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Актуальность и цели. Актуальность изучения динамики степной растительности 

ботанического памятника природы Пензенской области «Ольшанские склоны» связана с 

необходимостью охраны различной растительности лесостепи. Цель – выявить тенденцию 

изменения растительности ботанического памятника природы за два десятилетия. Материалы 

и методы. Изучение динамики растительности проводилось в 2002 и 2022 гг. Геоботаническое 

описание пробных площадей проводилось традиционным способом. Всего было сделано 45 

фитоценотических описаний и разработана эколого-фитоценотическая классификация 

растительности на доминантных принципах. Результаты и выводы. Результаты исследований 

представлены в виде таблицы изменений основных растительных ассоциаций за 20 лет. 

Сделан вывод, что в условиях заповедного режима наблюдается значительное 

распространение редких полукустарников: эфедры (Ephedra distachya L.) и терескена 

(Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst). При этом наблюдается полное вытеснение 

дерновиннозлаковых настоящих степей, которые 20 лет назад занимали 75,0 % площади, в 

настоящее время они замещаются полукустарничковыми настоящими степями, доля 

занимаемой ими площади составляет 56,0 %. Причем, Krascheninnikovia ceratoides 

распространяется значительно быстрее, чем Ephedra distachya. После создания ООПТ 

наблюдается сильватизация (закустаревание) растительности и вытеснение степной травяной 

дерновиннозлаковой растительности. 

Ключевые слова: Ботанический памятник природы, «Ольшанские склоны», 

растительные ассоциации, динамика растительности, геоботанический профиль. 

 

Введение 

В связи с интенсивным антропогенным влиянием растительность лесостепной зоны 

Поволжья находится в критическом состоянии, а сохранившиеся незначительные участки 

зональной растительности необходимо сохранять и изучать. Особенно это касается зональных 

луговых степей [1] и их различных вариантов: кальцефитных [2, 3], псаммофитных [4, 5] и 

галофитных [6, 7].  

В Пензенской области сохранились различные варианты степей [8, 9, 10]. В настоящее 

время довольно подробно изучены зональные луговые степи государственного природного 

заповедника (ГПЗ) «Приволжская лесостепь» [11, 12, 13, 14, 15], а их эдафические варианты: 

меловые [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22], песчаные [23] и засоленные степи [24] изучены 

недостаточно. Эти разные варианты степей, как правило, содержат множество редких видов 

[25, 26, 27] и нуждаются в особой охране.  

Памятник природы «Ольшанские склоны» располагается близ с. Ольшанка (быв. 

с. Елшанка) и занимает склоны коренного берега р. Ольшанки – правого притока р. Ардым 

(Волжский бассейн). Впервые он был описан И.И. Спрыгиным в конце XIX в. [28] и другими 

исследователями [21, 27, 29]. В конце XX в. этот уникальный ботанический объект получил 
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статус охраняемого. Цель данного исследования – проследить динамику растительного 

покрова в условиях заповедного режима за два десятилетия.  

 

Объект и методы исследований 

Ботанический памятник природы регионального значения «Ольшанские склоны» 

(площадь – 36,6 га) организован в 1999 г. (Постановление Законодательного собрания 

Пензенской области № 357-16/2ЗC от 26.05.99). Ведомственная принадлежность – 

Администрация Воскресенского сельсовета [30]. Исследуемая территория расположена на 

правом коренном склоне западной и юго-западной экспозиции долины р. Ардым. Геолого-

геоморфологические условия во многом определяют особенности флористического состава 

фитоценозов. Сурско-Ардымская останцово-водораздельная поверхность, которую 

«прорезала» р. Ольшанка, сложена с поверхности опоковидными песчаниками и песками 

нижнего палеогена (сызранская свита) и перекрыты маломощными озерно-аллювиальными 

отложениями нижнего плейстоцена (алевриты, пески, глины с галькой и гравием). Река 

врезалась более чем на 60 м и обнажила на крутых склонах более глубокие верхнемеловые 

слои иссинской толщи, которая представлена известковистыми отложениями (глины, алевриты 

с прослоями опок и песка) [31]. Нижняя пологая часть коренного склона р. Ольшанка (склона 

водораздела рек Ардым – Сура) перекрыта более молодыми делювиальными суглинистыми 

отложениями. Разный литологический состав пород в сочетании с экспозицией склона и 

климатом (ливневый характер осадков летом и достаточно снежные зимы) способствуют 

активным процессам денудации. Склон изрезан глубокими оврагами, в верхней части 

наблюдаются активные оползневые процессы (оплывины). Основным типом почв в пределах 

исследуемой территории являются выщелоченные черноземы, однако наблюдаются большие 

