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Аннотация. В статье разработана синтаксономия травяной растительности урочища Галичья гора (заповедник 

Галичья гора, Липецкая область). Описана новая ассоциация Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. 
nov., которая отнесена к cоюзу Geranion sanguinei (класс Trifolio–Geranietea sanguinei). Дана характеристика 

установленных синтаксонов.  
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Abstract. In the paper the syntaxonomy of the grassy vegetation of the Galitschya gora area (Galitschya gora Nature 
Reserve, Lipetzk region) is worked out. The new association Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. 

nov. is described. This unit is referred to the alliance Geranion sanguinei (class Trifolio–Geranietea sanguinei). The 

characteristic of the syntaxa is done. 
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Введение 

Уже более 100 лет, со времени открытия Д. И. Литвиновым и В. Я. Цингером, урочище 

Галичья гора привлекает к себе пристальное внимание учёных-ботаников. Несмотря на по-

степенное обнаружение неподалёку других похожих по составу флоры урочищ, Галичья 

гора не утратила своего значения для науки. Это своего рода эталонный участок, характер-

ный для известнякового севера Среднерусской возвышенности. 

В настоящее время урочище Галичья гора площадью 19 га является одним из 6 участков 

заповедника Галичья гора. Урочище представляет собой отрезок крутого правого коренного 

склона долины р. Дон с прилегающими к нему придолинными склонами междуречного 

плато. Данный природный комплекс знаменит, во-первых, очень живописными скальными 

обнажениями верхнедевонских известняков на обрывистых участках склона речной доли-

ны. Именно здесь впервые в Средней России были обнаружены редкие скальные и горно-

степные виды, такие как Asplenium ruta-muraria и Schivereckia podolica (Александрова и др., 

1996). Во-вторых, в урочище распространены интереснейшие травяные фитоценозы с мно-

гочисленными степными и опушечно-степными видами. Фрагменты этих фитоценозов раз-

бросаны среди кустарниковых зарослей и участков нагорной дубравы. В связи с установле-

нием абсолютно заповедного режима площади травяных сообществ интенсивно сокраща-

ются, уступая место древесно-кустарниковой растительности (Скользнева, Кирик, 2007). 
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Флоре и растительности урочища Галичья гора посвящено огромное количество 

публикаций (Голицын, Григорьевская, 1971; Григорьевская, 1971; Григорьевская, Каза-

кова, 1986; Литвинов, 1902; Марфин, 1940; Недосекина и др., 2009; Талиев, 1906; Хит-

рово, 1904–1905, 1913; и др.). В частности, в работе А. Я. Григорьевской (1971) дана 

подробная геоботаническая характеристика растительности урочища с разработкой 

иерархической системы синтаксонов в рамках доминантного подхода. Этого же подхода 

традиционно придерживаются и другие исследователи Галичьей горы. С позиций же 

эколого-флористической классификации (метода Браун-Бланке) растительность данного 

природного комплекса до настоящего момента не рассматривалась.  
 

Материалы и методы 

В ходе обследования травяной растительности заповедника Галичья гора в 2011–2014 гг. 

нами выполнено 8 геоботанических описаний в урочище Галичья гора на площади 100 м2.  

Классификация проведена по методу Браун-Бланке (Westhoff, Maarel, 1978) с использовани-

ем программ TURBOVEG (Hennekens, 1995) и JUICE (Tichý et al., 2011). Названия синтаксонов 

даны согласно Кодексу фитосоциологической номенклатуры (Weber et al., 2000). Названия ви-

дов сосудистых растений приведены в соответствии со сводкой С. К. Черепанова (1995). 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Продромус 

Класс Trifolio–Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 

Порядок Origanetalia Th. Müller 1962 

Союз Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müller 1962 

Асс. Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. nov. hoc loco 

Cубасс. M. a.–C. r. linetosum nervosi subass. nov. hoc loco 

Cубасс. M. a.–C. r. typicum subass. nov. hoc loco 
 

Характеристика установленной ассоциации 

Асс. Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. nov. hoc loco (табл.; номен-

клатурный тип (holotypus) – оп. 6). 

Диагностические виды: Asparagus officinalis, Carex praecox, Cerasus fruticosa, Chamaecy-

tisus ruthenicus (доминант), Clematis integrifolia, Falcaria vulgaris, Hieracium virosum, 

Melampyrum argyrocomum, Melica transsilvanica, Stipa pennata, Nepeta pannonica, Salvia 

tesquicola, Seseli libanotis. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  Сообщества ассоциации полидоминантны (рис. 1, 2). 

