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ЭДИФИКАТОРНАЯ РОЛЬ ВИДОВ РОДА STIPA L. (POACEAE) 
ЛУГОВОЙ И КУСТАРНИКОВОЙ СТЕПИ НА ДОНЕЦКОЙ  
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Исследование синтаксономического разнообразия и распространения на Донецкой возвышенности 
и в Северном Приазовье фитоценозов луговых и кустарниковых степей позволило установить состав 
растительных сообществ с доминированием и субдоминированием ковылей: 50 ассоциаций из 14 
формаций луговой степи (Steppa pratensis), 42 ассоциации из 14 формаций кустарниковой степи 
(Steppa fruticosa). К особой охране может быть рекомендовано, соответственно, 35 и 26 фитосистем. 
Регионально редкими являются, соответственно, 15 и 16 фитоценозов. На особо охраняемых 
природных территориях установлено 29 раритетных сообществ луговой степи и 37 – кустарниковой. 
Широким эколого-фитоценотическим диапазоном обладают Stipa capillata L., S. grafiana Steven, 
S. lessingiana Trin. & Rupr., S. tirsa Steven, что позволяет этим видам участвовать в формировании
различных классов формаций степной растительности. Наиболее ассоциативно представленными
являются формации Stipeta capillatae, Stipeta grafianae, Stipeta tirsae.
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Введение
Луговые степи в климаксовом варианте в 

основном распространены в лесостепной зоне. 
Еще в начале прошлого века они встречались 
на плакорных участках Донецкого кряжа – наи-
более высокой части Донецкой возвышенности, 
где были уничтожены распашкой земель [38]. В 
настоящее время небольшие фрагменты луговых 
степей в этом регионе можно встретить на скло-
нах преимущественно северной экспозиции. В 
Северном Приазовье таких мест почти нет. 

Кустарниковые степи – фитоценозы с доми-
нированием или содоминированием ксерофит-
ных низкорослых кустарников и дерновинных 
злаков характерны для Донбасса. Они широко 
распространены как на водораздельных пла-
корных участках, так и на склонах балок, часто  

развиты на смытых почвах каменистых степей 
[8, 12]. Этот класс степных формаций в Донец-
ко-Приазовском регионе довольно разнообразен, 
однако менее изучен, чем другие, в синтаксоно-
мическом и филоценогенезисном отношениях.

Растительные сообщества луговых и ку-
старниковых степей с эдификаторно-доминант-
ной ролью разных видов ковыля в основном 
сохранились в пределах особо охраняемых 
территорий (далее – ООПТ) и на участках, не-
удобных для хозяйственного использования. 
На большей части Донецкой Народной Респу-
блики (далее – ДНР) площади, ранее занима-
емые фитоценозами этих вариантов степной 
растительности, распаханы либо используются 
как сенокосные и пастбищные угодья. В свя-
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зи с этим их растительный покров подвергся 
значительной антропогенной трансформации. 
Это обуславливает необходимость дальнейше-
го изучения, восстановления и сохранения фи-
тоценотического разнообразия естественной 
степной растительности, в частности, выявле-
ния участков с сохранившимися природными 
фитоценозами луговой и кустарниковой степи 
[4, 11, 19, 33, 54]. 

В решении этих вопросов на первый план 
выступает изучение особенностей фитоценоти-
ческого разнообразия, флористического соста-
ва, экологии и пространственной организации 
растительных сообществ на ООПТ. Интерес 
представляют и участки, в настоящее время 
не подлежащие охране, поскольку в формиро-
вании их травостоя часто принимают участие 
раритетные виды растений [4, 34, 44, 48, 52]. 
Первостепенным становится формирование 
базы геоботанических описаний экосистем и 
анализ их состояния. Это является основой для 
разработки классификационной системы рас-
тительности, учитывающей ценотические роли 
видов растений [51, 55, 56], поскольку один и 
тот же вид-виолент в разных частях своего аре-
ала не всегда выполняет присущую ему эдифи-
каторную функцию, особенно в условиях ан-
тропогенного прессинга [14, 32, 53, 56]. Этим 
определяется актуальность исследования фито-
ценотической роли как широко распространен-
ных растений, так и раритетной фракции мест-
ной флоры, в частности видов из рода Stipa L. 
Представители этого рода – одни из основных 
эдификаторов фитоценозов не только типичной 
(настоящей) разнотравно-типчаково-ковыльной 
степи, но и ее структурных и эколого-эдафи-
ческих вариантов. С научной и практической 
точек зрения интерес представляет изучение 
изменений представленности видов в расти-
тельных сообществах вследствие естественной 
сукцессии степной растительности в сторону 
климаксовой стадии, результатом которой явля-
ется формирование значимого фитоценотиче-
ского разнообразия кустарниковых степей [39, 
50]. Последние в результате слабой антропоген-
ной нагрузки часто формируются на основе лу-
говых степей, постепенно их вытесняя, что мо-

жет существенно снизить разнообразие типич-
ных степных фитокомпонентов [8]. В Донбассе 
луговые и кустарниковые степи представлены 
широким спектром ассоциаций субклимаксо-
вой стадии развития степи в целом, но нередко, 
особенно на Донецком кряже и севернее, яв-
ляются сукцессионным этапом сильватизации 
степных экосистем.

