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С целью изучения пространственного распределения биологических и экологических закономер-

ностей на территории Поволжья проводилась геоботаническая индикация затопления, подтопле-

ния и засоления земель этого региона. Геоботаническая индикация используется при изучении, 

оценке, картографировании и мониторинге территориальных комплексов и их компонентов и ба-

зируется на анализе взаимосвязей географической оболочки как единого целого. Статья является 

результатом многолетних междисциплинарных исследований. Она основана как на данных, полу-

ченных авторами в результате агроландшафтно-экологического районирования и в ходе полевых 

экспедиционных исследований, так и на анализе долговременных рядов статистической информа-

AFP 3 (2020), 40–51                                      Экспериментально-исследовательские работы 

mailto:viktrofi@mail.ru


 

 

 

41 

ции и литературных источников. Интенсивная хозяйственная деятельность, требующая использо-

вания больших объемов водных ресурсов, на фоне современных климатических изменений, при-

водит к возникновению переувлажнения на обширных территориях. Ослабление или прекращение 

хозяйственной деятельности, снижение используемых объемов водных ресурсов при определен-

ных условиях ведет к распространению засоления земель. Затопление, подтопление и засоление 

засушливых земель вблизи водоемов, каналов, объектов мелиорации, функционирующих и забро-

шенных полей орошения и др. занимают значительные площади и имеют большое значение как 

экологические проблемы в Поволжье. Наиболее динамичным и быстро реагирующим на возник-

новение затопления, подтопления и засоления земель биотическим компонентом экосистем явля-

ется растительность. Авторами установлены геоботанические индикаторы затопления, подтопле-

ния и засоления земель Поволжья, которые включают основные показатели (основные фитоцено-

зы, основные растения, увлажнение и засоление почв по шкалам Л.Г. Раменского). 

Ключевые слова: Поволжье, геоботаническая индикация, затопление, подтопление, засоление 

земель. 

 

In order to study the spatial distribution of biological and ecological patterns on the territory of the Volga 

region, geobotanical indication of flooding and salinization of the lands these regions was carried out. 

Geobotanical indication is used in the study, assessment, mapping and monitoring of territorial complexes 

and their components and is based on the analysis of the relationships of the geographical envelope as a 

whole. The article is the result of many years of interdisciplinary research. It is based both on the data ob-

tained by the authors as a result of agro-landscape and ecological zoning and in the course of field expedi-

tion research, and on the analysis of long-term series of statistical information and literature sources. In-

tensive economic activity that requires the use of large amounts water resources, against the background 

of modern climate changes, leads to waterlogging in large areas. The weakening or termination of eco-

nomic activity, the decrease in the volume of water resources used under certain conditions leads to the 

spread of land salinization. Flooding and salinization of arid lands near reservoirs, channels, reclamation 

facilities, functioning and abandoned irrigation fields, etc. occupy significant areas and are of great im-

portance as environmental problems in the Volga region. The most dynamic and fast-responding biotic 

component of ecosystems to the occurrence of flooding and salinization is vegetation. 

Keywords: Volga region, geobotanical indication, flooding, underflooding, land salinization. 

 

С целью изучения пространственного 

распределения биологических и эколо-

гических закономерностей на террито-

рии Поволжья проводилась геоботани-

ческая индикация затопления, подтопле-

ния и засоления земель этих регионов. 

Геоботаническая индикация использует-

ся при изучении, оценке, картографиро-

вании и мониторинге территориальных 

комплексов и их компонентов и базиру-

ется на анализе взаимосвязей географи-

ческой оболочки как единого целого. 

Статья является результатом много-

летних междисциплинарных исследова-

ний. Она основана как на данных, полу-

ченных авторами в результате агро-

ландшафтно-экологического райониро-

вания и в ходе полевых экспедиционных 

исследований, так и на анализе долго-

временных рядов статистической ин-

формации и литературных источников.  

Вода является одним из важнейших 

компонентов биосферы, необходимым 

ресурсом для существования человека и 

всех живых организмов. Вода необходи-

ма при осуществлении хозяйственной 

деятельности в сельском хозяйстве, про-

мышленности, энергетике, обеспечении 

бытовых потребностей. 

