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Аннотация. В статье отражены результаты изучения травяных сообществ степных ландшафтов Бешпа-
гирских высот. Обсуждается флористическая и экологическая структура фитоценозов на известняковых об-
нажениях материнской породы. В результате исследований, проведённых в период 2019–2020 гг., в совре-
менной флоре исследованных степей выявлено 185 видов высших растений. Приведены описания 16 учёт-
ных площадок. Представлена фитоценотическая таблица, дана характеристика сообществ, описана их струк-
тура. Обилие видов, распределение по элементам рельефа и сообществам определяли экспертно на основе 
полевой информации. Выявлены особенности сообществ, причины их пространственной дифференциации. 
Сделано предположение, что факторами, определяющими разнообразие степной растительности в исследо-
ванном регионе, являются степень разрушения материнской породы и развития почвы, высокая инсоляция и 
слабое увлажнение экотопа. Cтепные сообщества отличаются видовым богатством и представляют значи-
тельный природоохранный интерес; включают такие редкие и исчезающие виды, как Psephellus annae, Stipa 
pulcherrima, S. pennata, Scabiosa isetensis, S. micrantha, Medicago cancellata, Astragalus bungeanus, A. pseudo-
tataricus, A. calycinus, Iris pumila, I. notha, Erodium stevenii, Thymus daghestanicus, Gypsophila glomerata, Allium 
inaequale и т.д. Показано, что изученные степи важны для сохранения биологического разнообразия региона; 
местообитания редких видов имеют научное значение. Нашими изысканиями мы стремились подчеркнуть 
региональную специфику исследованных сообществ, обусловленную географическими, эколого-ценотичес-
кими и историческими особенностями. Полученные результаты позволят оценить реальное фитоценотическое 
разнообразие степного комплекса района, а также актуализировать дальнейшую работу по инвентаризации и 
монографическому обобщению материалов по растительности Ставрополья. Намеченная в данном сообщении 
типология степной растительности может быть детализирована и уточнена в дальнейшей нашей работе. 

Ключевые слова: каменистые степи; обнажения коренной породы; известняк; пространственная диффе-

ренциация; растительные сообщества; редкие виды растений; ядро флоры; Предкавказье. 
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Abstract. The authors have studied herbaceous communities in the steppe landscapes of the Beshpagir Heights 

and this paper presents the results of this study. The floristic and ecological structure of phytocoenoses on limestone 

outcrops of the parent rock is discussed. As a result of the research carried out in 2019–2020, 185 species of higher 

plants were identified in the modern flora of the studied steppes. There are descriptions of 16 accounting sites. A 

phytocoenotic table is presented, a characteristic of communities is given and their structure is described. The abun-

dance of species and the distribution by relief elements and communities were determined by experts on the basis of 

field information. The features of communities and the reasons for their spatial differentiation are revealed. It has 

been suggested that the factors determining a diversity of steppe vegetation in the studied region should be the fol-

lowing ones: the degree of destruction of the parent rock and soil development, high insolation and low ecotope 

moisture. The steppe communities are distinguished by their species richness and are of significant conservation in-

terest; they include such rare and endangered species as Psephellus annae, Stipa pulcherrima, S. pennata, Scabiosa 

isetensis, S. micrantha, Medicago cancellata, Astragalus bungeanus, A. pseudotataricus, A. calycinus, Iris pumila, 

I. notha, Erodium stevenii, Thymus daghestanicus, Gypsophila glomerata, Allium inaequale, etc. The authors have 

shown that the studied steppes are important for the preservation of the biological diversity of the region; habitats of 

rare species are of scientific importance. By this research the authors have tried to emphasize the regional specificity 

of the studied communities, due to the geographical, ecological-coenotic and historical features. The results obtained 

will make it possible to assess the real phytocoenotic diversity of the steppe complex of the region, as well as to up-

date further work on the inventory and monographic generalization of vegetation materials of the Stavropol territory. 

The typology of steppe vegetation can be detailed in further work. 

Keywords: petrophytic steppes; bedrock outcrops; limestone; spatial differentiation; plant communities; rare plant 

species; core of flora; Ciscaucasia. 

Введение. 
Состояние изученности вопроса 

Ставропольская возвышенность занимает цент-

ральную часть Предкавказской равнины. Морфо-

структура Центрально-Ставропольского поднятия 

состоит из четырёх водораздельных гряд, разделён-

ных депрессионными понижениями рельефа и сед-

ловинами. Высокая часть возвышенности (южная и 
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юго-западная) сложена в основном морскими отло-

жениями миоцена при незначительном развитии чет-

вертичных континентальных отложений и имеет вы-

соту водоразделов более 350 м [1]. На большей части 

лесостепных ландшафтов Ставропольской возвы-

шенности материнская порода отчасти обнажена, 

иногда погребена под толщей более молодых отло-

жений. 

Вершинная поверхность водораздельных гряд по-

всеместно плоская, с уклоном не более 1–2°, брони-

рованная пластами ракушечника либо песчаника 

сарматского яруса миоцена. Рельеф меняется от рас-

членённого платообразного низкогорья (гора Стри-

жамент – 831 м, хребет Недреманный, Ставрополь-

ские высоты, гора Брык) к более мягкому сглажен-

ному по периферии поднятия [1]. Склоны водораз-

дельных гряд ассиметричные. Субширотным грядам 

свойственна повышенная крутизна южных склонов. 

Отмечая степень изученности травяного покрова 

Ставропольской возвышенности и Ставропольского 

края, следует указать, что немногочисленные работы 

по флоре и растительности региона зачастую носят 

общий или описательный характер [2; 3; 4, с. 203–

272], отсутствует классификация растительности в 

свете современных требований. Подзональные боро-

дачёвые степи, имеющие здесь широкое распростра-

нение, описаны в монографии [5]. Из недавних пуб-

ликаций с актуальными сведениями по флоре и рас-

тительности Ставрополья следует указать работы по 

каменистым [6–10], луговым [11–13], сухим [14–19] 

степям, а также по долинным ландшафтам Прима-

нычья [20; 21]. 

Несмотря на географическую доступность Бе-

шпагирских высот, изученность флоры и фитоцено-

зов лесостепных и степных комплексов исследуемой 

территории остаётся неполной. Ранние данные о со-

ставе и фитоценотических особенностях раститель-

ных сообществах региона недостаточны и не всегда 

сопровождались публикацией геоботанических опи-

саний. 

