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Abstract. The basis for the study is instrumental terrain profiling using level, geobotanical descriptions, GPR
studies, soil sections and manual drilling with a soil sampler. The species composition of vegetation indicates very
rare and short-term flooding in high water. Vegetation elements of the low floodplain are marked on the areas
directly adjacent to the riverbed at altitudes up to 1.5 m above the inter-level level. Further, along the profile, there
are no signs of flooding and standing water. In the soil section there are no iron oxide (II and III) and fading of salts
in all horizons up to the depth of 150 sm. The borders between horizons are expressed unclear. This indicates
sufficient surface moisture and thus washing of the upper horizons of the soil. The floodplain oak forest is in good
condition, there are no dry-top trees. This also indicates that the soil and groundwater are not saline. Studies have
shown that the location of the groundwater mirror is close to horizontal, and its level exactly corresponds to the
water level in the river. This position of the ground water mirror is typical for river floodplains that occupy an
intermediate position between the floodplains of humid and arid zones. The relief of the river floodplain was formed
in more water years than observed in the late 20th – early 21st centuries. The first floodplain level (low floodplain) has
an excess of no more than 1–1.5 meters above the inter-level of the river. In modern hydrological conditions, only
this level is guaranteed to flood every spring.

Key words: river floodplain, arid zone, ground water, Don river, Ilovlya river.
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Аннотация. На основании анализа данных тридцатилетних наблюдений за гидрологическим режимом
реки Иловли определено, что в настоящее время половодья, способные сформировать пойму реки в насто-
ящее время наблюдаются всего 5–6 раз в 100 лет. Это указывает на реликтовый характер поймы, сформиро-
вавшейся в условиях большей водности реки. Грунтовые воды в переделах поймы в меженный период зале-
гают на глубине около 4 метров, соответствующей уровню воды в реке. Видовой состав растительности
говорит об очень редких и непродолжительных заливаниях в половодья. Элементы растительности низкой
поймы отмечены на площадях непосредственно прилегающих к руслу реки на высотах до 1,5 м над межен-
ным уровнем. Далее по профилю признаки заливания и стояния воды отсутствуют. В почвенном разрезе
отсутствуют оглеения и ожелезнения и выцветы солей во всех горизонтах до глубины 150 см. Границы между
горизонтами выражены неясно. Это говорит о достаточном поверхностном увлажнении и промывании за
счет него верхних горизонтов почвы. Пойменная дубрава находится в хорошем состоянии, отсутствуют
суховершинные деревья. Это также свидетельствует о незасоленности почв и грунтовых вод.

Ключевые слова: речная пойма, аридная зона, грунтовые воды, Дон, Иловля.

Объектом исследования стала пойма
реки Иловля в районе с. Стефанидовка (Оль-
ховский район Волгоградской области). Река
Иловля – левый приток Дона первого поряд-
ка. Протяженности реки 341 км. Годовой сток
составляет 0,118 куб. км, а средний расход
3,7 м3/с [3]. Зональные ландшафты бассей-
на Иловли – сухие степи на каштановых по-
чвах. Хотя бассейн реки густо заселен, плот-
ность населения здесь сравнительно невели-
ка – 6–9 человек на 1 км2 с тенденцией к
дальнейшему снижению [1; 5]. Пойменные
ландшафты Иловли имеют высокую рекреа-
ционную ценность [7; 10]. Антропогенные на-
грузки никак не регулируются, но несмотря
на это их роль в динамике состояния экосис-
тем гораздо ниже, чем в пойменных ланд-
шафтах других рек [4].

Пойма Иловли хорошо выражена, в рай-
оне исследования она достигает ширины
2 км и покрыта, преимущественно, лесной
растительностью с преобладанием дуба че-
решчатого. Русло Иловли в межень имеет
ширину 10–15 м, глубину на плесах 1,3–1,5 м,
на перекатах 0,2–0,4 м. Гидрологические
изменения, характерные для последних де-
сятилетий, являются основным фактором
динамики состояния пойменных экосистем
[6; 8]. Целью исследований была оценка со-
временного состояния пойменных ландшаф-
тов реки Иловля с учетом гидрологических
и гидрогеологических условий их функцио-
нирования.