Цель и задачи исследований 
Цель работы – изучить степень проявления 

эдификаторной роли видов рода Stipa L. в фор-
мировании луговых и кустарниковых степей на 
территории Донецкой возвышенности и Север-
ного Приазовья в пределах ДНР. Задачи иссле-
дования включали описание долинных и балоч-
ных участков, на которых сохранились ковыль-
ники луговой и кустарниковой степи, выявле-
ние структурных особенностей фитоценозов и 
определение их экотопной приуроченности.

Объекты и методики исследований 
Объект изучения – ассоциации формаций 8 

видов ковыля и других синтаксонов, в которых 
представители рода Stipa являются содоминан-
тами или субдоминантами в составе луговых и 
кустарниковых степей.

Исследования проводили маршрутным ме-
тодом по стандартным методикам с составле-
нием геоботанических описаний на территории 
ДНР, расположенной в Донецком лесостеп-
ном округе дубовых лесов, луговых, разно- 
травно-злаковых и петрофитных степей Чер-
номорско-Азовской степной подпровинции 
Понтической степной провинции [6, 18]. Ис-
следованные участки относятся к зоне Степи с 
преобладанием черноземов обыкновенных [36] 
и характеризуются, как правило, сложным, раз-
нообразно выраженным овражно-балочным и 
долинным рельефом. В основном они находят-
ся в границах ООПТ и на прилегающих к ним 
участках, перспективных для расширения охра-
няемых территорий. 

Растительность изучали путем заложения 
профилей, на которых располагались проб-
ные площади размером 4 м2 [1, 37]. Перечень и 
картосхема исследованных местонахождений 
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представлены в ранее опубликованной статье, 
содержащей данные о синтаксономическом 
разнообразии ковыльников на территории ДНР 
[30]. Характеристика растительных сообществ 
составлена с учетом роли отдельных доминан-
тов и субдоминантов, доминирующих биоло-
гической (злаки, осоки, разнотравье, бобовые)  
[2, 15] и эколого-фитоценотической групп рас-
тений [11, 22, 31, 42, 49] в соответствии с прин-
ципами эколого-фитоценотической (доминант-
ной) классификации природной растительности 
Донбасса [23, 25, 26]. Ассоциации относили к 
тому или иному классу формаций на основании 
ценотической роли видов растений определен-
ных эколого-биологических групп, выраженной 
в процентном соотношении проективного по-
крытия (ЧПП) от общего покрытия фитоцено-
зов (ОПП) [40]. 

Среди степей выделяли луговые с домини-
рованием эколого-флоро-ценотической группы 
растений луговых степей (мезоксерофитов). К 
кустарниковым степям относили фитоценозы, 
в которых доля проективного покрытия кустар-
ников составляла от 10 % до 50 % [3, 7]. Фитоце-
нотическую позицию определяли как доминант, 
субдоминант, ассектатор. К группе постоянных 
видов отнесены растения, отмеченные не менее 
чем в 70–80 % общего количества пробных гео-
ботанических площадок [1, 3]. 

При составлении классификационной схемы 
выделяли тип растительности, класс формаций, 
формации и ассоциации. Ассоциация представ-
лена как наименьшая единица дифференциации 
растительности, характеризующаяся наиболь-
шей степенью гомогенности, устойчивости со-
става и структуры фитоценозов [5]. 

Определение принадлежности раститель-
ных сообществ к климаксовым (стабильным 
на плакорных участках) и субклимаксовым 
(на склоновых местообитаниях), к определен-
ным сукцессионным рядам базируется на ра-
ботах В.С. Ткаченко [43], В.В. Осычнюка [38],  
В.М. Остапко, С.А. Приходько, О.М. Шевчук и 
И.Т. Юрченко [26, 46, 47]. Названия растений 
приведены в соответствии с системой сосуди-
стых растений Донбасса, принятой в моногра-
фии В.М. Остапко с соавторами [24].

Результаты исследований и их обсуждение 
Статья является продолжением предшеству-

ющих публикаций, в которых установлено син-
таксономическое разнообразие ковыльников на 
территории ДНР и дано их описание [27–31].  
В растительных сообществах луговых и кустар-
никовых степей из 18 видов рода Stipa L., пред-
ставленных в природной флоре ДНР, эдифика-
торно-доминантную роль проявляют 8 ковы-
лей, обладающих наиболее широким адаптив-
ным потенциалом: S. capillata L., S. dasyphyl- 
la (Czern. ex Lindem.) Trautv., S. grafiana Steven, 
S. joannis Čelak., S. lessingiana Trin. & Rupr.,  
S. tirsa Steven, S. ucrainica P.A. Smirn., S. zales- 
skii Wilensky. Их эколого-фитоценотический 
диапазон позволяет проявлять эдификаторную 
роль в разнообразных формациях как типичной 
степи с ее эколого-эдафическими и структурны-
ми вариантами, так и в других типах раститель-
ности ксерофитного характера. Наиболее ассо-
циативно разнообразными и распространенны-
ми формациями луговой и кустарниковой степи 
являются Stipeta capillatae (15 ассоциаций), Sti-
peta grafianae (7), Stipeta tirsae (7), Stipeta ucrai-
nicae (11) [30, 31]. 

Анализ полевых описаний лугово-степных 
фитосистем (Steppa pratensis) с доминировани-
ем и субдоминированием видов ковыля позво-
лил внести в классификационную схему расти-
тельности Донбасса, включающую территории 
Донецкой возвышенности и Северного При-
азовья, 50 ассоциаций из 14 формаций. К осо-
бой охране может быть рекомендовано 35 рас-
тительных сообществ. Регионально редкими, 
в которых эдификаторы-созофиты выполняют 
роль субдоминантов, являются 15 ассоциаций. 
В границах ООПТ установлено 29 раритетных 
фитосистем. 

