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В статье приводятся данные по проникновению чужеродных видов семейства Brassicaceae Burnett 
в растительные сообщества засолённых экотопов европейского Юго-Востока – степень их участия 
в формировании ценозов, распространение, экологические особенности мест произрастания видов. 
На указанных экотопах зарегистрировано всего 3 представителя этого семейства – Descurainia sophia 
(L.) Webb ex Prantl, Lepidium ruderale L. и Sisymbrium loeselii L. Из них наиболее часто и широко 
встречаемым видом является Descurainia sophia, а два других отмечены весьма ограниченно – как 
количественно, так и географически.

Ключевые слова: засолённые экотопы, растительные сообщества, чужеродные виды, Юго-Восток 
Европы, Brassicaceae.

Введение
Биологические инвазии чужеродных ви-

дов широко признаются в качестве важного 
компонента антропогенных глобальных эко-
логических изменений, часто приводящих к 
значительным потерям экономической цен-
ности, биологического разнообразия и функ-
ции трансформированных экосистем [Weber, 
1997; Mack et al., 2000; Pimentel et al., 2001; 
Hulme, 2003; Pyšek et al., 2006; Richardson, 
Pyšek, 2006; Stohlgren et al., 2006; Виногра-
дова и др., 2015].

Во многих умеренных регионах мира наи-
большее количество чужеродных  растений 
(около 35%) поставляют крупные семейства 
– Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae и 
Brassicaceae [Gudžinskas, 1997; Pyšek, 1998; 
Сухоруков и др., 2010]. 

В таксономическом составе чужеродной 
флоры Европы семейство Brassicaceae зани-
мает 5-е место и представлено 247 чужерод-
ными видами, из них 146 натурализовавшихся 
[Lambdon et al., 2008]. В таксономическом 
спектре чужеродной флоры Восточной Европы 
семейство Brassicaceae занимает 4-е место и 

представлено 72 чужеродными видами [Мо-
розова, 2002].

Настоящая статья продолжает серию публи-
каций, рассматривающих вселение чужерод-
ных видов растений в сообщества засолённых 
почв территории европейского Юго-Востока 
[Юрицына, Васюков, 2017, 2018]. Цель иссле-
дований – изучить вселение чужеродных видов 
семейства Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss., 
nom. altern.) в сообщества засолённых почв 
Юго-Востока Европы.

Материалы и методы
Под Юго-Востоком Европы в контексте 

статьи понимается территория, расположенная 
на юго-восточной границе Европы, куда вхо-
дят следующие административные единицы: 
в пределах России – Республика Калмыкия, 
Астраханская, Волгоградская, Саратовская, 
Самарская и Оренбургская (юго-западная 
часть) области, в пределах Казахстана – ев-
ропейские части Западно-Казахстанской и 
Атырауской областей.

Растительность засолённых экотопов 
Юго-Востока Европы рассматривается в объ-
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ёме совокупности единиц, первоначально 
приведённом для этого региона в обзоре Н.А. 
Юрицыной [2014] и уточнённом ею же в 2016 
г. [Юрицына, 2016]. Классификация раститель-
ности – эколого-флористическая. Названия 
таксонов соответствуют Flora Europaea [Tutin et 
al., 1964–1993]; названия и номенклатура син-
таксонов – правилам 3-го издания «International 
Code of Phytosociological Nomenclature» [Weber 
et al., 2000]. В ходе исследования выявлялись 
синтаксономические единицы с присутствием 
чужеродных видов сем. Brassicaceae и оцени-
валась степень их участия в формировании 
сообществ (на основе показателей обилия и кон-
стантности), а также определялось распростра-
нение этих видов в сообществах засолённых 
экотопов в границах европейского Юго-Востока 
и устанавливались экологические особенности 
их местообитаний. В контексте статьи обилие 
вида в сообществе указано в соответствии с 
модифицированной шкалой Б.М. Миркина 
[Миркин, Розенберг, 1983; Миркин и др., 1989]: 
«+» – проективное покрытие вида менее 1%, 1 
балл – 1–5%, 2 – 6–15%, 3 – 16–25%, 4 – 26–50%, 
5 – более 50%; константность – в соответствии 
с градацией: I балл – менее 20%, II – 21–40%, 
III – 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%. Почвы 
охарактеризованы с использованием термино-
логии «Классификации и диагностики почв 
СССР» [1977]. 