различия в мощности, механическом составе, влажности и гумусированности почв в 

зависимости от почвообразующих пород и положения на склоне. Почвенный разрез был 

заложен летом 2022 г. в нижней части коренного склона реки. Его анализ позволил сделать 

вывод о высоком плодородии почв. Основными показателями высокого плодородия являются 

следующие особенности: мощность гумусового горизонта 40 см; почвы карбонатные, с 

включениями щебня и алевритов; на глубине 80 см легкие светло-бурые суглинки постепенно 

переходят в тяжелые темно-бурые суглинки; глубина залегания грунтовых вод приблизительно 

10-15 м. Положение почвенного разреза на границе речной долины и палеогенового останца 

позволяет сделать предположение о делювиальном происхождении почвообразующих 

суглинков. 

В структуре ландшафтов Пензенской области группа урочищ «Ольшанские склоны» 

входит в состав Сурско-Хопровского ландшафта, на границе с Присурским ландшафтом и 

ландшафтом долины р. Пенза. [31, 32, 33]. Смежными геосистемами в морфологической 

структуре ландшафтов являются: 1 – останцово-водораздельная поверхность, сложенная 

маломощным элювием палеогеновых песчаников со щебнистыми почвами под 

широколиственными лесами; 2 – пологий склон долины р. Ольшанка, сложенный 

аллювиально-деллювиальными отложениями с луговыми почвами.  

Изучение растительности памятника природы «Ольшанские склоны» нами было начато 

в 2002 г. С целью первоначального изучения растительного покрова на степном участке было 

заложено 20 геоботанических площадей. Результаты этих исследований опубликованы ранее 

[20].  

С целью установления современного состояния растительности этого участка в 2022 г. 

был заложен геоботанический профиль в направлении с севера на юг в месте наибольшего 

флористического и фитоценотического разнообразия (с участием Ephedra distachya L. и 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst) (25 описаний). 

Геоботаническое описание пробных площадей размером в 4 м² (2 м ×2 м) проводилось 

традиционным способом [34]. Всего за 2002-2022 гг. было сделано 45 фитоценотических 

описаний. Латинские названия видов приводятся по С.К. Черепанову [35].  
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В итоге была разработана эколого-фитоценотическая классификация растительности 

на доминантных принципах. Рассчитывается суммарное проективное покрытие каждой 

площадки (СПП). Ассоциации описываются по участию проективного покрытия отдельных 

видов и их фитоценотических, экологических и хозяйственно-биологических групп видов. Это 

позволяет судить о трансформации растительного покрова изученного участка за последние 

20 лет. 

 

Результаты и обсуждение 

Флористический состав изученных сообществ памятника природы «Ольшанские 

склоны» насчитывает 82 вида растений, которые относятся к отделу Magnoliophyta (класс 

Magnoliopsida – 64, класс Liliopsida – 18). Преобладают травянистые растения (78 видов) и 

участвуют древесные виды (кустарники – 2 и полукустарнички – 2). Охраняются 13 видов, 

которые занесены в Красную книгу Пензенской области (2013): со статусом 1 – 2 вида 

(Krascheninnikovia ceratoides, Ephedra distachya), со статусом 2 – 1 вид (Galаtella linosyris (L.) 

Reichenb. fil.), со статусом 3 – 10 видов (Adonis vernalis L., Allium flavescens Bess., Astragalus 

onobrychis L., Astragalus varius S.G. Gmel., Galаtella villosa (L.) Reichenb. fil., Senecio schvetzovii 

Korsh., Silene sibirica (L.) Pers., Spiraea crenata L., Stipa pennata, S. tirsa Stev.).  

Растительность памятника природы «Ольшанские склоны» довольно разнообразна, но 

в ней преобладают степная (78,0 %) и в меньшей мере – луговая (11,0 %), а также участвуют 

полукустарнички (11,0 %).  

В степной растительности участка превалируют настоящие степи (69,2 %) по 

сравнению с луговыми (8,8 %). Далее показана динамика растительности изучаемого 

природного объекта (рис. 1, табл. 1, 2).  

 

 

Рисунок 1 – Динамика площади ассоциаций по группам формаций за 20 лет (число 

описаний)  

 

Распределение растительных ассоциаций на геоботаническом профиле и положение 

исследуемой территории в структуре ландшафтов показано на рисунке (рис. 2). 