Кустарниковая степь (Steppa fruticosa) пред-
ставлена 42 ассоциациями из 14 формаций. Из 
них регионально редкими являются 16, особой 
охране могут подлежать 26 растительных сооб-
ществ. В пределах ООПТ выявлено 37 раритет-
ных экосистем.

Слабо нарушенные растительные сообще-
ства кустарниковой и луговой степи с эдифи-
каторно-доминантной ролью ковылей характе-
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ризуются поликомпонентностью и сложностью 
фитоценотической структуры. Чаще всего они 
распространены на скелетных в различной 
степени смытых почвах или слаборазвитых 
щебнистых черноземах, подстилаемых продук-
тами выветривания материнской породы (пре-
имущественно песчаниками, изредка мелами, 
известняками, аргиллитами) [12, 13, 20, 35]. 
Занимают небольшие лентовидные участки у 
подножий склонов всех экспозиций, на пологих 
элементах овражно-балочного рельефа, днищах 
балок, вдоль водостоков и байрачных дубрав, 
ограниченные площади в поймах рек и на водо-
разделах. Часто граничат с монодоминантными 
корневищно-злаковыми фитоценозами (волоси-
сто- и ползучепырейными, безостокостровыми 
и др.). Большинство растительных сообществ 
этих классов формаций степной растительно-
сти на более или менее выровненных участках 
овражно-балочной системы и в поймах, на во-
доразделах используются преимущественно 
как сенокосно-пастбищные угодья. Представ-
ляют собой звенья дигрессивно-демутационной 
сукцессии.

Типичные луговые степи на севере степ-
ной и в лесостепной зонах характеризуются 
очень большой (максимальной среди степей) 
видовой насыщенностью, густым и довольно 
высоким травостоем с господством плотно-
дерновинных степных эвриксерофильных и 
мезоксерофильных злаков, мезоксерофильной 
дерновинной осоки Carex humilis Leyss. – очень 
редкого, встречающийгося только в северной 
части Донбасса, вида. Основным зональным 
ковылем для лесостепи является Stipa joannis  
(S. pennata L. subsp. joannis (Čelak.) Pacz. f. sabu- 
losa Pacz., S. pennata L. subsp. sabulosa (Pacz.) 
Tzvelev) [13]. Для луговых степей характерно 
участие рыхлодерновинных ксеромезофитных 
(Phleum phleoides (L.) H. Karst., Helictotrichon 
schellianum (Hack.) Kitag.) и эвримезофит-
ных длиннокорневищных злаков (Poa angusti- 
folia L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Cala- 
magrostis epigeios (L.) Roth), ксеромезофи-
тов (Agrostis vinealis Schreb.), мезоксерофитов 
(Bromopsis riparia (Rehmann) Holub). Обычно 
обильно лугово-степное разнотравье: эври-

мезофиты (Galium verum L., Knautia arven- 
sis (L.) Coult., Hypochaeris maculata L.), ксеро- 
мезофиты (Fragaria viridis Duchesne, Filipendu-
la vulgaris Moench, Trifolium montanum L.), эври- 
ксерофиты (Potentilla humifusa Willd. ex  
Schlecht., Thymus marschallianus Willd., Achillea 
setacea Waldst. et Kit.), мезоксерофиты (Chryso- 
cyathus vernalis (L.) Holub, С. wolgensis (Steven) 
Holub, Salvia stepposa Des.-Shost., Pedicularis kauf- 
manii Pinzg. и др.). Настоящие степные ксе-
рофиты (Paeonia tenuifolia L., Crambe tataria 
Sebeók, Salvia nutans L. и др.) в составе луго-
вых степей появляются преимущественно на 
юге лесостепи. В Донбассе чаще встречаются 
участки ксерофитизированных луговых степей. 

Для слабо антропогенно трансформиро-
ванных ковыльников луговой степи (Steppa 
pratensis) характерно меньшее участие степных 
видов (от 51 до 76 %), соотношение разнотра-
вья и злаков практически одинаковое (45 и  
50 %). Преобладают в основном мезоксерофиты 
(от 43 до 73 %), а участие настоящих ксерофи-
тов составляет 19–46 %, ксеромезофитов – 19– 
37 %. В ковыльниках разнотравных луговых 
степей участие степных видов достигает 70 %. 
На долю мезоксерофитов приходится 47–69 %, 
ксеромезофитов – 34–39 %, что свидетельствует 
о трансформации ассоциаций формаций луго-
вых степей в растительные сообщества остеп-
ненных лугов [7, 10, 43]. Дерновиннозлаковые 
сообщества развиваются по бровкам балок пре-
имущественно южной и западной экспозиций, 
а разнотравные чаще всего отражают процессы 
восстановления степей после нарушения рас-
тительного покрова. Но в случае сложности 
рельефа территории можно предположить, что 
сообщества с преобладанием разнотравья яв-
ляются звеньями резерватогенной сукцессии, 
при которой осуществляется усиление процес-
сов мезофитизации их растительного покрова 
(северо-западная, северная экспозиции скло-
на): например, Stipetum (grafianae) galatellosum 
(dracunculoidis), Galatelletum (dracunculoidis) 
stiposum (grafianae) и др.

Наиболее ассоциативно представленной и 
распространенной является формация Stipeta 
capillatae с ЧПП основного доминанта, харак-



9

Эдификаторная роль видов рода Stipa L. (Poaceae) луговой и кустарниковой степи... 

