
Введение
Результатом формирования растительных

сообществ в различных климатических и эколо-
го-эдафических условиях под воздействием раз-
нообразных антропогенных факторов, отличаю-
щихся степенью интенсивности влияния на рас-
тительный покров, является неодинаковое про-
явление роли видов в экосистемах [ 21, 31, 33,10,
35, 41, 42]. Это касается и ценозообразователей-
созофитов. Один и тот же вид в разных частях
ареала по-разному выполняет эдификаторную
функцию и не всегда выступает в качестве доми-

нанта [17, 37, 39]. Этим определяется акту-18,
альность исследований фитоценотической роли
растений [9, 32], в частности, видов рода Sti-
pa L. – одних из основных эдификаторов степ-
ных фитосистем Донецкой Народной Республи-
ки (далее – ДНР), большая часть территории ко-
торой расположена на Донецкой возвышенно-
сти и в Северном Приазовье.

Информация о распространении, фитоцено-
тической роли и экотопической приуроченности
некоторых ковылей фрагментарна, что не дает
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возможности в полной мере оценить синтаксо-
номическое разнообразие растительного покро-
ва с их участием и, в частности, решать задачи по
сохранению ценопопуляций этих созофитов и
ковыльников в целом. Особенно это касается
стенотопных растений с узкими ареалами. Зна-
чительным разнообразием и существенным
участием ковылей в сложении травостоя харак-
теризуется не только типичная степь, но и ее эко-
лого-эдафические варианты, формирующиеся
на почвах с близким залеганием подстилающих
материнских пород и на их выходах на дневную
поверхность. Это в основном известняки, мела,
мергели, граниты, песчаники и сланцы разного
генезиса, главным образом встречающиеся на
Донецкой возвышенности и в Приазовских райо-
нах [11, 28, 29]. Эдификаторы-созофиты, обла-
дающие широким эколого-фитоценотическим
диапазоном, в качестве доминирующих видов
отмечены и в составе классов формаций других
типов растительности. Например, в пределах
исследованной территории достаточно разнооб-
разен петрофитон, а не только петрофитная
степь, которая нередко представлена раститель-
ными сообществами стенотопного характера.
Особого внимания заслуживают песчаные степи
на выходах палеогеновых песков, изредка встре-
чающиеся в регионе. Псаммофитная раститель-
ность ассоциативно представлена беднее, но она
очень специфична. Поэтому классификация та-
ких сообществ необходима не только для разви-
тия фитоценологии, но и для разработки эффек-
тивных природоохранных мероприятий [5, 12,
38, 43, 44], поскольку она отражает ценотиче-
скую роль каждого вида в фитосистеме, завися-
щую от характера внешних естественных и ан-
тропогенных факторов [1, 4, 40, 45].

Данная работа является продолжением пред-
шествующих публикаций, в которых установле-
но синтаксономическое разнообразие ковыль-
ников на территории ДНР и дано их описание
[ – 24].17 20,

Цели и задачи исследований
Цель работы – изучить особенности прояв-

ления эдификаторной роли видов рода L. вStipa
формировании ковыльников петрофитного вари-
анта степи, петрофитона и песчаной раститель-
ности на территории Донецкой возвышенности
и Северного Приазовья в пределах ДНР. В зада-

чи исследования входила характеристика расти-
тельных сообществ с эдификаторно-доминант-
ной ролью ковылей на плакорных, долинных и
балочных участках, а также эколого-ценотиче-
ский анализ разнообразия ассоциаций классов
формаций каменистой, кальцефитной и щебни-
сто-псаммофитной степей, петрофитона и ко-
выльников песчаной растительности.

Объекты и методики исследований
Объект изучения – ассоциации формаций

11 видов рода , а также других синтаксоновStipa
петрофитно-степной, петрофитной и псаммо-
фитной растительности, в которых ковыли явля-
ются содоминантами или субдоминантами.

Исследования проводили на территории
ДНР, расположенной в основном в Донецком
лесостепном округе дубовых лесов, луговых,
разнотравно-злаковых и петрофитных степей
Черноморско-Азовской степной подпровинции
Понтической степной провинции, лишь в север-
ной части немного заходя в Среднедонскую степ-
ную подпровинцию [6, 7]. Участки, на террито-
рии которых проводили ботанические обследо-
вания, относятся к зоне Степи с преобладанием
черноземов обыкновенных [26] и характеризу-
ются, как правило, сложным, разнообразно выра-
женным овражно-балочным и долинным релье-
фом. Они находятся преимущественно в грани-
цах особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) и на прилегающих к ним землях, пер-
спективных для расширения ООПТ.

Изучение растительности проводили мар-
шрутным методом по стандартным методикам
(с составлением геоботанических описаний)
путем заложения профилей, на которых распо-
лагали пробные площади размером 4 м в наибо-

2

лее типичных для ковылей местообитаниях [2,
27]. Перечень и картосхема исследованных мес-
тонахождений представлены в работе авторов
«Синтаксономическое разнообразие ковыльни-
ков на территории Донецкой Народной Респуб-
лики» [19]. Характеристика растительных сооб-
ществ составлена с учетом эколого-фитоцено-
тических групп, отображающих роль видов в
фитоценозах [13, 14, 36] в соответствии со схе-
мой доминантной классификации и структурой
природной растительности Донбасса [15, 22,
23], а также с учетом отдельных доминантов и
субдоминантов, доминирующей биологической
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группы растений: злаки, осоки, разнотравье, бо-
бовые [3, 25, 30]. Фитоценотическую позицию
определяли как доминант, субдоминант, ассек-
татор. Учитывали общее проективное покрытие
фитоценоза (ОПП), частное проективное по-
крытие вида (ЧПП), что указано в процентном
соотношении. К группе постоянных видов отне-
сены растения, отмеченные не менее чем в
70–80 % общего количества пробных геоботани-
ческих площадок [2]. При исследовании фито-
ценотического разнообразия категорию «ассо-
циация» применяли в качестве наименьшей еди-
ницы дифференциации растительности, харак-
теризующейся наибольшей степенью ценоти-
ческой гомогенности, устойчивости состава и
структуры фитоценоза [8, 34]. Названия видов
приведены в соответствии с системой сосуди-
стых растений Донбасса [16].