Сокращения, используемые в работе: асс. – 
ассоциация, вар. – вариант, ЗПИ – Западные 
подстепные ильмени (район западнее совре-
менной дельты р. Волга), К – константность, 
кл. – класс, обл. – область, подкл. – подкласс, 
пор. – порядок, р-н – район, сем. – семейство, 
субасс. – субассоциация, inval. – невалидная. 

Результаты и их обсуждение
В ценозах засолённых экотопов Юго-Вос-

тока Европы встречается 461 вид сосудистых 
растений [Юрицына, 2016]; чужеродный 
компонент составляет 3%. Из сем. Brassica-
ceae было отмечено только 3 чужеродных 
вида – Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 
Le pi dium ruderale L. и Sisymbrium loeselii L. 
Все они – однолетние растения, археофиты 
ирано-туранского происхождения [Протопопо-

ва, 1991; Силаева и др., 2010], с евразиатским 
вторичным ареалом [Цвелёв, 2000; Дорофеев, 
2002], по вектору инвазии – ксенофиты (не-
преднамеренно чужеродные виды), по степени 
натурализации – эпекофиты (натурализующие-
ся на вторичных местообитаниях) [Васильева, 
1961; Плаксина, 2001; Еленевский и др., 2008; 
Лактионов, 2009; Рябинина, Князев, 2009; 
Бакташева, 2012; Саксонов, Сенатор, 2012]. 

Чужеродные виды сем. Brassicaceae были 
обнаружены в ценозах 21 ассоциации расти-
тельности засолённых экотопов этого региона. 
Эти ассоциации относятся к 7 высшим еди-
ницам растительности ранга класса и одному 
межклассовому пространству (см. таблица). 
Наиболее представленным на засолённых 
местообитаниях видом из этого семейства 
оказалась Descurainia sophia – она встречается 
во всех рассматриваемых нами в настоящей 
статье классах и группе сообществ межклас-
сового пространства, а 2 других вида – только 
в единственном классе каждый (Lepidium rude-
rale – кл. Festuco-Puccinellietea Soό ex Viche-
rek 1973, Sisymbrium loeselii – кл. Artemisietea 
lerchianae Golub 1994). При этом Descurainia 
sophia отмечена в составе почти всех (19 из 21) 
ассоциаций, Lepidium ruderale – всего пяти, а 
Sisymbrium loeselii – только одной. 

Что касается распространения чужеродных 
видов сем. Brassicaceae, то их внедрение в 
сообщества засолённых экотопов зарегистри-
ровано преимущественно в Заволжской части 
Юго-Востока Европы и на Нижней Волге 
(рисунок). Как уже говорилось в предыдущей 
публикации [Юрицына, Васюков, 2017], это 
отчасти субъективно – из-за многолетней 
привязки исследований растительности с ис-
пользованием метода Браун-Бланке именно к 
2 этим участкам Юго-Востока.

Самым широким распространением от-
личается Descurainia sophia: она отмечена 
в Заволжской части Юго-Востока Европы 
практически на всём её протяжении с юга 
(от дельты Волги и юга Волго-Уральского 
междуречья) на север (до Саратовского Завол-
жья), широтный диапазон – от Калмыкии на 
западе до среднего течения р. Урал на востоке. 
Sisymbrium loeselii зарегистрирован только на 
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Рис. Распространение чужеродных видов сем. Brassicaceae в сообществах засолённых экотопов на Юго-Востоке 
Европы (в рамках высших синтаксонов ранга класса и союза).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИДЫ

Нижней Волге в районе Западных подстепных 
ильменей (ЗПИ). География Lepidium ruderale 
ограничена заволжской частью северо-запада 
Прикаспийской низменности и Низменным 
Заволжьем (от Волгоградского Заволжья и оз. 
Боткуль (Казахстан) – на юге до Самарского За-
волжья – на севере). Таким образом, Lepidium 

ruderale в сообществах засолённых экотопов 
на территории Юго-Востока Европы в своём 
распространении занимает несколько более 
северные позиции, чем два другие вида этого 
семейства (рисунок).

