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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Галофитная растительность занимает обшир-
ные территории на Земле,  располагаясь на побережьях морей и океанов и на
внутриконтинентальных местообитаниях. Актуальность ее исследования обу-
словлена тем, что наряду со сведениями о зональной растительности оно дает
полное представление о биоразнообразии той или иной территории и важно для
его сохранения – одной из главных проблем в условиях перехода к устойчиво-
му развитию (Конвенция о биологическом разнообразии, 1992). В связи с этим
изучение растительного покрова засоленных земель неоднократно становилось
специальной темой международных совещаний (например, “International con-
ference on biosaline agriculture & high salinity tolerance” (Тунис, Тунис, 2006) и
22nd Workshop of the European Vegetation Survey “Coastal and Inland Saline Vege-
tation. Red List Evaluation of Plant Communities” (Рим, Италия, 2013)).

На территории России галофитная растительность распространена в ее
южной части. В Поволжье засоленные почвы характерны для степной и пус-
тынной зон и отмечены в лесостепной. Связанная с ними растительность
становилась объектом внимания ученых различных научных направлений
(Шихова, 1937; Левина, 1964; Тарасов, 1977; Гребенюк, 1982-2005; Голуб,
1986, 1993; Golub, Čorbadze, 1989; Благовещенский, Раков, 1994; Golub, 1994;
Freitag et al., 2001). Изучение растительности засоленных почв степной зоны в
пределах Поволжья на основе использования эколого-флористического под-
хода (Braun-Blanquet, 1964) было начато в 90-х годах прошлого века (Савель-
ева, Голуб, 1990; Golub, Saveljeva, 1991), но до начала наших исследований
(Голуб, Лысенко, 1996, 1999; Лысенко и др., 2003, 2008, 2013) носило фраг-
ментарный характер, а в лесостепной зоне отсуствовало совсем. Эта террито-
рия, 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 Европы
(Mucina et al., 2014)), составление мелко- и крупномасштабных обзоров рас-
тительности, включающих данные из различных стран и регионов (например,
международные проекты Braun-Blanquet (Jiménez-Alfaro et al., 2013, 2014),
European Vegetation Archive (EVA; Chytrý et al., 2014)), а также создание кар-
тографического материала, базирующегося на интернациональных основах.

Галофитную растительность долгое время относили к интразональной,
однако еще в первой половине XX века почвоведами (Ковда, 1946, 1947) бы-
ло установлено, что для засоленных почв характерны зональные и региональ-
ные черты. Позднее и в ботанических работах отмечалось, что растительность
засоленных почв имеет хорошо выраженные региональные отличия в мас-
штабе планеты (Коровин, 1934, 1961, 1962; Крюгер, 1936; Келлер, 1938;
Chapman, 1960; Бiлик, 1963; Walter, Breckle, 1994, 1999). Галофитная расти-
тельность может быть встречена сразу в нескольких ботанико-
географических зонах, что обусловлено предопределяющим ее существова-
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ние засолением почвы, характерным для нескольких зон. Однако она не мо-
жет не испытывать влияния климата и несет черты зоны, в которой находит-
ся, поэтому ее правильнее называть интразонально-зональной (Вальтер, Але-
хин, 1936; Алехин, 1951; Миркин и др., 1989) или интразональной раститель-
ностью с зональными особенностями.

Цель работы – разработка синтаксономической системы растительности
засоленных почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья как основы
для характеристики разнообразия растительного покрова, экологического мо-
ниторинга и оптимизации системы охраны.

Задачи исследования:
1. Выявить разнообразие растительных сообществ засоленных почв ле-

состепной и степной зон в пределах Поволжья.
2. Разработать синтаксономию растительности засоленных почв лесо-

степной и степной зон в Поволжье, выявить ее особенности и определить
положение установленных единиц в системе высших синтаксонов раститель-
ности Европы.

3. Составить характеристику растительности засоленных почв исследуе-
мого региона, установить связь ценозов конкретных синтаксонов с формами
рельефа и почвами.

4. Определить основные экологические факторы, обусловливающие раз-
нообразие и распространение растительных сообществ засоленных почв ис-
следуемого региона.

5. Оценить природоохранную значимость и обеспеченность охраной це-
нозов установленных синтаксонов, разработать рекомендации по улучшению
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 класси-
фикации Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964).

В соответствии с «Международным кодексом фитосоциологической но-
менклатуры» (ICPN; Weber et al., 2000) установлена синонимия описанных в
исследуемом регионе синтаксонов.

Выделено новых: порядков – 1, союзов – 5, ассоциаций – 35, субассо-
циаций – 35; откорректированы названия 1 союза и 1 ассоциации, предложе-
но инвертировать названия 1 союза и 2 ассоциаций, изменены статусы 2 ассо-
циаций и 2 субассоциаций, лектотипифицировано название 1 субассоциации.
Новые высшие синтаксоны включены в новый Продромус Европы (Euro-
checklist; Mucina et al., 2014).

В ходе работы над новым Продромусом Европы составлена синтаксоно-
мия классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Festuco-
Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko
2012, Artemisietea lerchianae Golub 1994 и частично классов Festuco-Brometea
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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).

Определены основные экологические факторы, влияющие на дифферен-
циацию и распространение растительных сообществ засоленных почв лесо-
степной и степной зон в Поволжье.

Охарактеризована интразональность растительности засоленных почв
каждой из исследуемых ботанико-географических зон и установлены ее зо-
нальные особенности.

Выполнен анализ природоохранной значимости исследованных синтак-
сонов; в качестве объектов охраны отмечены сообщества 14 ассоциаций.

На основе использования программы TURBOVEG (Hennekens, 1996a) соз-
дана база данных «Растительность бассейнов Волги и Урала», зарегистриро-
ванная в международной системе GIVD (Global Index of Vegetation-Plot Data-
bases; ID EU-RU-003; Lysenko et al., 2010; 2012a; 2012b) и Федеральной службе
по интеллектуальной собственности (Роспатент) (№ 2014620155 от 21.01.2014).

Практическая значимость. Синтаксономическая система растительности за-
соленных почв лесостепной и степной зон в пределах Поволжья является осно-
вой выявления закономерностей их флористического, фитоценотического и эко-
логического разнообразия и организации мониторинга их состояния и охраны.

Результаты исследований использованы в международных проектах
SynBioSys  Eu  (http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/; Schaminée et Hen-
nekens, 2005; Лысенко, 2008), Eurochecklist (Mucina et al., 2014), Braun-
Blanquet (Jiménez-Alfaro et al., 2013, 2014), European Vegetation Archive
(Chytrý et al., 2014); при создании «Зеленой книги Самарской области» (2006);
«Красной книги Самарской области» (2007); для подготовки очерков «Зеле-
ной 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 целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009-2013 гг.» в учебном процессе Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии (г. Самара) при чтении курса «Математи-
ческие методы в биологии» и Тольяттинском государственном университете
при чтении курса «Экология»; Государственным учреждением «Природный
парк «Эльтонский» (Палласовский район Волгоградской области) в просвети-
тельской работе с учащимися школ и населением.

Гербарные образцы растений хранятся в гербариях Ботанического ин-
ститута им.  В.Л.  Комарова РАН (LE), МГУ им.  М.В.  Ломоносова (MW), Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН (PVB), Университета Хоэнхайм
(Штуттгарт, Германия) и Музея естествознания (Штуттгарт, Германия).