Результаты исследований и их обсуждение
Из 18 видов рода L., представленных вStipa

природной флоре ДНР, чаще всего в сложении
травостоя эколого-эдафических вариантов сте-
пи, петрофитона и песчаной растительности в
роли доминанта и субдоминанта принимают
участие 11 ковылей: Klokov &S. asperella
Ossycznjuk, Klokov, L.,S. borysthenica S. capillata
S. dasyphylla S. grafi-(Czern. ex Lindem.) Trautv.,
ana S. graniticola S. joannisSteven, Klokov,
Čelak., S. lessingiana S. tirsaTrin. & Rupr., Steven,
S. ucrainica S. zalesskiiP.A. Smirn., Wilensky. Наи-
более ассоциативно разнообразными и распро-
страненными являются формации, образован-
ные , , . Виды,S. capillata S. grafiana S. lessingiana
в большей степени характерные для типичной и
луговой степи, а именно , ,S. tirsa S. ucrainica
S. zalesskii, проявляют эдификаторно-доминант-
ную роль в растительных сообществах петро-
фитной степи преимущественно на пологих эле-
ментах овражно-балочного рельефа, микроде-
прессиях, склоновых участках плакоров, как пра-
вило, северной, северо-западной, северо-во-
сточной экспозиции, под пологом разреженных
байрачных лесов на слаборазвитых или эроди-
рованных черноземах. Наиболее редко встреча-
ющимися являются формации Stipeta asperellae,
Stipeta borysthenicae и Stipeta graniticolae, фор-
мирование и распространение которых ограни-
чены специфическими эколого-фитоценотиче-
скими, особенно эдафическими условиями.

На территории ДНР, согласно принципам
доминантной классификации, выявлена 331 ас-
социация с доминированием и субдоминирова-
нием видов ковыля растительности петрофит-
ной степи (классы формаций Steppa petrophyta,
Steppa calcephyta, Steppa detritica), петрофитона
(Petrophyta) и псаммофитона (Psammophyta),
которые относятся к 99 формациям, 10 классам
формаций и 3 типам [19]. С учетом того, что су-
ществование уникальных, часто стенотопных,
петрофитных и пасммофитных фитосистем на-
ходится в тесной зависимости от самобытных
условий местообитаний, специфики экотопов, к
охране могут быть рекомендованы почти все
установленные растительные сообщества. Син-
фитосозологическое значение таких фитоцено-
зов обусловлено и тем, что в их состав зачастую
входят другие раритетные, обычно стенотоп-
ные, виды растений. На ООПТ выявлено 290 ра-
ритетных растительных сообществ.

На обнажениях кристаллических пород со-
здается сложный комплекс условий существова-
ния, который обуславливает большую пестроту
и самобытность растительного покрова. Боль-
шая часть их сосредоточена на крутых склонах
балок и рек.

Благодаря сложности овражно-балочного
рельефа, водонепроницаемости материнской
породы, незначительной мощности или полно-
му отсутствию почвенного покрова, условия
местообитаний сильно ксерофитизированы.
Особенно острым дефицит влаги становится на
склонах хорошо прогреваемой южной экспози-
ции, где преобладают делювиальные процессы,
что приводит к обеднению и без того не самых
плодородных, слаборазвитых почв на обнаже-
ниях материнских пород. Часто этот процесс
вымывания усугубляется проведением интен-
сивного выпаса, вызывающего разрушение дер-
новин злаков и утончение поверхностного поч-
венного слоя. В результате смыв плодородного
горизонта существенно преобладает над его на-
коплением. Создаются специфические условия
повышенной петрофитизации и низкой троф-
ности субстрата, которые обуславливают выра-
женный ксерофитный характер сильно разре-
женных растительных сообществ. Так, на гра-
нитных обнажениях очень часто образуется тон-
кий слой продуктов выветривания подстилаю-
щих пород и сосудистые растения произрастают
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преимущественно в микродепрессиях рельефа и
трещинах, заполненных мелкоземом. В зависи-
мости от степени развитости и деградирован-
ности почвы развиваются растительные сооб-
щества различной сложности, в формировании
которых участвуют, с одной стороны, предста-
вители зональной растительности, имеющие
широкий адаптивный диапазон, с другой, – фа-
культативные и облигатные элементы разно-
травья, ксерофитные кустарнички и полукус-
тарнички, характерные для обнажений камени-
стых пород: Klokov & Des.-Thymus dimorphus
Shost., L., L., видыTeucrium polium Sedum acre
рода L. и др.Alyssum

Петрофитон на территории ДНР представ-
лен формациями, в том числе ковылей, из песча-
никово-сланцевого (Sandstono-schistaphyta), ме-
ло-мергелевого (Cretomarciphyta), известняко-
вого (Calciphyta) и гранитофитного (Granito-
phyta) классов формаций [19], которые сформи-
ровались в ходе флорогенезиса в течение дли-
тельного времени как эдафические варианты
степпофитона при одновременном аллопатри-
ческом и парапатрическом видообразовании в
ряде родов: L., L.,Thymus Scrophularia Asperu-
la Jurinea Linum ElytrigiaL., Cass., L., Desv. и др.