Все эти чужеродные виды сем. Brassicaceae 
могут характеризоваться различной встреча-
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емостью в ассоциациях – от 
редких до постоянных видов, 
при этом с невысоким – до 2 
баллов обилием (таблица). В 
подавляющем большинстве 
случаев они не активно про-
никают в ценозы ассоциаций, 
присутствуют в них достаточ-
но редко (К=I) и с низким (до 
1 балла) обилием.

Всё сказанное справедливо 
по отношению к Descurainia 
sophia. Она имеет широкий 
диапазон постоянства (I–IV) 
– может быть как редким, так 
и константным видом (причём 
даже в ассоциациях одного и 
того же класса – например, 
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. 
et Tx. ex A. de Bolòs y Vayreda 
1950, Festuco-Puccinellietea) 
(таблица). В ассоциациях на 
сильнозасолённых почвах 
Descurainia sophia несколько 
чаще выступает в статусе 
редкого (К=I) вида, а со сла-
бозасолёнными почвами – не-
сколько усиливает своё при-
сутствие и чаще имеет статус 
постоянного (К=III–IV). Но в 
большинстве ассоциаций этот 
вид все-таки редко встреча-
ющийся (K=I) и, кроме того, 
малообильный – его обилие 
также, в основном, не пре-
вышает 1 балла (при общем 
диапазоне от + до 2 баллов). 

В сообществах классов 
Salicornietea fruticosae и 
Nerio-Tamaricetea  Br.-Bl. 
et Bolòs 1958 на крайнем 
юге Прикаспийской низмен-
ности Descurainia sophia 
может являться как редким, 
так и довольно постоянным 
видом (К=I–III/IV), при этом 
с низким (и несколько варьи-
рующим) обилием. Подобная 
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закономерность прослеживается для неё и в 
сообществах кл. Festuco-Puccinellietea, рас-
пространённых в более северных районах этой 
низменности и Низменном Заволжье. Также с 
довольно варьирующим постоянством (К=I–
III), но только с очень низким обилием (+) она 
встречается в сообществах кл. Artemisietea 
lerchianae на крайнем юге Прикаспийской 
низменности. Редким (К=I), но несколько бо-
лее обильным (1–2 балла) видом Descurainia 
sophia является в сообществах Glycyrrhizetea 
glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 и Moli-
nio-Arrenatheretea Tx. 1937 в том же районе, а 
в сообществах первого из них – и на крайнем 
востоке рассматриваемой нами территории. В 
сообществах неустановленного класса и меж-
классового пространства на крайнем юге При-
каспийской низменности она присутствует как 
довольно редкий (К=I–II) и малочисленный 
(обилие не превышает 1 балла) вид (таблица, 
рисунок). 

Lepidium ruderale – в отличие от Descurainia 
sophia отмечен только в сообществах кл. Fe-
stuco-Puccinellietea, но при этом, подобно ей, 
может встречаться с таким же сильно варьи-
рующим постоянством (низкое – высокое) 
и несколько чаще является все-таки редким 
видом (К=I), нежели постоянным. По харак-
теристикам обилия (диапазон и т. д.) оба эти 
вида также похожи друг на друга (таблица). 

Sisymbrium loeselii – присутствует только в 
одной ассоциации пустынной растительности 
(кл. Artemisietea lerchianae) в качестве редко 
встречающегося (K=I) вида с очень низким (+) 
обилием (таблица). 

Детализация участия и распространения 
каждого из чужеродных видов сем. Brassi-
caceae в сообществах ассоциаций в рамках 
отдельных классов растительности представ-
лена ниже. 

В следующих единицах был отмечен един-
ственный из трёх рассматриваемых нами ви-
дов – Descurainia sophia.

1. Кл. Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. 
ex A. de Bolòs y Vayreda 1950 

Descurainia sophia отмечена в сообществах 

3 ассоциаций этого класса, она присутствует в 
них с низким (до 1 балла) обилием и широким 
диапазоном константности (I–IV), но преиму-
щественно довольно редко (таблица). Геогра-
фия (рисунок): крайний юг северо-западной 
части Прикаспийской низменности – ЗПИ: 
Астраханская обл., Наримановский р-н; Ре-
спублика Казахстан – Атырауская (Гурьевская) 
обл., Исатайский р-н. 