Личный вклад автора. В работе обобщены результаты 20-летних иссле-
дований автора по изучению флоры и растительности засоленных почв лесо-
степной и степной зон в пределах Поволжья. Автором самостоятельно опре-
делены цель и задачи исследования, выбраны методы сбора полевого мате-
риала и его обработки. Анализ собранных данных и их последующая интер-
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претация проведены автором лично. Доля участия в подготовке и написании
совместных публикаций пропорциональна числу авторов.

Апробация работы. Результаты исследований и материалы диссертации
докладывались и обсуждались на: съездах РБО (Санкт-Петербург, 1998; Тольят-
ти, 2013); конференциях и совещаниях разного уровня, важнейшими из которых
являются:  «Экологические проблемы бассейнов крупных рек –  2,  3»  (Тольятти,
1998, 2001); «Сохранение биоразнообразия и рациональное использование био-
логических ресурсов» (Москва, 2000); «Актуальные проблемы геоботаники»
(Петрозаводск, 2007; Уфа, 2012); «Растительность Восточной Европы: классифи-
кация, экология и охрана» (Брянск, 2009); «Теоретические проблемы экологии и
эволюции. V Любищевские чтения (Теория ареалов: виды, сообщества, экоси-
стемы)» (Тольятти, 2010); «Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие,
глобальные изменения и восстановление экосистем» (Тольятти, 2011); зарубеж-
ных симпозиумах и совещаниях: 16-23nd International Workshops “European Vegeta-
tion 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).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 170 научных
работ, в том числе 27 статей в журналах, рекомендованных Перечнем ВАК
РФ, 9 публикаций в зарубежных журналах, 4 коллективных монографии,
зарегистрирована 1 база данных.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
6 глав, заключения, выводов, списка цитированной литературы (405 наимено-
ваний в отечественных и зарубежных изданиях) и 3 приложений. Работа из-
ложена на 390 страницах машинописного текста и включает 68 иллюстраций
(9 таблиц и 59 рисунков). В Приложениях представлены синоптические таб-
лицы установленных синтаксонов, карты-схемы распространения сообществ
синтаксонов и паспорты (очерки) редких и нуждающихся в охране фитоцено-
зов засоленных почв исследуемого региона.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Растительность засоленных почв лесостепной и степной зон в преде-

лах Поволжья представлена 6 классами, 10 порядками, 13 союзами, 45 ассо-
циациями, 41 субассоциацией, 20 вариантами и 5 безранговыми сообщества-
ми. Новыми являются 1 порядок, 5 союзов, 35 ассоциаций, 35 субассоциаций.

2. Разнообразие растительных сообществ засоленных почв в Поволжье
определяется комплексом экологических факторов, основными из которых в
лесостепной зоне являются аллювиальность, увлажнение и богатство и засо-
ленность 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 ди-
ректора ИЭВБ РАН,  д.б.н.,  чл.-корр.  РАН Г.  С.  Розенберга за советы и все-
стороннюю поддержку исследований; за консультации и методическую и
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность исследования, приведены цель и
задачи, показана теоретическая и практическая значимость, научная новизна
работы.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

(литературный обзор)

В главе рассмотрена литература, посвященная исследуемой проблеме.
История изучения растительного покрова засоленных почв в Поволжье раз-
делена на 3 этапа: исследования в период до первой половины XX века, вто-
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рой половины XX века и в XXI веке. Отдельно рассмотрена проблема охраны
растительных сообществ в научной литературе.

На основании анализа литературы актуализированы цель и задачи ис-
следования.

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Общегеографические сведения. Территория исследований распола-
гается на Юго-Востоке Европейской части России и включает в себя Улья-
новскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую области, западную часть
Оренбургской и северную часть Астраханской областей.

2.2. Климат. Ульяновская область имеет умеренно-континентальный кли-
мат со средней температурой января - 12,9-13,7° С, июля – + 18,9° С-20,4° С;
годовая сумма атмосферных осадков колеблется от 500 до 400 мм. Самарская
область характеризуется умеренно-континентальным климатом со средней
температурой января -13,5-14° С, июля – +19-22° С; годовая сумма осадков
варьирует от 450 до 350 мм. Западная часть Оренбургской области имеет
континентальный климат со средней температурой января -15° С, июля – +20-
21° С, в течение года выпадает 450-400 мм осадков. Климат Саратовской
области континентальный, засушливый со среднемесячными температурами
воздуха зимой -10-12° C, летом – +20-24° С, годовой суммой осадков 450-
260 мм. Климат Волгоградской области континентальный, засушливый со
средней температурой января -8-12° С, июля – +23-25° С и годовым количе-
ством осадков 500-270 мм. Астраханская область имеет самый засушливый
и континентальный климат в Европейской части России; средняя температура
января составляет -10-20° C, июля – +24-25° С, годовое количество осадков –
260-160 мм.

2.3. Рельеф и геоморфология. Исследуемый регион располагается в гео-
морфологических областях: плато Высокого Заволжья, Окско-Донская равнина,
Низкое Заволжье, возвышенность Общий Сырт, Приволжская возвышенность и
Прикаспийская низменность (Геоморфологическое районирование…, 1947).

2.4. Геологическое строение. Изучаемый регион сложен отложениями
каменноугольной, пермской, триасовой, юрской, меловой, третичной и чет-
вертичной систем.

2.5. Почвообразующие породы и почвы. В Ульяновской области около
75 % территории занято обыкновенными и карбонатными черноземами, 20-
22 % – серыми лесными почвами. На долю засоленных почв приходится око-
ло 0,3 % площади сельскохозяйственных угодий, засоленно-солонцовых –
0,9 %. Они представлены черноземами солонцеватыми, солонцами и солодя-
ми, их образование связано с близким залеганием или выходами на поверх-
ность юрских, нижнемеловых и третичных (неогеновых) отложений. Более
80 % территории Самарской области занято черноземами оподзоленными,
выщелоченными, типичными, обыкновенными и южными, в Правобережье и
на северо-востоке Левобережья распространены темно-серые лесные, на
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крайнем юго-востоке – темно-каштановые почвы. Засоленные почвы занима-
ют около 3,1 % площади сельскохозяйственных угодий, засоленно-
солонцовые – 4,5 %, представлены солонцеватыми черноземами, солонцами,
солончаками и солодями и встречаются в основном в южной части террито-
рии области. Их образование связано с близким залеганием или выходом на
поверхность сыртовых отложений элювия юры и акчагыла. Исследованная
юго-западная часть Оренбургской области сложена пермскими и юрскими
отложениями – песчаниками, известняками, глинами и продуктами их вывет-
ривания; распространены черноземы южные и темно-каштановые почвы, а
также их солонцовые разности, солонцы и редко – солончаки. В почвенном
покрове Саратовской области черноземные почвы составляют 50,4 % от
общей площади, каштановые почвы – 30%, засоленные солонцовые комплек-
сы – 11,5 %. В северной лесостепной части развиты серые лесные почвы,
черноземы оподзоленные, выщелоченные и обыкновенные. Cолонцы и со-
лонцеватые почвы встречаются крайне редко, их образование обусловлено
юрскими глинами. В степной зоне распространены черноземы обыкновенные,
южные, выщелоченные, оподзоленные и каштановые почвы; в долинах рек и
понижениях – солонцы и солонцеватые засоленные почвы. Образование засо-
ленных почв обусловлено близким залеганием юрских, акчагыльских и хва-
лынских глин. Почвенный покров Волгоградской области представлен черно-
земами обыкновенными и южными, темно-каштановыми, каштановыми и
светло-каштановыми почвами, солонцами и солончаками, обусловленными
близким залеганием к поверхности скифских и хвалынских глин. В исследо-
ванной северной левобережной части Астраханской области распространены
светло-каштановые почвы, преимущественно солонцеватые, в комплексе с
солонцами, сформированными на хвалынских отложениях (Засоленные поч-
вы России, 2006).

