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Аннотация. Значительные климатические изменения, наблюдаемые в последние десятилетия, могут 
привести к изменению состава и структуры природных сообществ. В данной статье представлены 
результаты инвентаризации биоразнообразия степных стационаров северо-западного эксклава 
луговых степей в Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) за 50 лет наблюдений. 
Геоботанические исследования велись стационарно и маршрутными методами. Непрерывный 
стационарный мониторинг охватывает два климатических тренда: относительной климатической 
нормы (1975-1985 гг.) и глобального потепления (1998-2022 гг.). В настоящее время контрольный 
список растений степных стационаров включает 155 видов (152 вида -  сосудистые растения, 2 вида -  
мхи, 1 -  лишайники). В течение последних 25 лет (1998-2022 гг.) на степных стационарах 
зафиксировано более 20 новых видов растений. Среди таких видов преобладают однолетники и 
псаммофиты, представленные единичными находками. Однако наблюдается увеличение численности 
или расширение площади популяций некоторых многолетних южных видов, а также цветение и 
плодоношение видов, ранее не достигавших генеративной фазы развития. Отмечено три вида из 
Красной книги Московской области, ранее не значившихся в списке степных сообществ. 
Флористическое ядро изолированной степной экосистемы составляют около 50 видов, 
представленных многолетними степными и лугово-степными травами. Стационарные исследования 
показывают, что в целом экосистема луговой степи в заповеднике имеет устойчивый видовой состав. 
Однако увеличение проективного покрытия ксерофильных злаков позволяет утверждать, что в 
последние 20 лет происходит усиление ксерофитизации северо-западного эксклава луговой степи.
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Введение

Первые десятилетия XXI века характеризуются значительным изменением климата. Гло
бальное потепление привело к неравномерному выпадению осадков и, как результат, неоднородно
сти последствий -  усилению гумидизации одних регионов Земли и аридизации других [Второй оце
ночный..., 2014; Третий оценочны й. 2022]. Такие явления возродили интерес к проблемам фраг
ментации или, напротив, слияния ареалов растений и животных, миграции видов в северные широ
ты и возможному изменению границ природных зон в ближайшем будущем.

В европейской части России (ЕЧР) потепление проявляется наиболее ярко. Нараста
ние тепла здесь вдвое опережает глобальный тренд, достигая 0,5 °С за каждые 10 лет [ММО. 
8ГаГетепГ., 2018]. В Ю жном Подмосковье климатический тренд потепления проявляется 
как более аридный, чем период относительной климатической нормы. В последние два деся
тилетия регион находится под влиянием увеличивающихся периодов засухи, прерывающей
ся значительными, но редкими осадками. В таких условиях фрагмент степной растительно
сти, обитающий изолированно в зоне хвойно-широколиственных лесов, может служить при
родной моделью возможных изменений в экосистеме под воздействием нового климатиче
ского тренда.

Предмет данного исследования -  биоразнообразие растительных степных сообществ северо
западного эксклава луговой степи на территории Приокско-Террасного заповедника (далее -  ПТЗ).

Цель исследования -  оценить изменения видового состава растительности на стацио
нарных площадках изолированной степной экосистемы заповедника за полувековой период, 
характеризующийся сменой климатических трендов.

М атери ал  и методы  исследования

М атериалом для исследования явились геоботанические описания, выполненные ав
тором на стационарных степных участках ПТЗ в течение последних 25 лет, а также полевые 
дневники и архивные материалы Летописи природы с 1975 года.

ПТЗ расположен на юге М осковской области -  на левом берегу р. Оки, в лесной зоне 
(подзона хвойно-широколиственных лесов). Особенностью заповедника является присут
ствие на его территории изолированного фрагмента луговых степей, основной ареал которых
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сдвинут значительно южнее (на широты Курска, Воронежа, Белгорода и Харькова). Север
ный фрагмент луговой степи в ПТЗ представляет собой вполне сформированные сообщества, 
на 85 % сходные по составу и структуре с луговыми степями Центрально-Черноземного за
поведника, но обогащенные некоторыми элементами западноевропейской флоры [Данилов, 
1983]. Степная растительность заповедника концентрируется главным образом в урочище 
Долы, рельеф которого представляет собой систему песчаных гряд и понижений между ними 
(так называемых долов).

