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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 

И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ Д!::ГРАДАЦИЯ · 1984 

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, 3. Н. РЯБИНИНА 

СТЕПИ ЮЖНОй ЧАСТИ 

ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ 

(УРАЛО-ИЛЕКСИОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ) 

Еще в начале ХХ столетия известный почвовед и географ 
С. С. Неуструев [ 69, с. 72-73] писаJI: « ... естественные сообще
ства в культурных странах давно уже уничтожены распашкой 
и пастьбой скота. Изначальная растительность уцелела частью 
в лесах, частью на неудобных местах, и трудно бывает теперь 
по этим отрывкам восстановить картину нетранутой природы, 
которая когда-то жила своей жизнью и представляла собой 
великую красоту ... Но в Оренбургской губернии есть еще мало 
затронутые плугом уголки, еще кое-где разнотравная степь I:Jе

стреет цветами, а 'ковыльные степи в Зауралье еЩе простира
ются на десятки верст. Было бы хорошо сохранить обломки 
этой древней растительности как памятники природы на веч
ные времена, ... обратив их в народные парки, ... где молодежь 
могла бы изучать ,природу по живому примеру, а не из книг, 
а нуждающиеся в отдыхе могли бы любоваться красотой веч
ной природы». 

Роль заповедных территорий особенно велика в степной 
зоне. Их создание- практически единственное средство сохра
нения степной флоры и растительности. Пространства степей 
настолько глубоко вовлечены в цикл промышленного и агри
культурного производства, что естественных убежищ для их 
растительного покрова 1почти не остается [5, 6, 58, 59]. 

Растительный покров южных отрогов Уральских гор и при
легающей равнинной территории подвергся значительным из
менениям под влиянием хозяйственной деятельности человека 
(перевод земель в сельскохозяйственное пользование, промыш
ленное освоение территорий). Антропогенные изменения осо
бенно сильно затронули степную растительность. В южной 
части Оренбургской области сохранились мало затронутые хо
зяйственным воздействием участки степей, включая каменистые 
степи, содержащие ряд эндемичных и реликтовых видов [ 19]. 
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Рис. 1. Схема района исследований. 
1- граница области, 2- обследованная территория, 3- I<лючевыс участки. 

Эти степные сообщества имеют большое научное, эстетическое 
и культурно-просветительное значение. 

В последнее время обсуждается предложение о созданиИ 
Оренбургского степного заповедника [91]. Для обоснования 
такого природного резервата необходимы данные о раститель
ности этой территории. Она !Прежде почти не подвергалась спе
циальному изучению. Более или менее обстоЯтельно исследова
на растительность лишь в восточной, зауральской части Орен
бургской области- в бассейнах рек Ори и Урала выше устья 
р. Ори (88, 92], а также на Орь-Кумакском водоразделе [37]. 

В соответствии с «Программой-инструкцией» [63] по орга
низации охраны ботанических объектов нами в период с 1977 по 
1980 rr. проведено геоботаническое изучение степной раститель
ности Урало-Илекского междуречья в южной части Оренбург
ской области, особенно территории проектируемого заповедника, 
и составлена карта растительности в масштабе 1:25000. Раз
работана классификация степной растительности, дана хара·к
теристика состава, структуры и закономерностей распределения 
степных сообществ, выявлены тенденции изменения степных со
обществ под влиянием антропогенных факторов (преимущест~ 
венновыпас скота). 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАйОНА ИССЛЕДОВАНИИ 

Географическое и зональное положение. Исследования про
водились (рис. 1) на Предуральской возвышенности и в Южно
уральско-Мугоджарских низкогорьях [87]. По природным усло
виям западная часть этой территории относится к степной зоне 
Русской равнины, а восточная- к черноземно-степной Западно:_ 
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Южноуральсiюй провинции Новоземель€ко-Уральской горной 
страны [86, 89]. По характеру растительности изучен
ная территория входит в Е'вразиатскую степную область. 
Казахстанскую провинцию, Завалжско-Уральскую под
провинцию, полосу типчакаво-ковыльных степей [ 14, 15. 
61, 62}; зональный тип растительности- степной. В админи
стративном отношении относится к Беляевскому, Кувандыкско
му, Соль-Илецкому, Акбулакскому и Саракташскому районам 
Оренбургской области. 

Геологическое строение, рельеф и гидрография. Исследуе
мый район расположен на самом юге Западно-Уральского крае
вото прогиба и южной части Уральской палеозойской геосинк
линали Западноуральской внешней зоны складчатости [ 17]. 
К югу от этих массивов начинается область солянокупольных 
структур Прикаапийской впадины [87]. В строении района при
нимают участие горные породы нижне- и верхнесилурийской. 
девонской, каменноугольной, пермекай и триасовой систем, ко
торые представлены конгломератами, известняками, песчаника

ми, г линистыми сланцами, вулканогенными породами основного· 

состава, .кремнистыми сланцами. Более древние образования 
перекрыты отложениями четвертичного периода- аллювиаль

нЬiми, элювиально-делювиальными и делювиальными. Элюви
альные и делювиальные отложения покоятся на пологих водо

разделах и на склонах гор, а аллювиальные распространены по

долинам рек и наиболее крупных логов [17]. 
Рельеф сформировался на продуктах разрушения дислоци

рованных пород палеозоя, прорваиных крупными интрузияма 

основных и ультраосновных изверженных пород. Простирание 
толщ близко к меридиональному, основные элементы рельефа 
имеют такую же ориентировку [7]. Строение эрозионного релье
фа находится в тесной зависимости от' сопротивляемости ['Орных 
пород размыву. Для областей развития эффузивно-туфогенной 
толщи верхнего кембрия и верхнего силура характерен понижен
вый рельеф с серпентинитом. Среди понижений резко выделя
ются пачки кремнистых сланцев и линзы вторичных кварцитов. 

Нередко повышенные и довольно резкие формы рельефа дают 
агломератавые туфы и туфобрекчии основного состава верхне
силурийского возраста. Наиболее повышенный и скальный 
рельеф развит в пределах распространения кремнистых сланцев 
сакмарской свиты и в области развития спилитово-кератофн
ровой формации. 

Западная часть района исследования представляет собой 
предгорные возвышенности низкогорий верхнемиоценового воз
раста и денудационные равнины древнеплиоценового и акчагыл

апшеронского возраста. К предгорным относится возвышен
ность Кармен, образование которой связано с мощными скопле
ниями твердых пород палеозоя. Наиболее устойчивы к денуда
ции конгломераты верхнего триаса; местам их развития и со-
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'ответствуют возвышенности. КJонгломераты, как правило, гру
богалечные с извес"tковым и известкаво-песчанистым цементом 
.с галькой из кремнистых и метаморфических mород, переслаи
вающиеся с песчаниками. Абсолютные высоты здесь 300-405 м. 

Восточная часть изучаемого района сильно расчленсна раз
нопорядковыми долинами рек и представляет собой низкие горы 
·с системой узких гряд и межгрядовых понижений [87] шириной 
10т 1-1,5 до 2-3 км. Вершины гряд часто скальные, с крутыми 
склонами, на которых нередки каменные осыпи. С межгрядо
выми ложбинами связаны долины многочисленных рече.J<, ручьев 
·и оврагов. Долины часто каньона- и ущелеобразные, со скаль
ными берегами (например, урочище Шимбутак), относитель
ные превышения равны 150-250 м. 

Юга-восточная часть значительно выпо.rюжсн<J н пасчленена 
в меньшей степени. Здесь на территор1ш уро•шща А1пюбс на
ходятся максимальные абсолютные отметки в пределах 
380-447 м. 

К местам выходов .кунгурских отложений, в частности гип
'СОВ, приурочены карстовые воронки [90]. Карст развит в доли
:нах речек Тузлук-Куль, Муелды, Бурлы и представлен ворон
ками диаметром от 1,б-6,0 до 15-20 м и глубиной от 1,5-3 
до 6-8 м. Верховье р. Тузлук-Куль представляет собой типич
'ную карстовую долину, а оз. Кус-Куль- большую карстовую 
:воронку до 70 м в диаметре, заполненную в настоящее время 
·водой. 

Основные водные артерии- рр. Алимбет и Айтуарка, впада
ющие в р. Урал; кроме того, имеется много ручьев· и речек, 
самые крупные из которых Тузулук-Куль, Ташкак, Кара-Агач, 
Шимбутак, Тан-Сай. Все они относятся к среднему течению 
р. Урал, которая протекает здесь в широтном направлении. 
Реки и ручьи в разлив очень полноводны, к концу мая входят 
в берега, к середине лета сохраняют лишь слабый водоток [ 16]. 

Климат. В климатическом отношении изученная территория 
:расположена в Атлантико-континентальной степной области, 
Восточной подобласти [ 4]. Согласно «Агроклиматическому раi'!
·онированию СССР» [94], район исследования находится в уме
ренном поясе степной европейской и севераказахстанекой за
сушливой зон на южных черноземах, в Заволжско-Предураль
о\:iой провинции. Основные черты климата: Континентальнасть 
(резкие колебания температур, жаркое сухое .:1ето, довольно 
холодная зима, быстрый переход от зимы к лету, короткий, ин
тенсивно проходящий весенний период), неустойчивость и недо
.статочность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсив

. ность процессов иопарения, частые засухи и суховеи [8]. Сред-
нее годовое количество осадков в Беляевеком районе состав
ляет 423 мм, в Кувандыкском- 527 мм [83]. Выпадение осад-
1\ОВ неравномерное, примерно 2/3 их приходится на теплый 
период времени (рис. 2). 
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нов) приходится на период с мая по сентябрь. Температурный 
режим резко колеблется по сезонам года (см. рис. 2). Наибо
лес теплый месяц- июль, наиболее холодные- январь и фев
раль. Лlинимальные температуры, по средним многолетним дан

ным. достигают- 44 ос. 
Число дней со снежным покровом для Беляевекого района 

равно 141, для Кувандыкского-150. По средним многолетним 
даiiным, устойчивый снежный покров появляется в первом райо
не 22 ноября п держится до 8 а нреля, а во втором- с 15 нояб
ря ;l,O 10 апреля. Суровые морозные зимы и незначитель
ный снежный покров (20-22 см) обусловливают глубокое про
мерзанис почвы- в среднем до 150 см [83). 

Особую роль в развитии растительности играют резкие по
нижения относительной влажности воздуха, сопровождающиеся 
суховеями. Наиболее опасны юга-западные суховейные ветры. 
В мае-июне в среднем 13-14 дней с суховеями [83]. 

Почвы. Согласно «Почвенно-географическому районировани10 
СССР» [74), южная часть Оренбургской области относится к 
Заволжской стопной провинции обыкновенных и южных черно
земов, а точнее, к южной половине этой провинции с преобла
данием южных черноземов (средне- и маломощных тяжелосу
глинистых и глинистых). Велика доля южных черноземов, раз
витых на коренных породах. Особенно характерны южные кар· 
бонатные черноземы [34, 73, 75). 

По данным почвенного обследования, проведеиного институ
том «Волгогипрозем», с учетом наблюдений авторов, здесь вы
делены следующие разновидности почв: 

l. Черноземы южные карбонатные (глинистые,. 
тяжело- и среднесуглинистые), средне- и маломощные. Они свя
заны с водораздельными плато, слабопологими и пологими скло
нами водоразделов. Мощность гумусового горизонта А+В у 
среднемощных разновидностей колеблется от 40 до 48 см, а у 
маломощных- от 31 до 40 см. Вскипание от HCI наблюдаетсЯ 
с поверхности. Профиль южных карбонатных смытых черно
земов отличается укороченностью гумусового горизонта (слабо-
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<:мытых 20-35 см, среднесмытых 17-26 см). На участках, под
стплаемых элювием плотных коренных пород, развиты слабо- и 
•среднещебенчатые разновидности. 

2. Черноземы южные к ар б о н а т н ы е с о л о н ц е в а
ты е (в том числе черноземы южные карбонатные, солонцева
тые елабосмытые глинистые слабощебенчатые, а также ко·мп
.:Iекс черноземов южных карбонатных солонцеватых маломощ
ных со степными солонцами). Характерны для слабополоiГИХ и 
пологих волнистых склонов водоразделов. Мощность гумусового 
горизонта у маломощных разновидностей колеблется от 24 до 
38 см, у слабосмытых-от 20 до 30 см. Вскипание от HCI наблю
дается с поверхности. По механическому составу относятся к 
гmшистым и тяжелосуrлинистым. 

3. Ч е р н о з е м ы ю ж н ы е н е п о л н о р а з в и т ы е. Широко 
распространены на территории Маячного участка. Развиты на 
вершинах и крутых склонах бугров, увалов и мелкосапочника с 
•близким залеrганием к дневной поверхности плотных коренных 
·лород. Характерная особенность почв- скелетностъ, присутст
вие на ,поверхности и по профилю камня и щебня, относительно 
-слабое проявление почвообразовательного процесса (мощность 
почвенного профиля не превыщает 18 см). Выделяются чернозе
мы южные неполноразвитые средне- и сильнощебенчатые и 
КОМiплексы среднещебенчатых разновидностей с солонцами степ
ными срЕ\дними и мелкими солончаковыми почвами средне- и 

сильнощебенчатыми и среднекаменистыми с выходами горных 
пород от 10-25 до 25-50%. По механическому составу отно
сятся к тяжелосуглинистым. Наличие щебня и камня значитель
но повышает водопроницаемость. Атмосферные осадки, дости
гая слоя 'грубощебенчатой материнской породы, быстро уходят 
в подпочвенные слои и не могут быть 1Полностью использованы 
корневой системой растений. Щебень н камень влияют на тер
мические свойства почв: сильно нагреваются в жару, сильно 
переохлаждаются зимой. Мощность гумусового горизонта не
велика, вскипания от HCI не наблюдается. 

4. С о л о н ц ы степные. Встречаются отдельными конту
рами и в комплексе с черноземами южными карбонатными сла
босмытыми, карбонатнЬiми солонцеватыми маломощными и не
rюлноразвитыми. 

Занимают повышенные элементы рельефа- бугры, увалы, 
их склоны, а также понижения на возвышенных участках водо

разделов. Формируются в условиях пересеченного рельефа без 
уч астitя 'грунтовых вод. По механическому составу относятся к 
г.'!иниtтым, засоление сульфатное. Наличие в верхнем горизон
те солей в большой концентрации отрицательно действует на 
рост и развитие растений. Здесь формируются галофитвые 
растительные сообщества. 

5. Л у г о во-черно з е 'М н ы е почв ы формируются в доли
нах ручьев и оврагов, на террасах речек и на приовражных 
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шлейфах. На засоленных породах отмечены их солончаковые 

разновцдности. Для них характерно повышенное грунтовое и 
поверхностное увлажнение. По мощности гумусового горизонта 
они относятся к среднемощным (горизонт А-В 48-80 см)~ 
Вскипание от HCl наблюдается с глубины 65-90 см. 

6. д ер н о в о-л у г о вы е почвы. Характерны для пойм рек 
Урала, Алимбета и их притоков. Выделяются разновидности: 
дерново-луговые солончаковые, дерново-луговые и дерново-луго

вые слоистые. По механическому составу эти почвы и их солон
чаковые разновидности тяжелосуглинистые. Профиль почв про
мыт от легкорастворимых солей, у солончаковых разновидно
стей соли находятся на глубине 30-80 см (содержание гумуса 
в пойменных почвах невелико- 3,6 %) . 

7. Л у г о в о-б о л о т н ы е 1П о ч вы. Распространены по блюд~ 
цеобразным понижениям в поймах, в местах с близким залега
нием грунтовых вод и временным скоплением застаивающихся 

на поверхности атмосферных вод. Основные признаки пере
увлажнения этих почв- охристо-ржавые пятна закиси же.ТJеза, 

наличие глеевого горизонта, окрашенного в серый цвет с сизо
ватым оттенком. По механическому составу они тяжелосуг.Тiини
стые, богаты гумусом. 

8. Овражно-балочные (смыто-намытые) !Почвы. 
Развиты в днищах оврагов. Гумусовый горизонт хорошо развит, 
темно окрашен, структура комковато-зернистая. 

9. Выходы плотных .к о ре н н ы х пор о д. Представле
ны глыбами песчаника, известняка, кварцита, диабаза и 
их щебнистым элювием. Почва зачаточная примитивно-аккуму
лятивная. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления типичных участков степной и скальной 
растительности, менее всего пострадавших в результате хозяй~ 
ственного воздействия и пригодных для выделения в качестве 
охраняемых объектов, было проведено предварительное · ре~ 
когносцировочное обследование. В результате такого обследо
вания разработана предварительная .классификация степных 
растительных сообществ, выяснены общие закономерности их 
распределения, дана оценка степени сохранности растительных 

сообществ. Более детальные исследования были сосредоточены 
в междуречье Алимбет- Айтуарка и Урта-Буртя- К:иялы-Бур
тя, левых притоков р. Урала. В ,качестве дополнительных све
дений использованы очер.ки о кормовых угодьях и почвенные 
карты М 1:25000, составленные в 1960-1978 1гг. институтом 
«Волгогишрозем», а также данные морфологических описаний 
почвенных разрезов и химических анализов почв. 

Описание растительных сообществ проводили на пробных 
площадях размером IOX 10 м. На каждой пробной площади 

9 



делали морфологическое описание почвы, брали образцы почв 
ДJlЯ механического и химического анализов. Учитьшали полный 
·ф.тюристический состав сообществ, обилие в11дов по шкале 
Друде, проективное покрьпие, распределение на подъярусы. 
Пробные площади по геоботаническому описанию растительных 
сообществ закладывали по возможности на трапсектах по эко
логическим рядам с таким расчетом, чтобы на каждую ассоциа

лию приходилось не менее 10-15 описаний. 
Урожайность определяли методuм укоса с ,площадок 2,5 м2 

в четырехкратной повторности, травы срезали на высоте 2-3 01 

от поверхности почвы [64, 65]. Срезанную надземную биомассу 
растений высушивали до воздушно-сухиго состояния н взвеши
вали. Для учета потерь при сенокосном и 11астбшшюм исполи
зовании угодий, на основе рекомендаций И. В. Ларина [65J, 
вводили поправочные J<оэффициенты. Производи.ТJи разбор· уко-
,сов по хозяйственно-ботаническим группам. Урожайность стен
:ных сообществ оценивали в центнерах на 1 га. 

Стадии пастбищной деградации растительных сообществ изу
'Чали косвенными методами [3]. Сопоставляли серии площадок, 
первоначально имевших однородную растительность, но в дат,

нейшем в разной степени 1подвергшихся воздействию выпаса 
скота. Особое внимание уделяли изменению флористического 
состава и структуры растительных сообществ в ходе пастбищ
ной деградации, внедрению синантропных видов, изменению 

-состояния почвы. Для установления принадлежности сообществ 
к одному ряду деградации использовали геоморфологические, 
почвенные и ботанические критерии. 

СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕJIЕНИЯ 

СТЕПНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

По многим положениям классификации растительности до 
,сих 1пор существуют значительные разногласия. Одна из причин 
этого- недостаток массового описательного материала по от

дельным типам растительных сообществ в различных геогра
фических районах. Классификация степной растительности ?а
труднена еще и тем, что объект исследования почти полностью 
уничтожен. В СССР наиболее принят подход к классифнкащш 
растительности, разработанный В. Н. Сукачевым [84, 85]. В ос
нову ,классификации 1положен принцип доминантов. Эти прин
uипы приняты Е. М. Лавренко [61] при классификации степной, 
а А. П. Шенниковым [96] -луговой растительностИ. Однако, 
как показал опыт, формальное выде"'lенне ассоциаций по соста
ву доминантов во многих случаях ока:~ывастся недостаточным. 

На необходимость использования .показатсльных растсннй
детермин(J.нтов, иногда образующих лишь с_сщничную примссь к 
·фону массовых растений, указывал Л. Г. Рамснекий [77]. При 
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Классификация стешюА растительности Урало-Илекскоrо междуречыr 

Подтип 1 Группа 1 
раститель- формаций 

н ости 

= t: 

~ 
u 
Q) 

:а 

"' о .... 
;..-. 

!::;: 

ж 
t: 
Q) .... 
u 
Q) 

= g 
0:: 
о ... 
u 
"' ::r: 

Формация 

Разнотравно-типча
ковая 

Разнотравно- краси
вейшековыльиая 

Ассоциация 

Сет<~атоплодиоживокостно-среднепо
резииково-тнпчаковая (Festuca vale
siaca subsp. sulcata+Libanotis inter- · 
media+ Delphinium dictyocarpum) 

Маршаллотнмhяново-краснвейшеко
выльная (Stipa pulcherrima+ Thymus 
marscha\1 ianus) 

Овсецово-стел но- Залесскоковыль.ио- пустыи ноовсецово--
мятликовая степномятлнкоl'ая (Роа stepposa+He-· 

\ictotrichon desertorum+Stipa zales
skii) 
Пустынноовсецово-степиомятликовая 
( Роа stepposa+ He\ictotrichon deser
torшп) 

Стеn но мят ли ко во- Пустынноовсецово-стел номятликово-
залесекоковыльная залесекоковыльная (Stipa zalesskii+ 

Роа stepposa+Helictotrichon deserto
rllm) 
Т он коноrово- стеnнамят лнково-залес
екоковыльная (Stipa za\esskii-tPoa 
stepposa+ Koeleria cristata) 

Типчаково-залес- Тонконогово-типчакозn-залесскоко-
скоковьтьная вылhная (Stipa zalesskii+Festl!ca 

slllcata+Koeleria cristata) 
Типчаково-залесскоковыльная (Stipa. 
zalesskii+Fectuca su\cata) 
Пустынноовсецово-типчаково-залес
скоковыльная (St:pa zalesskii+Fes
tuca valesiaca sнbsp. sulcata+ Heli
ctotrichon desertorum) 

Ковылковая 1 Ковылковая (Stipa \essingiana) 

Пустынноовсеr(овая 

Тиnчаково-нустьш
но-овсецовая 

Пустынноовсецоная ( Helictotrichon 
desertoгum) 

1 
Тонконоrово-типчаково-nустьшноовсе
цовая (Helictotrichon desertorum+ 
FesttJca valesiaca subsp.sнlcata+ 
Koeleria cristata 



Подтип 1 Группа 1 
раститель- формаций 

JIOCTИ 

Формация 

Пустынноовсецово
типчаковая 

Типчаково-тырсо
вая 

Курчавомятликово
типчаковая 

Продолжение таблицы 

Ассоци,ация 

Залесскоковыльно-пустынноовсецово
типчаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata+Helictotrichon desertorum+ 
Stipa zalesskii) 

'i'ипчаково-тырсовая (Stipa capillata+ 
Festuca sulcata) 

Залесскоковыльно-курчавомятляково-
1Ипчаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata+Poa crispa+Stipa zalesskii) 
Курчавомятликово-типчаковая ( Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata+Poa 
crispa) 

Курчавомятлико- 1 Курчавомятликовая (Роа crispa) 
вап 

Типчаково-курча
вомятликовая 

Разнотравно-степ· 
но мят ли ков а я 

. Разнотравно-залес
екоковыльная 

Залесскоковыльно-типчаково-курча
вомятликовая (Роа crispa+Festuca 
valesiaca subsp. sulcata+Stipa zales
skii) 

1 
Колосистоостролодочниково-стеnно
мятликовая (Роа stepposa+Oxytro-
pis spicata) · 
Шероховатодевясилово-залесскоко-
выльно-стеnномятликовая (Роа step
posa+Stipa zalesskii+ Inula hirta) 
Пустынноовсецово-раскрытоnростре
лово-стеnномятликовая (Роа steppo
sa+Pulsatilla patens+Helictotrichon 
desertorum) 
Среднеnорезниково-залесскоковыль
но-стеnномятликовая (Роа stepposa+ 
Stipa zalesskii+Libanotis interщedia) 
Душистонезабудково-степномятлико
вая (Роа stepposa+Myosotis suaveo
lens) 
Бледночиново-а рмянскополынно-стеn
номятликовая (Роа stepposa+Arte
misia armeniaca+Lathyrus pallescens) 

Маршаллети мьяново-степномят лик о
вово-залесскоковыльная (Stipa zales
skii+Poa stepposa+ Thymus marschal
lianus) 



Подтип 1 Группа 1 
ра ститель- формаций 

н ости 

Формация 

Разнотравно
ковылкоР-а я 

То же, rалофитный 
вариант 

Разнотравно-тнnча

ково-ковылковая 

То же. галофитвый 
вариант 

Разнотравно-ко
вылково-типчако

ва!l 

Продолжение таблицы 

АссоциациЯ 

П ростертолапчатково- пустынноовсе
цово-ковылковая (Stipa lessingiana+ 
Helictotrichon desertorum+Potentilla 
humifusa) 

Мохнатоrрудницево-ковылковая 
(Stipa lessingiana+Linosyris villosa) 
Белоnолынно-ковылковая (Stipa les
singiana+ Artemisia lercheana) 

Узколепестноrвоздично-тиnчаково
ковыдковая (Stipa lessingiana+Fes
tuca valesiaca subsp.sulcata+Dianthus 
leptopetalus) 
Мноrоцветковоюринеево-тиnчаково
ковылковая (Stipa lessingiana+Fes
tщa valesiaca subsp.sulcata+J urinea 
muШflora) 
5I йцеnдодноастрагалово-типчаково
ковылковая (Stipa lessingiana+Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata+Astra
galus testiculatus) 
Аветри йскополынно-ти пч аково-ко
выл ков а я (Stipa lessingiana+Festuca 
valesiaca subsp. sulcata+Artemisia 
austriaca) 
Русскоподмаренниково-румынсколю
церново-типчаково-ковылковая (Stipa 
lessingiana+Festuca valesiaca subsp. 
sнlcata+Medicago romanica+Galium 
ruthet'licum) 

Белополынно- Мохнатогрудницева -ти
пчаково-ковылковая (Stipa lessingi
aпa+Festuca va!esiaca subsp. sulca
ta+Linosyris villosa+Artemisia ler
cheana) 

Русскоподмаренниково-ковылково
типчаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata+Stipa Jessingiana+Galium 
ruthenicum) 
Австрийскополынно-ковылково-тип
чаковая (Festuca va!esiaca subsp. 
sulcata+Stipa lessingiana+Artemisia 
austriaca) 



Подтиn 1 Груnпа 1 
раститсль- форм. аций 

ноет н 

Формация 

Разнотравно- ко
вылково-тиnчако-

вая, галофитвый 
вариант 

Разнотравно-типча
ковая 

То же, галофитвый 
вариант 

Разнотравно-пус
тынноовсецовая 

Разнотравно-тырсо
вая, галофитвый 
вариант 

Разнотравно-кур
чавомят.lиковая 

Продолжение таблицы 

Ассоциация' 

Белопольнто-гр у дницево- ковылково
типчаковая ( Festuca valesiacн subsp. 
sulcata+Stipa lessingiana+Linosyris 
villosa+Artemisia lercheaпa) 

Мохнатогрудницево-типчаковая (Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata+ Lino
syris villosa) 
Тонконоrово-мохнатоrрудницево-тип
чаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata + LinosYris villosa + Koeleria 
cristata) .. 

БелопГJлынно-тырсово-типчаковая 
(Festuca valesiaca subsp.sulcata+ 
Stipa capillata+Artemi~ia lercheana) 
Белополынно-типчаковая ( Fcs~uca 
valesiaca subsp.sulcata+Artemisia 
lercheana) 

Степношалфеево-залесскокс~выльно
пустынноовсе!1овая (Не! ictotrichon 
dessertorum+Stipa zalesski i +Salvia 
stepposa) 
Морковннково-тонконогово-пустынно
овсецовая ( Hel ictotrichoп dcserto
rum+Koelei·ia cristata+Silaum silaus) 
Мохнатогрудниuево-тнпчаково -пу
стынноовсецов.оя ( Heliciotriclюn de
sertorum-+- Fest uca valesiaca subsp. 
sulcata+ Liпosyris villosa) 

1 

Раскрытопрострелово-пустынноовсе
uовая ( Helicto.t richon desertorum -+
Pulsatilla pateпs) 

Белопо.1ыюю-тырсовая (Stipa Iessiп
giaпa+Artemisia Jercheana) 
Белополын1ю-типчаково-тырсовая 
(Stipa capillata+Festuca Ya!esiaca 
subsp. sulcata+Artemisia lercheaпa) 

Австрийскопо,lынно-типчаково-кур
чавомят.lиковая (Роз crisp<t 1-Festuca 
valesiaca subsp. sulcata+Artemisia 
austriaca) 
ТысячелистJIИково-австрийrкuполын
Jю-курчавомятликовая ( Роа crispa-1-
Artemisia austriaca+Ac!Jillca пoЬilis) 



Подтип 1 Группа 1 
раститель- формаций 
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Продолжение таблицы 

Формация Ассоциация 

ТипчакОЕю-мохна- Типчаково-мохнатоrрудницевая (Li-
тогрудницевая пosyris villosa + Festuca valesiaca 

sнbsp. su\cata) 

Типчаково-татар- Типчаково-тат<tрскоrруД.Ницев<tя (Li-
скоrрудницевая по syris villosa+Festuca valesiaca 

subsp. sulcata) 

Мохнатогруднице- 1 Мош>осруд'"U"" (Linosyris vil-
вая losa) · 

Татарскоrруднице- Т<Jтарскогрудницевая ( Linosyris tata-
вая rica) 

Пес•,анороrа•tеаая Песuанороrачевая ( Ceratocarpus are · 
narius) 

Туркестанскобу- Туrкестанскобурачковая (Alyssum 
рачковая tшkestanictJm) 

Изенева я 

1 

Изенева я (Kocl1ia prostrata) 

Петрофитноразно- /1\охнатоrрудницево- мордоrши кован 
т равно- мuрдовни- (Ecl1inops гi tro+ l.inosyris villosa) 
ков а я 

Петрофитноразно- Мордовниково-со.1 я нковиднополын-
нnя (Ecl1iпops ritro+Artemisia sal-травно-солянковид-

нополынная soloides) 

Петрофитноразно- Алтайскольнянково-яркоцветково-

травно-остролодоч- остролодочниконая ( Oxytropis flori-
ни кован bunda+ L inaria altaica) 

Эфедрово-колючегор ноколосни ков а я Петрофитноразно-
травно-горноколос- (Orostachis spiлosa+ Ephedra dista-
ни кован chya) 

Петрофитноразно- Пат ре но к ач им о во- re.1 ь моастраrало3а я 
травно-астр агало- (Astragalus llelmii-+-Gyptopllila pat-
вая rini i) 



Подтип Группа 1 
1 

растите.ль- формаций 1 
н ости 

Формации 

Петрофитноразно
травно-стериrмовая 

Петрофитноразно
травно-белополын
ная 

Петрофитноразно
травно-инееватопы

рейная 

Петрофнтноразно
травно-тырсовая 

Петрофитноразно
травно-пустынно

овсецовал 

Петрофитноразно-

1 травно-типчаковая 

Продолжение таблицы 

Ассоциация 

Клаусиево-стериrмовая (Sterigmo
stemum tomentosum+Ciausia aprica) 

Стериrмово-белополынная ( Artemi
sia lercheana+Sterigmostemum to
mentosum) 

Мордовниково-инееватопырейная 
( Elytrigia pruinifera+Echinops rit
ro) 
Пижмово-инееватопырейнан (Eiyf
rigia pruinifera+ Tanacetum achille
folium) 
Губерлинскотимьяново-инееватопы
рейная (Eiytrigia pruinifera+ Thy
mus guberlinensis) 
Оносмово-тырсово-инееватопырейная 
(Eiytriga pruinifera+Stipa capillata+ 
Onosma simplicissimum) 
Грудницево-типчаково-инееватопы
рейная (Eiytrigia pruinifera+Festuca 
valesiaca subsp. sulcata+ Unosyris 
villosa) 

Мордовниково-тырсовая (Stipa capil
lata+Echinops ritro) 
Крымскоастраrалово-типчаково-тыр
совая (Stipa capillata+Festuca vale
siaca subsp. sulcata+Astragalus tata
ricus) 
Австрийскополынно-типчаково-тырсо
вая (Stipa capillata+Festuca vale
siaca subsp. ·suJcata+Artemisia aust
riaca) 

Исетскоскабиозово-типчаково-пустын
ноовсецоная (Helictotrichon deserto
rum+Festuca valesiaca subsp. sulca
ta+Scablosa isetensis) 
Мордон ни ко во-пустынноовсецовал 
( Helictotriclюn desertorum +Е chinops 
ri tro) 

Мордовниково-типчаковая ( Festuca 
valesiaca _ subsp. sulcata+Echinops 
ritro) 



Под-rиn 1 Групnа 1 
рвс1'итель- формаций 

ноет и 

Формация 

Петрофитноразно
травно-типчаковая 

Петрофитноразно
травно-ковылково

типчаковая 

Петрофитноразно
травно-ковылковая 

Петрофитноразно
травно-типчаково

ковылковая 

Продолжение таб.1ицы 

Ассоциация 

Эфедрово-тиn'lакозая ( Festuca vale
siaca subsp. sulcata+Ephedra dista
chya) 
Эфедрово-инееватопырейно-типчако
вая (Festuca valesiaca subsp. sulca
ta+Elytrigia pruinifera+Ephedra dis
tachya) 
Простертолапчатково-пустынноовсе
цово-типчаковая ( Festuca valesiaca 
subsp. sulcata+Helictotrichon deser
torum) 
Курчавомятликово- австрийскополын
но-типчаковая ( Festuca valesiaca 
subsp. sulcata+Artemisia austriaca+ 
Роа crispa) 
Австрийскополынно-типчаховая ( Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata+Stipa 
capillata+Artemisia austriaca) . 
Австрийскополынно-тырсово-типчако
вая (Festuca valesiaca subsp.sulcata+ 
Stipa capillata+Artemisia ~ustriaca) 

· Мохнатоrрудницево-маршалловасиль
ково-ковылково-типчаковая ( Festuca 
valesiaca subsp.sulcala+Stipa Jessin
giana+Cent-.urea marscha11iana+ Li
nosyris villosa) 
Тонконоrово-козельцоео-ковылJ<ово-· 
типчаковая ( Festuca valesiaca subsp·. 
sulcata+Stipa lessingiana+Scorzoner.a 
austriaca+ Koeleria cristata) 

Мордовниково-ковылковая (Stipa les
singiana+ Echinops ri tro) 
Извилисrобурачково-инееватопырей
но-ковылковая (Stipa lessingiana+ 
Elytrigia pruinifera+AiysstJm tortuo
sum) 

У ральскогвоэдично -типчаково- ковы л
ковая (Stipa lessingiana+Festuca va
lesiaca subsp. sulcata+Dianthus ura
lensis) 
Прутьевидноастрагалово-типчаково
ковылковая (Stipa lessingiana+Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata+Astra
galus varium) 
Мордовниково- типчаково- ковылковая 
(Stipa lessingiana+Festuca valesiaca, 
subsp. ~ulcata+Echinops ritro) 



Подтиn 1 Группа 1 
растнтель- формаций 

и ости 

Петрофитноразно
траонu-типчакопо

кuвылкооая 

Окончание таблицы 

Ассоциацнн 

1-lсетскоскабиозовu-тi!ПЧаково-ковыл
ковая (Stipa lessingiana+FestLJca va
lesiaca sнbsp. sulcata+Scablosa ise
tensis) 
Соля нковид1юполынно-типчаково- ко
вылковая (Stipa lessingiana+Festuca 
valesiaca subsp. sulca !а) 
СеротеfJескеново-ти пчаково- ковылко
вая (Stipa lessiпgiaпa-t-Festнca vale
siaca subsp. sulcata-'-Eнrotia ceratoi
des) 

выделении ассоциации и единиц более высокого ранга в настон
щее время используются некоторые методические приемы, раз

работанные школой Браун-Бланке, при этом принимаются во 
внимание «верные», «характерные» и «индикаторные» виды 

[27, 37, 41, 68]. 
В результате геоботанического изучения степной раститель

ности на территории Урало-Илекского междуречья нами состав
лена классификация (см. таблицу), в основу которой положены 
принципы классификации Е. М. Лавренко [61, 62] с некоторы
ми дополнениями и изменениями. Вслед за Е. М. Лавренко мы 
выделяем подтипы луговых и настоящих степей. l(роме того, 
выделен самостоятельный подтип каменистых степей (в отличие 
от Е. М. Лавренко, который трактует каменистые степи каk пет
рофитные варианты настоящих степей). 

Особенность исследуемой территории состоит в том, что часть 
ее находится в пределах южной оконечности Уральской горной 
страны с мелкосопочным характером рельефа. С конца третич
ного периода территория находится в условиях континенталь

ногq режима, развивается под влиянием процессов денудации 

и эрозии [66, 67], что оказало значительное воздействие на 
рельеф и растительный покров. Здесь нередко встречаются уча
стки с выходом горных 1пород, крутыми каменистыми склонами 

и щебнистыми осыпями. 
Растительность подобных местообитаний, отличающаясн ря

дом специфических черт, интересовала многих ботаников [2, 18, 
22, 23, 37, 41, 43, 50, 52-55, 60, 62, 78, 81, 88]. С. И. Коржин
ский [ 49,50] отмечает, что каменистые степи отличаются от 
других степей общим обликом, составом и, может быть, проне
хождением своих прсдставителей. Для уточнения классифика
ционного положения каменистых степей он считал необходимым 
проведение более детальных исследований в Оренбургской гу
бернии. 
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Рис. 3. Распреде.1еннс степflой расти
тельности fla rрнде в урочище Кара
Агач (1) 11 в межгрядовой дотше 

6.1нз пос. Маяк (//). 
Стеnи луговые: 1 - сетчатоплодноживо
костtlо-срсднеlюрезннково-тнпчаковая; 2-
маршаллотнмьяново - красивейшековы.1ь-
нс1я; настоящие: 3- пустьшноовсецово- 1'1 
стсnномят.аиково-красноватоковыльная: 4- ~ 
тонконоrово - тнпчаково - красноватоко

выльная; 5- тнпчаково-красноватоковыль
ная; 6- ковылковая; 7- пустынноовсецо
вая; 8- пустыннооnсецово-раскрытопрост
рс.пово-стеnномятлнковая; 9- среднеnо
резНнково-красноватоковылыiо-стеnномятлнковая; 10- маршаллотн\tьяново-степ-номятли
ково-красноватоковыльная; 11 - русскоподмаренниково-румынсколюцсрново-тиnчаково·ко
вылковая; 12- белоtюлынно-гру.дннцево-типчаковая: /3- тнпчаково-\tохнатогрудницевая; 
14- ·алтайскоольнянково-яркоцвстковоостролодочннковая; 15- rс~lьмоастраrалово-колю
чсгорнОI<ОЛОсннковая; 16- rубсрлннскотнмьяново-ннссватопырейная; 17- эфедрово-типча
коваЯ; 18- мордовннково-ковылкован; 19- уральскогвозднчно-типчаково-ковылиовая; 
20- мордовннково-тнnчаково-коnы.1ковая; 21- солянковнднополыш1о-типчаково-ковылко-

вая. 