Материалы и методы исследований.
Основой для исследования стало инструмен-
тальное профилирование рельефа с помощью
нивелира, геоботанические описания, геора-
дарные исследования, почвенные разрезы и
ручное бурение почвенным пробоотборником.
На рисунке 1 показана схема нивелирного
хода и местоположение модельных геобота-
нических площадок. Профиль расположен
ниже села Стефанидовка на правом берегу
реки и проходит от русла реки до коренного
склона долины, сложенного породами мело-
вого возраста.

Изучение растительности проводилось с
закладкой геоботанических площадок 1010 м.
Количественное соотношение видов на площад-
ках характеризовалось по шкале Друде: Soc
(socialis) – «обильно», растения растут сплошь,
смыкаясь своими надземными частями; Cор.3
(copiosus) – «очень много», растения встреча-
ются в очень большом количестве; Cор.2 –
«много», растения встречаются в большом ко-
личестве; Cор.1 – «довольно много», растения
встречаются в немалом количестве; Sp
(sparsus) – «мало», вид обилен, но сплошного
покрова не образует; Sol (solitarius) – «единич-
но», вид растет рассеянно; Un (unicum) – вид
встречается единичными экземплярами. Для
обозначения неравномерного размещения рас-
тений к обозначению обилия может добавлять-
ся gr (gregaria) – растение встречается скопле-
ниями, среди которых наблюдается примесь
особей других видов. Оценка жизненности тра-
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вянистых растений проводилась по шкале
В.В. Алехина: 1 – виды слабо вегетирующие,
находятся в неблагоприятных условиях суще-
ствования; 2 – виды не цветут, только вегети-
руют; 3 – виды проходят в данном сообще-
стве полный нормальный цикл развития (нор-
мальный рост, цветение, плодоношение). От-
мечались следующие фенофазы: вегетация
(вег.), бутонизация (бут.), цветение (цв.), пло-
доношение (пл.), вегетация после плодоноше-
ния (пл./вег.), отмирание (отм.), состояние по-
коя (пок.) [11].

Информация о гидрологическом режиме
реки была получена путем анализа данных по
гидрологическому посту Александровка, кото-
рый расположен в 2-х километрах ниже по те-
чению от исследованного участка. Был проана-
лизирован ряд наблюдений 1988–2018 годов.
С использованием программы HydroStatCalc
была рассчитана обеспеченность максималь-
ных уровней половодья, как главного фактора
формирования поймы.

Результаты и обсуждение.  Пойма
реки представляет собой результат эрозион-
но-аккумулятивной деятельности водного по-
тока и формируется в результате подъема
уровня воды в половодье. Поверхность пой-
мы образуется в результате осаждения аллю-

вия в условиях замедления скорости течения
воды. Таким образом, поверхность поймы
формируется в субаквальных условиях, хотя
они и существуют на данном участке сравни-
тельно непродолжительное время (на неболь-
ших реках степной зоны – менее месяца в
году). Важнейшим фактором формирования
пойм является высота подъема воды в поло-
водье. Для степных рек характерны очень
значительные колебания этого показателя по
годам. На примере реки Иловли (см. рис. 2,
табл. 1) видно, что максимальные уровни по-
ловодья в маловодные и многоводные годы
могут отличаться примерно на 5 метров.

Поперечный профиль через пойму Илов-
ли (см. рис. 3) показывает чрезвычайно выпо-
ложенный рельеф с преобладанием высотных
отметок +3,7–3,9 метра над меженным уров-
нем воды в русле реки. Притеррасное пониже-
ние не выражено. Повторяемость половодий
высотой 4 м и более над меженным уровнем,
которые способны сформировать такую пой-
му, составляет всего 5–6 %, что совершенно
недостаточно для формирования такой замет-
ной формы рельефа как речная пойма [16]. Это
говорит о том, что пойма Иловли сформирова-
лась в условиях большей водности, чем наблю-
даемая в конце ХХ – начале XXI века.