Феномен степной флоры в зоне лесов описан еще полтора века назад [Кауфман, 1866]. 
В 1920-1950-е гг. П.А. Смирнов детально изучил местную флору и опубликовал список видов 
заповедника и прилегающих территорий [Смирнов, 1958]. С 1975 года начаты стационарные 
исследования степных сообществ в заповеднике. В.И. Данилов выделил постоянные пробные 
площади (ППП, они же -  стационары) в наиболее выраженном из степных долов -  Ковыльном. 
Стационары («Типчак», «Ковыль», «Тимофеевка») имеют размер 10*10 м и заложены в 
ассоциациях с доминированием одного из более или менее ксерофильных злаков. Ассоциации с 
доминированием РезШса уа1езгаса Оаийт и 8йра реппа!а ^ . (А. р а п т з  Се1ак.) находятся в более 
ксероморфных условиях; ассоциация с доминированием Рк1еит рккогдез (Ь.) Каг8!. -  в 
мезоморфных. На каждом стационаре в период максимального развития травостоя делали полное 
геоботаническое описание (видовой состав, обилие, фенофаза, проективное покрытие и 
продуктивность каждого вида) [по: Раменский, 1971]. Непрерывный стационарный мониторинг 
охватывает периоды 1975-1985 и 1998-2022 годов. С учетом маршрутных исследований, временной 
отрезок составляет полвека. Детализации видового состава способствовали многоразовые 
наблюдения на стационарах (с интервалом в 10 дней) и разбор укосов по видам с постоянных 
площадок (1*1 м), отобранных для учета фитомассы. Номенклатура видов представлена по сводке 
«Сосудистые растения Приокско-Террасного биосферного заповедника» [Денисова и др., 2018].

Р езультаты  и их обсуждение

Анализ метеорологических данных Станции комплексного фонового мониторинга 
(далее -  СКФМ) Росгидромета, расположенной в заповеднике, и ближайшей к заповеднику 
метеостанции г. Москвы показал, что ход температуры приземного слоя воздуха в последние 
два десятилетия опережает базовый (доиндустриальный) тренд не менее чем на 2 °С [Аблее- 
ва, Терешонок, 2005; Зеленская и др., 2016, Зеленская, 2019]. Засуха, характерная для перио
да фенологической весны, в последние годы сдвигается в регионе на лето и осень. Например, 
период 2015-2022 гг. отмечен продолжительными сентябрьскими засухами с осадками, со
ставляющими от 25 % до 79 % от месячной нормы. Тренд аридизации территории ПТЗ для 
первых 20 лет XXI века подтвержден статистически [Фомин, 2020].

Следствием потепления климата стал существенный сдвиг сроков вегетации растений. 
По данным СКФМ, вегетационный сезон в ПТЗ теперь начинается на 1-2 недели раньше и 
заканчивается на 2 -4  недели позже среднемноголетних дат. Продолжительность вегетацион
ного сезона за 30 лет увеличилась на десять дней (с 186 до 196 дней), а в последнее 10-летие 
часто превышает 200 дней. М ноголетний мониторинг позволил оценить тенденции измене
ния биоразнообразия степных стационаров в интервале двух климатических трендов -  пери
ода относительной климатической нормы (1975-1985 гг.) и периода глобального потепления 
(1998-2022 гг.).

