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 Своеобразие флоры и растительности При-
волжской возвышенности (ПВ) определяется сово-
купностью физико-географи-ческих условий и ис-
торией развития ее флоры.  

ПВ расположена вдоль среднего и нижнего те-
чения р. Волги от Нижнего Новгорода до Волго-
града. В административном отношении регион 
включает бóльшие части Пензенской и Ульянов-
ской областей, Республик Мордовия и Чувашия, 
Предволжье Волгоградской, Нижегородской, Са-
марской, Саратовской областей, Республик Марий 
Эл, Татарстана и восток Тамбовской области. Реги-
он простирается с севера на юг почти на 1000 км и 
с запада на восток на 300–350 км (на широте Жигу-
лей более 500 км), к югу ПВ сильно сужается и ме-
жду Волгой и Доном, в районе Волгограда не пре-
вышает 60 км, занимая площадь свыше 200 тыс. кв. 
км. 

ПВ с севера и востока ограничена берегами Че-
боксарского, Куйбышевского, Саратовского и Вол-
гоградского водохранилищ, северная граница про-
ходит от Н. Новгорода до Казани, восточная в на-
правлении: Казань – Ульяновск – Самара – Саратов 
– Волгоград; западная граница ПВ нечеткая и про-
ходит от Н. Новгорода к излучине Дона примерно 
по линии: Н. Новгород – Темников – Рассказово – 
Балашов – Михайловка, далее ПВ резко сужаясь, 
южной границей не доходит до р. Дона и направля-
ется к Волгограду; на крайнем юге ПВ (южнее 
Волгограда) постепенно переходит в вытянутое в 
меридиональном направлении на 320 км плато Ер-
гени (160–190 м н. у. м.).  

ПВ – высокое плато, рассеченное многочислен-
ными долинами рек, балками и оврагами, имеет 
ступенчатый рельеф и четко выраженное асиммет-
ричное строение: восточный, обращенный к Волге, 
склон высокий и крутой, сильно расчленен эрози-
онной сетью; западный склон более низкий и поло-
гий, постепенно снижаясь, переходит в Донскую 
равнину и Хоперско-Бузулукскую низменность. 
Основной фон ПВ создают поверхности с абсолют-
ными высотами 200–300 м н. у. м.; наиболее при-
поднятая часть – Хвалынские (384 м) и Жигулев-
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ские горы (381 м), водораздел рек Терешка и Сыз-
ранка (до 340 м) и Гусельский кряж (379 м) [5, 9, 
15, 16, 19, 20, 23, 29,  30 и др.]. 

ПВ сложена преимущественно меловыми (пес-
ки, глины, мергели, мел) и палеогеновыми (опоки, 
трепел, пески, песчаники) отложениями. В север-
ной части ПВ и в сводовых частях поднятий (Жи-
гули) выходят более древние образования – юрские 
(глины, пески), пермские (глины, пески, доломиты) 
и каменноугольные (известняки, доломиты). На 
юге ПВ (междуречье рек Иловли и Медведицы) 
распространены ергенистые пески и глины, на се-
веро-западе и западе (западнее рек Суры и Медве-
дицы) – водно-ледниковые пески, суглинки, валу-
ны максимального оледенения; в северо-западной 
части (Алатырский вал), северо-восточной и в Жи-
гулях развиты карстовые оползни [l].  

Климат региона умеренно-континентальный и 
характеризуется возрастанием аридности с северо-
запада на юго-восток. Сумма положительных тем-
ператур за вегетационный период колеблется от 
менее 2000 ºС на севере до 3500 ºС на юге. Среднее 
годовое количество осадков изменяется в год от 
700  мм на севере до 300  мм и менее на юге [7  и 
др.].  

Наиболее распространенные типы почв на севе-
ре ПВ – серые лесные, в центральной части – чер-
ноземные (выщелоченные, настоящие и др.), на юге 
– каштановые [7, 50]. 

В пределах ПВ с севера на юг происходит смена 
зональных растительных комплексов: сосново-
широколиственные и широколиственные леса, се-
верные степи, разнотравно-дерновиннозлаковые 
степи и дерновинно-злаковые сухие степи  [7, 17, 
24, 26, 27, 31, 41, 37, 38, 42 и др.]. 