Важную роль в создании их облика играют низкорослые кустарники, в первую очередь 

Chamaecytisus ruthenicus, местами с заметной примесью Cerasus fruticosa и Prunus spi-

nosa. Это позволило некоторым исследователям называть данные фитоценозы кустар-

никовыми степями (Мильков и др., 1970). Помимо кустарников, фоновыми видами во 

многих сообществах являются злаки (Elytrigia intermedia, Bromopsis inermis, Poa an-

gustifolia, Calamagrostis epigeios). На некоторых участках возрастает роль видов разно-

травья – Euphorbia semivillosa, Tanacetum vulgare, Solidago virgaurea, Aster amellus, 

Galium verum, Phlomoides tuberosa, Centaurea scabiosa. Нередко обильны Campanula 

glomerata и Origanum vulgare, создающие красочные аспекты в середине лета. Бобовые, 

как правило, не играют видной физиономической роли. Только на одной площадке было 

отмечено высокое обилие Vicia tenuifolia. 

Сообщества как правило двухъярусные. Общее проективное покрытие травостоя варьиру-

ет от 50 до 80% (среднее – 63%). Средняя высота трав на уровне наибольшего развития расти-

тельной массы колеблется от 20 до 70 см, составляя в среднем 40 см. Часто выражен подъярус 

из Fragaria viridis высотой около 10 см. Генеративные побеги Elytrigia intermedia, Cala-

magrostis epigeios, Centaurea scabiosa поднимаются над поверхностью почвы на 100–150 см.  



26 

Кустарниковый ярус высотой 50–100 см, сформированный Chamaecytisus ruthenicus 

(иногда с примесью Cerasus fruticosa и Prunus spinosa), покрывает от 2 до 25% почвы. Мо-

ховый ярус не выражен. Присутствует мощный слой ветоши. Флористическая насыщен-

ность варьирует от 34 до 60 видов на 100 м2 (в среднем 49). 

 
Таблица 

Характеризующая таблица установленной ассоциации 
 

Субассоциации M. a.–C. r. linetosum nervosi M. a.–C. r. typicum 
К 

Табличный номер описания 1 2* 3 4 5 6* 7 8 

Экспозиция склона ссв ссв ссз ссз ю юв – в 
 Крутизна склона, градусы 5 5 4 3 1 1 – 3 

 Часть склона1 н в в в пр пр пр пр 

 ОПП2 травостоя, % 80 65 60 70 50 70 50 50 
 ОПП кустарникового яруса, % – 25 20 – 2 – 10 25 

 Средняя высота кустарникового яруса, см – 50 90 – 80 – 70 100 

 Средняя высота травостоя, см 20 30 30 40 70 25 30 70 
 Максимальная высота травостоя, см – 120 – 90 – 100 – 150 

 Число видов 49 59 60 48 46 50 44 34 

 Диагностические виды (д. в.) асс. Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici 

Chamaecytisus ruthenicus . 2 2 r 1 + 2 2 V 

Seseli libanotis (Gs) r r + + r r r r V 

Melampyrum argyrocomum 1 1 + + + + . + V 

Stipa pennata + r r 1 r . + . IV 

Salvia tesquicola + + + + + . + . IV 

Carex praecox 1 + . . + + + + IV 

Falcaria vulgaris r . r r . + + . IV 

Asparagus officinalis r . r . r + r . IV 

Melica transsilvanica . r + r r + . r IV 

Nepeta pannonica . r + + . . r + IV 

Hieracium virosum . . . r 1 + + + IV 

Clematis integrifolia . r . . + + + r IV 

Cerasus fruticosa . 1 r . . . r 1 III 

Д. в. субасс. M. a.–C. r. linetosum nervosi 

Galium tinctorium (TG) + + + + . . . . III 

Campanula glomerata 2 1 + + . . . . III 

Allium rotundum r r + + . . . . III 

Linum flavum (Gs) + + + . . . . . II 

L. nervosum . + + + . . . . II 

Veronica spicata (FB) . + + + . . . . II 

Pyrethrum corymbosum (Gs) + + . + . . . . II 

Salvia verticillata r + . + . . . . II 

Koeleria cristata (FB) . + + . . . . . II 

Seseli annuum (FB) r r . . . . . . II 

Д. в. союза Geranion sanguinei (Gs) 