Так с 1975 по 1983 годы общий список видов степного урочища (по данным учета 
20 различных ассоциаций) достигал 172 видов [Данилов, 1983]. На трех выбранных для по
стоянного мониторинга стационаров на тот момент значилось 75 % от общего списка уро
чища. После тщательной проверки ежегодных списков учета проективного покрытия и фи
томассы на стационарах, контрольный список стационаров пришлось дополнить видами, ко
торые не были учтены в общем списке урочища 1983 года. В окончательном варианте, на 
степных стационарах в период относительной климатической нормы зафиксировано 
135 видов, или 80 %  от общего списка степного урочища 1983 года.
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На конец 2024 года контрольный список степных стационаров составляет 155 видов 
растений (по результатам полувекового мониторинга). Из них 152 вида представлено 
высшими (сосудистыми) растениями, 2 -  мхами и 1 - лишайниками. Таким образом, за 
последние 25 лет, совпавших с трендом потепления (1998-2022 гг.) удалось зафиксировать 
еще два десятка видов, ранее не встречавшихся на стационарах. Новыми в списке 
стационаров стали: Апёгозасе е1опда!а ^ ., АгаЫёорзгз 1каНапа (Ь.) НеупЕ., А гепапа  
зегрНН/оНа ^ ., СаН пзодарагуф ога  Сау., СаНит то11идо ^ . 8.1. (тс1. С. а1Ъит МШ., С. егес!ит 
Ний8.), СепНапа сгисгаШ ^ ., СурзоркНа тигаНз ^ ., Н урепсит  тасиШ ит  ОгапРг, Нпз зШ пса  
^ ., ЫеоШап!ке сиси11а1а (Ъ.) 8сЕ1есЕРег, Ро1удопит сопуо1уи1из ^ . [ЕаНорга сопуо1уи1из (Ъ.) А. 
^ 0 Vе], Уеготса зрипа  ^ ., Ую1а 1псо1ог ^ ., Скепороёшт а1Ъит ^ . (?), Скепороёшт игЫсит ^ . 
(?), 8епесю егис/оНиз ^ . [ёасоЪаеа егисг/оНа (Л.) ОаегРЕ., Меу еР 8сЕгеЬ.] (?), С1аёота 8р., 
^ие^сиз гоЪиг ^ . и Рт из зуЪез1пз ^ . Как видно из перечня, три вида сосудистых растений 
(мари и один из видов крестовника) оставлены под вопросом, поскольку нет фиксации 
гербарных образцов. Эти виды требуют дополнительного подтверждения. Экологическая 
характеристика всех 20 видов показала, что большую часть из них составляют виды- 
однолетники, прорастающие иногда на обнажениях песчаного субстрата. Как правило, они 
фиксировались однажды и единичными экземплярами. Например, Ро1удопит сопуо1уи1из 
встречен только в 2001 году на нарушенной кабанами метровой площадке стационара 
«Ковыль». Единично отмечены на стационарах и виды синантропной флоры, как СаНпзода 
рагуф ога  (только в 2008 году). Несколько раз на стационарах фиксировались всходы 
деревьев -  дуба и сосны. Указанные виды деревьев обрамляют степное урочище и иногда 
прорастают в травяных сообществах, не получая там дальнейшего развития.

Отметим, что практически все вновь зафиксированные виды упомянуты во «Флоре 
заповедника» [Смирнов, 1958]. Исключение составляет вид СаНпзода рагуф ога  Сау., кото
рый отмечен на стационарах только однажды. В последнюю сводку флоры ПТЗ данный вид 
внесен как культивируемый на территории заповедника [Денисова и др., 2018].

Максимальное число видов на степных стационарах в первой половине наблюдений до
стигало 38 видов на 1 м2 и 78 видов на 100 м2 [Данилов, 1983]. В период тренда потепления мак
симальная видовая насыщенность составила: 37 видов на 1 м2 и 73 вида на 100 м2 -  по отдель
ным стационарам и 36 и 70 видов соответственно -  среднее максимальное для трех стационаров. 
Отметим, что увеличение численности видов во влажные, так называемые «клеверные» годы -  
обычное явление для луговых степей. Интересно, что в последние двадцать лет отмечается 
сближение всех трех стационаров по видовому и количественному составу.

Флористическую основу степных стационаров составляют около 50 видов многолетних 
трав. Доминантами являются дерновинные злаки: ковыль -  8Нра реппа!а ^ . (8. ]оаптз Се1ак.) и 
типчак Еез!иса уа1езгаса Оаийт. Среди злаков довольно велика доля тимофеевки степной 
Рк1еит рМеогёез (Ь.) Каг8Р., которая становится особенно заметной в достаточно влажные и 
теплые годы. В отдельные годы увеличивается участие в травостое мятлика узколистного Роа 
апдизН/оНа ^ . и перловника пестрого МеНса рШ а С. КосЕ., проективное покрытие которых 
обычно составляет лишь доли процента. Всего на степных стационарах зафиксировано 10 видов 
злаков (кроме вышеупомянутых, остальные отмечены единичными экземплярами).

