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Abstract. A sharp increase of anthropogenic impact on the environment has created a real threat to the ecological 

crisis. A huge variety of natural resources use in human activities led to the use of a systematic approach to the envi-

ronmental management analysis, as well as to environmental management. This paper considers Rzhev brick factory 

impact on such environmental components as air, hydrosphere, soil and lithosphere. Currently, the production of 

bricks is one of the leading sectors of the building materials industry, accounting for more than 50% of the total pro-

duction of wall materials. From the environmental point of pollution occurs at all stages of production: raw materials 

preparation (crushing, grinding, sifting, etc.), mixing of starting components into a homogeneous good shape com-

modity (preparation of press–powder with the use of emaciated and burnable additives, hydration, heating and mix-

ing) and production with the help of various methods of pressing. As a result of the analysis the authors suggest a 

complex of measures to minimize negative impacts on the environment and health of workers and the public. As 

brick plants are widely distributed on the territory of the Russian Federation and as they are quite often located in ur-

ban areas, the market for brick production develops, the authors think that the subject is very relevant and important 

from a practical point of view. 
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Аннотация. Во флоре Губинско-Троекуровских высот (Самарская область), расположенных в пределах 

Средне-Волжского биосферного резервата, выявлено 467 видов сосудистых растений, из них 26 раритетных 

видов: Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum falcatum, Catabrosella humilis, Clausia aprica, 

Cotoneaster laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, Ferula caspica, Fritillaria ruthenica, Galatella 

angustissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris pumila, Jurinea 

ledebourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla patens, Scabiosa 

isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zheguliensis. На более выровненных участках развиваются 

дерновиннозлаковые настоящие степи с доминированием Stipa capillata и Cleistogenes squarrosa. На пологих 

склонах (угол наклона менее 30°) формируются также дерновиннозлаковые настоящие степи с доминирова-

нием Stipa pennata, Stipa lessingiana и Helictotrichon desertorum. На крутых склонах (угол наклона более 30°) 

развиваются кальцефитные бобовые настоящие степи с доминированием Astragalus tenuifolius, разнотравные 

настоящие степи (Potentilla glaucescens, Centaurea carbonata) и полукустарничковые настоящие степи 
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(Ephedra distachya, Onosma volgensis, Thymus zheguliensis). Сильно эрозионные крутые склоны (кальцефит-

ные обнажения) очень часто способствуют сохранению и поддержанию популяций очень многих редких для 

Самарской области видов. 

Ключевые слова: флора; растительность; Губинско-Троекуровские высоты; Губинские Жигули; Сызран-

ский район; Самарская область; Приволжская возвышенность; бассейн реки Волга; Средне-Волжский био-

сферный резерват; Красная книга; экспедиция-конференция Института экологии Волжского бассейна РАН. 

Губинско-Троекуровские высоты (или Губинские 

Жигули) располагаются в Сызранском районе Са-

марской области между селами Троекуровка и Губи-

но в пределах Средне-Волжского биосферного ре-

зервата. Они являются крайне западным продолже-

нием Жигулёвских гор [1]. Впервые описаны 

Н.С. Раковым [2] и постоянно привлекают к себе 

внимание других исследователей [3–8]. 

Объект представляет собой приводораздельный 

склон р. Тишерек, имеющий северо-западную экспо-

зицию и переходящий к югу в водораздельное плато. 

Участок протянулся между с. Троекуровкой и с. Гу-

бино – близ впадения р. Тиширек в р. Усу (правый 

приток р. Волга, Волжский бассейн). Этот объект 

имеет форму удлиненной возвышенности длиной 

14 м и шириной от 500 м до 3 км. Абсолютная высо-

та местности – 158 м над уровнем моря. Склоны воз-

вышенности сильно рассечены балками и оврагами, 

иногда в нижних ступенях плато осложнено остан-

цами причудливой формы. В геологическом отноше-

нии территория сложена меловыми и палеогеновыми 

породами (песками и песчаниками), что способству-

ет формированию легких по гранулометрическому 

составу почв. Почвенный покров сложен серыми 

лесными почвами, а также оподзоленными и выще-

лочными черноземами легкого гранулометрического 

состава. Объект постоянно испытывает воздействие 

водной и ветровой эрозии. Площадь объекта – 503 га 

[2; 3; 4; 8]. По данным А.Е. Митрошенковой с соавт. 

