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Аннотация 
По результатам исследования установлено, что в видовом составе ведущую роль занимают семейства  Poaceae,

Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae и Lamiaceae. Флористический состав на площадках исследования включает 52 вида из
16 семейств. Преобладающим семейством за все годы наблюдений является семейство Poaceae и составляет в среднем
41,1%. Господствующими видами выступают Festuca valesiaca, Stipa pennatа и Elytrigia repens и Elytrigia intermedia. В
травостое  остается  биоразнообразие,  типичное  для  целинных  степей,  но  процесс  олуговения,  вызывает
мезофитизацию  растительного  покрова.  Фитоценоз  памятника  природы  относится  к  первой  стадии  пастбищной
дигрессии – стадии недостаточного или полного отсутствия выпаса (стадии «олуговения» степи). Режим абсолютной
заповедности препятствует сохранению максимального биоразнообразия.
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Abstract 
According to the results of the study it was established that the families Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae and

Lamiaceae play the leading role in the species composition. The floristic composition at the research sites includes 52 species
from 16 families. The predominant family for all years of observation is the Poaceae family, with an average of 41.1%. The
dominant species are Festuca valesiaca, Stipa reppata, Elytrigia repens and Elytrigia intermedia. The biodiversity typical for
wild steppes remains in the herbage, but the process of prairiefication causes mesophytisation of the vegetation cover. The
phytocenosis of the natural monument belongs to the first stage of pasture digression – the stage of insufficient or complete
absence of  grazing (the stage of "prairiefication" steppe).  The absolute nature reserve regime hinders  the preservation of
maximum biodiversity.

Keywords: species composition, phytocenosis, prairiefication, mesophytisation, nature monument, preserved areas. 

Введение 
Система особо охраняемых природных территорий является ведущей формой сохранения биоразнообразия живой

природы.
Основное назначение степных памятников природы – сохранение ландшафтного и биоразнообразия степи [4, С.

136].
Флористический состав первичных коренных степей Ростовской области характеризуется наличием следующих

доминантов:  Stipa  lessingiana  с  примесью  S.  ucrainica,  S.  capillata  с  общим  проективным  покрытием  80-90%.  В
ковыльной сухой степи доминируют типчак, тонконог, житняк, а ковыль-тырса встречается гораздо реже, покрытие
составляло 65-75% [7, С. 31].

В  современном  степеведении  продолжают  доминировать  подходы,  связанные  с  активной  охраной  степей  в
природных заповедниках [10, С. 5].

При  снижении  выпаса  копытных  животных  происходит  мезофитизация  травостоя,  что  приводит  к
последовательной смене типичных фитоценозов с преобладанием дерновинных злаков и разнотравья на растительные
сообщества  с  господством  корневищных  злаков,  затем  лугово-разнотравные,  а  впоследствии  сообществ  со
значительным развитием кустарниковой растительности.

При отсутствии воздействия копыт травоядных на степную растительность накапливается мертвая растительная
масса,  она  влияет  на  термический  и  световой  режимы  внутри  растительного  покрова,  ухудшает  условия  его
восстановления, меняет увлажнение почвы, препятствует возобновлению дерновинных злаков.

В  настоящее  время  олуговение  и  закустаривание  степей  в  заповедованных  участках  происходит  достаточно
быстрыми темпами. С развитием процесса олуговения мы теряем степные экосистемы, популяции редких степных
видов при этом сокращаются [5, С. 9].
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Абсолютно заповедный режим играет благоприятную роль только в начале демутационной сукцессии, когда нужно
было полностью исключить все виды антропогенного влияния, прежде всего чрезмерные выпас и сенокошение [6, С.
13].

Для  сторонников  «абсолютной заповедности» цель  заповедника  –  не  сохранение  той  или  иной  определенной
экосистемы  (и,  соответственно,  составляющих  ее  популяций  биологических  видов),  а  обеспечение  свободы
спонтанной динамики экосистем. При этом мы можем полностью потерять взятую «под охрану» исходную экосистему
и те популяции, из которых она состояла, получив взамен что-то другое – возможно, значительно менее ценное с точки
зрения господствующих представлений о структуре биоразнообразия [9, С. 4].

За  несколько  веков  степные  экосистемы уже  приспособились  к  изменениям,  связанным с  отсутствием  диких
копытных. По мнению Борейко В.Е., проведение сенокоса в заповедниках часто связано с нарушением не только норм
природоохранной этики, но и со значительными нарушениями технологического цикла [2, С. 8].

При  образовании  ветоши  невозможно  возобновление  дерновинных  злаков,  что  приводит  к  дальнейшему
вытеснению этих видов [3, С. 30].

Для  сохранения  устойчивой  экологической  обстановки  необходимо  изучить  и  сохранить  целинные  степные
участки,  так  как  они  придают  ландшафту  неповторимое  своеобразие  и  специфичность,  характеризуют  историю
развития природы данного района и освоения ее человеком.

Цель исследования – провести анализ динамики видового состава фитоценоза памятника природы «Персиановская
заповедная степь».

На  данном  объекте  исследования  сохранился  целинный  фитоценоз  в  центре  агроландшафта  с  интенсивным
сельскохозяйственным  воздействием.  Территория  его  представляет  целину  и  составляет  66  га,  выпас  скота  и
сенокошение здесь не проводится.

