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Аннотация. Памятник природы регионального значения «Гурьев овраг» расположен в 1 км северо-
западнее с. Климовка в Шигонском районе Самарской области. Южную и юго-западную часть участка зани-
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мает овраг, устьем открывающийся в Куйбышевское водохранилище. Правый склон оврага более пологий и 
зарос широколиственным лесом, левый – крутой, сильно эрозированный, известный под названием гора Гу-
сиха. В устье оврага и вдоль коренного берега сформировались оползневые террасы. Описана кальцефитная 
флора и растительность левого склона Гурьева оврага (гора Гусиха). Всего сделано 5 описаний, из которых 
одно (№ 14) располагалось в нижней части горы, а четыре других – в верхней (описания № 15–18). Описания 
сделаны на крутых склонах (угол наклона 40–50°) юго-восточной экспозиции. На описываемом участке пре-
обладает петрофитная полукустарничковая растительность с доминированием Artemisia salsoloides (ПП от 
1,0 до 30,0%), Ephedra distachya (ПП от 0 до 30,0%), Bassia prostrata (ПП от 0 до 15,0%), Thymus dubjanskyi 
(ПП от 0 до 15,0%), Onosma volgensis (от 0 до 15,0%), Anthemis trotzkiana (от 0 до 5,0%); реже встречается 
Linum uralense (от 0 до 1,0%). Распространение получили сообщества из формации с доминированием Arte-
misia salsoloides (описания № 14, 16), которые занимают нижние и средние части крутых склонов горы Гуси-
хи и относятся к двум разным ассоциациям. В нижней части склонов развивается юзепчуковокачимово-прос-
тертопрутняково-солянковиднополынная ассоциация [Artemisia salsoloides + Bassia prostrata + Gypsophila 
juzepczukii], а в средней – волжскооносмово-солянковиднополынная ассоциация [Artemisia salsoloides + On-
osma volgensis]. В верхней части крутых склонов развиваются ассоциации из формаций с доминированием 
других видов полукустарничков: Bassia prostrata, Ephedra distachya и Thymus dubjanskyi (описания № 15, 17, 
18): волосатикоковыльно-солянковиднополынно-простертопрутняковая [Bassia prostrata + Artemisia salso-
loides + Stipa capillata], простертопрутняково-солянковиднополынно-двуколосковоэфедровая [Ephedra dis-
tachya + Artemisia salsoloides + Bassia prostrata] и юзепчуковокачимово-корнух-троцкогопупавко-дубянско-
чабрецовая [Thymus dubjanskyi + Anthemis trotzkiana + Gypsophila juzepczukii] ассоциации. В условиях наи-
меньшего эрозионного процесса постепенно в сообщества внедряются разные виды злаков (Stipa capillata), а 
при усилении эрозионных процессов – представители разнотравья (Gypsophila juzepczukii) или полукустар-
ничков (Artemisia salsoloides, Anthemis trotzkiana), что способствует возобновлению этих особенно редких 
для Самарской области видов. 

Ключевые слова: растительность; памятник природы «Гурьев овраг»; гора Гусиха; Шигонский район; Са-

марская область; Средне-Волжский биосферный резерват; Красная книга; Anthemis trotzkiana; Artemisia salso-

loides; Gypsophila juzepczukii; Thymus dubjanskyi. 

Введение 
Описания растительности Поволжья началось 

еще в XVIII в. и до сегодняшних дней природа оста-
ется мало изученной. Карл Клаус был одним из пер-
вых, кто отмечал уникальность флоры меловых гор 
[1]. Удивительные меловые обнажения Шигонского 
района являются рефугиумом произрастания многих 
редких и исчезающих растений, представляющих 
интерес для природы не только Самарской области, 
но и России в целом [2]. С целью поддержания эко-
логического равновесия в природе необходимо со-
хранить существующие степные экосистемы во всем 
их разнообразии. И особенно в этом нуждаются 
наиболее уязвимые кальцефитные степи. Экологиче-
ские проблемы в степных регионах решаются сле-
дующим образом: создаются особые охраняемые 
природные территории; составляются списки исче-
зающих степных растений и животных для внесения 
в Красную книгу; принимаются меры для сохране-
ния и восстановления исчезающих видов флоры и 
фауны; восстанавливаются лесостепные ландшафты, 
нарушенные в процессе хозяйственной деятельности. 

Объект и методика исследования 
Памятник природы регионального значения «Гу-

рьев овраг» расположен в 1 км северо-западнее с. Кли-
мовка в Шигонском районе Самарской области. Ут-
вержден решением Куйбышевского облисполкома 
№ 6 от 19.04.1983 г. Площадь участка составляет 
177,67 га [3–6]. Урочище, примечательное в ботани-
ческом отношении, располагается на территории 
Кузькинского лесничества Волжского государствен-
ного лесоохотничьего хозяйства (кв. № 70 и 78) в 
границах Средне-Волжского биосферного резервата. 

