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Аннотация. В статье приведены результаты изучения динамики земельных угодий на территории 

участка «Острасьевы яры» (заповедник «Белогорье») во второй половине XX – начале XXI века. 

Исследование проведено на основе дешифрирования данных дистанционного зондирования. 

Использовали три снимка: немецкий аэрофотоснимок 1941 года, космический снимок CORONA 

1970 года и космический снимок GeoEye-1 2010 года. Первые два временных среза относятся к 

дозаповедному периоду развития территории. Для каждого временного среза была 

закартографирована граница Острасьевых яров и окружающей пашни, а также участки степной и 

лесной растительности внутри Острасьевых яров. Выявлено трехкратное (с 11 до 34 га) 

увеличение площади, занятой лесом в Острасьевых ярах за исследуемый период. 

Распространению древесной растительности способствовало уменьшение антропогенной нагрузки 

вследствие исчезновения населенных пунктов, располагавшихся в Острасьевых ярах и их 

окрестностях. Общая площадь Острасьевых яров колебалась в пределах 84–88 га, меняясь в 

зависимости от прекращения или возобновления распашки участков периферии балки. 
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Abstract. The article describes the dynamics of land use in the Ostrasievy yars site (the Belogorye nature 

reserve) in the second half of the 20th – early 21st centuries. Ostrasiev yars is a forest-steppe ravine that 

became a protected natural area in 1995. We have little information on the previous history of the 

Ostrasiev yars, and there are no land use maps. However, based on archival remote sensing data, it is 

possible to perform a retrospective study of land use. We used three remote sensing images: a 1941 
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German aerial photograph, a 1970 CORONA satellite image, and a 2010 GeoEye-1 satellite image. The 

first two time slices refer to the pre-protected period of the development of the territory. These images 

were georeferenced and vectorized in the ArcGIS 10.5 software. For each time slice, we mapped the 

boundary of the Ostrasievy yars and the surrounding arable land, as well as areas of steppe and forest 

vegetation inside the Ostrasyevy yars. Comparison of the mapping results showed that during the study 

period, the forest area on the site increased three times (from 11 to 34 ha). The spread of woody 

vegetation began after a decrease in the anthropogenic load due to the disappearance of the nearest 

settlements. We found three spatial patterns of forest restoration. This is the growth of the forest from the 

northwestern slope of the beam to the southeastern one, the spread of the forest from the middle part to 

the upper part, the spread of the forest from the side ravines to the neighboring sections of the slopes. The 

total area of the Ostrasievy yars ranged from 84-88 ha. It varied depending on the termination or 

resumption of plowing on the periphery of the site. The results obtained in the study provide a better 

understanding of the regularities in the spatial organization of the vegetation cover of the Ostrasyevy yars 

area. They can also be useful for works devoted to predicting the dynamics of self-recovery of woody 

vegetation in a ravine-gully network under conditions of anthropogenic load removal. 

Keywords: protected areas, land use, remote sensing data, reforestation, bairak forests, post-settlement 

geosystems 
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Введение 

Большинство заповедников, хотя и считаются эталонами естественных 

ландшафтов, не являются участками абсолютно нетронутой природы. В той или иной 

степени, практически все они испытывали влияние хозяйственной деятельности человека. 

Последствия антропогенного воздействия продолжают сказываться даже после 

заповедания на протяжении многих лет и десятилетий. Поэтому, чтобы правильно 

оценить современное состояние заповедных территорий и предсказать будущую динамику 

развития охраняемых ландшафтов, необходимо знать историю природопользования в 

дозаповедный период. Важность исторического природопользования такова, что оно 

стало отдельным предметом исследования в работах, посвященных заповедникам 

[Калуцкова, 2005; Макарова, 2005].  