Во флоре ПВ выявлено около 2,5 тыс. видов со-
судистых растений (без учета не дичающих интро-
дуцентов) (ined.).В схемах геоботанического рай-
онирования [17, 24, 31] территория ПВ относится к 
широколиственнолесной и степной зонам. Север-
ная часть ПВ принадлежат к Европейской широко-
лиственной области, Восточноевропейской про-
винции, Среднерусской подпровинции; централь-
ная часть ПВ – Евразиатской степной области, Вос-
точноевропейской лесостепной провинции, Сред-
нерусской (Верхнедонской) подпровинции; южная 
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часть ПВ – Евразиатской степной области, Причер-
номорской (Понтической) провинции, Среднедон-
ской подпровинции. 

По последней, обобщающей схеме флористиче-
ского районирования России [22] территория ПВ 

принадлежит к Голарктическому царству флоры, 
Бореальному подцарству, Циркумбореальной об-
ласти и разделена между Евросибирской подобла-
стью (Восточно-Европейская провинция) и Степ-
ной подобластью (Понтическая провинция).  

 
Рис. Схема ботанико-географического районирования Приволжской возвышенности 

 
В основу схемы флористического районирова-

ния Приволжской возвышенности положены 
представления о соответствии природного терри-

ториального комплекса ранга ландшафт с объе-
мом конкретной флоры [38, 40 и др.]. 

Ботанико-географическое районирование ПВ 
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проведено нами на основании специфических 
черт флоры (сгущения границ ареалов, наличия 
дифференциальных и кодифференциальных ви-
дов), особенностей растительности и физико-
географических условий; границы между района-
ми очерчиваются бассейнами крупных рек.  

Во флористических исследованиях, как и при 
рассмотрении многих других природных явлений, 
используется «бассейновый» подход. Флору бас-
сейна реки можно рассматривать как единый 
флористический комплекс, где организующей 
основой является целостная функциональность 
реки [4, 11, 12, 21, 26, 27, 42, 43, 52 и др.]. 

Принятые нами ботанико-географические рай-
оны, в основном, согласуются с фитохориями Ев-
ропейской России [49], схемами ботанико-
географического районирования Волго-
Уральского региона [33, 34], бассейна реки Суры 
[43], Республики Мордовия [25, 44], Республики 
Чувашия [14], Нижегородской [3], Пензенской 
[13, 45] и Тамбовской областей [48], флористиче-
ского районирования востока Приволжской воз-
вышенности [38–40], Юго-Востока Европейской 
России [37], Саратовской [10] и Ульяновской об-
ластей [8, 35, 36], природного районирования 
Нижнего Поволжья [46], Республики Марий Эл 
[1, 2], Республики Татарстан [6] и Саратовской 
области [18], физико-географического райониро-
вания Среднего Поволжья [47].  

На территории ПВ выделено 13 ботанико-
географических районов (рис.), из них 
10 принадлежат бассейну р. Волги (I–VIII, XI, 
XIII) и 3 – бассейну р. Дона (IX, X, XII).  

Выделяемые районы являются также и флори-
стическими, т. к. имеющиеся в пределах этих 
районов формы рельефа  определяют и особенно-
сти флоры [51].  

Приводим ниже краткие характеристики рай-
онов; значком (*) показаны узколокальные энде-
мичные виды данного района. 

I. Волго-Тёшский р-н – бассейн р. Тёша и 
прилегающая долина р. Волги. Специфичные ви-
ды флоры: Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et 
Koern., Carex pauciflora Lightf., C. serotina Merat, 
*Alchemilla pustynensis Czkalov, Empetrum nigrum 
L., Sanicula europaea L. 

II. Сурский р-н – бассейн р. Суры (подрайо-
ны: IIа-Нижнесурский, IIб-Среднесурский, IIв-
Верхнесурский). Asplenium viride Huds., *Koeleria 
spryginii Tzvel., Festuca makutrensis Zapal., 
Ranunculus kalinensis Jasiew., *R. spryginii Tzvel., 
Saxifraga hirculus L.,  *Alchemilla czamsinensis 
V. Tichom., A. dasycrater Juz., A. decalvans Juz., A. 
devestiens Juz., *A. exilis Juz., A. gibberulosa Lindb., 
A. macrescens Juz., *A. ventiana V. Tichom.  

III. Волго-Цильвинский р-н – бассейн р. Бол. 
Цивиль и прилегающая долина р. Волги. Cicerbita 
uralensis (Rouy) Beauv. 

IV. Волго-Свияжский р-н – бассейн р. Свияга 
и долина р. Волги (подрайоны: IVа-

Нижнесвияжский, IVб-Верхне- и Среднесвияж-
ский). Silene ambleviana Lej, Ranunculus ponojensis 
(Markl.) Ericss. 