Распределение растительности по склону зависит от мощности почвенного горизонта, 

влажности почв и геолого-геоморфологических условий. Так, полупустынные сообщества 

приурочены к крутому склону в верхней части профиля, где обнажаются коренные породы 

(песчаники). 
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Таблица 1 – Классификация растительности памятника природы «Ольшанские склоны»  

за 20 лет (по площади) 

Синтаксон Название синтаксона 
Площадь в %, 
(45 описаний) 

2002 
в %, (20 

описаний) 

2022 
в %, (25 

описаний) 
Тип 
растительности 

Ксерофитной многолетней 
травянистой растительности (степи) 

78,0 100,0 60,0 

Подтип 
растительности 

Эуксерофитной многолетней 
травянистой растительности 
(настоящие степи) 

69,2 80,0 60,0 

Группа формаций Настоящие степи дерновиннозлаковые 34 75,0 0,0 
I формация типчаковая с Festuca valesiaca    
1 ассоциация разнотравно-типчаковая 6,6 15,0  
II формация тырсовая с Stipa capillata    
2 ассоциация разнотравно-тырсовая 27,4 60,0  
Группа формаций Настоящие степи разнотравные 2,2 0,0 4,0 

III формация 
узколистносолонечниковая с Galatella 
angustissima 

   

3 ассоциация 
перистоковыльно-
узколистносолонечниковая 

2,2 5,0 4,0 

Группа формаций Настоящие степи полукустарничковые 33,0  56,0 
IV формация разнотравная с Ephedra distachya    
4 ассоциация эфедрово-разнотравная 15,4  28,0 
VI формация типчаковая с Krascheninnikovia ceratoides    
5 ассоциация терескеново-разнотравно-типчаковая 2,2 5,0  
V формация тырсовая с Krascheninnikovia ceratoides    
6 ассоциация терескеново-разнотравно-тырсовая 15,4  28,0 

Подтип 
растительности 

Мезоксерофитной многолетней 
травянистой растительности (луговые 
степи) 

8,8 20,0 0,0 

Группа формаций Луговые степи дерновиннозлаковые 4,4 10,0 0,0 
VII формация перистоковыльная с Stipa pennata    
7 ассоциация разнотравно-перистоковыльная 4,4 10,0  
Группа формаций Луговые степи корневищнозлаковые 2,2 5,0 0,0 
VIII формация береговокострецовая с Bromopsis riparia    
8 ассоциация разнотравно-береговокострецовая 2,2 5,0  
Группа формаций Луговые степи кустарниковые 2,2 5,0 0,0 
IX формация разнотравная со Spiraea crenata    
9 ассоциация спирейно-тырсово-разнотравная 2,2 5,0  
Тип 
растительности 

Мезофитной многолетней травянистой 
растительности (луга) 

11,0 0,0 20,0 

Подтип 
растительности 

Ксеромезофитной многолетней 
травянистой растительности 
(остепненные луга) 

8,8  16,0 

Группа формаций Остепненные луга корневищнозлаковые 6,6  12,0 
X формация узколистномятликовя с Poa angustifolia    
10 ассоциация разнотравно-узколистномятликовя 2,2  4,0 

XI формация 
Наземновейниковая с Calamagrostis 
epigeios 

   

11 ассоциация разнотравно-наземновейниковая 4,4  8,0 
Группа формаций Остепненные луга разнотравные 2,2  4,0 
XII формация Земляничая с Fragaria viridis    
12 ассоциация ползучепырейно-земляничная 2,2  4,0 

Подтип 
растительности 

Эумезофильной многолетней 
травянистой растительности 
(настоящие луга) 

2,2  4,0 

Группа формаций Настоящие луга корневищнозлаковые 2,2  4,0 
XIII формация ползучепырейная с Elytrigia repens    
13 ассоциация разнотравно-ползучепырейная 2,2  4,0 
Тип 
растительности 

Редкостойные сообщества 
полукустарничков 

11,0  20,0 

Группа формаций Полукустарнички 11,0  20,0 
XIV формация эфедровники из Ephedra distachya    
14 ассоциация эфедровники разнотравные 8,8  16,0 
15 ассоциация спирейно-эфедровники разнотравные 2,2  4,0 
  45(100) 20 (100) 25 (100) 
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Таблица 2 – Характеристика растительных ассоциаций памятника природы «Ольшанские склоны» (по проективному покрытию) 

№ ассоциации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Суммарное проективное  

покрытие (СПП): 56,3 62,6 78,0 92,7 39,5 74,4 96,8 98,0 80,0 79,5 96,8 99,0 65,5 120,5 140,5 

Число видов 23 13 12 27 16 21 29 6 17 10 29 16 9 21 17 

Фитоценотические группы:                

степные  43,8 54,0 57,0 90,8 29,5 65,1 72,5 87,0 62,0 12,0 21,0 27,0 14,5 117,9 138,5 

