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state of their organism reflects the state of a particular local habitat. Since vegetation is directly affected by unfavor-

able factors, it allows the researcher to evaluate the entire complex of negative impacts exerted by the enterprise on 

whose territory they grow. This paper is devoted to the analysis of fluctuating asymmetry of sheet plates as an indica-

tor of the quality of the environment. The coefficient of fluctuating asymmetry is often used to estimate the level of 

contamination of a particular area, taking into account the species-specific reaction of plants to unfavorable factors. 

A conclusion about the stability of the development of vegetation growing on the territory under investigation is 

made on the basis of the obtained value of the coefficient of fluctuating asymmetry. An important indicator of the 

state of the air environment is the condition of coniferous trees, in addition to the asymmetry of the leaves of tree 

plantations: the degree of defoliation of the crowns, the yellowing of the needles, the number of cones and the 

growth of shoots. The assessment of the life condition of coniferous trees was carried out on the basis of the analysis 

of the data relating to all of the above parameters established for the trees. 

Keywords: coefficient of fluctuating asymmetry; general life condition (GLC); sheet plate; bakery enterprise; an-

thropogenic load; quality of environment; technological process; tree plantations; air environment; environment; ob-

ject of study; leaves of woody plants. 
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Аннотация. Изучена эколого-фитоценотическая приуроченность Platanthera bifolia в условиях средне-

таежной подзоны Кировской области. Исследованные ценопопуляции приурочены преимущественно к ело-

во-березовым, сосновым, реже еловым фитоценозам. В составе травяно-кустарничкового яруса обследован-

ных фитоценозов зафиксировано 78 видов сосудистых растений. Среди них преобладают следующие: Maian-

themum bifolium L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Hieracium pilosella L., Equisetum sylvaticum 

L., Pyrola rotundifolia L., Linnaea borealis L., Trientalis europaea L. и другие. Представлены возрастные спек-

тры ценопопуляций, в большинстве случаев спектры нормальные неполночленные. В онтогенезе P. bifolia 

выделены прегенератиыный и генеративный периоды, а также ювенильное, имматурное, виргинильное и ге-

неративное возрастные состояния. Дан анализ экологических позиций вида на территории ГПЗ «Былина» по 

шкалам Цыганова. Показано, что P. bifolia относится к мезобионтным видам. Максимально реализует свои 

потенции ЦП P. bifolia по шкале кислотности почв (11,54%) и шкале освещенности-затенения (11,51%). 

Представлен результат оценки экологических условий местообитания P. bifolia по шкалам Элленберга. Вы-

явлено что P. bifolia характеризуется довольно большой экологической амплитудой. Относится к слабо суб-

континентальному, полутеневому виду, предпочитающему средне-влажные с умеренной кислотностью и бо-

гатством питательными веществами почвы. P. bifolia в регионе исследования по показателю гемеробности 

может быть отнесен к видам, переносящим незначительное и умеренное влияние человека. 
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состояния; онтогенез; возрастной спектр; экологическая позиция; потенциальная и реализованная экологиче-

ские валентности; коэффициент экологической эффективности; экологический ареал; гемеробность; Киров-
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Введение 
Значительная часть представителей сем. Orchida-

ceae Juss. являются редкими и нуждающимися в ох-

ране, поэтому внесены в Красные книги различного 

ранга [1]. Многие особенности биологии, а также ре-

акция орхидных на различные природно-антропоген-

ные факторы изучены недостаточно. Особо значи-

мыми при изучении состояния ценопопуляций пред-

ставителей данного семейства являются многолетние 

наблюдения в ненарушенных условиях на особо 

охраняемых природных территориях [2]. 

На территории Кировской области данные по фи-

тоценотической приуроченности и экологическим 

характеристикам популяций некоторых видов ор-

хидных отражены в работах исследователей [3–7]. 

Целью исследования было изучение эколого-фи-

тоценотических особенностей P. bifolia в условиях 

средне-таежной подзоны Кировской области на тер-

ритории ГПЗ «Былина». 

Объект и методы исследваний 
Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. – 

имеет европейско-малоазиатско-сибирский тип ареа-

ла [8; 9]. Обитает во всех районах европейской части 

России, на Кавказе, в Западной Сибири, на Алтае, в 

Саянах и на Дальнем Востоке [10]. В Кировской об-

ласти P. bifolia одна из довольно часто встречаю-

щихся орхидей, где является единственным пред-

ставителем рода Любка – Platanthera Rich. и вклю-

чена в список Приложения № 2 к Красной книге Ки-

ровской области [11, с. 218–237, 310–311], как вид, 

нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении. 