Возведение каменистых степей в ранг особого подтипа обу
словлено своеобразием и самобытностью их флоры (присутст
вие скально-горнастепных уральских эндемиков и гипоэндеми

ков, многочисленных 1петрофитов), значительной ролью полу
кустарнич·ков в сложении растительных сообществ, разрежен
ностью травостоя (проективное покрытие 10-20 %, ред~ 
ко 50-60 %) , лабильностью состава и структуры, вызванной 
интенсивной водной эрозией почвы. К:аменистые степи - наиба~ 
лее древняя ,кате'Гория степной растительности, сформировав" 
шаяся в третичное время в горах и на предгорьях, когда усло

вия существования степей на равнинах были мало благоnрият" 
ными (ледниковые, плювиальные эпохи, периоды интенсивного 
облесения). Они служат резерватами степной флоры и, в отли
чие от луговых и настоящих степей, содержат в составе наиболь~ 
ший процент эндемичных и реликтовых видов ( 19] . 

Грушпы формаций выделены по преобладанию или соотноше
нию основных групп жизненных форм (злаки, разнотравье) . 
.В таких полидоминантных сообществах, как степные, выделение 
формаций и ассоциаций по доминированию тех или иных видов 
затруднено. Формальное использование этого принципа ино'Гда 
приводит к абсурду. Поэтому за основу выделения формаций 
брали устойчивые сочетания доминантов и кодаминантов 
(а иногда- доминантов и сопутствующего им разнотравья). 

Ассоциации устанавливали по составу доминантов, кодоми
нантов и индикаторных видов (детерминантов по Л. Г. Рамсн
екому (76]). Например, на каменистых склонах степных хол
мов в тппчаково-ковылковых степях Dianthus uralensis встре
чается с небольшим обилием (sol.), однако ее присутствие в 
данной ассоциации характерно, поэтому в название ассоциации 
наряду с доминантами включен и индикаторный вид Dianthus 
uralensis. 

Всего выделено и описано семь групп фор,маций, 43 форма
Нии и 90 ассоциаций стеmей. 
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Закономерности распределения степных сообществ по релье
фу можно проследить на профилях (рис. 3). Первый из них 
пересекает с юго-запада на северо-восток высокую гряду в райо
не урочища Кара-Аrач, второй проходит с юго-запада на се
веро-~осток через широкую меЖ!грядовую долину в районе 
пос. Маячного. Участки луговой степи встречаются лишь на сед
ловинах и в наиболее низких местах межгрядовых доЛин, rде 
накапливается мелкозем. Настоящие степи развиты в межгря
_довых понижениях, на северо-восточных склонах холмов и у 

подножщ1 склонов, а их галофитвые варианты- на шлейфах 
склонов (места повышенной концентрации растворимых солей 
в jючв.е). Каменистые степи связаны с эродированными круты
ми южными, юга-западными и юга-восточными склонами и вер

шинами гряд. 

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАI(ТЕРИСТИКА СТЕПЕй 

ЛУГОВЫЕ СТЕПИ 

Согласно Е. М. Лавреяко [61, 62], луговые степи- это со
общества травянистых многолетних эуксерофильных и мезоксе
рофильных растений с постоянной значительной примесью ме
зофильных и ксеромезофильных травянистых многолетников. 
Синузни однолетних растений и лишайников, а отчасти и эфе
мероидов отсутствуют или выражены слабо. Полукустарники 
почти полностью отсутствуют. На территории исследования лу
говые степи занимают незначительные площади, не являясь 

зональными, связаны с особенностями мел;косопочного рельефа: 
малейшее понижение рельефа, ложбинка, где дольше застаивают
ся талые воды и создаются более благоприятные условия для вы
щелачивания,почвы, способствуют формированию ассоциаций, ха
рактерных для следующей, лежащей к северу подзоны. Эту за
кономерность отмечали Б. А. Федченко и Н. Ф. Гончаров [88]. 

Группа формаций -
злако~ые степи 

Формация разнотравно-типчаковая 

Разнотравно-типчакавые степи встречаются в понижениях, 
на покатых склонах (3-7°), на пологих подножиях склонов се
верных экспозиций. Почвы- черноземы южные слабосмытые 
тяжелосуглинистые. Для разнотравно-типча.ковых степей харак
терны проективное покрытие 80-90 %, сложная структура тра
востоя с большим ,количеством разнотравья и постоянной при
месью корневищных злаков. Наибольшая фитоценотичеокая 
роль ·принадлежит лугово-степным ксеромезофильным видам. 
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А с с о ц и а ц и я с е т ч а т оп л о д н о ж и в о к о с т н о- сред

н е пор е з н и к о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata + Libanotis intern1edia + Delphinium dictyocarpum). За
регистрировано 87 видов растений. В сложении травостоя при
нимают участие: сор.з- Festuca valesiaca subsp. sulcata, сор.1-
Libanotis intermedia, Роа stepposa, Calamagrostis epigeios, 
sp.- Thymus marschatliшius, Bromopsis intermis, Astragalus 
onobrychis, Campanula ranunculoides, Eryngium planum, Hiera
cium caespitosum. Обязательно участие sol.- Delphinium dictyo
carpum. 

Формация разнотравно-красивейшековьrльная 

А с с о ц и а.ц и я марш а л л о тимьян о в о- красивей
ш е к о вы ль н а я (Stipa pulcherrima + Thymus rnarschallia
nus). Одна из широко распространенных ассоциаций. Харак
терна только для самых низких ложбин на межбугро,вых 
долинах. Встречается редко, отдельными небольшими участ
ками. Почвы- черноземы южные маломощные тяжелосугли
нистые. Зарегистрировано 57 видов растений. Доминирует 
сор.2-сор.з- Stipa pulcherrima, значительную примесь образуют 
sp.- Thymus marschallianus, Stellaria graminea, Nepeta ucrai
nica, Salvia tesquicola, Myosotis suaveolens, Stipa zalesskii, Роа 
stepposa, Fragaria viridis, Eremogone longifolia. Проективное 
покрытие 80-100%. Ведущая фитоценотическая роль принад
лежит плотнокрупнодерновинному злаку Stipa pulcherrima. 
В разнотравье преобладают многолетние длительновегетирую· 
iцие растения, в основном мезоксерофиты и ксеромезофиты. 

НАСТОЯЩИЕ СТЕПИ 

Под настоящими степями нами понимаются сообщества с 
доминирующей ролью травянистых многолетних евксерофиль
ных и евриксерофильных растений, главным образом узколист
ных дерновинных злаков с примесью степного и лугово-степного 

разнотравья [61, 62]. Вопросами изучения настоящих степей 
на территории Предуралья, Зауралья и прилегающих районов 
Северного Казахстана занимались многие исследователи [19, 
22, 26, 35, 37, 38, 41, 54, 79, 80, 88, 92, 93]. 

Группа формаций -
злаковые степи 

Формация овсецово-степномятликовая 

А с с о ц и а ц и я з а л е с с к о к о в ы л ь н о - п у с т ы н н о о в
с е ц о в о- степном я т л и к о в а я (Роа stepposa + Helictotri
chon desertorurn + Stipa zalesskii) характерна для нижней части 
nологих склонов с щебневатыми почвами. Общее nроективное 
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покрытне 50-65 %. Основу травостоя образуют: cop.z- Роа 
stepposa, сор. 1 - Helictotrichon deserforum, Stipa zalesskii, sol.
sp.- Phleum pbleoides, Pulsatilla patens, Oxytropis spicata, Апе
топе sylvestris, Hieracium virosum. 

А с с о н и а ц и я пусты н н о о в с е ц о в о -с т е п н о м я т л и
к о в а я (Роа stepposa + Helictotrichon desertoruш + Festuca va
lesiaca subsp. sulcata) занимает средние части склонов северо
восточной экспозиции и западные склоны (30°). Почвы- черно
земы южные карбонатные среднесмытые щебнистые. Общее 
проективное покрытие 40-60 %. В растительном покрове пре
обладают: сор.2 - Роа stepposa, cop.t- Helictotrichon deserto
rum, sol.- sp.- Stipa zalesskii, Thymus marschallianus, Dian
thus andrzejowskianus, Helichrysum arenarium. 

Формация степномят л иково-залесскоковыльная 

А с с о ц и а ц и я пусты н н о о в с е ц о в о- с т е п н о м я т л и
ково-залесскоковыльная (Stipa zalesskii+Poa steppo~ 
sa + Helictotrichon desertoruш) характерна для теневых склонов 
(10-20°) бугров средней величины. Почвы- черноземы южные 
карбонатные среднесмытые тяжелосуглинистые щебневатые. 
В ассоциации зарегистрировано 72 вида растений. Общее по
крытис 60-70%. Доминирует сор. 2 - Stipa zalesskii, кодоми" 
нанты- сор. 1 - Роа stepposa, Helictotrichon desertorum. В ас
социации выделяется ярус кустарников, состоящий из Cerasus 
fruticosa, Spiraea crenata. Обильно представлены: sp.- Artemisia, 
marsclralliana, Festuca sulcata, Апетопе sylvestris, Artemisia 
austriaca, Phleum phleoides, Linosyris villosa, Myosotis suaveo
lens, Campanula wolgensis. 

Ассоциация тонконогово-степномятли'ково-
красноватоковыльная (Stipa zalesskii+Poa stepposa+ 
Koeleria cristata + Thyшus шarschallianus). Распространена на 
покатых склонах северной экспозиции (7-15°) в нижней и 
средней частях. Почвы- черноземы южные карбонатные сред
несмытые тяжелосуг л инистые. В ассоциации за регистрировано 
58 видов растений. Общее проективное накрытие 50-60 %. 
Доминирует сор.2 - Stipa zalesskii. кодоминанты: сор. 1 -сор. 2 -
Роа stepposa, sp.-cop. 1 - Koeleria cristata, Thymus marschallia
nus. Кроме того, встречаются sol.- Stipa lessingiana, Artemi
sia dracunculus, Adonis wolgensis, Scorzonera stricta, Medicago 
romanica, Linosyris villosa, fnula l1irta. Выделяется ярус кус
тарников, составленный Amygdalus папа, Caragana frutex. 

Формация типчаково-залесскоковыльная 

А с с о ц и а ц и я т о н к о н о г о в о - т и п ч а к о в о - з а л е с-
с к о к о вы ль н а я (Stipa zalesskii + Festuca sulcata + Koeleria 
cristata. Эта ассоциация встречается довольно часто, она харак-
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терна для понижений в межгрядовых долинах. Почвы- черно
земы южные карбонатные маломощные щебневатые глинистые. 
В ассоциации зарегистрировано 39 видов растений. Общее про
ективное покрытие 50-70%. Доминирует сор.2-сор.з- Siipa za
lesskii, кодоминанты: сор.1-сор.2 -- Koeleria cristata, sp.-cop.t -
Festuca valesiaca subsp. sulcata. К ним примешиваются sp.
Helictotriclton desertorum, Astragalus macropus, Centaurea mar
schalliana, Dianthus andrzejowskianus. 

А с с о ц и а ц и я т и п ч а к о в о - з а л е с с к о к о в ы л ь 11 а н 
(Stipa zalesskii+Festuca valesiaca subsp. sulcata). Данная ассо
циация отмечена во многих местах, характерна для подножий 
крутых склонов разных экспозиций, с углом наклона 25-30°. За
регнстриропано 44 вида растений. Общее проективное покры
тие 40-50 %. Доминирует сор. 2 - Stipa zalesskii, кодоминант 
сор.1-сор.2 ~ Festuca vabesiaca ssp. sulcata. Обильны sp.- Koe
leria cristata, Phleum phleoides, Helictotrici!On desertorшn, Sal
via stepposa, Thymus marschallidnus, Galium ruthenicum, Arte
niis{a armeniaca, Dianthus andrzejowskianus, Verbascurn phoeni
ceum, Falcaria sioides, Linosyris villosa. 
Ассоциация пустынноовсецопо-типчаково-

залесскоковыльная (Stipa zalesskii+Festuca valesiaca 
subsp. sulcata + Helictotrichon desertorum). Характерна для 
нижней трети крутых склонов теневых экспозиций с чернозема
ми южными неполноразвитыми слабощебенчатыми. Зарегистри
ровано 37 видов растений. Общее проективное покрытие 35-
50%. До:vшнирует сор. 2 - Stipa zalessk{i, кодоминанты: cop.t
Helictotrichon desertorum, Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.
Phleum phleoides, Pulsatilla patens, Koeleгia cristata, Libanotis 
intermeclia, Viola amblgua, Galiшn ruthenicum, Nepeta ucraini
cum, Thymus marschallianus, Potentilla humifusa. 

Увеличение выпаса сказывается на IЗндовом составе ассо
ций, приводит к выпадению из травостоя Stipa zalesskii, Heli
ctotricfton liesertorum и увеличению обилия f'estuca valesiaca 
subsp. sulcata, а затем Stipa capillata. 

Формация ковылковая 

Характерна для небольших бугров на склонах и привершин
ных участков южной и юга-западной экспозиций, с углом на
клона 10-15°, на почвах черноземах южных карбонатных срсд
несыытых щебенчатых тяжелосуглинистых (небольшие бугры 
на ш:1ейфах). _ 

А с с о ц н а ц и я к о вы л к оn а я (Stipa lessingiana). Без
раздельное господство в этой ассоциации принадлежит эвксе
рофи.льному плотнокрупнодернованному злаку Stipa lessingia
na. Всего зарегис;трирован 51 вид растений. Общее проектив
ное пакрытнс 40-55 %, n основном приходящееся на долю до
минанта сор. 2 -- Siipa lessingiana. Остальные виды присутству-
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ют единично (sol.), из них наиболее характерны Linosyris vil
losa, Astragalus testiculatus, Elaeostica lutea, Tulipa schrenkii,. 
Eremogone koriniana, Echinops ritro, Koeleria cristata, 
Ephedra distachya, Artemisia marschalliana, Scorzonera stricta, 
Artemisia lercheana, Galium octonarium, Meniocus linifolius. 

Формация nустынноовсецоная 

А с с о ц и а ц и я п у с т ы н н о о в с е ц о в а я ( Helictotrichoп 
desertorum) характерна для северо-западных склонов холмов 
(20-25°) высотой 310-340 м. Почвы- преимущественно чер
ноземы южные карбонатные щебневатые тяжелосуглинистые. 
Зарегистрировано 46 видов растений. Общее проективное Щ>
крытие 40 %. Доминирует сор.2-сор3 - Н elictotrichon deserto
rum. Часто лрисутствуют sol.- Koeleria cristata, Festuca vale
siaca subsp. sulcata, Роа stepposa, Libanotis intermedia, Stipa 
zalesskii, S. lessingiana, Galium ruthenicum, Onosma simplicis
simum. 

Формация тиnчаково-овсецовая 

А с с о ц и а ц и я т о н к о н о г о в о- тип ч а к о в о сп у сты н
н о о в с е ц о в а я (Helictotrichon desertorum+ Koeleria cristata+ 
Festuca va lesiaca subsp. sulcata) характерirа для северных поло· 
гих склонов ( 1 0-15°) на возвышенности Кармен. Почвы- чер
ноземы южные карбонатные среднесмытые. Зарегистрировано-
27 видов растений. Общее проектное покрытие 70 %. Доминирует 
сор.2- Н elictotrichon desertorum, кодаминанты сор. 1 - Koeleria 
cristata, Festuca valesiaca subsp. sulcata. Наиболее обычны sol.
sp.- Libanotis intermedia, Astragalus cornutus, Phleum phleoi
des, Thymus marschallianus, Onosma simplicissimum. 

Формация nустынноовсецово-тиnчаковая 

А с с о ц и а ц и я з а л е с с к о к о в ы л ь н о - п у с т ы н н о-
овсец о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulca
ta + Helictotrichoп desertorum + Stipa zalesskii) распространена 
на склонах небольших бугров, у подножия высоких бугров. 
Почвы- черноземы южные карбонатные маломощные щебен
чатые. Общее проективное покрытие 50-70%. Зарегистриро
вано 36 видов растений. Основу травостоя образуют: сор. 1 -
сор.2- Festuca valesiaca subsp. sulcata, сор. 1 - Helictotrichon 
desertorum, sp.-cop. 1 - Stipa zalesskii, sol.-sp.- Eremogone ko
riniana, Onosma simplicissimum, Koeleria cristata, Phleum phleoi
des, Galium ruthenicum, Potentilla humifusa, Veronica incana, 
Sedum telephium. 
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,Формация типчаково-тырсовая 

А с с о ц и а ц и я тип ч а к о в о- ты р с о в а я (Stipa capilla
ta + Festuca valesiaca subsp. sulcata) характерна для волнистых 
межбугровых долин, окраин березовых колков, террас рек Алим
бета и Айтуарки на почвах черноземах южных террасовых и 
лугово-черноземных среднемощных тяжелосуглинистых. Общее 
проективное покрытие 60-65 %. Основной фон образуют: 
сор.2 ~ Stipa capillata, сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata. 
К ним примешиваются sol.-sp.- Galium verum, Artemisia dra
cunculus, Salvia tesquicola, Filipendula vulgaris, Eremogone lon
gifolia, Falcaria vulgaris, Senecio jacobaea. 

Формация курчавомятликово-тиnчаковая 

А с с о ц и а ц и я з а л е с с к о к о в ы л ь н о - к у р ч а в о м я т
л и к о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + 
Роа crispa + Stipa zalesskii) характерна для депрессий и меж
грядовых долин с тяжелосуглинистыми южными черноземами. 

Общее проективное покрытие 50-55 %. Преобладающие виды: 
сор. 2 ~ Festuca valesiaca subsp. sulcata, сор. 1 - Роа crispa, sp.
cop.J - Stipa zalesskii, sp.-sol.- Salvia stepposa, Achillea nobl
Jis, Artemisia austriaca. 

Ассоциация курчавомятликово-типчаковая 
Festuca valesiaca subsp. sulcata + Роа crispa) характерна для 
долин в урочище Кармен. Почвы- черноземы южные карбо
натные щебневатые тяжелосуглинистые. Общее проективное 
'Покрытие 45-50 %. В травостое обычны: сор.2 - F estuca vale
siaca subsp. sulcata, sp.-cop.1 - Роа crispa, sol.-sp.- Artemisia 
austriaca, Potentilla Ьifurca, Astragalus testiculatus. 

·Формация курчавомятликовая 

Ассоциация курчавомятликовая (Роа crispa) ха
рактерна для широкой межгрядовой долины в урочище Кармен 
с черноземами южными тяжелосуглинистыми. Общее проектив
ное покрытие 55-60 %. Основная фитоценотическая роль при
надлежит сор.2 - Proa crispa, незначительна примссь с обилием 
sol.-sp. Tulipa schrenkii, Festuca valesiaca subsp. sulcata. 

Формация типчаково-курчавомятликовая 

Ассоциация залесскоковыльно-типчаково-
курчавомятликовая (Роа crispa+Festuca valesiaca 
subsp. sulcata + Stipa zalesskii) характерна для понижений в 
межгрядовых долинах урочища Кармен с южными тяжелосуг
линистыми черноземами. Общее проективное покрытие 50-
~0 %. Основу травостоя образуют: cop.z- Роа crispa, sp.-cop.1 -

·Festuca valesiaca subsp. sulcata, Stipa zalesskii, sol.-sp.- Galium 
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ruthcnicum, \1crbascum plюcniccum, Potcпtilla humifusa, Achil
lea nobllis, Artemisia austriaca. 

Группа формаций -
разнотравно-злаковые степи 

Формация разнотравно-степномятликовая 

Характерна для крутых галечных н покатых северных скло
нов возвышенности Кармен со щебнистыми почвами. Домини
рует сор.2 -сор. 3 - Роа stepposa, кодоминанташ1 выступают на 
более крутых и галечных склонах сор.1 - Allium globosum, Н e
lictotrichon desertorum, на пологих менее щебнистых склонах
Pulsatilla patens, Oxytropis spicata. Общее проективное покры
тие 40-80 %. Основную фитоценотическую роль играют дли
тельновегетирующие рыхло- и плотнодерновинные злакн Роа 
stepposa, Н elictotrichon · desertorum, Koeleria cristata, F estuca 
valesiaca subsp. sulcata. Большую роль играют многолетние 
травянистые растения Galium rut11enicum, Sedum telephium, 
Dianthus andrzejowskianus, Oxytropis spicata, Medicщzo roma
nica, Hieracium virosum, Onosma simplicissimum, Potentilla lш
mifusa, Pedicularis comosa, Veronica incana. 

Ассоциация колоснстоостролодочниково-
с т е п н о м я т л и к о в а я (Роа stepposa +Oxytropis spicata). 
Встречается довольно редко, занимает северные крутые 
склоны (30-35°) с малоразвитыми галечными почвамн. Общее 
проективное покрытие 45-50 %. В сложении травостоя прини
мают участие: сор.2- Роа stepposa, сор.1 - Oxytropis spicata, 
sol.-sp.- Onosma simplicissimum, Allium decipiens, Centaurea 
ruthenica, Sedum telephium, Dianthus andrzejowskianus, Hiera
cium virosum, Potentilla humifusa. 

А с с о ц и а ц и я ш е р о х о в а т о д е в я с и л о в о - з а л е с с к о
ковыльно-степномятликовая (Роа stepposa+Stipa za
lesskii + Inula hirta), как и предыдущая, встречается лишь нз
редка, занимает нижние части северных пологих склонов. Общее 
проективное покрытие 70-80 %. Основной фон образует: сор.2 -
Роа stepposa, сор. 1 - Stipa zalesskii, sp.-cop.1-
Helictotriclron desertorum, Jnula hirta, к ним примешиваются 
sol.-sp.- Koeleria cristata, Phleum phleoides, Oxytropis spicata, 
Scorzonera purpurea, Phlomis tuberosa. 

А с с о ц и а ц и я п у с т ы н н о о в с е ц о в о - р а с к р ы т о-
пр о с т р с л о в о- степном я т л и к о в а я (Роа stcppos;J + Pul
satilla patens + Helictotrichon dcsertorшn). Встречается преиму
щественно на возвышенности Кармен, на пологих северных 
склонах ( 10°). Характерна для нижней части склона. Общее 
проективное покрытие 80-95 %. В растительном покрове пре
обладают: сор.2- Роа stepposa, сор. 1 - Pulsatilla patens, Heli
ctotrichon desertorum, sol.-sp.- Eremogone longifolia, Dianthus 
andrzejowskianus, · Hieracium virosшn, Stipa pulcherrima. 
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А с с о ц и а ц и я с р е д н е п о р е з н и к о в о - з а л с с с к о к о-
выльно-стспномятликовая (Роа stepposa+Stipa za\ess
kii + Libanotis intermcdia) занимает нижние части теневых скло
нов с почвами слабосмытыми, щсбневатыми. Общее 11роектив
ное 11окрытие 60-70 %. Основу травостоя образуют: сор.2 -
Роа stepposa, сор.1 - S(ipa zalesskii, sp.- Libanotis intermedia, 
sol.-sp.- Helictotrichon deseriorum, Pulsatilla patens, Pltleum 
phleoides, Galatella angustifolia, Hieracium caespitosum, Artemi
sia austriaca. 

А с с о ц и а ц и я д у ш и с т о н с 3 а б у д к о в о - с т с n н о м я т
л и к о в а я (Роа stepposa +Myosotis suaveolcns). Отмечена не
большими участками, характерна для ложбин на ск.'Iонах 
разной экспозиции. Общее проективное покрытис 90-100 %. 
В травостое обычны: сор.2 -сор. 3 - Роа stepposa, сор. 1 - Myoso
iis suaveolens, sol.-sp.- Phleum plrleoides, Апетопе silvestris, 
Thymus marschallianus, Cherophyllum bulbosum, Dracocephalum 
ruiscblanum, Fritillaria ruthenica, Latlryrus pallescens. 

А с с о ц и а ц и я б л е д н очи н о в о- ар м я н с к о 11 о л ы н-
но-степномятликовая (Роа stepposa+Artemisia arme
niaca + Lathyrus ра llescens) ха рактерна для за куста ренных ло
щин на склонах возвышенности Кармен с углом наклона 5-
100. Общее проективное покрытие 95%. Преобладающие виды: 
сор.3 - Роа stepposa, сор. 1 - Artemisia armeniaca, Lathyrus pa
lescens, sol.-sp.- Myosotis suaueolens, Thymus marschallianus, 
Galium uerum. 

Формация разнотравно-залесекоковыльная 

А с с о ц и а ц и я м а р ш а л л о т 11 м ь я н о в о - с т е 11 н о м я т-
ликово-залесскоковыльная (Stipa zalesskii+Poa step
posa + Thymus marschallianus). Эта довольно обычная ассоциа
ция характерна для нижней трети высоких бугров северной и 
северо-восточной экспозиций, с повышенным увлажнением за 

счет стекающих вод. Зарегистрировано 50 видов растений. Об
щее проективное покрытие 80-90 %. Доминирует сор.z-сор.з
Stipa zalesskii, кодаминирует сор. 1 -сор. 2 - Роа stepposa. Наибо
лее обычны sol.-sp.- Koeleria cristata, Phleum phleoides. Thy
mus marschallianus, Anemone silvestris, Pulsatilla patens, Hie
racium caespitosum, Jnula hirta, Onobrychis tanaitica, Galiшn ZJe
rum, Vicia cracca. 

В ассоциации выделяется ярус кустарников, составленный 
Cerasus fruticosa, Spiraea cгenata, Chamaecytisus ruthenicus, 
Cotoneaster melanocarpa, Caragana frutex, Lonicera tatarica. 

Формация разнотравно-ковылкован 

Ассоциащш разнотравно-ковылковых степей встречаются 
фрагментами на почвах с засолением и щебнистостью на скло
нах бугров н шлейфах. 
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А с с о ц и а ц и 'я пр о стер т о л а п ч а т к о в о- пусты н н о
о в с е ц о в о- к о вы л к о в а я ( Stipa · ·lessingiana + Helictotrichon 
desertorum + Potentilla humifusa) распространена на склонах 
10-15°, преимущественно восточной экспозиции, с черно
земами южными карбонатными среднесмытыми. щебенчатыми. 
Зарегистрировано 48 видов растений. Общее проективное nо
крытие 60-70%. Доминирует сор. 2 - Stipa zalesskii, кодоми
нантам выступает сор. 1 - Helictoirichon desertorum. Кроме то
го, в сложении травостоя принимают участие sol.-sp. Salvia 
stepposa, Verbascum phoeniceum, Potentilla humifusa, Astraga
lus· testiculatus, Veronica incana, Adonis wolgensis, Astragalus 
macropus, Libanotis intermedia, Fritillaria ruthenica, Myosotis 
suaveolens, Pulsatilla patens, Stipa zalesskii. 

Ассоциация мохнатогрудницево-ковылковая 
(Stipa lessingiana + Liiюsyris villosa) характерна для округлых 
вершин небольших бугров, широких межбугровых долин с чер
ноземами южными· карбонатными солонцеватыми слабощебне
ватыми глинистыми. Зарегистрировано 50 видов растений. Об
щее nроективное покрытие 45-50 %. Доминирует сор.2- Stipa 
lessingiana, кодоминант сор. 1 - Linosyris villosa. Характерно 
присутствие растений, часто встречающихся на засоленых nоч
вах:· Artemisia lercheana, Serratula cardunculus, а также петро
фита в Scorzonera austriaca, Androsace turczaninovii, встречаю
щихся единично, с обилием sol. Встречается кустарник sol.
Spiraea lщpericifolia. 

А с с о ц и а ц и я б е л оп о л ы н н о- к о вы л к о в а я (Stipa 
lessingiana + Artemisia lercheana) располагается фрагментами 
на склонах холмов со смытыми солонцеватыми почвами. Ассо
циация насчитывает 29 видов. Общее проективное покрытие 
25-35 %. Доминирует сор. 1 - Stipa lessingiana, кодоминант 
sp.-cop.1 - Artemisia lercheana, sp.- Tanacetum achilleifolium, 
Astragalus macropus, PalimЬia salsa, Ferula caspica, Galatella 
angustifolia, G. divaricata. 

Формация разнотравно-типчаково-ковылковая 

Распространена на всей территории исследований, занимает 
широкие межбугравые долины и склоны бугров средней вели
чины. Почвы- черноземы южные карбонатные среднесмытые, 
часто щебенчатые. Доминирует сор.2 - Stipa lessingiana, кодо
минант сор. 1 -сор. 2 - Festuca sulcata. Характерны растения-де
терминанты Dianthus leptopetala, Linosyris villosa, Medicago ro
manica. 

Чаще всего в травостое выделяется три подъяруса~ I- Sti
pa lessingiana, Koeleria cristata ( 40-50 см); II -Е estuca vale-
siaca subsp. sulcata, Dianthus leptopetalus (до 30 см); III
Lino~yris villosa, Artemisia austriaca, Astragalus testiculatus: 
(10-15 см). 
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А с с о ц и а ц и я уз к олепес т н о гвозди ч н о- тип ч а к о-· 

в о- к о вы л к о в а я (Stipa lessingiana + Festuca valesiacг 
subsp. sulcata + Dianthus leptopetalus). Занимает широкие меж· 
бугравые долины, более выровненные их участки с чернозема
ми южными карбонатными слабо- и среднесмытыми, иногда 
слабощебенчатыми тяжелосуглинистыми. Ширина долин ·до· 
1 км, уклон около 1-3°, абсолютная высота 220-300 м над 
ур. м. Смыв поверхности 3-5 %. Ассоциация насчитывает 73 
вида. Общее проективное покрытие 45-55 %. Доминирует эвк
серофильный плотнодерновинный злак сор.2- Stipa lessingiana, 
кодоминант- плотномелкодерновинный злак эвриксерофил 
сор. 1 -,- Festuca valesiaca subsp. sulcata с обязательным участи
ем в травостое sol.- Dianthus leptopetalus. Характерным явля
ется присутствие sol.- Allium rubens, Palimbla salsa, Artemisia 
lercheana. Кроме того, с обилием sol.-sp. в ассоциации отмечены 
Koeleria cristata, Linosyris villosa, Astragalus testiculatus, Medi
cago romanica, Verbascum phoeniceum, Jurinea multiflora .. . 

А с с о ц и а ц и я м н о г о цвет к о в о юр и н е е в 0- тип ч а-
к о в о- к о вы л к о в а я ( Stipa lessingiana + Festuca valesiaca 
subsp. sulcata +Jurinea multiflora) занимает повышенные участ" 
IOI межбугровых долин с большим количеством сурчин, уклон 
3-5°, почвы- черноземы южные карбонатные маломощные 
сильнощебенчатые. Смыв почвы около 5 %. В этой ассоциации 
зарегистрировано 30 видов. Общее проективное покрытие 40 %. 
Наиболее обычны: сор. 2 - Stipa lessingiana, cop.J- Festuca va
lesiaca subsp. sulcata, sol.-sp.- Astragalus testiculatus, Elaeo
sticta lutea, Astragalus tauricus, Galium ruthenicum, Onosma 
simplicissimum и другие с обязательным участием Jurinea mul
tiflorae. 

А с с о ц и а ц и я яйцеплод н о а с т р а г а л о в о- тип ч а-
к о в о- к о вы л к о в а я (Stipa lessingiana + Festuca valesiaca 
subsp. sulcata + Astragalus testiculatus) характерна для широ· 
ких межгрядовых долин с черноземами южными неполнораз• 

витыми слабощебенчатыми тяжелосуглинистыми. Смыв почвы 
до 5 %. В ассоциации зарегистрировано 36 видов. Общее про
ективное покрытие 35-40 %: сор.2 - Stipa lessingiana, cop.J
Festuca valesiaca subsp. sulcata, sol.-sp.- Echinops ritro, 
Medicago romanica, Salvia stepposa, Artemisia marschalliana с 
обязательным участием Astragalus testiculatus. 

А с с о ц и а ц и я б е л о п о л ы н н о - м о х н а т о г р у д н и ц е
в о- тип ч а к о в о- к о вы л к о в а я (S.tipa lessingiana + Festuca 
valesiaca subsp. sulcata + Linosyris villosa + Artemisia lercheana) 
характерна для шлейфовых участков гряд и межбугровых до
лин с черноземами южными карбонатными солонцеватыми сла
босмытыми щебенчатыми. В ассоциации зарегистрировано 47 
видов. Общее проективное покрытие 40-50 %. Доминирует· 
сор.2 - Stipa lessingiana, кодаминанты cop.J- Festuca valesia
ca subsp. sulcata, Linosyris t1illosa. Характерно присутствие 
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гзлоксерофитов Artemisia lercheana, Serratula cardunculus, а 
также растеf!ИЙ щебневатых почв: Iris pumila, Allium decipiens, 
А. rubens, Tanacetum millefolium, Androsace turczaninovii. 

Ассоциация австрийскополынно-типчаково
к о вы л к о в а я ( Stipa lessingiana + Festuca sulcata + Artemisia 
.austriaca) характерна для склонов степных холмов средней ве
JIИчины с уклоном 10-25°. В ассоциации зарегистрировано 50 
видов растений. Общее проективное покрытие 30-35 %. Пре
обладающие виды: сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sol.
sp.- Acblllea nobllis, Allium globosum, Erysimшn canescens, 
Oalatella divaricata, Potentilla humifusa, Potentilla recta. 

А с с о ц н а ц и я русскоп о д мар е н н и к о в о-румын-
сколюцерново-типчаково-ковылковая (Stipa les
singiana+Festuca valesiaca subsp. sulcata+Medicago romani
ca + Ga1ium ruthenicum). Эта ассоциация развита на чернозе
мах южных карбонатных среднесмытых среднещебневатых и 
непалносмытых щебневатых, преимущественно в межбугровых 
долинах. Зарегистрировано 48 видов растений. Общее проек
тивное покрытие 30-40 %. Доминирует сор.2 - Stipa lessingia
na, кодоминант cop.t- Festuca valesiaca subsp. sulcata, посто
янно присутствуют Koeleria cristata, Linosyris villosa, Astraga
lus testiculatus. 

Формация разнотравно-ковылково-тиnчаковая 

А с с о ц и а ц и я б е л о п о JI ы н н о - м о х н а т о г р у д н и ц е
во-ковылковово-типчаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata + Stipa lessingiana + Linosyris villosa + Artemisia lerchea
па) распространена на слабоволнистых равнинах с чернозема
ми южными слабосмытыми тяжелосуглинистыми с засолением. 
Общее проективное покрытие 50-65%. Зарегистрировано 32 
вида растений. Преобладающие виды: сор.2- Festuca valesiaca 
subsp. sulcata, сор. 1 - Stipa lessingiana, sp.- Linosyris villosa, 
Artemisia lerclzeana, sol.-sp. Jurinea multiflora, Palimbla salsa, 
Astragalus macropus. 

Л с с о ц и а ц и я русскоп о д мар е н н и к о в о- к о вы JI-

к о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Stipa 
lessingiana + Galium ruthenicum) характерна для волнистой 
равнины урочища Рыспай с черноземами южными малоразви
тыми щебневатыми тяжелосуглинистыми. Общее проективное 
покрытие 35-40%. Всего зарегистрировано 38 видов. В траво
стое обычны: сор. 2 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop. 1 -

Stipa lessingiana, sp.- Galium ruthenicum, sol.-sp.- Scablosa 
isetensis, Eplzedra distachya, Koeleria cristata, Centaurea mar
schalliana. 

Для ассоциации характерен напочвенный лишайник Parme
lia stenophylla. 
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Ассоциация аистрийскополынно-ковылково
т н п ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Stipa !essin
giana +Artemisia austriaca) распространена на ш:l(::~йфах плато. 
Общее проективное покрытие 40-50 %. Всего за регистрирова
но 25 видов. Преобладающие виды: сор. 2 - Festuca valesiaca 
subsp. sulcata, sp.-cop.J- Stipa lessingiana, Artemisia austriaca, 
sol.-sp.- Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, Artemisia ler
cl!eana. 

Формаци11 разнотравно-тиnчаковая 

Ассоциация мохнатогрудницеио-типчаковая 
(Festuca valesiaca subsp. sulcata + Linosyris villosa) распро
странена на шлейфах холмов со щебневитыми почвами. Общее 
проективное покрытие 50-60%. В ассоциации зарегистриро
вано 40 видов. Основу травостоя образуют: сор.2 - Festuca va
lesiaca subsp. sulcata, сор. 1 - Linosyris villosa, sol.-sp.- Medi
cago romanica, Stipa lessingiana, Astragalus testiculatus, J uri
nea multiflora. 

А с с о ц и а ц и я б е л о по л ы н н о - т ы р с о в о - т и п ч а к о-
в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Stipa capillata + Arte
misia Jercheana). Расположена в остепненной пойме р. Алимбет 
на почвах лугово-черноземных среднемощных тяжелосуглини

стых с засолением. Общее проективное покрытие 55-60%. 
Наиболее обычны в травостое: сор. 2 - Festuca valesiaca subsp. 
sulcata, сор. 1 - Stipa capillata, sp.- Artemisia lercheana, sol.
sp.- Eurotia ceratoides, Kochia prostrata, Artemisia austriaca. 

А с с о ц и а ц и я б е л оп о л ы н н о- тип ч а к о в а я (Festuca 
valesiaca subsp. sulcata+Artemisia lercheana) характерна для 
широких межгрядовых долин и шлейфов степных холмов с за
соленными почвами. Общее проективное покрытие 35-40 %. 
Для травостоя характерны: сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sul
cata, sp.-cop. 1 - Artemisia lercheana, sol.-sp.- Phlomus tuberosa, 
Limonium gmelini, Dianthus leptopetalus, Kochia prostrata, An
drosace turczaninovii, Tanacetum achilleifolium, Ceratocarpus are
narius. 

