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Аннотация. Изучены флора и растительность 5 урочищ Никольского района Пензенской 
области, из которых 2 памятника природы: «Субботинские склоны» и «Лысая гора» и 3 
неохраняемые территории: «Новоараповские степи», «Ахматовские степи» и «Коржевский 
шолом». Во флоре Никольского района Пензенской области к редким растений, нуждающимся в 
охране, отнесено 76 видов, из них 6 видов включены в Красную книгу Российской Федерации 
(Red …, 2024 а): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Iris aphylla L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. [Ponerorchis cucullata (L.) X.H. Jin, Schuit. 
et W.T. Jin], Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh. и 76 видов – в Красную книгу Пензенской 
области (Red …, 2024 б). В растительности Никольского района Пензенской области по 
результатам исследований 2022 г. было выделено 25 растительных ассоциаций, из которых 16 
относятся к степям, а 9 – лугам. Степная растительность примерно в равной степени состоит из 
петрофитных (36%) и луговых степей (35%), но их фитоценозы занимают очень разное 
положение в рельефе. Петрофитные степи (36%) распространены на разных частях крутых 
склонов речных долин или даже обнажениях, причем разнотравные (26,5%) занимают 
преимущественно нижние части крутых склонов, дерновиннозлаковые (6,5%) развиваются на 
средних частях крутых склонов речных долин, а кустарничковые (3%) – на самых верхних 
частях крутых склонов речных долин. Луговые степи (35%) развиваются по более пологим 
склонам речных долин, но в условиях эрозионного процесса могут занимать и другие части 
рельефа. Из луговой растительности (29%) остепненные луга (23%) занимают средние и 
нижние части пологих склонов речных долин, а настоящие луга (6%) – только нижние части. 
Рекомендуем организовать 3 памятника природы: у с. Новоараповка под названием 
«Новоараповские меловые степи», у с. Ахматовка – «Ахматовские степи» и у с. Коржевка – 
«Коржевский шолом». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная работа посвящена изучению флоры и растительности самого северного района 
Пензенской области – Никольского, который в настоящее время является одним из самых 
малоизученных. История изучения флоры и растительности этого района подробно освещена в 
работе Васюков и др. (Vasjukov et al.) 

Несмотря на то, что изученные участки располагаются на самом севере области, их 
растительный покров характеризуется присутствием очень редких петрофитных сообществ 
(Sprygin, 1931, 1998; Solanov, 2001). Это связано с тем, что река Сура здесь глубже врезается в 
долину и обнажает субстрат мелового возраста. Перепады высот здесь очень большие, что 
способствует развитию мощных эрозионных процессов. Это позволяет сохраняться 
петрофитной растительности на крутых склонах длительное время. 

В списке участков, рекомендованных для заповедания в Пензенской губернии, составленном 
И.И. Спрыгиным к 1919 г. (Sprygin, 2017) для быв. Городищенского района, отмечено 21 
урочище, из которых два включают очень ценную степную растительность: «Склон со степной 
растительностью в урочище «Лысая гора» по правому берегу р. Чекой у с. Ильмино, имение 
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Качиони и склоны со степной растительностью («Шолом») на южной опушке Коржевской 
казённой дачи около с. Коржовки». Позднее в 1916–1919 гг. по инициативе И.И. Спрыгина были 
предприняты две экспедиции А.И. Введенского, который посетил Коржевский шолом 
(Vvedensky, 1918, Gorbushina, Novikova, 2022). Значительный вклад в изучении флоры и 
растительности степей этого района внес А.А. Солянов (Solanov, 2001). Для этой территории 
была составлена подробная флористическая сводка по бассейну р. Инзы (Istomina, Silaeva, 
2013). В настоящее время на территории Никольского района Пензенской области организовано 
11 памятников природы (Novikova, 2003, 2012; Ivanov, Chistyakova, 2002; Emerald Book…, 
2011–2013), из которых только два носят лесостепной характер («Субботинские склоны» и 
«Лысая гора»). 