Цель исследования: выявить состав и структуру, 

разнообразие и особенности степных сообществ, ха-

рактер их распределения в бешпагирских ландшаф-

тах. Результаты позволят оценить реальное фитоце-

нотическое разнообразие степного комплекса края, 

актуализировать работу по инвентаризации и моно-

графическому обобщению материалов по раститель-

ности Ставрополья. 

Природные условия района исследования 

Бешпагирские высоты относятся к местным мор-

фоструктурам центрального типа. Они представляют 

собой останцовый массив верхнесарматской поверх-

ности выравнивания. В рельефе высот преобладают 

эрозионно-денудационные высокие равнины акча-

гыльской поверхности выравнивания, расчленённые 

притоками небольших речек и многочисленных ба-

лок. Крутые склоны осложнены оврагами, оползня-

ми. Доминирующее положение имеют степные и ле-

состепные ландшафты высотой 300–430 метров. 

Наивысшее положение здесь занимает гора Жирная 

– 543 м. К речным долинам абсолютные высоты по-

нижаются до 220–250 м. 

Морфологическая подсистема Бешпагирских вы-

сот представлена местностями и природно-террито-

риальными комплексами высоких эрозионно-денуда-

ционных равнин, сложенных глинами среднего и 

нижнего сармата, с агроценозами плакоров на распа-

ханных карбонатных мощных чернозёмах и злако-

выми степями склонов на смытых чернозёмах. 

Структурно-денудационные платообразные массивы 

сложены породами верхнего сармата: известняками, 

песками, песчаниками, конгломератами [22, с. 21–22]. 

Природно-территориальные комплексы сохранились 

на небольших площадях (менее 20%). На состав 

местной фитобиоты оказали влияние соседние круп-

ные геокомплексы – Большой Кавказ и Русская рав-

нина. 

Природные ресурсы района (достаточное количе-

ство атмосферных осадков, чернозёмные почвы, под-

земные воды) позволили сформироваться здесь бай-

рачным лесам и эдафическим вариантам подзональ-

ной степной растительности. Достаточно сохранив-

шиеся участки степей тяготеют к неудобьям. Преоб-

ладающие почвы района – карбонатные чернозёмы, 

малогумусные мощные и среднемощные. 

Краткая климатическая характеристика района 

исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные климатические характери-
стики* 

Показатели климата Величины 

Климат 

Умеренный: уме-

ренно жаркое лето, 

прохладная зима 

Среднегодовая температура, °C +7,5…+8,0 

Средняя температура воздуха 

января, °C 
−3…−4 

Средняя температура воздуха 

июля, °C 
+20…+22 

Сумма температур выше +10°C, 

°C 
2800…3000 

Продолжительность 

безморозного периода, дни 
170…175 

Среднегодовое 

количество осадков, мм 
500…550 

Коэффициент увлажнения 0,7…0,9 

Примечание. * – климатические характеристики 

приводятся по: [23, с. 12–14]. 

Материал и методы исследования 
Основным фактическим материалом для нашей 

работы послужили данные, собранные авторами в 

ходе экспедиционных исследований на Ставрополь-

ской возвышенности. Рекогносцировочное изучение 

проводили в 2019–2020 годах на территории Бешпа-

гирских высот (Ставропольский край): структурно-

денудационный платообразный останцовый массив в 

правобережье Бешпагирки (Грачёвский район) и гора 

Жирная в окр. пос. Новый Бешпагир (Шпаковский 

район). Выбор и локализация ключевых участков 

при маршрутном геоботаническом обследовании 

коррелировали с полнотой охвата элементов рельефа 

и разнообразия степных сообществ (рис. 1). 

Ценотические изыскания на ключевых участках, 

сбор и обработка полевых материалов вели с исполь-

зованием общепринятых геоботанических методов 

[24–26]. Как правило, учётные площадки имели раз-

мер 10 × 10 м. 
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Рисунок 1 – Карто-схема района исследования. Расположение ключевых участков 

(обозначение точек приведено в тексте) 

Участие вида в сложении фитоценоза оценивали 

по его покрытию. Использовали семибалльную ком-

бинированную шкалу: r – вид на площадке встреча-

ется с незначительным покрытием; + – особи вида 

покрывают менее 1% площадки; 1 – особи покрыва-

ют от 1 до 5% площадки; 2 – проективное покрытие 

особей на площадке от 5 до 25%; 3 – особи имеют 

проективное покрытие от 25 до 50%; 4 – проективное 

покрытие вида от 50 до 75% площадки; 5 – проек-

тивное покрытие более 75%. 

Для указания общего проективного покрытия 

(ОПП) травостоя при сложении фитоценозов исполь-

зовали равномерную шкалу оценивания [27, с. 124–

125]. Экспозиция склона, на котором производились 

описания, обозначена: 0 – нулевая экспозиция (нет 

уклона), E – склоны восточного румба, W – склоны 

западного румба, S – склоны южного румба. Описа-

ния, произведённые на склонах промежуточных 

румбов, относились к обоим румбам. 

Наши маршрутные исследования касались уста-

новления основных закономерностей состава флоры, 

особенностей структуры и распределения травяных 

сообществ. Геоботанические описания выбранных 

типовых (ключевых) участков были проведены вдоль 

эдафических и экологических градиентов изучаемых 

ландшафтов. Материалы шестнадцати учётных пло-

щадок вошли в характеризующую таблицу (табл. 2). 

Видовые названия растений в нашей работе при-

ведены в соответствии со сводкой «Конспект флоры 

Кавказа» [28–31]. 

Результаты и их обсуждение 

Локализация и номера ключевых участков 

№ 1. В 0,5 км к Ю от пос. Новый Бешпагир. Раз-

нотравно-дерновиннозлаковое сообщество с участи-

ем Botriochloa ischaemum (Stipa capillata + Stipa les-

singiana – Festuca rupicola + Festuca valesiaca + 

Botriochloa ischaemum – Herbae stepposae) c редко 

стоящими невысокими деревцами Elaeagnus angusti-

folia (до 2–3 м высотой). Мелко- и крупнодерновин-

ные злаки содоминируют. Моховый покров выражен 

(10–15%). Наблюдается слабый выпас. Почвы сугли-

нистые, слегка засолённые. 44°56ʹ17,4ʺ с.ш., 

42°21ʹ28,9ʺ в.д., h 446 м над ур. м. 

Состав и структура сообщества несколько изме-

нены выпасом сельскохозяйственных животных. 

Наблюдается начальная стадия пастбищной дегрес-

сии и связанное с этим усиление роли сопутствую-

щих выпасу видов (ядовитые, колючие, слабо поеда-

емые). Горизонтальное строение растительного по-

крова неоднородное. 