[8] Губинско-Троекуровские высоты имеют облик 

небольшого горного кряжа, на котором представлена 

лесостепная растительность. На плато и в распадках 

сохранились остатки лесной растительности (дубра-

вы и осинники). Степная растительность развивается 

на плато (тырсовоковыльные с доминированием 

Stipa capillata) и на пологих склонах с углом наклона 

до 15–25° (перистоковыльные с доминированием 

Stipa pennata и ковылковые из Stipa lessingiana). Ку-

старниковые степи часто формируются из Spiraea 

crenata, Caragana frutex и Genista tinctoria. По кру-

тым склонам со смытыми почвами встречаются пет-

рофитные сообщества, а в долине р. Тишерек отме-

чается интересная галофитная растительность [8]. К 

этой общей картине распределения растительности 

следует добавить луговые степи, а также остепнен-

ные и настоящие луга, которые развиваются в ниж-

ней части склонов или в сильно нарушенных местах. 

Во флоре Губинско-Троекуровских высот нами 

выявлено 467 видов сосудистых растений, из них 26 

раритетных видов, включенных в Красные книги 

Российской Федерации [9] и Самарской области [10]: 

Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum fal-

catum, Catabrosella humilis, Clausia aprica, Cotoneas-

ter laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, 

Ferula caspica, Fritillaria ruthenica, Galatella angus-

tissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, 

Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris pumila, Jurinea lede-

bourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum 

perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla patens, Scabiosa 

isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zhe-

guliensis. 

Н.С. Раковым [2] рядом с с. Троекуровка было 

описано 6 площадок с разным участием редкого для 

Средней Волги вида – Astragalus tenuifolius (sol. – 

cop. 1), заложенных в разных экологических услови-

ях. При этом автором отмечалось, что на более вы-

ровненных участках в условиях дерновиннозлаковых 

настоящих степей обилие этого редкого вида суще-

ственно снижается по сравнению с карбонатными 

склонами западной, северной и южной экспозиций (с 

углом наклона – от 10 до 30°). 

Во время экспедиции-конференции Института 

экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) 

9 августа 2016 г. нами было выполнено 5 полных фи-

тоценотических описаний (табл. 1), из которых 4 – 

близ с. Троекуровка (на водораздельной поверхности 

и на склонах юго-западной экспозиции), а 1 – близ 

с. Губино (на склонах юго-восточной экспозиции). 

Таблица 1 – Фитоценотическая характеристика пробных площадок на Губинско-Троекуровских высотах 
(2016 г.) 

 ХБГ ФГ ЭГ Асс. 1 Асс. 2 Асс. 3 Асс. 4 Асс. 5 

Деревья и полукустарнички         

Ephedra distachya  п/кч с к     25 

Onosma volgensis  п/кч с к  8   1 

Scabiosa isetensis п/кч с к 0,5 2    

Thymus zheguliensis п/кч с к 2 4 0,5 0,5  

Злаки и осоки         

Bromopsis inermis злак. л км   0,5   

Cleistogenes squarrosa злак. с к   30 40 1 

Festuca valesiaca s.l. злак. с к 0,5 0,5  0,5 0,5 

Helictotrichon desertorum  злак. с мк 0,5     

Koeleria sclerophylla  злак. с к   3   

Poa crispa  злак. с к 0,5 0,5    

Stipa capillata злак. с к 20 4 5 8 8 

Stipa pennata  злак. с мк 0,5 0,5    

Carex pediformis осок. с к 0,5 6 0,5 2 20 
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Бобовые         