Установлено 86 ассоциаций из 37 формаций
4 классов формаций петрофитона (Petrophyta). К
песчаниково-сланцевому классу относится 10
ассоциаций, в которых ковыли являются абсо-
лютными доминантами или выполняют роль
субдоминантов: Cleistogeneta squarrosi (1 ассо-
циация), Galieta ruthenicae: (2), Pimpinelleta
titanophilae (1), Silenetа supinae (1), Stipeta
capillatae (4), Thymeta dimorphi (2). К мело-
мергелевому классу – 52 ассоциации:Artemisieta
tanaiticae (1), Gypsophiletа oligospermae (1),
Linetа czerniaёvii (1), Onosmatetа tanaiticae (2),
Pseudolysimachietа barrelieri (2), Salvietа nutantis
(2), Stipeta capillatae (12), Stipeta grafianae (6),
Stipeta joannis (10), Stipeta lessingianae (6),
Stipeta zalesskii (5), Thymeta cretacei (2), Thymeta
dimorphi (2). К известняковому – 12 ассоциаций:
Achilleeta leptophyllae (1), Genisteta scythicae (1),
Jurineeta brachycephalae (1), Jurineeta graniticae
(1), Stipetа asperellae (2), Stipeta capillatae (2),
Stipeta lessingianae (1), Teucrieta polii (1),
Thymeta calcarei (1), Thymeta dimorphi (1). К гра-
нитофитному – 12 ассоциаций: Erodieta
beketowii (1), Linetа czerniaёvii (2), Stipeta

graniticolae (2), Stipeta joannis (2), Stipeta
lessingianae (2), Stipeta tirsae (1), Thymeta
dimorphi (1), Thymeta granitici (1).

Особенностью склоновых местообитаний
является наличие почти чистых зарослей одного
вида – агломераций, находящихся в тесной зави-
симости от эдафического фактора. Например,
заросли Artemisieta tanaiticae с участием Hysso-
pus cretaceus Dubjan. и небольшим примешива-
нием некоторых кальцефитных, кретофитных
видов разнотравья, произрастающих в верхней
части крутых склонов на подвижном субстрате
(мел, мергель) при условии отсутствия гумусо-
вого слоя: Pall.,Hedysarum grandiflorum Artemi-
sia salsoloides Thymus cretaceusWilld., Klokov et
Des.-Shost., Fisch. exScrophularia cretacea
Spreng. Злаки в таких растительных группиров-
ках или отсутствуют, или их участие незначи-
тельно. Они представлены Festuca valesiaca
Gaudin, , L. ЭтоStipa capillata Koeleria cristata
одноярусные, состоящие из 2–3 подъярусов, до-
статочно разреженные группировки. Видовая
насыщенность в среднем составляет 30 видов на
100 м , 7–13 – на 1 м . ОПП колеблется от 20 до
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40 %. Также отмечаются в верхней и средней час-
тях склонов сходные по организации агломера-
ции с доминированием Jurinea brachycephala
Klokov, занимающие небольшие участки и ха-
рактеризующиеся более насыщенным флори-
стическим составом. Преобладают с ЧПП от 5
до 15 % обилия ,Thymus cretaceus Hyssopus creta-
ceus Teucrium polium Euphorbia cretophila, , Klo-
kov, Klokov,Onosma tanaitica Bupleurum
falcatum .L , иногда плотнодерновинные злаки, в
том числе Lavrenko (на мелах,Koeleria talievii
мергеле) при ОПП от 30 до 75 %. Видовая насы-
щенность колеблется от 35 видов на 100 м ,

2

11–19 – на 1 м . В средней части крутых склонов
2

чаще всего формируются специфические, пре-
имущественно характерные для меловых и мер-
гелевых обнажений, растительные группировки
с абсолютным доминированием Artemisia salso-
loides – видом, предпочитающим субстрат с не-
большим содержанием гумуса. Субдоминанта-
ми с ЧПП 7–25 % являются виды из рода ,Thymus
а также , ,Teucrium polium Festuca valesiaca
Koeleria talievii Linum czernjaëvii, Klokov,
L. ucrainicum (Griseb. ex Planch.) Czern., которые
изредка играют роль содоминантов. ОПП этих
фитоценозов, состоящих из четко выраженных
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трех подъярусов, достигает 60–80 %. На каме-
нистых склонах часто формируются раститель-
ные группировки с доминированием Pimpinella
titanophila Woronow.

На мело-мергелевом субстрате часто форми-
руются тимьянники, покрывающие верхнюю и
среднюю части крутых склонов, реже – прилега-
ющие плакорные участки. Это одни из наиболее
распространенных и занимающих большие
участки разреженные растительные группиров-
ки, которые формируются на хрящеватых недо-
развитых почвах. В нижней и средней части по-
логих склонов они часто имеют дегратогенное
происхождение в результате прогона скота. Ха-
рактеризуются большим флористическим бо-
гатством. Преобладают ксерофитные полукус-
тарнички (ЧПП 25–45 %): ,Hyssopus cretaceus
Scrophularia cretacea Thymus cretaceus Artemi-, ,
sia hololeuca A. salsoloidesM. Bieb. ex Besser, ,
составляющие неполный список эндемичных
видов меловых обнажений. Фитоценозы с доми-
нированием представляютThymus cretaceus
большой научный интерес, поскольку их су-
ществование обусловлено спецификой почвен-
ного субстрата. Этот эндемичный вид, являю-
щийся одним из индикаторов ксерофитизации
условий местообитаний, занимает здесь веду-
щее положение, произрастая на южной границе
своего ареала. Как субдоминанты выступают с
ЧПП от 5 до 10 % Pall.,Plantago salsa Euphorbia
cretophila Matthiola fragrans Artemisia, Bunge,
salsoloides. Участие злаков незначительно. Толь-
ко некоторые из них могут достигать положения
субдоминатов с ЧПП до 7 %, чаще всего, в ниж-
ней части склонов, где осуществляется накопле-
ние большего количества гумуса в субстрате в
результате смыва. Это Trin. etStipa lessingiana
Rupr., , ,S. capillata S. joannis KoeleriaČelak.
talievii Cleistogenes squarrosa. На (Trin.) Keng и
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. прихо-
дится от 7 до 15 % от ОПП фитоценозов. Виды с
ЧПП до 7–20 %, являющиеся компонентами зо-
нальных степных фитоценозов, могут высту-
пать субдоминантами, что обусловлено накопле-
нием мелкозема. ОПП колеблется от 40 до 70 %,
на долю основных доминантов из рода Thymus
приходится от 20 до 40 %. Травостой в боль-
шинстве случаев имеет двух- трехъярусное стро-
ение. Хорошо сформированным и основным яв-
ляется третий (иногда второй) подъярус, состоя-