P. bifolia – многолетнее травянистое поликарпи-

ческое растение. Экологическая амплитуда вида из-

меняется в широких пределах. Так, в Башкирии 
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P. bifolia относится к стенобионтным видам (индекс 

толерантности 0,122) [12]. А в Кировской области – 

это гемиэврибионт (индекс толерантности 0,56) [6]. 

Популяционные исследования проводились в ве-

гетационные периоды 2012, 2014, 2016, 2017 гг. с 

применением маршрутных и стационарных методов. 

Описания растительных сообществ проводили со-

гласно общепринятым геоботаническим методам. 

Исследования 22 ЦП проводили в соответствии с 

программой и методикой изучения ценопопуляций 

видов, внесенных в Красную книгу РСФСР [13, 

с. 17–36]. ЦП изучали в пределах конкретных участ-

ков ассоциаций, используя метод трансект и посто-

янных площадей [14]. 

При характеристике онтогенетических состояний 

была использована концепция дискретного описания 

онтогенеза, впервые предложенная Т.А. Работновым 

[15], в последующем дополненная А.А. Урановым 

[16] и его учениками [17; 18]. Выделяли следующие 

онтогенетические состояния особей: j – ювенильные, 

im – имматурные, v – виргинильные (взрослые веге-

тативные), g – генеративные. Проростки в онтогене-

тических спектрах ценопопуляций не отражены, так 

как являются наиболее динамичной и нестабильной 

онтогенетической группой. 

Оценку экологических условий местообитаний 

ценопопуляций (ЦП) проводили по составу видов в 

растительных сообществах с использованием эколо-

гических шкал Цыганова [19] и Элленберга [20]. При 

анализе экологических позиций вида по 9 экологиче-

ским шкалам Д.Н. Цыганова были рассчитаны по-

тенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологи-

ческие валентности P. bifolia по отдельным экологи-

ческим факторам и индексы толерантности (It) по 

отношению к климатическим, почвенным шкалам и 

шкале освещенности-затенения. Экологическая ва-

лентность (стено-, мезо- и эвривалентность) и толе-

рантность видов была оценена по методике Л.А. Жу-

ковой [21; 22, с. 30–53]. 

Гемеробность P. bifolia в растительных сообще-

ствах определяли по составу видов [23]. 

Морфологические описания растений, относя-

щихся к разным онтогенетическим состояниям, вы-

полнены с использованием терминологии и подхо-

дов, отраженных в работах П.Ю. Жмылева и др. [24]. 

Оценка жизненности ценопопуляций редких ви-

дов проведена по популяционному индексу – индек-

су виталитета (IVC). Индекс виталитета вычислялся 

для каждой ценопопуляции, при этом наибольшее 

значение индекса соответствует наилучшим услови-

ям реализации ростовых потенций, а наименьшее – 

худшим условиям [25]. Отношение максимального 

значения индекса виталитета к минимальному его 

значению отражает индекс размерной пластичности 

(ISP), рассчитанный по методике А.Р. Ишбиридина, 

М.М. Ишмуратовой [25]. 

Статистическую обработку данных проводили в 

соответствии с общепринятыми методами [26]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

P. bifolia на территории Кировской области про-

израстает в зеленомошных сосновых, еловых лесах и 

опушках, часто с липой (Tilia cordata L.) в древостое, 

на вырубках. Иногда в большом количестве встреча-

ется на зарастающих лесных дорогах. 

На территории ГПЗ «Былина» P. bifolia отмечена 
преимущественно в елово-березовых мятликовых и 
разнотравных лесах, зеленомошных сосновых лесах 
и их опушках, мертвопокровных ельниках со слабо 
развитым травяно-кустарничковым ярусом на зарас-
тающих елью (Picea x fennica (Regel) Kom.), осиной 
(Populus tremula L.) и липой лесных дорогах с травя-
но-кустарничковым ярусом, сложенным преимуще-
ственно Vaccinium vitis-idaea L. и Vaccinium myrtillus 
L. Также P. bifolia отмечена в осиново-елово-сосно-
вых лесах с доминированием Maianthemum bifolium 
L. в травяно-кустарничковом ярусе. 