Astragalus sareptanum  боб. с к 0,5  2 4  

Astragalus tenuifolius боб. л км 12 15    

Astragalus varius боб. с к     4 

Coronilla varia  боб. л км   0,5   

Medicago romanica  боб. л км 0,5 0,5 3 5 1 

Разнотравье         

Alyssum tortuosum разн. с к 0,5  0,5  1 

Allium cretaceun  разн. с к     1 

Artemisia austriaca  разн. с к   0,5   

Artemisia marschalliana  разн. с к 3 0,5 0,5  0,5 

Campanula sibirica разн. с к 2 0,5   0,5 

Centaurea carbonata разн. с к 5 10 0,5  5 

Echium russicum разн. с к     0,5 

Eremogone micradenia разн. с мк 0,5 0,5    

Euphorbia seguieriana  разн. с мк 3    0,5 

Filipendula vulgaris разн. с мк    0,5  

Galium hexanarium  разн. с к 0,5  0,5   

Galatella angustissima  разн. с к 0,5     

Gypsophila volgensis  разн. с мк 0,5 0,5  0,5  

Otites borysthenica разн. с к   0,5   

Otites chersonensis разн. л м 0,5     

Pilosella echioides разн. с к 0,5  0,5 1  

Plantago media  л км   0,5   

Polygala sibirica разн. с мк     0,5 

Potentilla glaucescens разн.   8 8 10 6 8 

Pseudolysimachion incanum разн. с к 0,5     

Salvia nutans  разн. с мк   3   

Scabiosa ochroleuca разн. с мк   0,5   

Scorzonera austriaca разн. с мк 1     

Silene chlorantha разн. с мк   0,5   

Taraxacum serotinum  разн. с к 3  0,5 1  

Thalictrum flexuosum  разн. л км  2    

Thalictrum minus s.str. разн. л км 0,5     

Thesium ramosum разн. с мк    0,5  

Verbascum lychnitis разн. с мк     1 

ОПП    67,5 63,0 63,5 69,5 79,5 

Степные  с   54,0 45,5 59,0 64,5 78,5 

Луговые  л   13,5 17,5 4,5 5,0 1,0 

ксерофиты к   39,5 36,0 45,0 57,0 68,5 

мезоксерофиты мк   14,5 9,5 14,0 7,5 10,0 

ксеромезофиты км   13,0 17,5 4,5 5,0 1,0 

мезофиты м   0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деревья и полукустарнички Дер, п/кч.   2,5 14,0 0,5 0,5 26,0 

Злаки и осоки Злак., осок.   22,5 11,5 39,0 50,5 30,5 

Бобовые и разнотравье Боб., разн.   42,5 37,5 24,0 18,5 23,5 

Примечание. ОПП – общее проективное покрытие; ХБГ – хозяйственно-биологические группы: дер. – де-

ревья, п/кч – полукустарнички; злак. – злаки, осок. – осоки, боб. – бобовые, разн. – разнотравье; ЭГ – эколо-

гические группы: к – ксерофиты, мк – мезоксерофиты, км – ксеромезофиты, м – мезофиты; ФГ – фитоцено-

тические группы: с – степные виды, л – луговые виды. Асс. 1 – тырсово-сизоседоволапчатковая-узколистно-

астрагаловая бобовая петрофитная степь; Асс. 2 – стоповидноосоково-волжскооносмово-угольновасильково-

узколистноастрагаловая бобовая петрофитная степь; Асс. 3 – сизоседоволапчатково-тырсово-растопыренно-

змеевковая дерновиннозлаковая петрофитная степь; Асс. 4 – сизоседоволапчатково-тырсово-растопыренно-

змеевковая дерновиннозлаковая петрофитная степь; Асс. 5 – сизоседоволапчатково-двуколосковоэфедрово-

тырсово-стоповидноосоковая дерновинноосоковая петрофитная степь. 

Гербарные образцы хранятся в Гербарии ИЭВБ 

РАН (PVB). Номенклатура таксонов приведена в со-

ответствии с International Plant Names Index (http:// 

ipni.org). 

Первые два описания (№№ 1–2) были заложены в 

месте распространения редкого вида – Astragalus 

tenuifolius на верхней части склонов юго-западной 

экспозиции (угол уклона 10° и 20°). 

Первый фитоценоз (описание № 1) располагается 

на пологом склоне юго-западной экспозиции (угол 

уклона 10°) и относится к тырсово-сизоседоволап-

чатково-узколистноастрагаловой ассоциации бо-
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бовых петрофитных степей. ОПП – 67,5%. В этой ас-

социации преобладают степные виды (54,0%), а из 

них – растения настоящих степей (эуксерофиты) – 

39,5%. Из хозяйственно-биологических групп преоб-

ладают бобовые и разнотравье (42,5%), из которых 

особенно выделяются: Astragalus tenuifolius (12,0%), 

Potentilla glaucescens (8,0%), Centaurea carbonata 

(5,0%), Artemisia marschalliana (3,0%), Euphorbia 

seguieriana (3,0%), Taraxacum serotinum (3,0%) и др. 

