
                                      Hv Kf . . 13 . 17 39 40 23 57 71 16 4

Диагностический вид союза Artemisio santonicae-Puccinellion fominii и порядка Halimi-
netalia verruciferae

Puccinellia fominii . . . . . . . . . . 16 .
Диагностический вид класса Kalidietea foliati

Petrosimonia triandra 7 . . . . . . . . . .  .
Прочие виды

Atriplex tatarica 40 2 25 . . . . . . . .  .
Bassia sedoides 20 . . . . 31 40 8 . 13 3 .
Eremopyrum orientale 20 . . . . 8 . 8 . 16 16 .
Salicornia perennans 20 . 63 20 . . . 39 . 7 3 .
Salsola tamariscina 20 . . . . . . . . . .  .
Suaeda corniculata 20 . . . . . . . . . .  .
Atriplex intracontinentalis 13 . . . . . . . . . .  .
Poa bulbosa 13 1 . . . 31 . . . 13 3 .
Suaeda salsa 13 . 13 . 17 . 20 15 14 13 3 .
Artemisia nitrosa 7 . . . . . . . . . .  .
Atriplex prostrata 7 . . . . . . . . . .  .
Eremopyrum triticeum 7 . . . . . . . . . .  .
Hordeum brevisubulatum 7 . . . . . . . . . .  .
Phragmites australis 7 . . . 17 23 20 . 14 . .  .
Plantago salsa 7 . . . . . . . . . .  .
Suaeda acuminata 7 . 25 . . 8 . 8 43 29 . 3
Tripolium pannonicum 7 . 25 . . . 20 . . . .  .
Agropyron fragile . 2 . . . . . . . . .  .
Allium flavescens . 2 . . . . . . . . .  .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polygonum novoascanicum . 2 . . . . . . . . .  .
Tragopogon dubius . 2 . . . . . . . . .  .
Tulipa biebersteiniana . 2 . . . . . . . . .  .
Allium paniculatum . 1 . . . . . . . . .  .
Artemisia austriaca . 1 . . . . . . . . .  .
Fagopyrum esculentum . 1 . . . . . . . . .  .
Ferula tatarica . 1 13 . . . . . . . .  .
Juncus gerardii . 1 . . . . . . . . .  .
Ornithogalum fischerianum . 1 . . . . . . . . .  .
Stipa lessingiana . 1 . . . . . . . . .  .
Galatella divaricata . . 25 . . . . . . . .  .
Bromus squarrosus . . 13 . . . . . . 10 8 .
Centaurea diffusa . . 13 . . . . . . 3  .  .
Elytrigia repens . . 13 . 50 15 . . . . .  .
Leymus ramosus . . 13 20 . . . . 14 . . .
Medicago falcata . . 13 . . . . . . . .  .
Saussurea salsa . . . . 33 . . . . . .  .
Atriplex aucheri . . . . 17 23 20 . 29 10 5 2
Althaea officinalis . . . . 17 . . . . . .  .
Atriplex prostrata . . . . 17 . . . . . .  .
Sonchus arvensis . . . . 17 . . . . . .  .
Puccinellia fominii . . . . . 31 . 31 . 29 . .
Puccinellia gigantea . . . . . 31 80 39 43 52 5 2
Agropyron desertorum . . . . . 8 . . . . .  .
Erigeron acris . . . . . 8 . 8 . 3 5 .
Frankenia hirsuta . . . . . 8 20 8 . . .  .
Puccinellia tenuissima . . . . . . 20 8 . . .  .
Polygonum patulum . . . . . . . . 14 . .  .
Descurainia sophia . . . . . . . . 14 . 3 .
Ofaiston monandrum . . . . . . . . . 16 3 .
Artemisia taurica . . . . . . . . . 10 . .
Atriplex cana . . . . . . . . . 10 . .
Anabasis aphylla . . . . . . . . .  3  . .
Artemisia lerchiana . . . . . . . . .  3  . .
Chorispora tenella . . . . . . . . . 3 5 .
Suaeda physophora . . . . . . . . .  3  . .
Tanacetum achilleifolium . . . . . . . . . 3  .  .
Anabasis salsa . . . . . . . . . .  3  .

Названия синтаксонов, литературные ссылки на них и распространение их сообществ:

1 – асс. Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et Shelykhmanova
2010 (Лысенко, Шелыхманова, 2010; Лысенко, Опарин, 2011б. Самарская область, Большеглу-
шицкий район; Саратовская область, Перелюбский, Краснопартизанский, Озинский районы;
Оренбургская область, Первомайский район);

2 – субасс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis typicum Lysenko  et  Mi-
troshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а; Лысенко, Опарин, 2011б. Саратовская об-
ласть, Краснопартизанский район);

3 – субасс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis atriplicetosum patentis Ly-
senko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а; Лысенко, Опарин, 2011б. Сара-
товская область, Краснопартизанский район; Оренбургская область, Первомайский район);
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4 – субасс. Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis galatelletosum angustissi-
mae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011а. Оренбургская область,
Первомайский район);

5 – асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко,
Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район);

6 – асс. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лы-
сенко, Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район);

7 – асс. Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысен-
ко, Митрошенкова, 2011б. Астраханская область, Ахтубинский район);

8 – асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011; Лысенко,
Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район);

9 – асс. Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко,
Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район);

10 – субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae limonietosum suffruticosi Shel. et
al. 1989 (Шеляг-Сосонко и др., 1989; Лысенко, Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область,
Палласовский район; Астраханская область, Ахтубинский район);

11 – Halocnemum strobilaceum-сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б. Астрахан-
ская область, Ахтубинский район; Волгоградская область, Палласовский район);

12 – Petrosimonia oppositifolia-сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б. Волгоград-
ская область, Палласовский район).



Таблица 3

Синоптическая таблица установленных в Поволжье синтаксонов класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973,
порядка Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988,

союза Plantagini salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Число описаний 26 5 14 10 5 3 7 16 6 6 9 15 24 11 13 5 5 5 3 4 2 8
Среднее число видов 6 9 6 6 6 13 8 6 8 7 9 9 6 8 6 5 14 4 7 9 11 3

Диагностические виды низших синтаксонов
Artemisia santonica
                      PsAs AsLg 96 100 100 100 80 3 43 63 100 67 100 100 63 36 . 100 100 100 . 4 1 13
Puccinellia tenuissima
                                 FP 96 80 93 100 100 3 100 100 100 100 78 93 100 100 100 100 100 . . . . .
Festuca pseudovina FP . 100 . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Galatella villosa . 60 . .  . . . 6 . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Kochia prostrata 8 60 14 . . .  . .  . .  . . .  . .  . . . . 2 . .
Halimione verrucifera 4  . . 100 20 . 43 25 . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Suaeda acuminata . . . . 100 .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Althaea officinalis . . . . . 3 . 6 . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Suaeda corniculata

subsp. corniculata 4 . . . . 1 100 . . 17 . . 92 55 . . . . . . . 13
Hordeum brevisibulatum . . . . . 3 100 .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .
Atriplex patens 8  . . . . 1 57 100 . . . 13 4 . 15 . 20 . . .  . .
Elytrigia repens 42 60 29 . 60 1 . 13 100 . 100 87 42 73 15 20 80 . . 1 2 .
Atriplex
           intracontinentalis 8 . 93 . . . . . 83 17 56 73 42 100 15 . 80 . . . . .
Taraxacum
 bessarabicum         FP 35 . 7 20 . 2 . . 50 33 100 60 4 55 69 . 80 . 1 2 1 .
Camphorosma songorica 8 . 7 . . .  . . 100 100 33 53 83 36 15 . . .  . .  . .
Plantago salsa
                     PsAsAsLg 58 40 71 . . . . . . 100 22 47 50 . 85 . 60 . 2 1 2 .
Lepidium ruderale . . . .  . .  . .  . . 100 . .  . .  . . . 3 4 . .
Limonium gmelinii 27 80 14 60 100 3 43 25 . 50 22 100 8  . . 100 100 . . 1 . .
Suaeda prostrata . . . .  . .  . .  . .  . . . 100 8  . . .  . .  . .
Polygonum patulum 4 20 . .  . .  . .  . . 11 . .  . . . 100 .  . .  . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Salicornia perennans 4  . . 10 40 1 43 75 . . .  . . . . . 100 . .  . . 63
Plantago cornuti       FP .  . .  . . . .  . . . .  . . . . . 80 . .  . . .
Saussurea amara .  . .  . . . .  . . . .  . . . . . 80 . .  . . .
Lepidium latifolium  FP 4  . .  . .  2  .  . . . . 13 . . . . 80 . .  . . .
Rumex maritimus .  . .  . . . .  . . . .  . . . . . 60 . .  . . .
Atriplex oblongifolia .  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . 2 4 . .
Kochia laniflora .  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . 3 4 . .
Puccinellia distans .  . .  . . . .  . . . .  . . 18 . . . . 3 4 2
Tripolium pannonicum
                                 FP 27 . 43 10 . 3 100 56 67 100 11 33 46 . 92 . 100 . . . . 100

Диагностические виды класса Festuco-Puccinellietea
Limonium sareptanum 4  . .  . . . . 13 . . .  . . . .  . . . .  . . .
Cirsium esculentum .  .  7  . . . .  . . 33 . 27 . .  8  . . . . . 1 .
Juncus gerardii .  . . 20 . 1 14 . . . . . 13 55 23 . . . . . 1 13
Petrosimonia triandra .  . .  . . . .  6  . . .  . . . .  . . . .  . . .
Puccinellia gigantea .  . .  . . . .  . . . . . 8 . 8 . . . .  . . .

Прочие виды
Allium paniculatum 19 20 7 10 . . .  . . . . 13 . . .  . . . .  . . .
Poa angustifolia 12 . 7 10 . 1 . . . . .  7  . . 8 60 . . . . 1 .
Poa pratensis 12 20 . . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Achillea millefolium 4 . 14 . . . .  . . . 78 27 . . . . 60 . . . 1 .
Achillea nobilis 4 40 . . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Allium rotundum 4  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Artemisia abrotanum 4  . .  . .  2  .  . . . .  . . . . . 20 . .  . . .
Atriplex micrantha 4  . .  . . . .  6  . . .  . . . .  . . . .  . . .
Artemisia pontica 4  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Galatella angustissima 4  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Inula britannica 4 20 7 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Inula hirta 4  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Lycopus exaltatus 4  .  7  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
Limonium caspium 4  . . 50 60 . 29 6 . . .  . . . .  . . . .  . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Phragmites australis 4 . 7 . . 1 57 13 . 17 . . 8 36 . . . 60 . . . 63
Potentilla argentea 4 40 . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Psammophiliella
muralis 4 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senecio erucifolius 4  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Senecio paucifolius 4  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Suaeda kulundensis 4  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Tripleurospermum
perforatum 4 . . . . 1 . . . . 11 . . . . . . . . . . .
Palimbia salsa . 60 . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Agropyron fragile . 40 . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Odontites vulgaris . 20 14 . . . .  . . .  . . .  .  8  . .  . . .  . .
Bassia sedoides .  7  . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . .  1  . .
Festuca valesiaca . . 29 20 . . .  . . .  . . .  . . 60 . . . 1 1 .
Festuca arundinacea .  .  14  .  . . .  . . 33 . 20 . . 8 . 100 . . .  . .
Polygonum aviculare .  .  14  .  . . 29 . . .  . . .  . . . . . 2 4 . .
Beckmannia
eruciformis . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolboschoenus
maritimus . . 7 . . . 14 . . . . . . 18 . . . . . . . .
Melilotus dentatus .  .  7  .  .  1  .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Polygonum
novoascanicum . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suaeda prostrata .  .  7  .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Triglochin maritimum .  .  7  .  . . 14 . .  33  . . . . 23 . .  . . .  . .
Poa bulbosa .  . . 20 20 . .  . . .  . . .  . . 20 . . . .  . .
Medicago sativa .  . .  10  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Psathyrostachys juncea .  . .  10  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Suaeda salsa .  . .  10  . . . 56 . .  . . .  . . . . 80 . . . 50
Atriplex tatarica .  . . . 40 . . 6 83 . 78 . 29 . . . .  . . .  . .
Glaux maritima .  . . .  .  2  .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
Chartolepis intermedia .  . . .  .  1  .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lactuca tatarica . . . . . 1 . . . . . . . 9 . . . . . . . .
Plantago maxima . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Rumex stenophyllus . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Senecio erucifolius . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Atriplex prostrata . . . . . . 29 6 17 . . . 4 9 . . . . . . . .
Plantago major . . . . . . . 6 . . . . . 9 . . . . . . . .
Typha angustifolia . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . .
Leontodon autumnalis . . . . . . . . 100 17 22 33 21 9 . . . . . . 1 .
Cichorium intybus . . . . . . . . 33 . 33 20 . . . . . . . . 1 .
Lepidium crassifolium . . . . . . . . . . . 20 8 . . . . . . . . .
Agrostis stolonifera . . . . . . . . . . . 7 . . 23 . . . . . . .
Galatella biflora . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . .
Crypsis schoenoides . . . . . . . . . . . . 4 55 . . . . . . . .
Juncus compressus . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
Polygonum rurivagum . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . .
Plantago intermedia . . . . . . . . . . . . . 9 . 20 . . . . . .
Carex melanostachya . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . .
Potentilla anserina . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
Halimone pedunculata . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . .
Puccinellia fominii . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . .
Petrosimonia
oppositifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . .
Chenopodium album . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
Lappula squarrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .
Agrostis canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Carex aspratilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Medicago lupulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Polycnemum arvense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Scorzonera austriaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Halimione pedunculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spergularia salina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Названия синтаксонов, литературные ссылки на них и распространение их сообществ:
1 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum Lysenko 2009 (Лысенко, 2009б; Лысенко и др., 2008; Лысенко, Ра-