Veronica teucrium + + + + r r + + V 

Xanthoselinum alsaticum + + + + + + + + V 

Thalictrum minus + + + + + + + + V 

Aster amellus + 2 1 1 + + . + V 

Inula hirta . + r . r . . . II 

Geranium sanguineum . + . . r . + r II 

Stachys recta . . . . + . r . II 

Vincetoxicum hirundinaria . . . . . . . + I 

Veronica spuria . r . . . . . . I 

Д. в. порядка Origanetalia и класса Trifolio–Geranietea sanguinei (TG) 

Campanula rapunculoides + + + + r + + + V 

Agrimonia eupatoria + + + + . + + + V 

Origanum vulgare + + 1 1 + + . 1 V 

Solidago virgaurea . r r + r 2 . r IV 

Euphorbia semivillosa . 1 1 3 . . . + III 

Vicia tenuifolia . . . . + + 2 . II 

Securigera varia . . r + . . . r II 
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Субассоциации M. a.–C. r. linetosum nervosi M. a.–C. r. typicum 
К 

Табличный номер описания 1 2* 3 4 5 6* 7 8 

Hypericum perforatum . + . . . + . r II 

Trifolium alpestre . r . . . r . . II 

Lithospermum officinale . . r . . . r . II 

Viola hirta . . . . . + . . I 

Silene nutans . . . . . r . . I 

Campanula persicifolia . . . . . r . . I 

Д. в. класса Festuco–Brometea (FB) 

Centaurea scabiosa 1 1 + + + 2 + + V 

Fragaria viridis 2 1 2 2 r 1 + r V 

Phlomoides tuberosa r r r + 1 + 1 . V 

Poa angustifolia + + + + 1 + + + V 

Festuca valesiaca r + + . + + + . IV 

Medicago falcata + + + + . + + r IV 

Galium verum + + + + . . + 1 IV 

Thymus marschallianus . . + . + + + . III 

Phleum phleoides + + + . . + . . III 

Onobrychis arenaria + . . . r + r . III 

Amoria montana + + . + . . + . III 

Salvia pratensis . . . . r + . . II 

Прочие виды 

Tanacetum vulgare + + + + . + + 1 V 

Achillea millefolium + . + + . + + + IV 

Elytrigia intermedia 1 + . + . . + 2 IV 

Bupleurum falcatum + . + + r + . . IV 

Veronica jacquinii + + + . + + . . IV 

Bromopsis inermis 1 + 1 + . . . + IV 

Knautia arvensis + r r + . . r . IV 

Acer tataricum . . r r . r r r IV 

Verbascum lychnitis r r r . r . . . III 

Allium oleraceum r + + . . . . + III 

Rosa sp. r r r r . . . . III 

Potentilla pimpinelloides . . + . r . r . II 

Euphorbia virgata . . . . + + r . II 

Calamagrostis epigeios . . . . 2 2 2 . II 

Genista tinctoria 1 + r . . . . . II 

Pyrus pyraster . r r r . . . . II 

Prunus spinosa . . . . 1 + + . II 

Androsace septentrionalis . . + . + . + . II 

Veronica chamaedrys . . . . + + . . II 

Galium octonarium . . . . . + + . II 

Potentilla argentea . . + r . . . . II 

Ranunculus polyanthemos . . . . r + . . II 

Quercus robur . . r r . . . . II 

Hieracium umbellatum + + . . . . . . II 

Rhamnus cathartica . . r r . . . . II 

 
Единично встречены: Ajuga genevensis (5,r), Anthemis tinctoria (5,r), Arabidopsis thaliana (7,r), Arrhenatherum ela-

tius (1,+), Carduus sp. (2,r), Carex sp. (6,+), Carlina biebersteinii (2,r), Cichorium intybus (1,r), Crataegus sp. (1,r), Cru-

ciata laevipes (6,r), Dactylis glomerata (5,r), Delphinium cuneatum (2,r), Dianthus andrzejowskianus (6,+), D. campestris 
(2,+), Draba nemorosa (5,+), Eryngium planum (6,r), Filipendula vulgaris (1,+), Galium boreale (8,+), Lactuca serriola 

(3,r), Lathyrus pisiformis (2,r), Linaria vulgaris (7,+), Linum perenne (1,r), Nonea pulla (5,r), Orobanche sp. (4,r), Planta-

go lanceolata (1,r), Potentilla heptaphylla (3,r), P. recta (6,+), Rumex thyrsiflorus (3,r), Scorzonera purpurea (4,r), Ser-
ratula lycopifolia (7,+), Silene viscosa (5,r), Spiraea litwinowii (3,1), Stachys annua (3,r), Tragopogon sp. (6,+), Trifolium 

medium (4,r), Valeriana rossica (5,+). 

