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Донецкий кряж, флора которого отличается непрерывным развитием, 

по меньшей мере, с начала палеогена [1], играл большую роль в развитии 

растительного покрова бассейна Дона. Поэтому изучению флоры и 

растительности каменистых земель Донецкого кряжа в границах 

Ростовской области было посвящено немало материалов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10]. 

Каменистые степи и тимьянники, а также растительность обнажений 

мела и других пород в степной зоне Европейской части России издавна 

привлекали внимание исследователей и в XIX в. стали получать свою 

терминологию. 

Термин "каменистая степь" был введён в ботаническую литературу 

С. И. Коржинским. Под каменистыми степями он подразумевал такие 

растительные сообщества, которые развиваются на каменистых 
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местообитаниях, причём, как правило, в этих сообществах не преобладают 

дерновинные злаки [11, 12]. 

Г. Н. Высоцкий [13], К. М. Залесский [14, 15], И. В. Новопокровский 

[16] рассматривали каменистые степи как петрофильные варианты 

зональных степей. 

Б. А. Келлер [17] из степй выделял ту разновидность, которая 

"распространяется на более грубые песчаные и каменисто-известняковые 

почвы" [17, с. 27]. Е. М. Лавренко [18] в пределах степного типа 

растительности рассматривал климатически замещающие подтипы 

(луговые степи, настоящие степи, опустыненные степи), а в пределах 

большинства подтипов степей выделял эдафически замещающие 

варианты: галофитные, псаммофитные, гемипсаммофитные и 

"петрофитные, свойственные субстратам с мало развитыми почвами, где в 

значительной мере сказывается влияние на растительность самой горной 

породы" [18, с. 54].  

Впоследствии Е. М. Лавренко называет каменистые степи и 

растительность каменистых обнажений тимьянниковыми степями и 

тимьянниками [19], указывая, что растительность тимьянников и 

тимьянников степей очень сходна по видовому составу и относятся к 

причерноморскому региональному типу [11].  

В пределах Ростовской области среди причерноморских формаций 

тимьянников и тимьянниковых степей им различались:  

- приазовские, или тузлово-крынкские тимьянники и тимьянниковые 

степи в составе формаций, развивающихся на обнажениях третичных 

известняков и размытых породах верхнего мела в Приазовье и на южном 

макросклоне Донецкого кряжа [11, 12];  

- тимьянники и тимьянниковые степи на обнажениях 

каменоугольных сланцев и песчаников  Донецкого кряжа.  
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В. И. Талиев весьма решительно защищал антропогенное 

происхождение как самих каменистых обнажений, так и их флоры (путём 

непреднамеренного заноса человеком) [20, 21]. 

Реликтовую природу флоры обнажений не менее решительно 

отстаивали многие крупные ботаники Д. И. Литвинов, И. К. Пачосский и 

др. В более позднее время (примерно с начала 20-х годов) довольно прочно 

установилась точка зрения о первичности некоторых обнажений 

(например, на крутых, подмываемых рекой склонах коренных берегов рек) 

и первичности реликтовости их флоры и растительности. Последняя 

является стадией естественного развития растительного покрова на 

каменистых местообитаниях, возникающих в результате 

горообразовательных процессов в странах Древнего Средиземья. С. Ю. 

Липшиц [22] правильно отметил, что многие реликты полностью 

сохраняют свою жизнеспособность и при определённых условиях 

способны к “захвату” новых территорий. 

Степные сообщества приурочены к территориям с близким 

залеганием пород различной литологии – каменноугольных сланцев и 

песчаников, верхнемеловых пород туронского и сеноманского ярусов, 

известковистых пород верхнего эоцена и третичных известняков. И таким 

образом, петрофитная степная растительность в широком понимании 

объединяет тимьянниковые степи и  тимьянники [12], развивающиеся на 

слабосформированных скелетных почвах и обнажениях пород 

соответственно. Сообщества очень своеобразны, как по флористическому 

составу, так и по составу жизненных форм [11, 12, 19, 23, 24, 25, 26] и 

отличаются зонально-азональной природой. Петросерии представлены 

полукустарничковыми и кустарниковыми сообществами тимьянников, 

иссопников и юринейников, а также полукустарничково-разнотравно-

дерновиннозлаковыми, полукустарничково-дерновиннозлаковыми, 

кустарниковыми и полукустарниковыми степями. 
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В целом, все тимьянниковые сообщества тяготеют к степному типу 

растительности, что определяется их приуроченностью к степной зоне. 

В соответствие с филоценогенетической классификацией Р. В. 

Камелина [27], полукустарничковые, кустарничковые и кустарниковые 

степи, доминантами в которых выступают дерновинные злаки, но при этом 

активное участие принимают представители тимьянников, 

рассматриваются как эдафический петрофитный вариант, или подтип 

петрофитных степей (Steppae petrophile), формирующихся на каменистых 

почвах [9].  