ков, 2010. Ульяновская область, Мелекесский район; Самарская область, Кинельский, Кинель-Черкасский, Ставропольский, Большечерни-
говский районы);

2 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae festucetosum pseudovinae Lysenko 2009 (Лысенко, 2009б; Лысенко и др.,
2008. Самарская область, Кинельский район);

3 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae atriplicetosum intracontinentalis Lysenko 2009 (Лысенко, 2009б; Лысенко и
др., 2008. Самарская область, Кинельский, Кинель-Черкасский районы);

4 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae halimionetosum verruciferae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011. Самарская область,
Большечерниговский район);

5 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae suaedetosum acuminatae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011. Самарская область,
Большечерниговский район);

6 – субасс. Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae althaetosum officinalis Lysenko 2011 (Lysenko, 2011. Самарская область,
Большечерниговский район);

7 – асс. Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati Lysenko 2011 (Lysenko, 2011. Самарская область, Большечерниговский район);
8 – асс. Atriplici patentis-Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011 (Lysenko, 2011. Самарская область, Большечерниговский район);
9 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. typica (Лысенко и др., 2003; Лысенко, 2009а;

Лысенко, 2011. Самарская область, Ставропольский район);
10 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Plantago salsa (Голуб, Лысенко, 2004; Лы-

сенко, Голуб, 1999; Лысенко и др., 2003; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011. Самарская область, Ставропольский район);
11 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Lepidium ruderale (Голуб, Лысенко, 1997;

Лысенко и др., 2003; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011. Самарская область, Ставропольский район);
12 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et  al.  corr.  Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii (Голуб, Лысенко, 1997;

Лысенко и др., 2003; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011. Самарская область, Безенчукский и Ставропольский
районы);

13 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda corniculata subsp. corniculata (Голуб,
Лысенко, 1997, 2004; Лысенко, Голуб, 1999; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011. Самарская область, Безенчук-
ский, Ставропольский районы);

14 – вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Suaeda prostrata (Голуб, Лысенко, 2004; Лы-
сенко, Голуб, 1999; Лысенко, Митрошенкова. 2004; Лысенко, 2009а; Лысенко, 2011. Самарская область, Безенчукский район);

15 – субасс. Puccinellio tenuissimae typicum Karpov et Mirkin 1985 (Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Раков, 2010. Ульяновская область,
Новомалыклинский район; Самарская область, Ставропольский район);
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16 – асс. Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985 (Карпов, Миркин, 1985; Лысенко, Шелыхманова, 2010. Са-
марская область, Хворостянский район);

17 – асс. Salicornio perennanti-Polygonetum patulum Lysenko et Mitroshenkova ex Lysenko 2009 (Голуб, Лысенко, 2004; Лысенко, Голуб,
1998; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко, 2009а. Самарская область, Безенчукский район);

18 – Artemisia santonica-сообщество (Лысенко, Митрошенкова, 2011б. Волгоградская область, Палласовский район);
19 – вар. Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis var. typica (Лысенко, Раков, 2010. Ульяновская область, Новомалыклинский район);
20 – вар. Kochio laniflorae-Puccinellietum distantis var. Artemisia santonica (Лысенко, Раков, 2010. Ульяновская область, Мелекесский,

Новомалыклинский районы);
21 – Puccinellia distans – сообщество (Лысенко, Раков, 2010. Ульяновская область, Мелекесский, Новомалыклинский районы);
22 – Tripolium pannonicum – сообщество (Лысенко и др., 2008. Волгоградская область, Палласовский район; Астраханская область,

Ахтубинский район).



339

Таблица 4

Синоптическая таблица установленных в Поволжье синтаксонов класса Festuco-Puccinellietea
Soó ex Vicherek 1973, порядка Artemisietalia pauciflorae Golub et Karpov in Golub et al. 2005,

союза Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae Karpov 2001 nom. invers. propos.

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число описаний 36 5 10 10 10 9 7 9 5 11
Среднее число видов 9 10 12 10 12 6 7 12 9 6

Диагностические виды низших синтаксонов
Camphorosma monspeliaca    CmAp Ap 75 40 80 80 40 100 100 . . .
Artemisia pauciflora                CmAp Ap 100 100 70 90 100 . . 100 100 100
Tanacetum achilleifolium 28 60 40 . 40 . . 100 100 100
Salsola laricina . 100 100 . . . . . 100 .
Artemisia nitrosa                               FP 3 . 100 100 40 100 100 11 20 100
Puccinellia tenuissima                      FP . . . 100 10 . . . . .
Artemisia austriaca 14 . 40 20 100 . . 89 . 50
Galatella villosa 3 . 10 20 . . 100 . . .

Диагностические виды союза Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae
Kochia prostrata                               Ap 39 40 80 30 80 . . 78 20 .

Диагностические виды порядка Artemisietalia pauciflorae
Bassia sedoides 47 100 30 20 70 . . 67 100 83
Lepidium perfoliatum 39 . . .  11 . . . .
Atriplex cana 6 . . . 10 . . . . .

Диагностические виды класса Festuco-Puccinellietea
Lactuca tatarica . . . . . . . 22 . .
Limonium gmelinii 28 . 30 20 20 22 50 . . 17
Limonium sareptanum 25 . 10 10 10 33 50 11 . 17
Artemisia santonica 6 . . . 20 . . 44 . .
Polygonum bellardii 6 . . . . . . . . .
Puccinellia distans 6 . . . . 11 . . . .
Salsola foliosa 6 . . . 10 . . . . .
Petrosimonia triandra . 20 20 . 10 . . . . 100
Plantago salsa . . . . . . . . .
Halimone pedunculata . . . . . 17 . . . .

Прочие виды
Poa bulbosa 64 60 60 100 100 100 100 100 20 83
Leymus ramosus 33 . 10 60 . 11 17 22 60 67
Festuca valesiaca 31 40 50 90 70 . . 100 100 100
Artemisia lerchiana 25 . . . 10 . . 33 . .
Atriplex tatarica 25 20 . . 20 33 . . . .
Descurainia sophii 22 . . . 10 . . . . .
Elytrigia repens 22 60 90 . 40 . . . . .
Lepidium ruderale 22 40 30 . 20 . . . .
Prangos odontalgica 20 . 10 . . . . . 20 .
Petrosimonia litwinowii 19 40 10 . . . . . 40 .
Ceratocarpus arenarius 17 . . . 10 . . . . .
Ceratocephala falcata 14 . . . 10 . . . . .
Polygonum patulum 14 . . 10 20 . . . . .
Salsola tamariscina 14 . . . . . . . . .
Alyssum turkestanicum 11 . . 10 10 . . . . .
Hordeum brevisibulatum 11 . . . . . . . . .
Salsola mutica 11 . . . . . . . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suaeda corniculata subsp. corniculata 11 . . . . . . . . .
Chenopodium album 8 . . . 10 . . 11 . .
Lappula patula 8 . . . 10 . . . . .
Polygonum salsugineum 8 . . 10 10 11 17 . . .
Allium paniculatum 6 . . 20 . . . . . .
Ceratocephala testiculata 6 . . . . . . . . .
Koeleria cristata 6 . 10 . . 11 33 11 . .
Polycnemum arvense 6 . . . . . . . . .
Polygonum bordzlowskii 6 . . . . . . . . .
Tulipa biebersteiniana 6 . . . . . . . . .
Achillea leptophylla 3 . . . . . . . . .
Achillea nobilis 3 . 10 10 . . . 11 . .
Agropyron desertorum 3 20 30 10 . 11 . 100 . 33
Agropyron pectinatum 3 . . . . . . 11 . .
Allium lineare 3 . . . . . . . . .
Anabasis cretacea 3 . . . . . . . . .
Anabasis salsa 3 20 10 . . . . . . 17
Androsace elongata 3 . . . . . . . . .
Astragalus testiculatus 3 . . . . . . . . .
Climacoptera brachiata 3 . . . 10 . . . . .
Eremopyrum orientale 3 40 10 . . . . . 20 50
Erophila verna 3 . . . . . . . . .
Festuca rupicola 3 . . . . . . . . .
Gagea bulbifera 3 . . . 10 . . . . .
Gagea pusilla 3 . . . . . . . . .
Halimione verrucifera 3 . . . . 11 . . . .
Lappula squarrosa 3 . . . . . . . . .
Limonium caspium 3 . . . . . . . . .
Ornithogalum fischerianum 3 20 20 . 20 . . 22 20 17
Potentilla anserina 3 . . . . . . . . .
Potentilla bifurca 3 . . . . . . . . .
Stipa capillata 3 . . . . . . . . .
Suaeda acuminata 3 . . 10 . . . . . .
Veronica verna 3 . . . . . . . . .
Bromus squarrosus . 40 20 . 20 . . 33 60 .
Polygonum novoascanicum . 40 30 10 20 . . 33 20 33
Erysimum hieracifolium . 20 . . 10 . . . . .
Phlomis pungens . 20 . . 10 . . 33 20 .
Agropyron fragile . . 40 . 50 . . . . .
Erysimum hieracifolium . . 30 . . . . 44 60 .
Anabasis aphylla . . 20 . . . . . . 50
Galatella tatarica . . 20 10 10 22 . 11 . .
Dianthus borbasii . . 10 . 10 . . 11 . .
Eriosynaphe longifolia . . 10 . . . . . . .
Ferula tatarica . . 10 10 . . . 11 . .
Goniolimon rubellum . . 10 . 20 . 33 11 . .
Gypsophila paniculata . . 10 . . . . . 20 .
Puccinellia fominii . . 10 . . 33 . . . .
Psathyrostachys juncea . . . 90 . . . . . .
Tulipa biflora . . . 20 . . . . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eremopyrum triticeum . . . . 20 . . . . .
Capsella bursa-pastoris . . . . 10 . . . . .
Cirsium vulgare . . . . 10 . . 22 . .
Aeluropus littoralis . . . . . 33 . . . .
Camphorosma songorica . . . . . 33 . . . .
Phragmites australis . . . . . . 33 . . .
Agropyron fragile . . . . . . 17 . . .
Allium decipiens . . . . . . 17 . . .
Euphorbia virgata . . . . . . 17 . . .
Lactuca serriola . . . . . . 17 . . .
Medicago sativa . . . . . . 17 . . .
Sisymbrium loiselli . . . . . . . 22 20 17
Centaurea diffusa . . . . . . . 11 . 17
Potentilla multifida . . . . . . . 11 . .
Stipa lessingiana . . . . . . . 11 . .
Verbascum phoeniceum . . . . . . . 11 . .
Polygonum aviculare . . . . . . . . . 17
Salvia tesquicola . . . . . . . . . 17

Названия синтаксонов, литературные ссылки на них и распространение их сообществ:

1 – субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub
et al. 2006 nom. invers. propos. typicum Grebenyuk et al. ex Golub et al. 2006 (Гребенюк и др., 2000;
Лысенко, 2013б. Самарская область, Большечерниговский район; Саратовская область, Федо-
ровский, Ершовский, Озинский, Александров-Гайский районы; Волгоградская область, Палла-
совский, Ровенский районы; Калмыкия);

2 – вар. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et
al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae Lysenko 2013 var. typica (Лысенко, 2013б. Са-
ратовская область, Александров-Гайский район);

3 – вар. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et  al.  ex Golub et
al. 2006 nom. invers. propos. salsoletosum laricinae Lysenko 2013 var. Artemisia nitrosa (Лысенко,
2013б. Саратовская область, Александров-Гайский район);

4 – вар. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et
al. 2006 nom. invers. propos. puccinellietosum tenuissimae (Karpov 2001) stat. nov. Lysenko 2013.
var. Artemisia nitrosa (Лысенко, 2013б. Самарская область, Большечерниговский район; Орен-
бургская область, Первомайский район);

5 – субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. ex Golub
et al. 2006 nom. invers. propos. artemisietosum autsriacae Lysenko 2013 (Гребенюк и др., 2000;
Лысенко, 2013б. Самарская область, Большечерниговский район; Саратовская область, Алек-
сандров-Гайский, Ершовский, Краснопартизанский районы; Казахстан, Западно-Казахстанская
область, Бокейординский район);

6 – субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae typicum Lysenko et al. 2013
(Лысенко и др., 2013. Саратовская область, Краснокутский, Озинский, Новоузенский районы;
Волгоградская область, Светлоярский район);

