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Аннотация
В статье изложена проблема картографирования степной растительности по полевым 
геоботаническим описаниям и космическим снимкам. Описана авторская методика создания 
геоботанической карты степного заповедного участка на примере «Ямской степи». Для создания 
итоговой синтетической карты было создано 68 карт встречаемости видов и их обилия, карты 
видовой насыщенности по группам: злаков и осок, бобовых и разнотравья, общей видовой 
насыщенности, проективного покрытия, цифровая модель рельефа и ее производные (карт углов 
наклона, экспозиций и крутизны склонов). Разработанная методика включает 7 этапов работы, 
опирается на картографический метод исследования и экспертную оценку авторов. В статье 
дается анализ распределения различных групп растений, а также литературный обзор изменения 
растительности «Ямской степи» за последние 80 лет.

АЬзЧас!
ТЬе айМ е йезспЪез РЬе ргоЪ1еш оР ш арртд РЬе зРерре VедеРаРюп т  РЬе йе1й деоЪоРашса1 йезспрРюпз 
апй заРеШРе тад ету . ТЬе аиРЬог йезспЪез шеРЬойз Рог РЬе сгеаРюп оР VедеРаР^оп соVе^ шарз оР зРерре 
ргоРесРей агеа оп РЬе ехашр1е оР РЬе “У атзкауа §!ерре” . То сгеаРе а йпа1 зупРЬеРю т а р  тоаз сгеаРей 68 
шарз РЬе оссиггепсе оР зретез апй РЬей аЪипйапсе, шарз оР зретез псЬпезз т  РЬе дгоирз: дгаззез апй 
зейдез, 1едитез апй РогЪз, апй РоРа1 зретез псЬпезз, регсепР соVе^, й1§1Ра1 е^аР ю п  тойе1 апй йз 
йе̂ ^VаР̂ Vез (шарз оР РЬе апд1ез оР тсНпаРюп, ехрозйюп апй зРеерпезз оР з1орез). ТЬе йеVе1орей 
ргосейиге тс1ийез 7 зРадез, Ъазей оп РЬе сагРодгарЫс шеРЬой оР гезеагсЬ апй ехрегР аззеззшепР оР 
аиРЬогз. ТЬе айМ е р^ОV^йез ап апа1уз1з оР РЬе й1зРпЪиРюп оР Vа^^оиз дгоирз оР р1апРз, аз тое11 аз 
НРетаРите е̂V̂ ето оР VедеРаР^оп соVе^ сЬапдез “У атзкауа §!ерре” ОVе̂  РЬе 1азР 80 уеагз.

Клю чевы е слова: степная растительность, геоботаническая карта, методика.
Кеу^отйз: зРерре VедеРаР^оп, VедеРаР^оп соVе^ шар, шеРЬой.
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Введение

«Ямская степь» -  один из участков государственного природного заповедника 
«Белогорье», им ею щ ий площ адь 566 га, эталон степных экосистем  Евразии, 
единственны й в мире крупный плакорны й массив типичной зональной целинной 
ковы льно-разнотравно-луговой степи на мощ ных черноземах в сочетании с дубравами, 
уникальная территория с десятками видов растений, занесенны х в Красны е книги России 
и Белгородской области.

У часток располож ен в северной части Белгородской области в Губкинском  районе 
в 12 км к ю го-востоку от г. Губкин в непосредственной близости к Л ебединскому горно
обогатительном у комбинату (ЛГО К) -  ведущ ему производителю  ж елезорудного сырья в 
России, который оказы вает сущ ественное влияние на окруж аю щ ую  среду, поскольку 
хвостохранилищ а Л ебединского ГО К а почти вплотную  приблизились к заповедному 
участку. О трицательное влияние объектов Л ГО К а в первую  очередь связано с 
интенсивны м отбором  подземны х вод системой осуш ения карьера и с ф ильтрационны ми 
потерями из технических водоемов (хвостохранилищ е, гидроотвал), что проявляется в 
истощ ении запасов подземны х вод, подтоплении территорий и изменении качества 
подземны х вод, а, следовательно, и с изм енениям и почвенно-растительного покрова 
[Ямская степь, 2017].

В условиях растущ его антропогенного воздействия особенно важ на инф ормация о 
ф актическом  состоянии биосферы  и прогнозы  ее будущ его состояния.В  связи с этим  
фиксация состояния исследуемого участка заповедника важ на не только как 
определенны й временной срез, но и как серия данны х для определения тренда развития. В 
связи с этим  была поставлена цель: создание геоботанической карты  растительности 
участка масш таба 1:25 000.