Территория Белгородской области относится к староосвоенным регионам с 

высокой степенью антропогенной трансформации ландшафтов. Расположенный здесь 

заповедник «Белогорье» также испытывал влияние хозяйственной деятельности в 

дозаповедный период. Спецификой этого заповедника является кластерная структура 

территории. Он состоит из пяти участков (Лес на Ворскле, Ямская Степь, Лысые горы, 

Стенки-Изгорья, Острасьевы яры). Эти участки были заповеданы в разные годы, поэтому 

степень их изученности различается. «Старые» участки, имеющие заповедный статус 

более 80 (Ямская Степь) и 90 лет (Лес на Ворскле) изучены лучше всего. Для новых 

участков, заповедованных в 90-е годы XX века (Лысые горы, Стенки-Изгорья, Острасьевы 

яры), история дозаповедного землепользования и природопользования изучена слабее. Но, 

с другой стороны, эти участки несут больше следов былого использования территории 

человеком, что позволяет реконструировать их дозаповедное прошлое. 

В плане истории дозаповедного природопользования и землепользования наименее 

изученным, а значит и наиболее интересным, является участок «Острасьевы яры». 

До момента заповедания в 1995 году [Шаповалов и др., 1995] для Острасьевых яров не 
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проводились регулярные научные наблюдения за использованием земель и динамикой 

ландшафтов1. Поэтому для этого участка заповедника существует дефицит письменных и 

картографических источников, по которым можно было бы описать его историю. Однако 

этот пробел можно восполнить за счет использования исторических данных 

дистанционного зондирования (космических снимков и аэрофотоснимков). 

Существующие данные дистанционного зондирования позволяют сделать 

ретроспективный анализ землепользования Острасьевых яров на глубину нескольких 

десятилетий назад, вплоть до середины XX века. 

Задачей представленной работы является исследование землепользования в 

дозаповедный период на участке «Острасьевы яры» и окружающих его территориях на 

основе данных дистанционного зондирования. Эта задача включает в себя изучение 

изменений границы Острасьевых яров, картографирование и оценку площадей лугово-

степной и древесно-кустарниковой растительности, исследование состояния ближайших к 

участку населенных пунктов. 

Объекты и методы исследования 

Исследуемой территорией являются Острасьевы яры – один из участков 

(кластеров) заповедника «Белогорье». Заповедный статус Острасьевы яры получили в 

1995 году, первоначально как участок заповедника «Лес на Ворскле», который в 1999 году 

был реорганизован в заповедник «Белогорье» [Присный и др., 2017]. В литературе участок 

Острасьевы яры иногда упоминается также под названиями урочище Низкое и Астрасов 

яр. Участок «Острасьевы яры» расположен на территории Борисовского района 

Белгородской области, в 6 км к юго-востоку от центральной части районного центра 

поселка Борисовка. Этот участок представляет собой лесостепную балку и является 

частью овражно-балочной сети бассейна реки Гостенка (левый приток Ворсклы). Площадь 

участка равна 90 га. 

Острасьевы яры имеют протяженность в северо-восточном направлении, от 

водораздела Лозовой и Гостенки до долины реки Гостенка. Длина балки составляет 

3,4 км, в том числе 2,9 км в границах заповедника. Ширина балки колеблется в пределах 

200–250 м, глубина балки – 20–22 м. Абсолютные высоты в границах участка изменяются 

от 200 м у вершины балки до 150 м в ее устье. На склонах балки имеются многочисленные 

боковые овраги, встречаются оползни. В целом балка почти не разветвляется, только в 

нижней части по левому (юго-восточному) склону от нее отходят два крупных отвершка. 

В верховьях балки имеется ряд родников, дающих начало протекающему по дну 

ручью [Силина и др., 2021]. Ручей протекает через всю территорию заповедного участка и 

впадает в водохранилище на реке Гостенка. Залив этого водохранилища заходит в 

нижнюю часть балки уже за границей заповедника. 

В верхней и средней части Острасьевых яров произрастает байрачный лес. 

На большей его части доминирует дуб. Помимо дубняков имеются участки с 

преобладанием липы, осины, клена остролистного, клена полевого. Кроме этих пяти 

доминирующих видов встречается ильм полевой, ильм шершавый, клен татарский, груша. 