7 – субасс. Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae galatelletosum villosae
Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др., 2013. Саратовская область, Новоузенский, Озинский рай-
оны);

8 – субасс. Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko in Lysenko et
Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б. Саратовская область, Краснопартизанский, Александров-
Гайский районы);
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9 – субасс. Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae salsoletosum laricinae Lysenko in
Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б. Саратовская область, Александров-Гайский
районы);

10 – субасс. Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae artemisietosum nitrosae Lysenko
in Lysenko et Oparin 2011 (Лысенко, Опарин, 2011б. Саратовская область, Александров-Гайский
район).
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Таблица 5

Синоптическая таблица установленных в Поволжье синтаксонов
класса Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, порядка Scorzonero-Juncetalia gerardii

Vicherek 1973, союзов Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined.
и Cirsion esculenti Golub 1994

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Число описаний 5 5 5 6 6 6 19 12 7 12 10 15
Среднее число видов 12 11 10 14 14 13 7 19 12 19 15 15

Диагностические виды низших синтаксонов
Glaux maritima             CgJug 100 . . . 33 17 11 8 86 . . .
Juncus compressus 100 20 . . 17 100 . . . . . .
Bolboschoenus maritimus 60 20 40 . 33 33 . . 43 8 20 93
Cirsium incanum . 100 . . 17 . 5 . 14 . . .
Galium palustre . 100 . . . . . . . . . .
Eleocharis uniglumis 40 100 . . . . . . 29 . .  7
Stachys palustris . 60 . . . . . . . . 20 .
Triglochin maritimum 100 80 100 17 17 50 5 8 43 . . 27
Puccinellia gigantea           FP . . 20 . . . . . . . . .
Plantago media . . . 100 . 17 . 8 . . . .
Poa pratensis . 40 20 83 . . 32 50 . 33 30 .
Inula hirta . . 20 67 . . . 8 . 50 20 .
Poa angustifolia               Sjug . 20 . 67 . . 53 17 . . . .
Xanthium albinum . . . . 100 . . . . . . .
Plantago major . . . . 83 100 . 17 . . . .
Spergularia salina . . . . 67 . . . . . .  .
Amoria repens . . . 33 33 83 . . . . .  .
Geranium pratense . . . 17 . 83 . . . . .  .
Cirsium esculentum        Ce FP 20 . 60 50 33 50 42 42 29 50 10 40
Festuca arundinacea

subsp. orientalis . . 60 . . . 100 83 43 92 40 .
Plantago cornuti   Ce Sjug FP . . . . . . . 92 43 100 80 93
Melilotus dentatus . . 20 . . . 16 100 86 42 10 .
Juncus gerardii      CdJug  FP 60 40 80 67 67 . 47 17 100 . . 20
Ononis intermedia . . . . . . . 17 . 100 .  7
Artemisia abrotanum . . . . 17 . . 17 . 25 80 27
Saussurea amara . . . . . . . 17 . . . 87
Inula salicina . . . . . . . 17 . 8 . 73

Диагностические виды союза Carici dilutae-Juncion gerardii
Agrostis stolonifera 40 40 20 50 100 83 . 33 29 . . .
Carex diluta                  CdJug . 40 . . . . . . . . . .

Диагностические виды союза Cirsion esculenti
Geranium collinum           FP . . . . . . 5 100 29 100 90 67
Alopecurus arundinaceus . . . . . . . 8 14 8 40 60

Диагностические виды порядка Scorzonero-Juncetalia gerardii
Elytrigia repens               Sjug 80 100 60 83 50 50 58 50 14 8 60 60
Puccinellia distans            FP 80 60 . 83 100 50 . 8 14 . . .
Taraxacum bessarabicum  FP 60 . 40 83 67 100 63 17 14 . . .
Achillea millefolium . 20 . 50 . 83 21 75 . 83 30 7
Scorzonera parviflora        FP . . 60 . . . . 8 43 . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Диагностические виды класса Festuco-Puccinellietea

Tripolium pannonicum 100 . 80 . 100 . 5 8 . . . .
Plantago salsa 20 . 60 . 50 17 11 17 . 50 . .
Artemisia santonica . . 40 . . . 5 8 . . . .
Atriplex patens . . 20 . . . . . . . . .
Limonium gmelinii . . 20 . . . . 8 . 8 . .
Puccinellia tenuissima . . . . . . 26 . . . . .
Lactuca tatarica . . . .  . . 5  . . . . .
Eremopyrum triticeum . . . .  . . . 25 . 42 . .
Eryngium planum . . . . . . . 8 . 17 . .
Lepidium latifolium . . . 13 . . . . . . . .

Прочие виды
Amoria fragifera 80 . . . 5 8 29 . . . 83 67
Potentilla anserina 60 100 20 80 53 42 86 25 10 . 100 33
Plantago intermedia 40 . . . . . 29 . . . 50 .
Leontodon autumnalis 20 . . 100 . 83 21 8 14 8  . .
Lysimachia vulgaris 20 . . . . . . . .  8  . .
Medicago lupulina 20 . . 33 33 . .  8  . . . .
Odontites vulgaris 20 . 20 33 . . 11 42 29 67 . .
Phragmites australis 20 . 40 . . . .  8  . . 30 .
Rumex stenophyllus 20 . . . . . . . . . . .
Triglochin palustre 20 . . . 50 50 . . 29 . . .
Ranunculus repens . 60 . 33 . . 11 8 43 8 . 73
Calamagrostis epigeios . 20 20 . . . . . . 33 50 13
Lysimachia nummularia . 20 . . . . . . . . . .
Lysimachia vulgaris . 20 . . . . . . . . 10 7
Rumex confertus . 20 . . 17 . . 17 . . 10 20
Scirpus lacustris . 20 . . . . . . . . . .
Veroniva anagallis-aquatica . 20 . . . . . . . . . .
Atriplex intracontinentalis . . 40 . . . . . . . . .
Carex acuta . . 20 . . . . . . . . .
Lycopus exaltatus . . 20 . . . . . . . . .
Polygonum aviculare . . 20 . . . . . 29 . .  7
Juncus ambiguus . . . 50 . . . . . . . .
Tripleurospermum perforatum . . . 33 50 . . . . . . .
Atriplex prostrata . . . . 33 . . . 43 . . 13
Polygala vulgaris . . . . 33 . .  8  . . . .
Chenopodium glaucum . . . . 17 . . . . . . .
Polygonum propinquum . . . . 17 . . . . . . .
Deschampsia cespitosa . . . . 17 . . . . . . .
Salicornia perennans . . . . 17 . . . . . . .
Suaeda prostrata . . . . 17 . . . . . .
Trifolium pratense . . . . . 67 5 25 . 17 . .
Lotus zhegulensis . . . . . 17 . . . . . .
Cichorium intybus . . .  . . . 16 25 . 33 . .
Hordeum nevskianum . . . . . . 11 . . . . .
Carduus acanthoides . . . . . .  5  . . . . .
Carex melanostachya . . . . . . 5 . 29 . . .
Falcaria vulgaris . . . . . .  5  . . . . .
Inula britannica . . . . . . 5 8 . . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Psathyrostachys juncea . . . . . .  5  . . . . .
Scorzonera stricta . . . . . .  5  . . . . .
Senecio paucifolius . . . . . .  5  . . . . .
Pipinella saxifraga . . . . . . . 50 . . . .
Astragalus cicer . . . . . . . 42 . 67 30 .
Euphorbia virgata . . .  . . . . 42 . 83 70 67
Astragalus sulcatus . . . . . . . 33 . 42 10 .
Cirsium arvense . . . . . . . 33 . 33 50 33
Sanguisorba officinalis . . . . . . . 33 . 58 10 20
Senecio jacobaea . . .  . . . . 33 . 58 20 .
Vicia cracca . . . . . . . 33 . 50 50 40
Chartolepis intermedia . . . . . . . 25 . . . .
Picris hieracioides . . . . . . . 25 . 25 . .
Tanacetum vulgare . . . . . . . 25 . . . .
Agrostis gigantea . . . . . . . 17 . 33 30 73
Althaea officinalis . . . . . . . 17 . 17 70 60
Artemisia vulgaris . . . . . . . 17 . . 10 .
Atriplex tatarica . . .  . . . . 17 . . . .
Bromopsis inermis . . . . . . . 17 . . 10 27
Dactylis glomerata . . . . . . . 17 . 17 . .
Galium boreale . . . . . . . 17 14 33 40 .
Galium verum . . .  . . . . 17 . . . .
Glechoma hederacea . . . . . . . 17 . . . .
Ranunculus acris . . . . . . . 17 29 33 .  7
Silaum silaus . . . . . . . 17 . . . .
Xanthoselinum alsaticum . . . . . . . 17 14 50 70 60
Adenophora lilifolia . . . . . . .  8  . . . .
Aegopodium podagraria . . . . . . .  8  . . . .
Agrostis tenuis . . . . . . .  8  . . 30 .
Artemisia absinthium . . .  . . . .  8  . . . .
Astragalus danicus . . . . . . .  8  . . . .
Campanula sibirica . . . . . . .  8  . . . .
Carex melanostachya . . . . . . .  8  . . . .
Cenolophium denudatum . . . . . . .  8  . . . .
Centaurea scabiosa . . .  . . . .  8  . . .  7
Chamaecytisus ruthenicus . . . . . . .  8  . . . .
Cirsium vulgare . . . . . . .  8  . . . .
Convolvolus arvensis . . . . . . .  8  .  8  .  7
Epipactis helleborine . . . . . . .  8  . . . .
Erigeron acris . . . . . . .  8  .  8  . .
Euphorbia uralensis . . .  . . . . 8 . 8 10 .
Heracleum sibiricum . . . . . . .  8  . . . .
Galatella rossica . . . . . . .  8  . . . 20
Linaria vulgaris . . . . . . .  8  . . . .
Medicago romanica . . . . . . .  8  .  8  . .
Melilotus albus . . . . . . .  8  . . . .
Pastinaca sativa . . . . . . .  8  . . . .
Plantago maxima . . . . . . .  8  . . . .
Polygala comosa . . . . . . .  8  . . . .
Potentilla argentea . . . . . . .  8  . . . .
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Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seseli libanotis . . . . . . .  8  . . 10 .
Sium sisaroideum . . . . . . . 8 . 8 10 .
Tephroseris czernijevii . . . . . . .  8  .  8  .  7
Thesium arvense . . .  . . . .  8  . . . .
Trifolium alpestre . . . . . . . 8 . 8 . .
Bidens tripartita . . . . . . . . 29 . .  7
Scirpus tabernaemontani . . . . . . . . 29 . . .
Equisetum pratense . . . . . . . . 14 . . .
Inula helenium . . . . . . . . 14 . . .
Juncus atratus . . . . . . . . 14 . . .
Lycopus exaltatus . . . . . . . . 14 . . .
Lythrum salicaria . . . . . . . . 14 8 . 20
Typha laxmannii . . . . . . . . 14 . . .
Thalictrum simplex . . . . . . . . . 50 20 67
Pimpinella saxifraga . . . . . . . . . 42 10 .
Glechoma hederacea . . . . . . . . . 25 . .
Festuca valesiaca . . .  . . . . . . 25 . .
Galatella rossica . . . . . . . . . 17 . .
Achillea nobilis . . .  . . . . . .  8  . .
Campanula glomerata . . . . . . . . .  8  . .
Cirsium canum . . . . . . . . .  8  . .
Epilobium palustre . . . . . . . . .  8  . .
Fallopia convovulus . . . . . . . . . 8 40 33
Galium verticillatum . . . . . . . . .  8  . .
Kadenia dubia . . . . . . . . .  8  . .
Koeleria cristata . . .  . . . . . .  8  . .
Pastinaca sylvestris . . . . . . . . . 8 10 .
Rosa majalis . . . . . . . . .  8  . .
Tanacetum vulgare . . . . . . . . . 8 30 .
Valeriana officinalis . . . . . . . . . . 40 .
Veronica longifolia . . . . . . . . . . 40 .
Lysimachia nummularia . . . . . . . . . . 30 .
Urtica dioica . . . . . . . . . . 20 13
Carex riparia . . . . . . . . . . 10 .
Heracleum sibiricum . . . . . . . . . . 10 .
Segurigera varia . . . . . . . . . . 10 .
Vicia ramuliflora . . . . . . . . . . 10 .
Ptarmica vulgaris . . . . . . . . . . . 60
Galium aureum . . . . . . . . . . .  7
Ruppia cirrhosa . . . . . . . . . . .  7

Названия синтаксонов, литературные ссылки и распространение сообществ:

1 – асс. Bolboschoeno maritmi-Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысен-
ко, 1996, 1999. Самарская область, Сызранский район);

2 – асс. Stachyo palustris-Eleocharietum uniglumis Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко,
1996, 1999. Самарская область, Сызранский район);

3 – acc. Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva ex Golub 1995 (Голуб, Са-
вельева, 1988; Golub, 1995; Лысенко и др., 2008. Самарская область, Кинельский, Кинель-
Черкасский районы);
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4 – асс. Inulo hirtae-Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко, 1996,
1999. Самарская область, Сызранский район);