2.6. Гидрография и гидрология. Реки изученной территории принадле-
жат бассейну Каспийского моря. Основным источником питания рек являют-
ся талые и дождевые воды;  важную роль играют также подземные воды,  их
влияние возрастает при движении к югу. Реки лесостепной зоны характери-
зуются густой речной сетью с постоянным стоком. Степные реки имеют не-
постоянный режим, маловодны. Озер в Поволжье мало, практически все они
находятся в Прикаспийской низменности.

2.7. Растительный покров. В ботанико-географическом отношении ис-
следованная территория располагается в лесостепной и степной зонах («Гео-
ботаническое районирование СССР» (1947); Сафронова и др., 2011). В лесо-
степи на склонах возвышенностей и оврагов распространены луговые степи.
Лесов мало, они образованы широколиственными породами, встречаются
сосновые леса. К долинам рек приурочены луга. Галофитные сообщества
встречаются редко, в южной части зоны. В степной зоне большие территории
распаханы, степные сообщества встречаются на склонах водоразделов, в
степных балках – байрачные леса; неглубокие бессточные впадины заняты
лугами. Галофитные сообщества характерны в основном для Левобережья.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Методы классификации растительности. В разделе кратко характери-
зуется назначение классификации растительности, проводится сравнение суще-
ствующих в настоящее время подходов к классификации и излагаются имею-
щиеся проблемы.

3.2. Методы полевых исследований и объем материала. В основу диссер-
тации положено 4012 геоботанических описаний, выполненных во время экс-
педиционных исследований 1994-2013 гг., проводившихся в Ульяновской,
Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской облас-
тях на нераспаханных участках с засоленными почвами (рисунок 1). Описания
выполнены в рамках естественных контуров растительных сообществ на пло-
щадках размером от 0,3 до 100 м2; проективное покрытие растений в полевых
условиях оценено в процентах и далее в камеральных условиях переведено в
баллы по шкале проективного покрытия Б. М. Миркина (Миркин 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 подроб-
но оговорено в диссертации. В долинах рек заложены геоботанические профи-
ли и описаны экологические ряды. На площадках выполнения геоботанических
описаний были отобраны образцы почв, в которых в лабораторных условиях
определялось содержание ионов водорастворимых солей HCO3

-, Cl-, CO3
2-,

SO4
2-, Ca2+, Mg2+, K+ (Методы определения…, 1985). Названия почв приведены

по «Классификации и диагностике почв СССР» (1977).
Описания помещены в банк данных «Растительность бассейнов Волги и

Урала» (Lysenko et al., 2010, 2012a, 2012b), созданный на основе использования
компьютерной программы TURBOVEG v. 2.105 (Hennekens, 1996a). Для обра-
ботки  описаний  использованы  программы MEGATAB (Hennekens, 1996b),
PC-ORD v. 5.0 (McCune et Mefford, 2006) и IBIS v. 6.2 (Зверев, 2007).

Обработка геоботанических описаний и интерпретация полученных мате-
риалов проведены с позиций эколого-флористического подхода (Braun-
Blanquet, 1964; Westhoff, van Maarel, 1978). Названия новых синтаксонов даны
в соответствие с «Международным кодексом фитосоциологической номенкла-
туры» (ICPN; Weber et al., 2000).

Для дифференциации и идентификации синтаксонов использованы ди-
агностические 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, Соломещ, 2003; Ермаков, 2003б; Golub et al., 2003). Установленным
синтаксонам даны характеристики, опубликованные единицы включены в
Eвропейскую информационную биологическую систему SynBioSys Europe
(http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/; Hennekens, Schaminée, 2001, 2005;
Лысенко, 2008), международные проекты Braun-Blanquet (Jiménez-Alfaro et
al., 2013, 2014) и European Vegetation Archive (EVA; Chytrý et al., 2014).

http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/
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Рисунок 1 – Регион исследований в бассейне Средней и Нижней Волги (кружка-
ми зеленого цвета показаны места выполнения геоботанических исследований в 1994-
2013 гг.).

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
даны по К. Раункиеру (Raunkiær, 1907, 1937). Понятие «ценофлора» принято в
понимании Б. А. Юрцева и Р. В. Камелина (1987). Для определения высших рас-
тений использованы «Флора европейской части СССР» (1974-1979), «Флора
Восточной Европы» (1994-1999), «Флора СССР» (1930-1979), «Флора Нижнего
Поволжья» (2005). Определение видов растений осуществлено в основном дис-
сертантом, использованы консультации специалистов.

3.3. Биоиндикационные исследования. Для оценки экологических характе-
ристик изученных растительных сообществ использованы шкалы Л. Г. Раменско-
го (Раменский и др.,  1956)  с обновлениями и расширениями (Болдырев,  Горин,
2007а, 2007б; Горин и др., 2008а, 2008б; Жулидова и др., 2010; Горин, Болдырев,
2013): увлажнение (У), переменность увлажнения (ПУ), богатство и засоленность
почвы (БЗ), аллювиальность (А), пастбищная дигрессия (ПД); для расчета эколо-
гических ступеней по шкалам применен метод «взвешенного усреднения полных
списков таксонов с возможным учетом амплитуды толерантности таксонов-

Европейская часть России
1: 20 000 000

1 – Финляндия, 2 – Белоруссия, 3 – Украина, 4 – Казахстан, 5 – Узбекистан
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индикаторов» (Зверев, Бабешина, 2009; Зверев, 2012) и использованием про-
граммы IBIS v.6.2. В разделе приведено описание использованных шкал.

3.4. Ординация растительных сообществ засоленных почв. Для выявле-
ния основных факторов, определяющих дифференциацию и распространение
растительных сообществ засоленных почв, использован бестрендовый анализ
соответствия (DCA). В качестве исходных данных использованы синтаксоны
с константностями видов. Для каждого синтаксона рассчитаны средние инди-
каторные значения по названным в разделе 3.3 экологическим шкалам
Л. Г. Раменского. Обработка осуществлена в пакете PC-ORD v. 5.0. Интер-
претация осей ординации проведена путем расчета коэффициента корреляции
между полученными индикаторными значениями и координатами синтаксо-
нов на осях ординации.

3.5. Принципы выделения редких и нуждающихся в охране растительных
сообществ. Для обоснования выделения редких растительных сообществ Повол-
жья, подлежащих охране, использованы критерии, сформулированные В. П. Се-
дельниковым (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), характер размещения сообществ по ареалу
синтаксона (редкость) (R), природоохранный статус (S), флористико-
фитоценотическая значимость (F), категории современного состояния охраны
сообществ и требуемого статуса (C). Разработан паспорт нуждающихся в охране
(редких и эталонных) растительных сообществ, рекомендуемых для включения в
региональные Зеленые книги и Зеленую книгу Поволжья, включающий следую-
щие пункты: 1) название сообщества; 2) диагностические виды; 3) научная зна-
чимость сообществ; 4) характер размещения сообществ по ареалу синтаксона
(редкость); 5) фитоценотическая структура и флористико-фитоценотическая
значимость; 6) экология; 7) распространение; 8) описание конкретного сообщест-
ва; 9) синтаксономия; 10) природоохранный статус; 11) рекомендации по сохра-
нению сообществ; 12) современная обеспеченность охраной; 13) источники ин-
формации; 14) иллюстративный материал; 15) автор.

ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

4.1. Продромус фитосоциологических единиц растительности засолен-
ных почв лесостепной и степной зон в Поволжье. Проведенные инвентариза-
ция и ревизия синтаксонов растительности засоленных почв лесостепной и
степной зон в Поволжье показали, что ее разнообразие представлено ценоза-
ми 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.

Лесостепная зона
Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958
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   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
                 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
Поволжья на слабо засоленных почвах встречаются следующие сообщества:
галофитно-луговые 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, суб-
асс. 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.

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
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           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 Mitroshenkova 2011
         Асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011
         Асс. Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae Lysenko et Mitroshenkova 2011
         Асс. Artemisio santonicae-Limonietum scopariae Lysenko et Mitroshenkova 2011
         Асс. Limonio caspici-Halimionetum verruciferae Lysenko 2011
         Асс. Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshenkova 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
          Асс. Salicornio perennantis-Polygonetum patulum Lysenko et
           Mitroshenkova 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
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              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
   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 Mitroshenkova 2013
         Асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013
         Асс. Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013
      Союз Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010
        Асс. Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum korshinskyi Lysenko 2010
        Асс. Carici 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
            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
слабо 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
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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 ined., союза Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae Royer
ex Lysenko et Mucina ined., асс. Agropyro desertori-Stipetum sareptanae Lysenko
in Lysenko et Oparin 2011.

4.2. Синтаксономия растительности засоленных почв лесостепной и
степной зон в Поволжье. Система синтаксонов растительности засоленных
почв лесостепной и степной зон в Поволжье создана на основе использования
эколого-флористического подхода к классификации растительности (Braun-
Blanquet, 1964; Westhoff, van Maarel, 1978) и дана в соответствии с новым Про-
дромусом Европы (Mucina et al., 2014), в котором использована предложенная
нами и приведенная в диссертации система высших синтаксонов раститель-
ности засоленных почв и частично степной растительности.

Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 объединяет пионерные
сообщества однолетних суккулентных галофитов периодически или на корот-
кое время затопляемых местообитаний. Дифференциация и структура высших
единиц класса, установленных в регионе исследований, представлены на ри-
сунке 2. В соответствие со ст. 43 (Art. 43) ICPN (Weber et al., 2000) откорректи-
ровано название союза Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Golub 1995
corr. Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014), который включает сооб-
щества однолетних суккулентных галофитов временно затопляемых соленых
озер с солончаковыми почвами в сарматском регионе.

Класс Thero-Salicornietea
Д.в.: Bassia hirsuta, Camphorosma (annua, songorica), Halimione pedunculata, Ha-
lopthamnus 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))

↓
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 2 – Дифференциация высших единиц класса Thero-Salicornietea в
регионе исследований.
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Класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 образован внутри-
континентальными гипергалофитными сообществами кустарничков и полу-
кустарничков берегов соленых озер и морей в Восточной Европе и Централь-
ной Азии; рисунок 3 иллюстрирует его дифференциацию и структуру в изу-
ченном регионе.

Класс Kalidietea foliati
Д.в.: Climacoptera (aralensis, crassa, lanata, transoxana, turcomanica), Halimione verru-
cifera, Kalidium (capsium, foliatum), Petrosimonia (brachiata, glauca, oppositifolia, sibirica,
triandra), Aeluropus (repens, littoralis), Karelinia caspia, Halocnemum strobilaceum, Halo-
thamnus acutifolius, Halostachys belangeriana, Salsola (arbuscula, dendroides, nitraria,
orientalis, passerina, paulsenii), Puccinellia 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 3 – Дифференциация высших единиц класса Kalidietea foliati в
регионе исследований.

Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 объединяет многолет-
нюю травяную растительность на солонцовых почвах и растительность вто-
ричных засоленных лугов внутриконтинентальных регионов Евразии; его
дифференциация и структура в исследованном регионе представлены на ри-
сунке 4. Установлены новые союзы: Plantagini salsae-Artemision santonici
Lysenko  et  Mucina  in  Lysenko  et  al.  2011,  образованный галофитной расти-
тельностью депрессий и аллювиальных местообитаний с солонцовыми и
солонцеватыми почвами лесостепной и степной зон Украины и России; Carici
dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina ined. (Lysenko, Mucina, 2014;
Mucina et al., 2014), сформированный сарматскими гигрофитными субгало-
фитными лугами и пастбищами в лесостепной и степной зонах Украины и
России; Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010, включающий галофитные
аллювиальные луга и травяные сообщества степной зоны в бассейнах Волги и
Урала.

В соответствие со ст. 42 (Art. 42) ICPN предложено инвертировать на-
звание союза Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae Karpov 2001
nom. invers. propos., который сформирован многолетней травяной раститель-
ностью сухих и опустыненных степей в бассейнах Волги и Урала на солонцо-
вых и солонцеватых почвах (Lysenko et al., 2011).
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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-Limo-
nietalia gmelinii

Д.в.: Artemisia sant-
onica, Limonium
(gmelinii, meyeri),
Puccinellia (distans,
tenuissima)

Порядок Artemisie-
talia pauciflorae

Д.в.: Artemisia pau-
ciflora, Atriplex ca-
na, Bassia sedoides,
Camphorosma
monspeliaca, Kochia
prostrata, Lepidium
perfoliatum

Порядок Scorzonero-
Juncetalia gerardii

Д.в.: Elytrigia re-
pens, Juncus gerar-
dii, Scorzonera parvi-
flora, Taraxacum (of-
ficinale, bessarabi-
cum), Puccinellia dis-
tans, Plantago cornu-
ti, Poa angustifolia,
Achillea millefolium

Порядок
Glycyrrhizetalia

glabrae
Д.в.: Glycyrrhiza
(glabra, echinata,
korshinskyi), Dodar-
tia orientalis, Carex
stenophylla

↓ ↓ ↓                ↓ ↓                  ↓
Союз Plantagini
salsae-Artemision

santonici
Д.в.: Artemisia san-
tonica, Limonium
meyeri, Plantago
salsa

Союз Camphorosmo
monspeliacae-Arte-
mision pauciflorae

Д.в.: Artemisia pau-
ciflora, Camphoros-
ma monspeliaca,
Kochia prostrata

Союз
Carici

dilutae-
Juncion
gerardii

Д.в.: Jun-
cus gerar-
dii, Ca-
rex diluta,
Glaux
maritima,
Agrostis
stolonifera

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.: Sene-
cio jaco-
baea, Tara-
xacum offi-
cinale, Gly-
cyrrhiza
glabra, Ca-
lamagrostis
epigeios,
Althaea
officinalis,
Tragopo-
gon
orientalis

Союз
Glycyr-
rhizion
korshin-

skyi
Д.в.:
Glycyr-
rhiza
korshin-
skyi,
Elytrigia
repens,
Poa an-
gustifolia

Рисунок 4 – Дифференциация высших единиц класса Festuco-
Puccinellietea в регионе исследований.
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Класс Artemisietea lerchianae Golub 1994 образует арало-каспийская суб-
галофитная растительность пустынной зоны;  в его составе выделен новый
союз Anabasio salsae-Artemision pauciflorae Lysenko et Mucina ined. (Lysenko,
Mucina, 2014), объединяющий прикаспийскую галофитную растительность на
солонцовых почвах. Дифференциация высших единиц класса в регионе ис-
следований представлена на рисунке 5.