В составе травяно-кустарничкового яруса обсле-
дованных фитоценозов зафиксировано 78 видов со-
судистых растений. Среди них преобладают следу-
ющие: Maianthemum bifolium L., Angelica sylvestris L., 
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Hier-
acium pilosella L., Cirsium heterophyllum L., Equisetum 
sylvaticum L., Pyrola rotundifolia L., Linnaea borealis 
L., Trientalis europaea L., Rubus saxatilis L., Alсhemilla 
vulgaris L., Fragaria vesca L., Trifolium pratense L. 

Исследуемый вид встречался в 3-х ценотических 
группах: лесной (69%), опушечной (19%) и опушечно-
луговой (13%) (по классификации П.В. Куликова [27]). 

В онтогенезе P. bifolia были выделены прегенера-
тивный (ювенильное, имматурное, виргинильное) и 
генеративный (генеративные молодые и зрелые) пе-
риоды. Также были встречены генеративные особи в 
состоянии вторичного покоя. Проростки (протокор-
мы) в исследовании не учитывали, так как они ведут 
подземный образ жизни. 

Возрастные спектры ЦП P. bifolia за годы наблю-
дений в большинстве случаев нормальные неполно-
членные (правосторонние) (рис. 1). В 2012 г. воз-
растной спектр популяции, вегетативно-ориентиро-
ванный (32,5% вегетативных растений). К 2014 г. 
популяции по-прежнему были вегетативно-ориенти-
рованными (40%). Довольно высокая доля ювениль-
ных (22,5%) и имматурных особей (27,5%) в 2012 г. 
и по 13,3% ювенильных и имматурных растений в 
2014 г., свидетельствует об интенсивном семенном 
возобновлении. В популяциях, обследованных в 
2016 г., возрастной спектр был бимодальным с двумя 
пиками на ювенильном (17,4%) и генеративном 
(60%) онтогенетическом состоянии. В 2017 г. воз-
растной спектр был также бимодальным с двумя пи-
ками на имматурном (24,9%) и генеративном (49,3%) 
онтогенетических состояниях. 

 
Рисунок 1 – Возрастные спектры особей 

Platanthera bifolia: j – ювенильные, im – имматурные, 
v – виргинильные, g – молодые генеративные 
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Анализ экологической позиции вида показал сле-

дующее. По отношению к комплексу всех экологи-

ческих шкал Цыганова, P. bifolia на территории ГПЗ 

«Былина» относится к мезобионтным (МБ) видам 

(Itобщее = 0,56). Данное значение индекса толерантно-

сти совпадает с результатами, полученными ранее в 

регионе исследования [6]. 

Коэффициент экологической эффективности 

(Kec. eff., %) изученных ЦП варьирует от 6,98 до 

11,54% (табл. 1). Максимально реализует свои по-

тенции ЦП P. bifolia по шкале кислотности почв 

(11,54%) и шкале освещенности-затенения (11,51%). 

Минимальное значение коэффициента экологиче-

ской эффективности отмечено для шкал богатства 

почв азотом (6,98%) и омброклиматической (7,36%). 

По отношению к комплексу климатических фак-

торов P. bifolia относится к гемиэврибонтным видам 

(Itклим. = 0,62). 

Территория исследований по шкале континен-

тальности климата относится к зоне умеренно-кон-

тинентального климата (материковый вид) с диапа-

зоном 8,17–9,12 балла (табл. 1). На исследуемой тер-

ритории P. bifolia обитает в узких диапазонах (по 

термоклиматической шкале): от суббореальных (7,05 

балла) до бореонеморальных (7,79 балла) климатиче-

ских условий. При рассмотрении омброклиматиче-

ской шкалы (Оm), можно отметить, что ЦП вида 

произрастают в местообитаниях от семиаридного 

(8,30-балла) до субгумидного (8,86) климата. 