Промышленная ботаника, 2024. Вып.24, № 3.

теризующегося очень широким эколого-фито- 
ценотическим диапазоном – от 10 до 30 %. В 
сложении травостоев ковыльников луговой 
степи еще значительна роль степных дерно-
винных злаков (на их долю приходится от 
55 % до 65 % от ОПП фитоценозов), из кото-
рых явно доминируют плотно- и рыхлодерно-
винные, в том числе Stipa joannis (ЧПП 15– 
35 %), Bromopsis riparia, Dactylis glomerata L. 
(по 10–30 %) и Agrostis vinealis, Festuca rupi- 
cola Heuff. (по 5–15 %). Среди длиннокорне-
вищных злаков отмечены мезофитные и ксеро-
мезофитные лугово-степные фитокомпоненты: 
на долю Poa angustifolia приходится 7–15 % 
ЧПП от ОПП, Calamagrostis epigeios – 1–5 %, 
Elytrigia repens (L.) Nevski – 3–10 %, E. tricho-
phora (Link) Nevski – 3–7 %, Bromopsis iner- 
mis – 3–15 %. Постоянными ксеромезофитны-
ми видами разнотравья являются: Filipendu- 
la vulgaris, Fragaria viridis, Achillea nobi- 
lis L., A. pannonica Scheele, A. stepposa Klokov 
& Krytzka, Galium odoratum (L.) Scop., G. ve- 
rum, Betonica officinalis L., Origanum puberu- 
lum (G. Beck) Klokov, Thalictrum minus L., 
Medicago romanica Prodán, Securigera va- 
ria (L.) Lassen, Vicia tenuifolia Roth, реже – Vin-
ca herbacea Waldst. & Kit., Euphorbia step- 
posa Zoz ex Prokh., Galatella dracunculo- 
ides (Lam.) Ness, Tanacetum vulgaris L., Inu- 
la germanica L., Phlomis pungens Willd., Mar-
rubium praecox Janka и др. Ценотическая роль 
каждого из них в отдельных случаях может ста-
новиться весьма значительной (ЧПП достигает 
15–20 %), в связи с чем возможно выделение 
соответствующих субассоциаций. В травостоях 
к ним могут примешиваться из многочислен-
ных компонентов разнотравья с ЧПП 1–3 %: 
Campanula sibirica L., Nonnea rossica Steven, 
Senecio jacobaea L., Stachys transsilvanica Schur 
и некоторые другие. Синузии весенних эфеме-
ров и эфемероидов развиты слабо (Bulbocodium 
versicolor (Ker Gawl.) Spreng., виды рода Gagea 
Salisb. и др.). В качестве немногочисленных эле-
ментов могут встречаться кустарники Caragana 
frutex (L.) K. Koch с ЧПП 5–10 %, реже – Amygda- 
lus nana L. и Spiraea hypericifolia L. с ЧПП до 
3–5 %. Единично и спорадически могут произ-

растать представители рода Rosa L. На границе 
с выходами материнской породы увеличивает-
ся обилие некоторых петрофитно-степных ви-
дов и др. 

Травостой – одноярусный, как правило, 
состоит из трех-четырех четко выраженных 
подъярусов. Первый подъярус высотой 60–
70 см представлен генеративными побегами 
злаков и видами высокорослого разнотравья: 
Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, 
Elytrigia repens, E. trichophora, Stipa joannis,  
S. tirsa, Phleum phleoides, Poa angustifolia, Avenu-
la schelliana (Hack.) Holub, Otites chersonen-
sis (Zapał.) Klokov, Centaurea adpressa Ledeb.,  
C. ruthenica Lam., C. scabiosa L., Seseli libano- 
tis (L.) W.D.J. Koch, Phlomis pungens, Phlo-
moides tuberosa (L.) Moench, Salvia tesquico- 
la Klokov & Pobed. Во втором подъярусе (20– 
40 см высотой) преобладают лугово-степные 
злаки и разнотравье: Festuca valesiaca, Koe- 
leria cristata (L.) Pers., Agropyron pectina- 
tum (M. Bieb.) P. Beauv., Medicago koto- 
vii (Wissjul.) Ostapko, Astragalus onobry-
chis L., Filipendula vulgaris, Galium verum, 
Echium russicum J.F. Gmel., Salvia verticilla-
ta L. (5–7 %), Trifolium alpestre L. (3–5 %),  
T. рratensе L., Inula hirta L. (5 %) и др. Третий 
подъярус (10–15 см) представлен преимуще-
ственно Carex praecox Schreb., C. supina Willd. 
ex Wahlenb., Fragaria viridis и др. Напочвен-
ные мхи и лишайники отсутствуют. Видо-
вая насыщенность на 1 м2 – 17–27 видов, на  
100 м2 – 45–63 видов. ОПП достигает 80–100 %. 

Наиболее распространенными являются 
ассоциации Stipetum (capillatae) bromopsiosum 
(inermis), S. bromopsiosum (ripariae), S. elytri- 
giosum (repentis), S. poosum (angustifoliae),  
S. securigerosum (variae), Stipetum (grafianae) 
bromopsiosum (inermis), S. galatellosum (dracun- 
culi), S. poosum (angustifoliae), Stipetum (tir-
sae) bromopsiosum (inermis), S. elytrigiosum (in-
termediae), S. stiposum (capillatae), S. stiposum 
(lessingianae), S. thymosum (marschalliani), Stipe-
tum (ucrainicae) achilleosum (nobilis), S. bromop-
siosum (inermis), S. elytrigiosum (intermediae),  
S. festucosum (valesiacae), S. fragariosum (viri-
dis), S. poosum (angustifoliae), Stipetum (zalesskii)  
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bromopsiosum (ripariae), S. filipendulosum (vulga-
ris), S. poosum (angustifoliae), S. stiposum (tirsae).