Рис. 1. Схема расположения ландшафтного профиля (точки – площадки геоботанических описаний)
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Рис. 2. Аналитическое распределение обеспеченных значение максимальных расходов воды
весеннего половодья реки Иловля – с. Александровка (совмещенный график)

Таблица 1
Обеспеченность максимальных уровней половодья реки Иловля

по гидропосту Александровка
Обеспеченность, % 1 3 5 10 25 50 75 99 

Максимальная высота 
половодья, м БС 58,65 58,17 57,91 57,49 56,73 55,79 54,95 53,68 

 

Гипсометрический профиль через пойму
был дополнен данными об уровне грунтовых вод,
полученными с использованием георадара «Око-
2» и дополненные контрольными скважинами [9;
14], а также почвах и растительности (рис. 3).
Наблюдения проводились 4 июля 2019 года.

Всего на профиле отмечено 57 видов ра-
стений, из них 51 – травянистые, 5 – деревья
(дуб черешчатый, тополь белый, тополь чер-
ный, ива белая, вяз гладкий), и один кустарник –
крушина ломкая (табл. 2; 3). По всему профи-
лю преобладают растения семейства сложноц-
ветные (Asteraceae) – 20 % всех отмеченных
видов, причем на первой, второй и третьей пло-
щадках их доля составляет около 1/3. Притом,
что нигде виды этого семейства не были мно-
гочисленными. Только на второй площадке
обильно встречался Achillea millefolium. Ви-
довой состав растительности говорит об очень
редких и непродолжительных заливаниях в по-
ловодья [2]. Элементы растительности низкой
поймы (Calamagrostis epigeios, Petasites
spurius, Oenanthe aquatica) отмечены на пло-
щадях непосредственно прилегающих к руслу

реки на высотах до 1,5 м над меженным уров-
нем. Далее по профилю признаки заливания и
стояния воды отсутствуют.

Описание почвенного разреза на модель-
ной площадке № 3 показало отсутствие оглее-
ния и ожелезнения всех горизонтов до глубины
150 см. В то же время отсутствуют выцветы
солей, а границы между горизонтами выраже-
ны неясно. Это говорит о достаточном повер-
хностном увлажнении и промывании за счет
него верхних горизонтов почвы [13; 19]. Пой-
менная дубрава находится в хорошем состоя-
нии, отсутствуют суховершинные деревья. Это
также свидетельствует о незасоленности почв
и грунтовых вод [15]. Средний диаметр дере-
вьев дуба черешчатого составляет около 30 см
при высоте 14–15 метров. Отмечен многочис-
ленный самосев дуба высотой до 20 см, одна-
ко проростки старше текущего года отсутству-
ют. Это говорит об определенном дефиците ув-
лажнения. В таких условиях желуди легко про-
растают и развиваются в первый год за счет
запасов ткани семядолей, но к концу вегетаци-
онного сезона усыхают [17].
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Рис. 3. Ландшафтный профиль поймы реки Иловля в районе с. Стефанидовка

I – рельеф, II – уровень грунтовых вод, III – разрезы и скважины, IV – местоположение и номер модельных точек с
описанием растительных сообществ по таблице 2. В таблице под графиком: А – рельеф: 1 – нижняя пойма,

2 – второй уровень поймы, 3 – верхняя пойма, 4 – понижение верхней поймы, 5 – верхняя пойма,
6 – понижение верхней поймы, 7 – переход от поймы к надпойменной террасе, 8 – коренной берег. Б – почвы:

1 аллювиальная слабосформированная глинисто-суглинистая незасоленная, 2 – аллювиальная суглинисто-глинистая,
3 – аллювиальная луговая суглинисто-глинистая слабозасоленная, 4 – каштановая намытая. В – растительность:

1 – разнотравно-ежеголовниковая (Sparangium erectum – Variherbetum), 2 – разнотравно-мятликовая
(Poa angustifolia + Eryngium planum – Potentilla argentea + Lotus cornicatus), 3 – кирказоно-осоковая дубрава

(Querqus robur – Aristolochia clematitis – Carex spp.), 4 – рудерально – разнотравная-мятликовая (Poa angustifolia +
Variherbetum + Cichorium intybus + Consolida regalis), 5 – ситниково-пырейная (Elytrigia repens + Juncus sp.).