Таким образом, в настоящее время достаточно изучены памятник природы (ПП) 
регионального значения «Субботинские склоны» (Novikova, 2002, 2003, 2012, 2013; Novikova, 
Nevorotov, 2003; Novikova, Leonova, 2014) и в меньшей мере – «Новоараповские степи» 
(Novikova, 2002, 2003, 2012, 2013; Novikova, Nevorotov, 2003; Novikova et al., 2014), 
«Коржевский шолом» («Коржевский шолом») (Novikova, 2002, 2003, 2012, 2013; Novikova, 
Nevorotov, 2003; Istomina, 2013) и практически не изучен ПП «Лысая гора». 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
С целью изучения степной растительности Никольского района Пензенской области было 

сделано 106 геоботанических описаний, из которых 20 – в 2012 г. (ПП «Субботинские склоны») 
и 72 – в 2022 г. на пяти участках: ПП «Субботинские склоны» (12), урочище «Новоараповские 
степи» (10), ПП «Лысая гора» (20), урочище «Ахматовские степи» (10) и урочище «Коржевский 
шолом» (20). 

На каждом из изученных участков (ПП «Субботинские склоны», ПП «Лысая гора», 
«Ахматовские степи», «Новоараповские степи» и «Коржевский шолом») были заложены по 
одному геоботаническому профилю. 

На профилях описывались площадки размером 4 м² (2×2м) традиционно (Ipatov, Mirin, 
2000). На них отмечалось общее проективное покрытие (ОПП), проективное покрытие 
отдельных видов растений и их хозяйственно-биологическая группа. Разработана эколого-
фитоценотическая классификация растительности на доминантной основе. 

Номенклатура таксонов приведена согласно International Plant Name Index. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К числу редких растений, нуждающихся в охране, отнесено 76 видов сосудистых растений 
флоры Никольского района, из них 6 видов включены в Красную книгу Российской Федерации 
(Red…, 2024 а): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Iris aphylla L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. [Ponerorchis cucullata (L.) X.H. Jin, Schuit. 
et W.T. Jin], Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh. и 76 видов – в Красную книгу Пензенской 
области (Red…, 2024 б): Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC., Adonanthe vernalis (L.) Spach, 
Andromeda polifolia L., Anemone sylvestris L., Aster amellus L., Batrachium kauffmannii (Clerc) V.I. 
Krecz., Betula humilis Schrank, Botrychium lunaria (L.) Sw., Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr., Carex arnellii Christ, Carex hartmaniorum A. Cajander, Carex limosa L., Carex sylvatica 
Huds., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Circaea alpina L., Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et 
Sav., Coeloglossum viride (L.) Hartm., Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl., Cypripedium 
calceolus L., Cypripedium guttatum Sw., Dacthylorhiza incarnata (L.) Soo, Daphne mezereum L., 
Delphinium litwinowii Sambuk, Dianthus volgicus Juz., Digitalis grandiflora Mill., Diphasiastrum 
complanatum (L.) Holub, Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Drosera anglica Huds., Drosera 
rotundifolia L., Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth, Ephedra distachya L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Gentiana cruciata L., Gladiolus tenuis M. Bieb., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, Iris aphylla L., Jacobaea 
fluviatilis (Wallr.) E. Wiebe, Juniperus communis L., Ledum palustre L., Lilium pilosiusculum (Freyn) 
Miscz., Linum flavum L., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Lycopodium annotinum L., Lycopodium 
clavatum L., Lupinaster spryginii (Belyaeva et Sipliv.) Knjaz., Melica transsilvanica Schur, Moneses 
uniflora (L.) A. Gray, Neottianthe cucullata (L.) Schltr., Oxalis acetosella L., Oxycoccus palustris 
Pers., Parnassia palustris L., Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Polygala sibirica L., Potentilla 
alba L., Prunella grandiflora (L.) Turra, Pulsatilla patens (L.) Mill., Rhaponticoides ruthenica (Lam.) 
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M.V. Agab. et Greuter s.l., Salix rosmarinifolia L., Salvia glutinosa L., Salvia verticillata L., Salvinia 
natans (L.) All., Scheuchzeria palustris L., Scrophularia umbrosa Dumort., Spiraea crenata L., 
Spiraea hypericifolia L., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, Stipa disjuncta Klokov, Stipa 
pennata L. s.str., Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh., Trisetum sibiricum Rupr., Utricularia minor L., 
Valeriana spryginii P.A. Smirn., Viola tanaitica Grosset. 

В растительности пяти изученных ботанических объектов (2022 г.) Никольского района было 
выделено 25 ассоциаций, из которых 16 относятся к степям, 9 – лугам. 

Степная растительность представлена как петрофитными, так и луговыми степями (по 8 
ассоциаций). Луговая растительность включает остепненные (7 ассоциаций) и настоящие (2 
ассоциации) луга. 