В ценозах этих ассоциаций Descurainia 
sophia встречается в районе ЗПИ: 

асс. Kalidietum foliati Golub et Čorbadze 
1989 – с низким (1 балл) обилием в одном из 
ценозов на солончаке на дне высохшего солё-
ного лимана;

асс. Limonietum suffruticosi Golub et Čorbadze 
1989 – как довольно постоянный вид (К=IV) 
с очень низким (+) обилием в нижних частях 
склонов бугров Бэра в окрестностях солёных 
лиманов и на самих их берегах на солончаках 
с содержанием солей в поверхностном почвен-
ном горизонте 2–3%;

на юге Волго-Уральского междуречья (Ре-
спублика Казахстан, Атырауская (Гурьевская) 
обл., Исатайский р-н): асс. Suaedo confu-
sae-Kalidietum caspici Golub et Yuritsyna 2013 
– как редкий вид в одном из её ценозов в верх-
ней части берегового склона древнего русла 
водотока вдоль дороги [Golub, Čorbadze, 1989; 
Голуб, Юрицына, 2013; Юрицына, 2014, 2016].

2. Кл. Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin 
in Golub 1995 

Descurainia sophia встречается в сообще-
ствах 3 ассоциаций класса изредка (К=I) и с 
невысоким (1–2 балла) обилием (таблица). 
Все эти ассоциации сильно рудерализирова-
ны. Их ценозы могут встречаться на почвах с 
широким диапазоном засоления – от слабого 
до сильного. География (рисунок): юг Вол-
го-Ахтубинской поймы – Астраханская обл., 
Наримановский р-н; нижнее течение долины 
р. Урал – Республика Казахстан, Западно-Ка-
захстанская обл., Зеленовский р-н.

На крайнем юге Волго-Ахтубинской поймы 
вид отмечен в одном из ценозов в 2 ассоциа-
циях: с низким (1 балл) обилием – в Cicho-
rio-Lactucetum serriolae Golub et Mirkin 1986, 
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ценозы которой, располагаясь на высоких 
гривах, занимают прирусловья проток и ери-
ков с незасолёнными или слабозасолёнными 
почвами (содержание солей в верхнем гори-
зонте – менее 0.5%), и с несколько большим 
(2 балла) обилием – в Cynancho-Artemisietum 
santonicae Golub et Mirkin 1986 на высокой 
гриве в центральной части поймы со средне- 
или сильнозасолёнными почвами; 

на р. Урал вид отмечен с низким (1 балл) 
обилием в единственном ценозе асс. Glycyrrhi-
zo glabrae-Leymetum ramosi Ageleuov et Golub 
in Golub 1995 на высокой гриве с засолёнными 
солонцовыми почвами в центральной пойме 
[Голуб, 1986; Golub, Mirkin, 1986; Агелеуов, 
Голуб, 1989; Golub, 1995; Юрицына, 2014, 
2016].

3. Кл. Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bolòs 
1958

Descurainia sophia с низким обилием (до 1 
балла) и довольно широким диапазоном кон-
стантности (I–III) встречается в 2 ассоциациях 
класса (таблица). Их ценозы могут встречаться 
на слабозасолённых (и даже незасолённых) 
почвах. География (рисунок): юг Волго-Ах-
тубинской поймы и ЗПИ – Астраханская обл., 
Енотаевский и Наримановский р-ны.

Асс. Agropyri fragilis-Tamaricetum ramosis-
simae Golub et al. 1998 – довольно постоянный 
вид (К=III) с низким (до 1 балла) обилием в 
ценозах ассоциации, которые, занимая в ЗПИ 
(Наримановский р-н) склоны бэровских бу-
гров на высоте 2–3 м от уреза воды, поясами 
окружают озёра разной минерализации. Почвы 
под ценозами суглинистые, слабозасолённые, 
рассоленные до глубины 1 м, с сульфатно-хло-
ридным типом засоления.