Кустарники в лесу представлены лещиной, бересклетом европейским и бородавчатым, 

боярышником. На опушках произрастает терн. В травяном покрове байрачного леса 

преобладают осока волосистая и звездчатка ланцетовидная [Рябцев и др., 2011]. Всего в 

байрачном лесу Острасьевых яров насчитывается 101 вид растений. Среди них 2 вида, 

требующих повышенных мер охраны – кандидаты на включение в Красную книгу 

Белгородской области: кочедыжник женский и селезеночник очереднолистный 

[Решетникова, 2018]. 

                                                 
1 Акт обследования урочища «Низкое», планируемого к передаче заповеднику «Лес на Ворскле» от 

24 августа 1992 г. (рукопись из архива ГПЗ «Белогорье»). 
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Нижняя часть балки покрыта лугово-степной растительностью, в которой 

доминируют злаки – типчак, кострец безостый, ежа сборная, пырей средний. К злакам 

примешивается разнотравье с шалфеем, земляникой, кровохлебкой, таволгой [Ершова, 

2017]. Здесь наблюдается самое высокое видовое разнообразие растений – 295 видов. 

В Красную книгу Белгородской области занесены касатик безлистный, горечавка 

крестовидная, прострел луговой, гиацинтик беловатый. Кандидаты на включение в 

Красную книгу – шиповник красно-бурый, астрагал изменчивый.  

На заболоченных участках вдоль ручья и в устье балки встречаются тростник 

обыкновенный, тростник высочайший, двукисточник тростниковидный, камыш озерный. 

В целом на переувлажненных лугах и в прибрежно-водных сообществах по днищу 

основного яра отмечено 105 видов растений [Решетникова, 2018].  

Вся территория вокруг Острасьевых яров представляет собой пашню. Вблизи 

верхушки балки и ее крупных отвершков расположены лесополосы [Рябцев и др., 2011]. 

В начале XX века в верхней части балки существовал хутор Низенький. На протяжении 

XX века в нижней части балки велся выпас скота, лесные поляны выкашивались. 

К моменту заповедания в байрачном лесу еще сохранялись следы порубок. 

Для изучения состояния территории Острасьевых яров во второй половине XX – 

начале XXI века были использованы данные дистанционного зондирования, 

охватывающие три временных среза. Наиболее ранний временной срез были представлен 

черно-белым аэрофотоснимком, сделанным немецкой авиацией 25 сентября 1941 года. 

Масштаб аэрофотоснимка равен 1:30000. Отсканированный аэрофотоснимок был получен 

из открытого некоммерческого архива, размещенного в сети Интернет по адресу 

http://www.wwii-photos-maps.com/.  

Второй временной срез был представлен отсканированным черно-белым 

фотографическим космическим снимком, сделанным 28 июля 1970 года в рамках 

американской миссии CORONA со спутника KH-4B [Awange et al., 2019]. Этот снимок был 

получен из открытого некоммерческого архива, размещенного в сети Интернет по адресу 

https://earthexplorer.usgs.gov/. Пространственное разрешение снимка составляет 

1,8 м/пиксель (6 футов на пиксель). Снимки CORONA в сочетании с аэрофотоснимками 

позволяют построить максимально глубокую по времени ретроспективу развития 

территории [Jabs-Sobocińska et al., 2021]. К настоящему времени положительный опыт их 

использования накоплен в самых разных направлениях исследований, в том числе 

посвященных особо охраняемым природным территориям [Miranda-Castro et al., 2022; 

Munteanu et al., 2022; Olariu et al., 2022; Heidarlou et al., 2023]. Существует такой опыт и 

для исследуемого региона. В Борисовском районе снимки CORONA успешно 

использовались для изучения разрастания прибалочных лесополос [Terekhin, Chendev, 

2019]. Самый поздний временной срез представлен цифровым многозональным 

космическим снимком, сделанным со спутника GeoEye-1 19 апреля 2010 года. Снимок 

взят из архива пространственных данных заповедника «Белогорье». Пространственное 

разрешение снимка – 0,6 м/пиксель. 