В Никольском районе мы описали степную растительность, которая примерно в равной 
степени состоит из петрофитных (36%) и луговых (35%) степей, но их фитоценозы занимают 
очень разное положение в рельефе. 

Петрофитные степи (36%) распространены на разных частях крутых склонов речных долин 
или даже обнажениях. Они характеризуются преобладанием степных видов (16–62%), а среди 
них – настоящих ксерофитов (7–42%). В этих сообществах ОПП колеблется от 21% до 81%, а 
число видов – от 6 до 16. 

В Никольском районе петрофитные степи довольно разнообразны и относятся к трем 
группам ассоциаций: дерновиннозлаковые (2 ассоциации), разнотравные (4 ассоциации) и 
кустарничковые (2 ассоциации). 

По площади (26,5%) преобладают разнотравные петрофитные степи, сообщества которых 
занимают преимущественно нижние части крутых склонов, но могут развиваться и на средних 
частях крутых склонах в условиях заметного эрозионного процесса. Они образуют 4 
ассоциации с доминированием Psephellus sumensis, Salvia verticillata и Falcaria vulgaris. 

Тырсово-сумсковасильковая ассоциация (4,5%) занимает нижнюю часть крутых склонов. 
ОПП – 66%, а среднее число видов в сообществе – 14. Преобладает группа разнотравья (35%), в 
которой доминирует Psephellus sumensis (8–15%) и особенно выделяется Salvia stepposa (1–
10%), Potentilla argentea (2–6%). Далее следует группа злаков и осок (17%), в которой 
доминирует Stipa capillata (6–25%) и участвует Festuca rupicola (4–5%). Бобовые слабо 
представлены (3%), из которых выделяется Amoria montana (1–6%). 

Трансильванскоперловниково-мутовчатошалфейная ассоциация (14,5%) занимает нижние 
части крутых склонов. ОПП – 79%, а среднее число видов в сообществе – 11. Также 
преобладает группа разнотравья (55%), в которой доминирует Salvia verticillata (20–70%) и 
участвуют Agrimonia asiatica (1–20%), Galium ruthenicum (2–15%), Nepeta pannonica (3–15%) и 
др. В группе злаков и осок (16%) явно доминирует Melica transsilvanica (9–20%), а из бобовых 
(4%) особенно выделяется Coronilla varia (1–10%). 

Береговокострецово-мутовчатошалфейная ассоциация (6%) занимает нижние части 
крутых склонов. ОПП – 95%, а среднее число видов в сообществе – 11. В господствующей 
группе разнотравья (67%) доминирует Salvia verticillata (30–50%) и особенно выделяется 
Fragaria viridis (2–20%), Galium ruthenicum (2–6%). В следующей группе злаков и осок (24%) 
доминирует Bromopsis inermis (8–20%) и участвует Melica transsilvanica (1–15%). Бобовые слабо 
представлены (4%) можно отметить Coronilla varia (3–5%). 

Безостокострецово-обыкновеннорезаковая ассоциация (3%) занимает нижние части 
крутых склонов. ОПП – 91%, а среднее число видов в сообществе – 13. В преобладающей 
группе разнотравья (56%) доминирует Coronilla varia (20–40%) и участвуют Nepeta pannonica 
(5–7%) и др. На втором месте находится группа злаков и осок (28%), в которой явно доминирует 
Bromopsis inermis (15–20%), а на третьем – бобовые (6%), в которых выделяется Coronilla varia 
(3–8%). 

Дерновиннозлаковые петрофитные степи занимают 6,5% площади и их фитоценозы 
развиваются на средних частях крутых склонов речных долин. Выделяются две ассоциации с 
доминированием Stipa capillata и Melica transsilvanica. 

Разнотравно-тырсовая ассоциация (6%). Занимает среднюю часть крутых склонов. ОПП – 
60%, а среднее число видов в сообществе – 14. Преобладает группа злаков и осок (29%), в 
которой доминирует Stipa capillata (26–30%) и участвуют Festuca rupicola (2–4%) и др. На 
втором месте находится группа разнотравья (24%), в которой заметную роль играют Verbascum 
marschallianum (4–8%), Echinops ruthenicus (2–6%), Salvia stepposa (2–5%), Fragaria viridis (1–
5%). Бобовые слабо представлены (1%) и образованы в основном Amoria montana (1–2%). 
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Разнотравно-трансильванскоперловниковая ассоциация (1,5%). Занимает среднюю часть 
крутых склонов. ОПП – 81%, а среднее число видов в сообществе – 16. Отмечается довольно 
близкое соотношение группы злаков и осок (31%), а также разнотравья (36%). В первой группе 
доминирует Melica transsilvanica (25%) и участвует Elytrigia repens (5%), а во второй – 
выделяются Thalictrum flexuosum (8%), Origanum vulgare (6%), Carduus acanthoides (5%). 
Отмечается заметное участие бобовых (10%), которые образованы Coronilla varia. 
Незначительно участвуют полукустарнички (4%) – Artemisia austriaca. 