Травяный покров дифференцирован на три подъ-

яруса. Первый (60–70 см) слагают Botriochloa is-

chaemum, Elytrigia elongata (до 90–100 см), Centaurea 

diffusa, Stachys atherocalyx, Scabiosa ochroleuca, 

Cichorium intybus, Stipa capillata; второй (30–40 см) – 

Stipa lessingiana (листья), Medicago romanica, Festuca 

rupicola, Poterium polygamum, Achillea nobilis, Echium 

vulgare, Consolida paniculata, Salvia aethiopis, Phlomis 

pungens, Eryngium campestre; третий (15–20 см) – Ar-

temisia austriaca, Festuca valesiaca (листья растения). 
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Таблица 2 – Флористическое и фитоценотическое разнообразие изученных сообществ, их ценотические 
особенности 

Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Число видов на площадке 66 64 34 34 40 43 38 57 35 49 59 44 39 40 21 19 

ОПП травяного яруса, % 90 95 35 40 90 30 70 95 35 95 95 95 40 80 20 15 

Каменистость поверхности, % – 5 5 80 40 85 20 5 45 40 2 – 70 5 30 60 

Уклон, ° 0 10 50 15 50 45 45 15 35 15 10 5 10 0 10 15 

Экспозиция склона – S S S S W W N SW SW SW N S – S S 

Деревья, кустарники, полукустарники  

Crataegus pentagyna . . . . . . . . . . 1 . . . . . 

Elaeagnus angustifolia r 1 . . . . . . . . 1 . . . . . 

Ephedra distachya . . + 2 1 + . . . 1 1 . 1 . . . 

Kochia prostrata . . . . 1 . . . . . . . . . . . 

Rhamnus pallasii . . . 1 . + . + 1 . . 1 . . . 1 

Rosa canina . . . . . . . . . . + . . . . . 

Злаки, осоки 

Agropyron pectinatum . . 5 + 1 . 1 . 1 . . . . 5 . . 

A. sibiricum . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 

Bothriochloa ischaemum  2 3 1 1 5 . 1 1 1 5 5 1 . 4 1 . 

Bromus squarrosus  r + . . . . . . + + . . . + . . 

B. secalinus  . 1 . . . . . . . . . . . 1 . . 

Bromopsis inermis  + . . . . . . . . . . . . . . . 

B. riparia . + + + . . . 1 . . . . . . . . 

Calamagrostis epigeios . . . . . . . 1 . . + . . . . . 

Сarex liparocarpos . . . . . . . . . 1 1 . 1 . + . 

С. supina . . . . + . . . . . . . 1 . + . 

Cleistogenes bulgarica + 1 1 1 1 + 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 

Cynodon dactylon  + . . . . . . . . . . . . . . . 

Elytrigia elongata 1 r . . . . . . . . . . . . . . 

E. repens  + . . . . . . . . . . . . . . . 

Festuca valesiaca  2 2 . . 1 . 1 . . 1 1 1 . 1 . . 

F. rupicola 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

F. orientalis  + . . . . . . . . . . . . . . . 

Koeleria cristata  1 1 . . 1 + 1 . . . + 1 . 1 . . 

Phleum phleoides + . . . . . . + . . + 1 . . . . 

Phragmites australis . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Poa compressa + r . . . . . . . . . . . . . . 

P. angustifolia r r . . . . . 1 . . + + . . . . 

P. bulbosa . . . r + + + . r . . . . . . . 

Stipa borysthenica . . 1 1 1 1 1 r 1 1 . 1 1 1 + . 

S. capillata 1 1 + . . . . + . 1 . 1 . . . . 

S. lessingiana 2 3 . . . . . . . + 1 . . . . . 

S. longifolia 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

S. ucrainica . . . . . . . . . 1 1 . . . . . 

S. pennata . . . . . . . 4 . 1 1 4 . 4 . . 

Бобовые 

Anthyllis macrocephala . . . . . . . . . . . . + + . . 

Astragalus austriacus + 1 . . . . . . . . . . . . . . 

A. calycinus . . . . . . + . . 1 . . . . . . 

A. bungeanus . . . 2 1 . 1 . 1 1 . . + . 1 1 

A. onobrychis + . . . . . . . . . . . . . . . 

A. pseudotataricus . . . . . + . . . . . . . . . . 

Coronilla varia + + . . . . + + . . . + . 1 . . 

Lotus corniculatus + + . . . . . . . . . . . . . . 

Medicago cancellata . . . . . . . . . . . . 1 . . . 

M. lupulina . + . . . . . . . . . . . . . . 

M. minima 1 + . . . . . . . . 1 . . . . . 

M. romanica 1 1 + 1 2 + 1 1 . 1 1 1 . 2 . . 

Melilotus officinalis + . . . . . . . . . . . . . . . 

Onobrychis vassilczenkoi . . . . . . . + 1 1 . . + 1 . 1 

O. petraea . . . . . + + . . . . 1 . . . . 
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Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trifolium medium . . . . . . . 1 . . . . . . . . 

Vicia sativa . + . . . . . . . . + . . . . . 

V. tenuifolia . . . . . . . . . . . . . + . . 

Разнотравье 

Acinos thymoides + + . + + + + . . . + + . 1 . . 

Achillea micrantha . . . . . . . . + . . . + . + . 

A. millefolium + . . . . . . r . . + . . . . . 

A. nobilis 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Agrimonia eupatoria + + . . . . . r . . + . . + . . 

Ajuga pseudochia . . r + . + + . + r . . + . . . 

Allium albidum . 1 . . . . . . . . . . + . . . 

A. inaequale . . . . . . . . . . . . + . . . 

A. paczoskianum . . . . . . . . . . + . . . . . 

A. rotundum r + . . + . . . . . . . . + . . 

Alyssum calycinum . . . . . . + . . + . . . . . . 

A. desertorum + . . . . . . . . . . . . . . . 

A. hirsutum . + . . . . . . . . . . . . . . 

A. tortuosum . . 1 1 . + + . 1 . . . 1 . 1 1 

Ambrosia artemisiifolia r r . . . . . . . . . . . . . . 

Arabidopsis thaliana . .  r r . . . . . . . + . . . 

Arenaria serpyllifolia . . + . + . . . + + . . + . . . 

A. genistifolia . . . . . . . . + . . . . . . . 

Artemisia austriaca 1 1 . . + . . . . + + . . . . . 

A. pontica 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Aster amellus . . . . . . . 1 . . 1 1 . . . . 

Asperula humifusa 1 1 . . . . . . . . + . . . . . 