А с с о ц и а ц и я т о н к о н о г о в о - м о х н а т о г р у д н и ц е-
в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Linosy
ris villosa + Koeleria cristata) распространена на плато Актюбе 
(абсолютная высота 390-400 м). Почвы- черноземы южные 
маломощные глинистые. Общее проективное покрытие 55-60%. 
В ассоциации зарегистрировано 45 видов. В сложении траво
стоя принимают участие: сор.2- Festuca valesiaca subsp. sulca
ta, сор. 1 - Linosyris villosa, sp.- Koeleria cristata, sol.-sp.- Роа 
stepposa, Allium rubens, Artemi$ia austriaca, Trinia muricata, 
Astragalus macropus, Tulipa schrenkii. 

Зt 



·Формация разиотравно-пустынноовсецовая 

А с с о ц и а ц и я раскрыт опрос т ре л о в о-п у сты н-
н о о в с е ц о в а я (Helictotrichon desertorum + Pulsatilla patens) 
характерна для северных склонов бугров средней величины 
(20-25°). Почвы- черноземы южные карбонатные щебнева
тые. Зарегистрировано 22 вида растений. Общее nроективное 
покрытие 80%. Доминирует сор.2-сор.3 - Helictotrichon deserto
rum, кодаминанты сор. 1 ~ Pulsatilla patens, Myosotis suaveolens, 
Onosma simplicissimum, к ним примешиваются: sol.-sp.- Oxy
tropis spicata, Helichrysum arenaria, Stipa zalesskii, Hieracium 
virosum, Libanotis intermedia, Thymus marschallianus, Polygala 

.comosa. 
А с с о ц и а ц и я с т е п н о ш а л ф е е в о - з а л е с с к о к о-

вы ль н о-п у сты н н о о в с е ц о в а я (Helictotrichon deserto
rum + Stipa zalesskii + Salvia stepposa) характерна для склонов 
урочища Актюбе с углом наклона 1-3° южной и юга-западной 

. экспозиций, абсолютная высота 360-400 м. Почвы- черноземы 
южные карбонатные. В ассоциации зарегистрировано 32 вида. 
Общее проективное покрытие 50-65 %. Доминирует сор.2- Н e
lictotrichon desertorum, кодоминант сор. 1 - Stipa zalesskii. 
Обильно представлены sp.- Festuca valesiaca subsp. sulcata, 

.Salvia stepposa, Potentilla humifusa. · 
А с с о ц и а ц и я мор к о в н и к о в о- т о н к о н о г о в о-п у-

с ты н н о- о в с е ц о в а я ( Helictotrichon desertorum + Koeleria 
cristata + Silaum silaus) характерна для урочища Ташкак с чер
ноземами южными карбонатными солонцеватыми. Абсолютная 
высота местности 360-390 м. В ассоциации зарегистрировано 
40 видов растений. Общее проективное покрытие 40-45 %. До
минирует сор.2- Helictotrichon desertorum, кодоминанты: cop. 1-

Koeleria cristata, sp.-cop.1 - Silaum silaus. Наиболее обычны sol.
sp.- Jurinea multiflora, Allium rubens, Gypsophila paniculata, Po
tentilla recta, Sedum telephium. 

Ассоциация мохнатогрудницево-типчаково-. 
пусты н н о о в с е ц о в а я (Helictotrichon desertorum + Festuca 
valesiaca subsp. sulcata + Linosyris villosa) характерна для 
склонов северной и северо-западной экспозиции (20°) на воз
вышенности Кармен. В ассоциации зарегистрировано 27 видов. 
Общее проективное покрытие 50 %. Наиболее постоянные виды 
sol.-sp.- Adonis wolgensis, Pulsatilla patens, Oxytropis spicata, 
Pedicularis comosa, Astragalus varius, Artemisia marschalliana, 
Hieracium virosum. Доминируют: сор.2 - Helictotrichon deserto
rum, cop.J- Festuca valesiaca subsp. sulcata. 

Формация разнотравно-тырсовая 

А с с о ц и а ц и я б е л о п о л ы н н о - т и п ч а к о в о - т ы р с о
вая (Stipa capillata+Festuca valesiaca subsp. sulcata+Artemi
sia lercheana) встречается небольшими пятнами на черноземах 
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южных карбонатных солонцеватых. Общее проективное покры
тие 45-50 %. Наиболее характерны для ассоциации: сор.,
сор.2- Stipa capillata, sp.-cop. 1 - Festuca valesiaca subsp. sul
cata, Artemisia lercheana, sol.-sp.- Linosyris tatarica, Serratula 
cardunculus. 

А с с о ц и а ц и я б е л оп о л ы н н о- ты р с о в а я (Stipa ca
pillata+Artemisia lercheana) отмечена лишь небольшимиучаст
ками на черноземах южных карбонатных солонцеватых. Общее 
проективное покрытие 40-50 %. Наиболее характерны: сор.,
сор.2- Stipa capillata, sp.-cop. 1 - Artemisia lercheana, sol.-sp.
Festuca valesiaca subsp. sulcata, Limonium gmelini, Linosyris ta
tarica, Dianthus leptopetalus, Allium rubens. 

Формация разнотравно-курчавомятликовая 

Ассоциация австрийскополынно-типчаково
к урча в о м я т л и к о в а я (Роа crispa + Festuca valesiaca subsp. 
sulcata + Artemisia austriaca) образуется в результате выпаса 
овец на тяжелосуглинистых южных черноземах. Общее проек
тивное покрытие 40-45 %. Наиболее обычны: сор. 1 -сор.2- Роа 
crispa, sp.-cop.1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, Artemisia ler
cheana, sol.-sp.- Stipa lessingiana, Koeleria cristata, Potentilla 
humifusa, Galium ruthenicum. 

А с с о ц и ац и я тысяч е л и с т н и к о в о- а в с три й с к о-
полынно-курчавомя тликов а я (Роа crispa+Ar·temisia 
austriaca+Achillea noЬilis) образуется в результате выпаса на тя
желосуглинистых южных черноземах. Общее проективное покры
тие 45-50%. Наиболее обычны в ассоциации: сор.,-сор. 2 - Роа 
crispa, sp.-cop. 1 - Artemisia austriaca, sol.-sp.- Festuca valesia
ca subsp. sulcata, Stipa capillata, EuphorЬia seguieriana, Medi
cago romanica. 

Группа формаций -
злаково-разнотравные степи 

Формация типчаково-мохнатоrрудницевая 

Ассоциация типчаково-мохнатогрудницевая 
(Linosyris villosa + Festuca valesiaca subsp. sulcata). Общее про
ективное покрытие 35-40 %. Доминирует сор.2- Linosyris vil
losa, кодоминант сор. 1 -сор.2 - Festuca valesiaca subsp. sulcata. 
Из других видов разнотравья здесь встречаются sol.-sp.- J urinea 
multiflora, Veronica incana, Adonis wolgensis, Koeleria cristata, 
Echinops ritro. 

Формация типчаково-татарскоrрудницевая 

Ассоциация типчаково-татарскогрудницевая 
( Linosyris tatarica + Festuca valesiaca subsp. sulcata) ха рактерна 
для плато в долине Ташкак. Увлажнение атмосферное, недоста-
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точное, почвы- солонец степной средний тяжелосуглинистый: 
Абсолютная высота местоположения 400 м над ур. м. Общее 
проективное покрытие 25-30 %. Доминирует сор.2- Linosyris 
tatarica, кодоминант сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata. 
примешиваются sol.-sp.- Artemisia lercheana, Elytrigia repens.
Kochia prostrata, Galatella divaricata. 

Выделяются два подъяруса: I- Festuca valesiaca subsp. sul
cata, Elytrigia repens и др. (30-35 см); II- Linosyris tatarica, 
Artemisia lercheana и др. (10-15 см). 

Группа формаций
разнотравные степи 

Формация мохнатоrрудницевая 

А с с о ц и а ц и я мох н а т о гр у д н и ц е в а я занимает вол
нистые шлейфы бугровых гряд· со щебнистыми засоленными 
почвами. Общее проективное покрытие 40-50 %. Травостой 
прост по структуре и беден по составу, с характерным серым 
аспектом, образуемым Linosyris villosa. Доминирует в траво
стое длительнов~гетирующее многолетнее растение сор.2- Li
nosyris villosa с небольшой примесью разнотравья sol.-sp.- Tu
lipa schrenkii, Tanacetum achilleifolium, Artemisia lercheana, 
Serratula cardunculus, Echinops ritro, Agropyron pectinatum, 
Koeleria cristata. 

Формация татарскоrрудницевая 

А с с о ц и а ц и я т а т а р с к о г р у д н и ц е в а я ( Linosyris ta
tarica) встречается в районе оз. Кос-Коль на галечных смытых 
почвах, с большим или меньшим засолением. Общее проектив
ное покрытие 25-30 %. В травостое обычны: сор. 1 - Linosyris 
tatarica, sol.-sp.- Kochia. prostrata, Stipa lessingiana, Tanace
tum achilleifolium, Artemisia lercheana. 

Формация песчанороrачевая 

А с с о ц и а ц и я песчан о рог а ч е в а я (Ceratocarpus are
narius) появляется в результате сильного выпаса коз на участ
ках с черноземными почвами, образованными на элювии пес
чаников. Общее проективное покрытие 60-65 %. В ассоциации 
чаще других отмечены: сор.2 - Ceratocarpus arenarius, so!.
Androsace turczaninovii, Astragalus tauricus, Bassia sedoides. 

Формация туркестанскобурачковая 

А с с о ц и а ц и я т урке с т а н с к о бур а ч к о в а я (Alyssum 
turkestanicum) образуется в результате сильного выпаса овец 
на участках с черноземами южными тяжелосуглинистыми. Об-
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щее проективное покрытие 30-3,5 %. Наиболее обычны: cop.J
Alyssum turkestanicum, sol.- Artemisia austriaca, Potentilla hu
mifusa, Bassia sedoides. 

Формация изеневая 

А с с о ц и а ц и я из е н е в а я (Kochia prostrata) образуется в 
результате сильного выпаса скота на участках с засоленными 

почвами. Общее проективное 1 покрытие 50-55 %. Наиболее 
обычны: сор. 1 -сор.2 - Kochia prostrata, sp.-cop.J- Artemisia ler
cheana, sol.- Potentilla Ьifurca, Plantago media, Atriplex verru
cifera. 

КАМЕНИСТЫЕ СТЕПИ 

Под каменистыми степями мы понимаем сообщества с до
минирующей ролью характерных горнастепных ксеропетрофи
тов- полукустарничков с примесью разнотравья, характерного 

для луговых и настоящих степей. На поверхности почвы и камен
ных глыбах- лишайники. Среди травянистых растений выделя
ется группа уральских эндемичных видов [ 19]. 

Группа формаций
петрофитJ!оразнотравные степи 

Петрофитноразнотравная степь характерна для труднодо
ступных вершин и скалистых склонов высоких степных бугров 
с выходами коренных пород. Почвы здесь малоразвитые, фор
мирующиеся на близко залегающих коренных породах, часто 
выходящих на поверхность. Сообщества петрофитноразнотрав
ной степи отличаются разреженным травяным покровом с об
щим проективным покрытием 5-20, редко 30 %. В группе фор
маций нет четкого разделения на подъярусы. Доминантами 
являются Astragalus helmii, Oxytropis floribunda, Echinops ritro, 
Artemisia salsoloides, Sterigmostemum tomentosum, Gypsophila 
pairinii. 

Характерно присутствие накипных и листоватых лишайни
ков- Acarospora cervina, Placolecanora ruЬina, Parmelia steno
phylla, Caloplaca murorum. Группа наиболее константных видов 
для петрофитноразнотравных степей (более 50%) представлена 
следующими таксонами: Ephedra distachya, Artemisia salsoloi
des, Onosma simplicissimum, Thymus guberlinensis, Stipa lessin
giana, Allium globosum, Astragalus helmii, А. testiculatus, Cen
tauaeu marschalliana, Clausia aprica, Echinops ritro, Galium 
ruthenicum, Hedysarum argurophyllum, Orostachys spinosa, Oxy
tropis floribunda, Potentilla humifusa. 
Во второй половине июля в петрофитноразнотравных 

степях выгорает вся растительность, за исключением лишай

ников. 

З* 35 



Формация петрофитноразнотравно-мордовниковая 

А с с о ц и а ц и я мох н а т о гр у д н и ц е в о- мор д о в н и к о
в а я (Echinops ritro+Linosyris villosa) занимает сред
ние части склонов на невысоких буграх с маломощными nочва
ми. Общее проективное покрытие 30-35 %. Основу травостоя 
образуют: сор. 1 - Echinops ritro, sp.-cop.t - Linosyris vil
losa, sol.-sp.- Serratula cardunculus, Tanacetum achilleifolium, 
Oxytropis floribunda, Festuca valesiaca subsp. sulcata. 

Формация петрофитноразнотравно-солянковиднополынная 

А с с о ц и а ц и я м о р д о в н и к о в о - с о л я н к о в и д н о п о
л ы н н а я (Artemisia salsoloides + Echinops rutheпicus) распо
ложена на каменистых склонах бугров южной, юга-восточной и 
юга-западной экспозиций. Травостой разреженный, общее про
ективное покрытие 15-20 %. Основу травостоя образуют: 
сор.1- Artemisia salsoloides, sp.- Echinops ritro, sol.-sp.
Hedysarum argyrophyllum, Astragalus testiculatus, Allium glo
bosum, Centaurea marschalliana, Androsace turczaninovii. 

Формация петрофитноразнотравно-остролодочковая 

Ассоциация алтайскольнянково-яркоцветно
о с т рол о д очник о в а я ( Oxytropis floribuпda + Linaria alta i
са) характерна для вершин бугров с выходами горных пород 
(песчаников). Травостой низкорослый, разреженный. Общее 
проективное покрытие 10-20%. В сложении травостоя при
нимают участие: сор.1- Oxytropis floribunda, sp.-cop.1- Lina
ria altaica, sol.-sp.- Astragalus helmii, Centaurea marschalliana, 
Clausia aprica. Характерно присутствие кустарника Spiraea hy
pericifolia. 

Формация петрофитноразнотравно-астраrаловая 

А с с о ц и а ц и я п а т р е н о к а ч и м о в о - г е л ь м о в о а с т-
р а г а л о в а я (Astragalus helmii+Gypsophila patrinii) занима
ет каменистые выходы горных пород на вершинах и верхних 

частях скалистых крутых склонов высоких бугровых гряд. Об
щее проективное покрытие 10-15%. Преобладающие виды: 
sp.-cop.1 - Gypsophila patrinii, sp.- Astragalus subarcuatus, Ely
trigia pruinifera, Thymus guberlinensis, Scablosa isetensis, Sile
ne baschkirorum. 

Формация петрофитноразнотравно-rорноколосниковая 

А с с о ц и а ц и я эфедр о в о- к олючего р н о к о л о с н и· 
к о в а я (Orostachys spinosa + Ephedra distachya) характерна 
для вершин высоких степных холмов с близким залеганием и 
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выходами горных пород. Общее проективное покрытие 10-
15 %. Травостой низкорослый, разреженный из sp.-cop.1- Oro
stachys spinosa, sp.- Ephedra distachya, sol.-sp.- Artemisia sal
soloides, Alyssum tortuosum, Linaria altaica, Allium globosum, 
Centaurea marschalliana, Potentilla humifusa. 

Формация петрофитноразнотравно-стериrмовая 

Ассоциация клаусиево-стеригмовая (Sterig-
mostemum tomentosum+Clausia aprica) характерна для ска
листых склонов урочища Шимбутак, преимущественно его юга
западных экспозиций. Общее проективное покрытие 20-25 %. 
Основной фон из сор. 1 - Sterigmostemum tomentosum, sp.
cop.1- Clausia aprica, к ним примешиваются sol.-sp.- Oxytro
pis floribunda, Linaria altaica, Astragalus helmii, А. subarcuatus. 
Присутствует кустарник Spiraea hypericifolia. 

Формация петрофитноразнотравно-белополынная 

А с с о ц и а ц и я стер и г м о в о - б е л о п о л ы н н а я (Arte
misia lercheaпa + Sterigmostemum tomentosum) характерна для 
средней части высоких бугровых гряд южной и юга-западной 
экспозиции с малоразвитыми щебнистыми почвами. Общее 
проективное покрытие 40-50 %. В сложении травостоя прини
мают участие: сор.2 - Artemisia lercheana, sp.-cop.1 - Sterigmo
stemum tomentosum, sol.-sp.- Stipa sareptana, Tulipa schrenkii, 
Allium globosum, Orostachys spinosa, Clausia aprica. 

Группа формаций -
петрофитноразнотравно-злаковые степи 

Формация петрофитноразнотравно-инееватопырейная 

Elytrigia pruinifera - многолетний длительновегетирующий 
каменисто-степной ксерофильный злак, образующий рыхлые 
дерновинки, соединенные короткими ползучими корневищами. 

Растительные сообщества с доминированием Е. pruinifera за
нимают привершинные участки крутых каменистых склонов, 

преимущественно южной и юга-западной экспозиции (35-45°), 
с черноземами южными неполноразвитыми каменистыми тяже
лосуг линистыми. 

В формации зарегистрировано 79 видов, 56% от этого чис
ла- петрофиты. Общее проективное покрытие 10-20%, редко 
30 %. Доминирует сор.2- Elytrigia pruinifera, кодаминантами 
выступают sp.-cop.1 - Echinops ritro, Tanacetum achilleifolium, 
Thymus guberlinensis. 

Деление на подъярусы в травяном ярусе довольно четкое: 

I- Elytrigia pruinifera, Stipa capillata (60-70 см); II- Echi-
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-порs ritro, Festuca valesiaca subsp. sulcata (30-40 см); 
III- Thymus · guberliпeпsis, Oxytropis floribuпda (0-15 см). 
Обычно выражен кустарниковый ярус из Spiraea creпata. 

А с с о ц и а ц и я мор д о в н и к о в о- и н е е в а т оп ы рей-
н а я (Elytrigia pruinifera+Echinops ruthenicus) распростра· 
нена на крутых каменистых склонах (35-45°) преимуществен
но юга-западных экспозиций, почвы малоразвитые каменистые. 
Общее проективное покрытие 25-30 %. В растительном покро
ве преобладают: сор. 1 - Elytrigia pruiпifera, sp.-cop.1- Echi
пops ritro, sol.-sp.- Artemisia salsoloides, Festuca valesiaca 
subsp. sulcata, Stipa lessiпgiaпa, Galium octoпarium, Poteп
tilla humifusa, Veroпica iпсапа. Характерен кустарниковый ярус, 
составленный Spiraea hypericifolia, Caragaпa frutex, Amygdalus 
папа. 

А с с о ц и а ц и я пижм о в о - и н е е в а т о п ы ре й н а я (Ely
trigia pruinifera + Tanacetum achilleifolium) на привершинных 
участках крутых каменистых склонов. Общее проективное по
крытие 10-15%. Доминирует сор.2 -Elytrigia pruinifera, ко
доминант- Tanacetum achilleifolium, примешиваются sol.-sp.
Eremogone koriniana, Artemisia salsoloides, Thymus guberlinen
sis, Ephedra distachya, Koeleria cristata, Stipa lessingiana. 

А с с о ц и а ц и я г у б ер л и н с к о тимьян о в о- и н е е в а-
т оп ы рей н а я (Elytrigia pruinifera + Thymus guberlinensis) 
характерна для верхней части крутых (40--45°) склонов юга
западной ориентации. Описание сделано на выходах коренных 
горных пород в урочище Сарт-Карагашты. Общее проективное 
покрытие 10%. Травостой слагают: sp.-cop.1- Elytrigia pruini
fera, sp.- Thymus guberlinensis, sol.-sp.- Plantago minuta, Sile
ne baschkirorum, Helichrysum arenarium, Tanacetum achilleifo
lium, Festuca valesiaca subsp. sulcata. 

Ассоциация оносмово-тырсово-инееватопы-
р ей н а я (Elytrigia pruinifera + Stipa capillata +Onosma simpli
cissimum) распространена в верхней части склонов южной экс
позиции (6-7°), почвы малоразвитые щебневато-каменистые 
тяжелосуглинистые. Общее проективное покрытие 10-20%. 
Основа травостоя: sp.-cop.1- Elytrigia pruinifera, sp.- Stipa ca
pillata, Onosma simplicissimum, sol.-sp.- Centaurea marschallia
na, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Hedysarum argyrophyllum, 
Orostachys spinosa, Potentilla humifusa. 

А с с о ц и а ц и я м о х н а т о гр у д н и ц е в о - т и п ч а к о ·в о-
и н е е в а т оп ы рей н а я (Elytrigia pruinifera + Festuca valesia
ca subsp. sulcata + Linosyris villosa) встречается в верхней части 
склонов северо-восточной ориентации с черноземами южными 
неполноразвитыми щебневато-каменистыми. Общее проектив
ное покрытие 30-40 %. Обычны: сор.2- Elytrigia pruinifera, 
сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.- Linosyris villosa, 
Stipa lessingiana, Adonis wolgensis, Potentilla humifusa, Allium 
globosum, Verbascum phoeniceum. 
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Формация петрофитноразнотравно-тырсовая 

В районе исследования отмечены петрофитноразнотравно
тырсовые степи, связанные с каменистыми и сильно щебенча
тыми местообитаниями. Сообщества таких степей имеют устой
чивую структуру и видовой состав с высоким содержанием 
эндемичных и реликтовых растений ( 14-15%). Занимают при
вершинные участки и нижние части каменистых крутых (20-
300) склонов холмов преимущественно южной, юга-западной и 
юга-восточной ориентации. Почвы- черноземы южные мало
развитые щебневато-каменистые тяжелосуглинистые с выходами 
горных пород. Каменистость 20 %, смыв почвы 15-20 %. Тыр
совые каменистые степи имеют разреженный травяной покров 
с общим покрытием, не превышающим 30 %. В пределах фор
мации зарегистрировано 59 видов. Доминирует сор.~- Stipa 
capillata, кодаминанты sp.-cop.1- Echinops ritro, Festuca 
valesiaca subsp. sulcata. Наибо.'lьшую константность имеют 
Echinops ruthenicus, Artemisia salsoloides, Centaurea marschal
liana, Onosma simplicissimum, Potentilla humifusa, Androsace 
turczaninovii, Linosyris villosa, Festuca valesiaca subsp. sulcata, 
Astrdgalus testiculatus, Hedysarum argyrophyllum, Ephedra dis
tachya, Eremogone koriniana, Dianthus uralensis, Thymus guber
linensis, Astragalus macropus, Oxytropis .f/oribunda, Medicago 
romanica, Astragalus subarcuatus, Jurinea multiflora, Scorzone
ra austriaca, Salvia stepposa. 

Ведущая фитоценотическая роль принадлежит плотнодерно
винным длительновегетирующим злакам, а также ксеропетро

фитному разнотравью и полукустарничкам. В кустарниковом 
ярусе Spiraea crenata, S. hypericifolia. 

А с с о ц и а ц и я м о р д о в н и к о в о - т ы р с о в о к о в ы л ь--
н а я (Stipa capilla~ta+Echinops ritro) занимает каменистые 
склоны высоких крутых холмов южной экспозиции, преиму
щественно в верхней части. Почвы малоразвитые каменисто
щебневатые тяжелосуглинистые. Ассоциация содержит 18% эн
демичных растений. Общее nроективное покрытие 25-30 %. 
Преобладающие виды: сор. 1 -сор.2 - Stipa capillata, sp.-cop.1-
Echinops ritro, sol.-sp.- Centaurea marschalliana, Hedysarum 
argyrophyllum, Elytrigia pruinifera, Dianthus uralensis, Allium 
globosum, Potentilla humifusa, Eremogone koriniana. 
Ассоциация крымскоастрагалово-типчаково

тырсовая (Stipa capillata+Festuca valesiaca subsp. sulcata) 
занимает верхние части склонов восточной, западной и северо
заnадной экспозиции, почвы малоразвитые щебневатые тяжело
суглинистые. Зарегистрировано 14 % эндемичных растений. Об
щее nроективное покрытие 10-15 %. Травостой из сор. 1 - Stipa 
capillata, sp.-cop.1- Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-Astra
galus tauricus, sol.-sp.- Artemisia salsoloides, Linosyris villosa, 
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Androsace turczaninovii, Centaurea -marschalliana, Thymus gu
berlinensis. 

Ассоциация австрийскополынно-типчаково-
т ы р с о в а я (Stipa capillata + Festuca valesiaca subsp. sulcata + 
Artemisia austriaca) занимает каменистые склоны степных хол
мов южной и юга-западной экспозиции. Общее проективное по
крытие 30-35 %. Основу травостоя образуют: сор.2- Stipa ca
pillata, сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.- Artemisia 
austriaca, sol.-sp.- Linosyris villosa, Galium ruthenicum, Achil
lea nobllis, Androsace turczaninovii, Роа crispa. 

Формация петрофитноразнотравно-пустынноовсецовая 

Как правило, Helictotrichon desertorum является показате
лем щебнистости и маломощности почв, даже его незначитель
ное количество всегда свидетельствует об уменьшении мощ
ности почвы, о близком залегании плиты коренных пород [9, 
37, 39]. На связь овсецовых степей с каменистыми склонами на 
Урале указывают многие исследователи [22, 41, 56, 57]. Петро
фитноразнотравно-овсецовые степи встречены нами на непално
развитых скелетных почвах с выходами горных пород, на скло

нах северной экспозиции (25-30°). В пределах формации заре
гистрировано 32 вида, общее проективное покрытие 60 %. Доми
нирует сор.2 - Н elictotrichon desertorum, кодаминантам на щеб
нистых почвах выступает sp.- Echinops ritro, на щебнистых 
и галечных почвах возвышенности Кармен sp.-cop. 1 - Fe
stuca valesiaca subsp. sulcata. Наибольшую константность (бо
лее 50%) имеют Echinops ritro, Hedysarum argyrophyllum, 
Scablosa isetensis, Elytri[!ia pruinifera. Преобладают в фор
маЦии ксеропетрофиты: злаки, разнотравье и полукустарнички. 

Ассоциация исетскоскабиозово-типчаково-
п у сты н н о о в с е ц о в а я ( Helictotrichon desertorLtm + FestLtca 
valesiaca subsp. sulcata+Scablosa isetensis) характерна для 
северо-восточных склонов (30°) возвышенности Кармен с чер
ноземами южными малоразвитыми галечными и каменистыми. 

В ассоциации зарегистрировано 23 вида с общим проективным 
покрытием 60%. В травостое обычны: сор.2- Helictotrichon de
sertorum, сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop. 1 -

Scablosa isetensis, sol.-sp.- Onosma simplicissimum, Stipa les
singiana, Sedum telephium, Oxytropis spicata, Linosyris villosa. 
Характерен кустарник Spiraea crenata. 

А с с о ц и а ц и я м о р д о в н и к о в о - п у с т ы н н о о в с е ц о-
в а я (Helictotrichon desertorum+Echinops ritro) встречается на 
северных каменистых склонах степных холмов. Общее nроектив
ное покрытие 50-60 %. В сложении травостоя принимают 
участие: сор.2- Helictotrichon desertorum, sp.-cop. 1 - Echinops 
ruthenicus, sol.-sp.- Thymus guberlinensis, Elytrigia pruinifera, 
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Artemisia marschalliana, Astragalus cornutus, Dianthus uralen
sis, Sisymbrium altissima. 

Формация петрофитноразнотравно-типчаковая 

Festuca valesiaca subsp. sulcata становится доминирующим 
растением в крайних условиях существования- в местообита
ниях, где ковыли исчезают [39]. Такими местообитания ми на 
территории исследования являются каменистые склоны и вер

шины степных бугров. Каменистые типчакавые степи, а также 
их петрофитные варианты описаны во многих работах [22, 37. 
41, 43, 44]. Петрофитноразнотравно-типчаковые степи на иссле
дуемой территории расположены в верхней части каменистых 
склонов разной экспозиции (от 15-20 до 30-45°). Занимают 
каменистые вершины бугров средней величины, плоские верши
ны высоких бугровых гряд. Почвы малоразвитые щебневатые, 
щебневато-каменистые тяжелосуглинистые, часто с выходами 
горных пород. Увлажнение атмосферное, сточное, недостаточ
ное. Смыв почвы до 20 %. Для этих степей характерен разре
женный травянистый покров с проективным покрытием от 25-
30 до 50 %. Доминант сор.2-сор.3 - Festuca valesiaca subsp. 
su.lcata, кодаминанты в сильно каменистых местообитаниях 
sp.-cop.t- Elytrigia pruinifera, Echinops ritro, Thymus guber
linensis. 

На щебнистых склонах с близким залеганием коренных по
род кодаминантам становится Helictotrichon desertorum, в верх
ней части каменистых склонов Stipa lessingiana уступает гос
подствующую роль Festuca valesiaca subsp. sulcata, переходя 
на позиции кодоминанта. На щебнистых засоленных участках 
в роли кодоминанта выступает Linosyris villosa. Во всех ассо
циациях основная фитоценотическая роль принадлежит типча
ку- длительновегетирующему многолетнему плотномелкодерна

винному злаку, эвриксерофильному растению, к нему примеши
ваются Stipa lessingiana, Н elictotrichon desertorum, Elytrigia 
pruinifera, Koeleria cristata. 

Разнотравье представлено многолетними травянистыми рас
тениями- ксерофитами и петрофитами. Наиболее константны
ми видами (свыше 50%) являются Koeleria cristata, Astragalus 
testiculatus, Echinops ritro, Verbascum phoeniceum, Erysium 
canescens, Linosyris villosa, Potentilla humifusa, Stipa les
singiana, Astragalus tauricus, Роа crispa, Eremogone koriniana. 
Artemisia austriaca, Ephedra distachya, Centaurea marschalliana, 
Elytrigia pruinifera, Spiraea crenata. 

В петрофитноразнотравно-типчаковой формации выражены 
два яруса. Кустарниковый ярус образован Spiraea crenata. 
В травостое очень четко выделяется подъярус, образованный: 
типчаком, во втором подъярусе- полукустарнички. Когда в 
состав растительных сообществ входят Elytrigia pruinifera, Sti-
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ра lessingiana, Н elictotrichon desertorum, они образуют еще один 
подъярус- верхний. 

А с с о ц и а ц и я мор д о в н и к о в о- т и п ч а к о в а я (Festu
ca valesiaca subsp. sulcata + Echinops ritro) встречается в меж
бугровых волнистых долинах на участках с малоразвитыми 
щебневато-каменистыми почвами на небольших буграх. Общее 
проективное покрытие 25-30%. Преобладают: сор.,--;- Festuca 
valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop. 1 - Echinops ritro, sp.
Stipa lessingiana, sol.-sp.- Centaurea marschalliana, Ephedra 
distachya, Galatella divaricata. 

А с с о ц и а ц и я эфедр о в о- тип ч а к о в а я (Festuca va
Iesiaca subsp. sulcata + Ephedra distachya) встречается на округ
лых вершинах высоких холмов. Зарегистрировано 40 видов. 
Общее проективное покрытие 25-35 %. Травостой из сор.,
Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop. 1 - Ephedra distachya, 
sol.-sp.- Scorzonera austriaca, Koeleria cristata, Eremogone ko
riniana, Stipa lessingiana, Alyssum tortuosum, J urinea multiflo
ra, Galium octonarium. 

А с с о ц и а ц и я эфедр о в о- и н е е в а т оп ы рейно-т и п
ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata+Elytrigia pruini
fera + Ephedra distachya) встречается на каменистых вершинах 
бугров на привершинных участках высоких холмов. Почвы ма
лоразвитые каменистые, с выходами горных пород. Общее 
проективное покрытие 30 %. Заметно влияние выпаса (увели
чивается обилие Роа crispa). Травостой разреженный из сор.,
Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop. 1 - Elytrigia pruinifera, 
Ephedra distachya, sol.-sp.- Роа crispa, Koeleria cristata, Al
lium globosum, Astragalus testiculatus, Potentilla humifusa. 

А с с о ц и а ц и я п р о с т е р т о л а п ч а т к о в о - п у с т ы н н о
о в с е ц о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + 
Helictotrichoп desertorum + Potentilla humifusa) ха рактерна для 
вершин бугров средней величины, с почвами малоразвитыми 
щебневатыми. В ассоциации зарегистрировано 50 видов. Общее 
проективное покрытие 40-50 %. В травостое обычны: cop.2-

Festuca valesiaca subsp. sulcata, сор.,- Helictotrichon deserto
rum, sp.-cop.1 - Potentilla humifusa, sol.-sp.- Koeleria cristata, 
Stipa lessingiana, Dianthus andrzejowskianus, Dianthus uralen
sis, J urinea multiflora, Linosyris villosa, Elaeosticta lutea. 

А с с о ц и а ц и я курчав о м я т л и к о в о- а в с три й с к о-
п о л ы н н о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + 
Artemisia austriaca + Роа crispa). Эта ассоциация характерна 
для склонов степных холмов со щебневато-каменисты
ми почвами, сформированными на элювии песчаников. Об
щее проективное покрытие 35-40 %. Основные компоненты: 
сор.,-сор.2- Festuca valesiaca subsp. sulcata, sp.-cop.1 - Artemi
sia austriaca, sp.- Роа crispa, sol.-sp.- Potentilla humifusa, Me
dicago romanica, Astragalus testiculatus, EuphorЬia segueiriana, 
Achillea nobllis. 
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Ассоциация авс~рийскополынно-типчаковая 
(Festuca valesiaca subsp. sulcata + Artemisia austriaca) преобла
дает на склонах бугров южных, юга-западных экспозиций (30°). 
Почвы- черноземы южные неполноразвитые щебневато-каме
нистые. Зарегистрировано 29 видов. Общее проективное покры
тие 40%. Доминирует сор.2 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, 
кодоминант sp.-cop.1 - Artemisia austriaca, примешиваются sol.
sp.- Astragalus tauricus, Achillea пobllis, Salvia stepposa, Vero
пica iпсапа, Hieracium virosum, Adoпis wolgeпsis. 

Ассоциация австрийскополынно-тырсово-
т и п ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Stipa capil
lata + Artemisia а ustriaca) характерна для каменистых склонов 
степных холмов южной экспозиции. Общее проективное покры
тие 35-40%. Травостой из сор.2 - Festuca valesiaca subsp. sul
cata, сор. 1 - Stipa capillata, sp.- Artemisia austriaca, sol.-sp.
Achillea пobllis, Juriпea multiflora, Medicago romaпica, Galium 
rutheпiaum. Образуе~я под воздействием выпаса скота. 

Формация петрофитноразнотравно-ковылково-типчаковая 

А с с о ц и а ц и я мох н а т о гр у д н и ц е в о - м а р ш а л л о в о
в а с и ль к о в о- к о вы л к о в о- т и п ч а к о в а я (Festuca vale
siaca subsp. sulcata + Stipa lessiпgiana + Centaurea marschallia
na + Linosyris villosa) занимает верхнюю часть высоких холмов 
(25-40°). Почвы малоразвитые щебневато-каменистые тяжело
суглинистые с выходом горных пород до 50 %. Смыв почвы до 
20 %. Общее проективное покрытие 40-:-45 %. Основу травостоя 
образуют: сор.2 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, сор. 1 - Stipa 
lessiпgiaпa, sp.-cop.1 - Liпosyris villosa, Ceпtaurea simplicissi
mum, Verbascum phoeпiceum, Astragalus testiculatus, Medicagи 
romaпica. Характерны кустарники sol.- Amygdalus папа, Spi
raea creпata. 

А с с о ц и а ц и я т о н к о н о г о в о- к о зельц о в о- к о вы л
к о в о- тип ч а к о в а я (Festuca valesiaca subsp. sulcata + Stipa 
lessingiana + Scorzonera austriaca + Koeleria cr.istata) встречается 
в верхней трети крутых склонов с почвами малоразвитыми ка

менисто-щебневатыми. В ассоциации зарегистрирован 41 вид. 
Общее проективное покрытие 30-45 %. В сложении травостоя 
принимают участие: сор. 2 - Stipa lessiпgiaпa, sp.- Scorzoпera 
austriaca, Koeleria cristata, sol.-sp.- J uriпea multiflora, Liпosy
ris villosa, Medicago romaпica, Poteпtilla humifusa, Eremogoпe 
koriпiaпa, Ephedra distachya. 

Формация петрофитноразнотравно-ковылковая 

Петрофитноразнотравно-ковылковые степи занимают участ

ки с малоразвитыми сильнощебенчатыми и каменистыми поч
вами на вершинах бугров средней величины и каменистых 
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склонах высоких бугров преимущественно южных и юга-запад
ных экспозиций. Характерно невысокое общее проективное по
крытие- 20-30 %. В травостое много петрафильного разно
травья, доминирует сор. 1 - Stipa lessingiana, в качестве кодо
минанта выступают Elytrigia pruinifera, Echinops ritro. 
Ассоциация мордовниково-ковылковая (Stipa 

lessingiana + Echinops ritro) характерна для верхней трети 
каменистых склонов высоких бугров с малоразвитыми камени
стыми почвами. Зарегистрировано 39 видов. Общее проектив
ное покрытие 25-30 %. Доминирует cop.J- Stipa lessingiana, 
кодоминант sp.-cop.J- Echinops ritro 43 % от общего числа 
видов - петрофиты. Обычны sol.-sp.- Ephedra distachya, Ono
sma simplicissimum, Artemisia salsoloides, Elytrigia pruinifera, 
Н edysarum argyrophyllum, Astragalus tauricus, J urinea multi
flora, Trinia muricata, Veronica incana. 

А с с о ц и а ц и я и з в и л и с т о б у р а ч к о в о - и н е е в а т о-
пырей н о- к о вы л к о в а я (Stipa lessingiana + Elytrigia prui
nifera + Alyssum tortuosum) связана с вершинами и привершин
ными частями бугров, каменистыми склонами южной и юга
западной экспозиции ( 10-20°). Почвы малоразвитые, камени
стость до 20 %. Зарегистрировано 53 вида, общее проективное 
покрытие 20-30 %. Доминирует сор. 1 - Stipa lessingiana, ко
доминант sp.-cop.J- Elytrigia pruinifera, 41 % от общего числа 
видов- петрофиты. Менее обильны sol.-sp.- Alyssum tortuo
sum, Eremogone koriniana, Artemisia marschalliana, Koeleria 
cristata, Stipa capillata, Allium globosum, Astragalus subarcua
tus, Medicago romanica, Orostachys spinosa, Potentilla humifu
sa, Scorzonera austriaca. 