Группа злаков и осок представлена в меньшей степе-

ни и составляет 22,0%, из них особенно выделяется 

Stipa capillata (20,0%). Из полукустарничков отмеча-

ется только Thymus zheguliensis (2,0%). 

Второе сообщество (описание № 2) заложено ря-

дом на склоне юго-западной экспозиции, но в усло-

виях большей крутизны (угол наклона – 20°) и отно-

сится к стоповидноосоково-волжскооносмово-

угольновасильково-узколистноастрагаловой ассо-

циации бобовых петрофитных степей. ОПП – не-

сколько ниже (63,0%). Фитоценоз характеризуется 

преобладанием степных видов (45,5%) и особенно 

эуксерофитов (36,0%). Преобладает группа бобовых 

и разнотравья (37,5%), а среди них особенно выде-

ляются: Astragalus tenuifolius (15,0%), а также 

Centaurea carbonata (10,0%), Potentilla glaucescens 

(8,0%), Thalictrum flexuosum (2,0%) и др. На второе 

место в этом сообществе выходят полукустарнички 

(14,0%), которые представлены следующими вида-

ми: Onosma volgensis (8,0%), Thymus zheguliensis 

(4,0%), Scabiosa isetensis (2,0%). С меньшим обилием 

отмечены злаки и осоки (11,0%): Carex pediformis 

(6,0%) и Stipa capillata (4,0%). 

Эти ассоциации бобовых петрофитных степей ха-

рактеризуются доминированием в них очень редкого 

для Средней Волги вида – Astragalus tenuifolius (с 

участием от 12,0% до 15,0%), который пока не вне-

сен в Красную книгу Самарской области (2007). Эти 

ассоциации принадлежат одной узколистноастра-

галовой формации, которая развивается в условиях 

пологого и крутого эрозионного карбонатного скло-

на, причем участие Astragalus tenuifolius увеличива-

ется (с 12,0% до 15,0%) по мере увеличения его кру-

тизны (от 10° до 30°). ОПП не превышает 60,0–

70,0%. 

Два других описания (№№ 3–4) заложены также в 

непосредственной близости от с. Троекуровка, но 

уже на водораздельной поверхности (плакор). Оба 

сообщества относятся к одной сизоседоволапчатко-

во-тырсово-растопыреннозмеевковой ассоциации 

дерновиннозлаковых петрофитных степей. ОПП ко-

леблется от 63,5 до 69,5%. В этой ассоциации преоб-

ладают степные виды (59,0–64,5%) и преимуще-

ственно за счет растений настоящих степей – эуксе-

рофитов (45–57%). Из хозяйственно-биологических 

групп превалирует группа злаков и осок (39,0–

50,5%), из которых особенно выделяется плотнодер-

новинный редкий для Самарской области реликто-

вый вид – Cleistogenes squarrosa, проективное по-

крытие которого может достигать от 30 до 40%. 

Кроме этого вида в сообществах этой ассоциации 

могут встречаться другие виды злаков: Stipa capillata 

(5–8%), Koeleria sclerophylla (0,0–3,0%), Carex pedi-

formis (0,0–2,0%) и др. На втором месте находится 

группа бобовых и разнотравья (18,5–24,0%), из кото-

рых выделяются: Potentilla glaucescens (6,0–10,0%), 

Centaurea carbonata (0,5–5,0%), Salvia nutans (0,0–

3,0%) Astragalus sareptanum (2,0–4,0%), Medicago 

romanica (3,0–5,0%) и др. В ассоциации плохо пред-

ставлены полукустарнички: Thymus zheguliensis 

(0,5%). 

Оба сообщества относятся к сизоседоволапчат-

ково-тырсово-растопыреннозмеевковой ассоциа-

ции дерновиннозлаковых петрофитных степей и раз-

виваются в плакорных условиях. ОПП также колеб-

лется в пределах от 60,0 до 70,0%. В ассоциации 

очень плохо представлены полукустарнички. Водо-

раздельные поверхности участка в основном заняты 

разными формациями дерновиннозлаковых петро-

фитных степей. Как правило, фитоценозы растопы-

реннозмеевковой формации с доминированием Cleis-

togenes squarrosa формируют небольшие по площади 

пятна, которые чередуются с фитоценозами тырсо-

вой формации с доминированием Stipa capillata. 