Таблица 1 – Характеристика экологических условий местообитания Platanthera bifolia на территории ГПЗ 
«Былина» 

 

Климатические шкалы 
Шкала освещен-

ности-затенения 
Почвенные шкалы 

Tm 

(17) 

Kn 

(15) 

Om 

(15) 

Cr 

(15) 

Lc 

(9) 

Hd 

(23) 

Tr 

(19) 

Nt 

(11) 

Rc 

(13) 

Экологическая пози-

ция вида по шкале 
4–12 2–14 6–12 4–12 3–7 11–17 3–9 1–9 5–11 

PEV 
0,53 

(МВ) 

0,87 

(ЭВ) 

0,47 

(МВ) 

0,6 

(ГЭВ) 

0,56 

(МВ) 

0,30 

(СВ) 

0,37 

(ГСВ) 

0,82 

(ЭВ) 

0,54 

(МВ) 

It Itклим. = 0,62 (ГЭБ) Itосвещ. 0,56 (МБ) Itпочв. = 0,51 (МБ) 

min-max изученных 

ЦП видов 

7,05–

7,79 

8,17–

9,12 

8,30–

8,86 

6,50–

7,30 
4,47–5,07 

13,03–

13,77 

5,06–

5,74 

4,79–

5,41 

5,75–

6,55 

REV 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 0,06 

Kec. eff., % 8,32 7,36 8,09 9,00 11,51 10,87 9,82 6,98 11,54 

Itобщее 0,56 (МБ) 

 

По отношению к комплексу почвенных шкал 

P. bifolia является мезобионтным видом (Itпочв. = 

= 0,51). Коэффициент экологической эффективности 

изученных ЦП колеблется от 4,88 до 9,26 (табл. 1). 

ЦП этого вида могут произрастать при увлажнении 

от влажно-лесолугового (13,11 балла) до сыровато-

лесолугового (13,68 балла). По шкале богатства и 

кислотности почв – в диапазоне от небогатых (гли-

комезотрофный вид) до довольно богатых (глико-

пермезотрофный вид) (5,14–5,65 балла) и от кислых 

до слабокислых почв (5,85–6,46 балла). Менее тре-

бователен вид к богатству почв азотом – относится к 

геминитрофильной группе (4,87–5,34 балла). 

По отношению к шкале освещенности-затенения 

P. bifolia является мезобионтным видом (Itосвещ. 0,56) 

и предпочитает разреженно-лесные пространства и 

светлые леса (4,54–4,97 балла) (табл. 1). 

Используя значения PEV и REV изученных ЦП 

P. bifolia, можно отобразить ее экологические про-

странства по 9 шкалам (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Фрагмент экологического ареала Platanthera bifolia на территории ГПЗ «Былина» (по шкалам 
Д.Н. Цыганова (1983)): А – климатические шкалы и шкала освещенности-затенения; B – почвенные шкалы 



Капустина Н.В. 
Эколого-фитоценотическая характеристика Platanthera bifolia (L.) Rich.… 03.02.00 – общая биология 
 

48  Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 1 (22) 
 

По почвенным экологическим шкалам потенци-

альная экологическая валентность P. bifolia для раз-

ных факторов от 0,30 до 0,82. Изучаемый вид отно-

сится к следующим фракциям валентности: стенова-

лентной – по шкалам увлажнения почв; гемистено-

валенной – по шкале богатства почв; эвривалентной 

– по шкале богатства почв азотом; мезовалентной – 

по шкале кислотности почв. 

Наименьшая потенциальная экологическая ва-

лентность наблюдается по шкале увлажнения почв. 

Экологические условия изученных местообитаний 

по всем климатическим шкалам занимают централь-

ное положение от потенциально возможных (рис. 2: 

А) Диапазон экологических условий местообитания 

по шкалам Rc, Hd, Tr сдвинут к минимальной потен-

циальной позиции вида (рис. 2: B). 

В результате оценки экологических условий ме-

стообитания P. bifolia по шкалам Г. Элленберга, вы-

явлено, что по отношению к шкале континентально-

сти климата P. bifolia выступает как слабо субконти-

нентальный вид (5-я ступень шкалы) (рис. 3). По от-

ношению к фактору освещенности P. bifolia высту-

пает как полутеневой вид и произрастает в условиях 

от полутени до тени (5-я ступень шкалы). По отно-

шению к шкале влажности почв предпочитает почвы 

от средне-влажных до влажных (6-я ступень шкалы), 

от умеренно до слабо кислых (5-я ступень шкалы), от 

бедных до умеренно богатых питательными веще-

ствами (4-я ступень шкалы). По отношению к факто-

ру урбанизации вид – умеренный урбанофоб (2-я 

ступень шкалы), обитает преимущественно вне по-

селений. 