щий из видов рода и многочисленныхThymus
кретофитных полукустарничков высотой от 5 до
15 см. В первом подъярусе чаще всего встреча-
ются степные злаки , ,Stipa capillatа S. lessingiana
Festuca valesiaca и степное разнотравье. В фор-
мировании второго подъяруса (15–40 см) прини-
маютучастие многочисленные петрофитно-
степные виды ( , L.,Onosma tanaitica Reseda lutea
Teucrium polium и др.). Количество видов в пере-
численных растительных формациях на 100 м

2

в среднем составляет 38–45, на 1 м – 12–21.
2

На открытых недоразвитых или смытых щеб-
нистых почвах, подстилаемых гранитами или
песчаником, преимущественно в верхней и сред-
ней частях крутых склонов формируются пе-
стрые своеобразные полу-агломеративные фито-
ценозы с преобладанием облигатно-петрофит-
ных кустарничков, полукустарничков и травя-
нистых петрофитных (кальцефитных) видов:
Caragana scythica Ephedra(Kom.) Pojark.,
distachya Teucrium polium Linum czernjaёviiL., , ,
Thymus calcareus T. dimorphus T. marschallianus, ,
Willd., M. Pop. & Klokov,Astragalus ucrainicus
Jurinea brachycephala Pimpinella titanophila, ,
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev и др. Ксеро-
фитность растительных сообществ выражается
в незначительной роли плотнодерновинных эди-
фикаторов степных фитоценозов и большей
представленности облигатно- и факультативно
петрофитных фитокомпонентов. На выходах
песчаников и гранитов специфическая петро-
фитная растительность (Petrophyta) в основном
представлена сообществами с участием ковы-
лей формаций Cephalarieta uralensis, Cleistogene-
ta bulgarici, Erodieta beketowii, Linetа czerniaёvii,
Galatelleta villosae, Pimpinelleta titanophilae,
Silenetа supinae. На таком субстрате также часто
формируются тимьянники: Thymeta dimorphi,
Thymeta granitici. Эти растительные сообщества
характеризуются более значительной ролью це-
нозообразователей петрофитно-степных и пет-
рофитных сообществ: ,Stipa dasyphylla S. ca-
pillata S. zalesskii S. joannis S. grafiana, , , и др.
(ЧПП составляет 7–10 % от ОПП 50–70 %). Тра-
востой сложен в основном злаками, среди кото-
рых доминируют (Bornm.)Cleistogenes bulgarica
Keng – 10–25 % и – 7–15 %.Festuca valesiaca
В первом подъярусе преобладают Cephalaria
uralensis Stipa grafiana(ЧПП до 10 %), ,
S. joannis S. capillata Salvia nutans, и L. (1–3 %);
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во втором с ЧПП 7–10 % – ,Koeleria cristata Ga-
latella villosa Anthemis subtinctoria(L.) Rchb. f.,
Dobrocz., (Schott)Pseudolysimachion barrelieri
Holub и др.; в третьем нередки Artemisia
austriaca Thymus dimorphus T. marschal-Jacq., ,
lianus Plantago urvillei, Opiz и др. На долю
основных доминантов, представляющих раз-
нотравье ( M. Bieb.,Achillea leptophylla Artemisia
austriaca Linum czernjaёvii Pimpinella titano-, ,
phila Cephalaria uralensis, и др.), приходится
20–35 % от общего покрытия.

Разнообразие тимьянников на выходах кри-
сталлических пород обусловливается тем, что в
зависимости от вариабельности экотопа к абсо-
лютному эдификатору в разных соотношениях
присоединяются в качестве субдоминирующих
видов разнообразные типичные и петрофитно-
степные фитокомпоненты. Часть из тимьянни-
ков уже имеет выразительную хорошо сформи-
рованную злаковую основу, представленную
преимущественно ,Festuca valesiaca Agropyron
pectinatum Cleistogenes bulgarica Koeleria, ,
cristata Stipa capillata S. lessingiana S. grafiana, , , ,
S. dasyphylla S. zalesskii, , к которым в различных
количественных соотношениях примешивают-
ся Waldst. & Kit.,Alyssum tortuosum Galatella
villosa Linum czernjaevii Pimpinella titanophila, , ,
Dianthus pseudoarmeria TeucriumM. Bieb.,
polium Astragalus ucrainicus, и др. Ковыли в этих
растительных сообществах, за редким исключе-
нием, являются субдоминантами; как правило,
это и . На них прихо-Stipa capillata S. lessingiana
дится от 5 до 7 % ЧПП. Увеличение роли плотно-
дерновинных ценозообразователей степных рас-
тительных сообществ в сложении травостоя от-
мечалось преимущественно в нижней части
склонов, где осуществляется накопление боль-
шего количества гумуса и мелкозема в субстрате
в результате смыва. Видовая насыщенность этих
тимьянников варьируется от 21 до 54 видов на
100 м , на 1 м – 11–19. Вертикальное двух-

2 2

трехъярусное строение почти всегда четко выра-
жено. На поверхности почвы подстилка отсут-
ствует или слабо развита. Местами значитель-
ной бывает роль лишайников. Травостой разре-
женный (ОПП 40–65 %), значительно возрастает
численность эфемеров и эфемероидов.