Петрофитно-степные полукустарничковые сообщества тимьянников, 

тяготеющие к группе семиаридных типов, и относятся к петрофитной 

растительности (Petrophyton), имеющей зонально-азональную природу, 

которая может быть свойствена как Бореальному, так и 

Древнесредиземноморскому подцарствам [27, 8]. 

Необходимо при этом подчеркнуть, что петрофитные степи как 

эдафический вариант степного типа растительности представляют часто 

переходные дериватные сообщества, в которых участвуют доминанты 

различных типов растительности [Kopeĉky, Hejny, 1974], но в первую 

очередь степного типа – Stipa lessingiana, S. pulcherrima, S. ucrainica, S.  

zalesskii,  S. pontica, S. adoxa, Bromopsis riparia, Cleistogenes bulgarica (C. 

maeotica).  В формационном отношении, в связи с различиями в 

эдафической приуроченности, эти петрофитные степи представлены 

большим разнообразием, при котором получают широкое распространение 

полидоминантные ковыльники и ковыльно-типчаковые сообщества 

(Festuca valesiaca, F. rupicola, F. pseudovina).  

"Растительность каменистых обнажений своеобразна как по 

флористическому составу, так и по составу жизненных форм; последнее 

особенно касается петрофитной растительности степной области. Флоре и 

растительности каменистых обнажений посвящена большая литература" 



Научный журнал КубГАУ, №112(08), 2015 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/05.pdf 

5 

[11, с. 281]. Для России обобщил эту литературу Е. М. Лавренко [19], для 

Украины – Ф. А. Гринь [28] и В. В. Осычнюк [29]. Среди этих работ 

некоторые справедливо считаются классическими, прежде всего Д. И. 

Литвинова [30, 31] В. И. Талиева [20, 21] и Б. М. Козо-Полянского [32]. 

Д. И. Литвинов, в ходе своих многочисленных экспедиций, в 1886 г. 

экскурсировал и на Нижнем Дону. В дальнейшем известный русский 

флорист-систематик и ботанико-географ, основываясь на своих 

наблюдениях, приходит к выводу о значительном сходстве флоры степей 

юга России с горной флорой Крыма и Кавказа [Литвинов, 1902, 1927]. Ему 

же принадлежит гипотеза о реликтовом характере флоры каменистых 

обнажений юга Европейской России [31, 33], породившей в своё время 

оживленную дискуссию. В связи с этим, в начале XX века живой интерес 

вызывала полемика по вопросу о происхождении (природном или 

антропогенном) каменистых обнажений и растительного покрова 

последних, особенно его флоры [15, 32 и ряд др.]. 

Степная растительность петрофитных разнотравно-типчаково-

ковыльных степей и растительность каменистых обнажений 

каменноугольного возраста (преимущественно сланцы и песчаники, реже 

известняки) на макросклонах Донецкого кряжа изучались Ю. Д. 

Клеоповым [34, 35], Е. М. Лавренко [36], Г. И. Билыком [37] и др.  

Во второй половине ХХ века В. П. Селедец углубленно изучает 

растительность Донецкого кряжа в Ростовской области, определяет 

зависимость характера растительности тимьянников от степени 

размельчения горных пород, условия их формирования, особенности 

видового состава, осуществляет анализ флоры, проводит классификацию 

тимьянников и тимьянниковых степей, дает их расширенную эколого-

фитоценотическую характеристику и выдвигает предложения по 

использованию каменистых земель Донецкого кряжа в границах 

Ростовской области [2, 3, 4, 5]. 
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Позже под руководством Б. Н. Горбачева проводились  

широкомасштабные исследования растительности Ростовской области и 

составлена карта растительности и естественных кормовых угодий. 

Каменистые (тимьянниковые) степи рассматриваются как комплексы [7]. 

Б. Н. Горбачев выделил три группы сообществ для петрофитных степей 

Донецкого кряжа в пределах Ростовской области. Им различаются три 

литологических варианта петрофитных, или тимьянниковых степей и 

петрофитной растительности обнажений горных пород: 

кальцепетрофитный, псаммопетрофитный и ксеропетрофитный [7], 

которые рассматриваются как три литологические варианта, в пределах 

каждого из которых сообщества образуют эколого-генетические ряды, 

соответствующие разным стадиям формирования растительности [25]. 

Т. И. Абрамова впервые всесторонне исследует флору меловых 

обнажений Ростовской области [38, 39].  

Вначале XXI века получены сведения по синтаксономии и географии 

петрофитных степей бассейна Дона [6, 40, 41, 42, 9], однако данные по 

синтаксономии петрофитной растительности Донецкого кряжа в пределах 

исследуемой территории, в современной ботанической литературе, за 

небольшим исключением [8], практически отсутствовала. 

Данный исторический обзор будет полезен при проведении 

дальнейших фундаментальных и прикладных исследований 

растительности Донецкого кряжа, а так же петрофитной растительности 

степной зоны. 
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