
ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ  Том 11   N 3   2016 
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT  Vol.11  no.3  2016  

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
ECOLOGY OF PLANTS 

 

 151 

Экология растений / Ecology of plants 
Оригинальная статья / Original article 
УДК 5.58.073 
DOI: 10.18470/1992-1098-2016-3-151-164 
 

ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИ МЕЛИОРАЦИИ АРИДНЫХ  
ЛАНДШАФТОВ ПРИКАСПИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ) 

 
1Виктория Г. Лазарева, 2Валентина А. Бананова, 2Чингис С. Харитонов*,  

2Иван А. Горяев, 2Нгуен Ван Зунг 
1кафедра экологии, землеустройства и природопользования,  

Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия 
2кафедра ботаники, зоологии и экологии,  

Калмыцкий государственный университет, Элиста, Россия, ch.haritonov@mail.ru 
 
Резюме. Цель. Статья посвящена изучению влияния водной мелиорации на растительность центральной 
части Прикаспийской низменности. Полученные материалы необходимы для мониторинговых исследований 
природных экосистем при их современном использовании. Методы. Использование метода ключевых участ-
ков и эколого-динамического профилирования позволило проследить изменения горизонтальной структуры 
растительного покрова в прибрежных и приканальных зонах соленых озер. Результаты. Полученные ре-
зультаты полевых исследований позволили выделить экологические уровни: низкий, средний, высокий. Из 
состава фитоценозов выпадают ксерофильные виды, а на их смену приходят типичные солелюбивые расте-
ния, формируя в условиях пустынной зоны Прикаспия эндогенную сукцессию прогрессивного типа. Она 
направлена на рассоление верхних горизонтов почвы, понижение уровня грунтовых вод, степень засоления. 
Выводы. В центральной части Прикаспийской низменности в настоящее время наблюдаются как флуктуаци-
онные, так и сукцессионные процессы, индикатором которых является растительность, её видовой состав. 
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Abstract. Aim. The paper studies the influence of water reclamation on vegetation in the central part of the Caspian 
depression. Findings are necessary for the monitoring studies of natural ecosystems in their modern usage.  
Methods. The use of key site method and eco-dynamic profiling makes it possible to trace changes in the horizontal 
structure of vegetation in the coastal and canal areas of the salt lakes. Results. The findings of field research al-
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ВВЕДЕНИЕ 
Геологическая история формирования 
ландшафтов Прикаспия, их современное 
хозяйственное использование обусловили 
чрезвычайную хрупкость и принадлежность 
региона к зоне высокой внутренней 
опасности опустынивания. Здесь постоянно 
сохраняется угроза экологических рисков и 
катастроф. Один из важнейших факторов 
опустынивания в районе – водная 
мелиорация. За годы советской власти были 
построены и эксплуатируются до сих пор 
пять обводнительно-оросительных систем 
(ООС). Все каналы построены в земляном 
русле и более 20 лет на них не проводится 
очистка, что способствует большой потери 
воды, подъему уровня грунтовых вод, 
повышению их минерализации. Площадь 
солончаков в республике составляет 109,8 га 
(1,47%) из них большая часть - вторично 
засолённые земли. В настоящее время 
Калмыкия вошла в проект по реализации 
ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 гг.». 

Прикаспийская низменность самая 
молодая территория в Европейской части. В 
республике находится её северо-западная 
окраина, занимающая большую часть 
территории. Процессы формирования 
зональных типов почв и растительного 
покрова здесь ещё продолжаются. Динамика 
растительности на солончаках тесно связана 
с эволюцией почв. Среди первых 
публикаций, посвящённых данной проблеме, 
статья Д.Г. Виленского, в которой он 
выделил три стадии [1]: 
1. формирование солонцов из 
природных солончаков в результате потери 
связи с питающими их грунтовыми водами; 
2. солонцы как реликты 
послеледниковой эпохи. Не исключается 
вероятность их образования и в современную 
эпоху; 
3. современные типы солонцов, 
представляют собой отдельные стадии 
процесса последовательной трансформации 
солончаков.  

Детальные исследования современного 
почвенного и растительного покровов 
Северного Прикаспия согласуются с 
гипотезой Д.Г. Виленского. Они позволили 
ученым сделать вывод, что под влиянием 
атмосферного увлажнения прогрессирует 
рассоление почв. В этих условиях 

солончаковые солонцы эволюционируют в 
степные [2-4]. Господствующими почвами 
Калмыкии являются солонцовые комплексы 
(32%) и бурые почвы (27%). Природные 
солончаки занимают 0,15% от площади 
сельскохозяйственных угодий и приурочены 
в основном к новокаспийской равнине [5]. 