На сланцах формируются тимьянники с учас-
тием Klokov & Des.-Shost.,Thymus calcareus
представляющие собой ксеропетрофитный ва-

риант тимьянниковых степей, формирующие
облик специфических стенотопных сообществ
[5]. Они приурочены к щебнистому субстрату
осыпей под скалами, локально распространены
на крутых склонах балок на скелетных почвах.
Травостой двух- трехъярусный, в котором хоро-
шо основной третий (иногда второй)выражен
подъярус, сформированный преимущественно
многочисленными кальцефитными полукустар-
ничками высотой от 5 до 15 см. Он состоит из
представителей петрофитного разнотравья из
родов , , , ,Thymus Asperula Linum Artemisia Alys-
sum с ЧПП 5–10 % и др. ОПП – 40–50 %, на
Thymus calcareus приходится 7–15 %.

Более пологие элементы рельефа занимают
разнотравно-злаковые или петрофитно-разно-
травные фитоценозы, в составе которых повыша-
ется участие ксерофитных плотнодерновинных
злаков-эдификаторов типичных степных экоси-
стем, в частности, ковылей. На долю основных
эдификаторов из рода приходится 15–30 %Stipa
проективного покрытия от ОПП (50–65 %).

На пологих и депрессивных элементах скло-
новых местообитаний сформировались разно-
травно-злаковые сообщества, разнообразие ко-
торых находится в тесной зависимости от харак-
тера обнажений, степени развитости почвенно-
го слоя (содержание пылеватых частиц). Немно-
гочисленные сильно разреженные ковыльники
Cretomarciphyta представлены следующими сте-
нотопными ассоциациями, содержащими в сво-
ем составе многие эндемичные виды:

– Stipetum (capillatae) bromopsidosum
(ripariae) S. caraganosum (fruticis) S. euphor, , -
biosum (seguieranae) S. festucosum (valesiacae), ,
S. jrineosum (brachycephalae) S. poosum (com, -
pressae) S. S. scutellariosum (creticolae), рurum, ,
S. stiposum (joannis) S. teucriosum (polii) S. thy, , -
mosum (cretacei) S. thymosum (dimorphi), ;

– Stipetum (grafianae) eremurosum (spec-
tabilis) S. festucosum (valesiacae) S., , рurum,
S. teucriosum (polii) S. thymosum (cretacei), ;

– ,Stipetum (joannis) anthericosum (ramosi)
S. artemisiosum (tanaiticae) S. elytrigiosum (cre-,
taceae) S. festucosum (valesiacae) S. gypso, , -
philosum (oligospermae) S. koeleriosum (cris, -
tatae) S. linosum (czerniaёvii) S. onosmatosum, ,
(tanaiticae) S. S. stiposum (capillatae);, рurum,

– Stipetum (lessingianae) artemisiosum (ta-
naiticae) S. euphorbiosum (cretophilae), ,
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S. festucosum (valesiacae) S. koeleriosum (cris-,
tatae) S. onosmatosum (tanaiticae) S. poosum, ,
(angustifoliae);

– Stipetum (zalesskii) bromopsidosum (ripa-
riae) S. linosum (czerniaёvii) S. onosmatosum, ,
(tanaiticae) S. scabiosum (ucrainicae), .

Несмотря на то, что ковыльники класса фор-
маций Cretomarciphyta наиболее разнообразны,
их формирование, распространение, занимае-
мая площадь сильно ограничены специфично-
стью эдафотопа.

Ковыльники кальцефитного комплекса (Cal-
cephyta), в большей степени связанного с выхо-
дами известняков на Донецкой возвышенности
и, реже в Приазовских районах, представлены
специфичными фитосистемами:

– Stipetum (asperellae) jurineosum (brachy-
cephalae) S. thymosum (dimorphi), ;

– ,Stipetum (capillatae) thymosum (calcarei)
S. thymosum (dimorphi);

– Stipetum (lessingianae) pimpinellosum
(titanophilae).

Петрофитон песчаниково-сланцевого вари-
анта (Sandstono-schistaphyta) представлен ассо-
циациями с доминированием :Stipa capillata
Stipetum (capillatae) pimpinellosum (titanophilae),
S. caricosum (supinae) S. pimpinellosum (titano, -
philae) S. thymosum (calcarei), .

Комплекс Granitophyta сосредоточен на При-
азовской возвышенности, часто – в границах
ООПТ. Представлен ковыльниками, покрываю-
щими очень небольшие участки:

– purum,Stipetum (graniticolae) S. thymosum
(granitici);

– ,Stipetum (joannis) festucosum (valesiacae)
S. koeleriosum (brevi);

– ,Stipetum (lessingianae) linоsum (czerniaёvii)
S. thymosum (granitici);

– Stipetum (tirsae) linоsum (czerniaёvii) [18].
На территории ДНР из установленных ассо-

циаций с участием представителей рода Stipa
наиболее распространенными являются расти-
тельные сообщества из песчаниково-сланцевого
(Sandstono-schistaphyta) и мело-мергелевого
классов формаций (Cretomarciphyta). Немного-
численные 10 формаций представлены сущест-
венным разнообразием ассоциаций – 52 расти-
тельных сообщества, что связано с многообра-
зием условий местообитаний. Участки с оголен-
ной щебенкой чередуются с небольшими по пло-