Формация петрофитноразнотравно-типчаково-ковылковая 

Характерна для крутых ( 15-45°) каменистых склонов вы
соких гряд и обособленных степных бугров южной, юго-запад
ной и юго-восточной ориентации. Почвы- черноземы южные 
малоразвитые щебневато-каменистые, часто с выходом горных 
пород (15-20 % поверхности оголено). Доминант Stipa lessin
giana, кодоминант Festuca valesiaca subsp. sulcata. 

Петрофитноразнотравно-типчаково-ковылковые степи имеют 
широкую экологическую амплитуду, поэтому для выделения 

ассоциаций были использованы виды-детерминанты [76]. В этой 
формации к ним относятся Dianthus uralensis, Scablosa iseten
sis, Artemisia salsoloides, Echinops ritro, Eurotia ceratoides. 

В петрофитноразнотравно-типчаково-ковылковых степях чаще 
всего выделяются два яруса: кустарниковый и травяной. Кус
тарниковый ярус из Spiraea hypericifolia и Caragana frutex. 
В травяном ярусе три подъяруса: 1 - Stipa lessingiana, Koele
ria cristata, Stipa capillata, II- Festuca valesiaca subsp. sulca-
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ia, Echinops ritro, Artemisia salsoloides, III - Astragalus 
iesticulatus, Eph(jdra distachya, Linosyris villosa. 

Ассациация уральскогвоздично-типчаково-
к о вы л к о в а я {Stipa lessingiana + Festuca valesiaca subsp. 
sulcata) встречается в средней части крутых (25-45°) камени
стых склонов высоких бугров (300-390 м над ур. м.). В ассо
циации зарегистрировано 40 видов. Общее проективное покры
тие 30-35 %. Петрафиты составляют 42 % от общего числа 
видов. Характерный вид ассоциации- Dianthus uralensis. Ос
нову травостоя образуют: сор. 1 -сор. 2 - Stipa lessingiana, cop.J
Festuca чalesiaca subsp. sulcata, sol.-sp.- Eremogone koriniaпa, 
Oпosma simplicissimum, Koeleria cristata, Allium globosum, Ceп
taurea marschalliana, Medicago romaпica, Veroпica incana. 

А с с о ц и а ц и я пр у т ь е в и д н о а с т р а г а л о в о- тип ч а
к о в о- к о вы л к о в а я (Stipa lessingiana + Festuca valesiaca 
subsp, sulcata+Astragalus virgatus)xapaктepнa для каменистых 
южных склонЬв возвышенности Кармен. В ассоциации зареги
стрировано 40 видов, с общим проективным покрытием 30-
35%. Петрафиты составляют 30% от общего числа. Фон обра
зуют cop.J-cop.2- Stipa lessiпgiaпa, Festuca valesiaca subsp. sul
cata, к ним примешиваются sol.-sp.- Veroпica iпсапа, Koeleria 
cristata, Allium decipeпs, Euphorbla seguieriaпa, Linaria geпisti
folia, Orostachys thyrciflora, Elesticta lutea, Scorzonera austria
ca. Характерный вид- Astragalus virgatus. Отмечены кустар
ники sol.- Amygdalus папа, Spiraea creпata. 

Ассоциация мордовниково-типчаково-ковыл
к о в а я (Stipa lessingiana + Festuca valesiaca subsp. sulcata + 
Echinops ruthenicus) располагается на каменистых склонах 
степных холмов южной, юго-западной и юга-восточной ориента
ции. Крутизна склонов 20-25°. Зарегистрировано 38 видов. 
Общее проективное покрытие 25-35 %. Петрафиты составляют 
34 % от общего числа видов. Характерный вид- Echinops ruth
enicus, обычны: cop.J - сор.2 - Stipa lessiпgiaпa, сор. 1 - Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata, sol.-sp.- Ephedra distachya, Allium 
globosum, Astragalus helmii, Hedysarum argyrophyllum, Liпosy
ris villosa, Medicago romaпica. 
Ассоциация исетскоскабиозово-типчаково-

к о вы л к о в а я (Stipa lessiпgiaпa, Festuca valesiaca subsp. 
sulcata+Scablosa iseteпsis). Встречается изредка на камени
стых склонах холмов. Зарегистрировано 34 вида растений, 24 % 
от их числа- петрофиты. Общее проективное покрытие 30 %. 
Характерный вид- Scablosa iseteпsis. Преобладают: сор. 1 -
сор.2- Stipa lessiпgiaпa, cop.J- Festuca valesiaca subsp sulcata, 
sol.-sp.- Eremogone koriпiaпa, Artemisia lercheaпa, Oпosma 
simplicissimum, Koeleria cristat, Aпdrosace turczaпiпovii, Astra
galus tauricus. 

А с с о ц и а ц и я с о л я н к о в и д н о п о л ы н н о - т и п ч а к о-
в о- к о вы л к о в а я (Stipa lessingiaпa + Festuca valesiaca subsp. 
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sulcata + Artemisia salsoloides) характерна для; невысоких буг
ров, где встречается на склонах средней крутизны ( 15-20°) в 
их привершинной части. Зарегистрировано 45 видов, общее про
ективное покрытие 25-30 %. Петрафиты составляют .33 % от 
общего числа видов. Характерный вид- Artemisia salsoloides. 
В травостое обы~ны: сор.-сор.2 - Stipa lessingiana, сор.,- Festu
ca valesiaca subsp. sulcata, sol.-sp.- Alyssum tortuosum, Ephedra 
distachya, Artemisia austriaca, Tanacetum achilleifolium, Astra
galus tauricus. 

Ассоциация серотерескеново-типчаково-ко-
в ы л к о в а я (Stipa lessingiana + Festuca valesiaca subsp. sulca
ta + Eurotia ceratoides) характерна для южных склонов неболь
ших бугров, расположенных в межгрядовых долинах. Проек
тивное накрытие 30-40 %. Зарегистрировано 30 видов, на долю 
петрофитов приходится 30 %. Характерный вид- Eurotia cera
toides. ·В сложении травостоя принимают участие: cop.,-cop.z
Stipa lessingiana, сор. 1 - Festuca valesiaca subsp. sulcata, sol.
sp.- Ephedra distachya, Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, 
Artemisia lercheana. 

АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ 

СТЕПНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ИСХОДНЫЕ ТИnЫ И СТАДИИ 

АНТРОnОГЕННОй ДЕГРАДАЦИИ 

Естественный растительный покров Южного Урала и приле
гающих равнин подвергся изменениям под влиянием хозяйствен
ной деятельности человека. Антропогенные изменения особеrуно 
сильно затронули степную растительность. На территории Орен
бургской области 50 % земель распахано, сильно пострадали от 
вырубок и 'пожаров леса водоохранно·го и почвозащитного зна
чения- островные массивы и КОЛiКИ в бассейне р. Сакмары, 
Губерлинского мелкосопочника, в поймах рек Урала и Сакмары. 
В связи с освоением недр, распашкой, выпасом нарушены места 
обитания некоторых редких и ценных растений, что привело к 
их вымиранию [20]. На южных предгорьях Урала расположены 
уникальные растительные сообщества (различные варианты 
степей, скальные грушпировки), содержащие в своем составе 
ряд эндемичных и реликтовых видов. Эти сообщества имеют 
большое научное, эстетическое и культурно-просветительное зна
чение. Выяснение закономерност~й антропогенной трансформа
ции степных растительных сообществ необходимо для разработ
ки научных основ охраны степной и скальной растительности 
на территории Оренбургской области. 

Изменение растительности в результате антропогенных воз
действий ( синантропизация) отмечалось многимf! исс,'Iедовате
лями [1,10,13, 21,24,25,28-33, 36,41,42,61,62,70-72,82,95]. 
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Вопросам сохр~нения генетического фонда растительнота мира 
уделяется боль~ое внимание зарубежными учеными [97-101]. 

Изменения Р1\СТИтельности исследуемого района связаны с 
антропогенными Врздействиями, которые можно подразделить на 
три группы в завИсимости от ведущего фактора: техно~rенные, 

пирогенные, биогенные. 
Техногеиные изменения растительности осуществляются под 

воздействием технологических средств и механизмов сельско
хозяйственного производства и гражданского строительства 
(создание козоводческих комплексов, механизированных токов, 
площадок для приземления самолетов, 1Прокладка дорог). В 
этих случаях происходит ·полное уничтожение растительного 

nокрова, образуются техногеиные пустыри с редким покровом из 
рудеральных видов (Lepidium ruderale, Arctium lappa, Amaraп
tlшs retroflexus, Malva pusilla). 

Пирагенные изменения растительности отмечены на террито
рии мелкосопочинка в районе урочища Шимбутак, в долине 
Ташкак. Причина возникновения пожаров- в большинстве слу
чаев деятельность человека. В результате пожаров больше 
всего пострадали заросли степных кустарников ( Caragaпa fru
tex, Cerasus fruticosa, Spiraea hypericifolia, Cotoпeaster melaпo
carpa, Amygdalus папа) и березево-осиновые (Betula verrucosa, 
Populus tremula) колки, расположенные на склонах холмов и 
в долинах. На месте уничтоженных огнем колков и зарослей 
кустарников сформировались растительные сообщества с неод
нородным, неустойчивым составом и невыработавшейся струк
турой. Для них характерны: сор.2- Bromopsis iпermis, сор.\
<:ор.2- Lavatera thuriпgiaca, сор.1- Chamaeпerioп aпgustifo
lium, sp.- Elytrigia repeпs, Galium appariпe, G. verum, Melampy
rum arveпse, Cuscuta lupuliformis, Polygoпum coпvolvulus, so!.
Lychпis chaledoпica. Что касается собственно степных сооб
ществ, то они легко переносят беглый огонь и быстро восста
навливаются после нарушений, вызванных палами. 

Наиболее существенные изменения степной растительности 
связаны с выпасом скота. По сравнению с луговой [1] она более 
устойчива по отношению к выпасу. Более того, слабый выпас во 
многих случаях необходим для поддержания равновесия степных 
сообществ и предотвращения их смены кустарниковыми и лес

ными. Еще в доисторическое время в степях паслись табуны ди
ких животных (сайгаков, тар1Панов). В течение многих столетий 
Урало-Илекексе междуречье было населено кочевыми племена
ми, занимавшимиен скотоводством, о чем свидетельствуют как 

исторические данные, так и сохранившиеся здесь сарматекие 

курганы. В настоящее время степи этой территории использу
ются для выпаса коз особой пушной породы, овец, а в меньшей 
степени- лошадей. 

Естественных растительных сообществ, не затронутых выпа
сом скота и другими формами антропогенных воздействий, в 
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районе исследования не сохранилось. Однако здесь имеются 
квазинатуральные сообщества (более или менее близкие к естест
венным), для которых характерен режим слабого выпаса, слу
чайный выпас в отдельные годы, стравливание во время Перего
нов скота с одного пастбища на др)'lгое, а также сообщества, 
относящиеся к разным стадиям пастбищной деградации. 

По отношению к пастбищному режиму виды растений, встре
чающихся в степных сообществах, можно подразделить на три 

Гр)'IППЫ: 

1. Сокращающие свое обилие под влиянием выпаса (Stipa 
lessingiana, S. zalesskii, Linosyris villosa, Clausia aprica, Sedum 
ielephium, Н edysarum argyrophyllum, Onosma simplicissimum, 
Dianthus uralensis, Orostachys spinosa, Thymus guberlinensis, 
Alyssum tortuosum). 

2, Безразлично относящиеся к выпасу (Astragalus tauricиs; 
А. testiculatus, Potentilla humifusa). 

3. Увеличивающие свое обилие под влиянием выпаса (An
drosace turczaninovii, Artemisia austriaca, Ceratocarpus arena
rius, Ceratocephala testiculata, Bassia sedoides, Polygonum avi
culare). 

Пастбищная деградация- одна из форм проявления синан
тропизации растительного покрова [21]. В ходе этого процесса 
в составе растительных сообществ возрастает роль синантроп
ных растений, к которым относятся [ 1] как местные виды, так 
и инорайонные, активно внедряющиеся в состав естественных 
растительных сообществ в связи с вмешательством человека в 
их жизнь и удерживающиеся в них до тех пор, пока сохраня

ются антропогенные нагрузки. В степях Урало-Илекского меж
дуречья отмечено 39 синантропных видов, в число которых вхо
дят виды, увеличивающие свое обилие под влиянием выпаса, а 
также пасквальные (Alyssum turkestanicum, Carduus uncina
tus, Artemisia austriaca) и рудеральные ( Capsella bursa-pasto
ris, Malva pusilla, Lepidium ruderale, Amaranthus retroflexus) 
сорняки. 

Наряду с квазинатуральными мы выделяем сообщества, от
носящиеся к трем стадиям пастбищной деградации (!-умерен
ная, 11- интенсивная, III- чрезмерного выпаса). Хара·ктер 
пастбищной деградации стеlПных сообществ во многом определя
ется особенностями субстрата и обликом исходной растительнос
ти. Всего в районе исследования можно выделить четыре (А, Б, 
В, Г) ряда пастбищной деградации (см. схему). 

Для квазинатуральных сообществ характерно доминирование 
ковылка (Stupa lessinqiana) и ковыля Залесекого (S. zalesskii). 
Урожайность травостоя (в воздушно-сухом состоянии) в сред
нем 12-14 ц/га. 

На первой стадии деградации позиция ковыля Залесекого 
в составе травостоя значительно ослабевает, а ковылок остается 
с обилием (sol., sp.). Доминирование пеР,еходит к типчаку (Festuca 
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vales1iaca subsp. sulcata), мятлику курчавому (Роа crispa) в сме
си с типчаком, kовылем Залесекого или разнотравьем, а на со
лонцеватых или неполноразвитых почвах, сформировавшихся 
на элювии песчан,иков,- к тырсе (Stupa capillata). В состав от
дельных ассоциаций входит от четырех до восьми синантропных 
видов растений, встречающихся единично (sol.) или рассеянно 
(sp.), а в некоторых из них синантропные виды занимают пози
цию доминантов. Урожайность 9-10 ц/га. 

На второй стадии деградации наблюдается конвергенция 
степных сообществ; их разнообразие сводится к трем основным 
ассоциациям: белополынно (Artemisia lercheana) -типчаковой, 
курчавомятликовой и австрийскополынно (Artemisia austriaca)
типчаковой. Число синатропных видов 8-14, во всех ассоци
ациях в роли доминанта выступает один из них. Урожайность 
снижается до 8-9 цfга. 

На третьей стадии пастбищной деградации формируются мо
нодоминантные ассоциации: на солонцеватых почвах- изеневая 

(Kochia prostrata), на карбонатных черноземах- туркестанско
бурачковая (Alyssum turkestanicum) и на продуктах выветри
вания песчаников- песчанорогачевая (Ceratocarpus arenarius). 
Флористический состав беден ( 10-15 видов, в том числе семь
восемь синантропных), урожайность низкая (2-3 цfга). 

Изменение во флористическом составе степных сообществ в 
ходе деградации можно проследить на примере ряда Г (см. схе
му) -смены на базе петрофитноразнотравно-типчаково-ковыл
ковых степей: .квазинатуральная ассоциация- уральскогвоздич
но-типчаково-ковылковая, 1 стадия- австрийскополынно-типча
ково-тырсовая, 11 стадия- австрийскополынно-типчаковая, III 
стадия- песчанорогачевал (Ceratocarpus arenarius) ассоциа
ции. 

П(} мере деградации постепенно обедняется состав травостоя 
(38 видов в квазинатур альной ассоциации, 10 видов- на III ста
дии деградации). 

Антропогенная деградация степных сообществ сопровождает
ся постоянным снижением их урожайности, изменением процент
наго соотношения злаков, бобовых и разнотравья, причем на III 
стадии пастбищной деградации доля злаков резко снижается (с 
73,8 до 25,5 %) , а разнотравье увеличивается за счет синантроп
ных видов (с 24 до 74,5 %) . Доля бобовых по сравнению со зла
ками и разнотравьем незначительна- 2,2 % н.а 1 стадии, а на 
III стадии tпастбишной деграции они выпадают из- травостоя. 
Исключение составляют Astragalus testiculatus, А. tauricus. В 
ходе антропогенной деградации происходит дифференциация рас
тительных сообществ (I стадия),, которые затем постепенно те
ряют свои различия и на III стадии образуют сходные пастбищ
ные травостои из синантропных растений. Таким образом, под
тверждается положение А. П. Шенникова [95] о том, что в усло
виях интенсивного выпаса на месте различных ассоциаций при 

4* 5l 



различных эдафичеоких условиях происходит образование сход
ных пастбищных травостоев (конвергенция рас'Гительных сооб
ществ). 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Динамические изменения в растительном покрове района 
исследований под влиянием антропогенных факторов проележе
ны нами на геоботанической карте в масштабе 1: 25000, выпол
ненной в двух вариантах- восстановленной доагрикультурной 
растительности и современной. Здесь мы приводим легенду этой 
карты и два фрагмента из нее (1- урочище Сарт-Кара.гашты 
площадью 934,3 га, 11- урочище Камсай площадью 1223,4 га). 

В основу легенды карты была положена классификация рас
тительности, разработанная в результате геоботанического об
следования картируемой территории, однако они не повторяют 
друг дрУ'га. Легенда составлялась с целью показа пространет
венного соотношения растительных сообществ, их связи с физи
ко-географическими условиями и ограничивалась масштабом 
карты, в то время как в классификации мы старались по воз
можности полнее отразить состав растительных сообществ, 
встречающихся на исследуемой территории. Легенда содержит 
44 номера, в основу расположения которых положены типоло
гический и экологический принципы. Закартированные расти
тельные сообщества расположены в легенде по направлению 
усиления их ксерофитности и галофитности. На карте отражена 
современная лесная, ЛУJГОвая и степная, а также устойчивые 
комбинации растительных сообществ. 

Выбор таксономических единиц, используемых в легенде для 
показа разлиwых категорий растительности, исходит из особен
ностей растительности исследуемой территории и особенностей 
распределения растительных сообществ. Карта растительности 
в масштабе 1: 25000 дает возможность отразить структуру рас
тительного покрова в данном районе преимущественно на уров
не групп ассоциаций. При картировании сообществ каменистых 
степей в качестве единиц картирования использованы формации. 

Мелкосопочный характер рельефа, сложность литологическо
го и почвенного покрова обусловили то, что наряду с гомогенны
ми выделами растительного покрова были использованы и ге
терогенные, включающие совокупности нескольких фитоценозов 
[11, 12, 40, 41] -комплексы и серии сообществ. Дополнитель
ными внемасштабными значками на карте отмечены отдельные 
растения и растительные сообщества, имеющие ограниченное 
распространение и не картируемые в данном масштабе. 

Карта восстановленной доагрикультурной растительности 
показывает характер растительного покрова в период, предшест

вующий земледельческому освоению территории (XVIII в.). В 
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это время здесь преобладали сообщества настоящих и каменис
тых степей, встречались заросли степных кустарников, изред,ка 
осиновые и осиново-березовые колки, вдоль ручьев- чернооль-
ховые уремы (рис. 4). . 

В настоящее время, судя по карте современной растительно
сти (рис. 5), сохранилась значительная часть квазинатуральных 
сообществ настоящих и ,каменистых степей; вторичные сообщест
ва, относящиеся к разным стадиям деградации, встречаются в 

местах стоянок скота, на территориях, прилегающих к поселкам. 

Часть растительных сообществ настоящих степей трансформи
рована в пашни. Площадь колков и урем в связи с вырубкой и 
выпасом сократилась. 

выводы 

l. Степная растительность южной части Оренбургской облас
ти в пределах Урало-Илекского междуречья представлена пре
имущественно настоящими и каменистыми, а отчасти луговыми 

степями. Всего выделено и описано семь групп формаций, 43 
формации и 90 ассоциаций. Здесь распространены как близкие 
к естественным (квазинатуральные) сообщества, так и сообщест
ва, в той или иной степени подвергшиеся деградации под влия
нием деятельности человека. 

2. Среди факторов антропогенной деградации ведущее значе
ние имеет в этом районе выпас с,кота (коз и овец). Следует раз
личать три стадии пастбищной деградации, соответствующие уме
ренному, сильному и чрезмерному выпасу. На первой стадии в 
состав ассоциаций входит четыре- восемь синантропных видов, 
встречающихся в большинстве случаев единично или рассеянно. 
На второй ·стадии число синантропных видов возрастает до 8-
14, во всех ассоциациях они доминируют. На третьей стадии 
общий флористический состав сильно обедняется, основу траво
стоя составляют синантропные виды. 

3. Пастбищная деградация степной растительности осущест
вляется на базе сообществ, близких к естественным: А- раз
нотравно-типчаково-ковылковых (галофитный вариант), Б
разнотравно-типчаково-ковылковых (типичных), В- разнотрав
но-залесекоковыльных и Г- петрофитноразнотравно-типчаково
ковылковых степей. Деградация приводит к уменьшению разно
образия степных сообществ, упрощению их состава, доминирова
нию синантропных видов, снижению урожайности. 

На первой стадии деградации позиция ковыля Залесекого 
в травостое значительно ослабевает, а ковылок остается в виде 
небольшой примеси. Доминирование переходит к типчаку, мятли
ку курчавому, а на солонцеватых или неполноразвитых почвах, 

Сформировавшихея на элювии песчаников,- к тырсе. На второй 
стадии деградации наблюдается конвергенция степных сооб
ществ; их разнообразие сводится к трем основным. ассоциациям: 

55 



белополынно-типчаковой, курчавомятликовой и австрийскопо
лынно-типчаковой. На третьей стадии формируются монодоми
нантные ассоциации (изеневая, туркестанскобурачковая, песча
норогачевая). 

4. Охрана эталонных участков степной растительности. 
генетических ресурсов аборигенной флоры (включая ее энде
мичный элемент), как и всей уникальной степной э.косистемы 
этого района, может быть осуществлена путем создания Орен
бургского степного зашоведника. В состав заповедника целесо
образно включить участки Алимбетовский (6000 га), Кар
мен (1200 га), Тузкарагал (60 •га), Соленое и Сор-Куль (900 га) 
с выделением заповедной, хозяйственной, экскурсионно-просве
тительной и буферной зон. 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ 

ДЕРНОВИННОЗЛАКОВЫЕ 

ЗАВОЛЖСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ СТЕПИ 

Луговые степи- пологих склонов межгрядовых понижений 
на черноземах обыкновенных и южных слабосмытых: 

1 - сетчатоплодноживокостно-среднепорезниково-типчаковая 
(Festuca valesiaca subsp. sulcata, Libanotis intermedia, Роа step
posa, Calamagrostis epigeios, Delphinium dictyocarpum); 

2- маршаллотимьяново-красивейшековыльная (Stipa pul-
cherrima, S. zalesskii, Thymus marschallianus, Fragaria viridis); 

3- шалфеево-тырсовая (Stipa capillata, Salvia tesquicola, 
Falcaria vulgaris) - антропогенный вариант. 

Настоящие степи- широких межгрядовых долин, склонов 
степных холмов на черноземах южных карбонатных разных 
модификаций: 

4- разнотравно-степномятликовая на склонах теневых экс
позиций (7-15°) на черноземах южных средне- и слабосмытых; 

5- шероховатодевясилово-пустынноовсецово-залесскоковыль
но-степномятликовая (Stipa zalesskii, Роа stepposa). 

Степномятликово-залесскоковыльная степь- на теневых 
склонах степных бугров, на поиижеиных участках межгрядовых 
долин на черноземах южных карбонатных мало- и средне
мощных: 

6- тонконогово-степномятликово-залесскоковыльная (Stipa 
zalesskii, Роа stepposa, Vicia cracca, Artemisia austriaca). 

Типчаково-залесскоковыльная степь- у подножия крутых 
склонов на черноземах южных карбонатных: 

7- типчаково-залесскоковыльная (Stipa zalesskii, Festuca 
valesiaca subsp. sulcata, Salvia stepposa, Thymus marschallia
nus); 

8- пустынноовсецово-степномятликово-залесскоковыльная 
(Stipa zalesskii, Роа stepposa, Helictotrichon desertorum, Cera
sus fruticosa). 
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Разнотравно-типчаково-ковылковые степи на черноземах 

южных карбонатных среднесмытых, часто щебенчатых: 
9- русскоподмаренниково-ковылково-типчаковая (Stipa les

singiana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Medicago romanica, 
Gilum ruthenicum); 

10- яйцеплодноастрагалово-типчаково-ковылковая (Stipa 
lessingiana, Astragalus testiculatus, Festuca valesiaca subsp. sul
cata); 

11- многоцветковоюринеево-типчаково-ковылковая (Stipa 
Jessingiana, Jurinea multiflora, Festuca valesiaca subsp. sulcata); 

12- узколепестногвоздично-типчаково-ковылковая (Stipa les
singiana, Dianthus leptopetalus, Allium rubens, Festuca valesiaca 
subsp. sulcata); 

13- австрийскополынно-типчаково-ковылковая (Stipa les
singiana, Festuca valesiaca subsp. sulcata) - антропогенный ва
риант; 

14- белополынно-мохнатогрудницево-типчаково-ковылковая 
(Stipa lessingiana, Artemisia austriaca, Linosyris villosa, Festuca 
valesiaca subsp. sulcata); 

15- белополынно-типчаково-тырсовая (Stipa capillata, Fes-
tuca valesiaca subsp. sulcata, Artemisia lercheana) - галофит-
ный вариант; 

16- изеневая (Kochia prostrata)- антропогенный вариант. 
Разнотравно-типчакавые степи- волнистых межгрядовых до

лин шлейфов степных бугров, плато на черноземах южных 
среднесмытых щебневатых, часто засоленных: 

17- тонконогово-мохнатогрудницево-типчаковая (Festuca va
lesiaca subsp. sulcata, Linosyris villosa, Serratula carduncu
lus, Koeleria cristata); 

18- белополынно-типчаковая (F estuca valesiaca subsp. sul
cata, Artemisia lercheana, J urinea multiflora, Cardulus incinatus, 
Stipa capillata). 

Типчаково-овсецовая степь- на северных склонах степных 
бугров и платообразных участках урочищ Ташкак и Ахтюба 
на почвах южных карбонатных щебнистых: 

19- типчаково-овсецовая (Н elictotrichon desertorum, Stipa 
lessingiana, Festuca valesiaca subsp. sulcata); 

20- тонконогово-типчаково-пустынноовсецовая (Н elictotri-
chon desertorum, Stipa lessingiana, Koeleria cristata, Linosyris 
villosa). 

Каменистые степи- степи крутых каменистых склонов (часто 
с выходами горных пород), вершин высоких степных холмов на 
малоразвитых почвах, формирующихся на близко залегающих 
коренных породах. 

Петрофитноразнотравно-типчаково-ковылковые степи в сред
ней части крутых каменистых склонов и вершин бугров средней 
величины: 

21- мордовниково-типчаково-ковылковая (Stipa lessingiana, 
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Festuca valesiaca subsp. sulcata, Allium globosum, Stipa capilla
ta, Echinops ritro); 

22- солянковиднополынно-типчаково-ковылковая (Stipa les
singiana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Koeleria gracilis, Cen
taurea marschalliana, Artemisia salsoloides); · 

23- серотерескеново-типчаково-ковылковая (Stipa lessingia
na, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Astragalus testiculatus, Ag
ropyron pectinatum, Eurotia ceratoides); 

24- исетскоскабиозово-типчаково-ковылковая (Stipa lessin
giana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Astragalus tauricus, Me
dicago romanica, Scablosa isetensis); 

25- уральскогвоздично-типчаково-ковылковая (Stipa lessin
giana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Dianthus uralensis). 

Петрофитноразнотравно-ковылковая степь- на каменистых 
склонах высоких бугров с малоразвитыми сильнощебенчатыми 
почвами: 

26- мордовниково-ковылковая (Stipa lessingiana, Echinops 
ritro, Elytrigia pruinifera, Astragalus subarcuatus). 

Петрофитноразнотравно-ковылково-типчаковая степь -,верх
них частей каменистых склонов разной экспозиции ( 1 0-20°) 
на малоразвитых щебневато-каменистых почвах: 

27- мохнатогрудницево - маршалловасильково - ковылково
типчаковая (Festuca valesiaca subsp. sulcata, Stipa lessingiana, 
Linosyris villosa, Centaurea marschalliana); 

28- курчавомятликово-австрийскополынно-типчаковая (Fes
tuca valesiaca subsp. sulcata, Artemisia austriaca, Роа bulbosa) -
антропогенный вариант; 

29- австрийскополынно-типчаковая (Festuca valesiaca subsp. 
sulcata, Artemisia austriaca) - антропогенный вариант; 

30- австрийскополынно-тырсово-типчаковая (Stipa capilla
ta, Artemisia austriaca, Festuca valesiaca subsp. sulcata) - ант
ропогенный вариант. 

Петрофитноразнотравно-пустынноовсецовая степь крутых 
склонов северных, с малоразвитыми скелетными почвами: 

31 - исетскоскабиозово-типчаково-овсецоваЯ (Н elictotrichon 
desertorum, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Scablosa isetensis); 

32- мордовниково-овсецовая (Helictotrichon desertorum, 
Echinops ritro). 

Петрофитноразнотравно-тырсовая степь- степь на привер
шинных участках крутых каменистых склонов холмов с мало

развитыми каменистыми почвами: 

33- крымскоастрагалово-типчаково-тырсовая (Stipa capil
lata, Astragalus tauricus, Centaurea marschalliana); 

34- мордовниково-тырсовая (Stipa capillata, Elytrigia prui
nifera, Echinops ritro); 

35- австрийскополынно-типчаково-тырсовая (Stipa capilla
ta, Festuca valesiaca subsp. sulcata, Ephedra distachya, Artemisia 
austriaca) - антропогенный вариант. 
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Петрофитноразнотравно-инееватопырейная степь-:-- привер-
шинных участков крутых каменистых склонов южнои и юга

западной экспозиции с малоразвитыми каменистыми почвами: 
36- серия ассоциаций: оносмово-тырсово-инееватопырейная 

(Elytrigia pruinifera, Stipa capillata, Onosma simplicis
simum), мордовниково-инееватопырейная (Elytrigia pruinifera, 
Е chinops ritro), мохнатогрудницево-типчаково-инееватопы
рейная (Elytrigia pruinifera, Festuca valesiaca subsp. sulcata, 
Linosyris villosa), губерлинско-тимьяново-инееватопырейная 
(Thymus guberlinensis, Eremogone koriniana, Elytrigia pruini
fera). -

Петрофитноразнотравная степь на труднодоступных верши
нах, скалистых склонах высоких степных бугров: 

37- серия ассоциаций: патренокачимово-гельмовоастрагало
вая ( Gypsophylla patrinii, Astragalus helmii), эфедраво-горно
колосниковая ( Orostachys spinosa, Ephedra distachya), алтай
скольнянково-яркоцветковоостролодочниковая ( Oxytropis flori
bunda, Linaria altaica), мордовниково-солянковиднополынная 
(Artemisia salsoloides, Echinops ritro,Hedysarum argyrophyllum). 

Растительность солонцов и карбонатных солонцеватых чер
ноземов: 

38- пустынностепной комплекс из белополынно-типчаково
ковылковой (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca subsp. sulcata, 
Artemisia lercheana), белополынно-типчаковой (Festuca valesia
ca subsp. sulcata, Artemisia lercheana), белополынно-волоснецо
вой (Psathyrostachys juncea, Artemisia lercheana) 1 белополын
но-камфоросмовой ( Camphorosma monspeliacum, Artemisia ler
cheana) ассоциаций на солонцах степных; 

39- тонконогово-типчаково-пустынноовсецовая (Koeleria 
cristata), пустынноовсецово-степномятликово-залесскоковыльная 
(Stipa zalesskii, Роа stepposa, Н elictotrichon desertorum), тонко
ногово-степномятликово-залесскоковыльная (Stipa ruthenicus, 
Koeleria cristata, Роа stepposa), пустынноовсецово-типчаковая 
(Festuca valesiaca subsp. sulcata, Helictotrichon desertorum) на 
карбонатных черноземах в комплексе с мохнатогрудницево
типчаковой (Festuca valesiaca subsp. sulcata, Linosyris villosa) 
и типчаково-мохнатогрудницевой ассоциациями на карбонатных 
солонцеватых черноземах. 

Луга и кустарниковые заросли мелких рек, ручьев, родников 

и озеровидных западин 

40- ряд разнотравно-злаковых лугов: разнотравно-житняко

вые (Agropyron pectinatum, Salvia tesquicola, Verbascum phoe
niceum), разнотравно-наземновейниковые ( Calamagrostis epi
geios, Filipendula vulgaris, 1 nula hirta), разнотравно-ползучепы
рейпая (Elytrigia repens, Eryngium planum, Melilotus officina
lis), разнотравно-белополевицевые (Agrostis alba, Vicia cracca), 
разнотравно-луговоовсяницевая ( F estuca pratensis, Filipendula 
stepposa), разнотравно-дернистоосоковые ( Carex caespitosa, Ge-
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ranium pratensis, Glechoma hederacea), береговоосоковые ( Ca
rex riparia). · 

Леса 
41- осинщю-березовые, березовые, осиновые колки (Betula 

verrucosa, Populus tremula, Rиbus caesius, Роа angustifolia); 
42- черноольшанники (Alnus glutinosa, Padus avium, Salix 

pentandra, S. cinerea, Filipendula ulmaria) по берегам мелких 
речек и ручьев. 

Заросли с,тепных кустарников 
43- заросли спиреи городчатой, бобовника, вишни степной 

(Spiraea crenata, Amygralus папа, Cerasus fruticosa) на скло
нах теневых экспозиций, у выхода горных пород и в логах. 

Сельскохозяйственные земли 
44-пашня. 
Дополнительные знаки: 
а- осоковые болота (Carex caespitosa, С. acuta, С. vulpina) 

в западинах с ивовыми зарослями (Salix cinerea, S. viminalis, 
S. triandra) на лугово-болотных почвах; 
б- участие Achnatherum splendens в степных сообществах; 
в- участие Cotoneaster melanocarpus в степных сообщест

вах. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКНА НАУЧНЬIА ЦЕНТР 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 

И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДДЦИЯ • 1984 

Г. В. ТРОЦЕНКО 

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЬIЕ МХИ ГОРЫ 

КОСЬВИНСКИй КАМЕНЬ 

Бриофиты, в особенности листастебельные мхи,- важный ком
понент растительного мира любого региона- наименее изученная 
группа. Без знания флористического состава, экологии, распро
странения мохаобразных никакое изучение флоры и растит~ль
ности не может быть полным. 

Специальные брнологические исследования на территории 
горы Косьвинский Камень не 111роводились, но отдельные сборы 
мхов осуществлялись [15, 16, 23, 26, 27, 29, 30]. Мхи, собранные 
М. М. Сторожевой, П. Л. Горчаковским, А. М. Волковой, Е. А. 
Шуровой, Г. В. Троценко, хранятся в :rербарии Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР. П. Л. Горча
ковекий [ 10] занимался изучением флоры и растительности 
Северного Урала в 1948-1964 гг. 

Собранный нами в 1978 г. гербарий составляет 600 образцов. 
Некоторые виды взяты многократно- по 10-15 раз. В сочета
нии с литературными данными это позволяет уверенно говорить 

о достаточно полной выявленности видового состава брнофлоры 
горы Косьвинский Камень, которая является частью К;Ьплым
ского горного массива, расположенного в зоне современного 

водораздела южной части Северного Урала между 60 и 59° с. ш. 
Рельеф массива сильно расчленен. Склоны гор крутые, покры
тые крупноглыбовыми россыпями, которые отдельными языка
ми опускаются иногда до самых подножий. Россыпи нельзя 
считать неподвижными [6]. Реки имеют трогообразные доли
ны, заполненные глыбовым материалом. Мощность отложений 
10 м и более. Возможно, это марены местных ледников, суще
ствовавших здесь в позднечетвертичное время [ 13]. 

В геоморфологиЧеском отношении массив, по мнению боль
шинства геологов [3, 7, 34], представляет собой эрозионный 
останец и относится к области останцево-горносопочных воз
вышенностей Восточной Предуральской ,гряды. В геологическом 
отношении Кытлымский массив относится к платинаносному 
поясу и расположен в зоне Уральского разлома, который яв-
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ляется одним из центров маг.матизма и метаморфизма. Кось
винский Камень, расположенный в юга-западной части этого 
массива, представляет собой ·обособленную пирамидальную 
гору [32] с абсолютной высотой 1519 м над ур. м. От других 
гор массива она отчленена долинами рек Косьвы и Лобвы. 

Центральная часть Косьвинского Камня сложена оливино
выми пироксенитами с многочисленными мелкими и одним круп

ным неправильной формы дунитовым телом, расположенным 
в 3,5 км к востоку от вершины, и слагает восточный отрог 
горы- Косьвинское плечо. Наибольшие его размеры 2,5Х2,5 км. 
Платинаносными лагами оно вскрыто на глубину 200-250 м_ 
В привершинной части Косьвинского Камня расположены мел
кие дунитовые тела. Пироксениты окружают дунитовое тело, 
образуя языки главным образом на северном склоне Косьвин
ского Камня и на его южных отрогах среди. массивных оливи
новых пироксенитов, длина которых не превышает нескольких 

десятков метров. В дунитах наблюдается вкрапленность 111И
роксена, а в пироксенитах- участки метадунитового соста

ва [14]. 
Содержание мелкоземистого материала в высокогорьях не

значительно. Тонкий материал количественно подавляется мас
сой крупноглыбовоrо (влияние морозного выветривания) и щеб
нисто-глыбового элювиального. Элювиальные глыбы и обломки 
слагают курумы диаметром от 10-15 ом до 1,5-2,5 м. Между 
глыбами наблюдается иногда скопление суглинка, образующе
гося за счет выветривания пород. Мощность таких суглинистых 
отложений не более 20 см. Наиболее интенсивно выветривание 
происходит там, где крутой склон переходит в горизонтальную 
поверхность на1горной террасы- в месте наибольшего скопле
ния снега [ 4]. Интенсивность выветривания зависит от физико
механических свойств пород, слагающих массив. 