Интенсивная хозяйственная деятель-
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ность, требующая использования боль-

ших объемов водных ресурсов, на фоне 

современных климатических изменений, 

приводит к возникновению переувлаж-

нения на обширных территориях. Ос-

лабление или прекращение хозяйствен-

ной деятельности, снижение используе-

мых объемов водных ресурсов при опре-

деленных условиях ведет к распростра-

нению засоления земель. 

С другой стороны, использование 

воды может приводить к возникновению 

«водных экологических проблем», нега-

тивных последствий для жизнедеятель-

ности человека и устойчивого ведения 

хозяйства.  

Биотические компоненты экосистем 

своими ответными реакциями на изме-

нение количества и качества водных ре-

сурсов позволяют обнаружить простран-

ственное распределение водных эколо-

гических проблем.  

Затопление, подтопление и засоление 

засушливых земель вблизи водоемов, 

каналов, объектов мелиорации, функ-

ционирующих и заброшенных полей 

орошения и др. занимают значительные 

площади и имеют большое значение как 

экологические проблемы в Поволжье. 

Наиболее динамичным и быстро реа-

гирующим на возникновение затопле-

ния, подтопления и засоления земель 

биотическим компонентом экосистем 

является растительность. 

За длительный период исследований 

накоплен обширный объем информации 

по вопросу воздействия водохранилищ, 

природных водоемов, каналов, объектов 

мелиорации, полей орошения на окру-

жающую среду. Она получила достаточ-

но полное освещение в научных публи-

кациях [1–7]. 

Определяющими факторами воздей-

ствия среды на растительность являются 

следующие: местоположение в рельефе, 

почвенные и гидрологические условия. 

Они в свою очередь являются производ-

ными климатических условий, рельефа, 

материнской породы, растительного и 

животного мира окружающих террито-

рий, непосредственного воздействия на 

растительность животных и человека [8–

13].  

Изучение компонентов природных 

комплексов на участках, испытывающих 

разное воздействие (заливание и подтоп-

ление и оценка глубины и степени про-

изошедшего изменения в направлении 

гидроморфизации), осуществляется на 

основе применения системы показателей 

и критериев и специально разработан-

ных шкал. Также как и на участках с за-

соленными грунтовыми водами и (или) 

засоленными почво-грунтами в засуш-

ливых условиях, где наблюдается засо-

ление территорий [14–18].  

В арсенале геоботанической индика-

ции важную роль играет оценка эколо-

гических условий по растительности, 

проведенная нами с использованием 

экологических шкал Л.Г. Раменского. В 

экологических шкалах Л.Г. Раменского 

за основу принята реакция растительно-

сти и отдельных растений на изменение 

почвенных, гидрологических и других 

условий их местообитания. Эта реакция 

находит свое выражение в смене расти-

тельных сообществ и изменении обилия 

каждого растения в зависимости от из-

менения (нарастания или уменьшения) 

степени выраженности экологического 

фактора [19]. 

Выявленные закономерности взаи-

мосвязей растительности с другими 
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компонентами биогеоценоза (природно-

территориального комплекса) позволяют 

по растительной ассоциации, как одному 

из компонентов, определять другие со-

ставляющие его компоненты. 

В результате геоботаническая инди-

кация обеспечивает возможность позна-

ния целого комплекса явлений, их физи-

ко-географическое содержание. Благода-

ря этому можно достаточно точно оце-

нить практическое значение земель, це-

лесообразное их использование и улуч-

шение. 

Для управления экосистемами необ-

ходимо также получать информацию не 

только о внутренних взаимосвязях абио-

тических, биотических и антропогенных 

компонентов, но также и об их внешних

связях с другими экосистемами (природ-

ными и антропогенными), создающими 

внешнюю среду. 

В результате изучения пространст-

венного распределения биологических и 

экологических закономерностей на тер-

ритории Поволжья авторами установле-

ны геоботанические индикаторы затоп-

ления, подтопления и засоления земель 

этих регионов. 

Геоботанические индикаторы затоп-

ления, подтопления и засоления земель 

включают следующие основные показа-

тели (таблица): 

 основные фитоценозы, 

 основные растения, 

 увлажнение и засоление почв по шка-

лам Л.Г. Раменского. 
 