Южную и юго-западную часть памятника природы 
занимает овраг, устьем открывающийся в Куйбышев-
ское водохранилище. Овраг представляет собой узкий 
и глубокий каньон, протянувшийся с запада на восток 
(длина достигает примерно 3 км, глубина – 50 м). 
Правый склон более пологий и зарос широколиствен-
ным лесом, а левый склон очень крутой и сильно об-

наженный, известный под названием гора Гусиха. В 
устье оврага и вдоль коренного берега сформирова-
лись оползневые террасы. Абсолютная высота терри-
тории достигает 140 м над уровнем моря. Наблюдает-
ся обнажение материнских меловых пород (маастрих-
тский ярус верхнего мела) [7; 8]. В овраге бьет не-
сколько родников, образующих водоток, который 
впадает в р. Волгу (Куйбышевское водохранилище). 

Наибольшую часть территории занимают вторич-
ные старовозрастные широколиственные леса. На кру-
тых склонах преимущественно южной экспозиции 
отмечаются фрагменты петрофитных степей, а на бо-
лее пологих склонах расположены луговые степи. В 
долине Гурьева оврага, среди разреженных дубрав и 
березняков, развивается лугово-степное разнотравье. 

Основная территория участка используется под 
выпас, хотя крутосклонье, подверженное интенсив-
ной эрозии, зачастую недоступно для животных. 

Согласно «Реестру особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Самарской об-
ласти» [3], на территории памятника природы за-
прещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в том 
числе распашка земель и любые агротехнические и 
лесохозяйственные работы, связанные с нарушением 
целостности почвенного покрова. 

Описание растительных сообществ проводилось 
по традиционной методике [9–10] с использованием 
метода доминантной классификации растительности 
согласно [11–15]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Нами описана кальцефитная флора и раститель-
ность левого склона Гурьева оврага (горы Гусиха). 
Всего сделано 5 описаний, из которых одно (описа-
ние № 14) располагалось в нижней части горы, а че-
тыре других – в верхней (описания № 15–18). Опи-
сания сделаны на очень крутых склонах (угол накло-
на 40–50°) юго-восточной экспозиции. Полные фи-
тоценотические описания приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Фитоценотическая характеристика пробных площадок памятника природы «Гурьев овраг» (2016 г.) 

Названия видов ХБГ ФГ ЭГ № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 

Деревья и полукустарнички         

Anthemis trotzkiana п/кч с к  5    

Artemisia salsoloides п/кч с к 30 1 25 12 20 

Asperula exasperata п/кч с к  1    

Bassia prostrata п/кч с к 10   15 5 

Ephedra distachya  п/кч с к    3 30 

Linum uralense п/кч с к  1 0,5   

Onosma volgensis  п/кч с к  1 15   

Thymus dubjanskyi  п/кч с к  15 0,5   

Злаки и осоки         

Helictotrichon desertorum  злак. с мк 2     

Melica transsilvanica злак. с мк 3     

Stipa capillata злак. с к 1   15 5 

Бобовые         

Coronilla varia  боб. л км 0,5     

Hedysarum gmelinii  боб. с к   0,5 0,5 0,5 

Разнотравье         

Allium cretaceun  разн. с к 1  1 0,5  

Echinops ruthenicus  разн. с к 0,5  3   

Euphorbia seguieriana  разн. с мк  1    

Galium ruthenicum  разн. с мк 0,5   0,5  

Galatella villosa разн. с к   0,5   

Gypsophila juzepczukii разн. с к 5 7    

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

Mulgedium tataricum разн. л км 0,5     

Pimpinella titanophila разн. с к 0,5 1    

Общее число видов    12 9 8 8 6 

ОПП    54,5 33,0 46,0 47,0 61,5 

Соотношение фитоценотических групп 

Степные  с   53,5 33,0 46,0 47,0 61,0 

Луговые  л   1,0 0,0 0,0 0,0  

Соотношение экологических групп 

ксерофиты к   48,0 32,0 46,0 46,0 61,0 

мезоксерофиты мк   5,5 1,0 0,0 1,0 0,5 

ксеромезофиы км   1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мезофиты м   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соотношение хозяйственно-биологических групп 

Деревья и полукустарнички Дер, п/кч.   40,0 24,0 41,0 30,0 55,0 

Злаки и осоки Злак., осок.   6,0 0,0 0,0 15,0 5,0 

Бобовые и разнотравье Боб., разн.   8,5 9,0 5,0 2,0 1,0 

Примечание. ОПП – общее проективное покрытие, %; ПП – проективное покрытие отдельных видов; ХБГ 

– хозяйственно-биологические группы: дер. – деревья, п/кч – полукустарнички; злак. – злаки, осок. – осоки, 

