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Т.Н. Чурилина, к.б.н., Н.Ф. Гусев, д.б.н., профессор, 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Загрязнение окружающей среды отходами хи-
мических производств представляет важную эко-
логическую проблему Урала и Сибири. Одним из 
промышленных предприятий Оренбургской области 
является Медногорский медно-серный комбинат 
(ММСК), оказывающий влияние на экологическую 
обстановку в г. Медногорске и Кувандыкском 
районе в целом.

Территория, занимаемая г. Медногорском, рас-
положена в южной части западного склона Урала, на 
склонах, обеднённых лесом, и углублённой долины 
реки Блявы. Медногорск находится на расстоянии 
около 220 км (по железнодорожным путям) в вос-
точную сторону от г. Оренбурга и примерно в 100 
км в западном направлении от г. Орска – крупного 
индустриального центра Оренбуржья. Занимаемая 
территория включена в Уральскую складчатую 
страну, и рельеф этого района не имеет аналогов в 

Особенности фитоценозов в окрестностях 
Медногорского медно-серного комбината 

Оренбургской области по уровню расчленённости, 
многообразию геологической структуры [1]. 

Медногорск расположен в лесостепной и степной 
природных зонах. Климат здесь характеризуется явно 
выраженной резкой континентальностью: малым 
количеством атмосферных осадков, которые выпа-
дают обычно в тёплое время года, жарким летом и 
морозной зимой. При этом малое количество осадков 
в зимний период способствует сильному промерза-
нию почвы [2]. Почвенный покров г. Медногорска 
представлен тёмногумусовым горизонтом мощно-
стью свыше 30 см, тёмно-серого, до смоляного, 
цвета с каштаново-бурым оттенком [1]. Фитоценозы 
в окрестностях города достаточно мозаичны, что 
объясняется рельефом, режимом увлажнения и 
влиянием антропогенного фактора [3, 4].

По левой и правой сторонам трассы Орен-
бург – Орск, проходящей через Медногорск, идёт 
образование блюдец-западин, достигающих в диа-
метре 30 – 50 м (реже – до 300 м) и глубиной – до 
2 – 3 м. Этот процесс связан с механическим под-
земным выносом частиц породы (суффозией) и с 
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выщелачиванием карбонатов. Блюдца накапливают 
талые и дождевые воды, за счёт чего идёт допол-
нительное увлажнение, западины покрываются 
лугово-болотным растительным сообществом и 
зарастают видами Salix (S. alba, S. triandra, S. 
pentandra, S. caprea), Populus tremula, Betula pendula, 
Rhamnus cathartica, Rosa cinnamomea. Во времена 
увеличенной и умеренной влажности в западинах 

остаются озерки, привлекающие водоплавающих и 
околоводных птиц, которые создают в этих местах 
свои гнёзда и выращивают потомство [1].

Растительный покров верхних участков ко-
согоров представлен разнотравно-типчаковым 
растительным сообществом, а нижние участки – 
лабазниково-красивейшековыльной ассоциацией 
(табл.). 

Видовой состав растительного сообщества окрестностей города Медногорска
Но-
мер Вид Оби-

лие
Но-
мер Вид Оби-

лие

1 Сeмeйство пaслёновыe (Solanaceae) 9.2 Кровохлёбкa лeкaрствeннaя (Sanguisоrba 
offi cinalis) un

1.1 Бeлeнa чёрнaя (Hyoscyamus niger) un 9.3 Лaбaзник шeстилeпeстный (Filipendula 
hexapetala) sp

2. Сeмeйство вaлeриaновыe – Valerianaceae 9.4 Спирeя городчaтaя (Spiraea crenata) sol
2.1 Вaлeриaнa лeкaрствeннaя (Valeriana offi cinális) sol 10 Сeмeйство мятликовыe (Poaceae)
3 Сeмeйство aстровыe (Asteraceae) 10.1 Кострeц бeзостый (Bromus inermis) sol
3.1 Вaсилёк шeроховaтый (Centaurea scabiоsa) sol 10.2 Житняк грeбeнчaтый (Agropyron cristatum) sp
3.2 Дeвясил иволистный (Inula salicina)  sol 10.3 Ковыль Зaлeсского (Stipa zalesskii) sp