5 – асс. Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко,
1996, 1999. Самарская область, Сызранский район);

6 – асс. Trifolio pratensis-Juncetum compressus Golub et Lysenko 1999 (Голуб, Лысенко,
1996, 1999. Самарская область, Сызранский район);

7 – асс. Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae Lysenko et Rakov 2010 (Лысенко, Раков,
2010. Ульяновская область, Мелекесский, Новомалыклинский районы; Самарская область,
Ставропольский район);

8 – вар. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994
melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. typica (Лысенко и др., 2008; Лысенко, Митрошенко-
ва, 2011в. Самарская область, Красноярский, Сергиевский районы);

9 – вар. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994
melilotetosum dentati Lysenko et al. 2008 var. Juncus gerardii (Лысенко, Митрошенкова, 2011в.
Самарская область, Сергиевский район);

10 – субасс. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994
ononietosum intermediae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011в. Самар-
ская область, Сергиевский район);

11 – субасс. Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994
artemisietosum abrotani Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко, Митрошенкова, 2011в. Самар-
ская область, Сергиевский район);

12 – асс. Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (Лысенко,
Митрошенкова, 2011в. Самарская область, Сергиевский район).
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Таблица 6

Синоптическая таблица установленных в Поволжье синтаксонов класса Festuco-Puccinellietea
Soó ex Vicherek 1973, порядка Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, союзов
Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 и Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010

Порядковый номер 1 2 3 4 5
Число описаний 10 8 5 10 7
Среднее число видов 11 5 11 8 6

Диагностические виды низших синтаксонов
Glycyrrhiza glabra 100 100 100 . .
Artemisia austriaca 100 11 20 . .
Festuca valesiaca 100 . 20 20 .
Gypsophila paniculata 100 .  . . .
Limonium sareptanum                                                                        FP 100 . . 20 .
Leymus ramosus 30 100 . . .
Limonium gmelinii                                                                              FP . 11 100 20 .
Artemisia nitrosa . 11 80 . .
Elytrigia repens                                                                                  Gk . 33 20 100 .
Poa angustifolia                                                                                 Gk . . . 70 .
Glycyrrhiza korshinskyi                                                                     Gk . . . 100 100
Carex diluta . . . . 100
Phragmites australis . 33 60 10 100

Диагностические виды класса Festuco-Puccinellietea
Eremopyrum triticeum 10 . . . .
Artemisia santonica . 33 . 20 29
Lepidium latifolium . . 40 . .
Atriplex patens . . 20 . .
Lactuca tatarica . . 20 30 .
Eryngium planum . . . 30 .
Plantago cornuti . . . 10 .
Plantago salsa . . . 10 .

Прочие виды
Descurainia sophia 40 11 . . .
Euphorbia virgata 40 . . 30 14
Salvia tesquicola 40 . . 10 29
Agropyron desertorum 30 . . . .
Centaurea biebersteinianii 30 . . . .
Consolida paniculata 30 . . . .
Poa bulbosa 30 . 40 . .
Potentilla bifurca 30 . . . .
Tanacetum achilleifolium 30 . . . .
Eremopyrum orientale 20 . . . .
Linaria dolichoceras 20 . . . .
Stipa sareptana 20 . . . .
Achillea nobilis 10 . 20 . .
Achillea setacea 10 . . . .
Centaurea scabiosa 10 11 . . 43
Ceratocarpus arenarius 10 . . . .
Consolida divaricata 10 . . . .
Convolvulus arvensis 10 . . 10 .
Ephedra distachya 10 . . . .
Galium verum 10 . . 10 .
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Продолжение таблицы 6

Порядковый номер 1 2 3 4 5
Koeleria cristata 10 . . . .
Lappula patula 10 . . . .
Medicago sativa 10 . . . .
Poa pratensis 10 . 40 . .
Polygonum novoascanicum 10 . . . .
Potentilla recta 10 . . . .
Psammophileilla muralis 10 . . . .
Phlomis pungens . 22 . . .
Artemisia lerchiana . 11 . . .
Carex diluta . 11 . . .
Dracocephalum ruyschiana . 11 . . .
Medicago falcata . 11 20 10 .
Thesium arvense . 11 . . 29
Alhagi pseudoalhagi . . 40 . .
Bromus squarrosus . . 40 . .
Halimione verrucifera . . 40 . .
Puccinellia fominii . . 40 . .
Suaeda acuminata . . 40 . .
Agropyron cristatum . . 20 20 .
Agropyron fragile . . 20 . .
Artemisia absinthium . . 20 10 .
Artemisia pontica . . 20 30 .
Atriplex tatarica . . 20 . .
Cichorium intybus . . 20 10 .
Crambe tataria . . 20 . .
Euphorbia uralensis . . 20 . .
Galatella villosa . . 20 10 .
Kochia prostrata . . 20 . .
Plantago intermedia . . 20 . .
Salvia stepposa . . 20 . .
Senecio jacobaea . . 20 . .
Stipa capillata . . . 20 .
Artemisia abrotanum . . . 10 .
Asparagus officinalis . . . 10 .
Beckmannia eruciformis . . . 10 .
Calamagrostis epigeios . . . 10 .
Dianthus borbasii . . . 10 .
Falcaria vulgaris . . . 10 14
Inula britannica . . . 10 .
Odontites vulgaris . . . 10 .
Pastinaca sativa . . . 10 .
Potentilla goldbachii . . . 10 .
Silaum silaus . . . 10 .
Tragopogon dubius . . . 10 .
Tragopogon pratensis . . . 10 .
Vicia cracca . . . 10 .
Cirsium arvense . . . . 29
Lactuca serriola . . . . 29
Leymus racemosus . . . . 29
Lycopus europaeus . . . . 14
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Окончание таблицы 6

Названия синтаксонов, литературные ссылки и распространение сообществ:
1 – асс. Limonio sareptani-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013 (Лысен-

ко, Митрошенкова, 2013. Волгоградская область, Палласовский район),
2 – асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013 (Лысенко,

Митрошенкова, 2013. Саратовская область, Краснокутский район; Волгоградская область, Пал-
ласовский район),

3 – асс. Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013 (Лысенко,
Митрошенкова, 2013. Саратовская область, Краснокутский район; Волгоградская область,
Светлоярский район).

4 – асс. Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko 2010 (Лысенко, 2010а. Са-
марская область, Большечерниговский, Пестравский районы; Саратовская область, Перелюб-
ский, Озинский, Александров-Гайский районы);

5 – асс. Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko et al. 2013 (Лысенко и др.,
2013. Саратовская область, Новоузенский район).
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Таблица 7
Синоптическая таблица установленных в степной зоне в пределах Поволжья синтаксонов

класса Artemisietea lerchianae Golub 1994, порядка Artemisietalia lerchianae Golub 1994,
союза Anabasio salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina ined.

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число описаний 6 6 10 7 9 24 24 12 42
Среднее число видов 4 5 7 4 7 9 11 7 5

Диагностические виды низших синтаксонов
Anabasis salsa                                               Al 100 100 100 100 100 96 100 33 29
Artemisia pauciflora 100 100 100 29 100 92 96 25 29
Anabasis aphylla                                           Al . . 100 14 22 13 . 25 19
Atriplex cana . . . 100 100 100 25 69 .
Artemisia lerchiana                                       Al . 100 90 . 100 63 71 33 93
Suaeda physophora . . . . 33 100 100 75 17
Leymus ramosus . . . . . 8 8 100 .
Limonium suffruticosum . 33 10 . 22 . 29 . 100

Диагностический вид класса Artemisietea lerchianae, порядка Artemisietalia lerchianae,
союза Anabasio salsae-Artemision pauciflorae

Eremopyrum orientale . . . . 11 33 33 8 2
Прочие виды

Bromus squarrosus 50 17 . 43 11 8 . 8 12
Poa bulbosa 50 100 70 71 89 96 92 92 95
Climacoptera crassa 33 . 40 . . . 4 . .
Eremopyrum triticeum 17 . . . . 29 46 . .
Petrosimonia oppositifolia 17 . 30 . . 13 8 . .
Descurainia sophia . 33 10 . 22 29 29 8 2
Bassia sedoides . 17 10 . . 75 75 33 2
Tulipa gesneriana . 17 . . 11 . . . 2
Amaranthus albus . . 20 . . . . . .
Kochia prostrata . . 20 . 22 29 4 33 7
Rheum tataricum . . 20 . 11 4 . . 2
Camphorosma monspeliaca . . 10 . . . . . 14
Climacoptera brachiata . . 10 . . 58 71 17 .
Ferula caspica . . 10 . . 4  4 . .
Lappula squarrosa . . . . 11 . . . .
Lepidium perfoliatum . . . . . 25 50 . .
Ceratocarpus arenarius . . . . . 17 29 . .
Atriplex aucheri . . . . . 13 8 50 2
Ceratocephala testiculata . . . . . 13 17 . .
Lappula patula . . . . . 13 4 . .
Artemisia taurica . . . . . 8 . 8 .
Prangos odontalgica . . . . . 8  8 . .
Agropyron fragile . . . . . 4 . 17 2
Erysimum leucanthemum . . . . . 4  4 . .
Euphorbia undulata . . . . . 4 . . .
Gagea bulbifera . . . . . 4  4 . .
Iris scariosa . . . . . 4 . . 2
Lepidium ruderale . . . . . 4  8 . .
Salsola tamariscina . . . . . 4  4 . .
Atriplex tatarica . . . . . . 17 . .
Achillea leptophylla . . . . . . 13 . .
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Окончание таблицы 7

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alyssum turkestanicum . . . . . . 13 . 2
Tulipa biebersteiniana . . . . . . 13 8 .
Phlomis pungens . . . . . . 8 17 .
Agropyron desertorum . . . . . . 4 . .
Ceratocephala falcata . . . . . . 4 . .
Ferula nuda . . . . . . 4 . .
Halocnemum strobilaceum . . . . . . 4 . 10
Tanacetum achilleifolium . . . . . . 4 8 7
Salsola foliosa . . . . . . 4 . .
Sterigmostemum tomentosum . . . . . . 4 . .
Krascheninnikovia ceratoides . . . . . . . 8 .
Limonium sareptanum . . . . . . . 8 .
Tulipa biflora . . . . . . . 8  2
Salsola laricina . . . . . . . 8 .
Festuca valesiaca . . . . . . . . 5
Stipa lessingiana . . . . . . . . 5
Puccinellia fominii . . . . . . . . 5
Allium caeruleum . . . . . . . . 2
Allium paniculatum . . . . . . . . 2
Artemisia austriaca . . . . . . . . 2
Halimione verrucifera . . . . . . . . 2
Galium verum . . . . . . . . 2
Puccinellia bilykiana . . . . . . . . 2
Salsola australis . . . . . . . . 2

Названия синтаксонов, литературные ссылки на них и распространение их сообществ:

1 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko 2013 var. typica
(Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район);

2 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko 2013 var. Artemisia
lerchiana (Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район; Волгоградская область,
Палласовский район);

3 – субасс. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae anabasietosum aphyllae Lysenko 2013
(Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район; Волгоградская область; Палласов-
ский район);

4 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum canae Lysenko 2013
var. typica (Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район);

5 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae atriplicetosum canae Lysenko 2013
var. Artemisia lerchiana (Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район);

6 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum physophorae var. typica
(Лысенко, 2013. Волгоградская область, Палласовский район; Астраханская область, Ахтубин-
ский район);

7 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum physophorae var. Atriplex
cana (Лысенко, 2013. Астраханская область, Ахтубинский район; Волгоградская область, Пал-
ласовский район);

8 – вариант Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae suaedetosum physophorae var. Leymus
ramosus (Лысенко, 2013. Волгоградская область, Палласовский район; Астраханская область,
Ахтубинский район);

9 – субасс. Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae limonietosum suffruticosi Lysenko 2013
(Лысенко, 2013. Волгоградская область, Палласовский район; Астраханская область, Ахтубин-
ский район).
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Приложение 2