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 5 – Дифференциация высших единиц класса Artemisietea
lerchianae в регионе исследований.

Кроме того, на слабо засоленных почвах в изученном регионе установ-
лены галофитно-луговые сообщества, отнесенные к классу Molinio-
Arrhenatheretea Tx. 1937, образованному вторичными послелесными лугами,
а также галофитно-степные сообщества в составе класса Festuco-Brometea
Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, объединяющего степи Евразии, нового
порядка Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko et Mucina ined.
(Mucina et al., 2014) и нового союза Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae
Royer ex Lysenko et Mucina ined. (Mucina et al., 2014).

Новые высшие синтаксоны интегрированы в систему синтаксонов Европы
и отражены в новом Продромусе Европы (Mucina et al., 2014).

Территория, изученная в лесостепной и степной зонах в Поволжье, ле-
жит в пределах ареалов классов Thero-Salicornietea, Festuco-Puccinellietea и
Molinio-Arrhenatheretea, по ней проходят южная граница ареала класса Fes-
tuco-Brometea и северные границы ареалов классов Kalidietea foliati и Ar-
temisietea lerchianae.

Распространение ценозов установленных союзов показано на рисунке 6.
Далее в разделе приведена система высших и низших синтаксонов раститель-
ности засоленных почв с указанием синонимов и диагностических видов. Для
низших синтаксонов кратко указано распространение и даны ссылки на лите-
ратурные источники, в которых содержатся эти сведения, составлены синоп-
тические таблицы (приложение 1) и карты-схемы распространения сообществ

http://www.synbiosys.alterra.nl/synbiosyseu/
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Рисунок 6 – Карта-схема распространения сообществ союзов Suaedion acu-
minatae (  ), Camphorosmo sangoricae-Suaedion corniculatae (  ), Artemisio santonicae-
Puccinellion fominii (  ), Plantagini salsae-Artemision santonici (  ), Carici dilutae-Juncion
gerardii ( ), Cirsion esculenti ( ), Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae (  ),
Glycyrrhizion glabrae ( ), Glycyrrhizion korshinskyi ( ), Anabasio salsae-Artemision pau-
ciflorae ( ), Arrhenatherion elatioris ( ), Festucion valesiacae ( ), Tanaceto achilleifolii-
Stipion lessingianae (  ).

синтаксонов (приложение 2).
4.3. Характеристика синтаксонов растительности засоленных почв лесо-

степной зоны в Поволжье. Разделы 4.3.1-4.3.2 содержат характеристики сооб-
ществ установленных низших синтаксонов, объединенных в группы в зависи-
мости от их приуроченности к формам рельефа: указаны их диагностические
виды, состав, структура, экология, распространение и кратко описана неодно-
родность растительного покрова засоленных почв, свойственная конкретной
группе форм рельефа.

4.4. Характеристика синтаксонов растительности засоленных почв степ-
ной зоны в Поволжье. В разделах 4.4.1-4.4.4 характеризуются сообщества
низших синтаксонов, объединенных в группы в зависимости от их приуро-
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ченности к формам рельефа: приведены их диагностические виды, состав,
структура, экология, распространение и кратко описана неоднородность рас-
тительного покрова засоленных почв, свойственная конкретной группе форм
рельефа.

ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ

И СТЕПНОЙ ЗОН В ПРЕДЕЛАХ ПОВОЛЖЬЯ

5.1. Закономерности распространения и экология растительных сообществ
засоленных почв лесостепной зоны. Сообщества галофитов распространены в
поймах рек и на террасах речных долин и не занимают больших площадей, фи-
торазнообразие этих двух групп форм рельефа сравнимо, при этом фитоценозы
низших синтаксонов, описанные в поймах рек, не встречены на их террасах.

Самыми засоленными почвами в поймах рек являются солончаки луговые
содово-хлоридного и сульфатно-содового типов засоления, встречающиеся, од-
нако,  редко.  С ними связаны ценозы асс. Atriplici prostratae-Salicornietum
perennantis.  На более распространенных в поймах рек аллювиальных луговых
насыщенных засоленных почвах 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 аллю-
виальным луговым насыщенным слабо засоленным почвам приурочены ценозы
ассоциации 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.

На террасах долин рек на солонцах описаны сообщества 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 distantis 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 солончакам луговым при-
урочены сообщества вар. Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis var.
Suaeda corniculata subsp. corniculata. На слабо засоленных почвах встречены
ценозы ассоциаций Cirsio esculenti-Festucetum arundinaceae, Leontodonto
autumnalis-Cichorietum intybus и субассоциаций L.a.-C.i. typicum, L.a.-C.i.
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tripolietosum, L.a.-C.i. bromopsietosum и L.a.-C.i. amorietosum. На черноземах со-
лонцеватых и карбонатных описаны ценозы асс. Artemisio austriacae-Festucetum
valesiacae.

Разнообразие растительных сообществ засоленных почв лесостепной зоны в
Поволжье и их распространение определяется влиянием комплекса экологиче-
ских факторов, основные из которых установлены с помощью бестрендового
анализа соответствия (DCA). DCA-анализ положения синтаксонов, приурочен-
ных к различным формам рельефа, относительно значений 5 экологических фак-
торов по шкалам Л. Г. Раменского – увлажнение У, переменность увлажнения
ПУ, богатство и засоленность почвы БЗ, аллювиальность A, пастбищная дигрес-
сия ПД подробно описан в тексте диссертации. DCA-анализ положения синтак-
сонов, принадлежащих к разным союзам, относительно значений названных
экологических факторов, показал, что самые засоленные местообитания с хоро-
шими условиями увлажнения и сильным влиянием выпаса занимают сообщества
союза Suaedion acuminatae (рисунок 6). Самые сухие и наименее засоленные
экотопы, подверженные сильному выпасу, типичны для ценозов союза Festucion
valesiacae. Растительные сообщества союза Cirsion esculenti занимают местооби-
тания со слабо засоленными почвами и испытывают слабое влияние выпаса.
Экотопы речных террас с сухими солонцовыми почвами характерны для ценозов
союза Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae. Сообщества союза Carici
dilutae-Juncion gerardii имеют местообитания со средне засоленными почвами,
слабой аллювиальностью, хорошим увлажнением и слабым влиянием выпаса.
Ценозы союза Arrhenatherion elatioris имеют очень слабо засоленные экотопы,
хорошие условия увлажнения, слабую аллювиальность и подвержены слабому
влиянию выпаса. Местообитания ценозов союза Plantagini salsae-Artemision san-
tonicae характеризуются сухими солонцеватыми почвами и солонцами и испы-
тывают значительное влияние выпаса.