щади (не более нескольких метров) участками с
более развитой почвой. Значительная пестрота и
разнообразие растительности обнажений мате-
ринской породы обусловливается и тем, что к
основному эдификатору в зависимости от вариа-
бельности (степени развитости, смытости) эко-
топа в разных соотношениях присоединяются
очень многочисленные субдоминанты и компо-
ненты петрофитных и типичных степных фито-
ценозов зональной растительности, характери-
зующиеся широким адаптивным диапазоном.
На виды-субдоминанты приходится следующее
ЧПП: , иFestuca valesiaca Cleistogenes bulgarica
Koeleria cristata Koeleria brevis– 10–15 %, Ste-
ven – 7–13 %, (Rehmann) HolubBromopsis riparia
и L. – до 10 %,Poa compressa Elytrigia cretacea
(Klokov & Prokudin) Klokov & Prokudin –
7–20 %, Neck. иEuphorbia seguieriana E. cre-
tophila Scutellaria creticolaKlokov – по 7–10 %,
Juz. – до 15 %, – 1–3 %,Teucrium polium Thymus
calcareus T. cretaceus T. dimorphus T. graniticus, , и
Klokov & Des.-Shost. по – 10–25 %, Eremurus
spectabilis Anthericum ramoM. Bieb. – до 25 %, -
sum Gypsophila oligospermaL. – 7–20 %, A. Kras-
nova – до 15 %, – 5–10 %,Cephalaria uralensis
Linum czernjaёvii Onosma tanaitica– 7–25 %, –
7–15 %, L. – до 10 %,Scabiosa ucranica Carex su-
pina Achillea leptoWilld. ex Wahlenb. – 5–7 %, -
phylla Artemisia austriaca– до 25 %, – 10–25 %,
Galatella villosa Jurinea brachycepha– 7–25 %, -
la Tanacetum millefolium– до 15 %, – до 10 %.
К ним присоединяются постоянные виды с
ЧПП, не превышающим 5 %: Astragalus ucra-
inicus Ephedra distachya Alyssum desertorum, , ,
Anthemis subtinctoria Pseudolysimachion,
barrelieri Thymus marschallianus Asperula, ,
graniticola Dianthus pseudoarmeria Potentilla, ,
argentea Salvia nutansL., и др. Ярусное строение
травостоев почти всегда четко выражено: в пер-
вом подъярусе (40–70 см) преобладают ковыли и
представители высокорослого петрофитного и
петрофитно-степного разнотравья, во втором –
Festuca valesiaca Koeleria cristata Agropyron, ,
pectinatum Bromopsis riparia, в третьем – виды
рода , ,Thymus Cleistogenes bulgarica Linum
czernjaёvii Achillea leptophylla, и др. Местами
может быть значительной роль лишайников. Ви-
довая насыщенность варьируется от 15–22 на
1 м , до 34–39 видов на 100 м .

2 2
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Ковыльники петрофитной степи (степной тип
растительности – Steppa) представлены тремя
классами формаций: каменистые степи (Steppa
petrophyta): Stipeta capillatae (38 ассоциаций),
Stipeta dasyphyllae (9), Stipeta grafianae (17),
Stipeta graniticolae (8), Stipeta joannis (6), Stipeta
lessingianae (21), Stipeta tirsae(4), Stipeta ucrainicae
(11), Stipeta zalesskii (6); кальцефитные (Steppa
calcephyta) Stipeta asperellae (4 ассоциации),
Stipeta capillatae (15), Stipeta grafianae (3), Stipeta
joannis (9), Stipeta lessingianae (14), Stipeta
ucrainicae (2), Stipeta zalesskii (8); щебнисто-
псаммофитные: (Steppa detritica) Stipeta borys-
thenicae (5 ассоциаций), Stipeta capillatae (2),
Stipeta grafianae (1), Stipeta joannis (3), Stipeta
lessingianae (2). Следует почеркнуть, что ковыль-
ники, сформированные на относительно пологих
элементах рельефа на слаборазвитых или смытых
черноземах, подстилаемых мелами, мергелем,
известняком, также характеризуются заметным
разнообразием ассоциаций при относительно не-
большом количестве формаций. В целом установ-
лено 227 ассоциаций, в составе которых домини-
руют виды из рода , из 50 формаций, 3 клас-Stipa
сов формаций: Steppa petrophyta – 158 раститель-
ных сообществ из 25 формаций, Steppa calcephy-
ta – 73 из 19, Steppa detritica – 14 из 6.

Участие степных элементов в ковыльниках
петрофитных степей варьируется от 73 до 81 %,
эуксерофитов – до 68 %, на долю настоящих ксе-
рофитов приходится 58–65 %, плотнодерновин-
ных злаков и осок – 46–68 и 45 %, злаков и раз-
нотравья – до 38 % и 40 %. Разреженный траво-
стой имеет отчетливо выраженную трехъярус-
ную дифференциацию. Видовая насыщенность
на 100 м составляет 31–57 видов, на 1 м – 9–25.

2 2

ОПП – 55–80 %. Злаковую основу ассоциаций
составляют преимущественно ксерофитные
плотнодерновинные эдификаторы: Agropyron
pectinatum Bothriochloa ischaemum, (L.) Keng,
виды из родов , , и др., ЧППFestuca Koeleria Stipa
которых составляет 15–45 % от ОПП 70–95 %.
ЧПП факультативных и облигатных петрофи-
тов, представляющих разнотравье, колеблется
от 7 до 20–30 %: и виды из родаGalatella villosa
Thymus Tanacetum millefolium Linum czernjaёvii, , .
Мало обильными (ЧПП от 3 до 5 %), но постоян-
ными являются ,Cleistogenes bulgarica Ajuga
pseudoochia Teucrium рoliumDes.-Shost., ,
Achillea leptophylla Gypsophila oligosperma, ,

Pseudolysimachion barrelieri Alyssum desertorum,
Stapf и , (L.)A. tortuosum Helichrysum arenarium
Moench, ,Astragalus ucrainicus Pimpinella
titanophila Bupleurum falcatum Hedysarum, ,
grandiflorum Eremogone biebersteinii, (Schlecht.)
Holub, Fuss ex Zimmerter,Potentilla schurii
Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk. и др.
Подстилка слабо развита или отсутствует.