КАРТЫ-СХЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СООБЩЕСТВ

СИНТАКСОНОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ

ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПРЕДЕЛАХ ПОВОЛЖЬЯ
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Рисунок 1 – Карта-схема распространения сообществ ассоциаций Salicorni-
etum prostratae Soó 1964 (  ) и Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag et al.
2001 (  ).
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Рисунок 2 – Карта-схема распространения сообществ ассоциаций Puccinel-
lio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011 ( ), Puc-
cinellio fominii-Camphorosmetum songoricae Lysenko et Antonova 2012 ( ), Atriplici
tataricae-Suaedetum corniculatae Lysenko et Mitroshenkova ex Lysenko 2009 ( ).
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Рисунок 3 – Карта-схема распространения сообществ субассоциаций Plan-
tagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Saveljeva in Golub 1994 meliloteto-
sum dentati Lysenko et al. 2008 ( ), P.c.-F.a. ononietosum intermediae Lysenko et Mi-
troshenkova 2011 ( ) и P.c.-F.a. artemisietosum abrotani Lysenko et Mitroshenkova
2011 ( ), ассоциаций Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae Lysenko et Rakov
2010 ( ), Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ) и
Cirsio esculenti-Lotetum zhegulensis Golub et Lysenko ex Lysenko 2009 ( ), Kochio
laniflorae-Puccinellietum distantis Lysenko et Rakov 2010 ( ), Leontodonto autum-
nalis-Cichorietum intybus Golub et Lysenko ex Lysenko et Rakov 2010 ( ), Puccinellia
distans-сообщество ( ).
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Рисунок 4 – Карта-схема распространения сообществ синтаксонов Atriplici
intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 ( ), Puccinellio
tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum Lysenko 2009 ( ), P.t.-A.s. festucetosum
pseudovinae Lysenko 2009 ( ), P.t.-A.s. atriplicetosum intracontinentalis Lysenko 2009
( ), P.t.-A.s. halimionetosum verruciferae Lysenko 2011 ( ), P.t.-A.s. suaedetosum acu-
minatae Lysenko 2011 ( ), P.t.-A.s. althaetosum officinalis Lysenko 2011 ( ), Petrosi-
monio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et Shelykhmanova 2010 ( ),
Suaedo corniculati-Hordeetum brevisubulati Lysenko 2011 ( ), Atriplici patentis-
Puccinellietum tenuissimae Lysenko 2011 ( ), Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuis-
simae Karpov et Mirkin 1985 ( ) и Puccinellietum tenuissimae Karpov et Mirkin 1985
( ).
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Рисунок 5 – Карта-схема распространения сообществ ассоциаций Bol-
boschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1999 ( ), Inulo hirtae-
Plantaginetum mediae Golub et Lysenko 1999 ( ), Spergulario salinae-Plantaginetum
majoris Golub et Lysenko 1999 ( ), Trifolio pratensis-Juncetum compressi Golub et Ly-
senko 1999 ( ), Atriplici prostratae-Salicornietum perennanti Golub et Lysenko 1999
( ), Salicornio perennanti-Polygonetum patulum Lysenko et Mitroshenkova in Lysenko
2009 ( ), Tripolium pannonicum-сообщество ( ), Artemisia santonica – сообщество ( ).
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Рисунок 6 – Карта-схема распространения сообществ ассоциаций Elytrigio
repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko 2010 ( ), Cariceto dilutae-Glycyrrhizetum
korshinskyi Lysenko et al. 2013 ( ), Limonio sareptani-Glycyrrhizetum korshinskyi Ly-
senko et Mitroshenkova 2013 ( ), Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et
Mitroshenkova 2013 ( ), Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-
troshenkova 2013 ( ).
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Рисунок 7 – Карта-схема распространения сообществ субассоциаций Ana-
basio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum Lysenko 2013 ( ), A.s.-A.p. anabasietum
aphyllae Lysenko 2013 ( ), A.s.-A.p. atriplicetosum canae Lysenko 2013 ( ), A.s.-A.p.
suaedetosum physophorae (Grebenyuk et al. in Golub et al. 2006) stat. nov. Lysenko
2013 ( ), A.s.-A.p. limonietosum suffruticosi Lysenko 2013 ( ), Camphorosmo monspe-
liacae-Artemisietum pauciflorae Grebenyuk et al. in Golub et al. 2005 nom. invers.
propos. typicum ( ), C.m.-A.p. artemisietosum austriacae Lysenko 2013 ( ), C.m.-A.p.
salsoletosum laricinae Lysenko 2013 ( ), C.m.-A.p. puccinellietosum tenuissimae (Kar-
pov 2001) stat. nov. Lysenko 2013 ( ), ассоциаций Camphorosmo monspeliacae-
Artemisietum nitrosae Lysenko et al. 2013 ( ), Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pau-
ciflorae Lysenko in Lysenko et Oparin 2011 ( ).
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Рисунок 8 – Карта-схема распространения сообществ ассоциаций Limonio
caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011 ( ), Limonio gmelinii-Suaedetum lini-
foliae Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ), Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae
Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ), Artemisio santonicae-Limonietum scopariae
Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ), Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko
et Mitroshenkova 2011 ( ), Puccinellio fominii-Halocnemetum Shel. et al. 1989 ( ), суб-
ассоциаций Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepidis typicum Lysenko et
Mitroshenkova 2011 ( ), H.v.-P.d. atriplicetosum patentis Lysenko et Mitroshenkova
2011 ( ), H.v.-P.d. galatelletosum angustissimae Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ),
Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae limonietosum suffruticosi Shel. et al.
1989 ( ), Halocnemum strobilaceum – сообщество ( ), Petrosimonia oppositifolia – со-
общество ( ).
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Рисунок 9 – Карта-схема распространения сообществ синтаксонов Artemisio
austriacae-Festucetum valesiacae Karpov et al. in Lysenko et Rakov 2010 nom. invers.
propos. typicum ( ), A.a.-F.v. artemisietosum nitrosae Lysenko et Oparin 2011 ( ), A.a.-
F.v. limonietosum sareptani Lysenko et Oparin 2011 ( ), A.a.-F.v. stipetosum capillatae
Lysenko et Mitroshenkova 2011 ( ), Agropyro desertori-Stipetum sareptanae Lysenko
in Lysenko et Oparin 2011 ( ).
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Приложение 3

ПАСПОРТЫ (ОЧЕРКИ) РЕДКИХ И НУЖДАЮЩИХСЯ

В ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ
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3.3.2.2. Ассоциация Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et
Saveljeva ex Golub 1994.

Диагностические виды: Plantago cornuti, Festuca arundinacea subsp. orien-
talis, Carex diluta, Ononis arvensis, Amoria repens.

Научная значимость сообществ. Имеющие ограниченный на территориях
Самарской и Волгоградской областей сообщества (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Сообще-
ства имеют широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер фитоценозов
(R4).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Сообщества достаточно богаты в видовом отношении – среднее число видов со-
ставляет 22, ценофлора колеблется от 14 до 35 видов. Травяной покров сомкнут,
имеет высокое проективное покрытие – 60-100 % – и разделен на 3 четко выра-
женных подъяруса. Первый, характеризующийся высотой 100-120 см и невысокой
сомкнутостью, образован Festuca arundinacea subsp. orientalis и Sanguisorba offici-
nalis. Второй подъярус густой, высотой 60-70 см, сложен Plantago cornuti, Melilo-
tus dentatus, Geranium collinum, Achillea millefolium, Poa pratensis, Astragalus sulca-
tus, Euphorbia virgata и Tanacetum vulgare. В составе третьего подъяруса, высотой
до 30 см, отмечены Glaux maritima, Eremopyrum triticeum, Cirsium esculentum и
Puccinellia distans. В ценозах доминируют Geranium collinum и Plantago cornuti.

В составе сообществ ассоциации, описанных из Самарской области, отме-
чен Plantago cornuti – вид, внесенный в «Красную книгу Самарской области»
(Красная книга Самарской…, 2007). F2.

Экология. Сообщества распространены на лугах с влажными аллювиаль-
ными луговыми засоленными почвами в поймах рек Сок (Красноярский район
Самарской области), Сургут, Шунгут и Молочная (Сергиевский район Самарской
области), Щелкан (Руднянский район Волгоградской области), Терса (Руднянский
район Волгоградской области), Иловля (Ольховский район Волгоградской облас-
ти), Ольховка (Ольховский район Волгоградской области).

Распространение. Ценозы установлены в лесостепной (Самарская область,
Красноярский район, в 1 км к северу от с. Кривое Озеро и в 1 км к северу от
с. Потапово, пойма р. Сок; Сергиевский район, поймы рек Сургут (окрестности
п. Серноводск), Шунгут (в 5 км к юго-востоку от п. Серноводск) и Молочная (ок-
рестности п. Серноводск) и степной зонах (Волгоградская область, Руднянский
район, 2 км к югу от с. Лемешкино, пойма р. Щелкан, 5 км к западу от рп. Рудня,
пойма р. Терса; Ольховский район, 2 и 3 км к западу, 4 км к юго-западу и 5 км к
юго-востоку от с. Ольховка, у оз. Соленое, пойма р. Иловля, 1 км к северо-востоку
от с. Ольховка, пойма р. Ольховка (рисунок 1).

Описание конкретного сообщества. Волгоградская область, Руднянский
район, 5 км к западу от рп. Рудня, пойма р. Терса. Центральная равнинная пойма
среднего уровня. Площадь описания – 100 м2; видовое богатство – 20 видов; об-
щее проективное покрытие 100 %; Amoria repens – 1, Artemisia santonica – 1, Bro-
mopsis inermis – 1, Chaerophyllum prescottii – 1, Elytrigia repens – 2, Festuca arun-
dinacea subsp. orientalis – 4, Geranium collinum – 2, Juncus gerardii – 1, Koeleria de-
lavignei – 1, Lotus corniculatus – 1, Medicago sativa – 1, Ononis arvensis – 1, Pedicu-
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Рисунок 1 – Местонахождения сообществ асс. Plantagini cornuti-Festucetum
arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994 (  ).

laris dasystachys –  1, Plantago cornuti –  1, Poa pratensis –  2, Ranunculus polyan-
themos –  1, Silaum silaus –  1, Silene chlorantha –  1, Taraxacum officinale –  1,
Tragopogon dasyrhynchus – 1. Авторы геоботанического описания Л.Ф. Савельева,
В.Б. Голуб (Савельева, Голуб, 1988 (таблица 11, оп. 2)). Дата выполнения описа-
ния 13.06.1982.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Cirsion esculenti Golub 1994,
порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973, классу Festuco-Puccinellietea
Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений площадь сообществ сократилась менее, чем на 30 % (R4); сообщества
восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); восприимчивые к воздействиям фи-
тоценозы (Su).
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Рекомендации по сохранению сообществ. Уменьшение антропогенной на-
грузки и включение местообитания сообществ в территорию памятника природы
Серное озеро в Сергиевском районе Самарской области, внесенного в каталоги
ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия (St4), по-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Голуб, Савельева, 1988; Красная книга Самар-
ской… 2007; Лысенко и др., 2008; Лысенко, Митрошенкова, 2011в; Golub, 1995.

Автор. Т.М. Лысенко.

3.3.2.3. Ассоциация Inulo salicinae-Saussuretum amarae Lysenko  et  Mi-
troshenkova 2011.

Диагностические виды: Inula salicina, Saussurea amara.
Научная значимость сообществ. Ценозы имеют ограниченный ареал на тер-

ритории административного региона (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-

нозы имеют узкий ареал, низкую встречаемость, крупный размер (R6).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Число видов в сообществах колеблется от 8 до 23; ценофлора сообществ небогата
– среднее число видов 15. Травостой сомкнут и имеет высокое проективное по-
крытие – 95-100 %; четкого разделения на подъярусы не отмечено. В ценозах до-
минируют Saussurea amara и Bolboschoenus maritimus. Растения «Красной книги
Самарской области» (Красная книга Самарской…, 2007): Plantago cornuti,
Triglochin maritimum. Сообщества представляют собой характерные для поймен-
ных слабозасоленных местообитаний лесостепной зоны Восточной Европы цено-
зы, находящиеся в хорошем состоянии. F2.

Экология. Ценозы встречаются на сырых участках с аллювиальными луго-
во-болотными почвами с очень слабым засолением в пойме р. Молочная.

Распространение. На сегодняшний день имеются сведения о распростране-
нии сообществ только в пойме р. Молочная в окрестностях п. Серноводск Серги-
евского района Самарской области (рисунок 2).

Описание конкретного сообщества. Луга в пойме р. Молочная близ Нижне-
го парка санатория «Сергиевские минеральные воды» в окрестностях п. Серно-
водск Сергиевского района Самарской области. Площадь описания 64 м2; видовое
богатство – 23; общее проективное покрытие 100 %; полный флористический со-
став: Agrostis gigantea – 1, Alopecurus arundinaceus – 1, Althaea officinalis – 1, Ar-
temisia abrotanum – +, Bolboschoenus maritimus – 4, Cirsium arvense – +, C. esculen-
tum –  +, Elytrigia repens –  1, Euphorbia virgata –  +, Fallopia convolvulus –  1, Ga-
latella rossica – 1, Geranium collinum – 1, Inula salicina – 1, Plantago cornuti – 1, Po-
tentilla anserina – 1, Ranunculus repens – 1, Rumex confertus – 1, Sanguisorba offici-
nalis – +, Saussurea amara – 1, Thalictrum simplex – 1, Triglochin maritimum – 1, Vi-
cia cracca –  1, Xanthoselinum alsaticum – 1. Авторы геоботанического описания:
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова (Лысенко, Митрошенкова, 2011в (таблица 3,
оп. 6)). Дата выполнения описания 05.08.2000.
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Рисунок 2 – Местонахождения сообществ асс. Inulo salicinae-Saussuretum
amarae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (  ).

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Cirsion esculenti Golub
1994, порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973, классу Festuco-
Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N3); в период на-
блюдений площадь фитоценозов сократилась менее 30 % (RA4); сообщества вос-
станавливаются в течение 10-20 лет (V3); восприимчивые к воздействиям фито-
ценозы (Su).