Эволюционный процесс развития 
почвенного покрова Северо-Западного 
Прикаспия индицируют растительные 
сообщества, формирующие эндогенную 
сукцессию прогрессивного типа. Она 
направлена на рассоление верхних 
горизонтов почвы, понижение уровня 
грунтовых вод, степень засоления, 
улучшение водно-физических и химических 
свойств почвы. При этом происходит не 
только смена растительных сообществ, но и 
изменение состава комплексов и 
количественного соотношения между их 
компонентами. Использование растений, 
растительных сообществ в качестве 
индикаторов изменяющихся эдафических 
условий мест обитания отражено в трудах 
многих учёных. Среди них Л.Г. Раменский, 
И.А. Цаценкин и В.Ф. Максимова, Викторов, 
Виноградов и другие [6-9]. Вместе с тем, как 
особое научное направление, оно впервые 
обосновано трудами С.В. Викторова. 

В условиях Центральной Азии под 
руководством и непосредственном участии 
Н.И. Акжигитовой проведены многолетние 
исследования, определен флористический 
состав галофитов, их индикационные 
свойства. Установлено, что 
восточносолянковые сообщества (Salsola 
orientalis) индицируют преобладание 
сульфатов кальция в почве, солеросовые 
(Salicornia europea) – формации хлоридного, 
полукустарничковокермековые (Limonium 
suffruticosum), камфоросмовые 
(Camphorosma monspeliacum) – сульфатного 
засоления. Надежными индикаторами 
господства хлоридов в почве являются 
куртины сарсазанника (Halocemum 
strobilaceum), образующего большие 
плоские, прижатые к субстрату куртины. В 
местах, где формируются 
приподнимающиеся побеги, засоление на 
куртинах крайне неустойчиво, происходит 
частое чередование преобладания в разных 
горизонтах одного и того же разреза то 
хлоридов натрия, то сульфатов кальция [10]. 
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Работы З.Ш. Шамсутдинова 
посвящены анализу экологической и 
хозяйственной значимости галофитов, 
разработке методов биологической 
мелиорации [11]. В работах В.А. Ковды, А.Н. 
Геннадиева, Е.Г. Мяло, Т.А. Пузановой и др. 
установлена эволюция глинистых морских 
отложений в пределах северо-западной части 
Прикаспия [3, 12]. 

При отступлении Каспия 
почвообразование начинается с 
формирования гидроморфных солончаков, 
снижения уровня грунтовых вод (УГВ), 
развития солеросовых, сведовых сообществ, 
под их влиянием соли, хотя и медленно, 
вмываются атмосферными осадками в более 
глубокие горизонты. Начинается процесс 
рассоления, при котором солончаки 
уступают место солонцам. Эта, вторая 
стадия, распадается на два этапа, формируя 
сначала луговые солончаковые солонцы с 
петросимониевыми, бородавчатолебедовыми 
и солончаковополынными сообществами. 
При дальнейшем снижении УГВ луговые 
солонцы сменяются степными корковыми с 
гиперксерофитными чернополынными и 
камфоросмовыми пустынями. Они 
способствуют дальнейшему снижению УГВ, 
развитию глубоких солонцов с господством 
ксерофитных белополынных пустынь с 
участием дерновинных злаков. Данный 
процесс вызывает рассолонцевание и 
формирование зональных почв, где 
пустынные сообщества постепенно 
сменяются пустынно-степными, 
белополынно-типчаково-ковылковыми. Это 
третья заключительная стадия вековой 
сукцессии, в развитие которой при 
нерациональном использовании 
мелиоративных систем, происходит 
вторичное засоление, подтопление, 
вызывающее трансформацию 
растительности [13-16]. 

В связи с этим, целью нашего исследо-
вания стало изучение влияния водной мелио-
рации на аридные экосистемы Калмыкии. 
Объект изучения – насыщенный каналами 
Яшкульский район. Он расположен в цен-
тральной части Северо-Западного Прика-
спия. В геоморфологическом отношении эта 
территория представляет слабоволнистую 
равнину с абсолютными отметками (-13) – (-
7) м над уровнем моря. Она плавно понижа-
ется с северо-запада на юго-восток, в этом же 
направлении расположены бэровские бугры 

и отроги Ергенинской возвышенности. В 
почвенном покрове района преобладают бу-
рые полупустынные в основном дефлиро-
ванные почвы супесчаного и песчаного гра-
нулометрического состава. Широко распро-
странены солонцы, фрагменты солончаков 
[5]. 