Для ее достиж ения потребовалось реш ить следую щ ие задачи:
1) изучить историю  картограф ирования территории;
2) оценить качество имею щ ихся материалов и набор характеристик растительного и 
почвенного покрова, требую щ ихся для создания карты;
3) провести недостаю щ ие полевые исследования;
4) определить методику создания карты;
5) разработать легенду и составить карту.

М атериалы  и методы исследований. И сследование истории изучения 
растительного покрова Я м ской степи, проведенное Г.Н. Л ы сенко [Лысенко, 2007], 
показывает, что началом  научного изучения растительности Я м ской степи можно считать 
20-е годы X X  века, когда в результате почвенно-ботанической экспедиции она была 
«открыта» В.В. А лёхиным, который впоследствии способствовал организации на 
территории Ц ентрально-Ч ерноземной области степного чернозем ного заповедника из 
нескольких разных участков, один из которых -  Я м ская степь, где в 1921 году при 
исследовании ф лоры было отмечено 208 видов растений.

С организацией заповедника В.В. А лехин и его ученики продолж или изучать 
степную  растительность курской целины. В числе учеников В.В. А лехина -  Т.Б. 
В ернандер, Г.И. Дохман, С.С. Л евицкий, В.М . П окровская и другие, изучавш ие 
разнообразие сосудистых растений Я м ского участка. В 1936 г. по инициативе 
В .В .А лехина в Я м ской степи оставили два участка с постоянно некосимы м реж им ом  для 
наблю дений за  состоянием  степи, незатронутой вы пасом  скота и сенокош ением , с этого 
же года в Я м ской степи стала проводиться планомерная работа. К ранним  работам  можно 
отнести исследования В.В. А лехина (1921, 1933, 1936, 1938), Н.А. П розоровского (1933, 
1930, 1938 и др.), В.М . П окровской (1936, 1938 и др.), М .Н. Бы строва (1937), Н.Д. 
Ж учкова (1937, 1939), Г.Э. Г россет (1926, 1930) и др.

В се они носили описательны й ф лористико-ф итоценотический характер. В 
результате этих исследований был залож ен ф ундам ент для дальнейш их, более детальных



работ А.М . С ем еновой-Тян-Ш анской (1957, 1962), С.С. Л евицкого (1957, 1959, 1968),
А.Н. П розоровского (1966), В.В. Герцы к (1979, 1974), А.М . К раснитского (1969, 197б),
О.С. И гнатенко (1978), В.П. Б елоброва (1967), Е.К. Д айнеко (1970) и др., благодаря 
которым природны й комплекс участка можно считать хорош о изученным.

С 1950-х годов отчетливо наметился комплексны й характер исследований. 
О сновное внимание было направлено на изучение взаим оотнош ения леса и степи, которое 
проводили разные специалисты  -  ботаники, почвоведы, микробиологи, зоологи. Особое 
значение приобрели комплексны е работы  под руководством  проф ессора А.А. Роде.

В 1954-1957 гг. Г.И. Д охман, ученица Алехина, обследовала участки с абсолю тно 
заповедны м  режимом. В опубликованной ею в 1968 г. сводной работе по лесостепи 
европейской части СССР приведены сведения о 82 видах сосудистых растений Я м ской 
степи.

В 1957-1958 гг. на Я м ском  участке работала геоботаник А.М . Семенова-Тян- 
Ш анская. И зучение растительности она увязы вала с почвенны м и исследованиями. В 
опубликованной ею в 1966 г. м онограф ии приводятся данны е о надземной и подземной 
массе растений некосимы х и скаш иваемы х участков Я м ской степи.

В 1966 г. было проведено повторное описание растительности Я м ской степи Н.А. 
П розоровским и В.М . Покровской. В результате этой работы в 1977 г. были опубликованы 
материалы об изменении растительности участка за  40 лет. Авторы отметили сокращение 
встречаемости ксеромезоф ильны х злаков и значительное (более чем на половину) 
увеличение встречаемости лугово-степных и луговых видов [Нешатаев, 1987].

Сплош ное геоботаническое картограф ирование Я м ского участка было 
предпринято В.Д. С обакинских под руководством  к.б.н., доцента Л ГУ  Ю .Н. Н еш атаева в 
1978-1979 годах. Вся территория Я м ской степи была разделена с помощ ью  сетки 
параллельны х и перпендикулярны х теодолитны х ходов на квадраты  состороной 100 м. Н а 
месте каж дого «узла» сетки делалось подробное геоботаническое описание пробных 
площ адок 10^10 м и в их пределах 10 квадратов по 0.25 м2.

