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УДК 582.32 (292.471)

МОХООБРАЗНЫЕ В ЭКОТОПАХ ПЕТРОФИТНЫХ СТЕПЕЙ РАВНИННО-СТЕПНОГО 
КРЫМА

Загороднюк Н.В.
Херсонский государственный университет, г. Херсон

Петрофитные известняковые разнотравно-злаковые степи на территории равнинно-степного 
Крыма представлены преимущественно в западной части, а также на северо-востоке Керченского 
полуострова. В их составе много ксерофитных полукустарничков и кустарничков [1-3]. 
Бриофлористическая составляющая данных степных экосистем изучалась нами на основании 
оригинального гербарного материала мхов, собранного в равнинной части Крымского 
полуострова в 2004-2011 гг. [5].Основным отличием бриофлористического комплекса данной 
разновидности степей, по сравнению с другими, является приуроченность мхов к специфическим 
экотопам. Критерием для выделения экотопических разновидностей в структуре петрофитных 
разнотравно-злаковых равниннокрымских степей были выбраны тип субстрата (почва, известняк) 
и общий уровень освещенности участка (открытый освещенный, затененный слоем степного 
растительного опада). Согласно этим критериям нами были выделены разновидности: освещенная 
почва в кальвициях, щебнистая почва под растительным опадом, уплотненная почва на обочинах 
тропинок и грунтовых дорог, известняковая щебенка и обломки известняковой породы до 0,2 м в 
поперечнике.

В составе изучаемой бриофлоры идентифицировано 48 видов, 3 формы, 2 разновидности 
мохообразных, представителей 23 родов, 7 семейств отдела Bryophyta; это составляет 37,21% 
региональной бриофлоры. Общими видами для всех экотопов являлись Bryum caespiticium Hedw., 
B. rubens Mitt., Barbula unguiculata Hedw., Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber. & D. Mohr, Tortula
lanceola Zander, Tortella tortuosa (Turn.) Limpr., Weissia longifolia Mitt. Данные мхи типичны для 
степных сообществ Крыма, где отмечены неоднократно [4, 6].

На освещенной почве в кальвициях обнаружен 31 вид, 2 разновидности; на почве под 
растительным опадом – 36 видов, 2 формы, 2 разновидности мохообразных. Их видовой состав 
имеет много общих видов, в частности, Bryum capillare Hedw. var. meridionale Schimp. (основная 
форма произрастает только на освещенных участках), Didymodon insulanus (De Not) M. Hill., D.
vinealis (Brid.) Zander , Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. 
Zander, Tortella inclinata (Hedw.) Limpr., Weissia levieri (Limpr.) Kindb., Syntrichia ruraliformis
(Brech.) Cardot, S. calcicola J.J. Amann. При этом структура мохового покрова в разных экотопах не 
идетнична. На участках ярко освещенных кальвициев проективное покрытие мхов составляет 5-
10%, изредка повышаясь до 15%. Доминируют Barbula unguiculata, Bryum rubens, Didymodon
vinealis, Trichostomum crispulum Bruch., Weissia longifolia, несколько реже преобладают Bryum
capillare var. meridionale, Pleuridium acuminatum Lindb., Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. Видовое 
разнообразие верхоспорогонных мхов – как широко представленных в Крыму Phascum cuspidatum
Hedw., Ph. piliferum Hedw., Weissia brachycarpa (Nees et Hornsch.) Jur., Didymodon fallax (Hedw.) 
Zander, Bryum torquescens Bruch et Schimp., так и редких Barbula unguiculata f. cuspidata, Bryum
klinggraeffii Schimp., B. ruderale Crundw. et Nyh., Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz.) R.H. 
Zander, Syntrichia montana Nees., Weissia condensa (Voit.) Lindb. – в освещенных кальвициях 
преобладает.