луговые  12,5 14,9 21,0 1,8 10,0 9,3 24,3 11,0 18,0 67,5 68,3 72,0 51,0 2,6 2,0 

Экологические группы:                

ксерофиты  33,3 40,3 23,0 65,0 20,5 51,8 34,3 5,0 18,5 7,0 4,5 14,0 4,0 94,0 73,5 

мезоксерофиты  10,5 13,8 34,0 25,8 9,0 13,3 38,3 82,0 43,5 5,0 16,5 13,0 10,5 23,9 65,0 

ксеромезофиты  6,3 11,0 12,0 1,7 6,5 8,7 15,0 11,0 17,0 65,5 54,8 56,0 10,0 2,1 1,5 

мезофиты  6,2 3,9 9,0 0,2 3,5 0,6 9,3 0,0 1,0 2,0 13,5 16,0 41,0 0,5 0,5 

Хозяйственно-биологические 

 группы:                

кустарники и полукустарнички 2,5 1,4 0,0 26,4 6,0 21,4 2,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 75,0 

злаки и осоки 26,2 34,0 30,0 13,3 17,5 32,1 45,5 61,0 12,0 64,0 62,5 15,0 50,0 10,3 22,0 

бобовые  16,0 12,0 8,0 0,8 0,0 4,6 10,0 5,0 8,0 4,5 8,5 5,0 0,0 0,3 1,0 

разнотравье  11,7 21,5 40,0 52,3 16,0 16,2 39,3 32,0 40,0 11,0 25,8 79,0 15,5 49,8 42,5 

Примечание: ассоциации 1-6 – настоящих степей; 7-9 – луговых степей; 10-11 – остепненных лугов; 13 – настоящих лугов; 14-15 – полупустынных 

полукустарничков. 
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Обозначение 

 

Подтип растительности 

 

Ассоциации 

 

Настоящие степи 1. перистоковыльно-узколистносолонечниковая 

2. разнотравно-тырсовая и разнотравно-типчаковая 

3. эфедрово-разнотравная 

4. терескеново-разнотравно-тырсовая 

5. терескеново-разнотравно-типчаковая 

 

Остепненные луга 1. разнотравно-узколистномятликовя и 

разнотравно-наземновейниковая 

2. ползучепырейно-земляничная 

 

Настоящие луга 1. разнотравно-ползучепырейная 

 

Луговые степи 1. разнотравно-перистоковыльная 

2. разнотравно-береговокострецовая 

3. спрейно-тырсово-разнотравная 

 

Редкостойные сообщества 

полукустарничков 

1. эфедровники разнотравные и спирейно-

эфедровники разнотравные. 

Рисунок 2 – Схема распределения растительных сообществ на склоне коренного 

берега реки Ольшанка 

 

Далее приводится описание растительности на основании разработанной 

классификации (табл. 1).  

Настоящие степи занимают 69,2 % от площади территории и характеризуются 

преобладанием степных видов от 20,5 до 90,8 %, среди них преобладают настоящие ксерофиты 

от 20,5 до 65,0 %. СПП сильно колеблется от 20,5 до 65,0 %. Они представлены тремя 

группами формаций: дерновиннозлаковыми (34,0 %), разнотравными (2,2 %) и 

кустарниковыми (33,0 %). 

Растительные сообщества дерновиннозлаковых настоящих степей покрывают более 

трети всей площади участка и включают две ассоциации из двух разных формаций с 

доминированием Festuca valesiaca Gaudin и Stipa capillata L. Они занимают наиболее крутые 

склоны южной экспозиции. 
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По площади (27,4 %) преобладают фитоценозы разнотравно-тырсовой (Stipa 

capillata+variiherbetum) ассоциации. СПП – 62,6 %. Среди злаков и осок (34,0 %1) доминирует 

Stipa capillata, (10-35,0 %); участвуют Festuca valesiaca (2,0-10,0 %), Carex supina Willd. ex 

Wahlenb. (0,5-6,0 %), Koeleria cristata (L.) Pers (2,0-5,0 %) и др. Из разнотравья (21,5 %) 

доминирует Artemisia campestris L. (0,5-15,0 %); участвуют Galium verum L. (1,0-10,0 %), 

Achillea millefolilium L. (0,5-7,0 %) и др. Из группы бобовых (12,0 %) доминирует Medicago 

falcata L. (0,5-25,0 %); участвуют Astragalus onobrychis L. (1,0-10,0 %) и др. Группа 

полукустарничков малообильна (1,4 %) и включает Krascheninnikovia ceratoides, который дает 

от 1,0 до 3,0 %, и меньше участвует Ephedra distachya (0,5-2,0 %). 