Последнее описание (описание № 5) было зало-

жено у с. Губино в верхней части крутого склона 

юго-восточной экспозиции (угол наклона – 30–35°) в 

месте произрастания редкого полупустынного полу-

кустарничка – Ephedra distachya. Описанный фито-

ценоз относится к сизоседоволапчатково-двуколос-

ковоэфедрово-тырсово-стоповидноосоковой ассо-

циации дерновинноосоковых петрофитных степей. 

ОПП довольно высокое (79,5%). В ассоциации явно 

доминируют степные виды растений (78,5%) за счет 

эуксерофитов – растений настоящих степей (68,5%). 

Незначительно преобладает хозяйственно-биологи-

ческая группа злаков и осок (30,5%), а из них осо-

бенно выделяются: Carex pediformis (20,0%) и Stipa 

capillata (8,0%). В ассоциации хорошо представлена 

группа полукустарничков (26,0%), в которой явно 

преобладает Ephedra distachya (25,0%) и присутству-

ет Onosma volgensis (1,0%). Далее следует группа бо-

бовых и разнотравья (23,5%), а именно: Potentilla 

glaucescens (8,0%), Centaurea carbonata (5,0%), 

Astragalus varius (4,0%) и др. 

Это сообщество с участием редкого полукустар-

ничка – Ephedra distachya закономерно встречается 

на крутых склонах (кальцефитных обнажениях) Гу-

бинско-Троекуровских высот. Здесь отмечен и дру-

гой реликтовый вид – Cleistogenes squarrosa (1%), 

который становится доминантом на более выровнен-

ных поверхностях. 

В пойме р. Тиширек развиваются галофитные лу-

га, на которых особенно большую площадь занима-

ют ассоциации с доминированием Cirsium escu-

lentum, Geranium collinum и Deschampsia cespitosa и 

др. В этих сообществах отмечен редкий вид – 

Triglochin maritimum. 

В заключение отметим, что выполненные нами 

фитоценотические исследования пополняют наши 

представления о степной растительности Губинско-

Троекуровских высот. По нашим данным, на более 

выровненных участках развиваются дерновиннозла-

ковые петрофитные степи с доминированием Stipa 

capillata и Cleistogenes squarrosa. На пологих скло-

нах (угол наклона менее 30°) формируются также 

дерновиннозлаковые петрофитные степи с домини-

рованием: Stipa pennata, Stipa lessingiana и Helicto-
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trichon desertorum). На крутых склонах (угол наклона 

более 30°) развиваются бобовые петрофитные степи 

с доминированием Astragalus tenuifolius), разнотрав-

ные петрофитные степи (Potentilla glaucescens, 

Centaurea carbonata) и полукустарничковые петро-

фитные степи (Ephedra distachya, Onosma volgensis, 

Thymus zheguliensis). Таким образом, сильно эрози-

онные крутые склоны (кальцефитные обнажения) ча-

сто способствуют сохранению и поддержанию попу-

ляций очень многих редких для Самарской области 

видов. 
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Abstract. In the flora of Gubinsko-Troekurovskie heights (Samara Region) the authors identified 467 species of 

vascular plants, including 26 rare species: Adonanthe vernalis, Astragalus zingeri, Bupleurum falcatum, Catabrosella 

humilis, Clausia aprica, Cotoneaster laxiflorus, Crataegus volgensis, Ephedra distachya, Ferula caspica, Fritillaria 

ruthenica, Galatella angustissima, Gentiana cruciata, Hedysarum grandifolium, Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris 

pumila, Jurinea ledebourii, Jurinea multiflora, Koeleria sclerophylla, Linum perenne, Polygala sibirica, Pulsatilla 

patens, Scabiosa isetensis, Stipa korshinskyi, Stipa pennata, Thymus zheguliensis. Bunchgrass real steppes with the 

domination of Stipa capillata and Cleistogenes squarrosa develop on flatter areas. Bunchgrass real steppes with 

domination of Stipa pennata, Stipa lessingiana and Helictotrichon desertorum are also formed on the gentle slopes 

(angle less than 30°). Calciphyte legumes real steppes with domination of Astragalus tenuifolius, mixed grass real 

steppes (Potentilla glaucescens, Centaurea carbonata) and semi-shrubs real steppe (Ephedra distachya, Onosma 

volgensis, Thymus zheguliensis) develop on steep slopes (angle more than 30°). Strong erosion steep slopes often 

contribute to the preservation and maintenance of the populations of many rare species for the Samara Region. 
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