Характеристика климата затруднена из-за отсутствия метео
станции в районе исследования. Данные метеостанций Карпинск 
(высота 100 м над ур. м.), Верхняя Косьва (317 м), Рас
тес (370 м) значительно различаются в связи с разным их ме
стоположением [24, 25]. Влияет на климат и сложный рельеф. 
Поэтому мы ограничимся самыми общими положениями. 

Климат за1падного склона умеренно континентальный, а во
сточного- резко континентальный [ 19]. Пестрая климатиче
ская картина в высокогорьях зависит та,кже от крутизны скло

нов, массивности гор, крутизны и экспозиции мезо- и микроскло

нов. С высотой увеличивается суммарная радиация. Южные 
склоны получают тепла больше, чем северные. Крутизна уси
ливает радиационные различия на склонах разной ориентации: 
пологие северные склоны получают тепла и зимой, и летом 
больше, чем крутые, южные- только летом. Западные склоны 
приближаются к южным и 1получают больше тепла, чем восточ
ные. 
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. Средняя многолетняя годовая температура в высокогорьях 
Урала равна нулю. В горных тундрах безморозный период со
ставляет всего 40-50 дней. Характерны резкие суточные коле
бания температуры, часты летние заморозки. В июле в пасмур
ные дни температура на вершинах Северного Урала не превы
шает 8-10° [ 11]. Здесь преобладают ветры за1Падного направле
ния. Выше границы леса скорость ветра значительно возрастает, 
особенно зимой. Летом ветры оказывают иссушающее действие. 

Годовое количество осадков в наиболее высоких местах Урала 
превышает 800'М [21]. По степени увлажнения горная часть Урала 
относится к зоне избыточноrо увлажнения. В связи со сложным 
рельефом распределение осад,ков в горах неравномерное. Наи
большее количество осадков выпадает летом, но особенно не
равномерно они распределяются на западном и восточном 

склонах зимой. Большее количество осадков на западном скло
не обусловлено ,подъемом воздушных масс, а также более ин
тенсивной ,конвекцией вследствие шероховатости рельефа. На 
восточном склоне за счет нисходящих токов воздуха размыва

ется .облачность, отсутствует конвекция и уменьшается выпаде
ние осадков. Летом определенную роль в поступлении влаги 
играет конденсация водяных паров в толще каменных россы

пей [22]. 
В высокогорьях велика облачность. Повторяемость пасмур

ной и дождливой погоды летом в горных тундрах 38-53 %, 
а в поясе ~гольцовых пустынь 25-30 % [29]. Вершина К осьвин
екого Камня чаще, чем дрУ'fие в Кытлымском массиве, покрыта 
облаками. Относительная влажность воздуха за вегетационный 
период в среднем равна 80 %. Часты росы и иней. Даже летом 
в высокогорьях возможны снегопады. До июля сохраняются 
пятна снега в основании террас в привершинной части. Утренние 
заморозки начинаются в середине августа. На вершинах снег 
ложится с конца сентября-октября и уже не стаивает. В горах 
севера Свердловекой области при подъеме на каждые 100 м 
мощность снежного покрова увеличивается в среднем 

на 17-18 см. По данным В. П. Бухменова [ 5], в первой декаде 
января на западных склонах Тылайскоrо и Конжаковекого 
Камней 'глубина снежного покрова 70-85 см, а на восточ
ных 13-30 см. С открытых ~мест, лишенных леса, а также с 
крутых склонов снег сдувается. Таяние снега сопровождается 
эрозией оклонов и сильным подъемом воды в реках. 

Крупных рек в пределах Кытлымского массива нет, так как 
он находится на водоразделе и включает в себя с одной сторо
ны р. Косьву с притоками (бассейн Камы), с другой- реки 
Лобву и Какву с притоками (бассейн Оби). Почти все реки 
имеют горный характер, режим их непостоянен и зависит от 
количества · атмосферных осадков. Талые снеговые воды как 
источник питания составляют 53-57 % (20]. Дождевое пита
ние занимает второе место. 
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Глубина залегания почвенио-грунтовых вод в подгольцавам 
поясе Косьвинского Камня не более 1 м [22], они часто выхо
дят на 1поверхность среди каменных россыпей. 

На Косьвинском Камне наблюдается ряд последовательных 
стадий почвообразования. В горных тундрах на крупноглыбо
вых rкаменных россыпях имеют место начальные этапы обра
зования почв в связи с разрушением породы и накоплением 

мелкозема. На горизонтальных или слабо наклоненных !ПОверх
ностях террас аккумулируется щебень, образуется примитивная 
аккумулятивная почва. Разложение растительных остат.ков идет 
медленно, поэтому почва состоит в основном из торфянистой 
массы с незначительным включением минеральных частиц [28] _ 
Четкого разделения та.кой почвы на :горизонты нет, но на гори
зонтальных поверхностях каменных глыб иногда можно обна
ружить под перегнойно-торфянистым слоем слой минеральных 
частиц. Иногда они интенсивно вымываются, аккумулируясь в 
переотложенном виде на lfоризонтальных поверхностях террас, 

а чаще- в основании склонов. Торфянистая масса аккумули· 
рует вла~rу и усиливает процесс разрушения породы. П. Л. Гор
чаковский Т 11] отмечает, что горно-тундровые почвы высоко
горий Урала имеют характер почваэлювия и сильно кислую 
реакцию. На горизонтальных поверхностях террас эти почвы 
каменисты, особенно на дунитах Косьвинского плеча. 

Дунитовые горно-луговые почвы имеют [Jризнаки почвоэлю
вня. Реакция почв близка к нейтральной (рН 6,2-6,5), коли
чество гумуса в верхних горизонтах достигает 6-7 %. Почвы 
плотные, очень влажные, механический состав среднесуглини
стый [22]. 

В редколесьях при увеличении мохового покрова дер
новые горно-луговые почвы превращаются в дерновые горно

лесные и горно-луговые оподзоленные, характерные для под

гольцового пояса [2]. Под лесами формируются бурые таежные 
почвы с отсутствием или сла·бым проявлением оподзоливания, 
накоплением ила в верхних 'горизонтах, равномерным распре

делением по профилю логлощенных оснований, накоплением 
железа в верхних 1минеральных горизонтах [31]. Дерновые 
горно-лесные почвы характеризуются наличием гумусового гори

зонта зернистой структуры мощностью 20-25 см. Лугам под
гольцового пояса свойственны дерновые горно-луговые почвы. 
Под горными тундрами почвы горнотундровые, слабо диффе
ренцированные на горизонты. 

Кытлымский массив находится в бореально-лесной (таежной) 
зоне на границе подзон северной и средней части тайги [9]. 
Леса прилетающих равнин и нижних уровней гор близки к ле
сам iПОдзоны средней тайги, выше 700 м над ур. м. они имеют 
севератаежный облик. Для высшей растительности района ха
рактерна четко выраженная высотная поясность. На склонах 
Кытлымского массива прослеживаются следующие высотные 
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пояса: горна-лесной, подгольцовый, горнатундровый с фршгмен
тами холодных гольцовых пустынь [ 10, 11]. 

В горно-лесном поясе преобладают еловые леса, встречаются 
елово-пихтово-кедровые и березняки. Леса разрежены (сомкну
тость крон 0,3-0,5), в травяно-.кустарничковом ярусе преобла
дают арктические кустарнички [29]. Горно-лесной пояс под
нимается до 850-900 м. 

Леса подгольцового пояса низкорослы (от 5-8 до 1 О м вы
соты), носят характер криволесий и мелколесий i( 12]. В напоч
венном покрове велика роль rмхов и лишайников. Многочислен
ны участки лугов, сложенных в основном мезофитами и мезо
гигрофитами горных тундр, особенно каменных россыпей. Пояс 
достигает 1000 м над ур. м. 

Горные тундры имеют мелкую пятнистость [ 15]. Значитель
ные площади занимают сжалистые останцы и каменные россыпи. 

где отчетливо проявляется зависимость растительности от со

става пород [ 8, 11, 16, 17, 18, 26, 27]. Для растительных сооб
ществ останцов и россыпей характерна разреженность расти
тельного покрова, ярко выражены комплексность и мозаичность. 

На дунитовам плече Косьвинского Камня и по крутым скло
нам на мелкоземистых пятнах с включением щебня распола
гаются лишайниковые тундры. Когда заканчивается перемеще
ние обломочного материала, то лишайниковые тундры сменяют
ся rкустарничково-моховыми. На дунптах развитый моховой 
покров отсутствует. Здесь более характерны лишайниково
кустарничкавые тундры. С увеличением мощности почвы и улуч
шением условий увлажнения формируются кустарниково-мохо
вые горные тундры. В пределах Кытлымского массива фраг
менты пояса холодных ~гольцовых пустынь связаны с наиболее 
высокими вершинами [30]. Растительные сообщества отличают
ся однообразием и бедностью флористического состава. Немно
гочисленные сосудистые растения и мхи обитают в расщелинах 
между глыбами. 

Ниже дан список видов мхов, встречающихся на горе Кось
винский Камень. Виды мхов в rконапекте расположены по систе
ме Флейшера-Бротеруса с учетом изменений, принятых во 
флористических работах советских биологов [1, 33]. После назва
ния перечисляются местонахождения на основании собранных 
гербарных образцов, указывается характер местообитания, на
личие спорогонов, приводятся литературные источники, в кото

рых вид дан для территории торы Косьвинский Камень. 
Степень распространения приводится по следующей шкале 

в порядке убывания: очень часто-+часто-+рассеянно-+изред
ка-+довольно редка-+редко. 

Систематический список включает 139 видов из 62 родов и 
30 семейств (печеночники не учитывались). Наиболее крупные 
семейства: Dicranaceae и Bryaceae- 17, Sphagnaceae- 14, A~
Ьlystegiaceae- 12, Polytrichaceae- 11, Grimmiaceae- 9, Мша-
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сеае- 8, Hypnaceae- 6, Bartramiaceae- 5, Brachytheciaceae и 
Leskeaceae- 4; четыре семейства представлены тремя видами, 
пять- двумя, десять- одним. 

По числу родов, представленных в брнофлоре региона, се
мейства распределяются следующим образом: Dicranaceae- 7, 
Bryaceae и AmЬlystegiaceae - 5, Grimmiaceae и Leskeaceae - 4, 
Ditrichaceae, Bartramiaceae и Thuidaceae - 3, шесть семейств 
включают два рода, в остальных семействах содержится по од
ному. Наиболее многочисленны по числу видов следующие роды: 
Sphagnum - 12, Bryum- 11, Polytrichum - 1 О, Dicranum - 9, 
Mnium - .6, Н ypnum - 5, Grimmia и Drepanocladus - 4. Пять 
рtщов содержат 3 вида, 12- два, остальные- по одному виду. 

КЛАСС MUSCI 

ПО Д. К Л А С С SPHAGNIDAE 

СЕМЕйСТВО SPHAGNACEAE 

Sphagnum magellanicum Brid .. Встречается изредка в ело
вых редколесьях и кустарничково-зеленомошной тундре. , 

Sph. compactum DC. Встречается часто на заболачивающих
ся участках в низинках и на склонах, в кустарничковых, лишай
никовых и моховых тундрах, на болотах. Мезотрофный гигрофит. 

Sph. squarrosum Crome. В кустарничкавой тундре, забола
чивающихся лесных сообществах распространен рассеянно. Мес
тами в сфагново-осоковых болотах. 

Sph. teres (Schimp.) Angstr. Встречается обычно в сфагново
осоковых болотцах, на пологих склонах в кустарничкавой 
тундре. Эвтотрофный гигро- и гидрофит. 

Sph. lindbergii Schimp. Довольно часто в сфагново-осоковых 
болотах, редко в гипново-осоковых и на заболоченных мине
ральных грунтах. Мезотрофный гидрофит. 

Sph. riparium Angstr. Местами довольно часто в сильно ув
дажненных сфагновых болотах, по склонам с.-з., в заболочен
:иых участках елового редколесья. Мезотрофный гидрофит. 

Sph. jensenii Н. Lindb. Рассеянно в сфагново-осоковых бо
лотах, преимущественно на слабых повышениях микрорель
ефа гипново-сфагново-осоковых болот. Мезотрофный гидро
фит. 

Sph. balticum Puss. Нечасто в мохово-осоковой тундре, в 
сильно заболоченных сосновых криволесьях подгольцового поя
са. Олиготрофный гигро- и гидрофит. К Н. Игошина [ 15] ука
зывала его для болотистJ;>IХ моховых тундр. 

Sph. angustifolium С. Jens.- Sph. parvifolium (Sendtn.) 
\V arnst. Часто в заболоченных лесах, в кустарничково-сфагно
вых болотах, реже в ивняках (кустарниках) по берегам ручьев. 
Мезо-олиготрофный гигрофит. П. Л. Горчаковский [ 10] указы
вает для зарослей кустарников. 
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Sph. girgensohnii Russ. Встречается часто в еловых, елово
березовых, редколесьях, по окраинам- гипново-осоковых, травя~ 
но-моховых болот, реже- в сосновых редколесьях. Образует 
подушки в углублениях на склонах. Мезотрофный tигрофит.~ 
П. Л, Горчаковский [ 10] ука;зывает для гольцов, зарослей кус
тарниковых ив. 

Sph. fuscum (Schimp.) Юinggr. Часто в сосновых редко
лесьях, на кочках в кустарничково-моховых и мохово-лишайни
ково-осоковых тундрах. Мезогигрофит. К. Н. Игошиной [15, 1{)~ 
описан для болотистых моховых тундр. 

Sph. warnstorfianum Du Rietz. Наиболее часто встречаемый 
вид сфагнов в заболоченных и забола~ивающихся ценозах, в 
травяных лесах, на приручьевых луговинах и в тундре с мохо

вым покровом. Эвтрофный гигрофит. По данным [15], характе
рен для болотистых моховых тундр. 

Sph. nemoreum Scop. Довольно часто в заболоченных елово
пихтово-березовых лесах, на крутых каменистых склонах обра
зует пятна-подушки, на лугах, на разнотравно-кустарниковых 

лужайках. Мезо-олиготрофный гигрофит. 
Sph. quinquefarium (Lindb.) Warnst. Редко на верх]:Iих час

тях кочек в кустарничково-моховой и ерникавой тундрах на 
высоте 970-1070 м над ур. м. 

П О Д К Л А С С ANDREAEACEAE 
СЕМЕЯСТВО ANDREAEACEAE 

Andreaea rupestris Hedw. Изредка по приручьевым лужайкам. 
Наиболее часто встречается как пионер зарастания каменистого 
субстрата (минуя стадию накипных лишайников), на валунах и 
глыбах коренных пород; на склонах и скалах, периодически 
умеренно увлажняемых стекающими водами. Однако занимает 
незначительные площади, произрастая мелкими дерновинками. 

Очень полиморфный вид. По данным [10] характерен для скал 
габбро и пироксенитов, гольцов. 

П О Д 1( Л А С С BRYIDAE 

СЕМЕйСТВО POLYTRICHACEAE 

Pogonatum urnigerum (Hedw.) Р. В. Нередко на слегка за
росших или голых горизонтальных поверхностях уступов, на 

сухих скалах, в тундрах кустарничковых и лишайниковых, на 
заросших галечниках; в луговинах, где разрежен травянистый я: 

моховой покров; в местах с долго залеживающимся снегом_ 
Мезофит. П. Л. Горчаковский [ 10] указывает для гольцов и га
лечников. 

Polytrichum alpinum Hedw. Встречается очень часто в усло
виях умеренного и даже повышенного увлажнения на валеже 
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среди кустарников, в травяных лесах, на луговинах, в моховых, 

мохово-лишайниковых тундрах; часто на покатых и крутых 
склонах, по расщелинам, увлажняемым постоянно стекающими 

водами. Довольно часто встречается со спороносами. Мезотроф
ный мезофит. Игошина 1(. Н. [ 15, 16] указывала для пятен 
крупнотравья, для разнотравно-дерновинных, лугово-моховых 

и моховой тундр. 
Р. gracile Sm. Изредка по кочкам в заболоченных листвен

ничных редколесьях, березняках, ивняках, на болотах, сырой тор
фянистой почве. Мезотрофный гигрофит. 

Р. соттипе Hedw. Часто по влажным, слабо заболачиваю
щимся лесам (ельникам, березнякам, особенно с черничным 
или травяным покровом). Нередко в долинных болотах, в тунд
рах (моховых, мохово-сфагновых, крупнобугристых, раэнотрав
но-гилокомиевых, мохово-лишайниково-осоковых). Гигромезо
фит. По данным К. Н. Игошиной, встречается в хвойном криво
лесье, по данным Т. В. Фамелис- в березаво-еловых лесах 
склонов и мохово-лишайниково-осоковых тундрах горно-тундро
вого пояса, разнотравно-гилокомиевых тундрах. П. Л. Горча
ковекий [10] указывает для высокотравья лиственничных редко
лесий разнотравных и зарослей ольхи. 

Р. swartzii Hartm. Изредка по краям осоково-гипновых, осо
ково-ефагновых болот, в ивняках. Мезогигрофит. 

Р. jensenii Hag. Собран один раз среди гилокомиевой тундры 
на вершине. П. Л. Горчаковский [10] указывает для зарослей 
кустарниковых ив. 

Р. horvegicuт Hedw. Встречается на местах с позднотающим 
снегом, довольно редко в поясе тундр и гольцов, на обломках 
горных пород. П. Л. Горчаковский [ 10] указывает для гольцо
вых пустынь. 

Р. juniperinuт Hedw. Повсюду очень часто. Характерен для 
сообществ на сухих, бедных почвах: сосновые редколесьЯ, ли
шайниковые березовые криволесья, сухие редкотравные луго
вины, кустарничково-лишайниковые тундры, на сухих склонах 
nри слабо задернованном субстрате. Нередко на сухих скалах 
со слоем мелкозема. Олиготрофный мезоксерофит. Фамелис Т. В. 
указывает для березового криволесья крупнотравного, кустар
ничково-моховой тундры, П. Л. Горчаковский [ 1 О] -для лугов 
на вершинах и покатых склонах. 

Р. strictuт Sm. Довольно часто в сообществах на торфяни
стых почвах в заболачивающихся и заболоченных (сфагновых) 
лиственничных и березовых редколесьях (криволесьях), в мохо
вых, мохово-лишайниковых тундрах. Реже в кустарничково
лишайниковых, ерниковых тундрах, ивняках и лугах. Олиго
трофный гигромезофит. Игошина К. Н. [15] указывала для 
болотистых моховых тундр, по данным П. Л. Горчаковского [ 10], 
встречаются в лиственничных редколесьях, осоково-пушицевых 

тундрах. 
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Р. piliferum Hedw. Очень часто на сухих местах: в сухих ли
шайниковых березняках и березовых криволесьях, кустарнич
ковых, мохово-лишайниковых и моховых тундрах (на пятнах со 
слабо развитой моховой дерновиной), на склонах с не очень 
тонким слоем мелкозема. Вид, заселяющий мелкозем на первых 
стадиях его зарастания. Ксерофит. К. Н. Игошина [15] указы
вала для моховых тундр. 

Р. hyperboreum R. Br. Встречается рассеянно, выше границы 
леса в мохова-лишайниковых, кустарничково-лишайниковых, 
кустарничковых, реже- в моховых тундрах. Мезофит, вынося
щий значительную сухость почв, но хорошо развивается в усло
виях более умеренной влажности. 

СЕМЕЯСТВО DITRICHACEAE 

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Натре. Довольно часто 
встречается на периодически влажных местах, в различных ти

пах тундр, на болотах с очень близким минеральным грунтом. 
Реже встречается на сухих скалах. Изредка со спорогонами. 
Полиморфный вид. Мезо- и гигрофит. К. Н. Игошиной [15] 
указан для каменистых горных тундр. 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Очень часто на слабо
задернованном, . умеренно или слабо увлажняемом субстрате 
в сосновых редколесьях, березовых криволесьях и кустарничко
вых, кустарничково-лишайниковых и других тундрах, реже
в еловых лесах на валеже. На склонах со слоем мелкозема, на 
скалах. Космополит. Полиморфный вид, пионер зарастания мел
козема. Часто со спорогонами, споры созревают в июле. 

Distichium capillaceum (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Встреча
ется рассеянно в различных типах тундр, на болотцах, на кам
нях в ручьях, во влажных ивняках. Гигромезофит; не встре
тился в сухих местообитаниях. 

СЕМЕЯСТВО DICRANACEAE 

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Изредка на слабозадер
нованном мелкоземе, особенно на крутых умеренно увлажняе
мых склонах, в мохово-лишайниковых тундрах. Экземпляры со 
спорогонами. 

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb. Очень часто на ва
лунах и каменных глыбах, на скалах. Распространенный вид 
каменистых субстратов. Реже в моховых и мохова-лишайнико
вых, лишайниковых тундрах, ольховниках. Экземпляры со спо
рогонами. П. Л. Горчаковский [10] указывает для холодных 
гольцов. 
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Oncophorus compactus (Br., Sch. et Gmb.) Limpr. Рассеянно 
no влажным скалам· или камням с тонким слоем мелкозема или 
торфянистой почвы, в различных типах тундр, на луговинах. 
Многие экземпляры со ·спорогонами. 

Кieria Ьlyttii (Br., Sch. et Gmb.) Broth. Довольно часто про
взрастает на валунах, камнях с тонким слоем мелкозема, в 

кустарничковых тундрах и в местах с долго залеживающимся 

снегом. Часто со спорогонами. 
К. glacialis (Berggr.) Hag. Часто встречается на влажных 

местах со сравнительно поздно стаивающим снегом, где неред

:ко образует почти сплошной покров, чистый или с небольшок 
nримесью других видов, во влажных моховых, мохово-кустар

ничковых, заболоченных (сфагновых) тундрах, зарослях карли
ковой березки, на редкотравных луговинах, иногда на скалах. 
В основном стерильные экземпляры. П. Л. Горчаковский [ 10] 
указывает для скал и гольцов. 

Dicranum elongatum Schleich. pr. р. Встречается довольно 
часто на влажных, слабо дренируемых местах: во влажных 
моховых тундрах по склонам, в мохово-лишайниковых тундрах 
на плече, на скалах (на торфе), на луговинах. Очень полиморф
ный вид. :К. Н. Игошиной [15] указан для болотистых моховых 
tундр. 

D. groenlandicum Brid. Изредка на влажных, особенно забо
лоченных понвах (сфагновые болотца), редко на каменных рос
~;ыпях. :К. Н. Игош~на [15] указывала для лесов субальпий
ского пояса. 

D. fuscescens Turn. Довольно часто на гнилой древесине 
ы валеже, в редколесьях, кустарниковых зарослях, моховых 

тундрах, на покрытых почвою затененных скалах. Собран 
to спорогонами, созревают споры в июле. :К. Н. Игошиной 
.[.15] указан для болотистых моховых тундр, моховых горных 
тундр. . . . 

D. congestum Brid. Один из наиболее распространенных ви
дов, встречается очень часто в условиях умеренного, реже сла

бого увлажнения, а также на гниющей древесине: в сосновых, 
еловых, елово-березовых и березовых :лесах;· реже- в моховых 
и мохово-кустарничковых, лишайниковых тундрах, среди каме
нистых россыпей (между камнями). Олигомезотрофный мезо
фит. Несколько экземnляров со спорогонами. :К. Н. Игошиной 
[15] указан для болотистых моховых, лугово-моховых, моховьrх 
горных, мохова-лишайниковых, каменистых тундр, для ·пятен 
крупнотравья, П. Л. Горчаковским [10]- для скал габбро и 
mироксенитов, · кустарничково-моховых тундр, горнатундровых 

лугов на террасовых 'уступах, для лиственничных редколесий, 
з·арослей ольхи· кустарниковой, холодных гольцов. 

D. spadiceum Zett. ·Встречается очень часто в условиях хоро
шего дренажа при невысокой' кисло-rносtи · субстрата;:· вЫШе 
границы леса. Характерен для моховых (как влажных·, так- и 



сухих) тундр; часто встречается в мохово-кустарничковых, кус
тарничковых, мохова-лишайниковых, реже- в лишайниковых 
тундрах. Довольно часто на луговинах, особенно с хорошо раз
витым моховым покровом, среди каменных россыпей, изредка
среди березового криволесья и в заболачивающихся ольшани
ках. Особи только стерильные. Эвтрофный и мезотрофный свето
любивый мезофит с амплитудой от гигрофитных до почти ксеро
фитных условий. К. Н. Игошиной [ 15] указан для моховых 
горных тундр. 

D. majus Turn. Распространенный вид. Встречается часто и: 
на склонах, и на задернованном плато. Произрастает в усло
виях несколько повышенного увлажнения в примеси с Hyloco
mium splendens, Pleurozium schreberi в еловых и березовых 
криволесьях, ерниковых зарослях, моховых и мохово-кустарнич

ковых тундрах. Изредка образует дерновинки в углублениях 
между камнями среди каменистых россыпей. Мезотрофный: 
мезофит. 

D. scoparium Hedw. Распространенный вид, очень полиморф
ный. Очень часто встречается на свежих и сухих почвах как на 
плато, так и на вершине горы: в еловых, березовых и смешан
ных криволесьях, реже в кустарниковых, мохово-кустарничко

вых, кустарничково-лишайниковых и лишайниковых тундрах, 
изредка -в редкотравных луговинах, на скалах с тонким слоем 

мелкозема, довольно редко на кочках среди болотин вокруг 
кустарников. В лесах встречается не только на почве, но и на 
валеже и •пнях вместе с D. congestuni. Мезотрофный мезофит. 
К. Н. Игошиной [15] указан для моховых и мохово-луговых 
тундр, П. Л. Горчаковским [10]- для лиственничных редколе
сий с подлеском из карликовой березки, лиственничных редко
лесий травяных и зарослей ольхи кустарниковой. 

D. polysetum Mich. Распространенный вид. Встречается рас
сеянно на лесной почве или на· гнилых стволах, на покрытых 
мелкоземом скалах, изредка по кочкам на болотах. 

D. affine Funck. Распространенный вид как на сухих мине
ральных грунтах, так· и на заболачивающихся. Довольно Час
то- в березовых криволесьях, в кустарничковых, кустарничко
во-лишайниковых и моховых тундрах, на мокрых скалах, на 
сырых горных склонах, редко- в елово-березовых лесах. Олиго
мезотрофный мезофит. 

Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske. Изредка выше грани
цы леса. Наиболее характерные местообитания: мохово-кустар
ничковые, кустарничкавые и моховые тундры, между камнями в 

каменистых россыпях. Мезотрофный ксеро-мезофит. 
Р. longifolium (Hedw.) Loeske. Полиморфный вид. Встреча

ется изредка на камнях, ~алунах, у подножия стволов деревьев. 

Везде стерильный. 
Fissidens osmundoides Hedw. Довольно редко встречаетс-я 

на скалах с тонким слоем мелкозема или торфа, на торфянистой 
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почве, в заполненных мелкоземом трещинах скал. Эвтрофный 
гигрофит- тенелюб. 

ПОРЯДОК POTТIALES 

СЕМЕЯСТВО РОТТIАСЕАЕ 

Tortula ruralis (Hedw.) Crome. Довольно часто на сухих 
местах, на песчаной почве, на покрытых мелкоземом скалах в 
тундрах, на луговинах по крутым склонам. Широко распро
страненный вид. 

Т. norvegica (Web.) Lindb. Встречается редко на почве, кам
нях, на каменистых склонах, луговинах, осыпях, по кочкам среди 

кустарничковых тундр. 

СЕМЕйСТВО TRICHOSTOMACEAE 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Встречается рассеянно на 
влажных скалах с тонким слоем мелкозема, на камнях, лугах, 

в сухих кустарничковых тундрах. 

Т. fragilis (Hook. et Wils.) Limpr. Встречается чаще, чем 
предыдущий вид, в тех же местах; изредка- на луговинах и во 
влажных моховых тундрах. 

ПОРЯДОК GRIMMIALES 
СЕМЕЯСТВО GRIMMIACEAE 

Hydrogrimmia mollis (Br., Sch. et Gmb.) Loeske. Встречается 
редко на местах с периодическим увлажнением, в местах позд

него таяния снега, на камнях с тонким слоем мелкозема. 

Schistidium apocarpum (Hedw.) Br. et Sch. Встречается до
вольно редко на скалах и камнях различных пород, каменных 

осыпях, в моховых и лишайниковых тундрах. 
Grimmia doniana Sm. Встречается часто на валунах, глыбах 

коренных пород, на сухих камнях. 

G. ovalis (Hedw.) Liddb. Встречается часто на сухих и ред
ко- на влажных скалах и камнях, каменных россыпях. 

G. funalis (Schwaegr.) Br. et Sch. Встречается часто на ска
лах, камнях сухих и влажных. Все без спорогонов. В зависи
мости от изменения условий местообитания образует формы 
роста, которые отличаются длиной волоска у листьев. 

G. muehlenbeckii Schimp. Редко по каменистым россыпям, 
на сухих камнях. Экземпляры с выводковыми почками. 

Rhacomitrum microcarpum (Hedw.) Brid. Встречается часто 
на сухих, значительно реже на влажных камнях, глыб среди 
каменистых россыпей и на мелких и крупных камнях среди 
лесных криволесий, тундр. Образует много форм. К. Н. Игоши
ной [ 15] указан для разнотравно-дерновинных тундр, пятен 
крупнотравья, П. Л. Горчаковским [ 1 О] -для холодных голь
цовых пустынь. 
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R. canescens (Hedw.) Brid. Встречается часто в местах со 
-слабо развитым растительным покровом: на почве, скалах, кам
нях и каменных россыпях, на лугах, реже- в условиях значи

тельного увлажнения, в мохова-лишайниковых, кустарничково

лишайниковых, кустарничковых и редко- в моховых тундрах. 
R. lanuginosum (Hedw.) Brid. Один из распространенных 

видов мхов. Нередко выступает как эдификатор мохово-лишай
никовых тундр; обычен в кустарничково-лишайниковых тундрах, 
реже- в моховых. Часто встречается на камнях, особенно в 
углублениях среди каменистых россыпей, на плоских и накло
ненных поверхностях скал, редко- в гипновых болотах. Только 

в стерильном состоянии. Очень изменчив по мощности стеблей, 
обилию боковых укороченных веточек- экологические формы. 
К. Н. Игошиной [15] указан для болотистых моховых, моховых, 
каменистьrх, лишайниковых, мохово-лишайниковых тундр, 
П. Л. Горчаковским [10]- для каменистых россыпей, скал. 

ПОРЯДОК FUNARIALES 

-сЕМЕйСТВО FUNARIACEAE 

Funaria hygrometrica Hed\v. Встречается рассеянно на обна
женной почве лугов, тундр, на скалах, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Распространение его связано с деятель
ностью человека. 

<:EMEйCTBOSPLACHNACEAE 

Tetraplodon mnioides (Hedw.) Br. et Sch. Встречается до
вольно часто на почве, в трещинах скал, на валунах, среди 

различных типов тундр и слабо увлажняемых участков болот. 
В большинстве случаев со спорогонами. 

ПОРЯДОК EUBRYALES 

СЕМЕйСТВО BRYACEAE 

Leptobryum pyriforme (Hed\v.) Wils. Встречается довольно 
часто в пределах лесного пояса на слабо задернованном суб
страте: на старых кострищах, в кустарниках. Нередко произ
растает на умеренно увлажняемых участках болот, на обна
женных почвах моховых тундр. Чаще всего со спорогонами. 
Широко распространенный вид. 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Встречается очень часто в ус
ловиях затенения или при повышенной влажности воздуха, на 
скалах (в бороздках с мелкоземом), в лесах и криволесьях, на 
луговинах, на корнях деревьев и на валеже; реже- в углубле
ниях среди сообществ тундр, особенно лишайниковых. Широко 
распространенный полиморфный вид, часто со спорогонами. 
К. Н. Игошина [ 15] указывает его для пятен крупнотравья 
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(луговины), П. Л. Горчаковский [10] -для скал габбро и пиро
ксенитов. 

Р. crudoides (Sul. et Lesq.) Broth. Встречается редко среди 
каменистых россыпей с задернованными участками, во влажной 
торфянистой кустарничково-моховой тундре среди каменистых 
россыпей вместе с другими мхами, местами пятна с обилием до 
сор. 1 • Редкий горный вид. 

Р. nutans (Hedw.) Lindb. Встречается очень часто на слабо 
задернованных участках почвы: в лесах, на лугах, болотах, 
камнях, в различного типа тундрах, редколесьях и березовых 
криволесьях, на гнилых пнях. Широко распространенный, очень 
полиморфный вид по высоте, густоте и окраске дерновинок, 
форме и окраске, длине жилки, ножки, шейки. 

Mniobryum wahlenbergii (Web. et Mohr) Jehn. Встречается 
рассеянно по местам, постоянно или периодически сильно ув· 

лажняемым проточными водами: в болотцах, по берегам ручьев 
(часто заходит в воду), в ивняках, по лугам. Представлен вид 
преимущественно var. glaciale. Изредка со спорогонами. 
К Н. Игошина [ 15] указывала для пятен крупнотравья (луго
вины). 

Bryum pallens Sw. Довольно част по влажным· и сырым, 
сравнительно слабо задернованным местам: на сырых склонах, 
по влажным тропам, берегам рек и ручьев. Со спорогонами и 
без них. 

В. weigelii Spreng. Изредка можно встретить по мокрым бо
лотцам, берегам ручьев, мокрым ивнякам. Все экземпляры сте
рильны. 

В. arcticum (R. Br.) Br., Sch. et Gmb. Довольно редко по 
каменистым склонам, в расщелинах скал, на камнях в мохово

лишайниковой тундре. 
В. labradorense Philio. Встречается довольно ч.асто на ка

менистой и торфянистой почве, на периодически увлажняе;-.,шх 
склонах: на луговинах, в щелях на скалах; реже на участках 

моховых и мохово-лишайниковых тундр. К Н. Игошина [ 15] 
указы!Зала для луговин. 

В. pallescens Schwaegr. Встречается рассеянно на сырой 
почве по берегам ручьев и рек, на сырых скалах, на влажном 
мелкоземе по расщелинам, в березовых криволесьях. 

В. cirrhatum Норре et Hornsch. Редко по сыроватым местам: 
моховая тундра, по берегам рек и ручьев, на галечниках. 

В. affine (Bruch.) F. Schultz. Встречается часто на слабо 
задернованных субстратах в лесах, на лугах, по берегам рек и 
ручьев, озерков, на несильна увлажненных низинных болотах, 

редко на скалах со слоем мелкозема. 

В. caespiticium Hedw. Довольно часто на сырой и сухой 
(особенно песчаной) почве по краям дорог, в лесах, по бере
гам рек и ручьев, в травяно-кустарничкавам березняке. Широко 
распространенный вид. 
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В. blmuni Turn. Довольно редко ho заболоченным лугам, в 
расщелинах скал, выполненных почвою, по берегам рек и ручьев 
в кочковатых моховых ерниках. 

В. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. Наиболее распро
~траненный вид, полиморфный. Встречается очень ча~то на 
местах с постоянным и сезонным избыточным увлажнением по 

влажным и сырым берегам рек и ручьев, в лесах и кустарни
ках, во влажных и сырых ивняках, на луговинах, в моховых 

тундрах. Нередко спороносит. Эвтрофный гигро- и гидрофит. 
В. cryspulum Натре. Встречается часто по речкам и ручьям, 

на сырых участках каменистых склонов, во влажных моховых 

тундрах, ключевых болотцах, по кустарникам (ивняки). 
В. capillare Hedw. Изредка на гумусе у подножия стволов 

деревьев в лесах и криволесыfх, на гнилой древесине, по бере
гам рек и ручьев, на покрытых гумусом скалах. Распространен
ный в лесной зоне, очень полиморфный вид. 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Встречается довольно 
часто в травяных еловых, березовых, ольховых и смешанных 
лесах, криволесьях, кустарниках; редко- на луговинах и в ив

няках по склонам. Всюду стерильный. Широко распространен
ный в лесной зоне, не заходящий далеко на север, невысока 
поднимающийся в горы. П. Л. Горчаковский [10] указывал для 
высокотравья. 

СЕМЕRСТВО MNIACEAE 

Mnium marginatum Р. В. Довольно часто встречается на 
влажной каменистой почве, по склонам, по берегам ручейков, 
на обнажениях. Распространенный вид. 

М. cuspidatum Hedw. Рассеянно на затененной, сыроватой 
лесной почве, на корнях и у подножия деревьев, на покрытых 
почвой камнях и скалах. Очень распространенный вид лесной 
зоны, на горе встречается в редколесьях, чаще- в кустарни

ках, заболоченных тундрах. Эвтрофный мезофит. 
М. affine Bland. emend. Tuomik. Довольно часто на сырой 

почве в ·редколесьях и кустарниках, по берегам ручьев, на по
крытьrх почвою скалах. Распространенный вид. 

М. punctatum Hedw. Довольно часто во ·влажных травяных 
-ельниках, березняках, ольшаниках, в ивняках, в сырых ложби
нах по. склонам. Эвтрофный мезофит. Распространенный вид. 
Чаще встречается var. elatum Schimp., чем var. pumilum Warnst., 
предnочитающая места на корнях и у основания деревьев. Вы
ше границы- леса этот вид не встречен. 

М. pseudopunctatum; Br. et Sch. Довольно часто встречается 
по болотцам, небольшим кочкам, реже в ивня·ках, зарослях 
карликовой березки. Эвтрорный гигрофит. Широко распростра
нен от подножия до верхнеи части горы. 

Cinclidium stygium- Sw~ Довольно редко в горных болотах 
(богатых известью), рещФ ----"-в- расщелинах скал на. сильно ув-
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лажиеннам гумусе. Известкалюбивый гигрофит. Собран со спо
рогонами. 

С. subrotundum Lindb. Редко по кочкарным тундрам, в сфаг
новых и гипново-осоковых болотцах. Обычный эвтрофный гиг
рофит. 

СЕМЕйСТВО AULACOMNIACEAE 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. Встречается до
вольно часто в условиях повышенного, но не сильного увлаж

нения в болотных и полуболотных сообществах (преимущест
венно на повышениях микрорельефа), в кустарничково-разно
травных сообществах по ручейкам, в ивняках, ольховниках, 
среди гипново-осоковых болот, в моховых и мохово-лишайни
ковых тундрах, луговинах. Эв-мезотрофный гигрофит. П. Л. Гор
чаковский [ 1 О] указывает для лиственничных редколесий разно
травных, зарослей ольхи кустарниковой, ивняков. 