Таблица 2
Количество видов растений по семействам на модельных геоботанических площадках

Номер площадки 1 2 3 4 5 Всего Проективное покрытие, % 65 80 50 100 90 
Количество видов 15 19 16 15 10 51 
Семейство Количество видов семейства 
Aristolochiaceae     1     1 
Ranunculaceae   1   1 1 2 
Limoniaceae       1 1 1 
Primulaceae 1          1 
Brassicaceae 1 1 1   1 3 
Rosaceae   2 1 1   3 
Fabaceae   2       2 
Apiaceae 1 1       2 
Rubiaceae   1 2 1 1 3 
Asclepiadaceae     1     1 
Convolvulaceae 1 1   1 1 2 
Scrophulariaceae 1         1 
Plantaginaceae 2 1   1   2 
Lamiaceae     3     3 
Campanulaceae     2     2 
Asteraceae 5 7   5 2 11 
Alliaceae       1   1 
Convallariaceae     1     1 
Juncaceae         1 1 
Cyperaceae 1 1 2 1   3 
Poaceae 1 1 2 2 2 4 
Sparganiaceae 1         1 
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Рис. 4. Ситниково-пырейный луг с отдельно стоящим деревом дуба черешчатого в пойме реки Иловля

Таблица 3
Видовой состав сообществ на модельных геоботанических площадках

Номер площадки 1 2 3 4 5 
Проективное покрытие, % 65 80 50 100 90 
Количество видов 15 19 16 15 10 
  Вид Обилие по шкале Друде 

1 Aristolochia clematitis     Sp     
2 Ranunculus repens   Sol gr       
3 Consolida regalis       Sp Sol 
4 Limonium gmelini       Sol Un 
5 Lysimachia vulgaris Sp         
6 Rorippa palustris Sol       Sol 
7 Draba nemorosa   Sol       
8 Sysimbrium altissimum     Sol     
9 Potentilla argentea   Sp   Sp   

10 Potentilla erecta   Sol       
11 Geum urbanum     Sol     
12 Lotus corniculatus   Sp       
13 Trifolium pratense   Sol gr       
14 Oenanthe aquatica Sol gr         
15 Eryngium planum   Sp       
16 Galium humifusum   Sol gr   Sp Sol 
17 Galium rubioides     Sp     
18 Galium aparine     Sp     
19 Vincetoxicum scandens     Sol gr     
20 Convolvulus arvense   Sol   Sol Sol 
21 Calystegia sepium Sol         
22 Veronica longifolia Sp         
23 Plantago major Sol         
24 Plantago lanceolata Sol Sol   Sol   
25 Glechoma hederacea     Sol     
26 Chaiturus marrubiastrum     Sol gr     
27 Leonurus cardiaca     Sol gr     
28 Campanula trachelium     Sp     
29 Campanula bononiensis     Sol gr     
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Небольшое засоление есть только на
лугах: здесь присутствуют в небольшом ко-
личестве виды, выдерживающие засоление,
например, Limonium gmelini , Agropyron
pectinatum.

Заключение. Исследования показали
близкое к горизонтальному расположение зер-
кала грунтовых вод, их уровень точно соответ-
ствует уровню воды в реке. Такое положение
зеркала грунтовых вод типично для пойм рек,
занимающих промежуточное положение меж-
ду поймами рек гумидной и аридной зон [12;
18]. Рельеф поймы реки был сформирован в
более многоводные годы, чем наблюдаемые
в конце XX – начале XXI веков [20]. Первый
пойменный уровень – низкая пойма имеет пре-
вышение не более 1–1,5 метров над меженным
уровнем реки. В современных гидрологичес-
ких условиях только этот уровень гарантиро-
вано затапливается каждую весну.
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