Betonica officinalis . . . . . . . + . . . . . . . . 

Bilacunaria microcarpa . . . . . . . . 1 1 + . . 1 . . 

Cardaria draba + + . . . . . . . . . . . . . . 

Carduus nutans . . . . . . . + . . . . . . . . 

Carthamus lanatus  . + . . . . . . . . . . . . . . 

Camelina microcarpa . . . . . . . . . . + . . . . . 

Campanula sibirica  . . . + . + + . . + 1 + + 1 1 . 

Centaurea diffusa  1 1 + . . + + + + . . . . 1 . . 

C. micrantha  . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 

C. orientalis r 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . 

Cephalaria uralensis . . 1 5 + 6 1 + 1 1 r 1 1 1 1 1 

Chondrilla juncea . . . 1 + . . . . 1 + . . 1 . . 

Cichorium intybus + + . . . . . . . . + . . . . . 

Clinopodium vulgare . . . . . . . + . . . . . . . . 

Consolida paniculata + + . . . . . . . . . . . . . . 

Convolvulus arvensis + + + . . r . + . . r . . . . . 

C. lineatus . . . . + . . . . . . . . . . . 

Corispermum nitidum . . + . . . . + . . . . . . . . 

Daucus carota . + . . . . . + . . . . . . . . 

Dianthus pallens . + . . . . . . . . . . . . . . 

D. pallidiflorus . . . . + + + . . + . 1 . 1 . . 

D. pseudarmeria . . 1 + + + . . + . 1 . + + . + 

Echium vulgare + . . . . . . . . . . . . . . . 

Equisetum ramosissimum . . . . . 1 1 r . . . . r . . . 

Erodium stevenii . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Eryngium campestre 1 1 + + + +  + + 1 1 . . 1 . . 

Euphorbia iberica + + . . . . . . . . . . . . .  

E. seguieriana . . 1 . . + . . 1 1 1 . . 1 1 1 

Falcaria vulgaris + . + . + . + . . . 1 . . . . . 

Filipendula vulgaris + . . . . . . 1 . . . 2 . . . . 

Fragaria viridis + . . . . . . . . . . . . . . . 

Gagea taurica . . . . . . . . . . . . + . . . 

Galatella linosyris  . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . 

G. villosa . . . . . . . + . . . . . . . . 
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Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Galium verum . 1 1 1 2 . 1 1 . 2 1 1 . 1 . . 

Gypsophila glomerata . . 1 2 . 1 1 r 1 1 . . 1 2 1 1 

Helichrysum arenarium . . . . . + . + . . . . . . . . 

Hieracium pilosella  . + . + . + + + + . 1 + + 1 . . 

H. robustum  . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . 

Hypericum elegans . + . . . + + . . . . . + 1 . . 

Н. perforatum . . r + + + + 1 1 + 1 1 . . . . 

Inula aspera . . . . . . . 1 . . + . . . . . 

I. britannica . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

I. germanica . + . . . . . . . . . . . . . . 

Iris pumila . 1 . . . . . + . . . + + . . . 

I. notha . . . . . . . 1 . . . . . . . . 

Jurinea arachnoidea . . . . 1 + . . . + . 1 + . . . 

J. ewersmannii . . . 1 . + 1 + 1 + . . + . . 1 

Kohlrauschia prolifera . . . . . . . + . + . . . . . . 

Lagoseris sancta . r . + . . . . . . . . . . . . 

Linaria genistifolia . . + . . + + . . 1 . . . . . . 

Linum austriacum . + . . . . . . + 1 . 1 . 1 1 . 

Marrubium praecox . + . . . . . . . . . . . . . . 

Melampyrum elatius . . . . . . . . . . . r . . . . 

Melandrium album r r . . . . . . . . . . . . . . 

Myosotis arvensis . . . . . . . + . . . . . . . . 

Muscari neglectum . + . . . . . . . . . . . . . . 

Peucedanum ruthenicum  . . . . . + . 1 . . . 1 . . . . 

Phlomis pungens 1 + . . . . . . . . . . . . . . 

P. tuberosa . . . . . . . . . . + . . . . + 

Plantago lanceolata 1 1 . . . . . + . . + . . 1 . . 

Polygonum arenarium . + . . . . . . . . . . . . . . 

Poterium polygamum 1 1 . . . . . . . . . . . 1 . . 

Potentilla arenaria 1 . . . . . . . . . . . + . . . 

P. argentea 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . 

P. recta 1 + + . 1 + + . . + 1 + . . .  

Prunella vulgaris + . . . . . . . . . . . . . . . 

Psephellus annae . . . . . . . . 1 . . . 1 . 1 1 

Reseda lutea . . + . . . . . . . . . . . . . 

Rumex acetosa . . . + + + + . . + + + . . . . 

Salsola australis . . + . . . . . . . . . . . + . 

Salvia aethiopis 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

S. tesquicola + 1 . . . . . . . . . . . . . . 

S. verticillata 1 + . . . . . . . . . . . . . . 

Scabiosa isetensis . . . . . . . . . . . . r . 1 . 

S. micrantha . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

S. ochroleuca 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . 

S. ucrainica . . .  . . + . + 1 1 + + . . 1 

Sedum caucasicum . . . . . . . + . . . . . . . . 

Senecio jacobaea . . . . . . . 1 . . + . . . .  

Seseli tortuosum . . . . . . . r . . . r . . . . 

Sleranthus annuus . . . . . . . . + + . . . . . . 

Scorzonera stricta . . . . . . . . . . . + . . . . 

S. laciniata . . . . . + . . . . . . . . . . 

Sideritis montana . . + r r . . . . . . . + . . . 

Silene borysthenica . . . . . . + . . 1 . + . 1 . . 

S. conica . . . . 1 . . . + . . . . . . . 

S. supina . . + . . . . . 1 . . . . . . . 

S. ucrainica . . . . . . . . . . . . . 1 . . 

Stachys atherocalyx 1 . 1 + 1 + 1 + + . + . . 1 . . 

Syrenia siliculosa . . . . . + . . . . . . . . . . 

Taraxacum officinale 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Teucrium polium 1 1 1 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

T. chamaedrys 1 . . 1 . 1 2 1 . 1 1 2 1 1 + . 
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Thalictrum minus + . . . . . . + . . . . . . . . 

Thymus marschallianus 1 1 . . + + + . . 1 1 1 . 1 . . 

Th. daghestanicus . . . + . 1 . . + . . . 1 . 1 1 

Th. dimorphus . . . . + . . + . . 1 1 . . . . 