В фитоценозах разнотравно-типчаковой ассоциации из злаков и осок (2,5 %) 

доминирует Festuca valesiaca, (12,0-22,0 %); участвуют Koeleria cristata (1,0-8,0 %), Stipa 

capillata (4,0-7,0 %) и др. Далее следуют бобовые (16,0 %), среди них выделяются Medicago 

falcata (1,0-15,0 %), Astragalus onobrychis (6,0–8,9 %) и фрагментарно отмечается Vicia cracca 

L. (10,0 %). Из разнотравья (11,7) заметны Artemisia campestris (1,0-6,0 %) Galium verum (0,5-

4,0 %). Полукустарнички представлены незначительно (2,5 %), Krascheninnikovia ceratoides 

дает от 3,0 до 4,0 %. Эти сообщества (Festuca valesiaca+variiherbetum) ассоциации занимают 

значительно меньшую площадь (6,6 %). СПП – 56,3 %. Это может свидетельствовать о былом 

антропогенном влиянии на растительность выпаса скота.  

Растительные сообщества разнотравных настоящих степей включают только одну 

перистоковыльно-узколистносолонечниковую (Galаtella linosyris+Stipa pennata) 

ассоциацию, фитоценозы которой занимают исключительно верхнюю часть склонов и 

встречается на участке довольно редко (2,2 %). СПП – 78,0. Из господствующей группы 

разнотравья (40,0 %) доминирует Galаtella linosyris (10,0 %); участвуют Echinops ruthenicus M. 

Bieb. (8,0 %), Artemisia campestris (6,0 %) и др. Из злаков и осок (30,0 %) доминирует Stipa 

pennata (12,0 %); участвуют Phleum phleoides (L.) H. Karst. (10,0 %), Poa angustifolia L. (8,0 %) 

и др. Бобовые слабо представлены (8,0), можно отметить Trifolium aureum Pollich. Группа 

полукустарничков отсутствует полностью. 

Растительные сообщества полукустарничковых настоящих степей занимают треть 

территории участка и включают две формации с участием Ephedra distachya (1 ассоциация) и 

Krascheninnikovia ceratoides (2 ассоциации). Проективное покрытие кустарников в них 

составляет от 5 до 50 %. 

Фитоценозы формации с участием Ephedra distachya составляют 15,4 % от общей 

площади территории и распространены в верхней части только одного склона южной 

экспозиции. Приводится описание эфедрово-разнотравной (variiherbetum-Ephedra distachya) 

ассоциации. СПП – 92,6 %. Из разнотравья (52,3 %) доминирует Potentilla arenaria Borkh. (6,0-

50,0 %); участвуют Galium verum (4,0-15,0 %), Veronica spicata L. (3,0-10,0 %), Artemisia 

campestris (5,0-8,0 %), Echinops ruthenicus (2,0-6,0 %), Achillea millefolilium (2,0-5,0 %) и др. Из 

полукустарничков (26,4 %) доминирует Ephedra distachya, которая дает от 20,0 % до 40,0 % 

(3,0-10,0 %) с фрагментарным участием Krascheninnikovia ceratoides (0,5-3,0 %). Из злаков и 

осок доминируют Phleum phleoides (7,0-15,0 %); участвуют Stipa capillata (0,5-4,0 %) и др. 

Фитоценозы формации с участием Krascheninnikovia ceratoides занимают 17,6 % от 

всей площади исследуемой территории и располагаются по разным частям склонов южной 

экспозиции. 

Фитоценозы терескеново-разнотравно-типчаковой (Festuca valesiaca+variiherbetum-

Krascheninnikovia ceratoides) ассоциации развиваются в нижней части склона и отражают 

значительное антропогенное влияние на растительность в прошлом. СПП – 39,5 %. 

 
1 Здесь и далее для отдельных видов и их групп (фитоценотических, экологических и хозяйственно-

биологических) в процентах указывается проективное покрытие.  
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Преобладают злаки и осоки (17,5 %), из которых доминирует Festuca valesiaca (12,0 %) и 

меньше участвует Carex praecox (4,0 %). Далее следует группа разнотравья (16,0 %), с 

участием Artemisia campestris (3,0 %), Achillea millefolilium (3,0 %), Galium verum (3,0 %) и др. 

Участие кустарничков в этой ассоциации очень мало (6,0 %) и представлено исключительно 

Krascheninnikovia ceratoides. 