Обработка пространственных данных была выполнена в программе ArcGIS 10.5. 

Процесс обработки состоял из трех этапов. На первом этапе выполнена географическая 

привязка исходных данных. На втором этапе проведено картографирование земельных 

угодий. Третий этап был посвящен выявлению изменений. Географическая привязка всех 

снимков выполнена в системе координат проекции UTM 37N WGS-84 (номер EPSG 

системы координат 32637). Изначально географическую привязку имел только снимок 

последнего временного среза (2010 год). Снимки двух предыдущих временных срезов 

привязывались на его основе. Привязка осуществлялась последовательно. Сначала к 

снимку 2010 года был привязан снимок 1970 года. После этого к снимку 1970 года был 

привязан снимок 1941 года.  
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На втором этапе в ходе визуального дешифрирования снимков с помощью ручной 

векторизации по растровой подложке (снимкам) было создано два векторных слоя с 

полигональной геометрией в формате шейп-файла. Для каждого временного среза 

создавалась своя пара слоев. Первый слой – граница Острасьевых яров и окружающей их 

пашни, второй – слой угодий. В слое угодий наносились два вида угодий: угодья с 

травянистой растительностью (пастбища, сенокосы, лесные поляны) и леса.  

Картографирование выполнялось только для территории, входящей в границы 

заповедника. Часть балки, которая расположена за пределами заповедника (между границей 

заповедника и долиной реки Гостенки), не картографировалась. Векторизацию выполняли 

последовательно, от одного временного среза к другому. Сначала векторные слои были 

созданы для 2010 года. Потом копии этих слоев были наложены на снимок 1970 годов и 

скорректированы в соответствии с состоянием местности на тот момент. Аналогичным образом 

копии слоев для 1970 года были наложены на снимок 1941 года и скорректированы. 

На третьем этапе было оценено изменение общей площади Острасьевых яров и 

площадей древесно-кустарниковой и травянистой растительности. Помимо площадей 

угодий анализировали их расположение в разные временные срезы и направления в 

пространстве, в которых шло увеличение или сокращение площади угодий. Для 

выявления локализации изменений границ участка была использована оверлейная 

операция симметричной разности, которая была произведена для двух пар слоев с 

границей балки – для слоев 1941 и 1970 годов и для слоев 1970 и 2010 годов. В результате 

были выделены участки, где территория Острасьевых яров сократилась за счет распашки, 

и участки увеличения территории после ее прекращения. 

Помимо данных дистанционного зондирования для изучения территории Острасьевых 

яров использовали также картографические материалы, относящиеся к XVIII и XIX векам: 

трехверстную военно-топографическую карту Шуберта и План генерального межевания. Эти 

материалы применяли не при картографировании угодий, а только для составления общего 

представления о предыстории изучаемого периода середины XX – начала XXI века. 

Результаты и их обсуждение 

При визуальном сопоставлении снимков 1941, 1970 и 2010 годов видно, что во 

второй половине XX – начале XXI века вся территория вокруг Острасьевых яров, за 

исключением устьевой части, была распахана, на ней возделывали сельскохозяйственные 

культуры (рис. 1). В таком состоянии она находилась и ранее, по крайней мере с 

последней четверти XVIII века, о чем свидетельствует План Генерального межевания 

Хотмыжского уезда Харьковского наместничества, составленный в 1784 году. На нем 

видно, что уже тогда все пространство (кроме речных долин и овражно-балочной сети) 

между реками Гостенка, Лозовая и Ворскла было распахано.  