Гидрографическая сеть развита слабо, 
речки: Яшкуль, Элиста и др. имеют бессточ-
ный бассейн, летом пересыхают и образуют 
отдельные плесы. Приергенинские лиманы 
получают дополнительную воду с восточных 
склонов Ергеней, формируя протоки. Климат 
района, как и всей Калмыкии, резко конти-
нентальный, лето жаркое и сухое, зима не-
устойчивая, малоснежная. Аридность клима-
та, среднегодовая температура воздуха в 
Прикаспии увеличиваются с севера на юг 
(+7,8о С: +10,4о С) и с запада на восток (+8,6о 

С: +9,3о С). Количество выпадаемых осадков, 
наоборот, непрерывно уменьшаются с 278 до 
209 мм год. В Яшкульском районе за период 
1960-1987 гг. средняя многолетняя сумма 
осадков составляла 243 мм, температура воз-
духа +9.3°С [17]. В связи с глобальным по-
теплением климата на планете в регионе за 
последние 25 лет (1990-2015 гг.) этот показа-
тель увеличился на 3.0 - 4,5°С, достигнув в 
2013 г. отметки +13,6°С, испаряемость со-
ставила более 1000 мм. Наиболее жаркими 
являются июль-август, составляя по много-
летним данным +26°С: +28°С, однако в 2014 
г. этот показатедь достиг (+30°С: +31°С). Эта 
же закономерность прослеживается в отно-
шении зимних температур: средняя по мно-
голетним данным (-4,9°С), а в 2013 г. – 
(+2,3°С). В тоже время годовая сумма осад-
ков варьировала от 436 мм в 1992 г до 177 
мм в 1998 г., вновь поднялась в 2009 г. до 
355 мм и снизилась в 2014 г. до отметки 160 
мм. Эти изменения довольно чётко индици-
рует почвенно-растительный покров. Со-
гласно ботанико-географическому райониро-
ванию, растительный покров центральной 
части Прикаспия относятся к Афро-
Азиатской пустынной области Северо-
Туранской провинции Прикаспий подпро-
винции [18, 19]. Его слагают северные пу-
стыни на бурых почвах с преобладанием 
лерхополынных сообществ (Аrtemisia 
lerchiana). 

Следовательно, потепление климата в 
последние десятилетия в Яшкульском районе 
происходит в основном за счёт повышения 
зимних температур. При этом изменчивость 
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климата как сезонная, так и флуктуационная, 
проявляются более резко. В целом, несмотря 
на некоторое увеличение количества выпада-

емых осадков в отдельные годы, возмож-
ность экологических рисков и катастроф 
природного происхождения продолжаются. 

 
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Работы по изучению современного со-
стояния растительности под влиянием мели-
орации, определение её индикаторной роли 
производилось в течение 2013 – 2014 гг. ме-
тодом ключевых участков, эколого-
динамического профилирования. В работе 
применялись достаточно широко используе-
мые методические подходы [8, 9, 20, 21]. Для 
характеристики растительного покрова было 
заложено 4 модельных полигона площадью 
от 0,3 до 14,1 га, координаты определялись с 
помощью прибора спутникового позициони-
рования (GPS – «Garmin 76»), позволяющий 
фиксировать географические координаты и в 
дальнейшем провести пространственный 
анализ полученных данных.  

Изучение горизонтальной структуры, 
видового состава растительных сообществ 

осуществлялось на полигонах, как под влия-
нием мелиорации, так и природных солёных 
озер. На эколого-динамических профилях 
проложенных от ложа каналов и днища озёра 
до зональной растительности произведены 
геоботанические описания, из 20 точек взяты 
почвенные образцы, пробы воды. На основе 
полученных данных построены: экологиче-
ские матрицы, выделены экологические 
уровни, дендрограммы сходства видового 
состава сообществ [15, 22-26]. Анализы почв 
и воды произведены в республиканской аг-
рохимлаборатории. При разработке карто-
графических моделей полигонов, анализа 
полученных материалов применялась ГИС-
программа MapInfo Professional. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Прикаспии из мелиорируемых тер-
риторий особый интерес, бесспорно, пред-
ставляет Яшкульский район. Здесь располо-
жены объекты наших исследований, полиго-
ны № 1, 2 площадь первого 0,3 га, второго - 
14 га. Полигон № 1 находится на восточной 
окраине районного посёлка Яшкуль, между 
двумя действующими каналами и руслом 
одноимённой речки, автотрассы «Яшкуль-
Комсомольский» (рис. 1.), второй – у под-
ножья Ергенинской возвышенности, пересы-
хающего в летний период озерка «Цаган 
Усн», абс. высота обоих участков (-5,0 м). 
Зональными типами почвами региона, как 
указывалось ранее, являются комплексные 
бурые полупустынные солонцеватые легко-
суглинистые и супесчаные. Рельеф равнин-
ный, коренную растительность слагают ксе-
рофитные лерхополынные, прутняково-
лерхополынные полукустарничковые пусты-
ни. 