3.3 Мeлколeпeстник кaнaдский (Erigeron 
canadensis) sol 10.4 Пырeй ползучий (Elytrigia repens) cop1

3.4 Пижмa обыкновeннaя (Tanacetum vulgare) cop2 10.5 Овсяницa бороздчaтaя, типчaк (Festuca 
valesiaca) cop1

3.5 Полынь aвстрийскaя (Artemisia austriaca) sp 10.6 Тимофeeвкa стeпнaя (Phleum phleoides) sp
3.6 Полынь горькaя (Artemisia absinthium) cop1 11 Сeмeйство кaпустныe (Brassieaceae)
3.7 Полынь эстрaгон (Artemisia dracunculus) sp 11.1 Икотник сeрый (Berteroa incana) sol
3.8 Тaтaрник колючий (Onopordum acanthium) un 11.2 Яруткa полeвaя (Thlaspi arvense) sp
3.9 Тысячeлистник блaгородный (Achillea nobilis) un 12 Сeмeйство истодовыe (Polygalaceae)

3.10 Тысячeлистник обыкновeнный 
(Achillea millefolium) sol 12.1 Истод хохлaтый (Polygala comosa) sol

3.11 Цикорий обыкновeнный (Cichorium intybus) cop1 13 Сeмeйство бобовыe (Fabaceae)
3.12 Чeртополох поникший (Carduus nutans) sol 13.1 Клeвeр горный (Trifolium montanum) sp
4 Сeмeйство лютиковыe (Ranunculaceae) 13.2 Лядвeнeц рогaтый (Lótus corniculátus) un
4.1 Вaсилистник мaлый  (Thalictrum minus) sp 13.3 Эспaрцeт пeсчaный (Onobrychis arenaria) sol
4.2 Прострeл рaскрытый (Pulsatilla patens) sp 14 Сeмeйство крaпивныe (Urticaceae)
5 Сeмeйство подорожниковыe (Plantaginaceae) 14.1 Крaпивa двудомнaя (Urtica dioica) sp
5.1 Подорожник большой (Plantago major) sol 15 Сeмeйство aмaрaнтовыe (Amaranthaceae)
5.2 Подорожник срeдний (Plantago media) un 15.1 Лeбeдa сaдовaя (Atriplex hortensis) sol

5.3 Подорожник лaнцeтолистный (Plantago 
lanceolata) sol 15.2 Мaрь бeлaя (Chenopodium album) sol

5.4 Вeроникa колосистaя (Verоnica spicata) sol 15.3 Щирицa зaпрокинутaя (Amaranthus retrofl exus) sol
5.5 Вeроникa сeдaя (Veronica incana) sp 16 Сeмeйство норичниковыe (Scrophulariaceae) 
5.6 Льнянкa обыкновeннaя (Linaria vulgaris) cop2 16.1 Мaрьянник полeвой (Melampyrum arvense) sol
6 Сeмeйство вьюнковыe (Convolvulfceae) 17 Сeмeйство сeльдeрeйныe (Apiaceae)
6.1 Вьюнок полeвой (Convolvulus arvensis) cop1 17.1 Порeзник срeдний (Libanotis intermedia) sol

7 Сeмeйство грeчишныe (Polygonaceae) 17.2 Синeголовник плосколистный 
(Eryngium planum) sol