На участках почвы, затененной опадом, проективное покрытие моховой растительности 
повышается до 25-35%. Некоторые моновидовые ковры Rhynchostegium megapolitanum (Web. et
Mohr) B., S. et G. var. meridionale Schimp. или Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins., занимали до 
80% пробных участков. Состав мхов в этом экотопе включает несколько больше бокоспорогонных 
видов, склонных образовывать моновидовые дерновинки (Brachythecium campestre (C. Müll.) 
B.S.G., Homalothecium sericeum (Hedw.) B., S. et G., Hypnum lacunosum Brid., Oxyrrhynchium hians
(Hedw.) Loeske); из верхоспорогонных, видовой состав которых почти идентичен таковому в 
освещенных кальвициях, можно отметить Tortula canescens Mont., произрастающие только на 
затененной степной почве.

Экотоп уплотненной почвы вдоль степных тропинок и грунтовок характеризуется 
небольшим видовым разнообразием мхов (20 видов, 1 разновидность). Здесь растут такие 
синантропные виды, как Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. и Bryum argenteum Hedw. Типичными 
составляющими мохового покрова на изученных пробных участках были виды рода Bryum (B. 
kunzei Hornsch., B. caespiticium, B. rubens, B. torquescens) и степные мхи-эфемеры – Microbryum
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curvicollum (Hedw.) Zander, Phascum cuspidatum, Ph. piliferum, Pterygoneurum ovatum, P. subsessile
(Brid.) Jur., Syntrichia caninervis Mitt. Бокоспорогонные мхи немногочисленны, преимущественно это
отдельные побеги Oxyrrhynchium hians и Rhynchostegium megapolitanum var. meridionale, 
включенные в дерновинки доминантов.

С каменистым субстратом в петрофитных разнотравно-злаковых степях связан экотоп 
известняковой щебенки и некрупных (до 0,2 м) обломков известняка. Тут отмечены 19 видов, 2 
формы, 1 разновидность мхов. Кроме типичных эпигейных и полисубстратных крымских степных 
видов, тут произрастают Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., G. pulvinata f. longipila, G. tergestina
Tomm. ex B.S.G., Syntrichia calcicola, Tortula muralis Hedw., Barbula unguiculata f. robusta, 
Didymodon acutus (Brid.) K. Saito, Encalypta vulgaris Hedw., Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. et 
Loeske. Моховый поктров имеет форму мелких компактных дерновинок и небольших сплетений, 
доминируют виды рода Grimmia, а также Scorpiurium circinatum.
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ТАНАТОЦЕНОЗЫ БЕРЕГОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЛЮСКОВ

Золотарев В.Н.
Одесский филиал Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, 

г. Одесса

Морские моллюски являются доминирующим компонентом многих донных биоценозов 
Черного моря. После отмирания моллюсков их раковины становятся элементами танатоценозов –
субфоссильных сообществ современных донных и береговых отложений.

Процесс деструкции субфоссильных раковин моллюсков в полной мере может быть отнесен 
к категории регрессивной сукцессии, поскольку после разрушения межкристаллического 
органического вещества микроорганизмами и воздействием абиотических факторов от раковины 
как целостного внешнего скелета моллюска остаются лишь разрозренные кристаллы карбоната 
кальция (кальцита, арагонита) или их агрегаты. Этот деструктивный процесс однонаправленный, 
поскольку минеральные части раковины становятся элементами донных или береговых 
отложений, т.е. переходят из биосферы в литосферу.

Экологическая сукцессия субфоссильных раковин моллюсков в береговых выбросах может 
быть представлена в виде двухуровневой системы. На начальном уровне объектом сукцессии 
являются отдельные створки моллюсков. Скорость их разрушения, соотношения роли и 
результатов действия различных деструктивных факторов варьируют в зависимости от 
особенностей структуры раковин , морфологии и толщины створок, условий их перемещений и 
захоронения [1]. Поэтому при сохранении общего направления деструкции регрессивная 
сукцессия специфична в каждой раковине моллюсков и завершается ее разрушением.

Объект более высокого уровня – танатоценоз раковин моллюсков в целом. Береговые 
выбросы раковин моллюсков постоянно пополняются в течение года, особенно при штормах с 