На протяжении второй половины XX – начала XXI века граница между пашней и 

Острасьевыми ярами менялась. При этом общая площадь изучаемого заповедного участка 

изменялась весьма слабо, но в целом – в сторону увеличения. Так, в 1941 году она 

составляла 84 га, в 1970 – 88 га, в 2010 – 86 га. В нашем исследовании в каждом из 

временных срезов площадь Острасьевых яров оказалась меньше официальной площади 

участка заповедника, равной 90 га, в связи с чем можно предположить, что при включении 

территории в состав заповедника, ее площадь была завышена. Видимо, это произошло за 

счет участка небольших разветвлений верхушки балки, которые не числились пашней, но 

фактически всегда распахивались. 

Разрастание пашни в одной части Острасьевых яров компенсировалось ее 

сокращением в другой. Распашка произошла в основном на выположенных участках 

около левого борта балки (рис. 2).  
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Рис. 1. Использованные данные дистанционного зондирования:  
А – аэрофотоснимок 25 сентября 1941 года, Б – космический снимок CORONA 28 июля 1970 года,  

В – космический снимок GeoEye 19 апреля 2010 года 
Fig. 1. Remote sensing data: A – aerial photograph on 25 September 1941, 

Б – CORONA satellite image on 28 July 1970, В – GeoEye satellite image on 19 April 2010 

 

 

 
 

Рис. 2. Изменение площади Острасьевых яров:  
А – в период с 1941 по 1971 год; Б – в период с 1970 по 2010 год 

Fig. 2. Change in the area of the Ostrasievy Yary:  
A – in the period from 1941 to 1971; B – in the period from 1970 to 2010 
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Видимо, это часть бывшей территории хутора Низенький. Территории исчезнувших 

хуторов в Белгородской области часто распахиваются, если этому благоприятствует 

рельеф. Соседний с Острасьевыми ярами хутор Цибульников также подвергся распашке 

после исчезновения. 

Сокращение пашни произошло на трех участках бровки яра: 

– вокруг двух крупных отвершков балки в нижней части Острасьевых яров; 

– вокруг мелких разветвлений верхушки балки; 

– вдоль крутого правого борта балки. 

Пашня сокращалась на территориях с неудобным для распашки рельефом и на эро-

зионно опасных участках. Возможно, это отступление пашни было вынужденным, связан-

ным с тем, что распашка активизировала эрозию. Но оно могло быть и профилактической 

мерой, направленной на предотвращение эрозии, между 1941 и 1970 годами вокруг 

Острасьевых яров активно внедрялись землеустроительные решения для борьбы с ней. 

При сравнении аэрофотоснимка 1941 года и космического снимка 1970 года видно, что в 

этот период в окрестностях Острасьевых яров были высажены лесополосы, а ряд крупных 

ложбин перестал распахиваться.  

Лесополоса была высажена также непосредственно в Острасьевых ярах – по бровке 

левого борта балки, в средней его части. Эта лесополоса отмечена на топографических 

картах, созданных по материалам топографической съемки 1955 года. Однако на космиче-

ском снимке 1970 года ее нет, что означает, что лесополоса не прижилась или была уни-

чтожена. Ее исчезновение можно рассматривать как один из факторов, поспособствовав-

ших распашке выположенных участков у левого борта балки.  

В прошлом непосредственно на территории Острасьевых яров, в верхней их части, 

существовал хутор Низенький. А напротив устья балки, на противоположном склоне до-

лины Гостенки, располагался хутор Цибульников (рис. 3). К 1940 году эти хутора пере-

стали существовать.  

На аэрофотоснимке, сделанном в сентябре 1940 года, следы хуторов Низенький и 

Цибульников уже не обнаруживаются. Точное время появления и исчезновения этих ху-

торов, а также численность населения и ее динамика нам неизвестны. Эти вопросы тре-

буют отдельного исследования. На сегодняшний день известно, что оба хутора еще не 

существовали на момент создания Плана генерального межевания. Первое упоминание о 

них обнаружено в списке населенных мест Курской губернии 1862 года1. Тогда хутор Ни-

зенький состоял из шести дворов, в которых проживало 58 человек, а хутор Цибульников 

– из восьми дворов с населением 82 человека. Последнее найденное упоминание о них – 

это австрийская военно-топографическая карта 1918 года (масштаб 1:40000), на которой 

обозначены хутора. Таким образом, очевидно, что хозяйственная деятельность населения 

хуторов Низенький и Цибульников влияла на природу Острасьевых яров по меньшей мере 

60 лет, а может и больше, до 150 лет. 

