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Алексеевское газоконденсатное месторож�
дение с запасами углеводородного сырья 21,4
млрд. м3 (площадь 10 200 гектаров) расположе�
но северо�восточнее Астраханского месторож�
дения, за пределами его санитарно�защитной
зоны, на территории Волго�Уральского ланд�
шафтного района и Волго�Уральских песков.

Это наиболее крупный песчаный массив в
пределах Астраханской области. Здесь распро�
странены закрепленные растительностью пес�
ки с очагами активного развеивания.

Объектами настоящего исследования яв�
лялись виды растений, растительные сообще�
ства, ландшафтные комплексы. Исследования
проводились осенью 2004 года. Применялись
ботанические, геоботанические, экологические
методы анализа. Латинские названия расте�
ний выверялись по сводке «Сосудистые расте�
ния России и сопредельных государств (в пре�
делах бывшего СССР)» по Черепанову, 1995
[3]. Геоботанические исследования состояли из
маршрутных наблюдений с описанием расти�
тельных сообществ на стационарных площад�
ках размером 100 м2. Всего было заложено 102
геоботанических площадки (рис. 2�6). Обилие
видов растений определялось по шкале Друде,
выраженное в процентах к поверхности пло�
щади. Встречаемость (или константность)
представляла собой характер распределения
какого�либо вида растений на пробной площа�
ди. Встречаемость видов в сообществе по Валь�
теру [2] выражалась коэффициентом встреча�
емости (R) и вычислялась в процентах по фор�
муле [2]:
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100×=

где a – число площадок, на которых зарегист�
рирован данный вид;
n – число обследованных площадок.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В условиях освоения и разработки новых газоконденсатных месторождений актуально со0
хранение естественного растительного покрова, как для сохранения ландшафтного разнообра0
зия, так и для прогнозирования состояния наземных экосистем, включая оценку жизнеспособ0
ности популяций растений. В работе дана характеристика флоры и растительности до начала
освоения Алексеевского газоконденсатного месторождения с помощью моделирования кар0
тограмм на основе геоботанических параметров и данных космических съемок.

Определялась гемеробность, то есть ус�
тойчивость видов к антропогенному воздей�
ствию, оценивалась по упрощенной шкале [4]:
агемеробные – виды, не переносящие антропо�
генного воздействия; олигогемеробные – виды,
переносящие слабое антропогенное влияние;
мезогемеробные – виды, переносящие среднюю
степень антропогенного воздействия; эугеме�
робные – виды, приуроченные преимуществен�
но к антропогенно нарушенным участкам и пе�
реносящие высокую интенсивность антропо�
генного влияния.

На исследуемой территории целесообразно
выделить несколько различных форм рельефа.

Барханные развеваемые пески. Пески этого
типа представляют собой сыпучие, в основном
лишенные растительности песчаные цепи, со�
стоящие из барханов. Высота барханов дости�
гает 15–20 м.

Осенью здесь, лишь изредка, встречаются
такие псаммофиты 1�го порядка, как Leymus
racemosus, Artemisia arenaria, Chondrilla ambigua,
Anisantha tectorum, Buruniella micrantha.

Бугристые полузаросшие пески. Бугры вы�
сотой 12–15 м представляют собой кое�где раз�
веянные и полузаросшие растительностью бар�
ханы. Здесь растительный покров находится в
стадии формирования. Основные аспектообра�
зующие виды: Leymus racemosus, Chondrilla
ambigua, Anisantha tectorum, Artemisia arenaria,
Calligonum aphyllum, Cynanchum acutum. Пионер�
ные ассоциации злаков, полыни песчаной и хон�
дриллы позволяют заселение полузаросших
песков более мелкими однолетниками.

Мелкобугристые заросшие пески. Эти пес�
ки являются дальнейшей стадией зарастания
бугристых песков, но они более уплотнены и
гумусированы. Основные компоненты ассоци�
аций: Poa bulbosa, Anisantha tectorum, Artemisia
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arenaria, Artemisia scoparia, Agropyron desertorum,
Achillea micrantha, Festuca valesiaea.

Равнинные заросшие пески. Ровные про�
странства, возникшие в результате сглажива�
ния мелкобугристых песков. Почвы супесчаные,
сплошь покрытые растительностью, со значи�
тельным количеством гумуса. Здесь доминиру�
ют полыни: Artemisia santonica, A. pauciflora,
A. scoparia, A. lerchiana. Дополняют ассоциации:
Agropyron desertorum, Euphorbia seguieriana.

Солончаки. На исследуемой территории
среди песчаного массива встречается большое
количество блюдцевидных понижений с засо�
ленным субстратом. Площади солончаков не�
постоянны и все время изменяются. Раститель�
ность здесь представлена галофитами различ�
ных порядков: Salicornia europaea, Halocnemum
strobilaceum, Frankenia pulverulenta, Limonium
suffruticosum, Artemisia santonica.