Асс. Atriplici aucheri-Tamaricetum ramosis-
simae Golub et al. 1998: вид отмечен в ценозах 
только одной её субъединицы – субасс. A.au.-
T.r. cannabietosum Golub et al. 1998. Это один 
из диагностических видов названной субассо-
циации, который довольно постоянно (К=III), 
но с очень низким (+) обилием присутствует в 
её сильно рудерализированных сообществах. 
На юге Волго-Ахтубинской поймы (Енотаев-
ский р-н) ценозы субассоциации занимают 

высокие прирусловые гривы и бугры, не зали-
ваемые в половодье, с лёгкими почвами, неза-
солёнными или слабозасолёнными в верхних 
горизонтах. В целом же для ассоциации вид 
редок (К=I). Экотопы этой ассоциации обычно 
подвержены выпасу [Голуб и др., 1998; Юри-
цына, 2014, 2016].

4. Кл. Molinio-Arrenatheretea Tx. 1937
Descurainia sophia изредка (К=I) и с низким 

обилием (1 балл) встречается в единственной 
ассоциации класса – Polygono-Aeluropodetum 
pungentis Golub et Mirkin 1986 (таблица) на 
шлейфе бугра Бэра. География (рисунок): дель-
та р. Волга – Астраханская обл., Володарский 
р-н. Почвы под ценозами ассоциации могут 
быть от слабо- до сильнозасолённых: содер-
жание солей – 0.5–1.5% [Golub, Mirkin, 1986; 
Юрицына, 2014, 2016].

5. Класс?
Descurainia sophia с низким обилием (до 1 

балла) отмечена в единственной ассоциации 
класса – Suaedo-Petrosimonietum Golub 1986 
(таблица). География (рисунок): дельта р. Вол-
га и ЗПИ – Астраханская обл., Володарский и 
Лиманский р-ны. 

Вид присутствует в сообществах обоих 
вариантов ассоциации, где представлен 
по-разному: вар. Climacoptera crassa (Golub, 
Čorbadze, 1989) – это редкий вид в одном 
из ценозов в ЗПИ (Лиманский р-н), а вар. 
Glycyrrhiza glabra (Голуб, 1986) – он отме-
чается намного чаще (К=IV) и несколько 
обильнее в дельте Волги (Володарский р-н). 
Сообщества этой ассоциации встречаются 
по склонам бэровских бугров, их шлейфов и 
межбугровых депрессий. Почвы под ними (в 
дельте Волги – аллювиально-делювиальные) 
очень сильно засолены – содержание солей 
составляет 1.5–2.5%; тип засоления может 
быть хлоридно-сульфатным (оба варианта) 
и сульфатно-хлоридным (вар. Glycyrrhiza 
glabra) [Голуб, 1986; Golub, Čorbadze, 1989; 
Юрицына, 2014, 2016]. 

6. Сообщества между Scorzonero-Juncetea 
gerardii Golub et al. 2001 и Festuco-
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Puccinellietea Soό ex Vicherek 1973
Редкий вид в одном из ценозов в единствен-

ной ассоциации из этого межклассового про-
странства – Alhagio-Artemisietum santonicae 
Golub et Tchorbadze in Golub 1994 (таблица), 
отмеченном на дне сухого межбугрового по-
нижения с сильнозасоленными (содержание 
солей – 1.5–3%) почвами, где производится 
выпас скота. География (рисунок): ЗПИ – 
Астраханская обл., Икрянинский р-н [Голуб, 
Чорбадзе, 1988; Golub, 1994а; Юрицына, 2014, 
2016].

В следующих 2 классах наряду с Descurainia 
sophia отмечено ещё по одному чужеродному 
виду.

7. Кл. Festuco-Puccinellietea Soό ex Vicherek 
1973

В сообществах 7 ассоциаций этого класса 
обнаружено 2 вида – Descurainia sophia и Le-
pidium ruderale.

Descurainia sophia.
Вид отмечен в 5 ассоциациях класса, где 

представлен с широким спектром константно-
сти (I–IV) – от редкого до константного, с низ-
ким (до 1 балла) обилием (таблица). Их ценозы 
часто могут встречаться на слабозасолённых 
почвах. География (рисунок): северо-запад 
Прикаспийской низменности и Низменное 
Заволжье – Волгоградская обл.: Палласовский 
р-н и окрестности оз. Эльтон; Республика Кал-
мыкия: окрестности оз. Цаган-Нур; Саратов-
ская обл.: Озинский, Ровенский, Фёдоровский 
и Ершовский р-ны. 