В условиях региона исследований P. bifolia осва-

ивает узкий диапазон экологического пространства, 

как по экологическим шкалам Цыганова (1983), так и 

по шкалам Элленберга. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма экологического пространства Platanthera bifolia по шкалам Г. Элленберга (1974). 

Условные обозначения: Fе – увлажнение почв, N – богатство почв азотом, R – кислотность почв, 
L – освещенность, K – континентальность климата, U – фактор урбанизации 

При оценке уязвимости вида с использованием 
показателя гемеробности было установлено, что в 
условиях средней тайги во всех ЦП с P. bifolia пре-
обладают m (мезо-), o (олиго-) гемеробные виды (42, 
37% соответственно), то есть виды, испытывающие 
незначительное и умеренное влияние человека. В-
гемеробные виды составили 17%. В равных долях 
(2%) отмечены агемеробы (виды, не переносящие 
влияния человека и растущие только без его влия-
ния) и а-эугемеробы (сорные виды природных и ан-
тропогенных сообществ, переносящие регулярные 
сильные нарушения). Во всех ЦП с P. bifolia отсут-
ствовали метагемеробные виды (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Спектр гемеробии сообществ с 

Platanthera bifolia. По оси абсцисс уровни гемеробии; 
по оси ординат доля a-o-m-b-c-p-t – гемеробии, % 

Выводы 
Результаты исследования эколого-фитоценоти-

ческой характеристики 22 ценопопуляций Platanthe-

ra bifolia на территории ГПЗ «Былина» позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. В онтогенезе P. bifolia выделено 2 периода 

(прегенеративный и генеративный) и 4 возрастных 

состояния (ювенильное, имматурное, виргинильное 

и генеративное). Возрастные спектры ЦП за годы 

наблюдений в большинстве случаев нормальные не-

полночленные (правосторонние). 

2. Анализ экологических позиций вида показал 

следующее: по отношению к комплексу всех эколо-

гических шкал Цыганова P. bifolia относится к мезо-

бионтным видам (It–0,56). По отношению к ком-

плексу климатических факторов P. bifolia является 

гемиэврибионтным видом (It–0,62), по отношению к 

шкале освещенности-затенения – мезобионт (It–

0,56), по отношению к почвенным шкалам – мезо-

бионт (It–0,51). 

3. В результате оценки экологических условий 

местообитания P. bifolia по шкалам Элленберга вы-

явлено, что P. bifolia на исследуемой территории 

слабо субконтинентальный, полутеневой вид, пред-

почитающий средне-влажные с умеренной кислотно-

стью и богатством питательными веществами почвы. 
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4. В условиях региона исследований P. bifolia 
осваивает узкий диапазон экологического простран-
ства как по экологическим шкалам Цыганова (1983), 
так и по шкалам Элленберга (1974). 

5. P. bifolia в регионе исследования по показате-
лю гемеробности является видом, переносящим не-
значительное и умеренное влияние человека. 
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ECOLOGICAL PHYTOCOENOTIC CHARACTERISTICS OF PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. 
WITHIN THE TERRITORY OF NATURE RESERVE «BYLINA» IN KIROV REGION 
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Abstract. Ecological-phytocoenotic confinement of Platanthera bifolia in conditions of middle taiga subzone of 

Kirov Region was investigated. Studied coenopopulations are restricted mostly to spruce-birch, pine and rarely to 
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spruce phytocoenoses. Herbaceous-shrub cover includes 78 species of vascular plants with dominance of Maianthe-

mum bifolium L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Hieracium pilosella L., Equisetum sylvaticum L., 

Pyrola rotundifolia L., Linnaea borealis L., Trientalis europaea L., etc. Populations age spectres are in most cases 

normal and incomplete. Ontogenesis of P. bifolia has pregenerative and generative periods as well as juvenile, imma-

ture, virginile and generative age stages. Ecological positions of the species within «Bylina» Nature Reserve are giv-

en by Tsyganov scales. It was shown that P. bifolia is a mesobiont species. Maximum potential of P. bifolia is 

marked on soil acidity scale (11,54%) and illumination scale (11,51%). Estimation of habitat ecological conditions 

for P. bifolia was accomplished with Ellenberg scales. It was defined that P. bifolia is characterised by significant 

ecological amplitude. It is a subcontinental, semi-shade species which prefers semi-wet soils with moderate acidity 

and moderate nutritients richness. According to hemeroby parameters, P. bifolia can be considered a species that 

survives insignificant and moderate anthropogenic influence in the studied area. 