Рекомендации по сохранению сообществ. Уменьшение антропогенной на-
грузки и включение местообитания сообществ в территорию памятника природы
Серное озеро, внесенного в каталоги ЮНЕСКО как объект всемирного культур-
ного и природного наследия (St4), постоянное наблюдение за состоянием сооб-
ществ (St5), ограничение выпаса и рекреационной нагрузки (St6).
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Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Красная книга Самарской…, 2007; Лысенко, Мит-
рошенкова, 2011в.

Автор. Т.М. Лысенко.

3.3.1.3. Ассоциация Triglochino-Puccinellietum giganteae Golub et Saveljeva
ex Golub 1995.

Диагностические виды: Triglochin maritimum, Puccinellia gigantea, Eleocharis
uniglumis, Phragmites australis.

Научная значимость сообществ. Ценозы имеют ограниченный ареал на тер-
риториях административных регионов (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-
нозы имеют широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R4).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Число видов в сообществах колеблется от 9 до 11; ценофлора сообществ небогата
– среднее число видов 10; общее проективное покрытие 50-80 %. Травостой имеет
невысокую сомкнутость и четкого разделения на подъярусы. В ценозах домини-
рует Triglochin maritimum. Растения «Красной книги Самарской области» (Крас-
ная книга Самарской…, 2007): Triglochin maritimum, Plantago salsa. Сообщества
представляют собой характерные для пойменных слабозасоленных местообита-
ний лесостепной зоны Восточной Европы ценозы, находящиеся в хорошем со-
стоянии. F2.

Экология. Сообщества приурочены к солонцовым почвам на луговых уча-
стках долины р. Большой Кинель (Кинель-Черкасский и Кинельский районы Са-
марской области), в поймах рек Иловля и Ольховка (Ольховский район Волго-
градской области), Щелкан и Терса (Руднянский район Волгоградской области).

Распространение. Фитоценозы встречаются в поймах рек Иловля (Волго-
градская область, Ольховский район, 4 км к западу от с. Ольховка и 5 км к северо-
западу от с. Зензеватка), Щелкан (Волгоградская область, Руднянский район, 3 км
к юго-востоку и югу от х. Осички), Терса (Волгоградская область, Руднянский
район, 4 и 5 км к западу от рп. Рудня), Ольховка (Волгоградская область, Ольхов-
ский район, 4 км к востоку от с. Каменный Брод, склон к оз. Соленое), на луговых
участках в долине р. Большой Кинель (Самарская область, Кинельский район, в
2,5 и 3 км к востоку от с. Георгиевка и в Кинель-Черкасском районе в окрестно-
стях с. Муханово) (рисунок 3).

Описание конкретного сообщества. Волгоградская область, Ольховский
район, 4 км к востоку от с. Каменный Брод, пойма р. Ольховка. Площадь описа-
ния – 50 м2; видовое богатство – 14 видов; общее проективное покрытие 75 %; Ar-
temisia santonica – 2, Atriplex patens – 3, Juncus gerardii – 1, Limonium gmelinii – 1,
Plantago cornuti – 1, Puccinellia gigantea – 3, Rhaponticum serratuloides – 1, Scor-
zonera parviflora – 1, Salicornia prostrata – 1, Triglochin maritimum – 1, Tripolium
pannonicum –  1. Авторы геоботанического описания Л.Ф. Савельева, В.Б. Голуб
(Савельева, Голуб, 1988 (таблица 8, оп. 7)). Дата выполнения описания 13.06.1982.
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Рисунок 3 – Местонахождения сообществ асс. Triglochino-Puccinellietum gi-
ganteae Golub et Saveljeva ex Golub 1995 (  ).

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Carici dilutae-Juncion gerardii
Lysenko et Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973,
классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений площадь сообществ сократилась менее 30 % (RA4); восстанавливаются
в течение 10-20 лет (V3); восприимчивые к воздействиям фитоценозы (Su).

Рекомендации по сохранению сообществ. Требуется постоянное наблюде-
ние за состоянием сообществ (St5), ограничение выпаса животных (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(МС3).

Источники информации. Голуб, Савельева, 1988; Красная книга Самар-
ской…, 2007; Лысенко и др., 2008; Golub, 1995.

Автор. Т.М. Лысенко.
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3.3.1.1. Ассоциация Bolboschoeno maritimi-Glaucetum maritimae Golub et Ly-
senko 1999.

Диагностические виды: Glaux maritima, Juncus compressus, Bolboschoenus
maritimus.

Научная значимость сообществ. Имеющие ограниченный ареал на террито-
рии Самарской области сообщества (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-
нозы имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Сообщества ассоциации характеризуются невысоким флористическим богатством
– среднее число видов 12, ценофлора – 10-15. Травостой имеет общее проектив-
ное покрытие 55-75 % и разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой до 60 см, до-
вольно густой, образуют Elytrigia repens, Juncus compressus, J. gerardii, Triglochin
maritimum, Tripolium pannonicum, Puccinellia distans. Второй подъярус, высотой
10-20 см и разреженный, слагают Glaux maritima, Plantago salsa, Amoria fragifera.
В ценозах доминируют Glaux maritima, Triglochin maritimum, Juncus compressus. В
составе сообществ встречаются растения «Красной книги Самарской области»
(Красная книга Самарской…, 2007): Glaux maritima, Triglochin maritimum, Plan-
tago salsa. Сообщества являются редким компонентом растительного покрова
слабо засоленных речных пойм лесостепной зоны в пределах Поволжья и нахо-
дятся в слабо нарушенном состоянии. F2.

Экология. Фитоценозы встречаются на ровных пойменных участках с влаж-
нолуговым и сыролуговым увлажнением в притеррасной части долины р. Тише-
рек (Сызранский район Самарской области).

Распространение. Сообщества встречаются в пойме р. Тишерек в 5 км к
юго-западу от с. Губино Сызранского района Самарской области (рисунок 4).

Описание конкретного сообщества. Пойма р. Тишерек в 5 км к юго-западу
от с. Губино Сызранского района Самарской области. Площадь описания 16 м2,
видовое богатство сообщества – 10 видов, общее проективное покрытие 55 %,
Amoria fragifera – 3, Bolboschoenus maritimus – +, Elytrigia repens – 1, Glaux mari-
tima – 2, Juncus compressus – 2, J. gerardii – 2, Medicago lupulina – 1, Plantago in-
termedia – +, Triglochin maritimum – 2, Tripolium pannonicum – 1. Автор описания
Т.М. Лысенко (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 4, оп. 1)). Дата выполнения описа-
ния 21.08.1995.

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Carici dilutae-Juncion
gerardii Lysenko et Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek
1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений сокращение площади сообществ произошло менее, менее чем на 30%
(RA4); фитоценозы восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); недостаточно
изученные фитоценозы (DD).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).
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Рисунок 4 – Местонахождения сообществ асс. Bolboschoeno maritimi-
Glaucetum maritimae Golub et Lysenko 1999 (  ).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Красная книга Самар-
ской…, 2007; Lysenko, Mucina, 2014.

Автор. Т.М. Лысенко.

3.3.1.5. Ассоциация Spergulario salinae-Plantaginetum majoris Golub et
Lysenko 1999.

Диагностические виды: Xanthium albinum, Plantago major, Spergularia salina.
Научная значимость сообществ. Сообщества имеют ограниченный ареал на

территории Самарской области (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Сообще-

ства имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Ценозы имеют невысокое флористическое богатство – среднее число видов 14,
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ценофлора – 11-17 видов. Общее проективное покрытие травостоя варьирует от
25 до 95 %. Травяной покров разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой до 60 см,
густой, сложен Elytrigia repens, Agrostis stolonifera, Juncus gerardii, Puccinellia
distans, Tripolium pannonicum. Второй, высотой 15-30 см, довольно густой, обра-
зуют Taraxacum bessarabicum, Plantago salsa, Spergularia salina. В сообществах
доминируют Puccinellia distans, Agrostis stolonifera, Tripolium pannonicum. В цено-
зах отмечены виды растений из «Красной книги Самарской области» (Красная
книга Самарской…, 2007): Glaux maritima, Plantago salsa, Suaeda prostrata. Сооб-
щества представляют собой характерные для слабо засоленных пойменных эко-
топов лесостепной зоны в пределах Поволжья ценозы. F2.

Экология. Сообщества встречаются на пониженных участках с влажнолуго-
вым увлажнением в пойме р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) на
удалении от русла реки и ее стариц.

Распространение. Известны местонахождения ценозов в пойме р. Тишерек в
5 км к юго-западу от с. Губино в Сызранском районе Самарской области (рису-
нок 5).

Описание конкретного сообщества. Пойма р. Тишерек в 5 км к юго-западу
от с. Губино Сызранского района Самарской области. Площадь описания 20 м2,
видовое богатство – 14 видов, общее проективное покрытие 100%, Agrostis stolo-
nifera – 2, Amoria fragifera – +, Artemisia abrotanum – 2, Atriplex prostrata – +, Bol-
boschoenus maritimus – +, Cirsium incanum – +, Elytrigia repens – +, Glaux maritima
– 2, Juncus gerardii – 2, Plantago major – +, Polygala vulgaris – +, Puccinellia distans
–  3, Salicornia perennans –  +, Taraxacum bessarabicum –  +, Triglochin maritimum,
T. palustre –  2, Tripolium pannonicum –  2, Xanthium albinum – +. Автор описания
Т.М. Лысенко (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 6, оп. 3)). Дата выполнения описа-
ния 23.06.1995.

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Carici dilutae-Juncion
gerardii Lysenko et Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek
1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений сокращение площади сообществ произошло менее, менее чем на 30 %
(RA4); фитоценозы восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); недостаточно
изученные сообщества (DD).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Красная книга Самар-
ской…, 2007.

Автор. Т.М. Лысенко.



373

Рисунок 5 – Местонахождения сообществ асс. Spergulario salinae-
Plantaginetum majoris Golub et Lysenko 1999 (  ).

3.3.1.6. Ассоциация Trifolio pratensis-Juncetum compressi Golub et Lysenko 1999.
Диагностические виды: Juncus compressus, Plantago major, Geranium prat-

ense, Amoria repens.
Научная значимость сообществ. Сообщества имеют ограниченный ареал на

территории Самарской области (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Сообще-

ства имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Сообщества ассоциации не имеют высокого флористического богатства – среднее
число видов 13, ценофлора – 10-15 видов. Травяной покров сомкнутый – общее
проективное покрытие составляет 70-100 %, разделен на 2 подъяруса. Первый,
высотой до 50 см, негустой, образуют Agrostis stolonifera, Juncus compressus, Ge-
ranium pratense. Второй, высотой 10-25 см, сомкнутый, сложен Amoria fragifera,
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A. repens, Plantago major, Potentilla anserina. В ценозах доминируют Juncus com-
pressus, Plantago major, Taraxacum bessarabicum. В составе сообществ отмечены
растений «Красной книги Самарской области» (Красная книга Самарской…,
2007): Glaux maritima, Triglochin maritimum, Plantago salsa. Ценозы являются ха-
рактерными для слабо засоленных пойменных экотопов лесостепной зоны в По-
волжье. F2.

Экология. Сообщества встречаются на пониженных формах рельефа поймы
р. Тишерек (Сызранский район Самарской области) с влажнолуговым увлажнени-
ем, заливаемых в половодье.

Распространение. Ценозы распространены в пойме р. Тишерек в 5 км к юго-
западу от с. Губино Сызранского района Самарской области (рисунок 6).

Описание конкретного сообщества. Пойма р. Тишерек в 5 км к юго-западу
от с. Губино Сызранского района Самарской области. Площадь описания – 20 м2;
видовое богатство – 14 видов; общее проективное покрытие 90%; Agrostis stoloni-
fera – 4, Amoria fragifera – 4, A. repens – 1, Cirsium esculentum – 1, Geranium prat-
ense – +, Elytrigia repens – 1, Juncus compressus – 1, Leontodon autumnalis – 2, Lotus
zhegulensis – +, Plantago major – 3, Potentilla anserina – 1, Taraxacum bessarabicum
– 1, Trifolium pratense – +, Triglochin maritimum – +, T. palustre – +. Автор описа-
ния Т.М. Лысенко (Голуб, Лысенко, 1999 (таблица 7, оп. 6)). Дата выполнения
описания 21.06.1995.

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Carici dilutae-Juncion
gerardii Lysenko et Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek
1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений сокращение площади сообществ произошло менее, менее чем на 30 %
(RA4); фитоценозы восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); недостаточно
изученные сообщества (DD).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Красная книга Самар-
ской…, 2007; Lysenko, Mucina, 2014.

Автор. Т.М. Лысенко.

1.1.1.2. Ассоциация Atriplici prostratae-Salicornietum perennantis Golub et
Lysenko 1999.

Диагностические виды: Artemisia santonica, Atriplex (patens, prostrata),
Salicornia perennans, Suaeda prostrata.