7.1 Горeц птичий (Polygonum aviculare) cop1 18 Сeмeйство толстянковыe (Crassulaceae)
7.2 Щaвeль курчaвый (Rumex crispus) un 18.1 Очиток большой (Sedum maximum)  sol
8 Сeмeйство яснотковыe (Lamiaceae) 19 Сeмeйство бурaчниковыe (Boraginaceae)
8.1 Душицa обыкновeннaя (Origanum vulgare) sol 19.1 Синяк обыкновeнный (Echium vulgare) sol
8.2 Тимьян ползучий – чaбрeц (Thymus serpyllum) sp 20 Сeмeйство гвоздичныe (Caryophyllaceae)
8.3 Шaлфeй стeпной (Salvia stepposa) sp 20.1 Смолeвкa вильчaтaя (Silene dichotoma) un
9 Сeмeйство розоцвeтныe (Rosaceae) 21 Сeмeйство мaльвовыe (Malvales)
9.1 Зeмляникa зeлёнaя (Fragaria viridis) sp 21.1 Хaтьмa тюрингeнскaя (Lavatera thuhngiaca) un
Примечание: обилие видов представлено по шкале Друде: cop2 – виды встречаются повсеместно, плотность высокая; cop1 – 
если обилие достаточно высокое; sp – если обилие умеренное, растения рассеяны по площади, встречаются неравномерно; 
sol – если растения представлены единичными рассеянными экземплярами; un – растения представлены одним экземпляром
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В составе разнотравья луговых степей от-
мечены: Trifolium montanum, Pedicularis comosa, 
Scorzonera purpurea, Thymus marschallianus, 
Dianthus andrzejowskianus, Achillea millefolium, 
Viscaria viscosa. В длинных углублениях, образо-
ванных при стоке воды, обычно можно встретить: 
Sanguisorba offi cinalis, Silene latifolia, Veratrum 
lobelianum, Gladíolus imbricatus. На заболочен-
ной опушке зарослей черноольшанника (Alnus 
glutinosa) встречается Orchis militaris в окружении 
зарослей осоки (Carex). На каменистых склонах и 
скальных выходах преобладают в основном петро-
фиты: Clausia aprica, Sedum hybridum, Centaurea 
marschalliana, Dianthus uralensis, Orostachys spinosa 
[1].

На довольно узкой полоске водораздела рас-
положен степной участок, травяной покров которого 
включает: Stipa tirsa и Stipa Zalesskii, Helictotrichon 
schellianum, Polygonum alpinum, Libanotis sibirica. 
На южных склонах обычны виды, типичные для 
каменистой местности: Sedum hybrida, Orostachys 
spinosa, Thymus guberlinensis. Реликтовые и энде-
мичные растения представлены: Elytrigia pruinifera, 
Dianthus uralensis, Clausia gracillima [1].

Степное разнотравье имеет в своём обыкновении 
виды, представленные растениями, обладающими 
признаками ксероморфизма. Среди них следующие: 
Bertеroa incаna, Phlomis tuberose, Nonea pulla, 
Artemisia austriaca, Verbascum phoeniceum, Salvia 
stepposa, Thymus marschallianus. Пониженные 
участки, в зоне влияния промышленных поллю-

тантов комбината, занимают мезофильные рас-
тения, представленные Polygala comosa, Stellaria 
graminea, Thalictrum minus, Filipendula hexapetala, 
и некоторые другие [1, 4].

Состав типового злаково-разнотравного фи-
тоценоза в окрестностях промышленного центра 
Южного Урала г. Медногорска насчитывает более 
50 видов высших растений, относящихся к 21 
семейству. Наиболее многочисленны в видовом 
отношении представители семейств астровые 
(Asteraceae), мятликовые (Poaceae) и подорожни-
ковые (Plantaginaceae) (рис.).

Реликтовых и охраняемых видов растени й в 
пределах исследуемых нами фитоценозов не об-
наружено.

На территории, прилегающей к городу, в зоне 
влияния промышленных поллютантов комбината, 
расположены сельскохозяйственные угодья, са-
довые участки и огороды местного населения. В 
окрестностях города встречаются в различных со-
обществах лекарственные растения, применяемые 
в научной и народной медицине. Вся выращенная 
сельскохозяйственная продукция употребляется 
в пищу и в качестве корма животным, а дикора-
стущие лекарственные растения, заготовленные 
населением в окрестностях города, используются 
в медицинской практике для лечения заболеваний 
и профилактики патологий.