Фитоценозы терескеново-разнотравно-тырсовой (Stipa capillata+variiherbetum-

Krascheninnikovia ceratoides) ассоциации располагаются на крутых склонах южной 

экспозиции. СПП – 74,4 %. Господствует группа злаков и осок (32,1 %), в ней доминирует Stipa 

capillata, которая дает от 15,0 % до 40,0 % и участвует Poa angustifolia (2,0-10,0 %). На втором 

месте находятся полукустарнички (21,4 %), которые представлены Krascheninnikovia 

ceratoides (4,0-40,0 %). На третьем месте находится разнотравье (16,2 %), в котором участвуют 

Galium verum (3,0-20,0 %). Artemisia campestris (1,0-6,0 %), Falcaria vulgaris (0,5-5,0 %) и др. 

Бобовые представлены незначительно (4,6 %), преобладает Securigera varia (L.) Lassen (2,0-

10,0 %). 

Луговые степи занимают 8,8 % от всей территории и отличаются господством степных 

видов (62,0-87,0 %), а среди них – мезоксерофитов (38,3-82,0 %). СПП – довольно высокое и 

колеблется от 80,0 % до 98,0 %. Они часто отражают разные этапы восстановления степей 

после интенсивного стравливания скотом. Включают всего три ассоциации, которые относятся 

не только к разным формациям, но и принадлежат разным группам формаций: (4,4 %), 

корневищные (2,2) и кустарниковые (2,2). 

Растительные сообщества дерновиннозлаковых луговых степей несколько преобладают 

над остальными и включают одну разнотравно-перистоковыльную (Stipa 

pennata+variiherbetum) ассоциацию (4,4 %). СПП – 96,8 %. Господствуют злаки и осоки 

(45,5 %), с доминированием Stipa pennata, который дает по 20 % проективного покрытия в 

фитоценозах; участвуют Stipa capillata (2,0-15,0 %), Carex supina (2,0-8,0 %), Carex praecox 

(3,0-40,0 %) и фрагментарно Koeleria cristata (0,0-15,0 %). Далее следует группа разнотравья 

(39,3 %), в ней отмечаются Artemisia campestris (4,0-20,0 %), Echinops ruthenicus (5,0-5,0 %), 

Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. (2,0-5,0 %) и др. Участие бобовых незначительное 

(10,0 %), представлено преимущественно Medicago falcata (2,0-15,0 %). Полукустарнички 

отмечаются единично (2,0%), и они представлены исключительно Ephedra distachya. Это 

конечный этап восстановления луговых степей после снятия антропогенного влияния. 

Растительные сообщества корневищных луговых степей мало описаны на участке и 

также представлены одной разнотравно-береговокострецовой (Bromopsis 

riparia+variiherbetum) ассоцацией (2,2 %). Она отражает начальный этап восстановления 

луговых степей после снятия антропогенного влияния. СПП – 98,0 %. Также преобладает 

группа злаков и осок (61,0 %), с явным доминированием Bromopsis riparia (Rehmann) Holub 

(50,0 %) и участием Carex praecox (10,0 %). Из разнотравья (32,0 %) особенно выделяется 

Salvia tesquicola Klokov & Pobed. (30,0 %). Группа бобовых довольно малочисленна (5,0 %) и 

полностью образована Trifolium arvense L.  

Растительные сообщества кустарниковых луговых степей тоже на участке встречаются 

нечасто и включают только одну спирейно-тырсово-разнотравную (variiherbetum+Stipa 

capillata-Spiraea crenata) ассоцацию (2,2 %). Она формируется в условиях заповедного 

режима, при котором отсутствует антропогенное влияние, что приводит к сильватизации 

(закустареванию) территории. СПП – 80,0 %. Доминирует группа разнотравья (40,0 %), в 

которой участвуют многие виды: Filipendula vulgaris Moench (14,0 %), Echinops ruthenicus 

(11,0 %), Fragaria viridis (Duchesne) Weston (7,0 %), Galium verum (5,0 %) и др. За ней следуют 

кустарники (20,0 %) абсолютно из Spiraea crenata. Остальные группы представлены в 

меньшей мере: из злаков и осок (12,0 %) выделяются Stipa capillata (6,0 %) и Bromopsis riparia 

(4,0 %), а из бобовых (8 %) – Trifolium montanum L. (7,5 %). 
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Стадии восстановления растительности после антропогенного влияния очень сходны с 

теми, которые были нами отмечены в степных сообществах Государственного природного 

заповедника «Приволжская лесостепь» на участках «Кунчеровская лесостепь» [36] и 

«Островцовская лесостепь» [37]. 

Следует отметить, что в условиях заповедного режима степные травяные сообщества 

постепенно трансформируются в кустарниковую степь, а потом и в кустарниковую 

растительность. И только на одном склоне, который мы специально детально изучали, 

сохранились полукустарнички (на верхней крутой части склона). 