Кустарничковые петрофитные степи занимают всего 3% площади, причем развиваются на 
самых верхних частях крутых склонов речных долин. Образуют две ассоциации с участием 
полукустарничка Ephedra distachya (по 1,5% площади). Важно отметить, что здесь 
зафиксированы два очень редких вида (Rhaponticoides ruthenica и Ephedra distachya), которые 
раньше на ПП «Субботинские склонах» не отмечались. 

Эфедрово-разнотравно-трансильванскоперловниковая ассоциация (1,5%). ОПП – 21%, а 
среднее число видов в сообществе – 6. Сильно эродированная верхняя часть склона. 
Незначительно преобладает группа злаков и осок (12%), в которой доминирует Melica 
transsilvanica (8%) и участвует Bromopsis inermis (4%). Далее следует группа кустарничков 
(5%), которая полностью образована Ephedra distachya. Из разнотравья (3%) заметен 
Rhaponticoides ruthenica (2%), а из бобовых (1%) – Coronilla varia (1%). 

Эфедрово-злаково-разнотравная (русскоподмаренниковая) ассоциация (1,5%). Сильно 
эрозированная верхняя часть склона. ОПП – 25%, а среднее число видов в сообществе – 9. 
Несколько преобладает разнотравье (11%), в котором отмечается Galium ruthenicum (4%), 
Rhaponticoides ruthenica (2%), Adonanthe vernalis (2%). За ней располагается группа 
кустарничков (6%) из Ephedra distachya. Злаков и осок мало (2%), преобладает Elytrigia 
trichophora (2%), бобовых – 6%, а из них выделяется Medicago romanica – 5%. 

Луговые степи (35%) развиваются по более пологим склонам речных долин. Они также 
характеризуются преобладанием степных видов (28–69%), за счет – мезоксерофитов (27–68%). 
В этих сообществах ОПП колеблется от 34% до 99%, а число видов – от 9 до 16.  

Луговые степи относятся к двум группам ассоциаций: корневищнозлаковыми (1 ассоциация) 
и разнотравным (7 ассоциаций). 

Корневищнозлаковые луговые степи представлены всего одной асссоциацией – разнотравно 
(обыкновеннорепешково)-береговокострецовой (1,5%). Она отражает один из этапов 
восстановления луговых степей и поэтому часто развивается в условиях интенсивного 
антропогенного использования (выпас, сенокос, палы и др.). ОПП – 83%, а среднее число видов 
в сообществе – 17. Преобладает группа злаков и осок (30%), в которой доминирует Bromopsis 
riparia (25%) и участвуют Melica transsilvanica (4%). Далее следует группа разнотравья (44%), в 
которой доминирует Agrimonia asiatica (15%) и участвуют Pyrethrum corymbosum (8%), Falcaria 
vulgaris (6%), Origanum vulgare (5%). Отмечаются бобовые (8%), из которых доминирует 
Coronilla varia (5%) и участвует Vicia cracca (3%). Полукустарничков указано мало (1%) 
выделяется Artemisia austriaca. 

Разнотравные луговые степи (33,5%) образуют 7 ассоциаций с доминированием Aster 
amellus, Salvia stepposa и Delphinium litwinowii. Они развиваются по более пологим или крутым 
склонам, но в условиях эрозионного процесса. 

Перистоковыльно-степпноастровая ассоциация (7,5%). Развивается в средней части 
крутых склонов восточной экспозиции урочище «Новоараповские степи» под лесным 
массивом. ОПП – 45%, а среднее число видов в сообществе – 9. Преобладает группа 
разнотравья, в которой явно доминирует Aster amellus (15–30%) и участвуют Origanum vulgare 
(1–5%), Linum flavum (1–3%), Centaurea apiculata (1–3%), Galium ruthenicum (1–3%). На втором 
месте находится группа злаков и осок (11%), в которой доминирует Stipa pennata (5–20%), а 
бобовые составляют 5%, в которых доминирует Medicago romanica (1–8%). Важно отметить, 
что в этих фитоценозах отмечается древесная растительность (1%), а именно всходы Prunus 
stepposa и Pinus sylvestris.   