Асс. Artemisio pauciflorae-Camphorosmetum 
monspeliacae Grebenyuk et al. in Golub et al. 
2006 – постоянный вид (K=IV) с очень низким 
обилием (+) в ценозах на микроповышениях 
с мелкими солонцами, характеризующимися 
слабым засолением (при этом надсолонцовый 
горизонт обычно не засолён) сульфатного и 
хлоридно-сульфатного типа, который может 
меняться от горизонту к горизонту. Эти со-
общества встречаются в микрокомплексах 
Низменного Заволжья на границе с Общим 
Сыртом (Саратовская обл.: Озинский и Ровен-
ский р-ны); 

асс. Suaedetum physophorae Grebenyuk et 
al. in Golub et al. 2006 – с низким (до 1 балла) 
обилием вид часто (К=III–IV) встречается в 
ценозах обеих её субассоциаций на I озёрной 
террасе восточного побережья оз. Эльтон с со-
лонцами корковыми, мелкими и реже – средни-
ми, имеющими слабое засоление, в основном, 
хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридно-
го (реже – сульфатного) типа;

асс. Tanaceto-Kochietum prostratae Grebe-
nyuk et al. in Golub et al. 2005 – постоянный 
вид (К=IV) с очень низким (+) обилием в со-
обществах ассоциации, распространённых на 
северо-западе Прикаспийской низменности 
(в том числе в Предволжье – Калмыкия) и в 
Низменном Заволжье (Волгоградская обл.: 
окрестности оз. Эльтон; Республика Калмы-
кия: окрестности оз. Цаган-Нур; Саратовская 
обл.: Фёдоровский и Ершовский р-ны). Здесь 
в микрокомплексах они занимают как бугорки, 
так и микропонижения с мелкими и корковы-
ми солонцами, имеющими слабое засоление 
сульфатного и хлоридно-сульфатного типа. 

В районах распространения ценозов 3 пе-
речисленных ассоциаций активно выпасается 
скот.

Асс. Artemisio santonicae-Leymetum ramosi 
Golub et Saveljeva 1991 – с низким (1 балл) 
обилием вид отмечен в одном из ценозов 
ассоциации на окраине лимана Сунали с по-
чвами, представленными слабоосолоделыми 
солонцами, на северо-западе Прикаспийской 
низменности (Волгоградское Заволжье – Пал-
ласовский р-н); 

асс. Rorippo brachycarpae-Caricetum ste-
nophyllae Golub et Saveljeva 1991 – с низким 
(1 балл) обилием вид отмечен в одном из 
ценозов ассоциации на окраине лимана Дол-
гий с лугово-каштановыми, в разной степени 
осолоделыми, почвами, на северо-западе 
Прикаспийской низменности (Волгоградское 
Заволжье – Палласовский р-н) [Савельева, 
Голуб, 1990; Golub, Saveljeva, 1991; Гребенюк 
и др., 2000; Юрицына, 2003, 2014, 2016; Голуб 
и др., 2005; Golub et al., 2006].

Lepidium ruderale.
Вид, также как и Descurainia sophia, с широ-

ким спектром константности (I–IV) обнаружен 
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в 5 ассоциациях класса, но представлен там с 
несколько бόльшим диапазоном обилия (до 
2 баллов) (таблица). Их ценозы часто могут 
встречаться на слабозасолённых почвах. 
География (рисунок): заволжская часть се-
веро-запада Прикаспийской низменности и 
Низменное Заволжье – Волгоградская обл.: 
окрестности оз. Эльтон; Республика Казах-
стан: оз. Боткуль; Саратовская обл.: Ровенский, 
Фёдоровский и Ершовский р-ны; Самарская 
обл.: Безенчукский и Ставропольский р-ны – 
Майтуганская и Ставропольская депрессии.