Редкостойные сообщества полукустарничков занимают площадь 11,0 % и включают две 

ассоциации из формации с доминированием Ephedra distachya. Они встречаются в верхней 

части только одного склона южной экспозиции. 

Фитоценозы ассоциации – эфедровники разнотравные (Ephedra distachya-

variiherbetum) (8,8 % площади). СПП – очень высокое (120,0 %). Преобладают 

полукустарнички (60,3 %), среди которых доминирует Ephedra distachya, которая дает в 

каждом сообществе по 60 % проективного покрытия, и встречается единично 

Krascheninnikovia ceratoides (1,0 %) в одном сообществе. Второе место занимает разнотравье 

(49,8), в котором участвует множество видов: Potentilla arenaria (4,0-35,0 %), Galаtella linosyris 

(3,0-15,0 %), Galium verum (1,0-10,0 %), Artemisia campestris (1,0-8,0 %), Echinops ruthenicus 

(3,0-7,0 %), Silene sibirica (3,0-6,0 %), Veronica spicata (3,0-4,0 %) и др. Группа злаков и осок 

слабо представлена (10,3 %) с участием Phleum phleoides (5,0-8,0 %) и Stipa capillata (1,0-

5,0 %), а бобовые практически отсутствуют (0,3 %). 

Фитоценозы второй ассоциации – спирейно-эфедровники разнотравные (Ephedra 

distachya+Spiraea crenata-variiherbetum) (2,2 % площади). СПП – очень высокое (140,0 %). 

Господствует группа полукустарничков (75,0 %), в которой доминирует Ephedra distachya 

(40,0 %) и участвуют Spiraea crenata (30,0 %) и Krascheninnikovia ceratoides (5,0 %). Далее 

следует разнотравье (42,5), в котором участвует множество видов: Potentilla arenaria (20,0 %), 

Artemisia campestris (8,0 %), Silene sibirica (4,0 %), Achillea nobilis (4,0 %) и др. На третьем 

месте находится группа злаков и осок (22,0 %), в которой особо заметна роль Phleum phleoides 

(18,0 %). Значительное распространение зарослей кустарников по территории участка может 

в будущем закончиться формированием лесов, как это часто наблюдается в зональных луговых 

степях [36, 37]. В настоящее время леса распространяются только по ложбинам между 

склонами, а на склонах их формированию мешает значительный эрозионный процесс. 

Луговая растительность занимает 11,0 % от общей площади исследуемой территории, 

включает остепненные (8,8 %) и настоящие (2,2%) луга. 

Остепненные луга (8,8 %) характеризуются довольно высоким СПП от 79,5 % до 

100,0 %, преобладанием луговых видов (65,0-68,3 %) от общего числа видов, входящих в 

состав сообществ этой группы формации, преимущественно за счет ксеромезофитов (54,8-

65,5 %). Остепненные луга включают три ассоциации, относящиеся к двум группам 

ассоциаций: корневищнозлаковым (6,6 %) и разнотравным (2,2 %). 

Растительные сообщества корневищнозлаковых остепненных лугов занимают большую 

площадь от общей площади территории (6,6 %) и представлены двумя ассоциациями из 

разных формаций с доминированием мятлика узколистного и вейника наземного. 

Фитоценозы первой разнотравно-узколистномятликовой (Poa 

angustifolia+variiherbetum) ассоциации (2,2 % площади) имеют СПП – 79,5 %. Господствуют 

злаки и осоки (64,3 %), среди которых доминирует Poa angustifolia (60,0 %); участвуют Bromus 

inermis (3,0 %) и др. Другие группы слабо участвуют, а кустарники отсутствуют совсем. Из 

разнотравья (11,0 %) выделяются Echinops ruthenicus (5,0 %), Galium verum (4,0 %) и др., а 

среди бобовых (4,5 %) – Securigera varia (2,0 %) и Astragalus cicer (2,0 %). 

Фитоценозы разнотравно-наземновейниковой (Calamagrostis epigeios+variiherbetum) 

ассоциации занимают 2,2 % площади. СПП очень высокое (96,8 %). Отмечается значительное 

господство злаков и осок (62,5 %), среди которых доминирует Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

(30,0-60,0 %); участвуют Bromopsis riparia (3,0-20,0 %), Poa angustifolia (2,0-10,0 %) и др. 
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Далее следует группа разнотравья (25,3 %), в которой в меньшей степени участвуют многие 

виды: Senecio schvetzovii (0,0-15,0 %), Knautia arvensis (L.) Coult. (1,0-4,0 %), Artemisia 

campestris (0,0-4,0 %), Achillea millefolilium (0,0-4,0 %) и др. Участие бобовых невысокое 

(8,5 %), и среди них встречается Astragalus cicer L. (1,0-5,0 %). Кустарники полностью 

отсутствуют. 