Результаты исследования 
Исследования проводились с 2004 по 2022 гг. Был проведен анализ видового состава (определяли относительное

количество экземпляров каждого вида (в %) [11, С. 18-20].
Памятник природы «Персиановская заповедная степь» сохраняет структуру фитоценоза коренных приазовских

степей, большая часть которых распахана. Фитоценоз относится к подзоне типчаково-ковыльной степи.
По составу и структуре травостоя различные участки заповедника отличаются друг от друга. Степь ценотически

неоднородна.  Это позволило выделять  на  заповеднике несколько самостоятельных фитоценотических элементов –
различного  типа  ассоциаций  (типчаково-ковыльную  степь,  ковыльно-разнотравную  степь,  кустарниковую  степь  и
луговую степь).

В  видовом  составе  памятника  природы ведущую  роль  занимают  типичные  для  степей  семейства  –  Poaceae,
Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae и Lamiaceae (табл. 1).

В травостое преобладают травянистые многолетние растения.
Флористический состав на площадках исследования памятника природы включает 52 вида из 16 семейств.

Таблица 1 - Флористический состав памятника природы «Персиановская заповедная степь»

Семей
ство

Долевое участие по количеству экземпляров (%)

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Poace
ae

39,4 39,4 39,8 40,1 40,3 40,8 41,2 42,6 42,8 44,6

Astera
ceae 

15,9 16,0 15,9 16,1 16,3 16,2 15,8 15,7 15,6 15,4

Fabac
eae

13,5 13,8 14,2 13,5 13,4 13,7 13,4 13,2 13,4 13,2

Rubia
ceae

10,3 10,1 10,0 10,1 9,9 9,8 10,0 9,7 9,8 9,5

Lamia
ceae

8,4 8,1 8,3 8,2 8,1 8,4 8,0 8,1 7,9 7,7

Planta
ginace

ae
3,8 3,7 3,0 2,8 3,3 2,7 3,1 2,5 2,3 2,2

Scrop
hulari
aceae

3,1 3,4 3,1 3,4 3,1 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9

Eupho
rbiace

ae
2,0 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,0 2,1 2,0 1,8

Convo
lvulac

eae
- - 0,1 0,2 0,1 - 0,1 0,1 - -

Brassi 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4
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cacea
e

Ranun
culace

ae
0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5

Rosac
eae

0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Apiac
eae

0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

Caprif
oliаce

ae
0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Plumb
agina
ceae

0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4

Polyg
alаcea

e
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -

Преобладающим семейством за все годы наблюдений является семейство Poaceae и составляет в среднем 41,1%.
Наблюдается увеличение доли злаков за период исследования с 39,4 до 44,6%.

Господствующими видами выступают Festuca valesiaca, Stipa pennatа и Elytrigia repens и Elytrigia intermedia.
Отмечено,  что  за  период  исследования  наблюдается  увеличение  долевого  участия  Elytrigia  repens,  Elytrigia

intermedia и Bromopsis riparia.
Доминирующая  роль  Elytrigia  repens и  Elytrigia  intermedia не  типична  для  коренных  степей  Приазовья,  этот

процесс  вызван  заповедным режимом.  Исследования  Балаша А.П.  показали,  что  в  1952-1959  гг.  Elytrigia  repens,
Elytrigia intermedia и Bromopsis riparia в фитоценозе памятника природы играли незначительную роль [1, С. 82].

Из  разнотравья  лидируют  Salvia  stepposa,  Salvia  nutans,  Galium verum,  Stachys  recta,  Achillea  nobilis,  Phlomis
pungens, Thymus marschallianus, Inula germanica.

Из Бобовых встречаются Medicago romanica, Coronilla varia, Onobrychis arenaria и Vicia tenuifolia.
При  распределении  по  хозяйственным  группам  за  все  годы  исследования  лидирует  разнотравье,  которое

составляет  45,4%  (средне  значение  за  период  исследований),  затем  злаки  –  41,1%  (средне  значение  за  период
исследований) и бобовые 13,5% (средне значение за период исследований).

Следовательно, в травостое памятника природы остается биоразнообразие,  типичное для целинных степей, но
процесс  олуговения,  вызывает  мезофитизацию  растительного  покрова,  проявляющуюся  увеличением  популяций
Elytrigia repens и  Elytrigia intermedia. В фитоценозе памятника природы эфемеры (Draba aizoides, Veronica verna) и
эфемероиды  (Poa  bulbosa,  Gagea  lutea)  выражены  слабо.  Участки  олуговения  встречаются  по  всей  территории
памятника природы.

При снижении или отсутствии выпаса копытных животных происходит мезофитизация травостоя, что приводит к
последовательной смене типичных фитоценозов с преобладанием дерновинных злаков и разнотравья на растительные
сообщества  с  господством  корневищных  злаков,  затем  лугово-разнотравные,  а  впоследствии  сообществ  со
значительным развитием кустарниковой растительности.

Фитоценоз  памятника  природы  «Персиановская  заповедная  степь»  относится  к  первой  стадии  пастбищной
дигрессии  –  стадии  «олуговения»  степи.  Олуговение  степи  связано  главным  образом с  ролью мертвого  покрова,
который оберегает почву от поверхностного испарения и препятствует семенному возобновлению злаков [8, С. 132].

Заключение 
В результате влияния заповедных режимов степной фитоценоз подвергается дигрессии (олуговению), при этом

сокращаются не только редкие и исчезающие виды, но и типичные зональные виды. Исчезают те степные популяции,
которые должны были быть сохранены в заповедниках.

Следовательно, режим абсолютной заповедности препятствует сохранению максимального биоразнообразия.
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