Главны м  итогом  проведенного исследования стала геоботаническая карта Я м ского 
участка, которая могла бы стать отправны м вариантом  для вы явления изменений и 
познания природных законом ерностей при повторны х исследованиях. О днако данная 
карта была создана в двух бумаж ны х вариантах, которые на сегодняш ний момент найти 
не удалось [Отчет заповедника «Белогорье», 2012; Ры ж ков, 2006].

П опы тка повторного крупном асш табного картограф ирования растительности 
Я м ской степи была проведена после передачи участка в состав заповедника «Белогорье», 
в 2001-2003 гг. сотрудниками БИ Н  РА Н  Б.Н. Ганнибалом  и Н.М . К алиберновой с 
соблю дением  методики Ю .Н. Н еш атаева. Бы ло сделано 565 полны х геоботанических 
описаний, привязанны х к точкам, описанны м в 1978 г., которые и составили основу для 
настоящ его исследования. К аж дое описание содерж ит сведения об авторах, дате 
исследования, рельефе, условиях увлаж нения, названии растительного сообщ ества. В 
таблицах приводятся виды растений, обнаруж енны х на площ адке, их обилие, фенофаза, 
проективное покрытие. Больш ая часть описаний привязана к точкам  пересечения сетки 
100x100 м, представленной на схеме геоботанических описаний [Нешатаев, 1987].

Однако предоставленны е авторами полевых работ данные, несмотря на свою 
высокую ценность, не могли дать возмож ности вы делить контурную  часть растительного 
покрова. А нализ пригодности для этой цели снимков сверхвы сокого пространственного 
разреш ения показал, что их использование невозм ож но при создании карт степной 
растительности крупного масштаба.

В ию не 2014 года на одном из некосимы х участков Я м ской степи вы полнялась 
съемка м естности с помощ ью  беспилотного летательного аппарата (рис. 1) с 
установленной на нем камерой ОоРго Него3-В1аск ЕбШ оп (фокусное расстояние -  2.77 
мм). О днако полученны е данны е сверхвы сокого пространственного разреш ения такж е

14 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Г  Серия Естественные науки. 2018. Том 42, № 1.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 1м 1 Серия Естественные науки. 2018. Том 42, № 1. 15

оказались непригодны ми для создания карты, за  исклю чением  тех моментов, когда нужно 
было вы делить контуры древесно-кустарниковой растительности.

Рис. 1. Данные с беспилотного летательного аппарата, полученные при разной высоте полета 
над одним из некосимых участков «Ямской степи» (фото авторов)

Пд. 1. БаРа Ргош ап ипшаппей аепа1 VеЬ^с1е, оЬРатей аР й1РРегепР аШРийез оР ШдЬР ОVе̂  опе 
оР РЬе ипсоппесРей зесРюпз оР РЬе “У атзкауа §!ерре” (рЬоРо Ьу аиРЬогз)

Для создания цифровой модели рельефа (Ц М Р) в апреле 2015 года проводилась 
съемка рельефа Я м ской степи. И зм ерения вы полнялись спутниковым геодезическим 
ГН С С -прием ником  ОВ-500 ф ирмы  ТО РС О N  с возмож ностью  работы  с двухчастотны м 
сигналом  и сигналами от спутников О Р8 и ГЛО Н А СС. П рим енялся метод 
кинем атической съемки «Стою -  И ду» («81орапёОо»), который используется при 
проведении наблю дений больш ого числа точек на коротком  расстоянии при 
ограниченном  времени работ. В процессе изм ерений один из приемников работал в 
качестве базовой станции, которая осущ ествляла набор статических данны х с помощ ью  
антенны, установленной на штативе. Другой приемник, установленны й на подвиж ном 
основании, проводил набор полевых данных. Точность измерений этим  прибором в 
данном реж име кинем атической съемки: в плане -  10 мм + 1.0 мм/км, по высоте -  15 мм + 
1.0 мм/км. Таким образом, на территории заповедного участка «Ямская степь» было 
получено 339 точек с высотами, которые послуж или основой для построения цифровой 
модели рельефа (рис. 2).

Н адо признать, что точность полученной модели не намного выше, чем модели, 
полученной с топографической карты, и, очевидно, что для соответствующей детализации 
требуется проводить тахеометрическую съемку или площадное нивелирование [Бойко, 2006].

С оздание геоботанической карты  степной территории по описаниям, сделанны м по 
регулярной сетке, затруднительно в силу нескольких причин:

1) геоботанические описания м алопригодны  для создания синтетической карты 
растительности;

2) подходы  к вы делению  растительны х сообщ еств и методы картограф ической 
интерпретации полученны х данных сильно различаю тся у представителей ведущ их 
научны х школ;

3) внеш ний облик степной растительности очень изменчив (смена аспектов) в 
течение всего периода вегетации, что ослож няет проведение границ выделов.