Растительные ассоциации разнотравных остепненных лугов занимают меньшую 

площадь (2,2 %) и представлены одной ползучепырейно-земляничной (Fragaria 

viridis+Elytrigia repens) ассоциацией. СПП очень высокое (99,0 %). Господствует разнотравье 

(79,0 %), абсолютно доминирует Fragaria viridis (Duchesne) Weston (50,0 %); участвуют 

Echinops ruthenicus (10,0 %), Artemisia campestris (5,0 %) и др. В следующей биологической 

группе злаков и осок (15,0 %) доминирует Elytrigia repens (10,0 %). Бобовые очень слабо 

представлены (5,0 %), и среди них слабо выделяются Securigera varia (3,0 %) и Astragalus cicer 

(2,0 %). Кустарники отсутствуют совсем. 

Настоящие луга (2,2 %) характеризуются средними значениями СПП (65,5 %), 

преобладанием луговых видов (51,0 %), из них – особенно настоящих мезофитов (41,0 %). Эти 

сообщества описаны в нижней части профиля в мезофитных условиях ложбины.  

Они представлены только одной разнотравно-ползучепырейной (Elytrigia 

repens+variiherbetum) ассоциацией, которая относится к одной формации с доминированием 

Elytrigia repens и одной корневищнозлаковой группе формаций. СПП – 65,5 %. Значительно 

преобладают злаки и осоки (50,0 %), среди которых доминирует Elytrigia repens (40,0 %) и 

участвует Poa angustifolia (10,0 %). За ней следует разнотравье (14,5 %). Среди разнотравья 

выделяются Galium verum (5,0 %), Falcaria vulgaris (4,0 %) и др. 

 

Заключение 

В условиях заповедного режима можно наблюдать следующие основные тенденции 

трансформации растительного покрова за последние два десятилетия.  

В 2002 г. по площади преобладали дерновиннозлаковые настоящие степи, занимавшие 

75,0 % от общей площади исследуемой территории, с доминированием Stipa capillata (60,0 %), 

и в меньшей степени – Festuca valesiaca (15,0 %). Заросли кустарников и полукустарников 

отсутствовали полностью. 

В 2022 г. по площади преобладают уже полукустарничковые настоящие степи (56,0 %) 

с участием Ephedra distachya и Krascheninnikovia ceratoides (по 28,0 %).  

Таким образом, в условиях заповедного режима наблюдается значительное 

распространение редких видов полукустарничков: Ephedra distachya и Krascheninnikovia 

ceratoides. При этом наблюдается полное вытеснение дерновиннозлаковых настоящих степей, 

которые постепенно замещаются сначала полукустарничковыми настоящими степями, а потом 

и полукустарниковой растительностью.  

Важно также отметить, что Ephedra distachya встречается только на одном склоне 

южной экспозиции и значительно распространяется по всему склону, а на другие склоны пока 

не переходит. Krascheninnikovia ceratoides встречается на всех склонах южной экспозиции 

данного участка, и его участие постоянно усиливается не только на изученном профиле, но и 

на других таких склонах. 
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Relevance and goals. The relevance of studying the dynamics of steppe vegetation of the 

botanical natural monument of the Penza region "Olshansky Slopes" is associated with the need to 

protect various vegetation of the forest-steppe. The aim is to identify the trend of vegetation changes 

in the botanical natural monument over two decades. Materials and methods. Vegetation dynamics 

was studied in 2002 and 2022. The geobotanical description of the test areas was carried out in the 

traditional way. In total, 45 phytocenotic descriptions were made and an ecological and phytocenotic 

classification of vegetation based on dominant principles was developed. Results and conclusions. 

The results of the research are presented in the form of a table of changes in the main plant 

associations over 20 years. It is concluded that in the conditions of the protected regime there is a 

significant distribution of rare semi-shrubs: ephedra (Ephedra distachya L.) and teresken 

(Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst). At the same time, there is a complete displacement 

of turf-and-slag real steppes, which occupied 75.0 % of the area 20 years ago; currently they are being 

replaced by semi-shrubby real steppes, the share of the area occupied by them is 56.0 %. Moreover, 

Krascheninnikovia ceratoides spreads much faster than Ephedra distachya. After the creation of 

protected areas, there is a sylvatization (overgrowth) of vegetation and the displacement of steppe 

grass turf and slag vegetation. 

Key words: Botanical monument of nature, "Olshansky slopes", plant associations, vegetation 

dynamics, geobotanical profile. 
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