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В статье рассматривается степная флора урочища «Бахтеевские увалы». На осно-
ве разнообразных показателей дается анализ флоры: соотношение жизненных форм по  
системам К. Раункиера и  И.Г. Серебрякова,  �кологический состав, �колого-ценотический 
анализ, фитоценотический спектр редких и охраняемых видов флоры. Анализ изученной 
флоры показал �талонность степных �косистем урочища и своевременность создания ох-
раняемой территории.

Введение
Растительный покров комплексного 

ландшафтного заказника  «Бахтеевские ува-
лы» отличается малой степенью антропо-
генной трансформации, что повышает его 
природоохранную ценность и экосистемную 
значимость. При значительной степени ос-
военности и антропогенной нарушенности 
природных ландшафтов Среднего Поволжья 
в урочище Бахтеевские увалы до сих пор со-
храняются эталонные лесостепные и степ-
ные природные комплексы и ландшафты. 
Для сохранения биоразнообразия урочища 
в 2012 году постановлением правительства 
Ульяновской области на его территории был 
создан Государственный комплексный при-
родный заказник «Бахтеевские увалы» – 
важное звено в научно обоснованной сети 
особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) нашего региона. В настоящее время 
для дальнейшей охраны популяций редких 
и уязвимых видов урочища необходима 
полная инвентаризация флоры сосудистых 
растений этого уникального природного ре-
зервата. 

Объекты и методы исследований   
Изучение флоры урочища «Бахтеев-

ские увалы» проводилось в летний период 
2012-2013 гг. с применением традиционных 
ботанических методов: заложение проб-
ных площадок и маршрутным методом. По  
системам К. Раункиера и  И.Г. Серебрякова 
дается анализ флоры: соотношение жизнен-
ных форм,  экологический состав, эколого-
ценотический анализ, фитоценотический 
спектр редких и охраняемых видов флоры.

Результаты исследований
В состав ООПТ «Бахтеевские увалы» 
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входят обширные лесные и безлесные тер-
ритории, образующие эталонные лесостеп-
ные ландшафты Ульяновского Предволжья. 
Район наших исследований расположен в 
юго-восточном степном участке комплекс-
ного природного заказника «Бахтеевские 
увалы», практически не имеющем  лесного 
покрова. Этот уникальный природно-тер-
риториальный комплекс, имеет большое 
значение как природный резерват редкой 
степной и лесостепной флоры и нуждается 
в особой охране. 

В целом изучаемый район из-за низко-
го плодородия скелетных карбонатных почв 
и большой крутизны склонов (до 45�) пред-до 45�) пред- 45�) пред-
ставляет собой неосвоенную человеком 
территорию, что позволило сохраниться 
здесь растительным степным сообществам, 
отличающимся высоким флористическим 
разнообразием.

Для данной территории, как и для всей 
Приволжской возвышенности, характерно 
двухъярусное плато, высокая ступень кото-
рого достигает 280-320 м и сохранилась от-
дельными водораздельными останцовыми 
островами; низкая ступень плато со своео-
бразной и редкой флорой, речь о которой 
пойдет в этой работе, имеет высоту 180-
240 м над уровнем моря. Изучаемый нами 
район, согласно физико-географическому 
районированию Среднего Поволжья [1], от-
носится к Сызранско-Терешкинскому возвы-
шенно-равнинному району с двухъярусным 
рельефом.

В геологическом строении преобла-

дают породы верхнего и нижнего мела. По-
роды палеогена представлены в основном 
песками и песчаниками на высокой ступени 
[2]. Район имеет следующие климатические 
показатели: средняя температура января – 
13�С, средняя температура июля +21�С, ве-
гетационный период составляет 145 дней, 
годовая сумма осадков – 350 мм, что указы-
вает на недостаточное увлажнение почв. Все 
перечисленные показатели климата свиде-
тельствуют о засушливых условиях района, 
по сравнению с более северными районами 
Ульяновской области. Средние июльские 
температуры, к примеру, выше на 2 градуса, 
сумма осадков ниже на 60 мм – это при том, 
что почвы и коренные породы аналогичны 
на значительной субмеридианальной про-
тяженности с севера на юг. Следует также 
обратить внимание на то, что эта местность 
хоть и описывается как типичная лесостепь, 
но все же располагается близко к «границе» 
со степью настоящей. 