Для картограф ирования именно этого участка можно вы делить ещ е ряд 
трудностей:

4) контурная часть растительного покрова не только очень дробна, но, в связи с 
регулярны м  кош ением  на больш ей части территории, практически не различима, при
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этом  доминирую щ ие, ш ироко распространенны е виды часто маскирую т границы  между 
сообщ ествами;

5) площ адь участка слиш ком  мала для вы деления сущ ественны х геоботанических 
отличий.

Рис. 2. Цифровая модель рельефа участка «Ямская степь» (Государственный природный 
заповедник «Белогорье»), полученная по данным авторов 

р 1§. 2. Б1§йа1 шойе1 оР 1йе геНеР оР 1йе “У атзкауа §1ерре” (§1а1е КаШге Кезегуе “Ве1одогуе”),
оЫ атей ассогйтд 1о 1йе аиШогз

Вы ход виделся в тщ ательном  изучении и анализе пространственного 
распределения различны х характеристик растительного покрова Я м ской степи с 
последую щ им созданием  синтетической карты. Для этого требовалось разработать 
методику крупном асш табного картограф ирования растительности по полевым 
описаниям, сделанны м по регулярной сетке. П редлагалось рассмотреть: встречаемость 
отдельных видов и их обилие, видовую насы щ енность по группам: злаков, осок, бобовых 
и разнотравья, общ ую видовую насыщ енность, проективное покрытие, распространение 
древесной и кустарниковой растительности [А лексеенко и др., 2016].

П ервы й этап -  изучение видового разнообразия, где рассм атривались такие 
показатели, как видовая насыщ енность (среднее число видов на единицу площ ади), 
проективное покрытие, встречаемость видов и их обилие.

Для этого в атрибутивную  таблицу, созданную  ранее, добавлены  следую щ ие поля: 
общ ее количество видов, количество видов злаков и осок, количество видов бобовых, 
количество видов разнотравья, количество видов деревьев, кустарников, проективное 
покрытие.

Д анны е в таблицу вносились из геоботанических описаний. П оле «общ ее 
количество видов» содерж ит информацию  о том, какое количество видов растений (злаки, 
осоки, бобовые, разнотравье, деревья, кустарники) всего было встречено на каждой 
пробной площадке.

Следую щ ие поля содерж ат инф ормацию  о количестве встреченных видов злаков и 
осок, бобовых, разнотравья, деревьев и кустарников соответственно для каждой пробной 
площ адки. Это необходимо для того, чтобы  видеть распределение на территории этих 
видовых сообщ еств в отдельности друг от друга, поскольку оно м ож ет различаться в 
связи с разны м и их требованиям и к окруж аю щ им факторам.

Также в атрибутивную  таблицу внесены  средние значения общ его проективного 
покры тия в процентах для каждой пробной площадки.
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О дним из показателей видового разнообразия является количество видов в 
сообщ естве, характеризую щ ее его экологическое состояние. П оскольку источником 
служ ат геоботанические описания, вы полненные по сетке квадратов, где одно описание 
соответствует площ адке 10*10 м, то видовая насыщ енность (общ ее число видов на 
единицу площ ади) будет рассм атриваться как общ ее число видов на 100 м2.

В программном пакете А гс018 10.2 с помощ ью  инструментов группы 1пРегро1аРюп 
модуля АгсТоо1Ьох8раР1а1Апа1узРТоо1з на основе им ею щ ихся данны х вы полнялась 
интерполяция значений различны ми методами, наиболее подходящ им из которых выбран 
метод сплайна (8рНпе), по полученной растровой поверхности строились 
псевдоизолинии, и результатом  стала карта видовой насы щ енности участка «Ямская 
степь» (рис. 3 а).

а) б)
Видовая насыщ енность злаков и осо к Я мской стели

Видовая к|
(число видов иа 100 м

I

Масштаб 1 75000

в) г)

Рис. 3. Карта видовой насыщенности участка «Ямская степь» (Государственный природный 
заповедник «Белогорье»): а) общей, б) разнотравья, в) бобовых, г) злаков и осок 

Пд. 3. ТЬе шар оР РЬе зрещез заРигаРюп оР РЬе “У атзкауа §1ерре” (8РаРе №Риге К езе^е “Ве1о§огуе”): 
а) РоРа1, Ь) тоР1еу дгазз, с) 1едитез, й) сегеа1з апй зейде

Затем  видовая насы щ енность такж е рассм атривалась отдельно для групп растений 
-  разнотравье, бобовые, злаки и осоки (см. рис. 3б, в, г).