Thesium arvense + + . . + + . . . . + + . . + + 

Tragopogon dasyrhynchus . . . . . . . . . + 1 . . + . . 

T. dubius . . r . . . . . . . . . . . . . 

Verbascum laxum . . + r + + . . . . . . . . . . 

V. lychnitis . . . . . . . . . 1 . . . . . . 

V. violaceum . . . . . . . 1 . . + + . . . . 

Veronica multifida . . 1 1 1 + + . 1 1 . . + . 1 + 

V. spicata . . . . . . . + . 1 1 1 + . . . 

Vinca herbacea . + . . . . . + . . + + . . . . 

Vincetoxicum laxum . . r . . . . + . + + + 1 + . . 

Viola ambigua . . .  + . . + . . . 1 . . . . 

Xeranthemum annuum . . . + + + . . . + . . . . . . 

Итого: 185                 

 

Данный вид сообщества распространён примерно 

на 20% территории Бешпагирских высот. 

№ 2. В 0,5 км к ЮВ от пос. Новый Бешпагир. Ко-

выльно-бородачёвое сообщество (Botriochloa ischae-

mum – Stipa lessingiana). Почвы черноземные, сугли-

нистые. Достаточно сомкнутый травостой сформи-

рован дерновинами Botriochloa ischaemum и Stipa 

lessingiana. Синузия луковичных (Allium rotundum, 

A. albidum, Iris pumila, Muscari neglectum) и корневищ-

ных (Iris pumila) геофитов выражена. Окружение из 

Elaeagnus angustifolia. 44°56ʹ14,3ʺ с.ш., 42°21ʹ34,9ʺ в.д., 

h 437 м над ур. м. 

Травяный покров сформирован тремя подъяруса-

ми: I (50–60 см) – Centaurea diffusa, C. orientalis, Ely-

trigia elongata (до 90 см), Consolida paniculata, Poa 

angustifolia, Koeleria cristata, Salvia tesquicola, Phrag-

mites australis; II (30–40 см) – Festuca valesiaca, Bot-

riochloa ischaemum, Stipa lessingiana (листья), Medi-

cago romanica, Achillea nobilis, Astragalus austriacus, 

Eryngium campestre, Marrubium praecox, Potentilla 

recta; III (10–15 см) – Thymus marschallianus, Medica-

go lupulina, Asperula humifusa, Alyssum hirsutum, Mus-

cari neglectum. 

№ 3. В 2 км к СЗ от пос. Новый Бешпагир, 

г. Жирная. Верхняя и привершинная части инсолиру-

емого склона. Житняковое (Agropyron pectinatum) со-

общество на песчаных, супесчаных почвах и продук-

тах разрушения конгломератов (галькой занято 5–7% 

поверхности почвы). 45°2ʹ7,5ʺ с.ш., 42°19ʹ59ʺ в.д., 

h 528 м над ур. м. 

В сложении изреженного сообщества принимают 

участие факультативные и облигатные псаммо- и 

кальцепетрофиты из группы эуксерофитного разно-

травья. Подъярусы состоят из: I (50–55 см) – Agropy-

ron pectinatum, Botriochloa ischaemum, Stachys ath-

erocalyx, Tragopogon dubius; II (35–40 см) – Euphor-

bia seguieriana, Cleistogenes bulgarica, Dianthus pseu-

darmeria; III (15–20 см) – Teucrium polium, Alyssum 

tortuosum, Corispermum nitidum. 

№ 4. Гора Жирная, выположенная средняя часть 

инсолируемого склона. Головчатковое (Cephalaria 

uralensis) сообщество на супесчаных и сильнокаме-

нистых почвах (скелетная часть из гальки, мелких и 

крупных обломков породы). 44°37ʹ20,8ʺ с.ш., 

42°19ʹ57,9ʺ в.д., h 523 м над ур. м. 

Подъярус I (45–50 см) – Cephalaria uralensis, 

Botriochloa ischaemum, Stachys atherocalyx, Jurinea 

ewersmannii; II (25–30 см) – Cleistogenes bulgarica, 

Astragalus bungeanus, Dianthus pseudarmeria, Gyp-

sophila glomerata; III (10–12 см) – Alyssum tortuosum, 

Ephedra distachya, Thymus marschallianus. 

№ 5. Гора Жирная, нижняя треть (иногда средняя 

часть) инсолируемого склона. Бородачёвое (Botrio-

chloa ischaemum) сообщество на каменистых и су-

песчаных почвах (галька и продукты выветривания 

конгломератов). 44°57ʹ20,3ʺ с.ш., 42°19ʹ58,2ʺ в.д., 

h 515 м над ур. м. 

В травяном покрове два подъяруса: I (50–60 см) – 

Botriochloa ischaemum (генеративные побеги), Sta-

chys atherocalyx, Allium rotundum, Galium verum, Juri-

nea arachnoidea, Agropyron pectinatum, Verbascum 

lychnitis, Koeleria cristata; II (20–25 см) – Botriochloa 

ischaemum (листья), Dianthus pseudarmeria, D. pallidi-

florus, Teucrium polium, Medicago romanica, Hyperi-

cum perforatum. 

№ 6. Гора Жирная, верхняя часть западного скло-

на. Головчатковое (Cephalaria uralensis) сообщество 

с кальцепетрофитными сериальными растительными 

группировками и зональными мелкодерновинными 

злаками на продуктах разрушения породы. Почвы не 

развиты, супесчаные, грубоскелетные. Каменистая 

фракция представлена крупными и мелкими облом-

ками материнской породы, разновеликой галькой 

(8 × 4 см). Водно-тепловой режим субстрата кон-

трастный, характер увлажнения – атмосферный, за-

пасы продуктивной влаги за вегетацию сильно ко-

леблются. 44°57ʹ23,7ʺ с.ш., 42°19ʹ53,7ʺ в.д., h 527 м 

над ур. м. 

№ 7. Гора Жирная, средняя часть западного скло-

на. Разнотравно-ковыльное сообщество (Stipa borys-

thenica + S. lessingiana – Herbae stepposae) на супес-

чаных чернозёмных почвах. 44°57ʹ23,3ʺ с.ш., 

42°19ʹ53,5ʺ в.д., h 520 м над ур. м. 