Под степными экосистемами района 
развиты дерново-карбонатные почвы, на 
участках с наибольшей крутизной и эроди-
рованностью склонов с каменистыми разно-
травными степями, включающими большое 
количество редких видов растений, развиты 
меловые и мергелистые каменистые суб-
страты. 

Анализ биоморфной структуры флоры 
показывает экологическую специфику изу-
чаемого флористического комплекса – мор-
фологическую приспособленность растений 
к условиям произрастания. При проведении 

Таблица 1
Соотношение жизненных форм  (по  системе К. Раункиера  (Raunkiaer, 1934) и экологи-

ческий состав степной флоры ООПТ «Бахтеевские увалы»

№ 
п/п

Жизненные формы 
по К. Раункиеру

Число 
видов

% от 
общего 
числа 
видов

Экологические
гидроморфные 

группы

Число 
видов

% от 
общего 
числа 
видов

1. Фанерофиты 10 5,2 Ксерофиты 85 44
2. Хамефиты 14 7,3 Мезофиты 32 17
3. Гемикриптофиты 130 68 Мезоксерофиты 23 12
4. Геофиты 21 11 Ксеромезофиты 51 27
5. Терофиты 16 8,4

Итого: 191 100% Итого: 191 100%
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данного анализа были ис-
пользованы системы жизнен-
ных форм  К. Раункиера (1934) 
и И.Г. Серебрякова (1962). 

В изучаемом степном 
районе преобладают геми-
криптофиты (130 видов, 68%) 
(Hed�sarum grandiflorum Pall., 
Adonis vernalis L., Pulsatilla  
patens (L.) Mill., ��psoph�la 
altissima L. и др.), что харак-
терно для степей средней по-
лосы и для флоры умеренного 
климатического пояса Евра-
зии [4]. Второе место занима-
ют геофиты (21 вид, 11%).  Те-
рофитов немного – 16 видов, 
или 8,4%, что свидетельствует 
о слабой антропогенной на-
грузке на изученные степные 
экосистемы.

По количеству видов в 
изученных экосистемах так-
же встречаются хамефиты (14 
видов, 7,3%), на последнем 
месте находятся фанерофиты 
(10 видов, 5,2%), что харак-
терно для степных экосистем 
востока Европы. 

В зависимости от требований к увлаж-
нению экологический анализ флоры по-
зволил выявить 4 основные экологические 
гидроморфные группы: ксерофиты, мезо-
фиты, мезоксерофиты и ксеромезофиты. 
Преобладают ксерофиты – 85 видов (44%), 
мезоксерофиты близки к первым, представ-
лены 23 видами (12%) – эти показатели го-
ворят о преобладании ксерофильных видов 
и свидетельствуют о достаточно высокой 
аридности изученного района. Мезофитов 
32 вида (17%), ксеромезофитов 52 вида 
(27%), что указывает на разнообразие степ-
ных растительных сообществ изучаемого 
района, требовательных к разным условиям 
увлажнения (табл.2). 

Биоморфологический анализ флоры 
(табл. 3) показал, что для изучаемой фло-
ры характерно преобладание травянистых 
многолетников – 140 видов, или 73,2% (�i-
lene bor�sthenica (Gruner.) Walters., �onioli-

mon elatum (Fisch. ex �preng.) Boiss., Paeonia 
tenuifolia L. и др.), особенно много стержне-
корневых многолетних растений – 54 вида 
(28,2%), что свидетельствует о хорошей 
проницаемости щебнистого субстрата для 
воздуха.  На втором месте по числу видов 
находятся травянистые малолетники – 31 
вид (17,4%). Такое число малолетников сви-
детельствует об умеренных антропогенных 
нарушениях территории. В то же время, эти 
промежуточные показатели также могут 
свидетельствовать о снижении антропоген-
ной нагрузки в связи с уменьшением пого-
ловья скота, пастбищных угодий и с есте-
ственными процессами убыли населения в 
селах, к которым примыкает заказник.