В связи с тем, что в результате различны х типов воздействия на растительность, 
приводящ их к изменению  ж изненного состояния видов, происходит изменение 
проективного покрытия, нами такж е было рассмотрено пространственное распределение 
этого показателя.

А нализируя карту видовой насыщ енности, представляю щ ую  распределение 
общ его количества видов растений, можно заметить, что области наибольш их значений 
сосредоточены  в северо-западной части участка заповедника и приурочены  главным 
образом  к участкам  с относительно пологим  рельефом. Н аим еньш ее количество видов 
приурочено к склонам балок и участкам  с преобладанием  древесной растительности.



Кром е того, следует отм етить уменьш ение общ его количества видов на обоих 
некосимы х участках. М аксимальное количество встреченны х на пробной площ адке видов 
растений -  87, м инимальное -  20.

Распределение количества видов разнотравья схоже с распределением  общ его 
количества видов: максимальное -  на пологих участках ближе к северо-западной границе 
заповедника и соответственно ближе к хвостохранилищ ам  Л ебединского ГОКа, 
м инимальное -  в балках и залесенны х участках. Количество видов разнотравья на 
пробных площ адках Я м ской степи меняется от 13 до 66.

Бобовы е распределены  по территории относительно равномерно. Н аблю дается 
ум еньш ение количества видов, а такж е иногда их отсутствие на пробны х площ адках, 
леж ащ их в балках и на некосимы х участках степи. К оличество видов меняется от 0 до 11.

Злаки и осоки такж е присутствую т на участке заповедника достаточно равномерно. 
Н аим еньш ее количество встреченны х видов приурочено к склонам  балок, где 
преобладает древесно-кустарниковая растительность. К ром е того, можно выделить 
небольш ое ум еньш ение количества видов злаков и осок на некосимы х участках степи по 
сравнению  с территорией заповедника, где сенокос проводится.

Ч то касается проективного покры тия -  пространственное распределение этого 
показателя в целом схоже с распределением  общ ей видовой насыщ енности за 
исклю чением  участков некосимой степи, где показатели проективного покрытия 
достаточно высокие (около 70%). Значение этого показателя на территории Я м ской степи 
по данны м  геоботанических описаний изменяется от 10 до 95%  (рис. 4).
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Проективное покрытие Ямской степи
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Рис. 4. Карта проективного покрытия растений в «Ямской степи» 
П§. 4. Мар оР 1йе ргсуесйуе соуеппд оР р1ап1§ т  !йе “У атзкауа з1ерре”

В торой этап -  подготовка инф ормации о встречаемости отдельных видов и их 
обилии по каждой площ адке в соответствии со схемой геоботанического описания. Для 
этого из списка всех видов высш их растений, которые встречаю тся в Я м ской  степи, были 
вы делены основны е (всего 68 видов), наиболее характерны е (но не массовые, 
встречаю щ иеся повсем естно и не всегда «пригодные» в качестве индицирую щ их



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 1м 1 Серия Естественные науки. 2018. Том 42, № 1. 19

определенны е условия местообитания, например, горош ек тонколистны й и др.) для 
следую щ их групп: типичны е степные, луговые, лугово-степные, сорно-луговы е и сорно
лесные, лесны е виды (рис. 5).

Разнотравье
Типичные степные виды

Ас1оп15Уегпа1|5 Вир1еигит^а1саШт Е сЫ итгиЬгит
Рис. 5. Встречаемость отдельных видов разнотравья «Ямской степи» (фрагмент) 
р 1§. 5. ТЬе оссиггепсе оР т й т й и а !  зреаез оР ЬегЬз “У атзкауа §!ерре” (Ргадшеп!)

Деревья, кустарники
Типичные степные -  Ату§Ба1ш папа  (миндаль низкий), Сегазиз ^гиксоза  (виш ня 

степная), 8рггаеа сгепаШ  (Спирея городчатая).
Типичные лесны е -  А сег рШ апоШ ез (клен платановидный), Согу1ж ахеНапа 

(лещ ина обыкновенная), Еиопут ж  хеггисоза  (бересклет бородавчаты й), ^и е ^си з  гоЪиг 
(дуб череш чатый), ТШа соЫ а!а  (липа сердцелистная), УгЪигпит ори1ж  (калина 
обыкновенная).