Таблица. Геоботаническая индикация затопления, подтопления  

и засоления земель Поволжья  

 

Объекты индикации 

Геоботанические индикаторы 

Основные фитоценозы Основные растения 

Увлажнение и засоле-

ние почв по шкалам  

Л.Г. Раменского 

1. Земли с эпизодиче-

ским затоплением атмо-

сферными и натечными 

водами, постоянным и 

слабопеременным ув-

лажнением, с суглини-

стыми солонцеватыми 

почвами 

Белополынные, бело-

полынно-злаковые,  

белополынно-

ромашниковые 

Полыни белая и авст-

рийская, житняк пус-

тынный, типчак, ко-

выль волосатик, осока 

узколистная, ромаш-

ник тысячелистнико-

вый, клоповник прон-

зеннолистный, бурачок 

пустынный 

Увлажнение полупус-

тынное, пустынно-

степное (18–30), почвы 

слабо- и среднесолон-

чаковатые (17–21) 

2. Земли с эпизодическим 

затоплением атмосфер-

ными и натечными вода-

ми, постоянным и слабо-

переменным увлажнени-

ем, с суглинистыми 

сильносолонцеватыми 

почвами и солонцами 

Чернополынные, 

белополынные,  

полынно-злаковые, 

полынно-прутняковые, 

камфоросмовые,  

полынно-

камфоросмовые,  

полынно-биюргуновые 

Полыни черная и белая, 

камфоросма, прутняк, 

типчак, острец, анаба-

зисы безлистный и со-

лончаковый, однолет-

ние солянки, петроси-

монии, клоповник прон-

зеннолистный 

Увлажнение полупус-

тынное (17–29), почвы 

слабо-, средне-, и 

сильносолончаковатые 

(17–23) 

3. Земли с эпизодиче-

ским и кратковременным 

затоплением атмосфер-

Солянковые, солонча-

ковополынные, солон-

чаковополынно-

Полынь солончаковая, 

острец, бескильница,  

однолетние солянки, 

Увлажнение пустын-

но-степное, сухостеп-

ное (22–37), почвы 
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Объекты индикации 

Геоботанические индикаторы 

Основные фитоценозы Основные растения 

Увлажнение и засоле-

ние почв по шкалам  

Л.Г. Раменского 

ными водами, слабопе-

ременным увлажнением, 

солончаковатыми почва-

ми и солонцами 

злаково-солянковые петросимонии, сведы средне-, сильно-, и 

резкосолончаковатые 

(20–24) 

4. Земли с кратковремен-

ным затоплением атмо-

сферными и натечными 

водами, почвы и воды не 

засолены 

Житняковые, типчако-

вые, пырейные, злако-

вые, злаково-

разнотравные, злаково-

полынные 

Житняк гребенчатый, 

типчак, пырей ползу-

чий, тонконог строй-

ный, ковыли волосатик 

и Лессинга, осока уз-

колистная, полынь ав-

стрийская, ясменник 

цепкий 

Увлажнение сухостеп-

ное, лугово-степное 

(30–52), почвы незасо-

ленные или слабосо-

лончаковатые (14–19) 

5. Земли с кратковремен-

ным затоплением атмо-

сферными и натечными 

водами, неподтопленные 

или слабоподтопленные 

с пресными или солоно-

ватыми грунтовыми во-

дами на глубине 2–5 м, 

слабосолонцеватыми 

почвами 

Солодковые,  

солодково-злаково-

разнотравные 

Солодка голая, пырей 

ползучий, житняк гре-

бенчатый, лапчатка 

вильчатая 

Увлажнение степное, 

лугово-степное (40–

50), почвы незасолен-

ные или слабосолонча-

коватые (14–19) 

6. Земли с кратковремен-

ным затоплением атмо-

сферными и натечными 

водами, неподтопленные 

или слабоподтопленные с 

пресными и солоноваты-

ми (редко солеными) 

грунтовыми водами на 

глубине 2–7 (10) м, сла-

босолонцеватыми, иногда 

засоленными почвами 

Джантаковые, джанта-

ково-злаково-

разнотравные, джанта-

ково-полынковые 

Джантак (верблюжья 

колючка), пырей пол-

зучий, острец, осока 

узколистная, лапчатка 

вильчатая, полынь ав-

стрийская 

Увлажнение сухостеп-

ное, среднестепное 

(25–39), почвы слабо-

солончаковатые (16–

18) 