По флористическому составу осеннего ас�
пекта растительности первое место занимает се�
мейство сложноцветных (12 видов), II место –
маревых (8 видов), III место – злаковых (7 ви�
дов). Остальные семейства представлены 1�2
видами растений.

Самыми высоковстречаемыми видами
(встречаемость 73,3�73,5%) на общей площади
10 200 гектаров являются: Artemisia scoparia
(51,1%), Artemisia santonica (66,6%), Artemisia
arenaria (73,3%), Anisantha tectorum (75,5%).

Из кустарников и деревьев, играющих ог�

ромную роль в жизнедеятельности пустынных
экосистем, здесь распространены: Calligonum
aphyllum (встречаемость – 20,0%),
Krasheninnikovia ceratoides (8,8%), Tamarix
ramosissima (31,1%).

Наполнители сообществ – виды с частотой
встречаемости 20,0�44,4%. Среди них встреча�
ются: Euphorbia seguieriana (22,2%), Artemisia
pauciflora (28,8%), Peganum harmala (35,55%),
Achillea micrantha (40,0%), Leymus racemosus
(44,4%).

Видами, встречающимися не во всех опи�
саниях, с частотой встречаемости 2,2–17,7% яв�
ляются: Frankenia pulverulenta (2,2%),
Gypsophylla paniculata (2,2%), Buruniella
micrantha (6,6%), Calamagrostis epigeios (6,7%),
Agropyron desertorum (8,8%).

Современное экологическое прогнозирова�
ние требует применения компьютерных техно�
логий. Это позволяет учитывать внутреннюю
динамику (эволюцию) структуры моделируе�
мых процессов и синтезировать модели в усло�
виях неполноты и частичной достоверности
данных [1].

Распределение видов растений, характер�
ных для перечисленных форм рельефа, в виде
картограмм, построенных с помощью компью�
терной программы Winsurfer с использованием
современных космических снимков микро� и ме�
зорельефа поверхности территории исследуе�
мого района показано на рисунках 1–5.
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Рисунок 1. Картограмма распределения Artemisia arenaria

Лапаева И.В., и др. Характеристика зональной растительности территории...
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Рисунок 3. Картограмма распределения Artemisia scoparia
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Рисунок 2. Картограмма распределения Anisantha tectorum

Экология растений, ботаника, растениеводство
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Рисунок 4. Картограмма распределения Аrtemisia santonica
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Рисунок 5. Картограмма распределения Halocnemum strobilaceum
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Лапаева И.В., и др. Характеристика зональной растительности территории...
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Таблица 1. Характерные виды растений Алексеевского месторождения
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Продолжение таблицы 1

���������((�������������1�)��0
�
�
��
���� ����	�������������
����	���
������	���	���� ���	��

>
�����2��
�
��#�����$��	���%�� ���&�
���"�����
���
-�-�

1������!������
�����)�����
+�������
���������
����	���
������	���	��� ����� ���	��!
���

+ ����
�
�������$��	���&�
���"�����
���
;�;�

*���!�!�������
!�	 ��� ������������
����	���
���	��� ����� ���	��������

!
"��
�
��#�����*���&�
���%��
��"����	
����
;�5�

*��������	�����������*������-
��������

234��

��1�������	���"�#�������
���
"���	���
������	���	���� �� �����	��

>
�����!
"��
�
��#�����$��	���&�
���"�����
���
-�-�

*
����������������
F���� ���#�����
��������
����	���
������	���	��� ����� ���	��

*
��������� �������!
"��
�
��#�����?���%�	
��&�
���"�����
���
96�6�

��������������������
8� �����,4�������
���
"���	��	
����	��� ����� ���	���������	
1���

!
"��
�
��#�����?����8����%�	
��&�
���"�����
��"����,���
���
'�'�

��������	
�	���	
��*�����
8����
������������
����	��1��
��	���� ���	��������2��
�
��#�����

$��	���&���� �%���������
���
3�3�

�����������
����
������
8� 
����
����
���������
����	��	
����	���� ���	��������� 
������=���

	
1���+ ����
�
��#�����8� ���%���	���&��� ��������
���
;�;�

��
	�����������������*�����
8�
��������������
����	��	
����	��� ����� ���	���������	
1���

2��
�
��#�����?����$��	���%�	
��&�)��"�����
���
;�;�

������(���5�6����
8��"���	���������
����	��	
����	���� ���	��������!
"��
�
��#�����

8� ���&����	�����
���
-�-�

/��������������������
	
!���
(��������������
	���	������
����	�����
����	�����
��� ���	��

>
��������#���	
1���!
"��
�
��#�����$��	���%�� ���&�
���"�����
���
9:�:�

/�������������
����� 
����
��)�������

����"������

��" �#�����������������!
"���
����	���
������	���	��� �����	��

$�=���������+ ����
�
��#�����*���%�	
��&�
���"�����
���
3�3�

/�������������������$��%���&�!���0��
G�	����� ������������
����	��	
����	���� ���	��>
�������
���

!
"��
�
��#�����$��	���%�� ���&�
���"�����
���
3�3�

На рисунке 1 представлено распределение
на площади месторождения полыни песчаной,
встречающейся на всех формах рельефа. По�
лынь песчаная – самый распространенный вид
закрепленных мелкобугристых песков, межбар�
ханных понижений, он встречается и на гранич�
ных переходах различных биотопов, например
на окраинах солончаков.