Научная значимость сообществ. Сообщества имеют ограниченный ареал на
территории Самарской области (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-
нозы имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).
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Рисунок 6 – Местонахождения сообществ асс. Trifolio pratensis-Juncetum
compressi Golub et Lysenko 1999 (  ).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Сообщества флористически небогаты – среднее число видов 9, ценофлора вклю-
чает 8-11 видов. Травяной покров имеет невысокое проективное покрытие – 30-
45 % – и разделен на 2 подъяруса. Первый, высотой до 50 см, негустой, сложен
Artemisia santonica, Atriplex patens, A. prostrata, Puccinellia distans, Tripolium pan-
nonicum; второй, разреженный, достигающий высоты 15 см, образуют Salicornia
perennans, Suaeda prostrata, Spergularia salina, Plantago intermedia. В ценозах до-
минируют Puccinellia distans, Tripolium pannonicum, Salicornia perennans. В соста-
ве сообществ присутствует вид «Красной книги Самарской области» (Красная
книга Самарской…, 2007) – Suaeda prostrata. F2.

Экология. Ценозы встречаются на плоских пониженных участках с солон-
чаками луговыми содово-сульфатного типа засоления в пойме р. Тишерек (Сыз-
ранский район Самарской области). Грунтовые воды солоноватые, содово-
сульфатного типа засоления. Фитоценозы связаны с самыми засоленными экото-
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пами по сравнению со всеми исследованными в лесостепной зоне в Поволжье; со-
общества, приуроченные к ним, характеризуются большим числом видов-
галофитов; среди них присутствуют самые солелюбивые растения – эугалофиты
Salicornia perennans и Suaeda prostrata.

Распространение. Сообщества встречены в в пойме р. Тишерек в окрестно-
стях с. Усинское, с. Губино, с. Троекуровка Сызранского района Самарской об-
ласти (рисунок 7).

Описание конкретного сообщества. Пойма р. Тишерек в 5 км к юго-западу
от с. Губино Сызранского района Самарской области. Площадь описания 16 м2;
видовое богатство – 8 видов; общее проективное покрытие 40 %; Artemisia san-
tonica –  +, Atriplex patens –  +, A. prostrata –  +, Puccinellia distans –  2, Salicornia
perennans – 2, Spergularia salina – 2, Suaeda prostrata – 2, Tripolium pannonicum –
1. Автор геоботанического описания Т.М. Лысенко (Голуб, Лысенко, 1999
(таблица 8, оп. 2)). Дата выполнения описания 07.10.1994.

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Suaedion acuminatae
Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina ined., порядку Camphor-
osmo-Salicornietalia Borhidi 1996, классу Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd.
1958.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3); условно-коренные сообщества (N2); за период наблюдений сокраще-
ние площади сообществ менее 30 % (RA4); восстанавливаются в течение 10-20
лет (V3); недостаточно изученные фитоценозы (DD).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5); ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Красная книга Самар-
ской…, 2007.

Автор. Т.М. Лысенко.

1.1.2.1. Ассоциация Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae
Lysenko et al. ex Lysenko 2011.

Диагностические виды: Puccinellia tenuissima, Camphorosma songorica.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы имеют ограниченные ареалы

на территориях Ульяновской и Самарской областей (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Узкий

ареал, низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов (R8).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Ценозы бедны флористически – среднее число видов в сообществе 4, ценофлора
включает от 2 до 8 видов, общее проективное покрытие варьирует от 15 до 85 %,
травостой подвержен стравливанию и вытаптыванию, доминируют Camphorosma
songorica и Puccinellia tenuissima. Травяной покров разделен на 2 четко выражен-
ных подъяруса. Первый, высотой 20-25 см, разреженный, образован Puccinellia
tenuissima, ему сопутствует Plantago salsa. Второй, высотой 5-15 см, сомкнутый,
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Рисунок 7 – Местонахождения сообществ асс. Atriplici prostratae-
Salicornietum perennatis Golub et Lysenko 1999 (  ).

сложен Camphorosma songorica. Характерна внутриценотическая мозаика, обра-
зованная группами из Camphorosma songorica. В составе сообществ присутствует
вид, занесенный в «Красную книгу Самарской области» (Красная книга Самар-
ской…, 2007) – Camphorosma songorica. Фитоценозы представляют собой одни из
самых северных в Поволжье сообществ галофитов. F2.

Экология. Ценозы приурочены к микропонижениям террас рек с солонцами
черноземно-луговыми суглинистого гранулометрического состава, визуально хо-
рошо различимы, поскольку имеют форму округлых или овальных пятен. Они об-
разуют диффузные комплексы с сообществами вариантов Atriplici intracontinen-
talis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. typica, Atriplici
intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. Limonium
gmelinii, субассоциаций Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae typicum
Lysenko 2009 и Leontodonto autumnalis-Cichorietum intybus typicum Lysenko et
Rakov 2010.
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Распространение. Фитоценозы описаны в Новомалыклинском (0,5 км к вос-
току от п. Новочеремшанск) и Мелекесском (2 км к юго-востоку от с. Лебяжье,
окрестности с. Дубравка) районах Ульяновской области, Ставропольском (в 0,5 и
2 км к западу, в 6 км к юго-востоку от с. Лопатино, в 4 км к западу от с. Нижнее
Санчелеево, долина р. Ташелка в окрестностях с. Ташелка), Безенчукском (10 км
к северу от с. Натальино (урочище Большая Майтуга), Кинельском (10 км к севе-
ру от с. Красносамарское, 2,5 и 3 км к востоку от с. Георгиевка) и Хворостянском
(долина р. Чагра в 2 км к северо-западу от с. Хворостянка) районах Самарской об-
ласти (рисунок 8).

Описание конкретного сообщества. Солонцово-солончаковый комплекс в 4
км к западу от с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской облас-
ти. Площадь описания – 16 м2; видовое богатство – 2 вида; общее проективное
покрытие 40 %; Camphorosma songorica – 4, Puccinellia tenuissima – 1. Автор гео-
ботанического описания Т.М. Лысенко (Лысенко и др., 2003 (таблица 2, оп. 5)).
Дата выполнения описания 15.07.1996.

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к союзу Camphorosmo songori-
cae-Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001, порядку Camphorosmo-Salicornietalia
Borhidi 1996, классу Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2); за период на-
блюдений сокращение площади сообществ менее 30 % (RA4); восстанавливаются
в течение 10-20 лет (V3); уязвимые сообщества (Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5); ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Сообщества охраняются на террито-
рии памятников природы «Майтуганские солонцы» (Безенчукский район Самар-
ской области) и «Красносамарский солонец» (Кинельский район Самарской об-
ласти) (MC2). На других территориях сообщества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. Благовещенский и др., 1989; Голуб, Лысенко, 1997,
2004; Красная книга Самарской…, 2007; Лысенко, 2009а, 2010а, 2011; Лысенко,
Голуб, 1999; Лысенко и др., 2003, 2008; Лысенко, Митрошенкова, 2004; Лысенко,
Раков, 2010.

Автор. Т.М. Лысенко.

3.4.2.1. Ассоциация Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko 2010.
Диагностические виды: Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens, Poa

angustifolia.
Научная значимость сообществ. Сообщества находятся на северо-западной

границе ареала (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-

нозы имеют широкий ареал, высокую встречаемость, мелкий размер фитоценозов
(R3).
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Рисунок 8 – Местонахождения сообществ асс. Puccinellio tenuissimae-
Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011 (  ).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Флористическое богатство ценозов невелико – среднее число видов 8, ценофлора
3-13, общее проективное покрытие колеблется от 60 до 100 %. Травяной покров,
высотой до 90 см, не имеет четкого разделения на подъярусы, в ценозах домини-
рует Glycyrrhiza korshinskyi, остальные виды встречены с невысоким проектив-
ным покрытием или в отдельных описаниях. Сообщества имеют небольшие раз-
меры. В составе сообществ отмечена Glycyrrhiza korshinskyi – вид, внесенный в
«Красную книгу Саратовской области» (Красная книга Саратовской..., 2006; Ар-
хипова и др., 2006), «Красную книгу Волгоградской области» (Красная книга
Волгоградской..., 2006), «Красную книгу Оренбургской области» (Красная книга
Оренбургской…, 1998) и «Красную книгу Астраханской области» (Красная книга
Астраханской..., 2004). Солодка Коржинского в исследуемом регионе находится
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на западной границе своего ареала. Сообщества являются типичными ценозами
аллювиальных местообитаний на солончаковых почвах с доминированием Glycyr-
rhiza korshinskyi в степной зоне. F1.

Экология. Ценозы встречаются спорадически на солончаковых почвах у
прудов и временных водотоков, по берегам рек и лиманов, днищам балок Низ-
менного Заволжья и Прикаспийской низменности, межувальных понижений Сыр-
товой равнины и Общего Сырта.

Распространение. Сообщества отмечены в Большечерниговском (2 км к се-
веро-востоку от п. Глушицкий, окрестности п. Кошкин), Большеглушицком (ок-
рестности с. Большая Глушица), Пестравском (12 км к юго-востоку от п. Май-
ский) районах Самарской области, Первомайском районе (5 км к западу от
п. Курлин) Оренбургской области, Перелюбском (9 км к юго-востоку от г. Пере-
люб), Озинском (10 км к северу от с. Харитоновка) и Александров-Гайском (окре-
стности п. Байгужа, долина р. Большой Узень, окрестности с. Александров Гай)
районах Саратовской области (рисунок 9).

Описание конкретного сообщества. Самарская область, Пестравский район,
12 км к юго-востоку от п. Майский. Площадь описания – 12 м2; видовое богатство
– 5 видов; общее проективное покрытие 90 %; Calamagrostis epigeios – 2, Dianthus
borbasii – +, Elytrigia repens –  1, Glycyrrhiza korshinskyi – 5, Poa angustifolia – 1.
Автор геоботанического описания Т.М. Лысенко (Лысенко, 2010а (таблица, оп.
8)). Дата выполнения описания 29.09.2009.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Glycyrrhizion korshinskyi Ly-
senko 2010, порядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, классу
Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-коренные сообщества (N2);
сокращение площади за период наблюдений составляет менее 30 % (RA4); вос-
становление фитоценозов занимает менее 10 лет (V4); уязвимые сообщества (VU).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5); ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Фитоценозы не обеспечены охраной
(MC3).

Источники информации. Архипова и др., 2006; Красная книга Астрахан-
ской.., 2004; Красная книга Волгоградской…, 2006; Красная книга Саратовской…,
2006; Красная книга Оренбургской…, 1998; Лысенко, 2010а.

Автор. Т.М. Лысенко.

2.1.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et
Mitroshenkova 2011.

Диагностические виды: Limonium gmelinii, Suaeda linifolia.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы представляют собой эталон

растительности, отражающий историю формирования растительного покрова и в
целом геохронологию (NS1).

Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Сообще-
ства имеют узкий ареал, низкую вcтречаемость, мелкий размер (R8).
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Рисунок 9 – Местонахождения сообществ асс. Elytrigio repentis-
Glycyrrhizetum korshinskyi Lysenko 2010 (  ).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Флористическое богатство ценозов невысоко – среднее числов видов 5, ценофло-
ра включает от 3 до 9 видов, общее проективное покрытие колеблется от 60 до
100 %. Травостой имеет высоту 30-40 см и не разделен на подъярусы. Доминирует
Suaeda linifolia. В состав сообществ входит Suaeda linifolia – эндемик оз. Эльтон
(Цвелев, 1996б (с. 97)). Ценозы находятся на границе своего ареала. F1.

Экология. Сообщества описаны на солончаках луговых в понижениях бере-
говых склонов оз. Эльтон и в пойме р. Хара. Ценозы образуют экологические ря-
ды с Phragmites australis-сообществами и сообществами асс. Limonio gmelinii-
Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshenkova 2011.

Распространение. Сообщества встречаются в окрестностях оз. Эльтон в
Палласовском районе Волгоградской области (рисунок 10).

50 °

50 °
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Рисунок 10 – Местонахождение сообществ асс. Limonio gmelinii-Suaedetum
linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011 (  ).

Описание конкретного сообщества. Долина р. Хара в устьевой части в 18 км
в северу от п. Эльтон Палласовского района Волгоградской области. Площадь
описания 8 м2; видовое богатство – 4 вида; общее проективное покрытие 90 %;
Limonium gmelinii – 1, Petrosimonia oppositifolia – 1, Suaeda linifolia – 5, S. salsa –
3. Авторы геоботанического описания Т.М. Лысенко и А.Е. Митрошенкова (Лы-
сенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 3, оп. 4)). Дата выполнения описания
22.08.2005.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Artemisio santonicae-
Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia verruciferae
Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: пожары (DF4);
коренные сообщества (N1); за период наблюдений площадь фитоценозов сокра-
тилась менее, чем на 30 % (RA4); на восстановление сообществ требуется менее
10 лет (V4); уязвимые фитоценозы (Vu).

50 °

50 °
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Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5).

Современная обеспеченность охраной. Фитоценозы находятся на террито-
рии Природного парка «Эльтонский» (MC2).