В составе волосистоковыльников луговой 
степи, расположенных вблизи древесных на-
саждений, полей, пастбищ, проселочных до-
рог увеличивается фитоценотическая роль 
Centaurea diffusa Lam., Euphorbia stepposa Zoz 
ex Prokh., Trifolium arvense L., Melandrium al- 
bum (Mill.) Garcke, видов из семейств Lamia- 
ceae и Chenopodiacеае, содержащих большое 
количество сорных растений. 

Ковыльники с эдификаторной ролью Stipa 
joannis и S. tirsa встречаются реже, чем луго-
во-степные волосистоковыльники. Они сходны с 
ассоциациями формации Stipeta capillatae как по 
эколого-биологическому и систематическому со-
ставам, так и по структурной организации. Виды, 
характерные для луговых степей – S. joannis и  
S. tirsa встречаются и в составе фитоценозов «лу-
гового» варианта петрофитных степей (склоны 
северной, северо-западной и северо-восточной 
экспозиций). Являются постоянными фитоком-
понентами растительных сообществ в верхних 
и средних частях склонов различных экспози-
ций крутизной 15–25°, участков, заходящих 
под полог разреженной байрачной дубравы на 
маломощных черноземах – экотонах. В ассоци-
ациях преимущественно на склонах крутизной 
15–40° южных и восточных экспозиций ЧПП  
S. joannis и S. tirsa редко превышает 5 %. На во-
доразделах встречается, как правило, S. joannis 
с ЧПП 7–25 % от ОПП фитоценозов 90–100 %. 

В составе ассоциаций луговой степи на по-
логих элементах склонов преимущественно се-
веро-западной экспозиции, их подножий, вдоль 
водостоков, чаще встречается в качестве эдифи-
катора-доминанта S. tirsa с ЧПП от 10 до 35 %. 

В целом, эти два вида находятся в составе 
ассоциаций различных классов формаций при-
родной растительности, покров которых в той 
или иной степени подвергся «олуговению», 
включая петрофитно-разнотравно-типчаковые 
фитоценозы луговой и кустарниковой степи. 
Усиление процессов мезофитизации раститель-
ного покрова фитосистем луговых степей из-за 
отсутствия умеренной хозяйственной нагруз-
ки, в частности при абсолютном заповедании, 

может привести к их трансформации в расти-
тельные сообщества остепненных лугов, что 
отрицательно скажется на роли в сложении тра-
востоя ковылей в целом, в том числе S. joannis 
и S. tirsa. Такие растительные сообщества от-
мечены под разреженным пологом байрачных 
дубрав в верхних частях щебнистых склонов 
крутизной 5–10° западных экспозиций, где  
S. joannis и S. tirsa еще играют роль доминан-
тов и субдоминантов в фитоценозах, сложен-
ных преимущественно типичными степными 
видами. Но постоянными видами здесь уже яв-
ляются и лугово-степные длиннокорневищные 
растения, образующие плотные пятна, ЧПП ко-
торых локально может достигать 20 %.

Растительные сообщества с преобладающим 
участием в сложении травостоя Stipa dasyphylla, 
S. grafiana, S. lessingiana приурочены к почвам 
легкого механического состава, обогащенным 
карбонатами кальция, а также к выходам мате-
ринской породы с часто встречающимися круп-
ными камнями. Положение доминирующих 
видов эти ковыли способны занимать в ассо-
циациях лугового варианта петрофитной степи 
на пологих элементах каменистых склонов пре- 
имущественно южной, юго-восточной и юго- 
западной экспозиций, в микродепрессиях выра-
женного овражно-балочного рельефа, под поло-
гом байрачных лесов в фитоценозах экотонного 
типа. Наиболее сохранившимися и часто встре-
чающимися, кроме Stipa capillata, обладающего 
очень широкой эколого-фитоценотической ам-
плитудой, являются S. grafiana и S. lessingiana 
(ЧПП до 35–40 %). Эти два вида ковыля в боль-
шей степени характерны для растительных со-
обществ каменистых степей и петрофитона [12, 
13, 20, 38]. В ДНР S. grafiana – один из наиболее 
характерных видов, обладающих довольно ши-
роким адаптивным потенциалом, что позволяет 
ему выступать в роли доминанта и субдоминан-
та в других классах формаций степной расти-
тельности [16]. Большей приуроченностью к 
карбонатным почвам при петрофитном харак-
тере ассоциаций отличается S. lessingiana [9]. В 
целом такие виды, как S. grafiana и S. lessingiana 
нечасто в растительных сообществах луговой 
степи являются доминирующими, в основном, 
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они занимают положение не выше ассектаторов 
с ЧПП 1–5 % от ОПП 70–90 %. В составе ас-
социаций на долю эуксерофитов приходится до 
60 %, настоящих ксерофитов – 68–75 %, плот-
нодерновинных злаков – 50–60 %, осок – 45 %, 
других злаков – до 45 % и разнотравья – до 40 %.