Травостой представлен тремя подъярусами: I (60–

70 см) – Agropyron pectinatum, Cephalaria uralensis, 

Stachys atherocalyx, Stipa borysthenica, S. lessingiana, 

Bothriochloa ischaemum, Chondrilla juncea, Verbascum 
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lychnitis (до 80 см), Jurinea ewersmannii; II (35–40 см) 

– Gypsophila glomerata; Galium verum, Cleistogenes 

bulgarica, Koeleria cristata, Medicago romanica, Sca-

biosa ucrainica, Hypericum elegans, Н. perforatum, Hi-

eracium pilosella; III (10–12 см) – Teucrium polium, 

Th. chamaedrys, Thymus dimorphus. 

№ 8. Гора Жирная, средняя часть северного скло-

на. Поверхность выравнивания тяготеет к долине 

крупной балки. Флористически насыщенное поли-

доминантное разнотравно-ковыльное сообщество 

(Stipa pennata – Herbae stepposae), на карбонатных 

супесчаных чернозёмах, близкое к лугово-степным 

фитоценозам. Трофность экотопа достаточно высо-

кая. Флористическое ядро состоит преимущественно 

из степных трав мезофильной природы и крупнодер-

новинных (виды Stipa), а также рыхлодерновинных и 

корневищных мезоксерофильных и злаков. 

44°57ʹ27,8ʺ с.ш., 42°20ʹ01ʺ в.д., h 528 м над ур. м. 

Вертикальная дифференциация на два-три подъ-

яруса выражена слабо: I (50–60 см) – Stipa pennata, 

S. capillata, Cephalaria uralensis, Botriochloa ischae-

mum, Peucedanum ruthenicum, Verbascum violaceum, 

V. lychnitis, Silene borysthenica, Carduus nutans; 

II (30–40 см) – Galium verum, Medicago romanica, 

Galatella lynosiris, Scabiosa ochroleuca, Equisetum ra-

mosissimum, Hieracium pilosella, H. robustum, Veroni-

ca spicata, Gypsophila glomerata; III (10–15 см) – Teu-

crium polium, T. chamaedrys, Thymus dimorphus, Viola 

ambigua. Мохово-лишайниковый наземный покров 

отсутствует или выражен слабо. 

№ 9. В 2–2,5 км к ЮЗ от с. Бешпагир, платооб-

разный останцовый массив, окраинная часть плато и 

примыкающий к нему верхний участок инсолируе-

мого склона. Травяный покров фрагментирован. Раз-

нотравно-злаковое сообщество (Botriochloa ischae-

mum + Agropyron pectinatum – Herbae stepposae) на 

среднескелетных супесчаных и щебнисто-каменис-

тых почвах. Степень их каменистости высокая, гра-

нулометрический состав представлен песчаной 

фракцией и продуктами разрушения конгломератов 

(мелкая галька и обломки горной породы). Флори-

стическое ядро флоры сообщества представляют фа-

культативные и облигатные кальцепетрофиты и 

псаммофиты. Маркирует подобные местообитания 

Carex liparocarpos. 44°59ʹ41,4ʺ с.ш., 42°20ʹ2,3ʺ в.д., 

h 467 м над ур. м. 

В травяном покрове три подъяруса: I (50–60 см) – 

Botriochloa ischaemum, Agropyron pectinatum, Stipa 

borysthenica (генеративные побеги); II (30–40 см) – 

Cephalaria uralensis, Jurinea ewersmannii, Bilacunaria 

microcarpa, Euphorbia seguieriana, Astragalus bun-

geanus, Gypsophila glomerata, Hypericum perforatum, 

Cleistogenes bulgarica, Centaurea diffusa; III (12–15 см) 

– Teucrium polium, Veronica multifida, Silene conica, 

S. supina, Eryngium campestre (листья). 

Данный вид сообщества распространён примерно 

на 5–7% территории Бешпагирских высот. 

№ 10. Там же, средняя часть слабо покатого 

склона. Разнотравно-бородачёвое сообщество (Botri-

ochloa ischaemum – Herbae stepposae) на супесчано-

каменистых чернозёмах. Каменистость участка опи-

сываемого склонового сообщества значительная. 

44°59ʹ40,9ʺ с.ш., 42°20ʹ3,2ʺ в.д., h 451 м над ур. м. 

В травяном покрове нередко выделяют два-три 

подъяруса: I (80–90 см) – Linaria genistifolia, Verbas-

cum lychnitis; II (50–60 см) – Botriochloa ischaemum 

(генеративные побеги), Stachys atherocalyx, Linum 

austriacum, Cephalaria uralensis, Galium verum, Chon-

drilla juncea, Scabiosa ucrainica, Silene borysthenica, 

Rumex acetosa, Onobrychis vassilczenkoi; III (15–

20 см) – Botriochloa ischaemum (листья), Hieracium 

pilosella, Teucrium polium, T. chamaedrys, Potentilla 

recta, Festuca valesiaca, Carex supina. 

№ 11. Там же, нижняя часть слабо покатого скло-

на. Бородачевое сообщество (Botriochloa ischaemum 

– Herbae stepposae) с участием Dianthus pseudarme-

ria) и элементами древесно-кустарниковой (Cratae-

gus, Rosa, Elaeagnus angustifolia) степи на подгорных 

шлейфовых участках и нижних частях склонов. По-

добные фитоценозы располагаются преимуществен-

но в нижней трети склонов, на делювиальных отло-

жениях. Почвы супесчаные, слабо каменистые Ме-

стообитания дренированы, травостой характеризует-

ся значительным остепнением. 44°59ʹ39,7ʺ с.ш., 

42°20ʹ1,8ʺ в.д., h 435 м над ур. м. 

Вертикальная дифференциация слабо выражена, 

или сообщества преимущественно двуярусные: 

I подъярус (50–60 см) – Botriochloa ischaemum, Tra-

gopogon dasyrhynchus, Centaurea orientalis, Scabiosa 

ucrainica, Chondrilla juncea, Rumex acetosa, Euphorbia 

seguieriana, Verbascum violaceum, Cichorium intybus; 

II (15–20 см) – Botriochloa ischaemum (листья), Thy-

mus marschallianus. 
№ 12. В 2–2,5 км к ЮЗ от с. Бешпагир, платооб-

разный останцовый массив, байрачно-лесная не 
крупная лощина, врезанная в поверхность западного 
макросклона, слабо покатый участок левого борта. 
Окружение на границе опушечного экотона пред-
ставлено одиночными невысокими угнетёнными де-
ревьями. 