В осенне - весенний период значи-
тельная часть посёлка периодически затап-
ливается, в понижениях постоянно наблюда-
ется выход соленых грунтовых вод. Озеро 
«Цаган Усн» является одной из лагун ново-
каспийской трансгрессии. Весной, за счёт 
стока вод с Ергенинской возвышенности, 

озерко покрывается водой на глубину 10 – 50 
см. К середине лета вода полностью испаря-
ется, и поверхность озера покрывается белой 
солевой коркой. Одной из главных антропо-
генных причин гидростроительства в районе 
является сооружение каналов в земляном 
русле. Предполагалось, что при эксплуата-
ции произойдет закольматирование ложа 
местными грунтами, содержащими илистые 
фракции. Однако этого не произошло из-за 
регулярной чистки русла, что привело к за-
болачиванию и засолению почв приканаль-
ной зоны. Индикатором негативных послед-
ствий мелиорации является современное фи-
тоценотическое разнообразие. Растительный 
покров полигона №1 слагают три типа: пу-
стынный, болотный и луговой. Первый 
включает два класса формаций – эвгалофит-
ные и галоксерофитные пустыни, две форма-
ции – солеросовник и солянковник 
(Climacoptera brachiata), три ассоциации, за-
нимающие 38,6 % площади участка. Среди 
них наибольшую площадь занимает солеро-
совая (Salicornia europaea) свидетельствуя о 
современной высокой степени хлоридного 
типа засоления и подтопления почв (табл. 1, 
рис. 2). 
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Рис. 1. Карта растительности ключевого участка «Яшкуль» (Landsat) 

Fig. 1. Map of vegetation of land «Yashkul» 
 

Таблица 1  
Современная растительность ключевого участка «Яшкуль»   

Table 1 
Modern vegetation of land «Yashkul» 

Растительные сообщества  
Plant’s communities 

Площадь / Area 
Абсолютная, м2 

Absolute, m2 
Относительная, % 

 Relative, % 
I. Галофитные пустыни / Halophytic desert: 
Асс. №1 Солеросовая /  
Ass. №1 Salicornia europaea 
Асс. №2 Солончаковоастрово-солеросово-
тростниковая /  
Ass. №2 Aster tripolium+Salicornia euro-
paea+Phragmites australis 
Асс. №7 Супротиволистносолянковая /  
Ass. №7 Salsola brachiata 
 
Итого / Total: 

 
 

55,5 
 

19,2 
 
 
 

8,2 
 

82,9 

 
 

25,8 
 

8,9 
 
 
 

3,9 
 

38,6 
II. Плавни / Wetlands: 
Aсс. №5 Клубнекамышево-тростниковая /  
ass. №5 Bolboschoenus maritimus+ Phragmites australis 

 
8,9 

 
4,1 

III. Галофитные болотистые луга /  
Halophytic marshy grasslands: 
Асс. №3 Тростниково-ситниковая /  
Ass. №3 Phragmites australis+ Juncus bufonius 
Aсс. №4 Водолюбово-ситниковая /  
Ass. №4 Eleocharis uniglumis+Juncus bufonius 
 
Итого / Total: 

 
 

23,8 
 
 

31,0 
 

54,8 

 
 

11,0 
 
 

14,4 
 

25,4 
IV. Галофитные настоящие луга /  
Halophytic real grasslands: 
Асс. №6 Разнотравно-солончаковополынная /  
Ass. №6 Etc+ Artemisia satonica 

 
 

68,7 

 
 

31,9 

Всего, площадь участка, м2 / Total, area of land, m2  215,3 100,0 
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Болотный тип слагает один класс фор-
маций – травянистые болота (плавни), одна 
группа формаций – корневищные гигрофит-
ные сообщества, относящиеся к классу ассо-
циаций – тростниковник с эвгалофильными 
однолетними солянками, занимая 4,1 % пло-

щади полигона. Луговой тип растительности 
образован двумя классами формаций – гало-
фитными болотистыми и настоящими луга-
ми. Первый класс занимает 25,4 %, второй –
31,9 % от общей площади полигона. 

 

 
Рис. 2. Экологический профиль ключевого участка «Яшкуль» 

I, II– низкий и средний экологические уровни. 
1-7 – номер растительных ассоциаций: 1 - Солеросовая; 2 - Солончаковоастрово-
солеросово-тростниковая; 3 - Тростниково-ситниковая; 4 - Водолюбово-ситниковая;  
5 - Клубнекамышево-тростниковая; 6 - Разнотравно-солончаковополынная;  
7 – Супротиволистносолянковая. 
А – тип почв: СК – солончак, БО – болотные, БОск – болотные солончаковые,  
ЛБО – лугово-болотные, СН – солонцы. 
В – механический состав почв: С/С – средне-, Т/С – тяжело-, Л/С – легкосуглинистые. 
С – плотный остаток, %. Д – тип засоления. 
F – микрорельеф: 1 – микроповышение, 2 – микропонижение, 3 – микросклон, 4 – равнина.  
G – уровень грунтовых вод, м. 

Fig. 2. Ecological profile of land «Yashkul»  
 I, II– low and middle ecological levels. 