Очень редко в качестве эдификатора-доми-
нанта встречается S. dasyphylla – вид, приуро-
ченный к склоновым местообитаниям [9, 17]. 
Ассоциации этого класса формаций занимают 
плакоры или пологие (2–3°) склоны северной 
экспозиции с черноземами различной степени 
смытости, подстилаемыми лессовидными су- 
глинками или песчаником. Такие участки также 
используются, в основном, под пастбища. 

В качестве доминирующих видов в фито-
ценозах луговой степи участвуют S. zalesskii и 
S. ucrainica, характерные для типичной степи 
на обыкновенных черноземах разной степени 
развитости, выступают на плакоре и пологих 
микроучастках склонов северной экспозиции 
на слаборазвитых или эродированных черно-
земах, вдоль водостоков, под пологом байрач-
ных лесов. Особенности рельефа местности 
и увеличение доступной влаги, характерные 
для биотопов с щебнистыми почвами [35, 38], 
определяют фитоценотическое разнообразие 
луговой степи, которое проявляется не только в 
появлении кустарников в небольшом обилии в 
составе некоторых петрофитизированных рас-
тительных сообществ, но и мезоксерофитных 
злаков (ЧПП от 1 до 7 %): Bromopsis inermis, 
Calamagrostis epigeios, Poa angustifolia, Ely-
trigia intermedia, E. repens и E. trichophora, а 
также Carex praecox и C. supina. Это позволяет 
рассматривать данные фитоценозы с доминиро-
ванием S. zalesskii и S. ucrainica как переходное 
звено к луговому варианту петрофитной степи. 
Наиболее распространенными растительны-
ми сообществами являются Stipetum (ucraini-
cae) botriochloosum (ischemi), S. cephalariosum 
(uralensis), S. festucosum (valesiacae), S. gala-
tellosum (villosae), S. tanacetosum (millefolium), 
Stipetum (zalesskii) festucosum (valesiacae),  
S. linosum (czerniaёvii), S. рurum, S. salviosum 
(nutantis), S. scabiosum (ucrainicae), S. stiposum 
(lessingianae), S. thymosum (dimorphi). В поймах 

и на водораздельных участках формации Stipeta 
ucrainicae, Stipeta zalesskii и ассоциации других 
таксонов, в которых эти виды являются субдо-
минантами, не были выявлены из-за сильной 
освоенности исследованной территории.

Согласно Е.М. Лавренко [13], который вы-
делял в степном типе растительности подтип 
кустарниковых степей (Steppa fruticosa) в со-
ответствии с традициями эколого-фитоцено-
тической (доминантной) классификации, – это 
разнотравно-злаково-кустарниковые сообще-
ства с доминированием дерновинных злаков, 
в которых четко выражена синузия степных 
кустарников [8, 12]. Они обычно встречаются 
на самых различных элементах рельефа в виде 
небольших (80–300 м2) локалитетов, но иногда 
занимают довольно значительные площади.

Разнотравно-злаково-кустарниковые ассо- 
циации с участием видов рода Stipa зани-
мают верхнюю и среднюю части склонов 
различных экспозиций. Характеризуются 
наличием сильно выраженной синузии ку-
старников, образованной преимущественно 
Caragana frutex и Amigdalus nana, споради-
чески могут встречаться Pyrus communis L., 
Cerasus fruticosa Mill., Spiraea hypericifolia, 
Prunus stepposa Kotov. К этим видам приме-
шиваются в редких случаях и в малом обилии 
разные виды рода Rosa. Особенно следует 
отметить формацию Roseta subpygmaeae – за-
росли карликовых шиповников с содомини-
рованием плотнодерновинных злаков, иногда 
занимающие участки до нескольких сотен 
квадратных метров. Кустарниковые степи 
отличаются высоким обилием лугово-степ-
ных и степных элементов. Это указывает на 
улучшение влагообеспеченности биотопов 
ассоциаций этого класса формаций по срав-
нению с ранее охарактеризованными. Проек-
тивное покрытие кустарников в ассоциациях 
кустарниковой степи составляет от 15 % до  
45 % от ОПП. Участие степных видов дости-
гает 60–75 %, преимущественно это мезо- 
ксерофиты (61–66 %). Доли, приходящиеся на 
злаки и разнотравье, практически одинаковы  
(31 % и 35 % соответственно). Следует отме-
тить несколько ярче выраженную мезофит-
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ность сообществ этой ассоциации, выражаю-
щуюся в снижении роли в сложении травостоя 
типичных плотнодерновинных злаков-эдифи-
каторов степных ассоциаций.

В качестве раритетных субдоминантов с 
ЧПП от 7 % до 35 % выступают Stipa capillata, 
S. ucrainica, S. zalesskii, реже – S. joannis и  
S. tirsa, иногда S. grafiana. Отмечены постоян-
ные виды из родов Calamagrostis и Elytrigia – 
ЧПП до 3–7 %, Poa и Bromopsis – 10–15 % и 
др. Из многообразного и обильного разнотра-
вья на среднеразвитых черноземах доминиру-
ют мезоксерофитные и ксеромезофитные виды  
(50 % от ОПП фитоценозов): Filipendula vulga- 
ris, Fragaria viridis, Securigera varia и Vicia tenui-
folia – ЧПП 10–15 %, виды рода Trifolium Tourn. 
ex L., Lotus × ucrainicus Klokov – 7–10 %, Thalict- 
rum minus – до 7 % и др. 