В степных ассоциациях ПТЗ заметную роль играют виды семейства Бобовых. Наряду с 
доминированием в сообществе дерновинных злаков, значительное участие бобовых является 
характерным для луговых степей [Лавренко, 1980]. Клевер горный Тп/оНит топ!апит ^ . являет
ся субдоминантом изучаемых степных сообществ. В теплые влажные годы разрастается клевер 
альпийский Тп/оНит а1рез!ге ^ ., а также увеличивается (как в проективном покрытии, так и фи
томассе) доля горошка четырехсемянного У т а 1е1газрегта (Ъ.) 8сЕгеЪ. и других однолетников. 
Всего на степных стационарах зафиксировано 15 видов бобовых.

Среди степного разнотравья преобладают подмаренник настоящий СаНит уегит  ^ ., 
зопник клубненосный РМотгз ЫЪегоза ^ ., земляника зеленая Е гадапа ут ёгз  (БисЕ.) Ше8Роп, 
лапчатка песчаная Ро!епН11а агепапа  ВогкЕ., василек скабиозовидный СеМаигеа зсаЪюза ^ ., 
герань кроваво-красная Сегапшт запдитеит  ^ ., гвоздики БгаШкиз ЪогЪазН Vапйа8 и 
Б . ф зскеп  8ргепд. В последние годы возросла доля скабиозы желтой 8саЫоза оскго1еиса ^ .
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Всего на степных стационарах зафиксированы растения из отделов МадпоНорЬуГа и 
РторЬуГа, а также представители ВгуорЬуГа и лишайники -  ^^сЬепе8. Среди Цветковых 
(МадпоНорЬуГа) по числу видов преобладает семейство Сложноцветные -  А81егасеае (23 вида). 
Далее идут: Бобовые -  РаЪасеае (15 видов); Норичниковые -  8сгорЬи1апасеае (11 видов); Злаки -  
Роасеае и Гвоздичные -  СагуорЬу11асеае (по 10 видов); Губоцветные -  ^аЪ^а1;ае (8 видов) и 
Лилейные -  ^^1^асеае (8 видов -  по сводке [Денисова и др., 2018]); Розоцветные -  Ко8асеае 
(7 видов); Лютиковые -  Капипси1асеае, Первоцветные -  Рпти1асеае и Зонтичные -  Ар1асеае 
(по 5 видов); Гречишные -  Ро1удопасеае, Крестоцветные -  Вга88юасеае и Мареновые -  КиЫасеае 
(по 4 вида). Остальные семейства представлены 1-3 видами.

Современная международная номенклатура [РО'МО, 2025] выделяет ряд видов из се
мейства ^^1^асеае в другие таксоны. Например, вид УегаХгит тдгит  ^ . относят к семейству 
Ме1апГЫасеае, виды луков (род ЛШит) -  к семейству АшагуШйасеае (ранее -  АШасеае [Чере
панов, 1995]), вид Азрагадиз о/ЦгсгпаИз ^ . -  к семейству А8рагадасеае. Поэтому семейство 
Лилейные представлено в настоящее время на стационарах лишь тремя видами; но общее 
число семейств возросло. Голосеменные (РторЬуГа) представлены одним семейством, мохо
видные -  двумя, лишайники -  одним. Все отмеченные виды относятся к 41 семейству (37 из 
которых -  Цветковые).

Следует особо отметить, что в период, совпавший с трендом потепления, на границах 
стационаров обнаружены цветущими три вида, включенные в Красную книгу Московской 
области [2018], ранее не значившиеся в списке степных ассоциаций урочища. Это 1г1з згЪгггса 
^ ., СепХгапа стисгаХа ^ . и ЫеоШаШке сиси11аХа (Ь.) 8сЫесЬ1ег. Присутствие же на стационарах 
еще одного охраняемого вида -  8епесго етис/оНш  ^ . требует подтверждения.