Отметим также небольшую долю дре-
весных растений – 13 видов, или 6,8% (Pinus 
s�lvestris L., Ephedra distach�a L., �pirea  cre-., Ephedra distach�a L., �pirea  cre-Ephedra distach�a L., �pirea  cre- distach�a L., �pirea  cre-distach�a L., �pirea  cre- L., �pirea  cre-L., �pirea  cre-., �pirea  cre-�pirea  cre-  cre-cre-
nata L., Astragalus cornutus Pall., Kraschenin- L., Astragalus cornutus Pall., Kraschenin-L., Astragalus cornutus Pall., Kraschenin-., Astragalus cornutus Pall., Kraschenin-Astragalus cornutus Pall., Kraschenin- cornutus Pall., Kraschenin-cornutus Pall., Kraschenin- Pall., Kraschenin-Pall., Kraschenin-., Kraschenin-Kraschenin-
nikovia ceratoides (L.) �ueldenst), среди ко-
торых деревья, кустарники и кустарнички 

Таблица 2
Соотношение жизненных форм степной флоры ООПТ 

«Бахтеевские увалы»  (по  системе  И.Г. Серебрякова, 1964)
№ 
п/п Жизненные формы Число 

видов
% от общего 
числа видов

1.
2.
3

4.
5.

6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Древесные растения
Деревья
Кустарники
Кустарнички
Полудревесные растения
Полукустарники
Полукустарнички
Травянистые растения
А) Многолетники:
Стержнекорневые
Дерновинные
Кистекорневые
Корневищные
Клубнекорневые
Корнеотпрысковые
Корнепаразитные
Луковичные
Б) Малолетники
Двулетники
Однолетники.

13
4
5
4
7
1
6

171
140
54
13
8

48
4
6
0
7

31
15
16

6,8
2,0
2,6
2,0
3,6
0,5
3,1

89,5
73,2
28,2
6,8
4,1

25,1
2,0
3,1
0

3,6
16,2
7,8
8,3

Итого: 191 100%
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представлены равным количеством видов. 
Эколого-ценотический анализ степной 

флоры заказника показал, что в ее состав 
входят разнообразные эколого-ценотиче-
ские группы (табл. 3).

Ведущая роль принадлежит степным 
растениям – 65 видов, или 34%. В спектре 
эколого-фитоценотических групп это наибо-
лее многочисленная группа. Большое число 
видов этой группы не случайно и показывает 
как степной характер изученных экосистем, 
так и преимущественное тяготение степных 
сообществ к территориям с развитыми каль-
циевыми ландшафтами. 

Лугово-степные сообщества представ-
лены 46 видами, или 24 %. Лугово-степные 
виды характерны для луговых степей, пло-
ских вершин холмов, относительно пологих 
склонов балок – от 15° до 35�. Это вторая по 
числу видов группа, что связано с высокой 
экологической пластичностью данных видов 
и их возможностью обитать как в ряде степ-
ных, так и в некоторых луговых растительных 
сообществах. 

В сообществах каменистых степей 
отмечается 36 видов (19%). Обилие ви-
дов флоры каменистых степей можно 
объяснить широким распространением 
каменистых обнажений на территории 
заказника. Особенностью этой фитоце-
нотической группы являются условия 
почвенного субстрата, представленного 
крупнообломочными меловыми и мер-
гелистыми материнскими породами и 
субстратами, на которых приспособи-
лись обитать растения этой группы. 