Источники информации. Лысенко, Митрошенкова, 2011б; Цвелев, 1996б.
Автор. Т.М. Лысенко.

2.1.1.7. Ассоциация Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et
Mitroshenkova 2011.

Диагностические виды: Limonium suffruticosum, Nitraria schoberi.
Научная значимость сообществ. Находящиеся на границе ареала сообщест-

ва (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-

нозы имеют широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R4).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Флористическое богатство ценозов невысоко – среднее число видов 6, ценофлора
колеблется от 5 до 8 видов, общее проективное покрытие – от 35 до 100 %. Траво-
стой разделен на 2 подъяруса. Первый, имеющий высоту 40-70 см, густой, обра-
зован Nitraria schoberi, Limonium gmelinii. Второй, высотой 10-25 см, разрежен-
ный, сложен Limonium suffruticosum, Petrosimonia oppositifolia, Suaeda acuminata.
В сообществах доминирует Nitraria schoberi. В составе сообществ отмечены
Suaeda linifolia – эндемик оз. Эльтон (Цвелев, 1996б (с. 97)) и Nitraria schoberi –
эндемик Нижнего Поволжья (Иконников, 1996 (с. 362)). Фитоценозы находятся на
границе своего ареала. F1.

Экология. Ценозы являются характерным компонентом растительного по-
крова береговых склонов оз. Эльтон близ устий рек Карантинка, Малая Сморогда,
Большая Сморогда, Чернавка на сильнозасоленных почвах легкого
гранулометричеcкого состава. Они имеют небольшие размеры и образуют ком-
плексы с сообществами субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae limo-
nietosum suffruticosi Shel. et al. 1989.

Распространение. Сообщества распространены в долинах малых рек При-
эльтонья и на террасах оз. Эльтон в окрестностях п. Эльтон Палласовского района
Волгоградской области (рисунок 11).

Описание конкретного сообщества. Терраса оз. Эльтон в 5 км к юго-западу
от п. Эльтон Палласовского района Волгоградской области. Площадь описания –
50 м2; видовое богатство – 5 видов; общее проективное покрытие 100 %; Atriplex
aucheri – 1, Limonium gmelinii – 1, L. suffruticosum – +, Nitraria schoberi – 4, Suaeda
linifolia – 4. Авторы геоботанического описания Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошен-
кова (Лысенко, Митрошенкова, 2011б (таблица 4, оп. 25)). Дата описания
22.08.2005.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Artemisio santonicae-
Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia verruciferae
Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.
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Рисунок 11 – Местонахождение сообществ асс. Limonio suffruticosi-
Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011 (  ).

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: вырас домашнего
скота (DF3), пожары (DF4), рекреация (DF5); коренные сообщества (N1); за пери-
од наблюдений произошло сокращение площади фитоценозов менее чем на 30 %
(RA4); сообщества восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); уязвимые ценозы
(Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса и рекреации (St6).

Современная обеспеченность охраной. Фитоценозы находятся в пределах
природного парка «Эльтонский» (MC2).

Источники информации. Иконников, 1996; Лысенко, Митрошенкова, 2011б;
Цвелев, 1996б.

Автор. Т.М. Лысенко.

50 °

50 °
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2.1.1.1. Ассоциация Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis Ly-
senko et Shelykhmanova 2010.

Диагностические виды: Puccinellia dolicholepis, Petrosimonia litwinowii.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы имеют ограниченный ареал

(NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-

нозы имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Ценозы характеризуются невысоким видовым богатством – среднее число видов
5, ценофлора 2-9 видов, общее проективное покрытие колеблется от 20 до 90 %.
Травостой разделен на 2 хорошо выраженных подъяруса. Первый подъярус, высо-
той 15-20 см, образован Petrosimonia litwinowii, Salsola tamariscina, Salicornia per-
ennans, Suaeda salsa, Suaeda corniculata subsp. corniculata. Второй подъярус, высо-
той 40-45 см, сложен Puccinellia dolicholepis и Artemisia santonica. Доминантами в
сообществах являются Puccinellia dolicholepis и Artemisia santonica. Фитоценозы
находятся близ западной границы своего ареала. F1.

Экология. Ценозы сформированы на плоских понижениях нижних частей
склонов увалов Сыртовой равнины, Общего Сырта и межувальных понижениях с
солончаками типичными, черноземами солончаковыми и темно-каштановыми со-
лончаковатыми почвами в условиях периодического воздействия быстрых пото-
ков талых и дождевых вод с вышележащих территорий и сильного антропогенно-
го воздействия (стравливание, выбивание скотобойных троп при проходе живот-
ных). Они описаны в Большеглушицком районе Самарской области, Первомай-
ском районе Оренбургской области, Перелюбском и Озинском районах Саратов-
ской области. Дается характеристика местообитаний сообществ.

Распространение. Фитоценозы распространены в степной зоне – в Самар-
ской (Большеглушицкий район, 8 км к югу от с. Большая Глушица, овраг Глу-
шицкий), Саратовской (Перелюбский район, 9 км к юго-востоку от г. Перелюб,
3 км к западу от с. Н. Порубежка; Озинский район, 5 км к северу от п. Кузнецов-
ский, 0,5 км к востоку от с. Балаши) и Оренбургской (Первомайский район, 5 км к
западу от п. Курлин) областях (рисунок 12).

Описание конкретного сообщества. Растительное сообщество находится в
8 км к югу от с. Большая Глушица (Большеглушицкий район Самарской области),
в овраге Глушицкий. Площадь описания – 16 м2; видовое богатство – 5 видов;
общее проективное покрытие 60 %; Artemisia santonica –  1, Atriplex tatarica –  +,
Eremopyrum triticeum – 2, Petrosimonia litwinowii – 3, Puccinellia dolicholepis – 4.
Автор геоботанического описания Т.М. Лысенко (Лысенко, Шелыхманова, 2010
(таблица 2, оп. 8)). Дата выполнения описания 26.09.2009.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Artemisio santonicae-
Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia verruciferae
Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-коренные сообще-
ства (N2); за период наблюдений площадь сообществ уменьшилась менее, чем на
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Рисунок 12 – Местонахождения сообществ асс. Petrosimonio litwinowii-
Puccinellietum dolicholepidis Lysenko et Shelykhmanova 2010 (  ).

30 % (RA4); на восстановление фитоценозов требуется менее 10 лет (V4); уязви-
мые сообщества (Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. На территории Первомайского рай-
она Оренбургской области растительные сообщества охраняются в пределах Уча-
стка «Таловская степь» Оренбургского государственного заповедника (MC1). На
других территориях фитоценозы не охраняются (MC3).

Источники информации. Лысенко, Шелыхманова, 2010; Лысенко, Митро-
шенкова, 2011а.

Автор. Т.М. Лысенко.

50 °

50 °
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3.4.1.2. Ассоциация Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitros-
henkova 2013.

Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Leymus ramosus.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы имеют ограниченный ареал

(NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-

нозы имеют узкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).
Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.

Сообщества бедны флористически – среднее число видов 4, ценофлора колеблет-
ся от 2 до 7, общее проективное покрытие – от 60 до 90 %. Травостой разделен на
2 подъяруса. Первый, высотой 50-75 см, густой, сложен Glycyrrhiza glabra. Вто-
рой, высотой 30-50 см, разреженный, образован Leymus ramosus. В ценозах доми-
нирует Glycyrrhiza glabra. В состав сообществ входит солодка голая Glycyrrhiza
glabra, внесенная в «Красную книгу Саратовской области» (Красная книга Сара-
товской…, 2006) как редкий вид. F2.

Экология. Сообщества приурочены к хорошо увлажняемым местообитани-
ям с аллювиальными дерновыми засоленными почвами супесчаного грануломет-
рического состава – береговым склонам р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепе-
хинка, в неглубоких понижениях долины р. Еруслан, 18 км к северо-востоку от
с. Дьяковка, и в Палласовском районе Волгоградской области, на восточном бере-
гу оз. Булухта, на береговых склонах озера и его террасе, в 100-150 м от уреза
озера, в блюдцеобразных суффозионных понижениях глубиной 1,2 м.

Распространение. Фитоценозы встречены в Краснокутском районе Саратов-
ской области, в окрестностях с. Лепехинка, в долине р. Еруслан в 18 км к северо-
востоку от с. Дьяковка; в Палласовском районе Волгоградской области, на вос-
точном берегу оз. Булухта (рисунок 13).

Описание конкретного сообщества. Растительное сообщество находится в
блюдцеообразном понижении глубиной 1.2 м на восточном берегу оз. Булухта, в
150 м от уреза воды (Палласовский район Волгоградской области). Площадь опи-
сания – 25 м2; видовое богатство – 3 вида; общее проективное покрытие 90 %;
Glycyrrhiza glabra – 5, Leymus ramosus – 2, Phlomis pungens – 2. Автор геоботани-
ческого описания А.Е. Митрошенкова (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица,
оп. 15)). Дата выполнения описания 25.08.2012.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Glycyrrhizion glabrae Golub et
Mirkin in Golub 1995, порядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub
1995, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-коренные сообще-
ства (N2); за период наблюдений площадь сообществ уменьшилась менее, чем на
30 % (RA4); на восстановление фитоценозов требуется менее 10 лет (V4); уязви-
мые сообщества (Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. На территории Краснокутского рай-
она Саратовской области растительные сообщества охраняются в пределах па-
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Рисунок 13 – Местонахождения сообществ асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum
glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013 (  ).

мятника природы «Дьяковский лес» (MC2). На других территориях фитоценозы
не охраняются (MC3).

Источники информации. Красная книга Саратовской…, 2006; Лысенко,
Митрошенкова, 2013.

Автор. Т.М. Лысенко.

3.4.1.3. Ассоциация Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mi-
troshenkova 2013.

Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Limonium gmelinii, Artemisia ni-
trosa, Phragmites australis.

Научная значимость сообществ. Фитоценозы отражают историю формиро-
вания растительного покрова (NS1).

50 °

50 °
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Характер размещения сообществ по ареалу синтаксона (редкость). Фитоце-
нозы имеют широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R2).

Фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая значимость.
Флористическое богатство ценозов невысоко – среднее число видов 11, число ви-
дов колеблется от 8 до 12, общее проективное покрытие – от 60 до 98 %. Траво-
стой разделен на подъярусы. Первый, высотой 60-80 см, довольно густой, сложен
Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 20-50 см, также густой, образован Limonium
gmelinii, Artemisia nitrosa, Phragmites australis. В составе сообществ отмечено зна-
чительное количество видов галофитов – Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa,
Halimione verrucifera, Glycyrrhiza glabra, Atriplex patens, Lepidium latifolium,
Puccinellia fominii, Suaeda acuminata. Присутствие в фитоценозах Phragmites aus-
tralis свидетельствует о близком залегании грунтовых вод и хорошем увлажнении
экотопов.

В состав сообществ входит солодка голая Glycyrrhiza glabra, внесенная в
«Красную книгу Саратовской области» (Красная книга Саратовской…, 2006) как
редкий вид. F2.

Экология. Сообщества приурочены к неглубоким понижениям с аллюви-
альными дерновыми солонцеватыми почвами супесчаного гранулометрического
состава в долине р. Еруслан к северо-востоку от с. Дьяковка, на береговом склоне
р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепехинка (Краснокутский район Саратовской
области), а также в Светлоярском районе Волгоградской области, в окрестностях
с. Цаца.

Распространение. Сообщества встречены в Краснокутском районе Саратов-
ской области в долине р. Еруслан в 10 км и 18 км к северо-востоку от с. Дьяковка,
на береговом склоне р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепехинка, а также в Свет-
лоярском районе Волгоградской области, в окрестностях с. Цаца (рисунок 14).

Описание конкретного сообщества. Растительное сообщество находится на
береговом склоне р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепехинка Краснокутского
района Саратовской области. Площадь описания – 8 м2; видовое богатство – 9 ви-
дов; общее проективное покрытие 98 %; Artemisia absinthium – +, A. nitrosa – 1,
A. intermedia – 1, Senecio jacobaea – 1. Автор геоботанического описания
Т.М. Лысенко (Лысенко, Митрошенкова, 2013 (таблица, оп. 15)). Дата выполне-
ния описания 24.08.2011.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу Glycyrrhizion glabrae Golub et
Mirkin in Golub 1995, порядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub
1995, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973.

Природоохранный статус. Дестабилизирующие факторы: выпас домашнего
скота (DF3), степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-коренные сообще-
ства (N2); за период наблюден ий площадь сообществ уменьшилась менее, чем на
30% (RA4); на восстановление фитоценозов требуется менее 10 лет (V4); уязви-
мые сообщества (Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. Постоянное наблюдение за со-
стоянием сообществ (St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Фитоценозы не охраняются (MC3).
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Источники информации. Красная книга Саратовской…, 2006; Лысенко,
Митрошенкова, 2013.

Автор. Т.М. Лысенко.

Рисунок 14 – Местонахождения сообществ асс. Limonio gmelinii-
Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013 (  ).
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