Злаки, осоки
С тепные -  Вгот орзгз п р а п а  (кострец безостый), Сагех китШ з (осока низкая), 

РезЫ са ха1езгаса (овсяница валисская, или типчак), Н еИ сШ пскоп зскеШ апит  (овсец 
Ш елля), Н еИ сШ пскоп риЪезсепз (овсец пуш истый), К ое1епа спз!а!а  (тонконог 
гребенчатый), М ек са  БапззИ хат са  (перловник трансильванский), 8Ира сарПШ а  (ковыль 
волосовидны й), 8 к р а  БазуркуПа (ковы ль опуш еннолистный), 8йра  реппа!а  (ковыль 
перистый), 8крари1скегг1т а  (ковы ль красивейш ый), 8 к р а  И гт  (ковы ль узколистный).

Л уговые -  А1оресигиз рта1епзгз (лисохвост луговой), В п г а  т еёга  (трясунка 
средняя), Вгот орзгз 1пегт1з (кострец безостый), Р ас1укз д1отега1а (еж а сборная), Е1у1п§1а 
герепз  (пырей ползучий), РезЫ са гиЪга (овсяница красная).

Сорно-луговы е -  Са1атадтозкз ергдеюз (вейник наземный).
Л угово-болотны е -  С агех арргортриаШ  (осока сближ енная), Сагех п р а п а  (осока 

береговая), Сагех хи1рта (осока лисья), Е1утиз сапт из  (пы рейник собачий), Бка1агоШез 
агипкт асеа  (двукисточник тростниковидный).

Бобовы е
С тепные -  С кат аесукзиз аизМ асиз  (ракитник австрийский), С кат аесукзиз  

гШ кетсиз (ракитник русский), СепШ а кпс1опа  (дрок красильный), Оху1гор1з р к о за  
(остролодочник волосистый).

Разнотравье
Типичные степные -  А ё о т з уегпакз  (горицвет весенний), АпБгозасе козо-ро1]апзкк 

(пролом ник Козо-П олянского), Вир1еигит $а1са1ит (володуш касерповидная), Сеп1аигеа 
зсаЪюза  (василек ш ероховаты й, или скабиозовый), Ре1ркт ш т  сипеаЫ т  (ж ивокость 
клиновидная), РгасосеркаЫ т  гиузсЫ апа  (змееголовник Рю йш а), Е скт т  гиЪгит  (румянка, 
или синяк красный), 1пз арку11а (ирис безлистный), Беё1си1апз каи]т аппк  (мы тник 
Кауфмана), 8езекап  пиит  (ж абрица однолетняя), 8 а Ы а  пи!апз (ш алф ей поникш ий), 8 а Ы а  
рга!епз1з (ш алф ей луговой), 8 1аскуз гес!а  (чистец прямой), Т п т а  т иШ саикз (триния



многостебельная), Уета1тит т дгит  (чем ерица черная), ХаЫ козеИпит аЫаИсит 
(ж елтогоричник эльзасский).

Сорно-луговы еисорно-лесны е -  А м к гм с ш  хуЪе& гм  (купырь лесной), ЛгсИит 1арра 
(лопух больш ой), ЛгсИит  зр. (лопух), ЛгсИит 1от епО ит  (лопухвойлочны й), Сггыит  
$е!от т  (бодяк седой), Ь ео п и гт  ^и^п^ие^оЪа1т  (пусты рник пятилопастной), К ит ех  
соп[ег1т  (щ авель густой), К ит ех с гм р т  (щ авель курчавый), УгИса И1о1са (крапива 
двудомная)

Л есны е -  Сот а11апа та]а1м (ландыш  майский), Ую1а тггаЪПм (фиалка 
удивительная).

Влаж но-луговы е -  Стерм р а Ы ё о ш  (скерда болотная), УетаКит 1оЪеИапит 
(чемерица Лобеля).

Для каж дого вида было рассмотрено, где он встречается и в каком  обилии. С этой 
целью на каж дый из перечисленны х видов составлялись схемы, где с помощ ью  точки 
показано наличие вида на площ адке геоботанического описания, а размером точки -  его 
обилие, значения которого даны в описаниях в универсальной шкале. Эти данные, а такж е 
границы заповедного участка и некосимы х площ адей, для удобства дальнейш его анализа 
налож ены на созданную  ранее Ц М Р Я м ской степи. Н адо отметить, что всевозмож ны е 
вычисления парных и ранговы х коэф фициентов корреляции меж ду углами наклона, 
экспозициями склонов и различны ми характеристикам и растительного покрова 
очевидной связи на данном этапе изучения территории не показали.

Затем  проводился экспертны й анализ полученны х изображений. Н екоторы е виды 
были исклю чены  из анализа, поскольку в Я м ской  степи они встречаю тся довольно редко 
и в малом  количестве, что не позволяет нам вы явить на их основе какие-либо 
закономерности. А нализируя остальные, можно отметить следую щее.

