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При оценке биоразнообразия растительного покрова 

необходимо, чтобы геоботанические исследования охваты-
вали все варианты сообществ. Объектами наших исследо-
ваний явились растительные сообщества Кулундинской 
степи в районе Кучукского месторождения минеральных 
солей. Естественная зональная растительность на данной 
территории, развитая на темно-каштановых почвах, пред-
ставлена разнотравно-типчаково-тырсовыми растительны-
ми сообществами с общим проективным покрытием 70-80%. 
К настоящему времени растительный покров находится на 
различных стадиях залежной сукцессии. На побережьях 
соляных озер типчаково-ковыльная степь сменяется солон-
цеватыми и солончаковыми лугами с галофитной расти-
тельностью. На пойменных террасах озер развиты солянко-
вые сообщества, для которых характерны лебеда бородав-
чатая, солерос европейский и др. На интенсивность соле-
накопления в почвах чутко реагирует растительность, что 
проявляется в увеличении солеустойчивых видов, таких как 
полынь селитряная, бескильница тончайшая, кохия про-
стертая. В целом уровень эолового поступления солей с 
достаточной точностью определяется биологическими ме-

тодами и выражается в доминирующей роли разноса суль-
фата натрия с озера Селитренного. 

 
Keywords: vegetation cover, graminoid communities, phy-
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When evaluating the biodiversity of vegetation cover, geo-

botanical studies should cover all types of communities. The 
research targets were plant communities of the Kulunda steppe 
in the area of the Kuchuk mineral salt deposit. The natural zonal 
vegetation in this territory developed on dark chestnut soils is 
represented by forb-fescue-feather grass plant communities with 
the total projective coverage of 70-80%. By now, the vegetation 
cover is at various stages of fallow succession. On the coasts of 
salt lakes the fescue-feather grass steppe is replaced by solo-
netzic and solonchak meadows with halophytic vegetation. On 
the floodplain terraces of the lakes, saltwort communities are 
developed; Atriplex verrucifera Bieb., Salicornia europaea L., 
etc. are common plants. The vegetation is responsive to salt 
accumulation intensity; this leads to greater distribution of salt-
tolerant species as Artemisia nitrosa Web., Puccinellia tenuissi-
ma Litv. ex V.I. Krecz., and Bassia prostrata (L.) Beck. In gen-
eral, the level of aeolian salt intake is determined with sufficient 
accuracy by biological methods and is expressed in the domi-
nant role of sodium sulphate dispersal from the Selitrennoye 
Lake. 
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Введение 
При оценке биоразнообразия растительного покро-

ва желательно, чтобы геоботанические исследования 
охватывали все варианты сообществ. Однако деталь-
ному описанию часто препятствуют большая площадь 
исследуемой территории, ее высокая неоднородность 
и др. В этом случае, в зависимости от конкретных при-
оритетов, большее внимание может быть уделено 
описанию типичных либо, напротив, редких фитоцено-
зов. В качестве основных вариантов размещения 
площадок обычно выделяют случайный и регулярный 
отбор. Показано, что при достаточном числе площадок 
способ отбора не влияет на результаты анализа [1]. 

Описания фитоценозов производятся на пробных 
площадях, размеры которых неодинаковы для разных 
сообществ. Однако в любом случае они не должны 
быть меньше площади выявления фитоценоза – той 
наименьшей площади, на которой проявляются все 
основные его признаки. Если фитоценоз имеет не-
большие размеры, меньше площади выявления, то 
подобные участки растительности называют фрагмен-
тами ассоциации. Такие участки описывают в преде-
лах естественных границ с указанием их размеров. 
Пробные площади следует разбивать в наиболее ти-
пичных местах в пределах характеризуемых фитоце-
нозов. 

Объекты и методы 
Объектами исследований явились растительные 

сообщества и каштановые почвы Кулундинской степи 
в районе Кучукского месторождения минеральных со-
лей. 