V. Мокшанский р-н – бассейн верхнего и 
среднего течения р. Мокша. Botrychium 
matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch, 
Potentilla anglica Laicharding. 

VI. Сызрано-Усольский р-н –  бассейны р.  
Сызранка и р. Уса. Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm., Polypodium vulgare L., Ranunculus gmelinii 
DC., Astragalus scopiformis Ledeb., *Linaria vol-
gensis Rakov et Tzvel.  

VII. Самаролукский р-н – Самарская Лука. 
Asplenium ruta-muraria L., A. trichomanes L. ssp. 
quadrivalens D.E. Mey., Bromopsis ramosa (Huds.) 
Holub, Poa orientalis Tzvel.,  *P. saksonovii Tzvel., 
Gagea tichomirovii Levichev, Parietaria micrantha 
Ledeb., *Cerastium zhigulense Saksonov, 
*Gypsophila juzepczukii Ikonn., Dianthus acicularis 
Fisch. ex Ledeb., Crataegus chlorocarpa Lenne et 
C. Koch, *Euphorbia zhigulensis Prokh., 
*Helianthemum zhegusiense Juz. et Tzvel., 
Pedicularis uralensis Vved., Asperula petraea 
V. Krecz. ex Klok., Knautia tatarica (L.) Szabo. 

VIII. Волго-Терешкинский р-н – бассейн р. 
Терешки и прилегающая долина р. Волги. 
Aconogonon diffusum (Willd. ex Spreng.) Tzvel., 
*Potentilla volgarica Juz., Hedysarum 
argyrophyllum Ledeb., *Jurinea creticola Iljin, 
Tragopogon cretaceus Nikitin. 

IX. Вороно-Хоперский р-н – бассейн верхне-
го и среднего течения р. Хопер и бассейн верхне-
го течения его притока р. Вороны (подрайоны: 
IXа-Воронинский, IXб-Хоперский). Hyacinthella 
leucophaea (С. Koch) Schur, Eremogone rigida 
(Bieb.) Fenzl, Euonymus europaea L., Seseli peuce-
danoides (Bieb.) K.-Pol.  

X. Медведицкий р-н – бассейн верхнего и 
среднего течения р. Медведицы (подрайоны: Ха-
Верхнемедведицкий, Хб-Среднемедведицкий). 
Ferulago galbanifera (Mill.) Koch, Thymus cal-
careus Klok. et Shost., Orobanche amaena C.A. 
Mey. 

XI. Приволжско-Саратовский р-н – долина 
р. Волги от г. Саратова до юга Красноармейского 
р-на Саратовской обл. Juncellus serotinus (Rottb.) 
Clarke, Thellungiella salsuginea (Pall.) O.E. Schulz., 
Trinia kitaibelii Bieb. 

XII. Иловлинский р-н – бассейн верхнего и 
среднего течения р. Иловли. Stipa cretacea 
P. Smirn., Botriochloa ischaemum (L.) Keng., Geni-
sta tanaitica P. Smirn., Scutellaria creticola Juz.  

XIII. Приволжско-Волгоградский р-н –  до-
лина р. Волги от юга Красноармейского р-на Са-
ратовской обл. до г. Волгограда. Marsilea strigosa 
Willd., Typha domingensis (Pers.) Steudel, Zingeria 
biebersteiniana (Claus) P. Smirn., Diandrochloa di-
arrhena (Schult. et Schult. f.) A.N. Henry, Allium 
inderiense Fisch. ex Bunge, Clematis lathyrifolia 
Bess. ex Reichenb., Sedum subulatum (C.A. Mey.) 



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1(7) 

 1715 

Boiss., Astragalus physodes L., A. reticulates Bieb., 
Genista patula Bieb., Althaea broussonetiifolia Iljin, 
Zygophyllum ovigerum Fisch. et Mey. ex Bunge, 
Frankenia pulverulenta L., Thymus eltonicus Klok. et 
Shost., Th. lanulosus Klok. et Shost., Scorzonera tu-
berosa Pall. и др. 
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 Botanical-geographical zoning of the Privolzhye hills carried out on the basis of specifically-ing hell 
flora, peculiarities of vegetation and physical-geographical conditions; the boundaries between areas 
outlines the basins of large rivers. 
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