1-7 – number of plant association: 1 - Salicornia europaea; 2 - Aster tripolium+Salicornia  
europaea+Phragmites australis; 3 - Phragmites australis+ Juncus bufonius; 4 - Eleocharis 
uniglumis+Juncus bufonius; 5 - Bolboschoenus maritimus+ Phragmites australis;  
6 - Etc+ Artemisia satonica; 7 - Salsola brachiata. 
А – soil type: СК – salt, БО – marshy, БОск – marshy-salt, ЛБО – medovy-marshy,  
СН – salt marshes. 
В – mechanical consist of soils: С/С – middle-, Т/С – heavy-, Л/С – easyloamy . 
C – solid residue, %. Д – salinity type. 
F – microrelief: 1 – microupsudge, 2 – microsubsidence, 3 – microslope, 4 – plain.  
G – layer of ground water, m. 

 
Таким образом, в растительном по-

крове полигона «Яшкуль» наибольшее фи-
тоценотическое разнообразие имеет пу-
стынный тип растительности. 

Для определения влияния водной 
мелиорации на ландшафты восточной окра-
ины пос. Яшкуль был заложен экологиче-
ский профиль протяженностью – 0,9 км. Он 

отражает современные особенности почвен-
но-растительного покрова полигона. По 
водно-солевым характеристикам почвогрун-
тов и видовому составу растительности 
здесь выделены два экологических уровня: I 
– низкий и II – средний, один, средненизкий 
подуровень (рис. 3). 
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Рис. 3. Дендрограмма сходства видового состава экологических уровней 

ключевого участка «Яшкуль» 
1-7 – номер растительных ассоциаций: 1 - Солеросовая; 2 - Солончаковоастрово-

солеросово-тростниковая; 3 - Тростниково-ситниковая; 4 - Водолюбово-ситниковая; 
5 - Клубнекамышево-тростниковая; 6 - Разнотравно-солончаковополынная; 

7 – Супротиволистносолянковая. 
Fig. 3. Dendrogram of similarities in species composition of ecological 

levels of land «Yashkul» 
1-7 – number of plant association: 1 - Salicornia europaea; 2 - Aster tripolium+Salicornia  
europaea+Phragmites australis; 3 - Phragmites australis+ Juncus bufonius; 4 - Eleocharis 
uniglumis+Juncus bufonius; 5 - Bolboschoenus maritimus+ Phragmites australis;  

6 - Etc+ Artemisia satonica; 7 - Salsola brachiata. 
 

Низкий уровень слагают 5 ассоциаций: 
солеросовая, астрово-солеросово-
тростниковая, клубнекамышево-
тростниковая, тростниково-ситниковая, во-
долюбово-ситниковая. Они образуют два 
экологически противоположных типа расти-
тельности: фрагменты солончаковой гидро-
морфной пустыни и травянистых болот 
(плавней). Доминантом первых является 
эвгалофит Salicornia europaea, вторых – эко-
логически пластичные галогигрофиты 
Phragmites australis, Eleocharis uniglumis. 
Ценозообразующим видом тростниково-
ситниковой (асс. № 3) является галомезофит 
Juncus gerardii, который формирует сообще-
ства средненизкого подуровня (рис. 1-3).  

На полигоне №1 у гидроморфного со-
лончака корнеобитаемый слой почвы (0-30) 
см имеет окраску от белесого до темно-
зеленого, гранулометрический состав тяже-
лосуглинистый. Тип засоления на низком 
уровне варьирует от хлоридного (асс. № 1,2), 
хлоридно-сульфатного (асс. № 4, 5) до суль-
фатного (асс. № 3). В растительном покрове 
довольно высокое сходство видового состава 
прослеживается в плавнях (асс. 5 и 4) 
клубнекамышево-тростниковой и тростнико-
во-ситниково-водолюбовой (Eleocharis 
uniglumis) ассоциациях. Здесь коэффициент 
флористической общности достиг 70,9%, из 

9 видов общими являются 7, среди них до-
минанты. Эта же закономерность прослежи-
вается и на солончаках (асс. № 1, 2) - 66,7 %. 
Наименьший коэффициент отмечен между 
сообществами средненизкого и низкого под-
уровней (асс. № 3, 4, 5) произрастающих  на 
лугово-болотных и болотных почвах (54,5%). 
Флористический состав сообществ низкого 
уровня довольно беден – 13, по отдельным 
описаниям – от 4 до 9 видов. 