Keywords: Platanthera bifolia; coenopopulation; phytocoenotic characteristics; ontogenetic stage; age spectre; 

ecological position; potential and actual ecological valence; ecological efficiency coefficient; ecological range; hem-

eroby; Kirov Region. 
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(г. Стерлитамак, республика Башкортостан, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье дан таксономический анализ флоры засоленных местообитаний Южного Урала. 

Установлено произрастание на засоленных почвах Южного Урала, включая сопредельные территории, 

317 видов галофитных и гликофитных высших растений, принадлежащих к 172 родам, 44 семействам. Коли-

чество галофитных видов в исследованном районе незначительно и составляет 59, или 18,6% от общего ко-

личества видов. Среди них представители рода Limonium, семейства Chenopodiaceae – Halimione verrucifera, 

Salicorna perennans, Suaeda acuminate, S. corniculata, S. prostrata; семейства Asteraceae – Artemisia lerchiana, 

A. nitrosa, Cirsium esculentum, семейства Poaceae – Hordeum brevisubulatum, Puccinellia distans и др. 

Подавляющее большинство представителей флоры – 316 видов (99,9%) – относятся к отделу Magnoli-

ophyta, из них 251 вид (79,4%) являются представителями Magnoliopsida и 65 (20,6%) зарегистрировано в 

классе Liliopsida. Соотношение однодольных и двудольных выражается пропорциональной зависимостью 

1 : 3,8. Крупнейшими во флоре засоленных почв Южного Урала являются семейства: Asteraceae, Poaceae, 

Chenopodiaceae, Fabaceae, Cyperaceae, Apiaceae, Rosaceae. Caryophyllaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Poly-

gonaceae, Ranunculaceae (количество видов от 57 до 9, всего – 247 видов). 

Прослеживается явное преобладание гемикриптофитов – 232 вида, 19 геофитов, 11 – гелофитов, двулетни-

ков – 9; одно–двулетников – 4 вида, терофитов – 56, хамефитов – 19, нанофанерофитов – 5, фанерофитов – 1. 

В галофитных сообществах на засоленных почвах, образующих комплексы с гликофитными, встречаются 

4 реликтовых и эндемичных вида: Koeleria sclerophylla, Glycyrrhiza korshinskyi, Nanophyton erinaceum, Ephed-

ra distachya, 27 нуждающихся в охране, в том числе 4 настоящих галофита (Frankenia hirsuta, Limonium 

bellidifolium, L. macrorhizon, L. suffruticosum). 

Ключевые слова: Южный Урал; Республика Башкортостан; Оренбургская область; галофитные и глико-

фитные сообщества; редкие и исчезающие виды; реликты; эндемики. 

Введение 
Глобальное потепление климата приобретает ус-

тойчивую негативную направленность, которая про-

является в аридизации климата, увеличении площади 

территорий с засоленными местообитаниями [1]. Хо-

тя площади засоленных почв Южного Урала усту-

пают таковым в аридных областях, исследование 

флористического разнообразия представляет опреде-

ленный интерес, так как до сих пор не было предме-

том специального исследования, а имеющиеся све-

дения носят весьма фрагментарный характер. 

Цель исследования: определение таксономическо-

го состава парциальной флоры засоленных место-

обитаний Южного Урала в пределах Республики 

Башкортостан и Оренбургской области. 

Объект и методика исследований 
Объектом исследования явились флора и расти-

тельность значительной части Южного Урала и не-

которых сопредельных территорий в координатах 

между 50–55° с.ш. и 51–62° в.д. С точки зрения бо-

танико-географического районирования [2] места 

сбора полевого материала лежат в Причерноморско-

Казахстанской подобласти степной области Евразии. 

В северной части они находятся в основном в Закам-

ско-Заволжской лесостепной подпровинции Восточ-

но-европейской лесостепной провинции, в южной – 

в Ергенинско-Заволжской и в Зауральско-Тургайской 

степной подпровинциях Заволжско-Казахстанской 

степной провинции. 

В распределении растительного покрова наблю-

дается четкая широтная и вертикальная поясность. 