Бедноразнотравно-ковыльное сообщество (Stipa 
pennata + S. borysthenica – Herbae stepposae) на пере-
гнойно-карбонатных почвах. Увлажнение в ходе 
плоскостного смыва, более или менее постоянное. 
Преобладают крупно- (виды рода Stipa) и мел-
коплотнодерновинные (Festuca) злаки. Среди доми-
нирующих и наиболее постоянных видов преобла-
дают широко распространённые в степной евразий-
ской области причерноморско-казахстанские и пон-
тические (например, Seseli tortuosum) виды, связан-
ные с луговидными и настоящими степям. Почвы – 
супесчаные малогумусные выщелоченные чернозё-
мы с близким залеганием материнской породы (из-
вестняк-ракушечник). 44°59ʹ40,9ʺ с.ш., 42°20ʹ3,2ʺ в.д., 
h 464 м над ур. м. 

Сообщества двухъярусные: I (60–70 см) – Stipa 
pennata, S. borysthenica, Botriochloa ischaemum, Fili-
pendula vulgaris, Peucedanum ruthenicum, Jurinea 
arachnoidea, Rumex acetosa; II (20–25 см) – Teucrium 
polium, Th. chamaedrys, Filipendula vulgaris (листья), 
Vincetoxicum laxum, Galatella linosyris, Galium verum, 
Hypericum perforatum. 

Распространение данного вида фации в районе – 
локальное. 

№ 13. В 2–2,5 км к ЮЗ от с. Бешпагир, платооб-
разный останцовый массив, прибровочная часть пла-
кора, полоса трансформации бородачёвой степи в 
петрофитное сообщество на южном макросклоне. 
Почвы чернозёмные неполноразвитые, на плотной 
материнской породе. 44°59ʹ38ʺ с.ш., 42°20ʹ8,1ʺ в.д., 
472 м над ур. м. 



Общая 
биология 

Белоус В.Н., Лыхварь А.В. Эколого-фитоценотические особенности 
растительного покрова Бешпагирских высот (Ставропольская возвышенность) 

 

Samara Journal of Science. 2020. Vol. 9, iss. 4  31 
 

В травяном покрове различают два подъяруса: 

I (40–50 см) – Cephalaria uralensis, Stipa borysthenica, 

Campanula sibirica, Gypsophila glomerata; II (10–15 см) 

– Teucrium polium, Psephellus annae, Allium inaequale, 

Hypericum perforatum, Scabiosa isetensis, Gagea tau-

rica, Alyssum tortuosum, Ephedra distachya. 

Распространение данного вида фации в районе – 

локальное. 

№ 14. В 2–2,5 км к ЮЗ от с. Бешпагир, платооб-

разный останцовый массив, плакор. Ковыльно-боро-

дачёвое сообщество на выщелоченных неполнораз-

витых, маломощных дерново-карбонатных чернозё-

мах, подстилаемых плитой известняка-ракушечника. 

Типичный фитоценоз, отражает черты подзональных 

центральнопредкавказских бородачёвников. 

В травяном покрове два-три подъяруса: I (60–

70 см) – Bothriochloa ischaemum, Stipa borysthenica, 

S. pennata, Cephalaria uralensis, Jurinea arachnoidea, 

Verbascum lychnitis; II (30–40 см) – Campanula sibiri-

ca, Medicago romanica, Linum austriacum, Gypsophila 

glomerata; Scabiosa ucrainica, Hypericum elegans; 

III (10–15 см) – Teucrium chamaedrys, Festuca valesi-

aca, Bothriochloa ischaemum (листья). 

Данный вид сообщества распространён примерно 

на 20% территории Бешпагирских высот. 

№ 15. В 2,0–2,5 км к ЮЗ от с. Бешпагир, останцо-

вый массив, краевые части плато. Сообщество ска-

биозы исетской (Scabiosa isetensis) на песчано-

каменистом субстрате (галька с песком) и продуктах 

разрушения конгломератов. Водно-тепловой режим 

контрастный. Характер увлажнения атмосферный, с 

резкопеременным режимом питания. 

Scabiosa isetensis занесена в Красную книгу Став-

ропольского края [32, с. 160]; на Северном Кавказе 

вид обитает только на территории Ставропольской 

возвышенности, в 3–4 локалитетах [33]. Флористиче-

ское ядро представлено немногочисленными видами 

из состава кальцепетрофитона, которые слагают от-

крытые асоциальные растительные группировки. 

44°59ʹ37,2ʺ с.ш., 42°20ʹ9,5ʺ в.д., h 459 м над ур. м. 

В травяном покрове два подъяруса: I (50–60 см) – 

Cephalaria uralensis, Gypsophila glomerata, Euphorbia 

seguieriana; II (30–35 см) – Scabiosa isetensis, Teu-

crium polium, Campanula sibirica, Psephellus annae. 

Распространение данного вида фации на изучен-

ной территории – локальное. 

№ 16. Там же, краевые части плато. Сообщество 

журавельника Стевена (Erodium stevenii) на откры-

тых песках и продуктах разрушения конгломератов 

(галька, обломки материнской породы). Представле-

но незамкнутыми асоциальными растительными 

группировками. Степень каменистости очень высо-

кая. Erodium stevenii включён в Красную книгу Рос-

сийской Федерации [34, с. 279–280]. 44°59ʹ33,6ʺ с.ш., 

42°20ʹ13,7ʺ в.д., h 471 м над ур. м. 

Определили два подъяруса: I (45–50 см) – Cepha-

laria uralensis, Erodium stevenii, Onobrychis vass-

ilczenkoi, Gypsophila glomerata; II (10–20 см) – Teu-

crium polium, Campanula sibirica, Astragalus bungea-

nus, Thymus daghestanicus, Alyssum tortuosum, Pse-

phellus annae. 

Флористическое ядро представлено малочислен-

ными видами из группы псаммо-кальцепетрофитов. 

44°59ʹ37,2ʺ с.ш., 42°20ʹ9,5ʺ в.д., h 459 м над ур. м. 

Распространение данной фации в регионе – ло-

кальное. 

Геоботаническое обследование природной флоры 

лесостепных и степных ландшафтов Бешпагирских 

высот позволило нам заключить, что флору изучен-

ных ключевых участков представляют не менее 

185 видов высших растений. 

Флористическое и фитоценотическое разнообра-

зие изученных сообществ, их ценотические особен-

ности представлены в таблице 2. 

Исходные флористические и фитоценотические 

данные по степным и лесостепным типам ландшаф-

тов, а также их самым различным урочищам и фаци-

ям полно характеризуют особенности физико-

географических явлений на территории Бешпагир-

ских высот, дают представление об экологических 

связях элементов косной среды. Почти на всех 

участках бешпагирских ландшафтов пояс раститель-

ности представлен аридными типами. 