При исследовании травянистой растительности 
умеренного пояса закладывались пробные площади 
размером 100 м2 (10х10 м). 

Для оценки состояния окружающей среды был вы-
бран комплексный экогеологический подход, ориен-
тированный на совместное использование химико-
аналитических методов определения концентраций 
загрязнителей в природной среде и биологических, 
т.е. соответствующих тестов биоиндикаторов. 

 
Результаты исследований 

Естественная зональная растительность. 
Полевые исследования проводились в период с 1 
июля по 31 сентября 2016 г. Анализ растительного 
покрова осуществлялся по описаниям на 25 точках. 
Также были собраны образцы полыни селитряной 
(Artemisia nitrosa) для дальнейшего исследования со-
держания водорастворимых солей в ее тканях [2]. 

Естественная зональная растительность района, 
развитая на темно-каштановых почвах, представлена 
разнотравно-типчаково-тырсовыми степными расти-
тельными сообществами с общим проективным по-
крытием (ОПП) около 70-80% [3, 4]. Данные сообще-
ства слагаются дерновинными злаками: ковылем-
тырсой (Stipa capillata L.), овсяница валлисская (Festu-
ca valesiaca Schleich. ex Gaudin), тонконогом жестко-

листным (Koeleria cristata L.), а также некоторыми ви-
дами полыни (Artemisia frigidia Willd., A.glauca Pall. and 
Willd) и ксерофильным разнотравьем: вероника седая 
(Veronica incana L.), лапчатка седоватая (Potentilla ca-
nescens Bess.), лапчатка вильчатая (P. bifurca L.), лап-
чатка бесстебельная (P. acaulis L.), астрагал яичко-
плодный (Astragalus testiculatus Pall.), шалфей степной 
(Salvia stepposa Shost.), люцерна серповидная (Medi-
cago falcate L.) и др. В 50-60-е годы естественная 
степная растительность района на значительных 
площадях была почти полностью сведена распашкой. 
Участки целинных степей сохранились на окраинах 
поселений, в неудобьях и на лесозащитных полосах. К 
настоящему времени растительный покров в районе 
Кучукского месторождения находится на различных 
стадиях залежной сукцессии. На залежах раститель-
ный покров сильно разрежен (ОПП 35-40%): характер-
ны слабо сомкнутые группировки из полыни веничной 
(Artemisia scoparia Waldst. et Kit.), полыни замещаю-
щей (Artemisia commutata Bess.), мари остроконечной 
(Chenopodium acuminatum Willd.), мари раскидистой 
(Chenopodium patula), житняка гребенчатого (Agropyron 
cristatum) и некоторых других видов. В непосредствен-
ной близости от населенных пунктов растительный 
покров характеризуется высокой степенью деградиро-
ванности в связи с интенсивным выпасом скота. На 
степных пастбищах преобладают виды, устойчивые к 
пастбищной дегрессии: типчак (Festuca valesiaca 
Schleich. ex Gaudin), полыни (Artemisia frigida Willd., 
Artemisia nitrosa Web.) и некоторые другие. 

В районах побережий соляных озер типчаково-
ковыльная степь сменяется солонцеватыми и солон-
чаковыми лугами с галофитной растительностью, 
представленной преимущественно полынью селитря-
ной (Artemisia nitrosa Web.), бескильницей тончайшей 
(Puccinellia tenuissima Litv.ex V. Kresz.), овсяницей 
валлийсской (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin), 
камфоросмой марсельской (Camophorosma monspe-
liaca L.), кохией простертой (Kochia prostrata (L.), 
Shrad.), кермеком Гмелина (Limonium gmelinii(Willd.) 
O.Kutze.), солодкой уральской (Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.), подорожником морским (Plantago maritima L.) и 
др. В пределах пойменных террас соляных озер раз-
виты солянковые галофитные сообщества солончаков 
и корковых солонцов, для которых характерны лебеда 
бородавчатая (Halimione verrucifera (Bieb.) Aell.), соле-
рос европейский (Salicornia europaea L.), сведа про-
стертая (Suaeda prostrata Pall.), сведа рожконосная 
(Suaeda corniculata (C.A.Mey) Bunge), подорожник мор-
ской (Plantago maritima L.), тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Cav.) trin ex Steud.), триостренник 
приморский (Triglochin maritimum L.) и др. 