Средний экологический уровень обра-
зован супротиволистносолянковыми и разно-
травно-солончаковополынными сообщества-
ми, в которых видовое разнообразие увели-
чивается до 25, по отдельным ценозам от 10 
до 21 вида (асс. №№ 6,7). Цвет корнеобитае-
мого слоя почвы (0-30) см варьирует: от бе-
лесого до светло-зеленого, гранулометриче-
ский состав средне - и легкосуглинистый, 
тип засоления – хлоридно-сульфатный. Их 
индицируют доминанты сообществ: 
Artemisia santonica, Climacoptera brachiata, 
Juncus gerardii, близкий уровень грунтовых 
вод Phragmites australis, Xanthium 
strumarium, слабую степень засоления почв 
Galium humifusum, Alhagi pseudolhagi, 
Lamium amplexicaule и др., на основании ко-
торых построена экологическая матрица 
(табл. 2 ). 
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Таблица 2 
Экологическая матрица к профилю полигона «Яшкуль» 

Table 2 
Ecological matrix to profile of land «Yashkul» 

 
Эко-
логиче
че-
ский 
yро-
вень / 
Ecologi
cal 
level 

ГВ / 
GWм 

Степень засоления почв в слое 0-30 см, % 
Degree of salinization in layer 0-30 сm, %  

Очень сильное, 
более 2,0 

Very strong, more 
2,0 

Сильное 
1,0-2,0 

Heavy 1,0-2,0 

Cреднee 
5-1,0 

Middle 
5-1,0 

Слабое, 0,1-0,5 
Weak, 0,1-0,5 

I 

00
-0

,3
 Солеросовая 

асс.№1 
Salicornia 
europaea 

   

00
,3

-0
,5

 

Астрово-
солеросово-
тростниковая 
асс.№2,  
Aster tripolium+ 
Salicornia 
europaea+ 
Phragmites 
australis 

Клубнекамы –
шево -
тростниковая, 
асс.№5 
Bolboschoenus 
maritimus+ 
Phragmites 
australis 

 

Тростниково-ситниковая 
асс.№3, 
Phragmites australis+ Juncus 
bufonius 

00
,5

-1
,0

    Тростниково- ситниково- 
водолюбовая, асс.№4 
Eleocharis uniglumis+Juncus 
bufonius 

II 

11
,0

-3
,0

 и
 >

 

   Разнотравно-
солончаковополынная, 
асс.№6,  
Etc+ Artemisia satonica Су-
противолистно - солянковая 
асс.№7 
Salsola brachiata 

 

Следовательно, на полигоне «Яшкуль» 
мелиорация сформировала сложные эколо-
гические условия, разделение растительных 
сообществ на два уровня и один подуровень, 
которые чётко обособлены. Индикаторами 
низкого уровня являются два экологически 
противоположных типа растительности: 
плавни и солончаковые пустыни с коэффи-
циентом флористической общности между 
ними 19,0 %. Внутри каждого типа расти-
тельности этот показатель довольно высок 
66,7%: 70,9%. Особую подгруппу образуют 
тростниково-ситниковые фитоценозы, про-
израстающие на лугово-болотных, в нашем 
случае, слабо засолённых почвах (плотный 
остаток 0,334%). Доминантом является ти-

пично луговое растение Juncus gerardii вме-
сте с тем, в видовом составе, хотя и единич-
но, продолжают встречаться эвгалофиты 
Salicornia europaea, Tripolium pannonicum. 
Коэффициент видовой общности этого под-
уровня с галофитными ценозами - 40,0% с 
гигрофитным – 58%. На наш взгляд, это свя-
зано с влиянием близко расположенным рус-
лом речки Яшкуль, пресных весенних вод с 
Ергенинской возвышенности с одной сторо-
ны и каналов с другой. Исследования прово-
дились в мае-июне 2013-2014 гг. 

Изучение влияния мелиорации на при-
родные солончаки производились на поли-
гоне №2 расположенном в юго-восточной 
части Приергенинской ложбины. Она неши-
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рокой полосой тянется вдоль подножья Ер-
геней, абсолютные отметки высот колеблют-
ся от (+8) до (-8) м. В геологическом отно-
шении это морская позднехвалынская равни-
на с многочисленными лиманообразными 
понижениями и грядообразными повышени-
ями, которые рассматриваются учёными как 
реликты раннехвалынского моря. В почвен-
ном покрове по механическому составу 
встречаются все разновидности: от тяжело-
суглинистых до песчаных. Для них харак-
терна высокая остаточная засоленность. Не-
равномерное выщелачивание солей по эле-
ментам микро - и нанорельефа является 
главной причиной комплексности почвенно-
растительного покрова [3, 13].  

Следовательно, Приергенинская поло-
са - это зона контакта ранне- и позднехва-
лынской береговой суши древнего Каспий-
ского моря. По данным карт «Растительность 
Европейской части СССР», «Восстановлен-
ная растительность Калмыцкой АССР» рас-
тительный покров Приергенинской ложбины 
слагают лерхополынные пустыни на супес-
чаных почвах. 