Растительные сообщества четко дифферен-
цированы на 3 подъяруса, иногда прослежива-
ется четвертый. В первом подъярусе преобла-
дают степные кустарники: Spiraea hypericifolia 
(ЧПП до 25 %), Amygdalus nana L. (ЧПП 15– 
40 %), Caragana frutex (ЧПП 10–40 %), неко-
торые виды рода Stipa. Мохово-лишайниковый 
покров обычно отсутствует или представлен 
одиночными дерновинками мхов. Видовая на-
сыщенность на 100 м2 составляет 30–59 видов, 
на 1 м2 – 13–23. ОПП – 80–95 %. 

Часто встречаются сообщества формаций 
Amygdaleta nanae и Сaraganeta fruticis: Amygda-
letum (nanae) stiposum (capillatae), A. stiposum 
(grafianae), A. stiposum (lessingianae), A. stiposum 
(tirsae), A. stiposum (zalesskii), Caraganeto (fru- 
ticis) – Amygdaletum stiposum (grafianae), C. –  
A. stiposum (capillatae), C. – A. stiposum (grafia- 
nae), C. – A. stipetum (lessingianae), Сaraga- 
netum (fruticis) stiposum (capillatae), C. sti-
posum (grafianae), C. stiposum (lessingianae),  
C. stiposum (zalesskii). На эродированных скло-
нах и скелетных почвах, на слаборазвитых 
обыкновенных черноземах спорадически фор-
мируются формации ковылей, в которых суб-
доминантом выступает ксерофитный карбона-
тофил – Сaragana scythica (Kom.) Pojark. Эти 
ассоциации соответствуют условиям увеличе-
ния не только щебнистости почв, но и увлажне-

ния (микродепрессии рельефа, уступы, склоны 
невысоких увалов со щебнистыми недоразви-
тыми или слаборазвитыми черноземами). От-
мечены в незначительном количестве постоян-
ные типичные степные и петрофитно-степные 
виды: Convolvulus arvensis L., Marrubium prae- 
cox Janka, виды рода Achillea L., Inula germanica,  
I. oculus-christi L., I. britannica L. (последние 
три вида образуют четко очерченные неболь-
шие пятна)  и др. Постоянны и мало обиль-
ны (ЧПП 1–5 %) облигатные и факультатив-
ные петрофиты: Ephedra distachya L., Thymus 
dimorphus Klokov & Des.-Shost., Hieracium viro- 
sum Pall., Helichrysum arenarium (L.) Moench, 
Scorzonera austriaca Willd., Galatella villo- 
sa (L.) Rchb. f., Centaurea marschalliana Spreng.,  
C. carbonata Klokov, Jurinea granitica Klokov, 
Allium inaequale Janka, Dianthus pseudoarme- 
ria M. Bieb., Astragalus ucrainicus M. Pop. & 
Klokov и др. 

Выявленные ассоциации в той или иной 
степени антропогенно трансформированы, 
представляют собой звенья различных типов 
сукцессий, преимущественно демутационно- 
дигрессивной [45, 47]. Но, в ряде случаев, в 
частности на каменистых участках склонов, 
типчатники и формации, сформированные 
представителями степного и лугово-степного 
разнотравья с участием ковылей, являются ко-
ренными. Это эдафически обусловленные рас-
тительные сообщества, которые относятся к лу-
говому варианту петрофитной степи. Большая 
часть ассоциаций этих синтаксонов приурочена 
к склонам различной крутизны северной экспо-
зиции. Флористический состав свидетельству-
ет о еще значительной ксерофитности условий 
местообитания: преобладают ксерофитные ко-
роткокорневищные злаки, виды разнотравья 
представлены в малом обилии и немногочис-
ленны. Как правило, субдоминантами выступа-
ют Stipa capillata, S. dasyphylla, S. lessingiana, 
S. tirsa, Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, 
Bromopsis riparia, Galatella villosa, виды родов 
Artemisia L., Euphorbia L., Thymus L., Achillea 
и др. ЧПП основных доминантов составляет 
15–25 % от ОПП, на долю субдоминантов при-
ходится от 7 % до 15 % ЧПП от ОПП фитоцено-
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зов, которое колеблется в широких пределах (от 
60 % до 90 %). 

В составе этих сообществ уже значительно 
участие мезоксерофитных и ксеромезофитных 
коротко- и длиннокорневищных видов, что сви-
детельствует о значительной мезофитизации 
растительного покрова [43]. Интенсификация 
процессов мезофитизации растительного по-
крова степных фитоценозов в результате сла-
бого антропогенного воздействия отрицательно 
сказывается на большинстве степных видов, 
особенно это касается характерных для ассоци-
аций классов формаций каменистых, кальфит-
ных и кретофитных сообществ.  

В умеренно выпасаемых немногочисленных 
ковыльниках эколого-эдафических вариантов 
разнотравно-типчаковой степи некоторые низ-
корослые виды, как основные ценозообразова-
тели, так и разнотравья сохраняют свои пози-
ции [27, 47]. Ha 100 м2 отмечено 25–37 видов, 
на 1 м2 – 11–17. На долю непоедаемых и устой-
чивых к вытаптыванию видов приходится до 
10–15 % ЧПП от ОПП. 

