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По вычислениям выяснилось, что по Дюртюлинскому району данный коэффициент составил 1,14-1,15, а со-
стояние является условно стабильным. 

Таким образом, Дюртюлинский район по стабильности агроэкологических систем не является деградирую-
щим, но необходимость вводить изменения существуют с целью улучшения почвенных условий [4,5]. 

 Заросшие территории древесно-кустарниковой растительностью являются стабилизирующими землями, что 
приближает к идеалу коэффициента устойчивости, увеличению биоразнообразия, а также экономической эф-
фективности.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 
В фитоценозах при уменьшении антропогенного влияния отмечается улучшение видового состава растений, 

усиливаются процессы восстановления физических свойств почвы и накопления органического вещества. 

 
Постановка проблемы. Степные экосистемы Донбасса вследствие интенсивного антропогенного воздей-

ствия подверглись кардинальным изменениям. Из-за чрезмерной распашки территории, которая превышает в 
отдельных регионах 70–81%, Степи, как зональное явление региональной экосистемы, были уничтожены [1]. 
Большая часть земельных ресурсов пребывает в интенсивном сельскохозяйственном обороте и занята куль-
турфитоценозами, которые представлены 1–3 доминирующими культурами. Отсутствие стойкости и стабильно-
сти делает их средой для внедрения адвентивных видов [1,2]. Такие антропогенно трансформированные экоси-
стемы со смешанным, неустойчивым видовым составом растений представляют собой молодые экотонные си-
стемы. Они не имеют адаптивного механизма стойкости, который поддерживается за счет индивидуальной пла-
стичности видов, образующих сообщества, (среди которых много рудералов) или за счет возникшей вторичной 
оптимальной среды для немногих культурных видов, поддерживаемых хозяйственной деятельностью человека 
[1,3,4]. Эти немногие виды на фоне постоянных нарушений растительного покрова ухудшают экологическую си-
туацию, обуславливая опустынивание степных экосистем и функционирование их на низком организменном и 
популяционном уровне разнообразия. В ряде случаев, обладая вредными, ядовитыми и аллергенными свой-
ствами, они наносят вред здоровью человека и животных [2,4,5]. 

Целью наших исследований было провести сравнительный анализ фиторазнообразия и связанных с ним 
экологических условий степных экосистем Донбасса в различной степени трансформированных деятельностью 
человека. 

Условия, материалы и методы. Полевые исследования проводили в 5 фитоценозах, которые были распо-
ложены рядом, имели близкий флористический состав, но отличались по типу антропогенной нагрузки: А) есте-
ственная степь с умеренным пастбищным использованием; Б) посев травосмеси (Мedicago sativa L.+Onobrychis 
arenaria (Kit.) D.C.+Bromopsis inermis (Leyss.) Holub); В) агрофитоценоз пшеницы озимой (Triticum aestivum L.); 
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Г) агрофитоценоз подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus L.); Д) рудеральные сообщества на пустырях, 
бытовых свалках, вокруг животноводческой фермы. Исследуемые участки расположены в окрестностях 
с. Провалье и относятся к Дебальцевско-Ровеньковскому геоботаническому району Донецкого округа Причерно-
морской степной провинции. Почвы опытных участков – черноземы обыкновенные щебнистые на лессовидном 
суглинке. Анализ фиторазнообразия осуществляли по градиенту усиления антропогенного воздействия на степ-
ные экосистемы.  

Результаты и обсуждение. Было установлено, что растительные сообщества степи с пастбищным исполь-
зованием отличались наибольшим флористическим разнообразием. В экологическом спектре типичные степные 
и лугово-степные виды составляли более 74%, синантропные – 22%, другие – 4%. Среднее проективное покры-
тие достигало 78%. В этом фитоценозе преобладали виды с широкой эколого-ценотической амплитудой, пре-
имущественно корневищные: Festuca rupicola Heuff., Poa angustifolia L., Stipa lessingiana Trin ex Rupr., Achillea 
stepposa Klokov ex Krytzka, Artemisia austriaca Jacq., Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. и др. Несколько меньшую 
роль играли стержнекорневые Lotus corniculatus L., Potentilla argentea L., Plantago lanceolata L. и др. 

В фитоценозе травосмесей также складывались благоприятные условия для вселения степных и лугово-
степных видов, но доля синантропных видов уже возрастала до 42%. 

Агрофитоценозы были полностью представлены широкоареальными эвритопными растениями, среди кото-
рых доля синантропных видов, главным образом адвентивных, достигала 96%, что свидетельствовало о высо-
кой трансформации агроэкосистем, особенно при возделывании Helianthus annuus L., в посевах которого было 
обнаружено 36 видов растений. 

В рудеральных сообществах были представлены практически все эколого-ценотические группы растений, но 
процент синантропных видов был большим, чем в травосмесях, но меньшим, в сравнении с агрофитоценозами. 
Это свидетельствует о более высоких потенциальных возможностях этих биотопов к восстановлению на них 
природной растительности. 

Таким образом, в фитоценозах различной степени антропогенного влияния четко прослеживалось снижение 
видового состава и числа узкоареальных видов, их замена широкоареальными видами в направлении дернин-
ные злаки–корневищные–стержнекорневые многолетние–стержнекорневые однолетние. Среди стержнекорне-
вых растений по численности и проективному покрытию преобладали адвентивные виды. Число аспектов в аг-
рофитоценозах было 2–3, а в природных и полуприродных фитоценозах – 6–9. Очевидно, что в случае прекра-
щения воздействия антропогенного фактора и дальнейшего развития сукцессионного процесса к степному типу 
растительности первой приблизится посев травосмеси, а затем рудеральные сообщества.  

Нами установлено, что на перелогах различной стадии демутации (от 2 до 16-летнего возраста) увеличива-
лось видовое богатство в 5,8 раз, масса растительных остатков на поверхности почвы в 2,6 раза, но уменьша-
лась плотность и твердость почвы, повышалась водопроницаемость. 

Выводы. Оптимальные экологические условия складываются в степных экосистемах. Посевы многолетних 
трав являются переходными между природными и полностью трансформированными экосистемами. Перелого-
вым сукцессиям свойственна высокая видовая насыщенность, сбалансированные процессы восстановления 
физических свойств почвы и накопления органического вещества. 
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