Полигон 2 находится так же в преде-
лах Яшкульского района у пересыхающего в 
летний период солёного озерка «Цаган Усн», 
вокруг которого наблюдается поясное распо-
ложение растительных сообществ. Фоновой 
является лерхополынная гемипсаммофитная 
полукустарничковая пустыня с трёх-
четырехчленной комплексностью. В резуль-
тате проведённых геоботанических исследо-
ваний установлено, что полигон слагают три 
типа растительности: степная, луговая и пу-
стынная. Наибольшее фитоценотическое 
разнообразие отмечено в пустынной [18]. 
Большое влияние на современное состояние 
полигона оказывают экологические факторы 
сопредельных территорий. На расстоянии 0,5 
– 5,5 км расположены: орошаемые поля, вет-
ка канала ЧООС, часть ложа, так и не до-
строенного канала «Волга-Чограй», с выхо-
дом соленых ГВ, сухой остаток которых в 
период исследования - 145,1 г/л, тип засоле-
ния хлоридный. 

Экологический профиль тянется с се-
веро-востока на юго-запад от береговой ли-
нии соленого озера «Цаган-Усн» до фоновой 
растительности, протяженность - 2,8 км. По 

водно-солевым характеристикам почвогрун-
тов и видовому составу растительности на 
профиле выделены три экологических уров-
ня: низкий, средний, высокий, подуровни - 
низкосредний, средневысокий (рис. 4).  

В летний период днище озера покры-
вается сплошной соляной коркой, плотный 
остаток которой 4,435 %, тип засоления 
сульфатно-хлоридный, УГВ – 0 м, растения 
отсутствуют. В прибрежной зоне в условиях 
низкого экологического уровня грунтовые 
воды  снижаются до 0,5 м, формируя влаж-
ные сильно засоленные почвы, корнеобитае-
мый слой имеет буровато-ржавую окраску,  
тяжелосуглинистый гранулометрический 
состав, сульфатно-хлоридный тип засоления, 
плотный остаток снижается до 2,421-2,701%. 
Индикатором первого пояса являются трост-
никово-солеросовые и сарсазаново-
солеросовые сообщества. Они формируют 
интразональный пустынный тип раститель-
ности с господством эвгалофитов: Salicornia 
europaea, Suaeda maritimа, Halocnemum 
strobilaceum, Frankenia hirsuta, Petrosimonia 
оppositifolia. Общее проективное покрытие 
травостоя (ОПП) варьирует от 55 до 65%, 
видовое разнообразие достигает 12. 
Дальнейшее понижение УГВ сформировал 
средний экологический уровень, фитоцено-
тическое разнообразие которого представле-
но одним типом растительности - луговым и 
одним классом формаций - галофитными 
лугами, включающими  полукустарничковую 
и однолетниковую формации. Для первой 
характерно наличие или господство: 
Artemisia santonica, Salsola dendroides, 
Frankenia hirsuta, для второй - Suaeda 
maritimа, Petrosimonia оppositifolia, 
Climacoptera lanata, присутствие рыхлодерно-
винного злака Puccinelia dolicholepis. Пере-
ходную полосу между низким и средним 
уровнями образует низкосредний подуровень 
образованный древовидносолянковой ассо-
циацией, которая связана не только с сооб-
ществами низкого, но и высокого уровней: с 
первым присутствием Suaeda maritima, 
Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia 
brachiata, со вторым полынями: Artemisia 
santonica, А. lerchiana, A. pauciflora, пустын-
но-луговым злаком – Leymus ramosus. 
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Рис. 4. Экологический профиль полигона «Цаган Усн» 

I, II, III – низкий, средний и высокий экологические уровни. 
1-7 – номер растительных ассоциаций: 1 – Тростниково-солеросовая; 2 -  сарсазаново-
солеросовая; 3 – древовидносолянковая; 4 – солончаковополынново-петросимониевая;  
5 - острецово-солончаковополынновая; 6 - лерхополынново-солончаковополынная;  
7 – камфоросмово-лерхополынново-ковылковая. 
А – тип почв: СК – солончаки: п – пухлые, г – гидроморфные; БУ – бурые пустынностепные; 
ЛБУ – луговобурые пустынностепные: сн – солонцеватые, ск – солончаковые,  
скт – солончаковатые. 
В – механический состав почв: С/С – средне-, Т/С – тяжело-, Л/С – легкосуглинистые. 
С – плотный остаток, %. 
Д – тип засоления. F – микрорельеф: 1 – микроповышение, 2 – микропонижение,  
3 – микросклон, G – уровень грунтовых вод, м. 

Fig. 4. Ecological profile of land «TsaganUsn»  
I, II – low, middle and high ecological levels. 
1-7 – number of plant association: 1 - Phragmites australis+salicornia europaea;  
2 - Halocnemum strobilaceum+Salicornia europaea; 3 - Salsola laricina; 4 - Artemisia satonica+ Pe-
trosimonia appositifolia; 5 - Leymus ramosus+Artemisia satonica; 6 - Artemisia lerchiana+Artemisia 
satonica; 7 - Camphorosma monspeliacum+Artemisia lerchiana+ Stipa lessingiana. 
А – soil type: СК – salt: п – plump, г – hidromorphic; 
БУ – brown desert-steppy, ЛБУ – medovy-brown desert-steppy: сн – salt marshes, скт – salt. 
В – mechanical consist of soils: С/С – middle-, Т/С – heavy-, Л/С – easyloamy . 
C – solid residue, %. Д – salinity type. F – microrelief: 1 – microupsudge, 2 – microsubsidence,  
3 – microslope, G – layer of ground water, m. 