боб. – бобовые, разн. – разнотравье; ЭГ – экологические группы: к – ксерофиты, мк – мезоксерофиты, км – 

ксеромезофиты, м – мезофиты; ФГ – фитоценотические группы: с – степные виды, л – луговые виды; № 14 – 

юзепчуковокачимово-простертопрутняково-солянковиднополынная полукустарничковая растительность; 

№ 15 – юзепчуковокачимово-корнух-троцкогопупавко-дубянскочабрецовая полукустарничковая раститель-

ность; № 16 – волжскооносмово-солянковиднополынная полукустарничковая растительность; № 17 – воло-

сатикоковыльно-солянковиднополынно-простертопрутняковая полукустарничковая растительность; № 18 – 

простертопрутняково-солянковиднополынно-двуколосковоэфедровая полукустарничковая растительность. 

На описываемом участке преобладает петрофит-
ная полукустарничковая растительность с доминиро-
ванием разных видов: Artemisia salsoloides (ПП от 1,0 
до 30,0%), Ephedra distachya (ПП от 0 до 30,0%), 
Bassia prostrata (ПП от 0 до 15,0%), Thymus dub-
janskyi (ПП от 0 до 15,0%), Onosma volgensis (от 0 до 
15,0%), Anthemis trotzkiana (от 0 до 5,0%), реже 
встречается Linum uralense (от 0 до 1,0%). 

В нижней и средней частях горы на крутых скло-
нах (40–50°) наибольшее распространение получили 
сообщества с доминированием Artemisia salsoloides 
(описания № 14, 16), которые относятся к двум раз-
ным ассоциациям. 

Первое сообщество юзепчуковокачимово-прос-

тертопрутняково-солянковиднополынной [Artemi-
sia salsoloides + Bassia prostrata + Gypsophila juzep-
czukii] ассоциации развивается в нижней части скло-
на горы (описание № 14). ОПП составляет 54,5%. Из 
явно господствующей группы степных видов осо-
бенно хорошо представлены настоящие ксерофиты. 
Преобладают полукустарнички (40,0%), особенно 
Artemisia salsoloides (30,0%), в меньшей мере Bassia 
prostrata (10,0%). В сообществе принимают участие 
бобовые и разнотравье (8,5%), злаки (6,0%). Из раз-
нотравья выделяется Gypsophila juzepczukii (5,0%), 
из злаков – Melica transsilvanica (3,0%) и Helicto-
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trichon desertorum (2,0%). В фитоценозе отмечено 
12 видов. 

Второе сообщество волжскооносмово-солянко-
виднополынной [Artemisia salsoloides + Onosma vol-
gensis] ассоциации (описание № 16) располагается 
выше по склону горы. ОПП – 46,0%. Оно сложено 
исключительно степными эуксерофитными видами. 
Здесь также преобладают полукустарнички (41,0%), 
незначительно участвуют бобовые и разнотравье 
(5,0%), злаки отсутствуют полностью. Из полуку-
старничков доминируют Artemisia salsoloides (25,0%) 
и Onosma volgensis (15,0%), из разнотравья выделя-
ется Echinops ruthenicus (3,0%). В сообществе заре-
гистрировано 8 видов растений. 

В верхней части горы на менее крутых склонах 
(30–40°) развиваются сообщества с доминированием 
других видов полукустарничков: Bassia prostrata, 
Ephedra distachya и Thymus dubjanskyi (описания 
№ 15, 17, 18) в зависимости от разной степени кру-
тизны склонов. 

Сначала по склону горы располагается сообще-
ство волосатикоковыльно-солянковиднополынно-
простертопрутняковой ассоциации [Bassia prostra-
ta + Artemisia salsoloides + Stipa capillata] (описание 
№ 17). ОПП – 47,0%. Сообщество сложено исключи-
тельно степными видами, из которых большинство 
составляют эуксерофиты. Также преобладают полу-
кустарнички (30,0%): Bassia prostrata (15,0%) и Ar-
temisia salsoloides (12,0%), присутствует Ephedra 
distachya (3,0%). В этом сообществе довольно замет-
ны злаки (15,0%), которые представлены исключи-
тельно Stipa capillata, и совсем незначительны – бо-
бовые и разнотравье (2,0%). Здесь отмечено всего 
8 видов растений. 

Далее следует сообщество простертопрутняко-

во-солянковиднополынно-двуколосковоэфедровой 
ассоциации [Ephedra distachya + Artemisia salsoloides 
+ Bassia prostrata] (описание № 18). В сообществе 
отмечается самое высокое ОПП (61,5%), причем по-
чти все виды относятся к степным эуксерофитам 
(60,0%). В фитоценозе явно доминируют полуку-
старнички (55,0%), из которых особенно выделяются 
Ephedra distachya (30,0%) и Artemisia salsoloides 
(20,0%), в меньшей степени – Bassia prostrata (5,0%). 
Другие хозяйственно-биологические группы пред-
ставлены слабо: злаки составляют 5,0% и представ-
лены только Stipa capillata, а разнотравье едва дости-
гает 1,0%. В сообществе отмечено 6 видов. 