Асс. Artemisio pauciflorae-Camphorosme-
tum monspeliacae Grebenyuk et al. in Golub 
et al. 2006 – вид единично отмечен в одном 
из ценозов на микроповышении с мелкими 
солонцами (характеристики почв для этой и 
двух следующих ассоциаций приведены ранее 
при описании соответствующих ассоциаций 
для Descurainia sophia) в микрокомплексах 
Низменного Заволжья на границе с Общим 
Сыртом (Саратовская обл.: Ровенский р-н); 

асс. Suaedetum physophorae Grebenyuk et al. 
in Golub et al. 2006 – с очень низким (+) оби-
лием вид изредка (К=I) встречается в ценозах 
обеих её субассоциаций на I озёрной террасе 
восточного побережья оз. Эльтон с солонцами 
корковыми, мелкими и реже – средними; 

асс. Tanaceto-Kochietum prostratae Grebe-
nyuk et al. in Golub et al. 2005 – постоянный 
вид (К=IV) с низким (до 1 балла) обилием в 
сообществах ассоциации, распространённых 
в заволжской части северо-запада Прикаспий-
ской низменности и Низменном Заволжье в 
микрокомплексах, где они занимают бугорки 
или же микропонижения с мелкими и корко-
выми солонцами (Волгоградская обл.: окрест-
ности оз. Эльтон; Республика Казахстан: оз. 
Боткуль; Саратовская обл.: Фёдоровский и 
Ершовский р-ны). 

В районах распространения ценозов этих 
трёх ассоциаций производится интенсивный 
выпас скота.

Асс. Atriplici laevis-Elytrigietum repentis 
Golub et al. 2001 вид отмечен в ценозах только 
варианта Lepidium ruderale этой многовари-
антной ассоциации, как постоянный (К=V) с 
невысоким (до 2 баллов) обилием, но в целом 

в ассоциации он является редким (К=I). Встре-
чается в крупной Ставропольской депрессии 
(древняя Волжская старица) на границе диф-
фузного растительного комплекса на микропо-
вышениях в Низменном Заволжье (Самарская 
обл., Ставропольский р-н). 

Асс. Chenopodio glauci-Suaedetum corni-
culatae Golub et Lysenko 2004 ass. inval. – до-
вольно постоянный вид (К=III) с низким (до 
1 балла) обилием в ценозах ассоциации, рас-
пространённых между карстовыми воронками 
в крупной Майтуганской депрессии (древняя 
Волжская старица) в Низменном Заволжье (Са-
марская обл., Безенчукский р-н) [Гребенюк и 
др., 2000; Лысенко и др., 2003; Голуб, Лысенко, 
2004; Юрицына, 2003, 2014, 2016].

8. Кл. Artemisietea lerchianae Golub 1994 
В сообществах всех 3 ассоциаций этого 

класса отмечено 2 чужеродных вида – Descu-
rainia sophia и Sisymbrium loeselii: первый из 
них – во всех ассоциациях, а второй – только 
в одной.

Descurainia sophia
Вид отмечен во всех ассоциациях класса, где 

представлен по-разному – от случайного до 
довольно постоянного (К=I–III), повсеместно 
с очень низким (+) обилием (таблица). Геогра-
фия (рисунок): дельта р. Волга и ЗПИ – Астра-
ханская обл., Володарский, Икрянинский, 
Наримановский, Приволжский и Камызякский 
р-ны. Сообщества этих ассоциаций занима-
ют различные высотные участки бэровских 
бугров (от вершин до шлейфов) и иногда – 
межбугровые понижения, преимущественно с 
бурыми полупустынными почвами (реже – ал-
лювиальными дерново-опустынивающимися 
карбонатными), в основном суглинистыми 
или супесчаными (реже – глинистыми). В 
составе почвенных солей преобладают хло-
риды и сульфаты, причем засоление может 
регистрироваться, только начиная с некоторой 
глубины, а его степень варьировать в верхних 
горизонтах от слабой до сильной. Местооби-
тания сообществ подвержены выпасу. 

Асс. Anabasietum aphyllae Golub 1994 – ред-
кий вид (К=I), найденный в дельте р. Волга 
(Володарский р-н) в одном из её ценозов, ко-
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торые занимают участки бэровских бугров с 
интенсивным и длительным выпасом.