 
Artemisia santonica – растение с широ-

кой экологической амплитудой, произраста-
ющий как на солончаках, так и луговых со-
лончаковых солонцах. В условиях централь-
ной части Приергенинской ложбины, вокруг 
солёных озёр она формирует сообщества 
среднего уровня: острецово-
солончаковополынные, солончаковополын-
но-петросимониевые, лерхополынно-
солончаковополынные. В первой ещё встре-
чается эвгалофит Frankenia hirsutа, но появ-

ляется уже пустынно-луговой злак Leymus 
ramosus. В последней ассоциации уже про-
слеживается значительное обилие  эвксеро-
фитов среди них Artemisia lerchiana. Индика-
тором начавшегося остепнения являются 
единичние экземпляры  Stipa lessingiana, за-
соления автоморфных почв Artemisia 
pauciflora, Camphorosma monspeliacum. В 
связи с этим мы относим перечисленные со-
общества к средневысокому подуровню.  
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На нашем полигоне в условиях рав-
нинного рельефа на бурых пустынно-
степных почвах произрастает камфоросмо-
лерхополынно-ковылковая опустыненная 
степь, слагающая высокий экологический 

уровень. Она является одним из компонентов 
комплексной зональной пустыни (рис. 4, 5). 

 
 

 

 
Рис. 5. Дендрограмма сходства видового состава растительных сообществ 

полигона «Цаган-Усн» 
1-7 – номер растительных ассоциаций: 1 – Тростниково-солеросовая; 2 – сарсазаново-солеросовая;  

3 – древовидносоляянковая; 4 – солончаковополынново-петросимониевая; 
5 – острецово-солончаковополынновая; 6 – лерхополынново-солончаковополынная; 

7 – камфоросмово-лерхополынново-ковылковая. 
Fig. 5. Dendrogram of similarities in species composition of ecological levels of land «Tsagan Usn»  

1-7 – number of plant association: 1 – Phragmites australis+salicornia europaea; 
2 –Halocnemum strobilaceum+Salicornia europaea; 3 – Salsola laricina; 4 – Artemisia satonica+ 

Petrosimonia appositifolia; 5 – Leymus ramosus+Artemisia satonica; 6 – Artemisia lerchiana+Artemisia 
satonica; 7 - Camphorosma monspeliacum+Artemisia lerchiana+ Stipa lessingiana. 

 
Сравнительный анализ видового со-

става сообществ экологических уровней сви-
детельствует о низком коэффициенте флори-
стической общности между ними, что свя-
занно с резкой сменой экологических усло-
вий, обусловленных понижением УГВ, рас-
солением почв. Индикатором этого процесса 
является растительность, её видовой состав. 
Сообщества низкого уровня приурочены к 
солончакам с УГВ – «0» м и плотным остат-
ком 2,701 %, камфоросмово-лерхополынно-

ковылковые высокого уровня, произрастают 
уже на незасоленных  бурых пустынно-
степных почвах, где в слое 0-30 см сумма 
солей равна 0,105 %. Коэффициент флори-
стической общности между ними 7,7%, меж-
ду низким и средним – 20%, средним и высо-
ким – 40%. У первых общими являются 
только два вида Frankenia hirsuta, Artemisia 
santonica, у последних четыре: Artemisia 
pauciflora, Camphorosma monspeliacum, 
Leymus ramosus, Artemisia santonica. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в Калмыкии в насто-
ящее время наблюдаются как флуктуацион-
ные, так и сукцессионные процессы, инди-
катором которых является растительность, 
её видовой состав. Первые связаны с коле-
баниями климата, вторые с антропогенными 
факторами, в частности водной мелиораци-

ей. При этом на всех экологических уровнях 
идет процесс галофитизации почвенно-
растительного покрова. Из состава фитоце-
нозов выпадают ксерофильные виды, а на 
их смену приходят типичные солелюбивые 
растения. Наиболее чётко этот процесс про-
слеживается на низком экологическом 
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уровне, где при водной мелиорации и нали-
чия русла малых рек на полигон № 1 фор-
мируются два типа интразональной расти-
тельности: плавни и галофитные пустыни, 
на высоком – экосистемы более устойчивы. 
Вместе с тем и в их травостое в качестве 

индикатора остаточного засоления почв, 
появляются галоксерофильные виды. Сле-
довательно, водная мелиорация в условиях 
аридного климата, нерационального исполь-
зования является антропогенной сукцессией 
регрессивного типа. 
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