1. Больш инство типичны х степных видов сосредоточено в наиболее пологой части 
Я м ской степи и связано с сенокош ением  (на косимы х участках больш е) (например, 
зм ееголовник Рю йш а, ковыль узколистны й, ракитник русский). Н екоторы е виды 
встречаю тся на всем участке, поскольку они достаточно стабильны  и долго сохраняю тся 
после снятия сенокош ения (ковы ль перистый, горицвет весенний). Что касается степных 
кустарников, то  они чащ е встречаю тся на склонах балок.

2. Л есны е виды (фиалка удивительная, сныть обы кновенная) приурочены  к балкам, 
значительно их количество в верховьях балок, где наиболее зам етно происходит 
зарастание через лесны е кустарники и подрост деревьев, особенно после прекращ ения 
сенокош ения.

3. К оличество сорно-луговых и сорно-лесны х видов разнотравья купырь лесной, 
крапива) такж е увеличивается в балках. А  у такого агрессивного сорно-лугового 
корневищ ного злака, как вейник наземный, увеличивается обилие именно на некосимы х 
участках, что отмечено и для С трелецкой степи под г. К урском  [Суслова, 2006]. Л уговые 
и лугово-степны е виды (кострец безостый, еж а сборная, осока низкая, овсецы Ш елля и 
пуш исты й) встречаю тся по всему заповедном у участку.

Н а основе полученной инф ормации была составлена легенда карты, в которой 
вы деляю тся следую щ ие растительны е сообщ ества (форм ации или группы формаций, с 
указанием  характерны х видов и групп видов):
-  типичны е степные разнотравно-бобово-злаковы е сообщ ества (ковыль, типчак, кострец 
береговой, шалфей);
-  лугово-степны е разнотравно-злаковы е (с кустарниками, длиннокорневищ ны ми 
злаками);
-  лугово-степны е бобово-злаково-богаторазнотравные;
-  лугово-степны е ш алф ейно-кострецовы е со степны м и кустарниками;
-  лугово-степны е разнотравно-бобово-злаковы е (лабазник, герань, эспарцет, типчак) 
местами со степными кустарниками;
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-  остепненны е луга разнотравно-злаковы е и злаково-разнотравны е (с участием  степны х и 
м езоф итны х злаков);
-  остепненные луга бобово-злаково-разнотравны е (с м езоф итны ми и степными злаками, 
бобовы ми и разнотравьем);
-  остепненные луга разнотравно-злаковы е склонов балки (с лугово-степны ми, луговыми, 
сорно-луговы м и видами);
-  остепненные луга разнотравно-злаковы е склонов балки (с лугово-степны ми, луговыми, 
сорно-луговы м и видами) с кустарниками и подростом  деревьев;
-  остепненные луга разнотравно-злаковы е склонов балки (с лугово-степны ми, луговыми, 
лугово-лесны ми видами);
-  луговы е бобово-разнотравно-злаковы е склонов балки (с лугово-степными, луговы ми и 
лугово-лесны ми видами);
-  зарастаю щ ие деревьями и кустарниками склоны  балки (с луговыми, лугово-степны м и и 
сорно-луговы м и видами);
-  груш ево-дубовые «островные» леса (с лесны ми, лугово-лесны ми и лугово-степны ми 
видами);
-  груш ево-дубовы е разнотравно-ш ирокотравны е леса (с остепненны м и лугами на полянах 
и прогалинах);
-  кленово-груш евы е кустарниковые разнотравно-ш ирокотравны е леса и редколесья (с 
остепненны м и полянами и прогалинами) со степными кустарниками;
-  ш ироколиственны е кленово-дубовы е ш ирокотравны е леса склонов балки.

Следующим шагом стал процесс составления карты -  выделение ареалов 
растительных сообществ по сопряженному анализу всех созданных материалов (карт, 
характеризующих растительные сообщества, карт высотных ступеней рельефа, углов наклона 
и экспозиций склонов) и экспертной оценке авторов. Контура древесно-кустарниковой 
растительности были выделены на основе дешифрирования космического снимка, а также в 
результате анализа распространения лесных видов, разнотравья, деревьев и кустарников.

К онтуры  травянистой растительности выделялись на основе проведенного ранее 
анализа встречаемости и обилия отдельных представителей этих сообщ еств с 
использованием полученных картографических изображений для каждого вида, а такж е с 
применением карты видовой насыщенности. И тоговы й результат представлен на рисунке 6.