А. turgidum (Wahlendb.) Schwaegr. Встречается часто среди 
тундр в условиях несколько понижениого увлажнения. Харак
терен для мохова-лишайниковых, сухих участков мохово-кустар
ничковых и моховых тундр. Редок в березовых криволесьях, на 
скалах с тонким слоем почвы (микроучастки мохово-лишайнико
вых и моховых тундр). Эв-мезотрофный мезофит. Всегда стерн
лен. К. Н. Игошина [15] указывала для моховых, разнотравных, 
лугово-моховых тундр, П. Л. Горчаковский {10] -для скал 
с покрытием почвы, осоково-пушицево-аулакомниевых тундр, 

а также лиственничных редколесий с подлеском из карликовой 
березки. 

СЕМЕйСТВО BARTRAMIACEAE 

Conostomum tetragonum (Brid.) Lindb. Довольно часто в 
местах с поздно стаивающим снеговым покровом, на влажных 

местах в седловинах, у оснований склонов, изредка в дернинах 
на скалах. Редко со спорогонами. П. Л. Горчаковский [10] ука
зывает для скал. 

Bartramia pomiformis Hedw. Рассеянно на влажной, каме
нистой почве по склонам, в расщелинах, в редколесьях на почве 
и камнях, по каменным россыпям, в моховых тундрах. 

В. ithyphylla Brid. Изредка на глинистой почве, на сырых 
камнях, задернованных склонах, в различных тундрах, по ка

менным россыпям, гольцам. П. Л. Горчаковский [ 1 О] указы
вает для холодных гольцовых пустынь. 

Philonotis tomentella Mol. Встречается часто по сырым ме
стам, с увлажнением проточными водами: на ключевых бо

лотах, по ручьям, на периодически заливаемых камнях, в 

сырых моховых тундрах, на сырых луговинах с моховым по-
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кровом, среди мхов. Эвтрофный гигрофит. Изредка со споро
гонами. 

Р. fontana (Hedw.) Brid. Часто по сырым и мокрым местам, 
увлажняемым проточными водами: на ключевых болотах, по 
берегам рек и ручьев, у воды и в воде. Эвтрофный гигрофит. 
Собран со спорогонами. Очень полиморфный и широко распро
страненный вид. 

СЕМЕйСТВО ORTHOTRICHACEAE 

Ulota curvifolia (Wahlenb.) Brid. Редко на скалах, в расще
линах. Всестерильны. 

Orthotrichum speciosum Husn. Редко на стволах и ветвях 
различных лиственных пород, один раз был обнаружен на 
камнях. 

СЕМЕйСТВО FONTINALACEAE 

Fontinalis antipyretica Hedw. Водный мох. Изредка встреча
ется в руслах речек, в стоячих и текучих водах, на камнях и 

древесине. Вид сильно варьирует и дает много экологических 
форм. Все экземпляры стерильны. Var. gracilis (Lindb.) Schimp. 
встречена в быстрой текущей воде. 

СЕМЕйСТВО CLIMACIACEAE 

Clamacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. Встречается 
довольно редко по влажным травянистым местам: на сырых и 

мокрых луговинах, на болотах, по берегам ручьев, в ольшани
ке, в ложбине у подножия горы. 

СЕМЕЯСТВО HEDWIGIACEAE 

Hedwigia ciliata (Hedw.) Р. В. Собран на сухих скалах 
восточного склона, на отдельных валунах и камнях, на скале 

южного склона. 

СЕМЕйСТВО LEUCODONTACEAE 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Встречается довольно 
редко на сухих скалах, камнях, на отвесных выступах север

ного склона, на сухих стволах деревьев. 

СЕМЕйСТВО NECKERACEAE 

Neckera oligocarpa Bruch. Собран дважды: в расщелине 
скал, выполненной гумусом, выше 1000 м над ур. м. и в бере-
зово-елово-разнотравном мелколесье. ' 
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СЕМЕИСТВО LESKEACEAE 

Leskea polycarpa Hedw. Очень редко на тенистых влажных 
местах- на стволах, выступающих корнях деревьев в редко

лесьях и на камнях, покрытых гумусом. 

Leskeella nervosa (Brid.) Loeske. Редко по скалам, на иел
коземе у основания скал, на коре лиственных . пород в криво
лесьях. 

Pseudoleskea incurvata (Hed\v.) Loeske. Довольно редко по 
луговинам на каменистых склонах, в травяных лесах и криво

лесьях (преимущественно на камнях), на камнях с тонким слоем 
мелкозема. 

Lescuraea mutabllis (Brid.) Lindb. Встречается рассеянно 
по каменистым пересыхающим участкам рек, ручьев, скалам, 

каменистым склонам в .редколесьях. Представлен несколькими 
разновидностями: var. saxicola, var. decipiens. Все экземпляры 
собраны в стерильном состоянии. К. Н. Игошиной [ 15] ука
зан для хвойных криволесий. 

СЕМЕИСТВО THUIDIACEAE 

Anomodon viticulosus · (Hedw.) Hook. et Т ау!. Редко на ство
лах листвен:ных пород в тенистых лесах, на затененных ка

мешках. К:. Н. Игошиной [15] указан для мелкодериовинной 
тундры. 

Нeterocladium dimorphum (Brid.) Br., Sch. et Gmb. Изредка 
на сухих каменистых склонах: в березовых криволесьях с кус
тарничковым или травяным покровом, на луговинах, редко на 

скалах со слоем мелкозема. 

Thuidium abletinum (Schwaegr.) Br., Sch. et Gmb.=Ableti
nella aЬietina С. Miill. Встречается изредка на сухих каменистых 
склонах: в березовых криволесьях с разреженным травяным по
кровом, редкотравных луговинах, на выходах коренных пород 
с· тонким слоем почвы, скалах со слоем мелкозема. К. Н. Иго
шина [15] указывала для мелкодериовинной тундрьi, П. Л. Гор
чаковский [10] отметил для овсяницевага горнатундрового 
луга. 

СЕМЕЯСТВО CRATONEURACEAE 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Roth. Довольно редко на 
влажных и мокрых местах, в ручьях, на болотцах; лугах. Гидро~ 
гиrрофит. 

· . Cratoneuron <:ommatatum (Hedw.) Roth. Довольно редко на 
камнях по· берегам' ручьев; на скалах, в содержащих известь 
болотцах. Много разновидностей, экологических форм. 
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СЕМЕЯСТВО AMBLYSTEGIACEAE 

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et С. Jens. Встречается: 
часто по влажным и сырым местам, в ключевых болотах, по 

сырым берегам ручьев, в сырых моховых тундрах, сырых травя
ных лесах, в гиriново-осоковых болотах в условиях не очень 
сильного увлажнения. Эвтрофный гигрофит, распространенный 
вид. Собран стерильным. · 

С. protensum (Brid.) Kondb. Довольно часто на более или 
менее влажных почвах богатого питания, на несильна увлаж
ненных участках ключевых и низинных болот, в зарослях оль
хи и ив, на камнях по берегам ручьев, близ тающих снежни
ков, в тундрах. К. Н. Игошина [ 15] указывала для болотистых 
моховых тундр. 

AmЬlystegiella suhtilis (Hedw.) Loeske. Встречается довольно 
редко на стволах и у основания старых лиственных деревьев, 

на их выступающих корнях, редко на камнях. Типично лесной 
вид. 

Drepanocladus exannulatus Br., Sch. et Gmb. Warnst. Очень 
часто в· гипново-осоковых, сфагново-осоковых болотах, по мок
рым скалам и выходам коренных пород, на склонах всех экс

позиций, по заболоченным луговинам, в кустарниковых зарос
лях, .в воде речек и ручьев (на камнях), на дне зарастающих 
озерков. Очень полиморфный вид, широко распространенный. 
К. Н. Игошина [ 15] указывала для мелкодернавинной и :-.юхо
вой тундр. 

D. uncinatus (Hedw.) Warnst. Очень часто в травяных Jlecax 
из различных пород, лесах-зеленомошниках на пятнах со сла

бым моховым покровом, на коре деревьев и на валеже, в ивня
ках. Нередко преобладает на луговинах. На скалах с тонким 
слоем мелкозема, в неглубоких осоковых болотах и болотцах 
с тонким слоем мелкозема. Почти космополитный, очень по.'Iи
морфный вид, обычный вид рода Drepanocladus. Часто со спо
рогонами. К. Н. Игошиной [15] указан для болотистых мохо
вых, моховых с ивой тундр, П. Л. Горчаковским [10] -для 
ХОЛОДНЫХ ГОЛЬЦОВ, зарослеЙ ИВ. 

D. fluitans (Hedw.) Warпst. Довольно часто встречается в 
мочажинах болот, в пЬнижениях микрорельефа по сырым ок
раинам кустарничково-сфагновых болот и в болотцах с осока
ми, на вершинах во влажных углублениях среди тундр. Очень 
редко на мокрых Луговинах. Полиморфный вид, почти коою
Irолит. Мезотрофный гигро-гидрофит. 

D. intermedius (Lindb.) Warnst. Довольно редко по низпн
ным болотцам, во влажных моховых тундрах, на влажных ска

лах на мелкоземе. Широко распространенный вид. К. Н. Иго
шина [15] указывает для болотистых моховых тундр. 

Hygrohypnum ochraceum (Wils.) Loeske. Очень часто на 
камнях в руслах речек и ручьев, реже- на камнях низких бе-
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регов и на мелкоземе. Водный мох. Наиболее распространенный 
из мхов, покрывающих камни в быстротекущих речках, ручьях. 
Очень полиморфный вид. 

Н. alpestre (Hedw.) Loeske. Встречается редко на влажных 
скалах, камнях, древесине, по берегам ручьев, на влажных лу

гах у снежников. Горный вид. 
Calliergon stramineum (Brid.) Юndb. Часто в гипново-сфаг

ново-осоковых и пушицевых болотах; принадлежит к числу ви
дов так называемых «гипновых» мхов, выносящих наиболее 
кислую реакцию среды. Редко встречается в понижениях микро
рельефа на склонах, в болотистых тундрах. Мезо-эвтрофный 
гигро-гидрофит. Широко распространенный лесной болотный 
вид. 

С. sarmentosum (Wahlend.) Юendb. Очень часто в гипново
осоковых, пушицево-осоковых, пушицевых болотах, по берегам 
озер, на мокрых и сырых скалах, склонах, в воде ручьев. Эв
трофный гигро- и гидрофит. Широко распространенный в горах 
вид. К. Н. Игошина [ 15] указывала для болотистых моховых 
тундр, П. Л. Горчаковский [10]- для сырых скал. 

С. giganteum (Schimp.) Юndb. Изредка в сильно увлажнен
ных болотах, по сырым берегам речек, в тундровых лугах, в 
мочажинах. Эвтрофный гидрофит. Широко распространен в 
,т:есной и тундровой зоне. 

СЕМЕйСТВО BRACHYTHECIACEAE 

Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske. Довольно часто на 
небольших повышениях микрорельефа среди низинных болот, 
по сырым каменистым склонам и скалам со слоем торфянистой 
почвы, по щебнистым и моховым тундрам. Эвтрофный гигро
фит. К. Н. Игошина [ 15] указывала для болотистых моховых и 
лугово-моховых тундр. 

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) Br., Sch. et Gmb. 
Встречается часто в условиях умеренного или повышенного 
увлажнения при хорошем дренаже в травяных, еловых, березо
вых и смешанных лесах, в ольшаниках, ивняках, на луговинах, 

слабо задернованных участках склонов. Редко поселяется на 
незадернованных мхами склонах (вокруг кустарничков), обра
зуя дерновину, постепенно увеличивающуюся в размерах. Эв
трофный мезофит. Всего несколько экземпляров со спорого
нами. 

В. rivulare Br., Sch. et Gmb. Изредка по берегам ручьев, 
на болотцах ключевых, во влажных ивняках. Эвтрофный гигро
фит. 

В. reflexum (Starke) Br., Sch. et Gmb. Встречается часто в 
сообществах с хорошо развитым травяным покровом, травяных 
лесах (ельниках, березняках, ольшаниках), разнотравных ивня-
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ках, на луговинах. Один из видов, наиболее часто обитающих 
на основаlfИи стволов лиственных деревьев, на валеже березы, 
на камнях, на очень тонком слое гумуса. Мезофит. Часто со 
спорогонами. Споры созревают в июле. П. Л. Горчаковский [10] 
указывает для березово-елового вейниково-разнотравного мел
колесья. 

СЕМЕйСТВО ENTODONTACEAE 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Очень часто в еловых, 
березовых, сосновых и смешанных лесах-зеленомошниках на 
не очень сухой, но и не влажной почве, в березовых криво
лесьях с зелеными мхами, мохово-кустарничковых, мохоно-ли

шайниковых и моховых тундрах, на возвышениях микрорельефа 
среди болот. В травяных лесах произрастает только на корнях 
елей, старых пнях, валеже. Мезо-олиготрофный мезофит. Один 
из наиболее распространенных видов мхов горы Косьвинский 
Камень. Встречен только в стерильном состоянии. К. Н. Иго
шина [15] указывала для болотисто-моховых, лугово-моховых, 
моховых, мохово-лишайниковых тундр, хвойного криволесья, 
ельника с лишайниковым покровом, П. Л. Горчаковский [10]
для осоково-пушицево-аулакомниевой тундры, высокотравья, вей
никоных лугов, лиственничного редколесья с карликовой берез
кой и разнотравного березово-елово-разнотравного мелко
лесья, зарослей ольхи. 

СЕМЕйСТВО HYPNACEAE 

Hypnum pallescens (Hedw.) Р. В. Изредка во всех типах 
криволесий на корнях, выступающих у основания стволов, на 
гниющих стволах. 

Н. cupressiforme Hedw. Довольно редко на камнях, покры
тых мелкоземом, в сосняках, на стволах деревьев, в моховых 

тундрах. Космополитный, очень полиморфный вид. 
Н. bambergeri Schimp. Изредка встречается по скалам с 

тонким слоем мелкозема, а также у основания скал на мелко

земе. 

Н. hamulosum Br., Sch. et Gmb. Довольно часто, но в очень 
небольших количествах, по влажным местам в углублениях мик
рорельефа среди моховой дернины: в мохово-кустарничковых, 

моховых, мохово-лишайниковых тундрах, по влажным скалам 

со слоем мелкозема. 

Н. lindbergii Mitt. Довольно редко на влажных лугах, боло
тах, на древесине, в кустарниках вдоль ручьев, моховых и мо

хова-лишайниковых тундрах. 

Ptilium crista castrensis (Hedw.) De Not. Довольно часто в 
слабых понижениях микрорельефа, в лесах-зеленомошниках; ре-
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же- в зарослях карликовой березки и кустарничково-моховых 
тундрах. К. Н. Игошиной [15] указан для моховой тундры с 
ивами. 

СЕМЕйСТВО RHYTIDIACEAE 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Юndb. Встречается часто по 
сухим мохова-лишайниковым, мохово-кустарничковым, кустар
ничковым и моховым, реже- по кустарничково-лишайниковым 
тундрам; на скалах, покрытых гумусом. Эвтрофный ксеро-мезо
фит. К. Н. Игошина [ 15] отмечала для моховых, каменистых, 
лишайниковых, моховых с ивами и хвойными стланиками, мохо
во-лишайниковых тундр, П. Л. Горчаковский [ 10] -для кустар
ничково-моховых тундр, гарнотундровых лугов, лиственничных 

редколесий с подлеском из карликовой березки. 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Изредка в травя-

ных лесах, редко в зарослях карликовой березки и на скалах 
со слоем почвы. Один раз найден в тундровом поясе среди ли
шайниково-моховой тундры. Эвтрофный мезофит. К. Н. Игоши
ной [15] отмечен для моховой болотистой и моховой горной 
тундр. 

R. calvescens (Wils.) Broth. Рассеянно в хорошо дренируе
мых, достаточно увлажненных травяных лесах (ельниках, бе
резняках, ольшаниках, смешанных), в кустарниках с разно
травьем по речушкам и в долинных травяных сообществах. Эв
трофный мезофит. 

СЕМЕйСТВО HYLOCOMIACEAE 

Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Наиболее 
распространенный здесь вид, занимающий наибольшие площа
ди в напочвенном покрове по сравнению с другими видами 

мхов. Характерный вид зеленомощных лесов всех лесных фор
маций; встречается в лишайниковых, сфагновых сосняках, ель
никах и березняках (особенно с повышенным микрорельефом). 
Эдификатор напочвенного покрова большинства ассоциаций 
карликовой березки, моховых ивняков, моховых тундр, мохово
кустарничковых и мохово-лишайниковых тундр. Иногда обра
зует дернавины на скалах и камнях со слоем почвы. Изредка 
встречается на валеже в лесах. Мезотрофный мезофит. В ос
новном без спорогонов. К. Н. Игошина [ 15] отмечала для бо
лотных моховых, разнотравно-дерновинных, лугово-моховых, мо

ховых, мохова-лишайнИковых, лишайниковых тундр, пятен 
крупнотравья, хвойного криволесья, П. Л. Горчаковский [10] -
для кустарничково-моховой, пушицево-аулакомниевой тундры, 
вейвиковых лугов, овсяницевага гарнотундрового луга на терра
савидных уступах, лиственничных редколесий, березово-елового 
вейниково-разнотравного мелколесья, зарослей ольхи кустарни

ковой. 
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·Н. umbratum (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Встречается доволь
но редко на обломках скал, во влажных травяных лесах и кус
тарниках. Эвтрофный rигро-мезофит. 

Н. pyrenaicum (Spruce) Lindb. Часто по местам, увлажнен
ным проточными водами при хорошем дренаже: в травяных 

JJecax, разнотравных ивняках, на луговинах, в моховых тундрах; 
по берегам ручьев и изредка -на скалах. Эвтрофный rигро
мезофит. К. Н. Игошина [ 15] отмечала для моховых, лугово
моховых тундр, пятен крупнотравья, моховых тундр с ивами. 

Таким образом, брнофлора горы Косьвинский Камень разно
образна по экологии. На основании экологических требований 
все мхи можно разделить на несколько групп: 1 -мхи сформи
рованных почв с хорошо развитой дерниной; 2- мхи субстра
тов со слабо развитыми почвами с нарушенной дерниной; 3-
небольшая группа водных мхов. 

Мхи первой групqы играют наиболее важную роль в по
~троении растительных сообществ. К ней принадлежат основ
ные эдификаторы типов растительности: лесов, криволесий, 
редколесий, мелколесий, кустарников и тундр. Сюда относятся 
мхи, ·образующие покров таких интразональных типов, как бо
лота и, луга. В этой группе мхи теневыносливые незаболоченных 
и слабо заболоченных почв, произрастающие в условиях зате
нения древесным и кустарниковым ярусом, кустарничковым и 

травяным покровом на бедных почвах мезо-олиготрофные (мезо
ксерофиты, мезофиты, гигрофиты): Polytrichum piliferum, Р. ju
niperinum, Dicranum congestum, D. affine, Pleurozium schreberi, 
Sphagnum robustum. Мезоtрофные (мезофиты, гигрофиты) яв
JJЯются характерными компонентами напочвенного покрова 

большинства ассоциаций поясных типов растительности: Dicra
num majus, D. scoparium, D. polysetum, Ptilium crista-castrensis, 
Hylocom,ium splendens, Sphagnum girgensohnii, Sph. squarro
sum, Polytrichum commune. · 

Эв'tрофные мхи· (ксеро-мезофиты, мезофиты, гигро-мезофи
ты, rигрофиты) представляЮ'!' собой переходную группу к вИ
дам слабо задернованных субстратов: Desmatodon latifolius, 
Syntrichia ruralis, Pseudoleskea incurvata, Abletinella · abletina, 
Polytrichum alpinum, Bryum elegans, Rhodobryum roseum, Mlii
um medium, М. punctatum, Climacium dendroides, Drepanocla
dus uncinae'us, Rhytidiadelphus calvescens, Hylocomiastrum pyre
naicum. 

Светолюбивые виды незаболоченных и слабо заболоченных 
nqчв, ,х'арактерные для тунДрового пояса, произрастают в .мохо
вых и мохово-лишайниковых тундрах ( олиготрофные, мезотроф
ные, · эвтрофные): Dicranum elongatum, Racomitrium lanugoni
s-un~ •. Pobliq. ~rudoides, Aulac?m_nium turg_iduin, Polytrichum jen
sentt, Rhyttdtum rugosum, Dttпchum flextcaule. Сюда относятся 
~идм болот ц заболоченн~;>ис. ~ес:г олиготрофн!'>rе, · мезотрофные, 
эвтрофные: все представители рода Sphagnum, Dicranum elon-
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gatum, D. angustum, Polytrichum gracile, Р. commune, Aulacom
nium palustre, Drepanocladus exannulatus, Calliergon strami
neum, Bryum blmum, В. psendotriquetrum, Tomenthypnum nitens, 
Brachythecium rivulare, Paludella squarrosa. 

Мхи второй группы неоднородны по составу. Характерная 
черта для них- слабая конкурентная способность (часто за
меняются видами первой группы). К этой группе относятся 
виды несомкнутых растительных сообществ на мелкоземе, виды 
каменистых с мелкоземом грунтов олиготрофные и мезотроф
ные (ксерофиты, ксеро-мезофиты, гигро-мезофиты): Polytrichum 
juniperinum, Р. piliferum, Buxbaumia aphylla, Ceratodon purpu
reus, Racomitrium canescens, Funaria hygrometrica, Dicranella 
subulata, Leptobryum pyriforme, Pohlia nutans, виды рода Bry
um, а также виды мест с поздно стаивающим снегом: Kiaeria 
glacialis, Racomitrium sudeticum, Conostomum tetragonum. Час
то мезофитные виды этой группы встречаются в растительных 
сообществах с разреженным травяным покровом на склонах 
(редкотравные березовые криволесья, луговины), на скалах со 
слоем мелкозема, на камнях, на коре и гниющей древесине
эвтрофные светолюбивые, тенелюбивые (мезофиты, гигрофиты): 
Tayloria splachnoides, Mniobryum pulchellum, Bryum arcticum, 
В. compactum, В. intermedium, В. elegans, Trematodon brevicol
lis, Pohlia cruda, Andreaea rupestris, Dicranoweisia compacta, Pa
raleucobryum longifolium, Schistidium apocarpum, S. strictum, 
Grimmia incurva, G. calvescens, G. torquata, Tortella tortuosa, 
Pohlia polymorpha, Bartramia pomiformis, Н edwigia ciliata, 
Neckera oligocarpa, Leskeella nervosa, виды рода Hypnum, Di
cranum fuscencens, D. congestum, Pohlia nutans, Drepanocladus 
uncinatus, Brachythecium reflexum. 

Третья группа- водные мхи- произрастает (большей час
тью на камнях) в воде, в руслах. Некоторые виды Hygrophyp
num встречаются на камнях вне воды- по берегам. Сюда отно
сятся Fontinalis antipyretica, F. gracilis. В воде и на дне пото
ков встреч-аются такие болотные мхи, как Drepanocladus exan
nulatus, Calliergon sarmentosum и др. 

Видовое богатство брнофлоры скал и камней связано с ши
роким распространением каменистых грунтов. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 

. И ИХ А!:iТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ · 1984 

М .• А .. МАГОМЕДОВА 

ЛИШАйНИКОВЫй ПОКРОВ ВЫСОКОГОРИй 
СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Определенная автономность группировок, сравнительно слабая 
способность к саморегуляции, преобладание стенотопных видов 
делают лишайники хорошими индикаторами состояния и про
цессов окружающей среды [8, 9] . Однако в этих целях они не 
применяются, за исключением индикации загрязненности воздуха. 

Использование индикаторных возможностей лишайников особое 
значение приобретает в высокогорьях с их мозаикой местооби
таний и широким распространением . лишайников, являющихся 
в ряде случаев доминантами растительного покрова. 

· На обнажениях ультраосновных пород в горных тундрах Се
верного Ура.11а исследовали закономерности формирования ли
шайникового покрова [6]. Для выделения экологических раз
ностей при ана.JJизе сукцессионных изменений изучали зависи
мость видового состава и покрытия лишайников от высоты над 
уровнем моря, ориентации и крутизны поверхности, на которой 
формируется лишайниковая группировка. В настоящей работе 
анализируется влияние ориентации и крутизны. 

В горных районах рельеф слагается из множества граней. 
Ориентация является одним из важных факторов перераспреде
ления солнечной энергии. Неодинаковое соотношение тепла и 
влаги на разноориентированных склонах служит главной причи
ной· ландшафтных различий между ними. Крутизна склонов на 
всех широтах и при любых сочетаниях климатических элементов 

. сказывается на глубине радиационных и ландшафтных разли
чий, .возникающих под влиянием ориентации [ 11] . 

РАйОН И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в зоне современного водораздела 
южной части Северного Урала на горе Косьвинский Камень 
(Кытлымский горный массив). Косьвинский Камень представля
ет собой обособленную округлую гору с абсолютной высотой 
1591 м над ур. м. Склоны крутые, покрыты крупноглыбовыми 
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россыпями. В результате солифлюкции, морозного и подснежно
го выветривания сформировались нагорные террасы. Косьвин
ский Камень сложен оливиновыми пироксенитами с многочис
.'lенными мелкими и одним крупным («плечо») дунитовым те
лом (4). 

Климат суровый. Средняя многолетняя температура ниже 
нуля. Характерны ее резкие суточные колебания, часты летние 
заморозки. Над Северным Уралом в течение всего года преобла
дает циклонический тип циркуляции, ветры западного направле
ния. Годовое количество осадков в наиболее высоких местах пре
вышает 800 мм [5]. Повторяемость пасмурной и дождливой по
годы летом в горных тундрах Кытлымского массива достигает 
38-53% (10). По наблюдениям И. К. Булатовой [1), относи
тельная влажность воздуха за вегетационный период в среднем 
равна 80 %. 

Район исследования находится в бореально-лесной (таеж
ной) зоне на границе подзон северной и средней тайги. Для рас
тительности характерна четко выраженная высотная поясность: 

горно-лесно,й пояс, подгольцовый, горно-тундровый с фрагмента
ми холодных гольцовых пустынь (2] . 
Мы изучали первичные лабильные сообщества на останцах и 

россыпях, каменистые и лишайниковые тундры. Образцы отби
рали методом случайной выборки. В качестве пробной пло
щади рассматривали горные тундры массива в целом. Для учета 
фитоценотических показателей пользоваJшсь квадрат-сеткой 
размером 25Х25 см. В бланке описания отмечалось местополо
жение пробной точки, подробно характеризовалось местообита
ние (порода, ориентация, крутизна, окружающая растительность). 
При изучении видового состава лишайников для каждого вида 
определяли встречаемость, покрытие, при возможности коли

чество особей, их размер, жизненное состояние, конкуренто
способность. 

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СКЛОНОВ 

Зависимость числа видов и покрытия лишайниковых группи
ровок, формирующихся на пироксенитах, от ориентации склонов 
изучали лишь в привершинной части .Косьвинского Камня. 

На поверхностях, обращенных к северу, обнаружено 22 вида 
лишайников, к востоку-18, к западу-21, к югу-23, т. е. ви
довая насыщенность на северном и южном склонах несколько 

больше, чем на восточном и западном (табл. 1). Число видов на
кипных лишайников одинаково на всех склонах, а листоватых 
меньше всего на восточном (5), тогда как на северном и запад
ном по восемь, а на южном -десять. 

Покрытие лишайников самое большое на западном склоне, 
наименьшее на северном, причем накипных форм больше на по
верхностях, обращенных к западу, а листоватых, как и по числу 
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Таблица 

Зависимость строения эпилитных лишайниковых группировок 
на пироксенитах от ориентации склона 

' 
Число видов Покрытие. % 

Ориентация склона общее 
~ 

0:, u .;, u (на ед. "' .: "' =,. о = " о = nоверх- t;,. t>< " =,. t>< t>< ;J:a S' 
н ости) =:а >.:а \0 ;:а =:а >.] == "'" "'" о == "'" .: .. 

Северная 22 (8) 13 8 1 59 49 9,5 0,5 
Восточная 18 (б) 12 5 1 61 47 12,0 2 
Западная 21 (5) 12 8 1 72 59 12,0 1 
Южная . 23 (9) 12 10 1 б5 48 1б,5 0,5 

Таблица 2 
Сравнение эпигейных лишайниковых сообществ, формирующихся на разных 

склонах дунитоного плеча Косьвинского Камня 

Ор•евтация 
склона 

Северная 
Южная 

Видовая 
насыщен-

н ость 

8 
5 

Число 
nодециев 

на учетную 

nлощадку 

371 
29б 

Покрытие 
общее, % 

54 
45 

Покрытие в % от общего 

Cladina 

40 
50 

1 
Cetraria 1 Alectorla 

40 
25 

20 
25 

Таблица 3 
Зависимость числа видов и покрытия лишайников 
на пироксенитах от ориентации поверхности глыб 

Число видов Покрытие, % 

Оркентацмя общее (на ед.l накпn-1 листо-1 кусти- б 1 накиn-1 лнсто-1 кустк-
nоверх- ных ватых стых о щее ных ватых стых 
ности) 

Северная . . 45 (7) 27 15 3 40 31 8,5 0,5 
Восточная 57 (7) 28 20 9 48 32 13 3 
Западная . 13 (7) 9 4 о 37 31 б о 

Южная ••• 49 (7) 23 18 8 54 40 13 1 

Таблица 4 
Зависимость числа видов и покрытия в эпилитных лишайниковых 

сообществах на пироксенитах от крутизны поверхности глыб 

Число видов Покрытие. % 
Угол наклона, 

общее (на 1 накиn-~ 1 накиn·l листо-1 кусти-град. листов а- 1 кусти-
ед. nоверх- ных тых СТЫХ общее ных ватых стых 

ности) 

Горизонтальная 19 (8) 11 7 1 б2 33 29 о 

15 20 (б) 12 7 1 43 36 7 о 

30 26 (6) 19 7 1 43 35 8 о 

45 33 (6) 18 12 3 41 35 б о 

б О 27 (6) 20 7 50 43 7 -- 13 о 75 30 (6) 16 12 2 б О 47 
90 б (4) б 27 27 - -- -

>90 7 ( 4) 7 34 34 - -- -
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Рис. 1 .. , Зависuмость покрытия некоторых лишайников на пироксенитах от 
ориентации склона. 

1 - Rhizocarpon geographicum, II - Lecidea pantherina, III - L.flauocoerulescens. IV
L.dicksoтtii, V -Parmelia centrifuga, Vi- Catocarpon badioatrum, VII- Haematomma 
uentosum, VIII- Umbilicaria cyindrica, iX- U.proboscidea, Х- Sphaerophorus fragilis, 
XI- Lecanora polytropa, XII- L.badia, XIII- Lecidea armeniaca, XIV- Pertusaria 
lactea, XV- Lasallia pustulata, XVI - L.pensylvanica, XVII - Parmelig omphalodes, 

XVIII- Cetraria hepatizon. ' 

видов,- на поверхностях южной ориентации. Переселение листо
ватых лишайников на лучше освещенные поверхности наблюда
.'Iа в Хибинах А. В. Домбровская [3]. Освещенные места к тому 
же теплее, что на севере имеет большое значение. Покрытие кус
тистых лишайников небольшое, но (статистически достоверно) 
больше на восточном и западном склонах. На западном склоне, 
вероятно, лучше увлажнение, а на восточном меньше влияние 

ветра- при господствующем запад!'!ОМ переносе воздушных 

масс' восточный склон находится в ветровой тени. 
Эпигейные лишайниковые сообщества на крутых западном и 

северном склонах Косьвинского Камня фрагментарны, сложены 
Cetraria islandica, С. laevigata, С. cucullata. На восточном скло
не лишайниковые тундры занимают большие площади. Покров 
лишайuиков развит, плотный, в нем представлено большое чис
.110 видов. В целом доминируют представители рода Cladina, хотя 
есть также алекториевые и цетрариевые тундры. На эпигейные 
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сообщества восточного склона меньшее влияние оказывают вет
ры, иссушающие тундры северного и западного склонов, кроме 

того, он более пологий- с него медленнее стекает вода, посту
пающая с осадками, и больше задерживается мелкозема, а~
кумулирующего влагу. 

Анализ влияния ориентации на распределение некоторых 
видов лишайников показал, что на западном склоне максималь
ное покрытие у Rhizocarpon geographicum, Lecidea dicksonii, Ca
tocarpon badioatrum, Parmelia centrifuga. В то Ж:е время по
крытие Lecanora polytropa, L. badia, Umbllicaria cylindrica здесь 
самое маленькое (рис. 1). 

Северный склон отличается максимальным покрытием Ha.e
matomma ventosum, Umbllicaria cylindrica, а наименьшее у 
Sphaerophorus fragilis, Lasallia pustulata и L. pensylvanica, Rhi
zocarpon geographicum, Lecidea flavocoerulescens, Parmelia cen~ 
trifuga, Cetraria hepatizon. 

На южном склоне самое большое покрытие у Lecanora poly
tropa, L. badia, Lasallia pustulata, L. pensylvanica, минималь
ное- у Lecidea pantherina, L. armeniaca, L. dicksonii, Н aema
tomma ventosum, Umbllicaria proboscidea, Pertusaria lactea, 
Parmelia omphalodes, Cetraria hepatizon. 

Покрытие Lecidea pantherina, L. flavocoerulescens, L. con
fluens, Lecanora cenisea на восточном и западном склонах оди
наково. 

Снижение покрытия целого ряда накипных лишайников на 
поверхности южной ориентации связано с конкурентной актив
ностью листоватых форм. В то же время покрытие таких актив
ных конкурентов, как Lecidea armeniaca, Pertusaria lactea, Le
canora badia, не снижается на южных поверхностях. Исключе
нием является лишь Haematomma ventosum. 

Для листоватых лишайников важна, очевидно, степень при
креплениости к субстрату. В связи с этим такие лишайники, 
как Parmelia omphalodes, Р. saxatilis, на открытых ветрам за
падных поверхностях снижают покрытие, а плотно прикрепля

ющаяся Parmelia centrifuga (молодые части) максимально 
представлена на хорошо увлажняющемся западном склоне. Um
bllicaria proboscidea, Schaerophorus fragilis, Alectoria ochroleu
ca максимального покрытия достигают на восточном склоне в 
ветровой тени. 

На дунитоном плече Косьвинского Камня для выявления 
зависимости видового состава и покрытия лишайниковых груп
пировок от ориентации сделано 64 описания. Достоверных раз
личий в числе видов на склонах разной ориентации установить 
не удалось. Видовая насыщенность на всех склонах равна пяти. 
На восточном склоне зарегистрировано 17 видов, из них 16-
накипных и один- листоватый (рис. 2); на поверхностях, ориен
тированных на запад, соответственно 20 и 2, на южном CKJlOHe 

16 и 2, на склоне северной ориентации- 15 и 1. Только в груп-
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ZO I 

Рис. 2. Зависимость числа видов и покрытия лишайинков на дунитах от 
ориентации поверхности глыб. 

1 -накипные, 2 - лнстоватые; 1 - Aspicilia caesiocinerea, 11 - Lecidea pantherina, 
111 - Placynthium nigrum, IV- Candelariella vitellina, V- Xanthoria elegans, Vl -
Lecanora polytropa, Vll - Physcia caesia, Vlll - Pertusaria lactea, IX- Buellia Ьadia. 

пировках западной ориентации обнаружена Hypogymnia en
causta, восточной и северо-восточной- Ramalina pollinaria, 
южной- Physcia sciastra. Общим является присутствие Phys
cia caesia. Максимальное покрытие на склонах южном и запад
ном (36 и 34 % соответственно), несколько меньше- на вос
точном (30 %) и наименьшее- на северном склоне плеча 
(27%). 

Наибольшее покрытие на поверхностях северной ориента
ции свойственно Pertusaria lactea и Buellia badia (см. рис. 2), 
наименьшее- Physcia caesia. Lecidea pantherina, Xanthoria ele
gans, Candelariella vitellina, Aspicilia caesiocinerea. Уменьше
ние покрытия мы связываем с постоянным сильным иссушаю

щим и корродирующим действием ветра. На восточном склоне 
максимальное покрытие характерно для Physcia caesia и оди
наково низкое на склонах северном и восточном- для Lecanora 
polytropa. 

На поверхностях, ориентированных на запад, максимально 
покрытие Aspicilia caesiocinerea, Candelariella vitellina, мини
мально- Placynthium nigrum и Buellia badia. Наибольшего по
крытия на поверхностях южной ориентации достигают Placyn
thium nigrum, Lecanora polytropa (как и на пироксенитах), 
Xanthoria elegans, Lecidea pantherina. На поверхностях южной 
и юга-западной ориентации наименьшее покрытие у Pertusaria 
lactea. 

Основной результат проведеиного исследования состоит в 
следующем. Обнаружены статистически достоверные различия 
в покрытии лишайников на склонах северном и восточном, с од
ной стороны, и западном и южном- с другой. Между северным 
и восточным, а также южным и западным склонами эти разли

чия незначительны [7]. При этом известно, что западные мезо-
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склоны несколько теплее восточных и по ландшафтным призна
кам находятся ближе к южным, чем восточные. По величине ра
диан.ионных различий склонов особенно выделяется полоса 
между 50-й и 65-й параллелями (Косьвинский Камень 
- 59° 30'). Именно в этой полосе при достаточной крутизне 
СI\Лонов, высоких значениях коэффициента континентальности и 
благоприятном соотношении тепла и влаги влияние экспозиции 
может приводить к глубоким ландшафтным различиям [13]. 

Эпигейные лишайниковые сообщества, формирующиеся на 
дунитах, изучали на северном и южном склонах плеча Косьвин
ского Камня. Установлено (табл. 2), что на северном склоне 
больше видовая насыщенность (восемь видов против пяти на 
южном). Плотность дернины (число подециев на 625 см 2 ) на се
верном склоне также большая. Покрытие на северном склоне в 
среднем 54.%, а на южном- 45 %. На северном склоне .роль 
представителей родов Ciadina и Cetraria в покрытии одинакова, 
алектории- меньше. На южном склоне доминируют кладины. 
Роль Alectoria ochroieuca и лишайников рода Cetraria равная. 

Меньшая плотность дернины, большая роль кладин в сложе
нии лишайниковых тундр южного склона плеча Косьвинского 
Камня могут свидетельствовать о более благоприятных условиях 
увлажнения. Различия в условиях увлажнения склонов плеча 
связаны с действием ветра, который иссушает северный склон 
летом и сдувает с него снег зимой. 