Ирис сибирский 1тХз ыЪтса  (2-я категория. Вид, сокращающийся в численности) -  ев
роазиатский вид, тяготеющий к югу лесной полосы. П.А. Смирнов указывает, что «растение 
в таком большом количестве нигде больше в М осковской области не встр еч ается ., иногда 
может заходить в степные сообщества» [Смирнов, 1958, с. 112]. В последней сводке флоры 
ПТЗ ирис сибирский числится как «обычный вид» [Денисова и др., 2018, с. 34]. За последние 
20 лет вид дважды (в 2005 и 2007 году) зафиксирован нами в фазе цветения на границе ста
ционара «Тимофеевка» и вишневой гряды (рис. 1).

Неоттианта клобучковая ЫеоШапХке сиси11аХа (2-я категория. Вид, сокращающийся в чис
ленности) -  также является характерным видом боровой полосы заповедника. В последние годы 
автор неоднократно наблюдал массовое цветение неоттианты вблизи степных стационаров.

Горечавка крестовидная СепХгапа сгисгаХа (3-я категория. Редкий вид) -  лесостепной 
вид, находящийся в М осковской области на северной границе ареала. В заповеднике вид 
«относительно редок» [Денисова и др., 2018, с. 76]. Автором отмечен однажды -  вблизи ста
ционара «Тимофеевка» (2017 год). Зато данный вид обильно произрастает и неоднократно 
фиксировался по известковым обнажениям северо-западной окраины г. Пущино -  на проти
воположном берегу р. Оки, как раз напротив заповедника.

У некоторых видов из Красной книги М осковской области (АзХег ате11т ^ ., РгШПапа 
гиХкетса ^ 1к 8Р\, ТиИра Ъ1еЪегзХе1тапа К о ет . еГ 8сЬи1Г Й1.) в период потепления обнаружены 
новые популяции или фрагменты популяций. Так европейско-западноазиатский вид АзХег 
ате11из, по наблюдениям П.А. Смирнова, может изредка встречаться на открытых травяни
стых участках в пойме р. Оки и обильнее -  по боровой полосе заповедника. Ранее в списке 
степного урочища значился, но на степных стационарах не отмечался. Нами обнаружена но
вая небольшая популяция астры прямо за стационаром «Ковыль» (рис. 2).

Некоторые южные виды ПТЗ, находясь на северном пределе своего обитания, не до
стигают или не проходят полностью генеративную фазу развития. Так по наблюдениям 
П.А. Смирнова, вишня степная (Сегазиз/гиХгсоза Ра11.) достигала фазы цветения, но образо
вывала очень скудные и запоздалые плоды [Смирнов, 1958]. Молодило (]оуХЪагЪа зоЪоИ/ега 
(I. 81ш8) Ор1 2 .) «цветет редко и далеко не каждый год» [Смирнов, 1958, с. 150]. Чемерица 
черная (УегаХгит тдгит  ^ .)  цветет только вблизи боровой полосы, под пологом сосны 
[Смирнов, 1958, с. 156]. Автор данной публикации также отмечал, что чемерица черная на 
степных участках вообще не доходит до стадии цветения -  вплоть до 2010 (рекордно жарко
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го) года. Есть устные указания В.И. Данилова, что груша, встречающаяся в заповеднике, не 
достигает фазы цветения. В период потепления, особенно после 2010 года, нами неоднократ
но отмечалось обильное цветение и плодоношение подобных видов, находящихся в ПТЗ на 
пределе своего обитания: Уега!гит тдгит  ^ ., ТиИра ЫеЪетз1е1тапа К о ет . е! 8сЬи1!. Й1., 
Сегазиз /гиИсоза Ра11., ЛугЪагЪа зоЪоИ/ега (I. 81ш8) Ор1 2 . На рисунке 3 представлено цвете
ние и плодоношение вишни степной.

