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По разработанной схеме репрезентативных ООПТ, положенной в основу территориаль-

ного планирования региональной экологической сети, была сформулирована задача обоснова-

ния характерной по ландшафтному и биологическому разнообразию ключевых природных тер-

риторий (КПТ) Среднерусского Белогорья с экосистемами кальцефильных степей. Такие иссле-

дования проведены на площади ок. 9000 га в Новооскольском р-не, включая и региональный

эталон - заповедный участок “Стенки Изгорья” с небольшой площадью степных экосистем.

Особенно богаты по флористическому составу склоны б. Хановой, расположенной в 3-7

км к В от г. Нов. Оскол. Флора района насчитывает около 300 видов сосудистых растений, от-

носящихся к 186 родам и 51 семейству. Наибольшим богатством отличаются семейства: Compo-

sitae, Labiatae, Fabaceae, Rosaceae, Liliaceae. Во флоре более 50 видов редких и реликтовых.

Одни из них представляют автохтонное ядро палеоген-неогенового времени, другие генетиче-

ски связаны со Средиземноморьем и Центральной Сибирью. Из растений, занесенных в Крас-

ную книгу РФ (1988), встречаются: Androsace villosa L. ( A. Koso-poljanskii Ovcz. ), Hedysarum

grandiflorum Pall., Stipa pennata L., Bulbocodium versicolor Spreng., Fritillaria ruthenika Wikstr.

Степная растительность представлена ассоциациями: кустарниковой степью, травяной

степью, растительностью дна балок. Кустарниковая степь в верхних частях склонов, представ-

лена ассоциациями с участием: Amygdalus nana L., Caragana frutex (L.) C. Koch., Chamaecytisus

austriacus (L.) Link., C. ruthenicus (Fich. Ex Woloszcz.) Klaskova., Spiraea crenata L.

В травяной степи, расположенной на склонах между кустарниковой степью и раститель-

ностью дна балок, почвенно-растительный покров подстилается чистыми мелами с глубины 30

см. Здесь представлены богатые разнотравно-осоковые кальцефитно-степные группировки с

участием: Carex humilis Leyss., Androsace villosa L., Scutellaria supina L. s J., Bupleurum

multinerve DC., Hedysarum drandiflorum Pall., Onosma symplicissimum L., Helianthemum

nummularia (L.) Mill., Galatella angustissima Novopokr., Draba sibirika (Pall.) Thell., Aconitum

anthora L., Polygala sibirika L., Iris flavissima Pall., Teucrium polium L., и др.

Кроме перечисленных видов здесь также обычны: Adonis vernalis L., Salvia nutans L., S.

aethiopis L., Phlomis pungens Willd., P. tuberosa L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Ajuga chia

Schreb., A. laxmanni Benth., Centaurea ruthenica Lamm., C. orientalis L., Crinitaria linosyris (L.)

Less., C. villosa (L.) Cass., Clematis integrifolia L., C. pseudoflammula Schmalh. ex. Lipsky и др.



Достопримечательность этих мест - контактная зона ассоциаций "сниженных альп" и

тимьянников "иссоповой флоры" на меловых обнажениях южного типа. Вот наиболее яркие

представители этих флор: Thymus cretaceus Klok. et Shost., Hedysarum grandiflorum Pall.,

Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem.. et Schult., Onosma symplicissimum L., Pimpinella

tragium Vill., Asperula exasperata V. Krecz., Silene supina Bieb., Linum ucranicum Czern.,

Gypsophilla altissima L., Androsace villosa L., Astragalus albicaulis DC., Hissopus cretaceus

Dubjan., Echinops ruthenicus Bieb., и др.

В разнотравно-ковыльной степи (верхние части склонов Ю и ЮВ экспозиций) помимо

доминирующего ковыля - Stipa capillata L. нередко облик степных участков определяют и дру-

гие виды: S. pennata L., S. pulcherima C.Koch., S. Lessingiana Trin. et Rupr.

Большинство отмеченных видов позвоночных и беспозвоночных животных входят в со-

став зональной лугово-степной группировки. Нетипичные и редкие для региона фаунистиче-

ские элементы в основном представлены беспозвоночными обнажений горных пород и, осо-

бенно, фрагментов целинных степей на склонах балок с близким залеганием писчего мела и ме-

лоподобных мергелей. Кальцефильная, в т.ч. эндемичная, растительность расположена пре-

имущественно на склонах юго-восточной, южной и, реже, юго-западной экспозиции, где фор-

мируются особые экологические условия: более резкие суточно-сезонные колебания температур

в ярусе травостоя, высокий уровень отражательной способности субстрата, усиленный смыв

растительного опада и элювия, пониженная температура верхнего горизонта почвы, высокая

плотность сложения подстилающей горной породы и др. Из-за этого в таких биоценозах очень

бедно представлена почвенно-подстилочная фауна, но хорошо развита группировка фитофагов,

антофилов и их паразитоидов.

Поскольку степи на водоразделах к настоящему времени почти не сохранились в регио-

не, фитоценозы на мелах представляют здесь доминирующий вариант луговых степей. Склоны

же западной и северной экспозиций заняты зональными мезофитными луговыми ассоциациями.

Сравнительно хорошая сохранность кальцефильных сообществ, в состав которых входят

и дерезняки с доминированием караганы, обусловливает обилие видов, включенных в феде-

ральную Красную книгу (I) и рекомендуемых к охране на региональном уровне (II).

I: степная дыбка (Saga pedo) к СВ от с.Нечаевка-2; польская кошениль (Porphyrophora

polonica) - З склон заповедного участка "Стенки-Изгорья" и второе известное на Белгородчине

место обитания этого исчезающего вида - ЮВ склон "Меловой горы" (с. Беломестное) и б. Ха-

нова; сколия гигантская (Scolia maculata) и сколия степная (S. hirta) (лесные опушки по право-

бережью р. Оскол); шмель лезус (Bombus laesus) и рофитоидес серый (Rophitoides canus)- уча-

стки остепненных лугов; пчела-плотник (Xylocopa valga) - повсеместно; степная угольная голу-



бянка (Neolycaena rhymnus) (караганники); обыкновенный сурок (Marmota bobak) - колония

около 10 особей на территории ботанического заказника "Меловая гора" вблизи с. Беломестное.

II: паук Аргиопа Брюнниха (на сухих склонах); богомол обыкновенный (на остепненных

участках); кузнечик толстотел Сервиля, саранчовые: конек степной (в ковыльной степи) и ко-

былка чернополосая (на меловых склонах); цикадка носатка европейская (на остепненных уча-

стках); клопы: кружевница булавоусая (на дубровнике беловойлочном) и слепняк желтый (на

оносме многоцветной); жук-долгоносик семяед Форманека (на обнажениях мела); муравьиный

лев обыкновенный (на сухих склонах); шмели - тристис, лукорум, норовый, земляной и лесной

(на лугах и опушках лесов); сколия четырехточечная (на Ю склонах); бабочки - пестрянка глаз-

чатая, желтушка степная, желтушка золотистая, амфибия жаба зеленая; рептилии - ящерица

прыткая, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная.
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