Расположение хутора Низенький восстановлено нами по трехверстной военно-

топографической карте Шуберта (лист XXII, ряд 14, издание 1911 года) (см. рис. 3). 

На протяжении второй половины XX века происходило постепенное восстановление при-

родных ландшафтов на месте бывшего хутора. Факт существования в границах Острасье-

вых яров населенного пункта позволяет отнести эту территорию к постселитебным геоси-

стемам. Для территории Белгородской области существует ряд исследований, посвящен-

ных исчезнувшим населенным пунктам, в которых обращают на себя внимание процессы 

восстановления естественного растительного покрова и подчеркивается роль постсели-

тебных геосистем как потенциальных элементов экологического каркаса [Артищев, Голе-

усов, 2016; Артищев 2020; Голеусов и др., 2020]. Указанные работы посвящены преиму-

                                                 
1 Список населенных мест по сведениям 1862 года. 1868. Том XX. Курская губерния. СПб., 

Центральный статистический комитет министерства внутренних дел, 175 с. 
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щественно населенным пунктам, исчезнувшим во второй половине XX века. Хутор Ни-

зенький, располагавшийся в Острасьевых ярах, в них не упоминается. 

 

 
 

Рис. 3. А) Расположение исчезнувших хуторов в окрестностях Острасьевых яров; 
Б) Приблизительное расположение хутора Низенький,  

восстановленное по трехверстной военно-топографической карте Шуберта 
Fig. 3. A) The location of the disappeared farms in the vicinity of Ostrasiev yars; 

Б) The approximate location of the farm Nizenky, restored according to Schubert's military topographic map 

 

В 1940 году ближайшими населенными пунктами к Острасьевым ярам были хутор 

Бражки и село Байцуры, располагавшиеся по долине Гостенки выше современного участ-

ка заповедника. К 1970 году хутор Бражки исчез, а Байцуры сократились в размерах. 

В 1949 году в долине Гостенки было создано водохранилище, залив которого захо-

дит в устьевую часть Острасьевых яров. Это способствовало повышению увлажненности 
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в нижней части балки, что должно было сопровождаться изменениями в растительном по-

крове. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении снимки не позволяют их выявить 

и описать. Кроме прямого влияния на растительность и почвенный покров, сооружение 

водохранилища имело и косвенное влияние. Создание водохранилища уменьшило пешую 

доступность Острасьевых яров для жителей села Новоалександровки. В настоящее время 

это ближайший к Острасьевым ярам населенный пункт, расположенный в 2,4 км по пря-

мой линии от них (см. рис. 3). 

На территории Острасьевых яров главные изменения заключаются в разрастании 

байрачного леса. На Плане генерального межевания (конец XVIII в.) Острасьевы яры по-

казаны полностью заросшими лесом. Но эти картографические материалы достаточно 

грубые. Поэтому возможно, что до появления хутора Низенький лес в Острасьевых ярах 

не образовывал сплошного цельного массива. На карте Шуберта лес уже отсутствует. 

Но отсутствие леса может быть связано не с тем, что он был полностью вырублен, а со 

степенью генерализации карты. 

Ранее процессы восстановления древесной растительности в Острасьевых ярах свя-

зывали с установлением заповедного режима [Рябцев и др., 2011; Мирин, Суворова, 2016]. 

Но проведенное исследование показывает, что они начались гораздо раньше и являются 

частью сукцессионных процессов, характерных для постселитебных геосистем (рис. 4). 

Увеличению площади леса способствовало исчезновение хуторов. Известно, что их насе-

ление использовало Острасьевы яры для выпаса скота, заготавливало в них сено и вело 

рубку леса [Акт…, 1992; Доронина и др., 1993]. 