Асс. Kochietum prostratae Golub 1994 – редкий 
вид (К=I) в ценозах ассоциации, которые зани-
мают вершины и верхние части склонов бугров 
Бэра с бурыми полупустынными почвами, пре-
имущественно суглинистыми и супесчаными, в 
дельте р. Волга (Приволжский и Камызякский 
р-ны). Почвенное засоление начинает отмечать-
ся с глубин 20–40 см (или глубже); среди солей 
преобладают сульфаты и хлориды, а во втором 
полуметре часто регистрируется высокое содер-
жание хлорид-иона – около 0.1–0.12%. 

Асс. Salsoletum dendroidis Golub 1994 – 
довольно постоянный вид (К=III) в ценозах 
ассоциации, занимающих нижние части 
бэровских бугров и их шлейфы, которые не 
затапливаются высокими водами. Почвы 
под сообществами – бурые полупустынные 
или же реже аллювиальные дерново-опу-
стынивающиеся карбонатные; в верхних 
горизонтах преимущественно суглинистые 
(реже – глинистые). Засоление – от слабого до 
сильного; среди солей доминируют хлориды и 
сульфаты. В ЗПИ ассоциация может занимать 
межбугровые понижения с менее засолённы-
ми с поверхности почвами. Вид встречен в её 
ценозах в дельте р. Волга (Володарский р-н) и 
ЗПИ (Наримановский и Икрянинский р-ны).

Sisymbrium loeselii 
также отмечен в асс. Salsoletum dendroidis 

Golub 1994 – как редкий вид в её единственном 
ценозе в ЗПИ (Астраханская обл., Икрянинский 
р-н) [Golub 1994б; Юрицына, 2014, 2016].

Заключение 
Чужеродный компонент сем. Brassicaceae в 

фитоценозах засолённых экотопов Юго-Вос-
тока Европы оказался репрезентирован всего 
3 видами (среди которых по распространению 
и представленности выделяется Descurainia 
sophia) и зарегистрирован в сообществах 
примерно четверти установленных для этой 
территории единиц растительности низшего 
ранга (ассоциаций), но при этом – большин-
ства (7 из 11) классов растительности. Спектр 
экологических условий экотопов этих сооб-
ществ достаточно разнообразен. 

Descurainia sophia внедряется во все ука-
занные нами сообщества ранга класса и почти 
все (19 из 21) ранга ассоциации, 2 других же 
вида были зарегистрированы на засолённых 
местообитаниях достаточно ограниченно – в 
единственном классе каждый, но при этом 
Lepidium ruderale – в 5 ассоциациях (кл. Fe-
stuco-Puccinellietea), а Sisymbrium loeselii – 
только в одной (кл. Artemisietea lerchianae).

Распространение каждого из этих 3 видов 
в ценозах растительности засолённых эко-
топов европейского Юго-Востока сильно 
различается: очень широкий ареал установ-
лен у Descurainia sophia; значительно уже (и 
при этом занимает несколько более северные 
позиции)  – у Lepidium ruderale, а Sisymbrium 
loeselii отмечен только на крайнем юге рассма-
триваемого региона, в ЗПИ. 

Эти виды не очень активно проникают в 
фитоценозы на засолённых почвах и даже в 
случаях, когда они являются достаточно посто-
янными элементами сообществ (как например, 
Descurainia sophia или Lepidium ruderale), их 
обилие, чаще всего, не бывает значительным. 
Что касается наиболее хорошо представлен-
ного из этого семейства вида – Descurainia 
sophia, то можно сказать, что она не показыва-
ет больших различий по своему присутствию 
в сообществах ассоциаций в зависимости от 
степени засоления почв. 
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The article presents the data on introduction of alien species of the family of Brassicaceae Burnett into 
the plant communities of saline ecotopes of the South-East of Europe – extent of their participation in for-
mation of cenoses, distribution, ecological characteristics of the species habitats. In the pointed ecotopes, 
only 3 representatives of this family – Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Lepidium ruderale L. and 
Sisymbrium loeselii L. are registered. Descurainia sophia is the speсies which is met most often and widely 
in such communities, but two others are noted very restrictedly – both quantitatively and geographically.

Key words: saline habitats, plant communities, alien species, the South-East of Europe, Brassicaceae.