Фитоиндикация засоленных почв. Антропоген-
ное воздействие на почвы и растительный покров в 
районе Кучукского месторождения минеральных солей 
носят комплексный характер. Оно определяется сов-
местным влиянием ряда объектов: предприятий агро-
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промышленного комплекса, ОАО Кучуксульфат, соци-
ально-бытовой и промышленной инфраструктур по-
селков Степное Озеро, Благовещенка, Нижний Кучук, 
а также транспорта. Влияние на почвы и раститель-
ный покров осуществляется механическим путем при 
интенсивном выпасе скота, распашке территорий, 
движении транспорта, рекреационных нагрузках, а 
также посредством химического загрязнения промыш-
ленными и сельскохозяйственными токсикантами. 

Механическое воздействие на почвы и раститель-
ный покров снижает общее проективное покрытие 
(ОПП) растительности, т.е. вызывает изреживание 
растительного покрова и нарушение дернины, что ве-
дет к преобладанию в составе растительных сооб-
ществ видов, устойчивых к данному типу воздействия. 
Индикаторами механической нарушенности степей 
являются однолетние и двулетние сорные «ценофоб-
ные» виды: полынь веничная (Artemisia scoparia 
Waldst. et Kit), бассия веничная (Kochia scoparia (L.), 
Shrad.), лебеда татарская (Atriplex tatarica L.), марь 
остроконечная (Chenopodium acuminatum Willd.) и ве-
гетативно-подвижный житняк гребенчатый (Agropyron 
cristatum (L.) Beauv). 

На интенсивность соленакопления в почвах и грун-
тах весьма чутко реагирует растительный покров, что 
проявляется в увеличении обилия солеустойчивых 
видов (галофитов) [5]. Сравнение биогеоценозов, 
находящихся под влиянием эоловой дефляции суль-
фата натрия и вне ее, позволяет выделить на фоне 
региональных особенностей растительных сообществ 
виды-индикаторы сульфатной засоленности почв. 
Аномальное распределение и высокую встречаемость 
обнаруживают такие галофиты, как: полынь селитря-
ная (Artemisia nitrosa Web), бескильница тончайшая 
(Puccinellia tenuissima Litv. Ex V.Krecz.), лебеда татар-
ская (Atriplex tatarica L.) камфоросма монспелийская 
(Camphorosma monspeliaca L.), кохия простертая (Ko-
chia prostrate L. Schraud.). В естественных условиях 
эти виды типичны для аккумулятивных позиций ланд-
шафтов (солонцов и солончаков), где они формируют 
растительные сообщества иного характера, со значи-
тельным участием некоторых негалофитных видов: 
овсяницы валллисской (Festuca valesiaca Schleich. ex 
Gaudin), колосняка Пабо (Leymus paboanus (Claus.) 
Pilg.), полыни холодной (Artemisia frigida Willd.). Высо-
кая встречаемость типичных галофитов и видовые 
особенности формируемых ими сообществ на тран-
зитных и элювиальных позициях ландшафтов служат 
индикаторами сульфатной засоленности почв, имею-
щей эоловое природное либо природно-техногенное 
происхождение. Следует отметить, что встречаемость 
в составе растительных сообществ такого типичного 
галофита, как полынь селитряная (Artemisia nitrosa 
Web), имеет отчетливую положительную корреляцию с 
содержанием сульфат-иона в почвах (+0,86). Растения 

этого вида характеризуются также способностью к 
накоплению в тканях ионов Na+ и SO42- в концентраци-
ях, пропорциональных их содержанию в почвах, что 
дает возможность использовать данный вид как инди-
катор сульфатной засоленности почвы. Анализ рас-
пространения, обилия и минерального состава Artemi-
sia nitrosa Web позволяет дать оценку интенсивности 
воздействия дефляции солей на почвы и раститель-
ный покров изучаемой территории при добыче мира-
билита на ОАО «Кучуксульфат».  