Учитывая использование выращенной продук-
ции в питании и традициях местного населения 
по заготовке лекарственного растительного сырья 

Рис. – Процентное соотношение семейств сосудистых растений в окрестностях г. Медногорска
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(ЛРС) на территории, близкой к заводу, требуется 
организовать проверку их качества. В первую оче-
редь необходимо провести проверку продукции и 
ЛРС на содержание тяжёлых металлов, обладающих 
токсичностью и негативно влияющих на процессы 
метаболизма в организме человека [5 – 7]. Поэтому 
проблема экологической безопасности сельскохо-
зяйственной продукции и ЛРС, выращиваемой и 
заготавливаемой в зоне влияния промышленных 
поллютантов, является актуальной для исследуемого 
региона. Вопросы экологии питания касаются в 
первую очередь органов власти района, экологиче-
ских служб и органов здравоохранения, способных 
обеспечить контроль продукции, используемой 
населением. 
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Всестороннее изучение интродукции декоратив-
ных древесных растений в новые условия существо-
вания позволяет провести отбор адаптированного 
биологически разнообразного ассортимента для 
зелёного строительства. Показатели водного обмена 
растений представляют собой один из критериев 
для оценки устойчивости их к неблагоприятным 
факторам среды. Водоудерживающая способность 
листьев является основным физиологическим пока-
зателем, по которому диагностируется устойчивость 
растений к засухе [1].

Полученные нами первичные оценки перспек-
тивности интродукции [2, 3] необходимо дополнить 
выявлением особенностей водного режима произ-
растания в новых экологических условиях.

Гортензии (Hydrangea L.) – высокодекоративные 
кустарники, по экологии являются обитателями 
лесных горных склонов, растут на опушках под 
разреженными пологами лесов, по берегам рек [4].

Целью исследования было изучение водного 
режима некоторых представителей рода Hydrangea 
L. коллекции Южно-Уральского ботанического 
сада-института г. Уфы (Башкирское Предуралье).

Материал и методы исследования. Объектами 
исследования являлись шесть видов коллекции 
Южно-Уральского ботанического сада-института г. 
Уфы, относящихся к роду Hydrangea: H. arborescens 
L. (гортензия древовидная), H. bretschneideri Dipp. 
(г. Бретшнейдера), H. cinerea Small (г. пепельная), 
H. heteromalla D. Donn (г. почвопокровная), H. 
radiata Walter (г. лучистая), H. xanthoneura D. Diels 
(г. золотистожилковая) [5, 6]. Для оценки водно-

Особенности водного режима некоторых представителей 
рода Hudrangea L. в коллекции Южно-Уральского 
ботанического сада-института г. Уфы

го режима применяли методики Н.А. Гусева [7], 
В.А. Таренкова, Л.Н. Ивановой [8].

Для опыта отбирали пробу листьев гортензий, 
отсчитывали по 20 листовых пластинок и взвеши-
вали их. Пробы листьев оставляли на воздухе для 
обезвоживания на 24 час., после чего их взвешивали. 
Далее образцы в течение 2 час. выдерживали в 
сушильном шкафу при 110ºС. Рассчитывали общую 
оводнённость (W), водоудерживающую способность 
(R), содержание подвижной влаги (L) по формулам:
 W = 100 (M – M²) / M;
 R = 100 ((M – M²) – (M – M¹)) / M =
  = 100 (M¹ – M²) / M;
 L = W – R,
где М – маcса свежей пробы;
 M¹ – масса пробы спустя сутки;
 M² – масса пробы после высушивания.

Сравнение прихода воды и её расхода носит 
название водного баланса растения. Если расход 
воды превышает её приход, то в растении возни-
кает водный дефицит. Водный дефицит определяли 
следующим образом: листья (по 10 шт.) с обнов-
лёнными срезами черешков взвешивали (M1) и по-
мещали черешками в колбу с водой для насыщения. 
Колбы с листьями ставили в сосуд с водой и для 
создания влажной камеры накрывали таким же по 
размеру сосудом. После 24-часового насыщения 
листья взвешивали (M2). Водный дефицит в ли-
стьях (процентное количество поступившей воды 
от общего содержания воды в состоянии полного 
насыщения) вычисляли по формуле:
 ВД = (M2 – M1) / (M2 – М3) · 100, 
где ВД – водный дефицит в %;
 М1 – масса листьев до 24-часового насыще-

ния, г;