На участках, где мелкощебнистая поверх-
ность мела, известняка или мергеля покрыта тон-
ким слоем чернозема, преобладают фитоценозы
меловой степи (Steppa calcephyta). Здесь виды,
являющиеся компонентами зональных степных
фитоценозов, могут достигать положения доми-
нантов и субдоминантов преимущественно на
плакорных участках склонов. Формированию
таких растительных сообществ способствовало
накопление в субстрате заметного слоя гумуса,
который или отсутствует на крутых склонах, или
его содержание недостаточно для поселения
степных видов растений [28]. На пологих участ-
ках склонов преимущественно северной и севе-
ро-западной экспозиций развиваются ассоциа-
ции формации Stipeta zalesskii: Stipetum
(zalesskii) galatellosum (villosae) S. scabiosum,
(ucrainicae) S. stiposum (capillatae), . В их состав,
кроме степных видов, из которых доминирую-
щими являются , ,F. valesiaca Bromopsis riparia
Poa angustifolia Salvia nutans Pilosella echioides, ,
(Lumn.) F. Schult et Sch. Bip., Fragaria viridis
Duchesne, , виды рода иКoeleria cristata Achillea
др., входят и компоненты, присущие петрофит-
но-степным сообществам: виды рода ,Thymus
Cephalaria uralensis Linum ucranicum, (Griseb. ex
Planch.) Czern., и др. Некото-Onosma tanaitica
рые из петрофитов могут достигать положения
субдоминантов. В ковыльниках, граничащих с
сильно антропогенно трансформированными
сообществами (выпас), значительную роль игра-
ют степной полукустарничек Artemisia marshal-
liana Euphorbia stepposaSpreng (ЧПП до 20 %),
Zoz, Neck., Lam.,E. seguierana Centaurea diffusa
Eryngium campestre Thymus dimorphus PoaL., ,
bulbosa L. и т.д. с ЧПП 5–7 %. К коренным или
слабо нарушенным фитоценозам меловых сте-
пей, в которых доминируют виды родов Festuca
и , относятся сообщества формации StipetaStipa
capillatae, которая здесь является одной из широ-
ко представленных. Главным эдификатором со-
хранившихся фрагментов растительности вы-
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ступает устойчивый к различным видам антро-
погенного воздействия (стравливание скотом,
вытаптывание, палы, скашивание) доминант-
эдификатор – [11, 28]. Волосистоко-S. capillata
выльники встречаются на более или менее поло-
гой верхней части склонов и изредка на узких
полосках плакора. Занимают хорошо задерно-
ванные сильно- или слабосмытые мелкощеб-
нистые почвы склонов, а также маломощные
черноземные почвы на плакоре.

Среди выявленных ковыльников есть и нося-
щие стенотопный характер, формирование и рас-
пространение которых обусловлено специфи-
кой почвенного субстрата (сланцы, граниты)
преимущественно в границах Приазовской воз-
вышенности: формации Stipeta asperellae и
Stipeta graniticolae. Среди слабо представлен-
ных формаций пасаммофитно-щебнистой степи
преобладают растительные сообщества с доми-
нированием . Однако этот видStipa borystenica
даже в слабо антропогенно нарушенных ассоци-
ациях занимает позиции субдоминанта. Также
S. borystenica принимает участие в образовании
соответствующей формации класса формаций –
надтеррасные пески (Psammophyta supraarena)
песчаной растительности (Psammophyta): Stipe-
tum (borysthenicae) festucosum (beckeri) S. heli-,
chrysosum (arenarii) S. koeleriosum (sabuletori), ,
S. potentillosum (arenariae) S. secalosum (sylves-,
tris). Этот тип растительности включает менее
представленные формации некоторых видов
ковылей, обладающих широким эколого-фито-
ценотическим диапазоном: Stipeta capillatae
(1 ассоциация), Stipeta dasyphyllae (1), Stipeta
joannis (2), Stipeta lessingianae (1).

Псаммофитная и гемипсаммофитная расти-
тельность, в том числе и щебнисто-псаммофит-
ная, беднее по сравнению с другими типами, но
характеризуется высокой специфичностью, на-
личием среди доминантов эндемичных видов.
Ассоциации псаммофитной степи чаще всего
формируются на террасах долин, или распро-
странены на пологих склонах разных экспози-
ций крутизной до 6° на черноземах, подстилае-
мых песками или супесями, местами материн-
ская порода выходит на поверхность.

Ассоциации формации Stipeta borysthenicae
являются редко встречающимися и наиболее
уникальными. Основной доминант может ассо-
циировать со ,Stipa ucrainica Pulsatilla bohemica

(Scalický) Tzvelev, . Это разреженныеS. zalesskii
(ОПП не более 30–40 %), часто одноярусные фи-
тосистемы с двумя-тремя подъярусами, послед-
ний не всегда четко выражен. В первом подъяру-
се (15–70 см) преобладают эдификатор (ЧПП до
30 %) и другие виды ковыля (ЧПП от 7 до 15 %), а
также некоторые дерновинные злаки и немного-
численные виды высокорослого разнотравья (до
7 %): ,Agropyron pectinatum Koeleria sabuletorum
(Domin) Klokov, ,Gypsophila oligosperma Artemi-
sia marshalliana и др. Во втором подъярусе наи-
большим обилием характеризуются многочис-
ленные облигатные псаммофиты с ЧПП до
10–15 % – (Hack.) Trautv.,Festuca beckeri Cleisto-
genes squarrosa Carex supina Helichrysum, ,
arenarium Potentilla arenaria, Borkh. и др., тре-
тий подъярус – лишайники, проективное покры-
тие которых достигает 60 %. В растительных
сообществах на водораздельных участках, хол-
мах некоторые плотнодерновинные ценозообра-
зователи степных фитоценозов, в частности,
Stipa capillata, может являться субдоминантом
(ЧПП до 10 %). Изредка отмечаются сS. joannis
ЧПП до 5 %. Кое-где заметно участие Festuca
valesiaca F rupicola Poa angustifolia Phleumи . , ,
phleoides. Из представителей типичных (зональ-
ных) степей заметным ЧПП (5–7 %) характери-
зуются , ,Carex supina Artemisia austriaca Galium
ruthenicum Thymus marschallianusWilld., ,
T. pallasianus Heinr. Braun и др. На долю эдифи-
катора и доминанта ( ) приходит-Stipa borystenica
ся до 25 %. Преобладают виды разнотравья.