Как следует из представленных данных (табл., 
рис.), большая часть территории в восточном направ-
лении на удалении в 4,0-4,5 км характеризуется об-
щим содержанием водорастворимых солей в поверх-
ностном слое почвенного покрова от 365 до 1000мг/кг, 
что очень близко к значениям, приводимым в литера-
туре для всей Кулундинской степи. Это принимается в 
качестве регионального солевого фона [6, 7].  

Растительный покров этой части территории ха-
рактеризуется незначительной (до 10%) встречаемо-
стью полыни селитряной, а содержание в ее тканях 
ионов Na+ и SO42- составляет 340 и 60 мг-экв/кг сухой 
биомассы соответственно [8]. На низменных побере-
жьях озер Кучук, Кривого, Малой и Большой Плотавы 
общее содержание солей в поверхностном слое воз-
растает до 2000 мг/кг почвы на побережьях пресно-
водных и слабоминерализованных озер и до 15000 
мг/кг почвы и более по берегам соляных озер, что поз-
воляет отнести эти почвы к слабо-, умеренно- и силь-
нозасоленным [9-11]. 

Иная картина имеет место в окрестностях оз. Се-
литренного: на восточном и северо-восточном побе-
режьях от уреза рапы до средней части склона гривы, 
разделяющей озера Малую Плотаву и Селитренное, 
т.е. на расстоянии 1000-1500 м от источника загрязне-
ния. Общее содержание солей в почво-грунтах изме-
няется здесь от 2000 до 12700 мг/кг и более, что опре-
деляется совместным действием естественных и тех-
ногенных процессов засоления почв. Относительное 
участие полыни селитряной в составе растительных 
сообществ характеризуется аномально высокой 
встречаемостью (около 95%) как на приозерной рав-
нине, так и на всем склоне гривы, разделяющей оз. 
Селитренное и Малую Плотаву вплоть до ее водораз-
дельной части. Содержание ионов Na+ и SO42- в тканях 
полыни селитряной достигает при этом 69 и  
80 мг-экв/100 г биомассы, что выше нормы, соответ-
ственно, в 2 и 11 раз. 

Встречаемость полыни селитряной к юго-западу от 
оз. Селитренное достаточно высока и составляет 70-
100%, причем ее аномально высокая встречаемость в 
растительных сообществах наблюдается в нижней 
части склона гривы и на всей приозерной равнине [12]. 
Содержание ионов Na+ и SO42- в тканях полыни селит-
ряной здесь достигает 80 мг-экв/100 г биомассы. 
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Рис. Карта района исследований, точки отбора проб 

Таблица 
Общее содержание солей в гумусово-аккумулятивном горизонте каштановых почв, мг/кг почвы 

 
1/а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        
В                        
Г             4562 3859 1874 1651 1012 895 452 384 365 359  
Д              4421 4432 2785 2001 1784 658 432 385 379  
Е               5621   1502 741 402 372 368  
Ж             10552 10658 8654 7421    1990 998 782  
З    3333 4443 5676 5333 6544 7544 8333    11321 10524 8702 6300 5402  2010 1037 854  
И     4533 5223 5333 6544 7655 8655     12543 10432 7821 5921 3401 2138 965 841  
К     4567 5333 5775 6001 6875 8706     12540 11103 9024 5644 3897 1582 885 521  
Л      5465 5674 5699 6789 7567 8999    11965 10542 8965 6010 4001 1495 875 564  
М       5678 5764 6854 7865 9021    11852 9987 8856 6234 3684 1689 901 595  
Н        5890 6754 7986 8934     12689 11456 8011 4121 2356 1032 601  

 
Полынь селитряная произрастает как на аккумуля-

тивных, так и на транзитных и элювиальных позициях 
ландшафтов, а накопление в ней максимально высо-
ких концентраций минеральных солей при умеренной 
засоленности почв указывает на повышенную чув-
ствительность этого вида растений к эоловому по-
ступлению солей. Очевидно, уровень антропогенного 
воздействия на данные территории сравнительно не-
велик и с достаточной точностью определяется только 
биологическими методами и выражается в доминиру-
ющей роли эолового разноса сульфата натрия с оз. 
Селитренного. 