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ГЛЫБ 

Зависимость лишайниковых группировок от ориентации по
верхностей пироксенитовых глыб, на которых они формируются, 
изучали на восточном склоне КосЬ1зинского Камня на высоте 
1300 м. Проанализировано 75 описаний. 

При одинаковой видовой насыщенности наибольшее чис
ло видов обнаружено на_ поверхностях, ориентированных 
на восток (табл. 3). В наибольшем количестве здесь 
представлены и накипные, и листоватые лишайники. На 
южных поверхностях обнаружено 49 видов. Несколько мень
шее число видов на поверхностях, обращенных к северу, но здесь 
больше видов накипных лишайников. Наименьшее число 
в~дов- на западных поверхностях, кустистых форм нет. 

Наиболее покрыты поверхности южной ориентации (см. 
табл. 3): накипных- 40%, листоватых- 13%, кустистых 
- 1 %. При общем покрытии 48% на восточных поверхностих 
покрытие накипных меньше, листоватых такое же, как и на юж

ных, а покрытие кустистых лишайников здесь максимальное. 
Покрытие на поверхностях, ориентированных на север и запад, 
значительно меньше, но покрытие накипных лишайников на них 

одинаково. На северных поверхностях листоватых несколько 
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Рис. 3. Зависимость покрытия 
некоторых лишайников на пи
роксенитах от ориентации по-
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1 - Rblzocarpon geograpl!icum, 
11- Lecidea pantherina, 111- L. 
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tropa, Vll- UmЬilicaria cylindrica, 
Vlll- U.proboscidea, IX- Lasallia 
pustulata, Х- L.pensylvanica, Xl -
Lecanora badia, Xll - Per/usaria 
lactea, Xlll- Haema/omma ven
tosum, XIV- Parmelia omphalodes, 
XV- Cetraria hepalizon, XVI -

Parmelia cenlrifuga. 

больше, чем на 
ных. Покрытие 
стых лишайников 
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кусти

мини-

мальное на поверхностях, 

обращенных к северу. 
Наименьшие покры-

тие и число видов на по

верхностях, ориентиро

ванных на запад, обус
ловлены влиянием дви

жущихся вниз по скло

ну воды и снега. Максимальное общее число видов листо
ватых и кустистых лишайников, наибольшее покрьпие на 
поверхностях восточной ориентации связаны с тем, что при дос
таточной освещенности они защищены не только от воды и сне
га, .а также от ветра, оказывающего иссушающее действие и 
вызывающего механическую эрозию. Поверхности, обращенные 
на юг, скрыты от господствующих ветров и при общей восточной 
ориентации склона зачастую оказываются расположенными в 

своеобразных нишах. Этим можно объяснить самое большое 
общее покрытие. С некоторой затененностью связано меньшее 
покрытие кустистых лишайников, а также отсутствие тяготения 
листоватых лишайников к южным поверхностя'М, как это было 
в привершинной части. 

Наименьшее изменение покрытия на поверхностях разной 
ориентации отмечено у Rhizocarpon geograpl1icum и Lecanora 
badia (рис. 3). На северных поверхностях наибольшее покры
тие у Lecidea pantherina, L. flavocoerulescens, L. dicksonii, Le
canora polytropa, L. cenisea, Umbllicaria cylindrica. Это связано 
с ослабленной конкуренцией со стороны листоватых форм и 
конкурентноактивных накипных. Наименьшее покрытие у La
sallia pustulata, L. pensylvanica, Umbllicaria proboscidea, Par
melia centrifuga обусловлено затененностью и сильными по
стоянными ветрами. 

На поверхностях, ориентированных нг вос-rок, наибольшее 
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покрытие у Lasallia pustulata, и mbllicaria proboscidea, и. arc
(ica, И. polyphylla. 

На западных поверхностях уменьшается покрытие у всех 
лишайников, кроме Lecanora badia. На поверхностях, обращен
ных к югу, максимальное покрьпие у Haematomma ventosum, 
Lecanora badia, Pertusaria lactea, Lasallia pensylvanica, Parme
lia omphalodes, Р. centrifuga, Cetraria hepatizon, т. е. активных 
конкурентов; наименьшее- у Lecanora polytropa, Lecidea flavo
coerulescens, L. dicksonii- самых слабых конкурентов. 

ВЛИЯНИЕ КРУТИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ГЛЫБ 

Зависимость числа видов и покрьпия эпилитных лишайнико
вых сообществ, формирующихся на пироксенитах, от крутизны 
поверхности глыб ~зучена на поверхностях восточной ориента
пии. Для анализа использовано 116 описаний с поверхностей го
ризонтальных и с уклоном 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 °. 

Прежде всего обращают на себя внимание малое количество 
видов, низкая видовая насыщенность, значительно меньшее по

крытие и отсутствие листоватых и кустистqiХ лишайников на по

верхностях с углом наклона 90 о и более (табл. 4). Не обнаруже
но достоверных различий в числе видов на горизонтаЛЬ6ЫХ по
верхностях и поверхностях с углом наклона менее 15 °. Увеличе
ние числа видов на поверхностях с наклоном 30 о произошло за 
счет накипных форм. Максимально число видов на поверхностях 
с наклоном 45 и 75 °, здесь же наибольшее число видов листова
тых и кустистых лишайников. 

Наибольшая видовая насыщенность- в группировках на го
ризонтальных поверхностях. Различий в этом показателе у груп
пировок на поверхностях с наклоном от 15 до 75° не отмечено. 

Покрьпие лишайников максимально на поверхностях гори
зонтальных и с наклоном 75 °. При угле наклона 75 о больше 
всего накипНЬ!Х лишайников, на горизонтальных- листоватых. 
Одинаково покрытие на поверхностях с уклоном от 15 до 45 °, 
затем оно увеличивается. Покрьпие листоватых форм на поверх
ностях с уклоном от 15 до 60° одинаково и равно в среднем 7%. 

Малое число видов, небольшую видовую насыщенность и 
низкое покрьпие лишайников на поверхностях с уклоном 90 о и 
более можно объяснить затененностью, худшими условиями ув
лажнения, трудностью первоначальноrо закрепления лишайни

ков на этих поверхностях. Зарастание их, по-видимому, происхо
дит за счет разрастания краевых частей группировок, форми
рующихся на других поверхностях той же глыбы. 

Максимальное покрытие листоватых форм на горизонталь
ных поверхностях следует объяснить лучшими условиями увлаж
нения за счет задержки влаги, скопления частиц мелкозема, а 

также большей возможностью для закрепления и удерживания 
частей слоевищ. 
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Рис. 4. Зависимость покрытия некоторых видов накипных лишайников от кру
тизны поверхности глыб пироксепита. 

1 - Rhizocarpon geograplticum, 2 - Lecidea pantlterina, 3 - Lecanora polylropa, 4 - Leci
dea flavococrulescens, 5- Lecanora cenisea, 6- Lecidea dicksonii, 7- Lecanora badia, 

· 8- Haematomma ventosum. 

Рис. 5. Зависимость покрытия некоторых видов листовых лишайников от кру
тизны поверхности глыб пироксенита. 

1- Parmelia ccntrifuga, 2- Cetraria hepatizon, 3- Parmelia saxatilis, 4- Umbllicaria 
cylindrica, 5- U.proboscidea, 6- Lasallia pensylvanica. 

В умеренных широтах на восточных склонах с ростом крутиз-. 
ны (до · 70 о) увеличивается приход солнечной радиации [ 12] . 
С этим, очевидно, связан рост числа видов и покрытия лишайни
ков с возрастанием угла наклона поверхностей, на которых фор
мируются лишайниковые группировки. 

По изменению покрытия с увеличением крутизны поверхlfо
сти выделено три группы видов (рис. 4, 5): увеличивается по
крытие у Rhizocarpon geographicum, Lecanora cenisea, Parme
iia centrifuga. Lecidea dicksonii (до 75 %) , Lecanora badia; 
уменьшается покрытие Lasallia pensylvanica, Parmelia saxati
lis, Cetraria hepatizon, Lecidea pantherina, L. flavocoerulescens, 
Lecanora polytropa. При этом Lecidea pantherina и L. flavocoe
rulescens увеличивают покрытие на поверхностях крутизной 
более 75°. Низкое гiокрытие Lecanora polytropa на поверхностях 
крутизной до 20° мы связываем с ее слабой конкурентной ак
тивностыо. Мало изменяется покрытие Haematomma ventosum, 
и только на горизонтальных поверхностях ее несколько стесня

ют листоватые лишайники. И mbllicaria cylindrica и И. probosci
dea реагируют сходным образом на изменение крутизны в про
межутке от 15 до 90° (см. рис. 5). Различия в покрытии на 
горизонтальных поверхностях связаны, по всей вероятности, с 
морфологическими особенностями, поскольку в конкурентном 
отношении Umbllicaria cylindrica даже более активна. 

Различий в числе видов и покрытии эпилитных лишайнико
вых группировок, формирующихся на дунитах, в зависимости от 
крутизны поверхностей не обнаружено. 
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выводы 

1. Состав и строение лишайниковых группировок в горных 
тундрах Северного Урала в значительной степени зависят от 
ориентации и крутизны поверхностей, на которых они форми
руются. 

2. Реакция Jшшайников на изменение ориентации и крутизны 
зависит от индивидуальных требований к среде, способности к 
выживанию, конкурентной активности. 

3. Наиболее точным индикатором ландшафтных различий, 
вызванных фактором ориентации, является общее покрытие ли
шайников. При этом картину распределения лишайников в зави
симости от ориентации и крутизны определяет совокупнос пок

рытие накипных форм. Покрытие листоватых и кустистых ли
шайников невелика и отличается большой изменчивостью. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 
И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ · 1984 

В. П. КОРОБЕЙНИКОБА 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ГОРНЫХ ЛУГОВ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 

На Северном Урале луговые сообщества- характерный элемент 
растительного покрова высокогорных поясов. Специфичность 
экологических условий определяет особенности продукционного 
процесса, фенологии, видового состава горных лугов, являющих
ся местообитанием ряда эндемичных, реликтовых и ле
карственных растений [ l]. Повсеместное развитие туриз
ма, в том числе и в труднодоступных высокогорных рай
онах Северного Урала, создает опасность нарушения природных 
экологических систем, уничтожения редких и ценных лекарст

венных растений. Горные луга Северного Урала пока мало во
влечены в хозяйственную деятельность человека из-за их тру д
нодоступности, но в то же время все в большей степени подвер
гаются рекреационным воздействиям, так как часто служат 
туристам стоянками, через них проходят туристские тропы. Изу

чение устойчивости этих сообществ к разным рекреационным 
нагрузкам, наблюдение за восстановлением растительности на 
поврежденных участках и было целью настоящей работы, про
водившейся в 1979-1982 rr. на горе Косьвинский Камень (Се
верный Урал). 

Исследовались три луговых сообщества, находившихся на 
разных высотных уровнях. В горно-лесном поясе (600 м над 
ур. м.) - лютиково-горлецовый луг (1), занимающий довольно 
ровную площадку в окружении елового леса с примесью березы 

и кедра. Почва дерново-луговая, увлажнение умеренное. Покры
тие почвы растениями 75- 85 %, высота первого яруса 50- 60 
см. Доминируют сор. 2 . 3- Polygonum Ьistorta, сор. 1 - Ranunculus 
boгealis. В течение ряда лет луг использовался как сенокос. 

В подгольцовом поясе ( l 000 м над ур. м.) -разнотравно
горлецовый луг ( II), расположенный в пихтово-еловом редко
лесье на пологом склоне (около 20°). Почва горно-луговая слабо 
задерненная (50- 60 см), увлажнение обильное за счет притока 
влаги с верхних частей склонов. Покрытие почвы растениями 
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60 -70 %. Травостой мощный при высоте первого Яруса 
100-120 см. Доминируют сор.2- Р. Ьistorta, сор. 1 - Sanguisor
Ьa officinalis, Geum rivale, Filipendula ulmaria, Geranium sylva
tfcum и др. Встречаются такие эндемичные виды, как Anemone 
Ьiarmiensis, Ccrastium igoschinae. 

В горно-тундровом поясе (1200 м над ур. м.) -разнотравно
ветреницевый криофильный луг (I 11). Расположен на склоне 
(около 30°) возле ручья, вытекающего из снежника. Почва не
г лубока н ~ 15- 20 см), горна-луговая, щебенистая. Увлажнение 
;-~еравномерное: обильное весной- во время таяния сне,га, мень
шее- летом после стаивания снежников. Покрытие почвы рас
тениями 70-80%. Высота первого яруса 30-40 см. Преобла
ют А. Ьiarmiensis (сор.2), Galium septentrionale (сор. 1 ), Viola 
Ыflora (сор.,), Cortusa matthioli (сор.,). Отмечены также .Rho
cliola rosea (sp.), Lagotis uralensis (sol.). 

Воздействие рекреации на луговую растительность изучали 
Еа экспериментальных тропах, где в 1979 г. бы.1и даны нагрузки 
п 1200 (1 вариант) и 2300 шагов/м 2 (II вариант). При выборе 
нагрузок исходили из реального числа посещений горного мас
сива туристами, основываясь на данных местной турбазы. Наг
рузки давали один раз, так как, по некоторым данным [5], ос
новное влияние на рас1ения оказывает сумма, а не периодич

ность рекреационных воздействий. Тропы размером 5Х0,5 м, 
расположенные на расстоянии 0,5 м друг от друга, закладывали 
в трехкратной повторности в каждом варианте. Для сравнения 
на лугах ,были заложены контрольные участки того же размера. 
Определяли следующие показатели: видовой состав, проектив
ное покрытие почвы растениями, высоту растений, встречае
мость видов по Раункиеру (uит. по [2] ) , запасы надземной фи
томассы с подразделением на живую и отмершие части. Сбор 
данных проводили по общепринятым методикам с учетных пло
щадок размером 1/16 и 1/10 м2 , в 30 или в 50-кратной пов
торности. 

Обследование опытных участков на лугах сразу после на
грузки покас;ало, что при умеренном вытаптывании (1 вариант) 
надземные части растений уничтожаются и смешиваются с под
стилкой, отчего она становится более мощной и приобретает зе
леновато-бурый цвет. При максимальной нагрузке (11 вариант) 
полностью разрушаются •Не только травяной. покров, ,подстилка, 

но и верхние слои почвы, повреждаются корни и корневища, ме

llяется микроре.1ьеф, появляются рытвины, заполненные водой. 
Причем наиболее сильные разрушения отмечены во влажных 
Jiуговых сообществах на склонах в подгольцавам и горно-тунд
ровом поясах, по сравнению с более сухим лугом на ровной 
площадке в горно-лесном поясе. 

О восстановлении растительности на лугах судили через один 

(1980 г.) и три (1982 г.) года после вытаптывания. 
В лютиково-горлецовой ассоциации в горно-лесном поясе 
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восстановление растительности во всех вариантах наблюдал .ICI

yжe через год после вытаптывания. Покрытие почвы растения 
ми здесь не отличалось от контрольного, а высота верхн~го яру

са, особенно в опыте с максимальным вытаптыванием, превыша
ла контрольные показатели (90- 100 см). Не отличались от 
контроля и запасы фитамассы (табл. 1), отмечено даже некото
рое превышение общих запасов фитамассы во II варианте по 
сравнению с контролем и 1 вариантом. Соотношение между зеле
ными и отмершими частями растений в опытных вариантах так

же было сходно с контролем. 
Большие изменения произошли в видовом составе. Обеднение 

его в результате вытаптывания, особенно во II варианте 
(табл. 2), связано с выпадением некоторых редко встречающих
ся здесь видов ( Parnassia palustris, Geranium pratense, Filipen
dula ulmaria и др.). Отмечено перераспределение видов по клас
сам встречаемости и по обилию. Так, обилие доминирующих в 
контроле лютика бореальнаго и горца змеиного в опытных вари
антах несколько снизилось, хотя они по-прежнему имели высо

кую встречаемость (81-100% ). В то же время редкие и мало
обильные в контролеDеsс!итрsiа caespitosa и Carex acuta в ре
зультате вытаптывания вышли на позиции доминантов как по 

обилию и встречаемости, так и по продуктивности. За счет этих 
двух видов в опытных вариантах доля злаков и осок повысилась 

почти в два раза по сравнению с контролем (табл. 3). В классы 
с более высокой встречаемостью в опытах перешли и такие виды 
как Trifolium spadiceum, Rumex acetosa, Ste\laria graminea и др. 
Однако, несмотря на указанные отличия, существенных измене
ний в видовом составе в лютиково-горлецовом сообществе не 
произошло, коэффициент сходства по Соренееву [6] между 
участками с вытаптыванием и контролем был не ниже 83 %. 

· Восстановление растительности в двух других сообществах, 
лежащих в более высоких поясах (подгольцовом и горнотундро
вом), шло значительно медленнее. Особенно большие изменения 
на следующий год после вытаптывания ваблюдались в разно
травно-горлецовом лугу, самом влажном. В резую,тате вытапты
вания в опытных вариантах произошло опускание грунта по 

сравнению с контролем на 1 О- 15 см, и тропы стали служить 
водостоками весной и осенью, что, вероятно, препятствовало вос

становлению растительности. Запасы фитомассы (см. табл. 1) 
здесь были близки к нулю (II вариант) или почти в десять раз 
меньше контрольных ( 1 вариант). 

Растения присутстnовалп на тропах в виде единичных про
ростков высотой 1 - 5 см ;При покрытии почвы от 1 до 5 %. Чис
ло видов резко сократилось (см. табл. 2). Преобладало семенное 
возобновление доминирующих видов и видов, входивших в конт
роле в классы с высокой встречаемостью. Исчезли такие виды, 
как Ligularia siЬirica, Cirsium heterophyllum, Angelica sylvest
ris, Parnasia palustris, Cerastiшn igoscblnae и др. Коэффициент 
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Таблица 2 
ЧиСJiо видов в луговых сообществах в контрольных и опытных вариантах 

· Ассоциация !(оитроль 1 1 вариант 1 II вариант 
( 1200 шаговfм 1 ) ( 2300 шаговjм1 ) 

Лютиково-горлецовая 
28* 25 21 

Разнотравно-горлецовая 
21 15 12 
19 16 16 

Разнотравно-ветреницевая 
28 26 25 

30 27 26 

• В Чllслителе -данные '19 80 г., в знаменателе- 1982 г. 

Таблица 3 
Доля участия ботанических групп в запасах зеленой фитомассы, ·% 

Вариант 

Сообщество Фитомасса Контроль 

1 
60 проходов 120 проходов 

Лютиково- Зеленая фитамасса 
100* 100 100 . . - - -

горлецовый - - -
луг в том числе: 

36 66 79 
злаки- осоки . - - -

- - -

разнотравье 
64 34 21 . . . . - - -- - -

Разнатра в- Зеленая фитамасса 
100 100 100 . - - -

но-горле- 100 100 100 
цовый в том числе: 

злаки - осоки 
34 - -. ·. . - - -
28 61 64 
41 - -

разнотравье . . - - -
72 39 36 

Разнот-рав- Зеленая фитамасса 
100 100 100 . . 

но-ветрени-

цевый в том числе: 
61 44 -

злаки - осоки . . . - - -
44 39 45 
39 56 -

разнотравье . . . - - -
56 61 55 

• В числителе- данные 1980 г., в знаменателе- 1982 г. 



видового сходства между контролем и опытными вариантами 

составил 61-67 %. 
На третий год в опытных вариантах на этом лугу у горца 

змеиного, кровахлебки лекарственной, гравилата речного появи
лись побеги из спящих почек на корневищах, поврежденных при 
вытаптывании. Имело место и семенное возобновление этих ви
дов, а также ветреницы пермской. Проективное покрытие почвы 
растениями повысилось до 30-40 % в 1 варианте и до 
10-15% во втором. Высота отдельных растений достигала 
здесь 20-30 (1 вариант) и 10-15 см (II вариант). Увеличи
лись и запасы фитамассы в основном за счет живых частей 
растений. Но отличия от контроля все-таки были значительны
ми (см. табл. 1). В видовом составе произошло перераспреде
ление по классам встречаемости. Так же, как и в предыдущем 
сообществе, увеличилась доля злаков и осок по обилию, встре
чаемости, а также по запасам фитамассы (см. табл. 3). Доми
нирующие в контроле горец змеины~, кровахлебка лекарствен
ная, гравилат речной уступили позиции Роа alpigena, Carex 
loliacea. Появились отдельные пятна, особенно во II варианте, 
пушицы (Eriophorum scheuchzezi). Несмотря на изменение со
отношения между отдельными видами, коэффициент видового 
сходства между вытоптанным участком и контролем был велик 
(80-91 % ), а число видов в опытах приблизилось к кон
трольному уровню (см. табл. 2). 

Несколько лучше, чем на лугу в подгольцавам поясе, шло 
восстановления растительности на криофильной лужайке в 
горно-тундровом поясе. На следующий год после вытаптывания 
проективное покрытие почвы растениями составило 5 и 
15-20% (II и 1 вариант соответственно), а высота растений 
1-5 (II) и 10- 15 (1) см. Запасы фитамассы были невелики 
по сравнению с контролем, особенно при больших нагрузках 
(см. табл. 1), но выше, чем в предыдущем сообществе. Лучше 
шло и восстановление видового состава (см. табл. 2). Однако 
хотя почти все виды, присуствующие в контроле обнаружены и 
в опытных вариантах, вытаптывание для них оказалось крайне 
неблагоприятным. Доля видов, входивших на тропах в классы с 
низкой встречаемостью, значительно увеличилась, особенно во 
II варианте. Так, ветреница пермская, доминирующая в контро
ле, при максимальной нагрузке стала редким видом. Из субдо
минантов наиболее устойчивым к вытаптыванию был подмарен
ник ( Galium septentrionale), встречающийся и в опытах. Злаки 
Bromus siblricum и Festuca supt1na, редкие в контроле, стали на 
тропах часто встречающимиен видами. В целом видовой состав 
на этом лугу изменился мало- коэффициент сходства по Сорен
сену между контролем и тропами составил 83 -85 %. 

В последующие годы зарастание троп растительностью на 
этом лугу шло медленно. На третий ход хотя и увеличилось проек
тивное покрытие почвы растениями на вытоптанных участках (до 
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50-60% в 1 варианте и до 10-20% во втором), но запасы фи
томассы почти в три раза были меньше контрольных (см. 
табл. 1). Быстрее шло восстановление растительности во 11 вари
анте, где запасы зеленой массы даже несколько превышали по
казатели 1 варианта. Продолжалось перераспределение видов 
по классам встречаемости и обилию. Устойчивый к вытаптыва
нию подмаренник северный и на третий год доминировал 
на тропах; постепенно восстанавливала свои позиции ане

мона пермская, увеличились ее обилие и встречаемость 
(до 40-50.%) в опытных вариантах, причем наряду с 
вегетативным возобновлением у нее отмечено и семенное. 
Снизились встречаемvость и обилие костра сибирского и 
овсяницы приземистои, доминирующих на тропах на следую

щий год после вытаптывания. Эндемичный Lagotis uralensis от
сутствовал в опытных вариантах, а встречаемость Rhodiola rosea 
значительно снизилась (с 53% в контроле до 16% в опытных 
вариантах). По числу видов поврежденные участки мало отлича
лись от контроля, хоть полного восстановления видового состава 

не произошло (см. табл. 2). Коэффициент видового сходства 
вытоптанных участков и контроля был велик (91 -93% ) . 

Таким образом, восстановление растительности в луговых со
обществах на разных высотных уровнях имеет наряду с разли
чиями и некоторые общие черты. В изученных сообществах 
быстрее всего идет восстановление видового состава. На лугах 
в горно-лесном и горно-тундровом поясах это происходит уже на 

следующий год после вытаптывания, а в подгольцовом поясе
на третий год. Даже при максимальных нагрузках коэффици
ент видового сходства между контрольными и вытоптанными 

участками на лугах был не ниже 80%. Такая устойчивость видо
вого состава при нарушении фитоценоза связана с экологической 
и биологической гетерогенностью особей, входящих в состав це
нопопуляций. При этом большое значение имеет способность се
мян многих видов растений длительно сохранять жизнеспособ
ность в почве, а также способность взрослых особей при ухуд
шении условий произрастания изменять свое жизненное состоя
ние, вплоть до перехода в состояние вторичного покоя [4]. 

В изученных луговых сообществах при небольших нагрузках 
( 1200 шагов/м 2) восстановление видового состава на тропах 
идет за счет вегетативного размножения Сохранившихея в почве 

подземных частей растений; при сильных нагрузках (2300 ша
гов/м 2) -за счет появления побегов из спящих почек на пов
режденных при вытаптывании корневищ, вегетативного размно

жения некоторых видов с ближайших неповрежденных участков 
и семенного возобновления части доминирующих видов. Медлен
нее восстанавливается после рекреации флористическое богат
ство, что связано с выпадением некоторых малообильных и редко 
встречающихся в данных сообществах видов. В эту группу вхо
дят и эндемичные виды, присуствующие на лугах в подгольцо-
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вом и горно-тундровом поясах. В то же время не отмечено вне
дрения в сообщество видов, не свойственных им ранее. По лите
ратурным данным [3], известно, что рекреационные воздействия 
влекут за собой изменения водно-физических свойств почвы, ее 
структуры, плотности, содержания гумуса и т. д. Изменения эко

логических условий вызывают, вероятно, и перераспределение 
видов по классам встречаемости и обилию. В изученных луговых 
сообществах на тропах доминанты замещаются более редкими 
видами. 

Как указывал Т. А. Работнов [4], возможность замены доми
нирующих видов более редкими при изменении условий произ
растания заложена в самой структуре фитоценозов, образован
ных многими видами, в том числе и такими; которые способны 

произрастать или даже доминировать в неблагаприятных 
условиях. Это обеспечивает не только более полное ис
пользование среды, но и повышает устойчивость продук
тивности фитоценозов. С этой точки зрения сообщество 
в горно-лесном поясе значительно отличалось от лугов, 

расположенных в более высоких поясах. Уже на следу
ющий год после вытаптывания проективное покрытие поч
вы растениями, высота I яруса и запасы фитамассы здесь не от
личались от контрольного уровня. Такая устойчивость данного 
луга к антропогенным факторам, в частности к рекреации, объ
ясняется, вероятно, интенсивным хозяйственным использованием 
его в прошлом и наличием в связи с этим в видовом составе ан

тропотолерантных видов, например луговика дернистого, способ
ного разрастаться и давать высокую фитомассу в условиях, не
благоприятных для других видов. 

Значительно менее устойчивы к рекреакции луговые сооб
щества в горно-тундровом и, особенно, в подгольцавам поясах. 
Восстановление растительности здесь шло значительно медлен
нее: на третий год после вытаптывания высота растений, проек
тивное покрытие и запасы фитамассы на тропах существенно 
отличались от контрольного уровня. 
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.АКАДЕМИЯ НАУК СССР· УРАЛЬСКНА НАУЧНЬIА ЦЕНТР 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 
И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ · 1984 

Н. И. АНДРЕЯШКИНА 

АНТРОПОТОЛЕРАНТНОСТЬ ГОРНОТУНДРОВЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Сильным рекреационным фактором, который влияет на все рас
тительные сообщества, является вытаптывание, приводящее к 
существенным изменениям всех компонентов биогеоценозов и 
даже к их уничтожению. Не составляют исключения в этом 
отношении горные растительные сообщества, вытаптывание ко
торых усиливается в связи с интенсивным развитием туризма. 

В настоящей работе излагаются результаты экспериментов по 
влиянию вытаптывания на горнатундровые сообщества Север
ного Урала. 

Горная часть Урала относится к зоне избыточного увлаж
нения [6] . Гарнотундровая растительность распространена в 
местах, где средняя годовая температура ниже нуля, безмороз
ный период равен 40-50 дням, характерны резкие суточные 
колебания температур, иссушающие ветры, обильные снего
пады [4]. Работы по имитации влияния антропогенных нагру
зок на гарнотундровые сообщества проводились на горе Кось
винский Камень в 1978-1981 гг. В процессе исследования пред
полагалось выявить: 1) реакцию растений на сильные, но ред
t<не и на средние по интенсивности, но многократные нагрузки; 

2) время регенерации растительного покрова; 3) допустимые 
антропогенные нагрузки для гарнотундровых сообществ. В ка
честве показателей реакции растений на нагрузки использованы 
видовой состав сообщества, биомасса, годичный прирост и 
весовые соотношения структурных частей растений. 

Экспериментальное вытаптывание растительности проводили 
в июле- начале августа на пробных площадях размером 5Х5 м 
в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре (1978 г.) и раз
:мером ЗХЗ м-в ивняково-разнотравно-моховой тундре (1979г.) 
в двух-, трехкратной повторности для каждого варианта опыта. 

При выборе интенсивности нагрузки руководствовались визуаль
ными наблюдениями в ходе эксперимента. Нагрузка 50 шагов/м2 , 
при которой растительный покров только примят, была припята 
за среднюю. Заметные нарушения растительности (уменьшение 
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проективного покрытия, обламывание побегов, преждевремен
ное побурение листьев цветковых) наблюдали при 200 ша
гах/м2- приняли за сильную. 

Суммарная антропогенная нагрузка на фитоценозы соста
вила 400 (50Х8; 200Х2), 800 (200Х4) и 2000 (200Х5) шагов/м2. 
Ассистент весом около 70 кг ходил вдоль и поперек оконту
ренных площадей в солнечные дни. В конце сезона вытоптанные 
площади были разбиты на квадратные метры. В последующие 
годы в период активной вегетации для каждого вариант·а опыта 
взяли по 4 м2 (в систематическом порядке), внутри каждого из 
которых с четырех площадок 25Х25 см (случайная выборка) 
срезали надземную фитомассу (по границе зеленой и бурой 
частей мхов). На этих же площадках учитывали массу отмер
ших (бурых) частей мхов и лишайников. Надземную фитомассу 
цветковых растений подразделяли на живую (биомассу) и от
мершую. К отмершей массе цветковых растений относили все 
мертвые части: еще не потерявшие связь с надземными орга

нами (ветошь) и опавшие на поверхность мха. Биомассу рас
тений разбирали по видам. Образцы высушивали до воздушно
сухого состояния и взвешивали. При 16-кратной повторности 
статистическая ошибка оценки запаса надземной биомассы 
цветковых, мхов и лишайников находилась в пределах 15-30 %. 
Такая постановка эксперимента позволила изучить способность 
к восстановлению поврежденных вытаптыванием отдельных ви

дов растений. 
Кустарничково-мохово-лишайниковая тундра. Занимает по

логий склон Косьвинского плеча (высота около 800 м над ур. м.). 
Почва горнатундровая торфянистая, залегает на щебенке. На 
долю выходов щебенки приходится около 5 % поверхности 
почвы. Достаточно четко выражена вертикальная расчленен
ность растительности. В травяно-кустарничковом ярусе пре
обладает сор. 1 - Vaccinium uliginosum, характерны также sp. 1 -

Polygonum blstorta, Роа alpigena, Festuca supina. Редко встре
чаются sol.- Cerastium igoschiniae, Rumex acetosa, Eriophorum 
vaginatum, Carex capillaris, Dianthus acicularis, Saussurea ura
lensis. Нижний ярус представлен мохово-лишайниковой дерни
ной с прижатыми, часто погребеиными в ней побегами sp.-cop. 1 -

Empetrum hermaphroditum, so!.- Silene acaulis. В сложении мо
хового покров а главную роль играют . sp.- Rhacomitrium lanu
ginosum, Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens. Произ
растают также sol.- Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare, Thui
dium abletinum, Rhytidium rugosum, Drepanocladus sp., Ptilium 
crista-castrensis. Лишайники представлены как в виде цель
ных куртин, так и в сочетании с мхами. Среди них доминируют 
sp.- Cetraria cucullata, С. laevigata, Cladonia sylvatica, 
С. amaurocraea, С. rangiferina, Alectoria ochroleuca. В неболь
том количестве встречаются sol.- Cetraria islandica, С. nivalis, 
Cladonia alpestris и др. 
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Кустарничково-мохово-лишайниковая тундра напоминает 
равнинную. Как и в лесотундре, здесь велика роль мхов, лишай
ников и гипоарктических кустарничков, а доля травянистых 

растений в образовании органического вещества весьма незначи
тельна. 

Экспериментальные исследования по однолетнему вытапты
ванию горнатундрового фитоценоза привели к выводу, что для 
сообщества важна суммарная антропогенная нагрузка. Разли
чия в реакции растений на сильные, но редкие, на средние по 
интенсивности, но многократные нагрузки не отразились на 

продукционном процессе, поэтому в работе рассматривается 
реакция растений на суммарные нагрузки 400, 800, 2000 ша
гов/м2. 

При нагрузке 400 шагов/м2 наблюдали заметное снижение 
проективного покрытия лишайников (на 30-40 %) , отламыва
ние побегов голубики, сильное втаптывание травянистых расте
ний в ненарушенный, но очень примятый моховой покров. 

При нагрузке 800 шагов/м2 колорит участка был бурым по 
сравнению с зеленым фоном контроля. Еще больше снизилось 
проективное покрытие растений (у лишайников - на 60 %) и 
частично нарушилась моховая дернина. 

Участок с нагрузкой 2000 шагов/м2 был сильно выбит, побу
рел, уровень его поверхности снизился по сравнению с контроль

ной площадкой. 
Как и следовало ожидать, под влиянием вытаптывания преж

де всего происходила деградация лишайникового покрова. Пока
зательно снижение общей биомассы- от 288-301 г/м 2 в кон
троле до 63-20 г/м2 при нагрузке 2000 шагов/м2 ( табл. 1). 
Меньше повреждались алектории, в большей степени обламы
вались и перетирались цетрарии и особенно кладонии. Хотя 
видовой состав лишайников не изменился, при этой нагрузке 
остались только кусочки подециев, дальнейшая судьба которых 
пока не известна. Многие из них побурели, ослизнились, поэтому 
было нарушено соотношение между живыми и отмершими частя
ми (контроль - 2 : 1, 2000 шагов/м2 - 1 : 5). 

При всех нагрузках не изменился видовой состав мхов, при
чем редко встречаемые виды оставались редкими. Можно гово
рить только о реакции доминантов на вытаптывание (табл. 2). 
Домннантом во всех вариантах опыта был Rhacomitrium lanugi
nosum. На втором месте по биомассе были Aulacomnium 
turgidum и Hylocomium splendens. При вытаптывании происхо
дило отмирание как нижних частей побегов мхов, так и целых 
побегов. Побурение нижних частей побегов стало причиной 
увеличения относительного прироста мхов ( табл. 3). Отмирание 
целых побегов преобладало при нагрузке 2000 шагов/м2 . Это 
привело, с одной стороны, к заметному снижению биомассы 
мхов (с 158-166 г/м2 в контроле до 33-17 г/м 2 при 2000 ша
гах/м2), с другой стороны, к нарушению весового соотношения 

112 



Табдица 

Биомасса лишайников в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре 
( воздушно-сухой вес), г jм2 

!(онтроль 
Нагрузка, шагов(м' 

400 800 21)00 

Лишайники 
,.: ,.: ,.: ,.: ,.: ,.: ,.: ...: 

"' о "' о "' о "' о 

"" 00 "" 00 "" 00 "" ... 
::; ~ О> ::; ~ ~ ::; "' - -

Cetraria cucullata 39,8 32,5 29,9 36,6 19,8 30,5 10,9 3,3 
С. laevigata 81,7 36,4 65,9 45,1 71,4 31,4 23,3 6,5 
С. islandica . 4,0 3,8 2,8 0,2 0,3 2,2 1,2 -
С. nivalis. - 7,6 1,0 1,3 4,0 3,0 4,2 0,7 
Cladonia sylvatica 62,4 59,1 58,0 36,5 69,8 6,5 2,0 0,5 
С. amaurocraea 5,6 91,6 13,3 11 ,4 17,4 5,5 2,7 2,2 
С. rangiferina . 31,9 7,1 2,2 16,8 7,4 1,0 0,4 0,2 
с. alpestris . 11.3 4,6 4,0 - - - - -
Alectoria ochrolcuca 61 '9 41,6 24,6 50,4 25,2 24,9 17,5 7,0 
Thamnolia vermicularis 1 ,9 1,4 0,7 1, 2 0,9 1,5 0,5 о,! 
Evernia furfuracea . - 1,2 1,2 О, 1 6,0 - - Следы 
Hypogimnia physodes 0,6 о, 1 0,8 0,4 1 '7 0,5 Следы Следы 
Peltigera aphtlzosa . - 0,1 1 '7 Следы - - - -
Редкие виды - 1 ' 1 0,2 - - - - 0,3 

Всего 301,1 1288,3 206,1 200,2 226 , 611 07 , о 162 • 7 20,8 

Таблица 2 

Биомасса мхов в кустарничково-лишайниковой тундре 
( воздушно-сухой вес), г jм2 

Нагрузка, шаговjм' 
!(онтроль 

1 

1 
400 800 2000 

Мхи ,.: ,.: ,.: ,.: ,.: ,.: ...: ,.: 

"' о "' о 

1 

"' о "' о 

"" 00 "" 00 "" 00 "" 00 

::; ~ ::; ::; "' ::; "' "' - - -
Rhacomitrium lanugino-1 

sum . . . . . 98,9 105,6 90,6 164,2 55,4 91,4 22,8 10,7 
Aulacomnium turgidum 31 ,4 26,7 15,3 17,6 18,4 15. 1 3,6 2,6 
Hylocomium splendens 23,8 13,3 28,0 12,6 8,5 31,6 1 ' 1 1,0 
Pleurozium schreberi 1,4 1 ,О 1,3 1, 7 0,6 4,8 - -
Pfili,iium ciliare . 0,5 о, 1 - 0,2 Следы· - Следы -
Thuidium aЬietinum 0,5 - - - о, 1 0,2 - -
Rhytiriium rugosum 6,9 3,4 1,9 1 ,5 - 6,1 1 • 1 0,8 
Ptilium crista-castrensis - - 1,3 - - - - -
Drepanocladus sp. 1 '7 3,7 3,1 1 ,5 0,4 0,9 4,1 0,9 
Dicranum sp. 0,8 4,0 1 ,6 2,1 0,9 2,4 О, 1 1,0 

В с е го 165,9,!l)7,8,143,1 1200,2185,31153,5,33,4,17,0 



Таблица 3 

Относительный прирост мхов при разных антропогенных нагрузках 

!(онтроль 
Нагрузка, шагов/м• 

400 800 2000 

Мхи ...; ...; ..: ..: ..: ..: ...; ..: 
"' С> "' с:> "' с:> "' с:> .... 00 .... "' .... "' .... 00 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Aulacomnium turgidum 20,9 21 ,О 28,6 25,7 31,2 31 '7 32,8 32,5 

Hylocomium splendens 24,1 17' 1 29,0 27,6 33,7 29,0 Не 32,6 

Rhacomitrium lanugino- опр. 

sum . 20,9 24,5 28,8 25,5 27' 1 26,5 » 33,2 

Таблица 4 

Соотношения биомассы структурных частей цветJ(овых растений 
при разных антропогенных нагрузках (учетная площадка 25х25 е~м) 

Побеги текущего 
Побеги прошлых лет ( 100%) 

Варнант опыта Год года. % 
(надбавка к 100%) .nнстья стебли 

Голубика 

Контроль 1979 53,0±2,3 
1980 63,5±2,3 
1981 67,1±2,3 о 100 

Нагрузка, шагов/м2 

400 1979 54,5±2,2 
1980 67,4±3,9 

800 1979 65,3±4,9 
1980 63,2±6,8 
1981 66,1±3,2 

2000 1979 56,5±7,1 
1980 63,4±6,0 

Водяника 

Контроль 1979 19,1±1,3 32,6±2,6 67,4±2,6 
1980 25,5±2,0 34,9±2,2 65,1 ±2,2 
1981 24,8±2,2 47,0±1,3 53,0± 1,3 

Нагрузка, шаговfм2 

400 1979 20,6± 1,6 18,2± 1,9 81,8±1,9 
1980 39,5±1,7 34,2±1,7 65,8±1,7 

800 1979 12,2±2,7 11,8±2,2 88,2±2,2 
1980 35,4±4,3 30,1 ±3,0 69,9±3,0 
1981 29,1 ±2,2 42,2±2,9 57,8±2,9 

2000 1979 9,3±2,6 6,9±3,1 93,1±3,1 
1980 15, 7±5,6 13,6±5,3 86.4±5,3 
1981 41,0* 48,5* 51,5* 

• Данные по трем площадкам. 