Установлено, что ось 1 берет на себя 40,6 % общей изменчивости, вдоль
нее отмечена корреляция положения синтаксонов с факторами аллювиальности
и увлажнения. На ось 2 приходится 12,2 % общей изменчивости, вдоль нее
зафиксирована корреляция положения синтаксонов с факторами увлажнения и
богатства и засоленности почвы. Горизонтальную ось можно интерпретировать
как проявление комплексного экологического градиента двух факторов – ал-
лювиальности и увлажнения, 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 экологи-
ческими факторами, определяющими дифференциацию и распределение расти-
тельных сообществ засоленных почв в лесостепной зоне в пределах Поволжья,
являются аллювиальность, увлажнение, богатство и засоленность почв. Факто-
ры переменности увлажнения и пастбищной дигрессии имеют случайный ха-
рактер и не оказывают значительного влияния на дифференциацию и распреде-
ление фитоценозов.
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Рисунок 6 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засоленных
почв лесостепной зоны в Поволжье, отнесенных к различным союзам (оси 1 и 2).

1 – Suaedion acuminatae, 2 – Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae, 3 – Plan-
tagini salsae-Artemision santonicae,  4 – Carici dilutae-Juncion gerardii,  5 – Cirsion escu-
lenti,  6 – Arrhenatherion elatioris,  7 – Festucion valesiacae; векторами показаны эколо-
гические факторы: У, ПУ, БЗ, А, ПД. Названия низших синтаксонов G1-G33 и образо-
ванные ими подгруппы I-V приведены в тексте диссертации.

Первостепенное значение факторов аллювиальности и увлажнения для
дифференциации и распределения растительных сообществ засоленных почв
лесостепной зоны можно объяснить тем, что в условиях слабого и среднего
засоления почв (что характерно для рассматриваемой зоны!) отложения наилка
и увлажнение предопределяют разнообразие и распространение фитоценозов.

5.2. Закономерности распространения и экология растительных сооб-
ществ засоленных почв степной зоны. В степной зоне в пределах Поволжья
растительность засоленных почв распространена широко и главным образом
в Левобережье. Сообщества галофитов встречаются в поймах рек и на терра-
сах речных долин, нижних частях склонов, межувальных понижениях, озер-
ных котловинах, депрессиях и местах с близким залеганием к поверхности
засоленных материнских пород. Наибольшее разнообразие ценозов характер-
но для котловин соленых озер. Растительные сообщества подавляющего
большинства установленных синтаксонов приурочены к конкретным группам
форм рельефа, однако фитоценозы небольшого числа низших синтаксонов
могут встречаться на формах рельефа различных групп,  не имея при этом
значительных различий во флористическом составе.
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В поймах рек на солончаках луговых и типичных распространены цено-
зы ассоциаций Salicornietum prostratae и Salicornio perennantis-Suaedetum
salsae, на аллювиальных луговых насыщенных солонцеватых почвах – сооб-
щества асс. Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae, на луговато-
черноземных почвах – ценозы асс. Carici 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 cornicu-
latae 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 варианта A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii; на солонцах
лугово-каштановых – асс. Puccinellio fominii-Puccinellietum songoricae и субас-
социаций P.f.-C.s. typicum и P.f.-C.s. lepidietosum crassifolium; на лугово-
черноземных карбонатных, черноземах 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 солончаковатых и солонцеватых почвах
– ассоциаций Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum nitrosae и Camphorosmo
monspeliacae-Artemisietum pauciflorae, субассоциаций Camphorosmo
monspeliacae-Artemisietum nitrosae typicum, C.m.-A.n. galatelletosum villosae,
Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum, Camphorosmo
monspeliacae-Artemisietum pauciflorae artemisietosum austriacae; на аллювиаль-
ных дерновых засоленных и солонцеватых почвах – ассоциаций Leymo ramosi-
Glycyrrhizetum glabrae и Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae; на солончако-
вых почвах – Tripolium pannonicum – сообщество.

В неглубоких плоских понижениях и нижних частях склонов увалов Сыр-
товой равнины, возвышенности Общий Сырт и Прикаспийской низменности
засоленные почвы имеют высокое разнообразие и представлены солончаками
типичными, солонцами черноземными и каштановыми, черноземами солонча-
ковыми и темно-каштановыми солончаковатыми почвами. Растительный по-
кров, характерный для этих форм рельефа, разнообразен. На солончаках ти-
пичных, черноземах солончаковых и темно-каштановых солончаковатых
почвах распространены сообщества ассоциаций Salicornietum prostratae и
Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis; на солонцах черноземных
и каштановых – ассоциаций Halimiono verruciferae-Puccinellietum dolicholepi-
dis, Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae, Tanaceto achilleifolii-
Artemisietum pauciflorae и субассоциаций Halimiono verruciferae-
Puccinellietum dolicholepidis typicum, H.v.-P.d. atriplicetosum patentis, H.v.-P.d.
galatelletosum angustissimae, Tanaceto achilleifolii-Artemisietum pauciflorae
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typicum, T.a.-A.p. salsoletosum laricinae, T.a.-A.p. artemisietosum nitrosae,
Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae typicum, C.m.-A.p. ar-
temisietosum austriacae, C.m.-A.p. salsoletosum laricinae, C.m.-A.p. puccinellieto-
sum tenuissimae и вариантов C.m.-A.p. puccinellietosum tenuissimae var. Ar-
temisia nitrosa, C.m.-A.p. salsoletosum laricinae var. typica, C.m.-A.p. salsoleto-
sum laricinae var. Artemisia nitrosa; на аллювиальных дерновых засоленных
почвах – ассоциаций Elytrigio repentis-Glycyrrhizetum korshinskyi и Limonio
sareptani-Glycyrrhizetum glabrae.

На склонах и подножиях увалов Общего Сырта с солонцовыми разно-
стями черноземов обыкновенных и южных и каштановыми солонцеватыми
почвами 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 ти-
пичных и луговых распространены ценозы ассоциаций Salicornietum pros-
tratae, Salicornio perennantis-Suaedetum salsae, Limonio gmelinii-Suaedetum
linifoliae, Limonio gmelinii-Halimionetum verruciferae, Artemisio santonicae-
Limonietum scopariae, Puccinellio fominii-Halocnemetum, субассоциации Puc-
cinellio fominii-Halimionetum verruciferae limonietosum suffruticosi, Tripolium
pannonicum – сообщество и Petrosimonia oppositifolia – сообщество; на солон-
чаках соровых – ценозы асс. Puccinellio fominii-Halocnemetum и Halocnemum
strobilaceum-сообщество; на солонцах каштановых солончаковых и светло-
каштановых, светло-каштановых солончаковых и солонцеватых почвах –
ассоциаций Limonio caspici-Halimionetum verruciferae, Anabasio salsae-
Artemisietum pauciflorae, Camphorosmo monspeliacae-Artemisietum pauciflorae,
субассоциаций Anabasio salsae-Artemisietum pauciflorae typicum, A.s.-A.p. ana-
basietosum aphyllae, A.s.-A.p. atriplicetosum canae, A.s.-A.p. suaedetosum phy-
sophorae, A.s.-A.p. limonietosum suffruticosi, Camphorosmo monspeliacae-
Artemisietum pauciflorae typicum, C.m.-A.p. artemisietosum austriacae, вариан-
тов 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 phy-
sophorae var. typica, A.s.-A.p. suaedetosum physophorae var. Atriplex cana, A.s.-
A.p. suaedetosum physophorae var. Leymus ramosus; на сильнозасоленных поч-
вах – асс. Limonio suffruticosi-Nitrarietum schoberi; на аллювиальных дерновых
засоленных почвах – асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae.