На водоразделах, где рельеф местности ха-
рактеризуется слабой всхолмленностью, поло-
гих склонах, их плоских вершинах выявлены
псаммофитно-разнотравно-ковыльные сооб-
щества, в составе которых доминирует Festuca
beckeri, к которому изредка примешиваются в
роли субдоминанта с ЧПП до 10 % Stipa
capillata S. tirsa Festuca valesiaca, а также и . Из
злаков также отмечены с ЧПП от 3 до 7 %
Koeleria sabuletorum Agropyron pectinatum Poa, ,
angustifolia. Фитоценозы отличаются слабой
представленностью псаммофитного разно-
травья. В растительных сообществах участие
степных видов не превышает 55 %, преимущест-
венно это мезоксерофиты (35–55 %) и ксероме-
зофиты (35–39 %). Видовая насыщенность до-
стигает 50–55 видов на 100 м , 21 – на 1 м .

2 2

Эдификаторная роль видов рода Stipa L. (Poaceae) в фитоценозах петрофитно-степной ...
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Выводы
В результате изучения эдификаторной роли

видов рода L. на территории Донецкой воз-Stipa
вышенности и Северного Приазовья в границах
Донецкой Народной Республики установлено,
что эколого-эдафические варианты петрофит-
ной степи, петрофитона и псаммофитона пред-
ставлены 331 ассоциацией с доминированием и
субдоминированием ковылей. Они относятся к
99 формациям, 10 классам формаций и 3 типам.
На ООПТ установлено 290 раритетных фито-
систем. Из них к особой охране могут быть реко-
мендованы 256 растительных сообществ. Регио-
нально редкими, в которых эдификаторы-созо-
фиты выполняют роль субдоминантов, является
91 фитоценоз.

Из 18 видов рода , представленных вStipa
природной флоре ДНР, на правах доминанта и
субдоминанта в сложении травостоя петрофит-
ных и псаммофитных экосистем участвуют 11
ковылей.

С эдификаторно-доминантной ролью видов
рода выявлено 227 растительных сооб-Stipa
ществ из 50 формаций, 3 классов формаций эко-
лого-эдафических вариантов степи, 18 ассоциа-
ций из 13 формаций 3 классов формаций песча-
ной растительности.

Установлено 86 ассоциаций из 37 формаций 4
классов формаций петрофитона с доминирующим
и субдоминирующим участием видов ковыля.

Формации Stipeta capillatae, Stipeta grafianae,
Stipeta lessingianae являются наиболее ассоциа-
тивно разнообразными и распространенными
формациями петрофитной степи. Формации,
образованные , ,Stipa tirsa S. ucrainica S. zalesskii
(видами, в большей степени характерными для
типичной разнотравно-типчаково-ковыльной и
луговой степи), развиваются преимущественно
на пологих плакорных элементах овражно-
балочного рельефа, микродепрессиях, участках
склонов северной, северо-западной, северо-
восточной экспозиции на слаборазвитых или
эродированных черноземах.

Петрофитон (Petrophyta) на пологих и де-
прессивных элементах склонов на обнажениях
подстилающей породы различного генезиса
представлен разреженными растительными со-
обществами, включая ковыльники, из четырех
классов формаций. Cretomarciphyta развиты на
мело-мергелевых обнажениях. Calcephyta связа-

ны с выходами известняков, песчаников и слан-
цев, распространенных в основном на Донецкой
возвышенности и в Приазовских районах. На
песчаниково-сланцевом субстрате отмечено пре-
обладание растительных сообществ класса фор-
маций Sandstono-schistaphyta. На выходах При-
азовской возвышенности отмечено формирова-
ние ассоциаций Granitophyta.

Распространение таких стенотопных форма-
ций как Stipeta asperellae, Stipeta borysthenicae и
Stipeta graniticolae ограничивается специфиче-
скими эколого-фитоценотическими условиями,
особенно характером эдафотопа. Большая часть
ассоциаций этих формаций сосредоточена в Се-
верном Приазовье.

Виды рода слабо представлены в ассо-Stipa
циациях псаммофитной и гемипсаммофитной
растительности, которая беднее по сравнению с
другими типами. Наиболее разнообразными сре-
ди этих ассоциаций являются растительные со-
общества с доминированием .S. borystenicа
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EDIFICATION ROLE OF SPECIES FROM THE GENUS L. (POACEAE)STIPA

IN PHYTOCOENOSES OF PETROPHYTIC-STEPPE, PETROPHYTIC AND
PSAMMOPHYTIC VEGETATION IN THE DONETSK UPLANDS

AND IN THE NORTHERN CIS-AZOV REGION

Yu.V. Ibatulina, V.M. Ostapko

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

As a result of research on the distribution and syntaxonomic diversity of phytocenoses of petro- and
psammophytic ecological-edaphic variants of steppe vegetation with dominance and subdominance of
feather grass on the Donetsk Upland and in the Northern Cis-Azov region, we listed 331 associations of
petrophytic steppe, petrophyton and psammophyton, which belong to 99 formations, 10 classes of
formations and 3 types. As much as 290 rarity phytosystems have been registered in specially protected
natural areas. Among them, 256 plant communities can be recommended for special protection. 91
phytosystems are regionally rare. The most associatively diverse and widespread formations are Stipeta
capillatae, Stipeta grafianae, Stipeta lessingianae. The distribution of stenotopic formations Stipeta
asperellae, Stipeta borysthenicae and Stipeta graniticolae are confined to specific ecological and
phytocenotic conditions. Most of the formations of stenotopic communities are concentrated on the Cis-
Azov Upland.

Key words: ,Stipa phytocenotic diversity, petrophytic steppe, petrophyton, psammophyton, dominant
vegetation classification, formation, association, Donetsk Upland, Northern Cis-Azov region
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