зеленых и бурых частей мхов (контроль- 1 : 3,6; 2000 ша
гов/м2- 1 : 31). 

Видовой состав цветковых растений во всех вариантах опыта 
также остался без изменения благодаря сохранению их под
земных органов в подушке мха. Доминировали голубика и водя
ника. Относительная величина прироста голубики составила 
53-67 % от биомассы многолетних стеблей, причем изменчи
вость прироста по годам и по вариантам опыта была выражена 

слабо из-за интенсивного образования пораелевых побегов 
(табл. 4). Что касается общих запасов биомассы и абсолютной 
величины прироста голубики, то они достоверно снизились при 
нагрузке 800 шагов/м2 (табл. 5). При 2000 шагах/м2 осталось 
около 40 % от соответствующих показателей контрольного 
участка. 

Биомасса водяники определена с большой статистической 
ошибкой (около 30 %) , в величину которой укладывалась масса 
побегов текущего года (см. та б л. 5). Поэтому реакция водя
ники на вытаптывание могла быть выяснена только при изу
чении весовых соотношений ее структурных частей (см. табл. 4). 
Обнаружили, что у водяники быстро буреют листья, поэтому 
в первый год после вытаптывания было нарушено соотношение 
между листьями и стеблями прошлых лет (в контроле листья 
составили 32,6 %, при наrрузке 2000 шагов/м2 - 6,9 %) . Умень
шение биомассы листьев прошлых лет в 3-4 раза наполовину 
снизило величину прироста (побеги 'Гекущего года в контроле 
составили 19,1 %, при 800 и 2000 шагахfм2- 12,2 и 9,3 %) . 
Процент листьев на побегах прошлых лет был восстановлен 
до контрольного уровня на второй год в опыте 400 и 800 ша
гов/м2 и на третий год- при 2000 шагах/м2 . В соответствии 
с этим наблюдали увеличение относительного прироста .водя
ники на второй (при 800 шагах/м2 ) и третий год (при 2000 ша
гах/м2) после прекращения антропогенной нагрузки. Биомасса 
водяники заметно снизилась при 800 шагах/м2 ; при 2000 ша
гах/м2 она составила 30 % от контроля, еще меньше была вели
чина прироста - около 17 % от контроля. 

Следовательно, весовые соотношения структурных частей 
голубики и водяники воестановились в довольно короткий срок. 
Для восстановления запасов биомассы кустарничков потре
буется более длительный промежуток времени: для голубики
около четырех лет, для водяники____, около 20 (если исходить 
из разности биомассы контроля и участка с нагрузкой 2000 ша
гов/м2, деленной на средний годово~ прирост). 

Биомасса травянистых растении не превысила 17-29 г/м2 , 
причем более чем на 50 % была представлена раковой шейкой. 
Антропогенные влияния не снизили биомассу травянистых в 
следующие вегетационные сезоны, наоборот, наблюдали зна
чительное ее увеличение на второй (при 800 шагах/м2 ) и третий 
год (визуально при 2000 шагах/м2 ) за счет числа побегов рака-
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Таблица 6 

Структура надземной биомассы кустарничково-лишайниковой тундры 
( воздушно-сухой вес), г jм2 

Нагрузка, шагов/м' 

Компоненты биомассы Год Контроль 

1 1 
400 800 2000 

Цветковые 19791261,8±24, 1 218,3±16,0 128,2± 10,2 93,1 ± 12,3 
1980 238,5±8,8 212,7±20,6 196,6±22 ,6 131,2± 17,1 
1981 283,0±16,0 Не опр. 187,8±22,4 Не опр. 

Мхи 1979 165,9±40,8 143,1 ±30,9 85,3±15,2 33,4±11,4 
1980 157,8±41,6 200,2± 40,0 153,6±48,3 17,0±6,0 
1981 147, 7±36,8 Не опр. 120, 7±33,6 Не опр. 

Лишайники 1979 301,1 ±46,9 206,1 ±35,0 226,6±27 ,О 62,8± 12,3 
1980 288,3±59,4 200,2±29,3 107,0±22,9 20,8±5,6 
1981 274,4±67,2/ Не опр. 186,0±38,4 Не опр. 

Общий запас 

1 

1979 728,8±38,4,567,5±28,5 440,1 ± 19,21 189,3± 13,0 
1980 684,6±44,8 613,1 ±30,4 457,2±33,6 169,0± 11,2 
1981 705,1 ±44,8 Не опр. 494,5±32,0 Не опр. 

вой шейки, пушицы влагалищной, мятлика высокогорного, овся
ницы приземистой. 

Для кустарничково-мохово-лишайниковой тундры характер
но полное использование территории мхами, лишайниками и 
цветковыми растениями. Если уменьшалась биомасса одного 
из компонентов, то увеличивалась биомасса другого. Так, в 
1979 г. на площадке с нагрузкой 800 шагов/м2 снижение био
массы цветковых и мхов сопровождалось увеличением био
массы лишайников. Благодаря полной занятости территории 
растениями и незначительной разногодичной изменчивости их 
прироста общий запас надземной биомассы во :всех вариантах 
опыта практически не варьировал по годам (табл. 6). Посте
пенное увеличение антропогенной нагрузки повысило количе
ство площадок с меньшей биомассой, поэтому наблюдали посте
пенное снижение запасов биомассы. Если биомассу контроль
ного участка принять за 100 о/о, то при нагрузке 400 шагов/м2 

она составит 84 %, 800 шагов/м2 - 66 %, 2000 шагов/м2 - 25 %, 
т. е. снижение биомассы пропорционально интенсивности вытап
тывания. 

Ивняково-разнотравно-моховая тундра. Широко распростра
нена на северо-восточном склоне горы Косьвинский Камень. 
Участок находится в горнатундровом поясе на одной из тер
рас, на высоте около 1300 м над ур. м. Почва гарнотундровая 
торфянистая. • 

Так как режим увлажнения обилен и достаточно устоичив, 

сильно развит моховой покров. Доминируют зеленые мхи: 
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Структура надземной биомассы ивняково-разнотравно-моховой тундры 

Нагрузка, 
!(онтроль 

400 800 
l(омпоненты биомассы 

1 

1980 г 1981 г. 1980 г. 1980 г. 

Цветковые . 184',3± 14,6 227,8±24,0 140,4± 15,4 127,0± 10,7 
В том числе травя-

н истые 125,1± 17,9 117,1±8,0 69,6±8,3 61,6±5,4 
Мхи - 240,9± 19,8 251,7±14,4 168,8± 18,2 176,5± 17,1 
Лишайники* 9,1 12,1 15,2 6,9 
Общий запас . 434,3±21,4 491,6±20,0 324,4±24,6 310,4±21,3 

• Данные по 2-5 площадкам без статистической обработки. 

сор. 1 - Hylocomium splendens, Aulacomnium turgidum, sp.
Plearozium schreberi, Dicranum sp., Phytidiadelphus triquertus. 
Мало обильны sol.- Ptilidium crista-castrensis, Ptilidium ciliare, 
Hypnum sp., Bryum sp., Mnium sp. В очень небольшом коли
честве встречаются лишайники sol.- Cladonia amaurocraea, Ce
traria cucullara, С. laevigata, С. islandica. 

В травяно-кустарничкавам ярусе преобладают: sp.-cop. 1 -

Salix glauca, Carex Ьigelowii, sp.- Polygonum Ьistorta, Cera
stium krylovii, Anemone Ьiarmiensis; Myosotis asiatica, Senecio 
campester, Valeriana capitata, Роа alpigena. Малым обилием 
характеризуются sol.- Rhodiola rosea, Potentilla crantzii, Lago
tis uralensis, Viola Ьiflora и др. 

В сложении данного сообщества большую роль играют тра
вянистые растения. Травостой разнообразен по составу, причем 
основу флоры составляют виды аркто-альпийского происхож
дения. В сообществе произрастают эндемичные для Урала виды, 
встречается также интенсивно истребляемая человеком родиала 
розовая. 

При антропогенных влияниях на фитоценоз наблюдали недо
развитые приросты, редукцию листовой поверхности, уменьше
ние размеров травянистых растений, недоразвитые генератив
ные побеги, втаптывание мохового покрова. Среди цветковых 
в данном типе тундр преобладали травянистые (табл. 7). На
грузка от 400 до 2000 шагов/м2 благодаря хорошо развитой 
моховой дернине одинаково влияла на их биомассу, величина 
которой в первый год после вытаптывания составила около 
50 % от контроля. Из-за большого размера обследованной 
площади нельзя сказать, какие виды наиболее чувствительны 
к вытаптыванию. Реагировало все разнотравье, представленное 
растениями с нежными надземными побегами (табл. 8). Вос
становление биомассы травянистых растений произошло на вто
рой год в основном за счет осоки арктосибирской, раковой 
шейки, ясколки Крылова, ветреницы пермской. · 
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Т а блиц а 7 При разных антропогенных на-

(воздушио-сухой вес), r/мz грузках практически не изменилась 

шаговjм1 

2000 

1980 г. 1981 г. 

биомасса ивы (Х = 58-70 г/м2 ). 
Увеличение прироста ивы в 1981 г. в 
контроле и в опыте 2000 шаговjм2 

связано с теплым весение-летним пе

риодом. 

Заметные нарушения в моховом 
120,2±17,8 195,0±22,4 покрове наблюдали при 2000 ша

50,2±6, 7 
109,7±20,0 

1,8 
231,7±22,1 

109,4±11,2 
133,1 ±22,4 

1,3 
329,4±28,8 

гахjм2 (см. табл. 7). При данной на
грузке биомасса мхов, как и травя

. нистых растений, снизилась на 50 %, 
но в отличие от последних для ее 

восстановления потребуется более 
длительный срок (не менее четырех 

лет, если прирост мхов принять равным 20 % от биомассы). 
Таким образом, растительный покров ивняково-разнотравно

моховой тундры чувствителен к антропогенным нагрузкам (даже 
при 400 шагах/м2 ). Поскольку снижение биомассы при 2000 ша
гах/м2 не превысило 50 % и восстановление ее протекает в 
сравнительно короткий промежуток времени, данный тип тундр 
можно считать устойчивым к вытаптыванию. 

В литературе отмечалось [20), что устойчивость сообществ 
к воздействиям, в том числе антропогенным, зависит от клима
тических условий, характера субстрата и растительности. 
В тундровых фитоценозах независимо от действующих факторов 
наибольшим нарушениям подвержены лишайники, поэтому 
неслучайна в настоящее время повсеместно наблюдаемая дели
хенизация тундр [2, 17]. 

В исследуемой нами кустарничково-мохово-лишайниковой 
тундре заметное повреждение лишайникового покрова происхо
дило при 100 шагах/м2 . Нагрузку 800 шагов/м2 , при которой 
покрытие лишайников снизилось на 60 %, а биомасса (с учетом 
отломанных живых кусочков подециев) уменьшилась на 40 %, 
можно принять за допустимую, так как при дальнейшем вытап
тывании повреждалась вся· дернина. Кусочки подециев, как 
известно, моrут расти [5], т. е. возможно восстановление био
массы лишайников, но могут и сгнить (в сырые вегетационные 
сезоны) - в этом случае произойдет обеднение видового состава 

· сообщества за счет лишайников. По литературным данным [7) , 
лишайники во влажном состоянии выдерживают нагрузку до 

4000 шагов/м2 ; в исследуемом горном сообществе из-за частого 
nодсыхания напочвенного покрова порог устойчивости их был 
намного ниже. 

Антропогенные нагрузки заметно снижали продуктивность 

мохового покрова. Устойчивость дернины зависела от влаж
ности и подстилающего субстрата. В исследуемых сообществах 
почва горнатундровая торфянистая, подстилающая порода -

119 



Таблица 8 

Биомасса некоторых цветковых растений в ивняково-разнотравно
моховой тундре (воадушно-сухой вес), г jм2 

1 

Н а грузка, шагов;м• 
Контроль 

400 800 2000 
Виды -

1.1981 г. 
1 

1980 г. 1980 г. 1980 г. 1980 г. 1981 г. 

Salix glauca : l 58,3 109,3 69,0 63,7 70,0 84,7 
Carex Ьigelowii . 25,0 37,0 21,7 16,5 17,3 25,0 
Polygonum Ьistorta . 23,7 11.5 8,3 11,0 8,5 16. 1 
Cerastium krylovii . 23,4 27,0 11,8 14,2 5,9 11.2 
Апетопе Ьiarmiensis 22,5 10,8 5,4 7,1 5,1 23,1 
Senecio campester . 5,0 5,8 3,4 1,0 2,0 2,5 
Valeriana caritata 6,1 4,0 2,5 3,9 5,3 6,5 
Myosotis asiatica . 1,8 6,2 2,9 2,8 3,5 4,1 
Lagotis uralensis 3,7 1,6 2,5 1,4 0,3 2,2 
Rhodiola rosea . 1. 5 1 • 1 0,5 0,8 0,1 2,0 
Potentilla crant zii 1,5 1,0 0,1 0,2 0,1 0,6 
Viola Ьiflora . 1,9 2,3 0,3 0,2 0,8 2,0 
Festuca ovina . 0,3 0,9 1,8 1, 7 0,7 1,5 
Роа alpigena . 1, 7 2,9 2,1 0,6 0,6 2,0 

щебень. Но если в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре 
нередко наблюдали подсыхание мохового покрова и выход ще
бенки в бурый слой мхов и даже на поверхность, то в ивняково
разнотравно-моховой тундре моховая дернина с постоянным 
увлажнением ровно покрывала всю площадь участка. Эти раз
личия привели к следующим результатам: при нагрузке 

2000 шагов/м2 биомасса мхов в первом типе тундр составила 
16 %, во втором - 50 % от контроля, т. е. порог устойчивости 
мохового покрова горнатундровых фитоценозов разный. 

Благодаря сохранению моховой дернины оставался посто
янным видовой состав цветковых растений. Вытаптывание 
влияло прежде всего на доминирующие группы растений - кус
тарнички в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре и тра
вянистые в ивняково-разнотравно-моховой. Сильнее поврежда
лись надземные побеги водяники и меньше - побеги голубики 
и травянистых растений. 

Снижение продуктивности отдельных компонентов сообще
ства (мхов, лишайников, цветковых) сопровождалось падением 
продуктивности всего фитоценоза. При этом наблюдали времен
ное увеличение продукции одних видов· (травянистых) при сни
жении продукции других видов (кустарничков). В данном слу
чае проявилось свойство фитоценоза, определяющее его устой
чивость [9] . 

Как уже отмечалось, допустимая антропогенная натрузка 
для кустарничково-мохово-лишайниковой тундры не должна 
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превышать 800 шагов/м2, для ивняково-разнотравно-моховой -
2000 шагов/м2 • При этих нагрузках наблюдалось уменьшение 
биомассы сообществ приблизительно наполовину. На примере 
других сообществ также показано, что способность к самовос
становлению сохраняется при потере биомассы на 50 % [ 10, 16]. 
Возможно, что эта величина характерна для всех сообществ. 
По-видимому, самые устойчивые к вытаптыванию осоково-махо
вые тундры, что подтверждается материалами по «олуговению» 

тундровых фитоценозов. Восстановление сообществ обычно идет 
за счет наиболее активных ценозообразователей- осок, пушиц, 
злаков [1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 19]. 

Зная, что травянистая растительность меньше повреждается 
вытаптыванием, чем тундровые фитоценозы [13], среди кото
рых наиболее уязвимы лишайниковые тундры, проектирование 
туристских троп следует вести с учетом устойчивости расти-

тельного покрова [ 15]. . 
Необходимость сохранения фитоценозов, в особенности гор

ных с их незаменимыми защитными и средаобразующими функ
циями, набором эндемичных и редких видов, очевидна. Учиты
вая невозможность перевода всех фитоценозов яа заповедный 
режим, следует стремиться сохранить хотя бы их способность 
к естественному восстановлению, что практически является 

единственным способом их охраны. 
Таким· образом, экспериментальные исследования по одно

летнему вытаптыванию горнатундровых фитоценозов показали, 
что для сообщества важна суммарная нагрузка. Видовой состав 
сообществ оставался без изменения при нагрузке до 2000 ша
гов/м2. Более изменчивы показатели продукционного процесса. 
Нарушались весовые соотношения структурных частей кустар
ничков, но восстановление их проходило довольно в короткий 
срок. Сильно енижались запасы биомассы и прирост растений. 
Судя по этим показателям, наиболее устойчива к антропоген
ным воздействиям ивняково-разнотравно-моховая тундра и менее 
устойчива- кустарничково-мохово-лишайниковая. Снижение за
паса надземной биомассы на 50 % наблюдали при 2000 шагах/м2 

в первом типе тундр и при 800 шагах/м2 - во втором сообще
стве. Для восстановления первого сообщества потребуется не 
менее четырех лет, второго - не один десяток лет. 
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.АК.АДЕМИЯ Н.АУК СССР· УР.АЛЬСКИЯ Н.АУЧНЬIА ЦЕНТР 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 

И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ · 1984 

Н. И. АНДРЕЯШКИНА 

ИЗМЕНЕНИЯ В РИТМЕ РАЗВИТИЯ 

КУСТ АРНИЧКОВО-МОХОВО-ЛИШААНИКОВОА 
ГОРНОй ТУНДРЬI ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЬIТ АПТЬIВАНИЯ 

Для каждого растительного сообщества характерен свой ход 
сезонных изменений. Различают природную сезонную изменчи
вость и преобразованную, видоизмененную человеком [4]. Пер
вая естественна для конкретных условий произрастания, причем 
наблюдаемые отклонения от нормы обычно зависят от погоды. 
Вторая изменчивость связана с разными антропогенными фак
торами, в том числе с рекреацией. Фенология тундровых сооб
ществ изучалась многими, но опубликованных данных о влия
нии антропогенных факторов на фенаритмику горнатундровых 
сообществ в литературе не найдено. 

Цель настоящей работы- изучение влияния вытаптывания 
на ход цветения и полноту прохождения цикла генеративного 

развития растений горно-тундрового сообщества. В качестве 
объекта исследования была взята кустарiшчково-мохово-лишай
никовая тундра на плече горы Косьвинский Камень (высота 
около -800 м над ур. м.). В данном типе тундр среди цветковых 
растений в образовании органического вещества важна роль 
гипсарктических кустарничков, доля травянистых невелика, хотя 

последние представлены десятью видами. 

Экспериментальное вытаптывание растительности было про
ведено в июле- начале августа 1978 г. на пробных площадях 
5Х5 м. Такой размер площадей включил большинство видов 
цветковых растений, характерных для данного сообщества. Сум
марная нагрузка на фитоценоз составила 400, 800, 2000 шагов/:м2 • 
В течение вегетационного сезона 1979 г. через два-пять дней 
у всех видов растений отмечали начало и конец цветения [2]. 
В 1980-1981 гг. наблюдения вели над кустарничками и неко
торыми травянистыми. 

Влияние рекреации на ритм развития растений становится 

более наглядным при рассмотрении фенологических спектров 
и кривых цветения. Фенологические спектры, представленные в 
виде линий, длина которых соответствует продолжительности 
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Максимальная продолжительность фазы цветения (дни) 
при разной антропоrенноА нагрузке 

Нагрузка, шаговjм1 

Вид Контроль 

1 1 
400 800 200Q 

Silene acaulis 30 30 16 13 
Empetrum herma.phro.ditu"rrz ·. 7 4 4 о 
Vaccinium uliginosum ... 16 17 13 о 
Сагех capillaгis . . . 8 8 8 4 
Cerastium igoschiniae 28 17 31 о 
Polygonum Ьistoгta . 44 42 34 24 
Rumex acetosa 24 24 19 о 
Роа alpigena . 7 9 9 9 
Festuca supina 7 9 7 5 

Всего 171 l 160 
1 

141 
1 

55 

фазы цветения отдельных видов растений, показаны на рис. 1. 
В течение сезона наблюдалась последовательная смена цвету
щих растений. В первых числах июня быстро процвела пушица 
влагалищная и началось цветение смолевки бесстебельной и 
водяники. К концу июня зацвели голубика и осока волосовид
ная. Максимум цветения был в июле: ясколка Игошиной, ща
вель кислый, мятлик высокогорный, овсяница приземистая, рако
вая шейка, гвоздика иглистая, соссюрея уральская. В августе 
продолжалось цветение только последних трех видов. В течение 
вегетационного сезона (около трех месяцев) наблюдали розо
вый и бело-розовый аспекты. 

При вытаптывании у большинства видов сократился период 
цветения (см. таблицу). Эта зависимость четко проявилась при 
суммировании количества дней цветения всех видов (конт
роль- 171; 400 шагов/м2 - 160; 800 шагов/м2 - 141; 2000 ша
гов/м2-55). Следует отметить, что, если у злаков происходил 
только сдвиг фазы цветения во времени, у остальных видов 
цветение наступало в тот же день, что в контроле или сдвига

лось на несколько дней позже и заканчивалось обычно раньше. 
Антропогенная нагрузка снизила жизненное состояние неко

торых видов растений. При нагрузке 2000 шагов/м2 в связи с 
сильным повреждением надземных побегов не цвели кустар
нички . .Ясколка Игошиной, щавель кислый, соссюрея уральская 
весь сезон вегетировали. У смолевки бесстебельной были встре
чены единичные цветки, но полностью отсутствовало плодоно

шение. Таким образом, у перечисленных видов произошло сме
щение в сторону вегетативного или неполного цикла генератив

ного развития. В то же время не нарушилось цветение у корне
вищных растений (раковая шейка, пушица влагалищная, осока 
волосовидная, мят лик высокогорный, овсяница приземистая). 
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Рис. 2. Кривые цветения растений при разных антропогенных нагрузках 
(1979 г.). 

Не учтены редкие виды: гвоздика иглистая и соссюрея уральская: 1-4- то же, что 
на рис. 1. 

Из-за неполного цикла генеративного развития некоторых 
растений уменьшилось количество цветущих видов в течение 
вегетационного сезона 1979 г. (рис. 2). Кривые цветения расте
ний в контроле и при нагрузке 400 и 800 шагов/м 2 расположены 
рядом: в июне было один-два цветущих вида, в 1-11 декаде 
июля это число увеличилось до трех-четырех, в 111 декаде июля 
был достигнут максимум- пять видов, в августе наблюдался 
спад до одного вида. При нагрузке 2000 шагов/м2 обычно цвел 
один вид, только в 111 декаде июля было три вида, а в начале 
августа цветение закончилось. Для всех кривых цветения харак
терно достижение максимума в одно и то же времЯ (111 декада 
июля). ' 

В процессе эксперимента наблюдали также ускорение созре
вания плодов у осоки волосовидной (контроль- 25 дней; 
2000 шагов/м2 - 14 дней) и уменьшение числа генеративных 
побегов у раковой шейки (контроль- 60; 2000 шагов/м2 - 15). 

· Исследования по имитации влияния антропогенных воздей
ствий (вытаптывания) на ритм развития кустарничково-мохово
лишайниковой тундры позволили сделать следующее заключе

ние. Фенологическое развитие растений находится в тесной 
связи не только с показателями среды, но и с антропогенными 

воздействиями. Рекреация ухудшила жизненность некоторых 
видов растений, показателем которой была неполнота прохож
дения цикла генеративного развития, что привело к уменьше

нию числа цветущих видов в ценозе. Сократился период цвете
ния фитоценоза за счет уменьшения длительности цветения 

отдельных видов. Наблюдали также ускорение созревания пло
дов (у осоки волосовидной) и уменьшение числа генеративных 
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побегов (у раковой шейки). Вытаптывание ускорило окончание 
вегетации- пожелтение и опадение листьев при нагрузке 

2000 шагов/м2 происходило гораздо раньше, чем на контроле. 
Наблюдаемые изменения в фенологическом ритме развития 

растений не проявились на третий год после прекращения вы
таптывания. К этому времени у оставшихся побегов кустарнич
ков (благодаря их способности к вегетативному размножению) 
восстановилась структура биомассы (весовые соотношения меж
ду листьями и стеблями); они цвели и плодоносили одновремен
но с контролем. Исчезли также незначительные нарушения у 
травянистых.· В 1981 г. восстановился ритм развития травяни
стых растений и отдельных побегов кустарничков, но не сооб
щества в целом. Для восстановления сообщества, как показали 
наши исследования по продуктивности, требуется не одно деся
тилетие. Как и в других сообществах [1, 3], ритм развития 
растений отражает антропогенные нарушения. 
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.АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УР.АЛЬСКНА Н.АУЧНЬIА ЦЕНТР 

Р детИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УРАЛА 

И ИХ АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ · 1984 

Н. И. ИГОШЕВА 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ РИТМИКА ОКОЛОСНЕЖНЫХ 

ВЬIСОКОГОРНЬIХ ЛУГОВ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Данные о сезонности развития растений позволяют выявить 
общие закономерности накопления растительной массы, струк
турные и функциональные особенности растительных сообществ, 
а также разработать научные основы охраны и рационального 
использования растительного покрова в народном хозяйстве. 

Работы по изучению фенологической ритмики ведутся во 
всех ландшафтных зонах Советского Союза. В последние годы 
значительное внимание уделяется ИССJlедованию высокогорной 
растительности [3, 4]. Околоснежные высокогорные луга изу
чены очень слабо по причине труднодоступности районов рас
пространения криофильных лугов. Вместе с тем, занимая зна
чительные пространства, криофильные луга представляют собой 
резерв неосвоенных пастбищных угодий [7] . На околоснежных 
высокогорных лугах сосредоточены местонахождения многих 

редких растений. Здесь обитает часть уральских эндемиков, 
таких как Lagotis uralensis, Апетопе blarmiensis, Epiloblum 
uralense и др. Большой интерес представляют связанные с око
лоснежными лугами местонахождения реликтовых растений. 
Кроме того, в высокогорьях произрастает немало полезных 
растений (лекарственных, витаминоносных, пищевых, декора

тивных). 
Изучение фенологической ритмики криофильных лугов было 

проведено в 1982 г. на горах Сланцевая и Яр-Кеу Полярного 
Урала, высокогорные пояса которого характеризуются суровым, 
жестким климатом: продолжительная морозная зима, короткое 

прохладное лето, довольно обильные атмосферные осадки, силь
ные ветры, резкие колебания температуры в вегетационный 
период. В качестве объектов исследования взяты четыре ассо
циации криофильных околоснежных лугов (горлецово-вейнико
вый, фиалково-разнотравный, гераниевый и лаготисово-разно
травный), расположенных в поясе горных тундр в понижениях 
рельефа, где накапливается много снега. В течение всего теплого 
времени года снег тает, образуя множество ручейков, обильно 
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Соотношение цветущих и вегетирующих видов на криофнльных лугах 

Число видов ( штf%) 

В том числе 

Ассоциация 
Всего встуnивших в ге-1 только веге-

ператинную фазу тирующнх 

Горлецово-вейниковая 20 19 1 
100 95 5 

Фиалково-разнотравная . 17 17 
о 

100 100 

Гераниевая 
15 14 1 

100 94 6 

Лаrотисово-разнотравная 
19 17 2 

100 88 12 

увлажняющих почву холодной водой. Травостой лугов сложен 
в основном мелкими травами (высота 10-30 см) криофитов и 
криопсихрофитов. Почва обычно суглинистая, сильно кислая, не 
имеющая ясного разделения на генетические горизонты (6] _ 

Горлецово-вейниковый луг. Занимает небольшую площадь
около 10 м2 . Характерный облик травянистого яруса (покрытие 
50 %) создают: сор·.2 - Polygonum blstorta, Calamagrostis langs
dorffii, sp.- Роа alpina, Solidago virgaurea, Deschampsia glau
ca. Кроме того, здесь встречаются sol.- Pachypleurum alpinum, 
Anthoxanthum alpinum, Polygonum viviparum, Linnaea borealis 
и др. 

Фиалково-разнотравный луг. Образует площадь около 20 м2 . 
Травяной покров в нем состоит из сор.1- Viola blflora, sp.
Veratrum lobelianum, Роа alpina, Pedicularis oederi, sol.- Ra
nunculus borealis, Sibbaldia procumbens, Carex glacialis и др. 
Здесь также встречается кустарничек Salix reticulata. Проек
тивное покрытие 60 %. 

Гераниевый луг. Площадь составляет около 20 м2 • Характер
ный облик лугу придают белые или бледно-лилоЕ\Ые цветы 
сор.2- Geranium alblflorum. Наряду с ней встречаются: sp.
Deschampsia glauca, Tanacetum blpinnatum, Hieracium alpinum, 
sol.- Rhodiola rosea, Rumex arifolius, Polygonum blstorta, Phyl
lodoce coerulea, Trollius europaeus и др. Проективное покрытие 
около 70%. 

Лаготисово-разнотравный луг. Площадь около 20 м2 . На лу
гу доминирует сор. 1 - Lagotis uralensis. Произрастают также 
sp.- Geranium alblflorum, Ranunculus borealis, sol.- Potentilla 
sp., Pedicularis oederi, Hedysarum arctium, Cassiope hypnoides, 
Saussurea alpina, Achillea millefolium и др. Проективное по
крытие 70 %. 

Фенологические наблюдения выполнены по методике 
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И. Н. Бейдеман (2] . В течение всего вегетационного сезона 
проележена развитие каждого вида, начиная с момента появ

ления первых ростков до полного отмирания органов. При этом 
выделялись шесть фенофаз: вегетация, бутонизация, цветение, 
плодоношение, днесеминация и отмирание. В начале вегетации, 
когда развитие растений идет бурно, и в период массового цве
тения фенологические наблюдения проводили через 2-3 дня, 
а в остальное время- через 4-5 дней. При определении фено
фазы все взрослые особи ценапопуляции оценивали в пять бал
лов [1], затем производили глазомерную оценку (в баллах) 
каждой группы особей, находящихся в той или иной фазе раз
вития. 

О флористическом богатстве изученных околоснежных лугов 
и количестве видов, вступивших в генеративную фазу или толь
ко вегетирующих в течение сезона роста, можно судить по 

данным таблицы. Максимальное число видов встречено на гор
лецово-вейниковом лугу (20), минимальное- на гераниевом 
( 15). В год наблюдений все виды, входящие в состав травостоя 
фиалково-разнотравного луга, прошли полный цикл генератив
ного развития. На трех других лугах от 5 до 12% видов цвет
ковых растений, встречающихся на пробных площадках, только 
вегетировали. .. 

Наблюдения показали, что на участках, где только что стаял 
снег, сразу же начинается вегетация трав (рис. 1-4). Так, на 
горлецово-вейниковом лугу первые проростки горлеца змеиного 
появляются в конце 111 декады июня, на фиалково-разнотрав
ном, гераниевом и лагатисово-разнотравном лугах растения 

начинают вегетировать в конце 1 декады июля. Бутонизация и 
цветение проходят очень бурно, у многих видов фаза бутониза
ции идет одновременно с цветением. В популяциях некоторых 
видов на пробных площадках отмечалось цветение 60-70% 
особей. Максимальное число цветущих видов растений горле
цово-вейникового луга (9) отмечено (рис. 5) в 1 декаде июля. 
На трех других лугах максимум цветения видов (10-12) на
блюдался в конце 11 и начале III декады июля. Вследствие 
того, что часть цветков гибнет от заморозков или не опыляется, 
в фазу плодоношения вступает значительно меньшее количество 
особей. Период плодоношения на лугах несколько растянут в 
сравнении с предшествующими фазами. Днесеминация боль
шинства видов начинается в самом конце вегетационного сезона 

(11-111 декады августа). Отмирание растений, начинающееся 
в конце августа, полностью заканчивается в пеrвой дек~де сен
тября. Таким образом, вегетационный· сезон изученных крио
фильных лугов продолжается 60-70 дней. 

В фенологической ритмике околоснежных криофильных лу
гов можно выделить три аспекта: весенне-раннелетний 
(25.VI- 5.VII), среднелетний (5-25.VII) и позднелетне-осен
ний (1-15.VIII). Для каждого аспекта характерен свой набор 
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Carex stans 

Vaccinium myrtillus 

V. uliginosum 

Stellaria umbellata 

Anthoxanthum alpinum 

Veratrum lobelianum 

Polygonum blstorta 

Rubus arcticus 

V. vitis-idaea 

Роа alpina 

Linnaea borealis 

Solidago virgaurea 

Calamagrostis langsdorffii 

Achillea millefolium 

Saussurea alpina 

Deschampsia glauca 

Ри-с. 1. Фенологический опектр горлецово-вейниковоrо луга. 
1- бутонизация; 2- цветение; 3- плодоношение; 

6- вегетация. 
4- диссеминация; 5- отмирание; 
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Рис. 2. Фенологический спектр фиалково-разнотравного луга. 
1-6- то же, что на рнс. 1. 
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Carex stans 

Phyllodoce coerulea 

RЬ.odiola rosea 

Geranium alblflorum 

Trollius europaeus 

Sibbaldia procumbeus 

Anthoxanthum alpinum 

Rитех arifolius 

Polygonum blstorta 

Pachypleurum alpinum 

Tanacetum Ьipiunatum 

Solidago virgaurea 

Deschampsia glauca 

Hieracium sp. 

Рис. 3. Фенологический спектр гераниевого луга. 
1-б- то же, что на рнс. 1. 

цветущих видов, определенная преобладающая окраска. 
Весенне-раннелетний аспект образован лишь одним цвету

щим видом - Carex stans. Этот аспект выражен слабо, имеет 
бедный видовой состав, преобладающая окраска- тусклая, жел
товато-зеленовато-бурая. 

В состав видов (27), формирующих среднелетний аспект, 
входят Polygonum Ьistorta, Calamagrostis langsdorffii, Vera
trum lobelianum, Linnaea borealis, Carex glacialis, Anthoxan
thum alpinum, Роа alpina, Rubus arcticus, Stellaria umbellata, 
Geranium alblflorum, Rhodiola rosea, Potentilla sp., Trollius auro
paeus, Viola Ьiflora, Pedicularis oederi, Ranunculus borealis, La
gotis uralensis, Hedysarum arcticum, Pachypleurum alpinum, 
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Lagotis uralensis 

Cassiope hypnoides 

Salix reticulata 

Ranunculus borealis 

Viola Ьiflora 

Trollius europaeus 

Geranium alblflorum 

Pedicularis oederi 

Carex glacialis 

Rhodiola rosea 

Potentilla sp. 

Hedysarum arcticum 

Pachypleurum alpinum 

Polygonum viviparum 

Deschampsia glauca 

Hieracium sp. 

Рис. 4. Фенологический спектр лагатисово-разнотравного луга. 
1-6- то же. что на рнс. 1. 



Рис. 5. Кривые цветения крио-
фильных лугов. 

1-4- луга: 1- горлецово-вейнико
вый: 2- фиалково-разнотравный; 
3- геран·иевый; 4 - лаготисово-раз· 

потравный. 
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Sibbaldia procumbens, Rumex arifolius, Phyllodoce coerulea, Cas
siope hypnoides, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, V. myrtil
lus, Salix reticulata. 

Среднелетний аспект характеризуется большим видовым бо
гатством, яркой и разнообразной (розовой, белой, желтой) ок
раской цветов. 

Позднелетне-осенний аспект образуют всего шесть видов: 
Deschampsia glauca, Polygonum viviparum, Solidago virgaurea, 
Achillea millefolium, Saussurea alpina, Hierasium sp. Аспект 
представлен значительно меньшим числом видов, но в окраске 

цветов преобладают яркие желтые, розовые тона. 
Растения криофильных околоснежных лугов обладают уско

ренным ритмом сезонного развития, проявляющимся в быстром 
прохождении всех фенофаз. Циклы вегетации, цветения и пло
доношения здесь значительно короче, чем у растений мезо
фильных лугов подгольцового пояса и даже горных тундр [7] . 
Быстрый темп развития растений обеспечивается главным об
разом предварительной закладкой в зимующих почках зачатков 

цветков [5]. 
По длительности цветения большинство растений криофиль

ных лугов относится к кратковременно цветущим, фазу цвете
ния они проходят в течение 10-20 дней (эухронный тип). 
Представителями этого типа являются Lagotis uralensis, Pedicu
laris oederi, Ranunculus borealis, Sibbaldia procumbens. 
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