DCA-анализ положения синтаксонов, приуроченных к различным формам
рельефа, относительно значений 5 экологических факторов по шкалам
Л. Г. Раменского – увлажнение У, переменность увлажнения ПУ, богатство и
засоленность почвы БЗ, аллювиальность A, пастбищная дигрессия ПД подроб-
но описан в тексте диссертации.
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DCA-анализ установленных в степной зоне в пределах Поволжья син-
таксонов различных союзов относительно значений названных экологических
факторов показал их разделение на группы (рисунок 7).

Рисунок 7 – DCA-ординация синтаксонов растительных сообществ засоленных
почв степной зоны в Поволжье, отнесенных к различным союзам (оси 1 и 2).

1 – Suaedion acuminatae, 2 – Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae, 3 – Ar-
temisio santonici-Puccinellion fominii, 4 – Plantagini salsae-Artemision santonici, 5 – Cam-
phorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae, 6  – Glycyrrhizion glabrae, 7  – Gly-
cyrrhizion korshinskyi, 8  – Festucion  valesiacae, 9  – Tanaceto-Stipion lessingianae,
10 – Anabasio salsae-Artemision pauciflorae;  векторами показаны факторы:  А,  У,  ПУ,
БЗ, ПД. Названия низших синтаксонов G1-G76 и образованные ими подгруппы I-IX
приведены в тексте диссертации.

Ареалы большинства союзов пересекаются в экологическом пространст-
ве, что вполне закономерно, поскольку условия обитания с повышенным
содержанием ионов водорастворимых солей в почве являются подходящими
для видов растений-галофилов, отнесенных к различным единицам. Самые
засоленные местообитания занимают сообщества синтаксонов союза
Artemisio santonici-Puccinellion fominii, экологическое пространство которого
при возрастании увлажнения и аллювиальности экотопов пересекается с та-
ковым ценозов союзов Camphorosmo songoricae-Suaedion corniculatae, Suae-
dion acuminatae и Plantagini salsae-Artemision santonici. Для сообществ двух
последних союзов характерны самые благоприятные по увлажнению место-
обитания. Сильно засоленные, сухие и подверженные значительному выпасу
экотопы имеют ценозы союза Anabasio salsae-Artemision pauciflorae. Также
подверженные пастбищной дигрессии, но менее засоленные и сухие экотопы
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по сравнению с выше рассмотренными имеют сообщества союзов
Camphorosmo monspeliacae-Artemision pauciflorae, Festucion valesiacae,
Glycyrrhizion glabrae и Tanaceto-Stipion lessingianae. Наименее засоленные
экотопы, имеющие выраженную аллювиальность, характерны для сообществ
союза Glycyrrhizion korshinskyi.

Результаты DCA-анализа показали, что ось 1 берет на себя 34,6 % общей
изменчивости и коррелирует с экологическими факторами увлажнения, ал-
лювиальности и пастбищной дигрессии; на ось 2 приходится 9 % общей из-
менчивости, она коррелирует с факторами аллювиальности, увлажнения  и
богатства и засоленности почвы. Горизонтальную ось можно интерпретиро-
вать как проявление комплексного градиента трех факторов – увлажнения,
аллювиальности и пастбищной дигрессии, главным из которых является ув-
лажнение; вертикальную ось – как комплексный градиент трех факторов –
аллювиальности, увлажнения и богатства и засоленности почвы, главным из
которых является аллювиальность.

Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на диф-
ференциацию и распределение растительности засоленных почв степной
зоны в пределах Поволжья, являются увлажнение, аллювиальность, богатство
и засоленность почвы и пастбищная дигрессия; фактор переменности увлаж-
нения имеет случайный характер.

5.3. Интразональность и зональные особенности растительности засо-
ленных почв лесостепной и степной зон. Галофитная растительность интразо-
нальна и может быть встречена сразу в нескольких ботанико-географических
зонах. Однако «соответствующие зоны накладывают более или менее сильный
отпечаток на каждое интразональное явление, и таким образом интразональных
типов в их чистом виде нет,  а все они являются интразонально-зональными»
(Вальтер, Алехин, 1936; Алехин, 1951). Растительность не может не испытывать
влияния климата – а засоление почвы во многом обусловлено его аридностью –
поэтому, по мнению Б. М. Миркина с соавторами (Миркин и др., 1989), «ее ин-
тразональность весьма относительна и проявляется чаще всего только при фор-
мальной оценке сходства сообществ составом доминантов», и ее правильнее
называть интразонально-зональной, или интразональной растительностью с зо-
нальными особенностями.

Из 140 установленных в исследуемом регионе синтаксонов (в их числе
6 классов, 10 порядков, 13 союзов, 45 ассоциаций, 41 субассоциация,
20 вариантов и 5 безранговых сообществ), фитосоциологическими единица-
ми, ценозы которых встречаются в лесостепной и степной зонах, являются
3 класса (Thero-Salicornietea, Festuco-Puccinellietea, Festuco-Brometea),
3 порядка (Camphorosmo-Salicornietalia, Artemisio santonicae-Limonietalia
gmelinii, Festucetalia valesiacae),  3  союза (Suaedion acuminatae, Plantagini
salsae-Artemision santonici и Festucion valesiacae), 4 ассоциации (Puccinellio
tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, Puccinellio tenuissimae-Artemisietum
santonicae, Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis и Artemisio
austriacae-Festucetum valesiacae), 2 субассоциации (Puccinellio tenuissimae-
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Artemisietum santonicae и Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae typicum) и
2 варианта (Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis var. Limonium
gmelinii и A.i.-E.r. var. Suaeda corniculata subsp. corniculata).

Сообщества характерных и для лесостепной, и для степной, зон синтак-
сонов приурочены к террасам речных долин и описаны в Ульяновской и Са-
марской областях, а также на склонах водоразделов в пределах Ульяновской,
Самарской и Саратовской областей.

Ценозы всех остальных синтаксонов установлены на засоленных почвах
только в одной из изученных зон: только в лесостепной зоне описаны на се-
годняшний момент сообщества класса Molinio-Arrhenatheretea и подчинен-
ных ему единиц, а также союзов Carici dilutae-Juncion gerardii и Cirsion escu-
lenti порядка Scorzonero-Juncetalia gerardii класса Festuco-Puccinellietea;
только в степной зоне установлены сообщества классов Kalidietea foliati и
Artemisietea lerchianae и отнесенных к ним высших и низших синтаксонов;
кроме того, на изученной территории только в этой зоне описаны ценозы
порядков Artemisietalia pauciflorae и Glycyrrhizetalia glabrae класса Festuco-
Puccinellietea, а также галофитно-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; ее особенность заключается в том, что по ней прохо-
дят южная граница ареала класса Festuco-Brometea и северные границы ареа-
лов классов Kalidietea foliati и Artemisietea lerchianae. Своеобразие региона
исследований привело к выделению нового порядка Tanaceto achilleifolii-
Stipetalia lessingianae и новых союзов Glycyrrhizion korshinskyi, Plantagini
salsae-Artemision santonici, Carici dilutae-Juncion gerardii, Anabasio salsae-
Artemision pauciflorae и Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae.

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 сооб-
ществ, достаточно высоко – общее число установленных фитосоциологиче-
ских единиц составляет 57, из них классов – 4, порядков – 5, союзов – 7, ассо-
циаций – 18, субассоциаций – 13, вариантов – 9, безранговых сообществ – 1
(рисунок 8).