7. Земли с умеренным 

затоплением атмосфер-

ными и натечными вода-

ми, слабо-, или средне-

подтапливаемые пре-

сными или солоноваты-

ми грунтовыми водами с 

устойчивым, слабо-, ино-

гда среднепеременным 

увлажнением, с солонча-

коватыми, иногда глее-

ватыми почвами 

Пырейные, вейнико-

вые, пырейно-

осоковые, вейниково-

осоковые 

Пырей ползучий, вей-

ник наземный, трост-

ник обыкновенный, 

ситник Жерарда, бо-

лотница обыкновен-

ная, осока черноколо-

сая 

Увлажнение влажно-

луговое (64–70), почвы 

незасоленные и слабо-

солончаковатые (12–

19) 
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Объекты индикации 

Геоботанические индикаторы 

Основные фитоценозы Основные растения 

Увлажнение и засоле-

ние почв по шкалам  

Л.Г. Раменского 

8. Земли с длительным и 

постоянным затоплением 

и (или) сильноподтоп-

ленные, со слабопере-

менным увлажнением. 

Грунтовые воды пресные 

или солоноватые. Почвы 

оглеены, не засолены или 

слабозасолены 

Тростниковые, бек-

манниевые, тростни-

ково-осоково-

разнотравные,  

бекманниево-осоковые 

Тростник обыкновен-

ный, бекманния обык-

новенная, ситник Же-

рарда,  

болотница обыкновен-

ная, осока черноколо-

сая 

Увлажнение сыролу-

говое (77–88), почвы 

незасоленные и слабо-

солончаковатые  

(14–18) 

9. Земли с кратковремен-

ным или умеренным за-

топлением, слабо- или 

среднеподтопленные. 

Увлажнение средне- и 

сильнопеременное. Поч-

вы засолены. 

Пырейные, пырейно-

злаково-разнотравные 

Пыреи ползучий и уд-

линенный, бескильни-

цы свернутолистная и 

расставленная, кермек 

Гмелина 

Увлажнение сыролу-

говое (77–88), почвы 

среднесолончаковатые 

(19–21) 

10. Земли с кратковре-

менным и умеренным 

затоплением (и) или сла-

бо- и среднеподтоплен-

ные. Увлажнение средне- 

и сильнопеременное. 

Почвы сильно засолены 

Ажрековые, бескиль-

ницевые, злаково-

разнотравные 

Ажрек (прибрежница 

солончаковая), бес-

кильница свернутоли-

стная, полынь солон-

чаковая, кермек Гме-

лина 

Увлажнение влажно- и 

сыролуговое (70–83), 

почвы средне- и силь-

носолончаковатые (20–

22) 

11. Земли с кратковре-

менным и умеренным 

затоплением и (или) сла-

бо- и среднеподтоплен-

ные. Увлажнение силь-

нопеременное. Почвы 

сильно и очень сильно 

засолены и солонцеваты 

Солончаковополын-

ные, обионовые, обио-

ново-полынные, обио-

ново-злаковые, татар-

сколебедовые 

Полынь солончаковая, 

обиона (лебеда боро-

давчатая), лебеда та-

тарская, прибрежница 

солончаковая, бес-

кильница свернутоли-

стная, кермек Гмелина 

Увлажнение сухо-, и 

свежелуговое (53–63), 

почвы сильносолонча-

коватые и солончако-

вые (21–25) 

12. Земли с кратковре-

менным и умеренным 

затоплением. Подтоп-

ленные в разной степени. 

Увлажнение сильнопе-

ременное. Солончаки 

Сочносолянковые, та-

тарсколебедовые, со-

леросовые, сведовые, 

сарсазановые, обионо-

вые 

Солянки однолетние, 

петросимонии, лебеда 

татарская, сведы, соле-

рос травянистый, сар-

сазан, обиона, франке-

ния 

Увлажнение от полу-

пустынного до свеже-

лугового (16–60), поч-

вы сильно- и резкосо-

лончаковатые и солон-

чаковые (23–28) 