Заключение 
Естественная зональная растительность района 

исследований, развитая на темно-каштановых почвах, 
представлена разнотравно-типчаково-тырсовыми 
степными растительными сообществами с общим 
проективным покрытием 70-80%. Эти сообщества сла-
гаются дерновинными злаками: ковылем-тырсой, ов-

сяницей валийской, тонконогом жестколистным, а так-
же некоторыми видами полыни. Имеет место и ксеро-
фильное разнотравье. 

На территории побережий соляных озер типчаково-
ковыльная степь сменяется солонцеватыми и солон-
чаковыми лугами с галофитной растительностью, 
представленной полынью селитряной, бескильницей 
тончайшей и другими. В пределах пойменных террас 
соляных озер развиты солянковые сообщества, для 
которых характерны лебеда бородавчатая, солерос 
европейский, подорожник морской и т. д. 

Индикаторами механической нарушенности степей 
являются однолетние и двулетние сорные виды: по-
лынь веничная, лебеда татарская, марь остроконечная.  

При этом выделяются фитоиндикаторы сульфат-
ной засоленности почв. Высокую встречаемость обна-
руживают такие галофиты, как полынь селитрянная, 
кохия простертая, камфоросма монспелийская. 
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Следует отметить, что уровень антропогенного 
воздействия с достаточной точностью определяется 
биологическими методами и выражается в доминиру-
ющей роли эолового разноса сульфата натрия с  
оз. Селитренного. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЮГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
SUBSTANTIATION OF THE REQUIRED MEASURES TO RESTORE THE DISTURBED SOIL COVER  

OF THE SOUTH OF THE ROSTOV REGION 

Ключевые слова: деградация почвы, орошение, ирри-
гационная эрозия, дегумификация, рекультивация, водо-
прочность, структурность, вегетационный индекс. 

 
Целью исследований являлось обоснование применения 

мероприятий для рекультивации нарушенного орошаемого 
агроландшафта в пределах одного хозяйства юга Ростовской 
области, включавшие 21 поле. Для района исследования 
были определены осредненные количественные данные 
выбранных диагностических показателей за период 2008-
2013 гг., и осуществлена математическая их обработка. За 
основные диагностические показатели, по которым проводи-
лась оценка процессов деградации, были приняты: плотность 
сложения пахотного слоя почвы, водопрочность, структур-
ность, водопроницаемость, подвижный фосфор, обменный 

калий, гумус, вегетационный индекс состояния посевов сель-
скохозяйственных культур. В результате проведенной оценки 
доказано, что на значения водопроницаемости наибольшее 
влияние оказывает содержание водопрочных и структурных 
агрегатов, а также плотность сложения почвы. При 
увеличении количества водопрочных агрегатов с 17,23 до 
38,21% происходит увеличение водопроницаемости с 0,11 до 
0,80 мм/мин. С увеличением количества почвенных агрегатов 
10-0,25 мм с 32,18 до 78,13% наблюдается значительное 
увеличение водопроницаемости до 0,8 мм/мин. Противопо-
ложная зависимость наблюдается при увеличении плотности 
сложения почвы с 1,2 до 1,33 т/м3 и уменьшении значений 
водопроницаемости до 0,11 мм/мин. Основной смыв подвиж-
ной формы калия отмечен с 442,5 до 276,5 мг/кг почвы, фос-
фора – с 17,6 до 43,5 мг/кг почвы. Снижение водопрочных 