 

 
Рис. 4. Изменение площади леса в Острасьевых ярах 

Fig. 4. Change in the forest area in Ostrasevy Yary 

 

Сокращение численности населения в ближайших окрестностях Острасьевых яров 

должно было привести к уменьшению пастбищной и сенокосной нагрузки, сокращению 

заготовки древесины. Постепенно лесом начала зарастать территория бывшего хутора Ни-

зенький. До 1940 года лес произрастал на участках наименее удобных для ведения хозяй-

ственной деятельности. Это крутые склоны правого борта балки, уклон которых превы-

шает 15 º, и глубокие боковые овражные врезы левого борта балки. Между 1941 и 
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1970 годами начинается выход леса за пределы этих территорий. Увеличиваются суще-

ствующие фрагменты леса и появляются новые. Близко расположенные участки леса 

срастаются с образованием полян. Между 1970 и 2010 годами идет дальнейшее расшире-

ние и срастание существующих участков леса. Происходит зарастание полян. 

В результате площадь леса увеличилась с 11 га в 1941 году до 34 га в 2010 году. Необхо-

димо отметить, что на территории Белгородской области расселение древесной расти-

тельности происходит не только в виде разрастания существующих лесов, но и в виде по-

явления в овражно-балочной сети отдельно стоящих деревьев [Ukrainskiy et al., 2020]. 

Возможно, такой процесс происходил и на территории Острасьевых яров. Но детальность 

использованных снимков 1941 и 1970 годов не позволяет его обнаружить.  

Заключение 

Впервые для участка Острасьевы яры заповедника «Белогорье» по данным дистан-

ционного зондирования изучена динамика земельных угодий во второй половине XX – 

начале XXI века. На основе дешифрирования серии из трех снимков составлены карты 

Острасьевых яров в 1941, 1970 и 2010 годах. На картах показана граница Острасьевых 

яров с окружающей пашней и обозначены угодья с лесной и травянистой (степной и луго-

вой) растительностью. На этой основе были подсчитаны площади угодий, описана дина-

мика площадей во времени и изменения расположения угодий в пространстве. 

Проведенное исследование показало, что во второй половине XX – начале XXI ве-

ка происходило уменьшение антропогенной нагрузки на территорию Острасьевых яров. 

Снятию антропогенной нагрузки способствовало исчезновение населенных пунктов (ху-

торов), расположенных в Острасьевых ярах в непосредственной близости от них. Сокра-

щение антропогенной нагрузки запустило процессы самовосстановления лесной расти-

тельности. В результате чего к 2010 году в Острасьевых ярах площадь леса увеличилась в 

три раза.  

Сравнение карт, составленных для трех временных срезов, позволило выявить про-

странственные закономерности разрастания байрачного леса. В обобщенном виде можно 

выделить три таких закономерности: переход леса с северо-западного склона балки на 

юго-восточный, распространение леса из средней части в верхнюю часть, выход леса из 

боковых овражных врезов на соседние участки склонов. Тенденция к разрастанию леса 

продолжает сохраняться в настоящее время и, видимо, продолжится в будущем. 

В результате этого лес восстановит свою площадь, которую он занимал до освоения тер-

ритории человеком. Но с облесением степных склонов сократится площадь угодий, на ко-

торых произрастает большая часть уязвимых видов растений (для Острасьевых яров это 

степные виды). Флористические исследования 2018–2020 гг. наличие некоторых из этих 

видов (василек песчаный, василек восточный) не подтвердили. Также сокращается чис-

ленность популяции прострела лугового и адониса весеннего. Постепенная смена расти-

тельных сообществ приведет в свою очередь к изменению видового разнообразия живот-

ных.  

Полученные в ходе исследования результаты помогут лучше понять закономерно-

сти пространственной организации растительного покрова участка «Острасьевы яры». 

Также они могут быть полезны для работ, посвященных прогнозированию динамики са-

мовосстановления древесной растительности в овражно-балочной сети в условиях снятия 

антропогенной нагрузки. 
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