Анализируемые по составу, богатству и ориги-

нальности флоры и ценотическому сложению подзо-

нальные сообщества закономерно изменяются по 

профилям. Среди них, прежде всего, выделяются: 

1) бородачёвники с участием ковылей; 2) беднораз-

нотравные ковыльники с согосподством других 

плотнодерновинных злаков (Festuca valesiaca, Koe-

leria cristata, Phleum phleoides); 3) остепнённые ред-

костойные формации кустарников (на участках с пе-

ресеченным рельефом). Все они в полной мере отра-

жают региональные особенности растительного по-

крова центральнопредкавказских степей и лесосте-

пей. 

Бородачёвые степи, которые представлены здесь 

более широко, в своём составе могут насчитывать от 

40 (участки 5, 14) до 49–59 (участки 10, 11) видов. 

Ковыльники характеризуются усреднёнными показа-

телями видового богатства (около 44 видов, учас-

ток 12). Им свойственен обеднённый комплекс степ-

ного разнотравья. 

Эдафическими вариантами этих двух групп рас-

тительных сообществ следует считать кальцепетро-

фитные степи с элементами фриганоидной расти-

тельности. В составе указанных сообществ на дре-

свяных и мелкоземистых почвах играют заметную 

роль и обильны примитивные полукустарнички 

(Teucrium chamaedrys, T. polium, Astragalus pseudota-

taricus, виды рода Thymus), полукустарник (Ephedra 

distachya), луковичные и корневищные геофиты 

(Gagea taurica, Muscari neglectum, Iris pumila, виды 

рода Allium), другие длительно вегетирующие мно-

голетники, а также эфемеры и эфемероиды. Этот 

факт сближает растительность останцовых хребти-

ков Бешпагирских высот с горными степями север-

ного макросклона Большого Кавказа. 

В результате антропогенных смен многие сооб-

щества засорены и обогащены непоедаемым разно-

травьем (Eryngium campestre, Phlomis pungens, Mar-

rubium praecox, Cardaria draba, Carthamus lanatus, 

виды родов Achillea, Euphorbia), в результате чего 

количество видов на участках может увеличиваться 

до 64–66 (участки 1, 2). Эти сообщества оригиналь-

ностью не отличаются, зональные особенности не 

отражают. Засолённые местообитания здесь марки-

руют Artemisia austriaca, A. pontica. 
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Участок северного склона горы Жирная, наибо-

лее богатый видами из группы степного разнотравья 

мезофитной природы (57 таксонов, участок 8), ско-

рее исключение для данных ландшафтов. Подобные 

участки больше свойственны лугово-степным ланд-

шафтам Ставропольских высот. 

Заключение 
1. Наши исследования показали существенное от-

личие растительного покрова Бешпагирских высот 

от общей растительности региона. Он характеризу-

ется неоднородностью и мозаичностью, высоким це-

нотическим разнообразием степного типа раститель-

ности. Наряду с ландшафтными различиями замет-

ное значение имеет экологический потенциал: тем-

пературный режим, увлажнение, эдафические осо-

бенности, которые обусловлены характером рельефа, 

экспозицией склонов, степенью развитости субстра-

та. Существенное значение имеют степень камени-

стости и засолённости почв. 

Их растительность разнообразна по флористиче-

скому составу и своей структуре, которые определя-

ются гетерогенностью местообитаний. Климаксовые 

и находящиеся на разных стадиях сукцессии травя-

ные сообщества представлены на платообразных 

останцовых массивах, бронированных плитой из-

вестняка, сериальные же сообщества и растительные 

группировки широко развиты на их крутосклонных 

поверхностях и продуктах выветривания материн-

ской породы. 

2. Растительные сообщества отражают актуаль-

ное ландшафтное расчленение, гетерогенность эко-

топов. Их эколого-фитоценотические особенности 

(флористический состав и строение), закономерно-

сти распределения отдельных элементов степного 

комплекса сопряжены в первую очередь с характе-

ром почвенного покрова (водно-физические свойства 

местных почво-грунтов, их температурный режим и 

т.п.). Описанные фитоценозы можно объединить в 

четыре группы. Первая объединяет разнотравно-

дерновиннозлаковые (Festuca, Stipa) сообщества на 

карбонатных чернозёмах и бедноразнотравно-дерно-

виннозлаковые – на смытых чернозёмах склонов. 

Вторая – бородачёвые (Bothriochloa ischaemum) со-

общества на слаборазвитых чернозёмных почвах, 

подстилаемых плитой известняка-ракушечника, а 

также каменистые степи и растительные группиров-

ки на продуктах разрушения материнской породы и 

петрофитные варианты подзональной разнотравно-

дерновиннозлаковой степи. Третью группу пред-

ставляют сообщества богаторазнотравно-злаковой 

степи на мощных чернозёмах. В четвёртую группу 

мы объединили фитоценозы ксероморфного облика 

на соленосных почвах. В составе последних обычны 

гемигалофитные виды из группы степного разнотра-

вья и злаков. 

3. В целом набор природных геотопов и экоси-

стем Бешпагирских высот характеризуется критиче-

ским состоянием, но ещё по-прежнему сохраняет ге-

нофонд биоты местных ландшафтов. Поскольку в 

составе растительного покрова Бешпагирских высот 

присутствуют реликтовые, эндемичные и другие 

редкие для Ставрополья и Предкавказья виды расте-

ний, занесённые в федеральную (Medicago cancellata, 

Stipa pulcherrima, S. pennata, Erodium stevenii, Iris 

notha, I. pumila) и региональную (Scabiosa isetensis, 

S. micrantha, Allium inaequale, Thymus daghestanicus, 

Gypsophila glomerata, Astragalus bungeanus, A. calyci-

nus, A. pseudatataricus, Psephellus annae и др.) Крас-

ные книги, необходимы специальные меры по их 

охране. Фито- и ценоразнообразие растительного по-

крова ряда участков Бешпагирских высот позволяет 

рассматривать исследуемые ландшафты как перспек-

тивные охраняемые территории. Для сохранения 

указанных видов растений и редких природных объ-

ектов на территории Бешпагирских высот предлага-

ем организацию комплексного заказника. 

4. Полученные результаты позволят оценить ре-

альное фитоценотическое разнообразие степного 

комплекса края, а также актуализировать дальней-

шую работу по инвентаризации и монографическому 

обобщению материалов по растительности Ставро-

полья. Намеченная в данном сообщении типология 

степной растительности может быть детализирована 

и уточнена в дальнейшей нашей работе. 
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