Примечания. Знаком «*» отмечены номенклатурные типы синтаксонов. Серой заливкой выделены диагности-
ческие виды субасс. M. a.–C. r. linetosum nervosi. 

1Часть склона: в – верхняя, н – нижняя, пр – придолинная. 2ОПП – общее проективное покрытие. 

К – классы постоянства видов; даны по 5-балльной шкале: I – вид встречен в 1–20% описаний, II – 21–40%, III 
– 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%. 

Локализация описаний: Липецкая область, Задонский район, заповедник Галичья гора, урочище Галичья гора. 

Дата описаний: оп. 1–4, 8 – 16.07.2011; оп. 5–7 – 19.05.2014. Автор описаний Е. А. Аверинова. 
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Рис. 1. Сообщества асс. Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. nov. hoc loco. Фото: Е. А. Аверинова. 

 

 
 

Рис. 2. Внедрение кустарников в травяные сообщества 

асс. Melampyro argyrocomi–Chamaecytisetum ruthenici ass. nov. hoc loco. Фото: Е. А. Аверинова. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и  э к о л о г и я .  Сообщества занимают придолинный склон 

междуречного плато, а также пологие участки преимущественно в верхней части правого 

коренного склона долины р. Дон различной экспозиции. Крутизна занимаемых склонов ко-

леблется от 1 до 5˚. Почвы – выщелоченные маломощные суглинистые чернозёмы, подсти-

лаемые делювиальными суглинками различной мощности и верхнедевонскими известняка-

ми (Мильков и др., 1970).  

С и н т а к с о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Выделение сообществ урочища в ранге 

новой ассоциации осуществлено на основе сравнения со степными фитоценозами из других 

участков заповедника Галичья гора (Аверинова, 2012), а также со степными и опушечно-

степными сообществами из разных регионов Среднерусской возвышенности (Аверинова, 

2010а, 2010б; Аверинова, Булохов, 2010; Аверинова, Ивенкова, 2011; Полуянов, Аверинова, 

2012; и др.). Как и следовало ожидать, похожими по флористическому составу оказались фи-

тоценозы близлежащего участка заповедника – урочища Морозова гора. Однако имеются и 

существенные отличия. Несмотря на то что в ботанической литературе травяная раститель-

ность обоих урочищ традиционно именуется степной, синтаксономический анализ показал 

принадлежность к степному классу Festuco–Brometea только сообществ Морозовой горы. В 

них константен ряд степных видов, не встреченных в описаниях на Галичьей горе или же от-

мечаемых там с низким постоянством (Asperula cynanchica, Dianthus andrzejowskianus, 
Filipendula vulgaris, Gypsophila paniculata, Trinia multicaulis, Veronica spicata). И, напротив, 

фитоценозы Галичьей горы отличаются насыщенностью опушечными видами союза Geranion 

sanguinei и класса Trifolio–Geranietea sanguinei (Aster amellus, Euphorbia semivillosa, Galium 

tinctorium, Geranium sanguineum, Inula hirta, Melica transsilvanica, Nepeta pannonica, Origanum 

vulgare, Pyrethrum corymbosum, Solidago virgaurea, Veronica teucrium, Vicia tenuifolia, 
Xanthoselinum alsaticum), которые в сообществах Морозовой горы отсутствуют или же не иг-

рают существенной фитоценотической роли. В соответствии с указанными флористическими 

особенностями ценозы урочища Галичья гора отнесены к союзу Geranion sanguinei класса 

Trifolio–Geranietea sanguinei (сообщества хорошо прогреваемых остепнённых опушек). 

П о д ч и н ё н н ы е  с и н т а к с о н ы .  Субасс. M. a.–C. r. linetosum nervosi subass. nov. 

hoc loco (табл., оп. 1–4; номенклатурный тип (holotypus) – оп. 2).  

Диагностические виды: Allium rotundum, Campanula glomerata, Galium tinctorium, Koeleria 

cristata, Linum flavum, L. nervosum, Pyrethrum corymbosum, Salvia verticillata, Seseli annuum, 

Veronica spicata. Из них наиболее обилен Campanula glomerata, создающий в июле красочный 

ярко-фиолетовый аспект. Синтаксон объединяет наиболее остепнённые сообщества ассоциа-

ции, распространённые на участках склона речной долины крутизной 3–5˚.  

Cубасс. M. a.–C. r. typicum subass. nov. hoc loco (табл., оп. 5–8; номенклатурный тип 

(holotypus) – оп. 6) объединяет типичные сообщества ассоциации, распространённые на 

очень пологих (1–3˚) или же вообще без уклона участках придолинного склона. 
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