13. Земли с эпизодиче-

ским и кратковременным 

затоплением. Слабопод-

топленные. Почвы неза-

соленные или слабозасо-

ленные 

Житняковые, типчако-

вые, злаково-

полынные 

Житняк гребневидный, 

типчак, пырей ползу-

чий, мятлик узколист-

ный, вейник наземный, 

полынь австрийская, 

лапчатка вильчатая 

Увлажнение лугово-

степное (47–52), почвы 

не засолены (10–16) 

14. Земли с кратковре-

менным и умеренным 

Пырейные, пырейно-

разнотравные, солод-

Пырей ползучий, со-

лодки голая и ежовая, 

Увлажнение лугово-

степное (47–52), почвы 
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Объекты индикации 

Геоботанические индикаторы 

Основные фитоценозы Основные растения 

Увлажнение и засоле-

ние почв по шкалам  

Л.Г. Раменского 

затоплением. Слабо- и 

среднеподтопленные. 

Увлажнение среднепере-

менное. Почвы не засо-

лены или слабо засолены 

ковые, солодково-

разнотравные 

кострец безостый, зуб-

ровка душистая, кре-

стовник Якова, подма-

ренник настоящий, лап-

чатка двухвильчатая 

не засолены (13–16) 

15. Земли с кратковре-

менным и умеренным 

затоплением. Слабопод-

топленные. Почвы засо-

лены 

Ажреково-мортуковые 

с солянками 

Ажрек (прибрежница 

солончаковая), морту-

ки восточный и пше-

ничный, однолетние 

солянки, петросимо-

нии, сведы 

Увлажнение сухо- и 

среднестепное (35–46), 

почвы слабо- и средне-

солончаковатые (17–

22) 

16. Земли с кратковре-

менным и эпизодическим 

затоплением. Неподтоп-

ленные или слабоподто-

пленные. Почвы засоле-

ны 

Джантаковые, джанта-

ково-полынные 

Верблюжья колючка, 

пырей ползучий, по-

лынь солончаковая 

Увлажнение сухо- и 

среднестепное (38–47), 

почвы среднесолонча-

коватые (19–22) 

17. Земли с кратковре-

менным затоплением 

пойменными водами. 

Слабоподтопленные. Ув-

лажнение переменное. 

Почвы слабозасолены 

Пырейные, бескильни-

цевые, свиноройные, 

злаково-разнотравные 

Пырей ползучий, бес-

кильница расставлен-

ная, свинорой пальча-

тый, вейник наземный, 

солодка голая, латук 

татарский ситник Же-

рарда, полынь солон-

чаковая, кермек Гме-

лина 

Увлажнение лугово-

степное и сухолуговое 

(47–63), почвы слабо-

солончаковатые (16–

20) 

18. Земли с умеренным и 

длительным затоплени-

ем. Среднеподтоплен-

ные. Увлажнение пере-

менное. Почвы не засо-

лены 

Пырейные, вейнико-

вые, кострецовые,  

злаково-разнотравные 

Пырей ползучий, кост-

рец безостый, вейник 

наземный, тростник 

обыкновенный, девя-

сил британский, кре-

стовник Якова, алтей 

лекарственный, ситняг 

болотный 

Увлажнение влажно-

луговое (64–67), почвы 

слабосолончаковатые 

(14–16) 

19. Земли с длительным 

затоплением. Сильно-

дтопленные. Увлажнение 

постоянно устойчивое 

или слабопеременное. 

Почвы не засолены 

Бекманниевые, канаре-

ечниковые, крупнозла-

ковые, осоковые, осо-

ково-злаковые, осоко-

во-разнотравные, сит-

няговые 

Бекманния, канарееч-

ник, осоки черноколо-

сая и стройная, клуб-

некамыш морской, 

ситняг болотный, лу-

говой чай, чистец бо-

лотный, дербенник 

обыкновенный 

Увлажнение сыролу-

говое (77–83), почвы 

не засолены (10–14) 

20. Земли с умеренным и 

длительным затоплени-

ем, средне-, и сильно-

Бескильницевые,  

бескильницево-

разнотравные, трост-

Бескильница расстав-

ленная, ажрек, трост-

ник обыкновенный, 

Увлажнение влажно- и 

сыролуговое (64–80), 

почвы средне- и силь-
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Объекты индикации 