Выводы

Разработанная методика создания карты  степны х растительны х сообщ еств по 
полевым геоботаническим  описаниям  вклю чает следую щ ие этапы.

1. Занесение первичных данных и дополнительных (полученных в результате обработки 
первичных) с координатной привязкой в ГИС-пакет (в данном случае А гсО К 10.2).

2. Создание циф ровой модели рельефа.
3. Создание карт обилия основны х видов (в данном случае примерно 10% от 

общ его количества).
4. Создание карт видовой насы щ енности отдельно по группам злаков, осок, 

бобовых, разнотравья и общ ей видовой насыщ енности.
5. Создание карты  проективного покрытия.
6. О пределение групп растительны х сообщ еств (форм ации или группы формаций), 

вы явленны х на территории, создание легенды.
7. В ы деление контуров на основе экспертной оценки и сопряж енного анализа 

картограф ических материалов и разносезонны х снимков.
Геоботаническая карта Я м ской степи составлена в масш табе 1:25 000, авторам 

видится возмож ность применения разработанной методики для карт крупного и среднего 
масш таба на степны е территории.

Н а протяжении последнего столетия исследователи, изучавшие растительность 
Ямской степи, отмечали, но пространственно не фиксировали, ряд происходивших там
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изменений. В.М. Покровская (совместно с Н.А. Прозоровским, 1966), проведя через 30 лет 
повторные описания данного участка, свидетельствовала о сокращении встречаемости 
ксеромезофитных злаков и значительном (более чем на половину) увеличении встречаемости 
лугово-степных и луговых видов. Во время изучения растительности Ямской степи Ю .Н. 
Нешатаевым и В.Д. Собакинских в 1978 г. уже было отмечено исчезновение низкоосоковой 
ассоциации, хотя ценотическая роль дерновинных злаков еще была достаточно высока. 
Вместе с тем, упомянутые исследователи зафиксировали существенное преобладание 
сообществ с доминированием костреца берегового и овсеца пушистого над всеми 
остальными при нарастающей экспансии пырея среднего, или промежуточного.

Рис. 6. Геоботаническая карта участка «Ямская степь» (Государственный природный заповедник
«Белогорье»)

р 1§. 6. ОеоЪо1ашса1 т а р  оР 1йе зйе “У атзкауа §1ерре” (8!а!е КаШге Кезегуе “Ве1о§огуе”)
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Результаты  исследований Б.К. Ганнибала и Н.М . К алиберновой (2002) 
свидетельствую т о продолж аю щ емся распространении фитоценозов с доминированием  
костреца берегового, в которых содоминантами являю тся ковы ль перистый, ковыль 
волосатик, типчак, а такж е ряд новы х лугово-степны х и луговых видов -  пырей средний, 
еж а сборная и вейник наземны й [Лысенко, 2007].

Таким образом, за  70 лет влияния заповедного реж им а растительны й покров 
Я м ской степи претерпел достаточно сущ ественны е фитоценотические изменения, в том  
числе экспансию  корневищ ны х злаков и продвиж ение на некосимы е участки подроста 
деревьев и кустарников. В тож е время, в целом в резерватны х центрально-черноземны х 
степях не происходит флористического обеднения травянисты х сообщ еств, а их 
прогрессирую щ ее олуговение просто приводит к снижению  ценотической значим ости 
больш инства типичны х степных видов [Нешатаев, У хачева, 2006].

Деятельность горно-обогатительных комбинатов, несомненно, оказывает сильное 
влияние на географическую оболочку в целом и на отдельные ее компоненты. Однако не 
всегда можно увидеть это воздействие одномоментно. Для того чтобы выявить изменения в 
растительном покрове, необходим длительный мониторинг, который позволит сравнивать 
состояние растительного покрова, изменения границ, структуры сообщ еств и др.

Созданная геоботаническая карта Я м ской степи (а такж е все вспомогательные 
картограф ические произведения), помимо самостоятельного значения, в силу отсутствия 
карт ранних лет издания будет являться отправной точкой наблю дения за  динамикой 
растительны х сообщ еств в их контурной составляю щ ей. П ервичны й анализ 
пространственного распределения растительны х сообщ еств говорит об их зависим ости в 
первую  очередь от рельефа и наличия (отсутствия) сенокош ения. В частности, количество 
сорно-луговы х видов заметно увеличивается в балках и на некосимы х участках степи, а 
типичны е степные виды чащ е встречаю тся на достаточно пологих участках.

А вторы  надею тся, что в случае обнаруж ения рукописной карты  В.Д. Собакинских, 
члены  научного сообщ ества сообщ ат об этом  в заповедник «Белогорье».
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