Рис. 1. Цветение 1т зйппса на границе степного стационара «Тимофеевка» Приокско-Террасного заповедника 
р 1§. 1. РЬтоеппд !пз зШпса оп !Ье Ьогйег оР !Ье 8!ерре 81айопагу 811е "Т^тоРееVка" 

оР !Ье Рг1ок8ко-Тегга8пу Вю8рЬеге Ке8егуе

Рис. 2. Цветение Аз(ег атеПш возле стационара «Ковыль» Приокско-Террасного заповедника 
И§. 2. Р1отоепп§ оРАз(ег атеНиз пеаг !Ье 8!ерре 8Шюпагу 8йе "Коуу1" оР&е Ртккко-Тепазпу Вк>8рЬеге Ке8егуе
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А

Б

Рис. 3. Цветение (А) и плодоношение (Б) Сегазиз/гиИсоза возле степного стационара «Тимофеевка»
Приокско-Террасного заповедника 

Пд. 3. Потоеппд (А) апй РгшРшд (Б) оР Сегазиз/гиЫсоза пеаг РЕе 8Рерре 8РаРюпагу 81Ре "ТтоРееука"
оР РЕе Рпок8ко-Тегга8пу Вю8рЕеге Ке8егуе
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Анализируя структуру травостоя степных стационаров, можно отметить, что в общем 
проективном покрытии доминируют виды семейства Роасеае. На каждом стационаре 
присутствуют все три доминантных злака (ковыль, типчак и тимофеевка). До периода 
потепления их соотношение в каждой из ассоциаций значительно различалось. Например, на 
стационаре «Тимофеевка» отмечался очень низкий процент проективного покрытия (ПП) 
ковыля и периодическое уменьшение ПП типчака (вплоть до полного выпадения вида на 
учетных метровках в течение нескольких лет). В последние 25 лет, характеризующихся 
аридизацией, отмечено существенное увеличение доли именно этих двух злаков (типчака и 
ковыля) в структуре всех трех степных стационаров.

Детальные измерения проективного покрытия злаков (метод Раменского) показали, 
что в течение последних 25 лет происходит значительное разрастание именно ксерофильных 
дерновинных злаков. Например, проективное покрытие (ПП) всех злаков на стационарах 
(среднее значение по трем стационарам) увеличилось за последние 10 лет исследования в 
1,3 раза по сравнению с предыдущим 10-летием; а суммарное ПП двух плотнодерновинных 
злаков (ковыля и типчака) увеличилось в 1,5 раза.

Особенно заметные изменения фиксируются на ранее мезофитном стационаре «Ти
мофеевка». Здесь ПП ковыля и типчака существенно опережает общий рост. Если на всех 
трех площадках ПП ксерофильных доминантов увеличилось в полтора раза, то на стационаре 
«Тимофеевка» -  более чем в два раза; а ПП только ковыля на этом стационаре в течение по
следних 10 лет увеличилось трехкратно по сравнению с предыдущим. Очевидно, процесс 
усиления роли плотнодерновинных злаков в травостое всех трех стационаров является под
тверждением равномерной ксерофитизации всего Ковыльного дола при изменении климати
ческого тренда двух последних десятилетий.

Заклю чение
М ноголетние стационарные исследования (50 лет наблюдений) изолированной экоси

стемы луговой степи на территории Приокско-Террасного заповедника позволили зафикси
ровать довольно устойчивый видовой состав степных сообществ. Ядро степной флоры со
ставляют около 50 многолетних видов, характерных для луговых степей.

Сравнение двух периодов наблюдений (относительной климатической нормы и трен
да глобального потепления) показало, что список степных ассоциаций может периодически 
существенно пополняться за счет видов-однолетников и псаммофитов, способных прорас
тать на обнажениях субстрата.

Однако более существенным является то, что в период потепления (1998-2022 гг.) на 
степных стационарах чаще фиксируется цветение и плодоношение видов, характерных для 
более южных регионов. Так, за последние 20 лет на границах исследуемых стационаров об
наружено три вида из Красной книги М осковской области, ранее не значившихся в списке 
степных ассоциаций урочища.

Увеличение проективного покрытия дерновинных злаков и выравнивание видового 
состава и структуры всех трех исследуемых стационаров указывает на процесс равномерной 
ксерофитизации растительности в условиях наблюдаемого теплого климатического тренда 
двух последних десятилетий.

Анализ видового состава степных стационаров дает хорошую основу для обновления 
данных о видовом составе всего степного урочища заповедника.

Автор выраж ает благодарность админи
страции П ТБЗ за содействие в полевых исследо
ваниях. Автор выраж ает искреннюю призна
тельность сотрудникам СКФ М  Росгидромета 
РФ  за многолетнее сотрудничество.
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