Сообщества меловых обнажений 
– одна из малочисленных фитоценоти-

ческих групп, представлена 15 видами (8%). 
Специфика этой группы в том, что условия 
меловых обнажений наиболее экстремаль-
ны для растений из-за высокого альбедо 
мелов, отсутствия почвенного покрова, зна-
чительной крутизны склонов, сопутствую-
щей меловым обнажениям, и южная и юго-
западная экспозиция склонов. Эти условия 
выдерживают лишь небольшое число ви-
дов, таких как Hed�sarum grandiflorum Pall., 
El�trigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski., Anthemis 
tinctoria L.

Лесостепных видов немного – 29, или 
15%. В спектре эколого-фитоценотических 
групп это одна из малочисленных групп, 
виды которой участвуют в сложении зональ-
ных лесостепных фитоценозов.

Анализ распределения редких ви-
дов по фитоценотическим группам во фло-
ре ООПТ «Бахтеевские увалы» показал, что 
больше всего редких видов, занесенных в 
Красную книгу России (2008), встречается 
среди лесостепных растений – 3 вида, чуть 

Таблица 3
Фитоценотический спектр флоры ООПТ 

«Бахтеевские увалы»

Фитоценотическая
группа

Кол-во 
видов

% от общего 
количества

видов
Лесостепная 29 15

Лугово-степная 46 24
Степная 65 34

Каменистые степи 36 19
Меловые обнажения 15 8

 78

22

 Красная книга Ульяновской области
другие виды

 95 

 5  

Красная книга России
другие виды

 

Рис. Соотношение растений, занесенных в региональную и федеральную Красные 
книги, к общему числу видов, %
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меньше среди видов ка-
менистых степей – 2 вида, 
и меловых обнажений – 2 
вида. Наименьшее коли-
чество видов, по одному 
виду растений отмеча-
ется в степной и лугово-
степной группах (табл. 
4). Такое распределение  
видов в спектре эколого-
фитоценотических групп, 
занесенных в Красную 
книгу России, можно объ-
яснить разнообразием 
условий, характерных для 
данной местности.

Анализ распределе-
ния редких видов по фи-
тоценотическим группам 
ООПТ «Бахтеевские увалы», занесенных в 
Красную книгу Ульяновской области (2008), 
показал преобладание охраняемых расте-
ний в фитоценотической группе каменистых 
степей – 16 видов (38%), этот показатель 
свидетельствует о приуроченности к каме-
нистым степям наибольшего числа редких и 
уязвимых видов растений нашего региона.

Среди степных растений охраняемых 
видов немного меньше – 13 видов (31 %), что 
говорит о высоком обилии охраняемых рас-
тений в степной группе. 

Среди лесостепных растений охраняет-
ся 5 видов (12%), это объяснимо разнообра-
зием условий, характерных для лесостепи.

Выводы
Таким образом, для изученной фло-

ры характерно преобладание травянистых 
многолетников – 140 видов, или 73,2 %, что 
свидетельствует о хорошей аэрации почв. 
Обилие ксерофитов – 85 видов (44%) и  ме-
зоксерофитов – 23 вида (12%) является по-
казателем аридных условий изучаемого 
района. Значительное число мезофитов - 32 
вида (17%) и ксеромезофитов - 51 вид (27%) 
указывает на разнообразие степных рас-
тительных сообществ изучаемого района, 
требовательных к разным условиям увлаж-
нения, а следовательно, о своевременности 
создания ООПТ «Бахтеевские увалы», в ко-
торых будут охраняться все основные типы 
эталонных степных сообществ, характерные 

для юга Ульяновского Предволжья.
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Таблица 4
Фитоценотический спектр редких видов флоры ООПТ 

«Бахтеевские увалы», занесенных в Красные книги России  
и Ульяновской области

Фитоценотическая
группа

Красная книга 
России (2008)

Красная книга 
Ульяновской области 

(2008)
Кол-
во 

видов

% от общего 
количества

видов

Кол-во 
видов

% от общего 
количества

видов
Лесостепная 3 33,3 5 12

Лугово-степная 1 11,1 4 9,5
Степная 1 11,1 13 31

Каменистые степи 2 22,2 16 38
Меловые 

обнажения 2 22,2 4 9,5