Сообщества юзепчуковокачимово-корнух-троц-

когопупавко-дубянскочабрецовой ассоциации [Thy-
mus dubjanskyi + Anthemis trotzkiana + Gypsophila 
juzepczukii] отмечается только в верхней части горы 
(описание № 15). ОПП – очень низко (33,0%), при-
чем практически полностью состоит из степных эук-
серофитов. По-прежнему доминируют полукустар-
нички (24,0%): Thymus dubjanskyi (15,0%), присут-
ствует Anthemis trotzkiana (5,0%). Этот очень редкий 
вид отмечен в составе только одного сообщества. 
Разнотравье дольно плохо представлено (9,0%), в 
нем особенно выделяется Gypsophila juzepczukii 
(7,0%). В сообществе отмечено 9 видов растений. 

Выводы 
В заключение можно сделать следующие выводы 

о характере распространения фитоценозов основных 
растительных ассоциаций по территории памятника 
природы «Гурьев овраг» (Гора Гусиха): по крутым 
склонам юго-восточной экспозиции (40–50°) в ниж-

ней и средней их частях большую площадь занимают 
сообщества с доминированием Artemisia salsoloides, 
а в верхней части на менее крутых склонах (30–40°) 
развиваются фитоценозы с доминированием Bassia 
prostrata, Ephedra distachya и Thymus dubjanskyi. 

В условиях наименьшего эрозионного процесса по-

степенно в сообщества внедряются разные виды зла-

ков (Stipa capillata), а при усилении эрозионных про-

цессов – представители разнотравья (Gypsophila juzep-

czukii) или полукустарничков (Artemisia salsoloides, An-

themis trotzkiana), что способствует возобновлению 

этих редких для Самарской области видов [16–20]. 
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Abstract. The nature monument of regional value «Gurev ravine» is located 1 km North-West village Klimovka 
of Shigonsky District in the Samara Region. The southern and South-Western part is occupied by the ravine, the 
mouth opening in the Kuibyshev reservoir. The right slope is less steep and is overgrown with deciduous forest, and 
the left slope is very steep and heavily nude, known as Gusikha mountain. At the mouth of the ravine as well as 
along the indigenous coast landslide terraces have been formed. We have described calciphyte flora and vegetation 
of the left slope, «Guriev ravine» (Gusikha mountain). We have made 5 descriptions, one (description № 14) is lo-
cated at the bottom of this mountain and the other ones are at the top (descriptions № 15–18). All descriptions are 
made on very steep slopes (angle of 40–50°) of South-Eastern exposure. The described area is dominated by sub-
shrub vegetation with dominance of different species: Artemisia salsoloides (from 1,0 to 30,0%), Ephedra distachya 
(from 0 to 30,0%), Bassia prostrata (from 0 to 15,0%), Thymus dubjanskyi (from 0 to 15,0%), Onosma volgensis 
(from 0 to 15,0%), Anthemis trotzkiana (from 0 to 5,0%); less common Linum uralense (from 0 to 1,0%). Artemisia 
salsoloides (descriptions № 14, 16) occupy the lower and middle parts of the steep slopes of Gusikha mountain. 
They belong to two different associations. At the bottom of the slopes there are Artemisia salsoloides + Bassia pros-
trata + Gypsophila juzepczukii, in the middle – Artemisia salsoloides + Onosma volgensis. At the top of steep slopes 
there are Bassia prostrata, Ephedra distachya and Thymus dubjanskyi (descriptions № 15, 17, 18): Bassia prostrata 
+ Artemisia salsoloides + Stipa capillata, Ephedra distachya + Artemisia salsoloides + Bassia prostrate and Thy-
mus dubjanskyi + Anthemis trotzkiana + Gypsophila juzepczukii Association. Different types of Stipa capillata 
gradually implemented into the community as well as Gypsophila juzepczukii or Artemisia salsoloides, Anthemis 
trotzkiana, which contributes to the resumption of these particularly rare for the Samara Region species. 

Keywords: vegetation; natural monument «Gurev ravine»; Gusikha mountain; Shigonsky District; Samara Re-

gion; Middle Volga biosphere reserve; Red book; Anthemis trotzkiana; Artemisia salsoloides; Gypsophila juzepczu-
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Аннотация. В течение 1974–2010 гг. в зоне левобережной лесостепи Поволжья на полях злаковых куль-

тур Самарской области, в природных условиях и садках, изучались динамика развития растений озимой и 