Этот вид является эдификатором разно�
образных сообществ: полынно�разнотравных,
полынно�злаковых и др. Полукустарник се�
мейства сложноцветных, полынь песчаная яв�
ляется основным ценообразователем корен�
ных фитоценозов и играет огромную роль в
экологии других, малозначимых видов. Кро�
ме того, полынь песчаная, размножающаяся
преимущественно вегетативно, является уни�
кальным тест�объектом для оценки состояния
сообществ растений и растительного покро�
ва. На рисунке показано, что на основной пло�
щади месторождения полынь можно встре�
тить повсеместно, обилие этого вида достига�
ет 80%, встречаемость, или константность, со�

ставляет 73,3%. Свободными от полыни пес�
чаной являются вершины барханов и блюдца
солончаков.

На рисунке 2 дано пространственное рас�
пределение неравноцветника кровельного
(Anisantha tectorum). Это однолетнее кормовое
растение семейства злаковых является харак�
терным видом песчаных ландшафтов Волго�
Уральских песков. Встречено повсеместно на
мелкобугристых песках равнинных песчаных
степях в сообществе с полынями: песчаной, мел�
коцветковой, сантонской, веничной. Констант�
ность этого вида – 75,5%, обилие достигает 90%.
На территории месторождения распределение
анисанты повсеместное.

На рисунке 3 представлена картограмма
распределения полыни веничной, характерной
для мелкобугристых заросших песков. Двулет�
нее эфироносное, лекарственное растение, кон�
стантность которого на общей площади дости�
гает 51,1%, обилие изменяется от 0 до 75% на
разных площадках, встречается и на равнин�
ных заросших песках.

Лапаева И.В., и др. Характеристика зональной растительности территории...
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На рисунке 4 представлена картограмма
распределения полыни сантонской, характер�
ной для равнинных заросших песков.

Рассматриваемый вид относится к белым,
эфироносным полыням – это многолетнее ле�
карственное растение семейства Сложноцвет�
ных. Распространена полынь сантонская в ос�
новном на выровненных поверхностях микро�
рельефа и занимает восточную часть месторож�
дения. Встречаемость ее также высока – 66,6%
на 102 геоботанических площадках. Общее оби�
лие на всей площади достигает 80%. Полынь
сантонская является одним из основных цено�
образователей аридных территорий.

На рисунке 5 представлено распределение
сарсазана шишковатого, характерного для со�
лончаков. Встречаемость этого вида составля�
ет 6,6%; обилие на различных площадках дос�
тигает 62,5%.

Растительность осеннего аспекта террито�
рии Алексеевского месторождения представле�
на 42 видами высших растений, относящихся к
15 семействам. Наибольшее количество видов
включают семейства сложноцветных, маревых
и злаковых. На исследуемой территории выде�
лено несколько форм рельефа с описанием ас�
пектообразующих видов: барханные развевае�
мые пески, бугристые полузаросшие пески, мел�
кобугристые заросшие пески, равнинные зарос�
шие пески, солончаки.

На исследуемой территории преобладают
мезогемеробные (15 видов) и эугемеробные виды
(14 видов), что говорит об относительной устой�
чивости флоры к антропогенному воздействию.

Анализ результатов исследований расти�
тельности на площади 10 200 гектаров показал
неравномерное распределение видов с различ�
ной частотой встречаемости (от 2,2 до 75,5%).
Характеристика обилия видов на каждой от�
дельной площадке и использование современ�
ных космических снимков поверхности терри�
тории позволили получить распределение не�
которых видов растений в виде картограмм. По�
лученные материалы служат базовыми данны�
ми для мониторинговых исследований техно�
генных экосистем.

С другой стороны, составление полного
списка видов для данной территории – важней�
шая задача, которая позволяет осуществить
один из вариантов биомониторинга – импакт�
ный мониторинг. Повторные наблюдения по�
зволят выявить тенденции изменения флоры и
растительности под влиянием как естествен�
ных, так и антропогенных факторов. В настоя�
щее время адвентизация растительности при�
обрела глобальный характер. В перспективе ин�
терес представляет рассмотрение процесса по�
полнения флоры адвентивными видами, что
позволит изучить интенсивность трансформа�
ции растительности человеком.

Экология растений, ботаника, растениеводство