Геоботанические индикаторы 

Основные фитоценозы Основные растения 

Увлажнение и засоле-

ние почв по шкалам  

Л.Г. Раменского 

подтопленные. Увлажне-

ние слабо- и среднепере-

менное. Почвы засолен-

ные 

никово-скрытницевые вейник наземный, 

скрытницы камыше-

видная и колючая, 

клубнекамыш мор-

ской, ситник Жерарда 

 

носолончаковатые (20–

24) 

21. Земли с умеренным и 

длительным затоплени-

ем, средне- и сильнопод-

топленные. Увлажнение 

слабо- и среднеперемен-

ное. Почвы очень сильно 

засолены 

Солеросовые,  

солеросово-злаково-

разнотравные 

Солерос, сведы, 

скрытницы камыше-

видная и колючая, аст-

ра солочаковая, лебеда 

татарская и бородавча-

тая 

Увлажнение влажно- и 

сыролуговое (68–80), 

почвы сильно-, резко-

солончаковые и солон-

чаковатые (22–26) 

22. Земли длительного 

затопления, сильнопод-

топленные. Увлажнение 

слабо- и среднеперемен-

ное. Почвы слабо- и 

среднезасолены 

Двукисточниково-

ситняговые, ситняго-

во-пырейные, клубне-

камышово-ситняговые 

Двукисточник, ситняги 

болотный и одноче-

шуйный, клубнекамыш 

морской, пырей ползу-

чий, камыш озерный, 

осока черноколосая, 

спаржа лекарственная, 

частуха подорожнико-

вая, чистец болотный 

Увлажнение сыролу-

говое (77–88), почвы 

слабо- и среднесолон-

чаковатые (17–21) 

23. Земли постоянного 

затопления, сильнопод-

топленные. Увлажнение 

постоянно устойчивое 

или слабопеременное. 

Почвы не засолены или 

слабозасолены 

Тростниковые,  

рогозовые, камышо-

вые, осоковые, ежего-

ловниковые, злаково-

разнотравные 

Тростник, рогозы, ка-

мыш озерный, клубне-

камыш морской, еже-

головник, осоки ост-

рая, стройная, двукис-

точник тростниковый, 

сусак зонтичный, стре-

лолист, дербенник 

лозный, чистец болот-

ный, частуха подорож-

никовая 

Увлажнение болотно-

луговое и болотное 

(89–103), почвы не за-

солены и слабосолон-

чаковаты (8–19) 

 

Геоботаническая индикация процес-

сов затопления, подтопления и засоле-

ния территорий Поволжья необходима 

для управления экосистемами, подвер-

женными их воздействию.  

Преимущества геоботанической ин-

дикации процессов затопления, подтоп-

ления и засоления территорий — про-

стота и надежность в использовании, 

экономичность и эффективность контро-

ля состояния и динамики развития этих 

процессов. 

Вывод земель из сельскохозяйствен-

ного оборота, вызванный подтоплением 

и засолением почв, является важнейшей 

экологической и экономической пробле-

мой в растениеводстве и орошаемом 

земледелии. Природные условия терри-
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торий, которые представляют опасность 

для развития негативных процессов при 

орошении: равнинный рельеф, слабая 

дренированность, лѐссовидные, глини-

стые засоленные морские отложения, 

превышение испарения над увлажнени-

ем. Антропогенными опасными причи-

нами деградации земель являются избы-

точные нормы полива, приводящие к 

подъему уровня грунтовых вод, подтоп-

лению прилегающих земель и засолению 

почв. 

Выводы. Интенсивная хозяйствен-

ная деятельность обусловила возникно-

вение переувлажнения на обширных 

территориях. Развитие засоления, сопут-

ствующего увлажнению, обусловило по-

терю плодородия почв и вывод земель из 

сельскохозяйственного оборота. Эти 

процессы — основная причина совре-

менных водных экологических проблем 

Поволжья. 

Переувлажнение и часто сопутст-

вующее ему засоление почв становятся 

причиной деградации и вывода земель 

из сельскохозяйственного оборота, что 

снижает эффективность хозяйственной 

деятельности человека в агроландшаф-

те. 

Геоботаническая индикация позволя-

ет своевременно получать информацию 

о затоплении, подтоплении и засолении 

земель для оперативного управления 

экосистемами. 
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