С усилением антропогенного воздействия 
на растительный покров в целом сильно со-
кращается участие в травостое ковылей [41]. 
Их ЧПП не превышает 7 % от ОПП 85–100 %. 
Исключением является Stipa capillata, который 
отличается устойчивостью к различным фак-
торам воздействия антропогенного характе-
ра. Фитоценозы луговых степей под влиянием 
выпаса представляют собой обедненные вари-
анты, сформировавшиеся на эродированных 
черноземах, и относятся уже к формациям то-
лерантных к пастбищной нагрузке видов рас-
тений. Здесь также были отмечены S. joannis и  
S. tirsa, но их ЧПП составляет 1–3 %. Занима-
емая ими площадь невелика – как правило, не 
более нескольких сотен квадратных метров.

Выводы
Классификационная схема растительности 

Донбасса включает 50 ассоциаций, относящихся 
к 14 формациям луговой степи (Steppa pratensis), 
в которых ковыли являются доминантами и суб-
доминантами. К особой охране могут быть ре-
комендованы 35 растительных сообществ, 15 

являются регионально редкими. В границах 
ООПТ установлено 29 раритетных фитосистем. 

Кустарниковая степь (Steppa fruticosa) пред-
ставлена 42 ассоциациями из 14 формаций. Из 
них 16 являются регионально редкими. Особой 
охране могут подлежать 26 растительных сооб-
ществ. В пределах ООПТ выявлено 37 раритет-
ных фитосистем.

Наиболее широким эколого-фитоценоти-
ческим диапазоном обладают S. capillata L., 
S. grafiana Steven, S. joannis Čelak., S. lessingi-
ana Trin. & Rupr., S. tirsa Steven, S. ucraini- 
ca P.A. Smirn., S. zalesskii Wilensky, что позво-
ляет им принимать участие в формировании 
сообществ различных классов формаций степ-
ной растительности. Наиболее ассоциативно 
представленными являются формации Stipeta 
capillatae (15 ассоциаций), Stipeta grafianae (7), 

Stipeta tirsae (7), Stipeta ucrainicae (11). Во всех 
установленных классах формаций луговой и 
кустарниковой степи в роли доминанта и суб-
доминанта благодаря очень широкому эколо-
го-фитоценотическому диапазону выступает 
Stipa capillata.

В качестве эдификаторов-доминантов в 
фитоценозах луговых и кустарниковых сте-
пей чаще всего участвуют S. joannis и S. tirsa, 
образующие соответствующие формации. В 
ассоциациях лугового варианта петрофитных 
степей (северная, северо-западная и северо- 
восточная экспозиции склонов) роль доминан-
тов могут играть виды, в большей степени ха-
рактерные для настоящих степей на водоразде-
лах или пологих участках склонов, – S. zalesskii,  
S. ucrainica.

В экотонных фитоценозах, которые грани-
чат с петрофитно-степными и степными расти-
тельными сообществами, в качестве доминиру-
ющих видов выступают S. capillata, S. joannis, 
S. tirsa, S. zalesskii и S. ucrainica. В опушеч-
но-лугово-степных сообществах на черноземах 
без выходов коренных пород ЧПП созофитов- 
эдификаторов может достигать 30–40 %.

Эдификаторно-доминантную роль S. grafi- 
ana и S. lessingiana могут проявлять в разрежен-
ных фитоценозах луговой и кустарниковой сте-
пи. Но наиболее характерными они являются 
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для фитосистем лугового варианта каменистой 
степи преимущественно на склонах северной 
экспозиции. Условия произрастания, наиболее 
соответствующие экотопическим и эдафиче-
ским требованиям S. grafiana, формируются 
на склонах экспозиций, характеризующихся 
наибольшей ксерофитностью – южных и запад-
ных, на слаборазвитых или эродированных поч- 
вах с близко подстилающей материнской по-
родой, часто выходящей на поверхность. Stipa 
lessingiana отличается большей приуроченно-
стью к карбонатным почвам при петрофитном 
характере ассоциаций. 
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THE EDIFICATOR ROLE OF SPECIES FROM THE GENUS STIPA L. (POACEAE) 
OF MEADOW AND SHRUB STEPPE IN THE DONETSK UPLAND  

AND NORTHERN AZOV REGION

Yu.V. Ibatulina, V.M. Ostapko

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

A study of the syntaxonomic diversity and distribution in the Donetsk upland and Northern Azov region of 
phytocenoses of meadow and shrub steppes allowed us to determine the composition of plant communities 
with dominance and subdomination of feather grass: 50 associations from 14 formations of the meadow 
steppe (Steppa pratensis), 42 associations from 14 formations of the shrub steppe (Steppa fruticosa). Of 
these, 35 and 26 plant communities, respectively, can be recommended for special protection. Respectively, 
15 and 16 plant communities are regionally rare. As many as 29 rarity communities of meadow steppe 
and 37 of shrub steppe have been recorded in specially protected natural areas. The widest environmental 
and phytocenotic range is associated with Stipa capillata L., S. grafiana Steven, S. lessingiana Trin. & 
Rupr., S. tirsa Steven, which enables these species to participate in forming of various classes of steppe 
vegetation formations. The most associatively represented formations are Stipeta capillatae, Stipeta 
grafianae, Stipeta tirsae.

Key words: Stipa, edificator, vegetation, phytocenotic diversity, formation, association, meadow steppe, 
shrub steppe, Donetsk upland, the Northern Azov Sea region 

Citation: Ibatulina Yu.V., Ostapko V.M. The edificator role of species from the genus Stipa L. (Poaceae) 
of meadow and shrub steppe in the Donetsk upland and Northern Azov region // Industrial botany. 2023. 
Vol. 24, N 3. P. 5–17. DOI: 10.5281/zenodo.14111931