Зональными особенностями растительности засоленных почв лесостеп-
ной зоны в исследованном регионе являются преобладание синтаксонов клас-
са Festuco-Puccinellietea в фитосоциологическом спектре, преобладание ге-
микриптофитов в составе ценофлоры, представленность семейств Asteraceae,
Poaceae и Chenopodiaceae в спектре ведущих семейств. Положение терофи-
тов на втором месте в составе ценофлоры и преобладание в составе облигат-
ных галофитов видов семейства Chenopodiaceae характеризуют интразональ-
ность растительности засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье.
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Рисунок 8 – Количественное соотношение установленных синтаксонов расти-
тельности 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.

В степной зоне в пределах Поволжья фитоценотическое разнообразие
растительных сообществ засоленных почв высоко – установлены ценозы
101 синтаксона, в том числе 5 классов, 8 порядков, 10 союзов, 31 ассоциации,
30 субассоциаций, 13 вариантов и 4 безранговых сообщества (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Количественное соотношение установленных синтаксонов расти-
тельности 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 вертикальной оси
показано абсолютное число установленных синтаксонов.
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Зональными особенностями растительности засоленных почв степной
зоны в пределах Поволжья являются преобладание синтаксонов класса Festu-
co-Puccinellietea в фитосоциологическом спектре, преобладание гемикрипто-
фитов среди образующих ценозы галофитов жизненных форм растений; по-
ложение на первом месте семейства Asteraceae в спектре ведущих семейств.
Интразональность исследуемой растительности в степной зоне характеризу-
ют присутствие значительного процента терофитов и хамефитов в составе
ценофлоры, положение семейства Chenopodiaceae на втором месте в спектре
ведущих семейств, преобладание представителей семейства Chenopodiaceae
среди облигатных галофитов и высокая представленность синтаксонов клас-
сов Kalidietea foliati, Artemisietea lerchianae и Thero-Salicornietea в фитосо-
циологическом спектре.

ГЛАВА 6. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ
ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН В ПОВОЛЖЬЕ

Проблема охраны растительного мира обусловлена происходящими в
биосфере неблагоприятными процессами, вызванными или активно стимули-
руемыми антропогенными факторами. В общих чертах эти процессы получи-
ли название «синантропизации растительного покрова» (Горчаковский, Шу-
рова, 1982). В настоящее время в России синантропизацией охвачены все
типы растительности. Многие растительные сообщества находятся в крити-
ческом состоянии – в них начинаются необратимые изменения, приводящие к
деградации и трансформации этих ценозов в полуестественные и искусствен-
ные. Значительная антропогенная трансформация естественной растительно-
сти Поволжья свидетельствует о необходимости создания Зеленых книг рас-
тительных сообществ отдельных административных регионов Поволжья и,
возможно, Зеленой книги Поволжья.

Анализ накопленных на настоящий момент флористических, геоботани-
ческих 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 таблица 1, в которой приведены экспертные оценки
их природоохранной ценности. Паспорты (очерки) редких и нуждающихся в
охране растительных сообществ засоленных почв лесостепной и степной зон
в Поволжье приведены в приложении 3.

Анализ нахождения сообществ галофитов на особо охраняемых природ-
ных территориях (таблица 2) показал, что только 16,7 % установленных ассо-
циаций охраняется в заповедниках, 4,8 % – в заказниках, 26,2 % – в природ-
ных парках, 28,6 % – в памятниках природы и 57,1 % не охвачены охраной. В
анализ были включены и сведения о том, что некоторые сообщества отмече-
ны на нескольких особо охраняемых природных территориях разных катего-
рий, а также на неохраняемых.
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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 диссертации)

критерий
S CАссоциация 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
Triglochino-Puccinellietum
giganteae NS3 R4 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Su MC3 St5 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 MC3 St5 St6

Trifolio pratensis-Juncetum
compressi NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6

Atriplici prostratae-
Salicornietum perennantis NS3 R8 F2 DF3 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 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 MC3 St5 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 MC2 St5 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

Проведенный анализ показал, что только небольшая часть ценозов гало-
фитов имеет природоохранное значение, часто они не нуждаются в охране,
даже находясь на охраняемых природных территориях. Объяснением этому
является то, что в Поволжье, особенно степном, они находятся в естественной
среде обитания и широко распространены.

Из 14 рекомендованных для охраны ассоциаций 2 принадлежат к классу
Thero-Salicornietea,  3  –  к классу Kalidietea foliati, 9 – к классу Festuco-
Puccinellietea. Такое распределение нуждающихся в охране синтаксонов по
классам отражает общую схему разнообразия сообществ засоленных почв в
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Таблица 2
Представленность фитоценозов засоленных почв на действующих ООПТ

ассоциации
из них охраняется:

Союз
всего

в запо-
ведни-

ках

в заказ-
никах

в при-
родных
парках

в памятни-
ках приро-

ды

не
охраня-

ется
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

Поволжье – наибольшее разнообразие имеет класс Festuco-Puccinellietea,
меньшее – класс Kalidietea foliati, и самое наименьшее – класс Thero-
Salicornietea. В Ульяновской области требуют охраны ценозы 1 ассоциации, в
Самарской области – 10 ассоциаций, в Саратовской области – 2, в Оренбург-
ской области – 2 и в Волгоградской области – 6 ассоциаций.

Рекомендации для проведения мониторинга состояния редких и нуж-
дающихся в охране сообществ засоленных почв приведены в приложении 3.

ВЫВОДЫ

1. Фитоценотическое разнообразие растительности засоленных почв ле-
состепной и степной зон в пределах Поволжья представлено ценозами 6 клас-
сов (Thero-Salicornietea, Kalidietea foliati, Festuco-Puccinellietea, Artemisietea
lerchianae, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea), 10 порядков, 13 сою-
зов, 45 ассоциаций, 41 субассоциации, 20 вариантов и 5 безранговыми сооб-
ществами. В лесостепной зоне растительность засоленных почв образована
ценозами 57 синтаксонов, 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, Carici dilutae-Juncion gerardii, Glycyr-
rhizion korshinskyi, Anabasio salsae-Artemision pauciflorae и Tanaceto achilleifo-
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lii-Stipion lessingianae), которые интегрированы в систему высших синтаксонов
растительности 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 ассоциаций, 2 субассоциаций и 2 вариантов. Ценозы всех остальных
установленных синтаксонов 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 разно-
образием условий формирования растительности, при этом сообщества син-
таксонов, описанные в поймах рек, не встречены на их террасах. В степной
зоне в пределах Поволжья наибольшее многообразие низших фитосоциоло-
гических единиц имеют котловины соленых озер, характеризующиеся самым
высоким разнообразием экологических условий; сообщества большинства
синтаксонов специфичны для конкретных групп форм рельефа.

5. Основными экологическими факторами, определяющими разнообра-
зие и распространение растительных сообществ засоленных почв лесостеп-
ной зоны в Поволжье, являются аллювиальность, увлажнение, богатство и
засоленность почв, степной зоны – увлажнение, аллювиальность, богатство и
засоленность почв и пастбищная дигрессия.

6. Анализ природоохранной значимости изученных сообществ позволил
выявить ценозы 14 ассоциаций (1/3 всех установленных ассоциаций), отнесен-
ных к редким и нуждающимся в охране. На основе оценки сообществ сформу-
лированы рекомендации для проведения мониторинга их состояния и охраны.
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