Волосистопырейно-степноастровая ассоциация (6%) ОПП – 72%, а среднее число видов в 
сообществе – 12. Развиваются на ПП «Лысая гора» в верхней части склонов южной экспозиции 
на границе с сильно остепненным лесным массивом. Также преобладает группа разнотравья 
(55%), в которой явно доминирует Aster amellus (20–40%) и участвуют Agrimonia asiatica (5–
8%), Origanum vulgare (3–10%), Galium ruthenicum (2–3%). Второе место занимает группа 
злаков и осок (11%), в которой доминирует Elytrigia trichophora (5–15%). Бобовых встречается 
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мало (3%) и среди них выделяется Coronilla varia (2–5%). Из подкустарничков (3%) в 
некоторых фитоценозах фрагментарно отмечается Artemisia marschalliana (2–10%). 

Степноастровая ассоциация (7,5%). ОПП – 34%, а среднее число видов в сообществе – 10. 
Развивается в верхней части крутых склонов восточной экспозиции на урочище 
«Новоараповские степи» под лесным массивом. Вновь преобладает группа разнотравья (31%), в 
которой значительно доминирует Aster amellus (15–30%) и участвуют Galium ruthenicum (1–3%), 
Pyrethrum corymbosum (1–3%), Echium vulgare (1–2%). Все остальные группы представлены не 
значительно: бобовые (1%), злаки и осоки (1%), из древесных видов (1%) фрагментарно 
встречаются Genista tinctoria и отмечаются всходы Pinus sylvestris. 

Тырсово-степношалфейная ассоциация (3%). ОПП – 73%, а среднее число видов в 
сообществе – 16. Развивается в верхней части крутых склонов западной экспозиции речной 
поймы на урочище «Ахматовские степи» и в нижней части крутых склонов южной экспозиции 
речной поймы на урочище «Коржевский шолом». Также преобладает группа разнотравья (51%), 
в которой значительно доминирует Salvia stepposa (20–25%) и участвуют Galium ruthenicum (1–
5%), Agrimonia asiatica (1–3%). За ней следует группа злаков и осок (18%), в которой 
доминирует Stipa capillata (по10%) и фрагментарно участвуют Bromopsis riparia (0–8%) и 
Festuca rupicola (0–8%). Бобовые (3%) и полукустарнички (1%) представлены незначительно, 
из группы бобовых фрагментарно встречается Coronilla varia, а из полукустарничков – 
Artemisia marschalliana.  

Наземновейниково-живокостная ассоциация (4,5%). ОПП – 99%, а среднее число видов в 
сообществе – 9. Развивается в нижней части крутых склонов южной экспозиции речной поймы 
на урочище «Коржевский шолом». Значительно преобладает группа разнотравья (86%), в 
которой явно доминирует Delphinium litwinowii (50–80%) и участвуют Nepeta pannonica (4–
15%), Galium ruthenicum (1–6%), Cirsium setosum (1–2%). Далее следует группа злаков и осок 
(13%), в которой доминирует Calamagrostis epigejos (5–10%) и фрагментарно участвует Carex 
praecox (0–2%). Бобовые и полукустарнички отсутствуют. 

Раннеосоково-живокостная ассоциация (1,5%). ОПП – 99%, а среднее число видов в 
сообществе – 12. Развивается в нижней части крутых склонов южной экспозиции речной поймы 
на урочище «Коржевский шолом». Преобладает группа разнотравья (61%), в которой явно 
доминирует Delphinium litwinowii (50%) и участвуют Cirsium setosum (1–2%) и др. Второе место 
занимает группа злаков и осок (35%), в которой доминирует Carex praecox (20%) и участвуют 
Calamagrostis epigejos (10%), Poa angustifolia (5%). Бобовые незначительны (1%), 
полукустарнички отсутствуют. 

Живокостная ассоциация (7,5%). ОПП – 98%, а среднее число видов в сообществе – 11. 
Развивается в нижней части крутых склонов южной экспозиции речной поймы на урочище 
«Коржевский шолом». Значительно преобладает группа разнотравья (95%), в которой явно 
доминирует Delphinium litwinowii (60–80%) и фрагментарно участвуют Urtica dioica (0–20%), 
Laser trilobum (0–12%), Galium ruthenicum (0–10%), Nepeta pannonica (0–7%), Fragaria viridis 
(0–5%), Salvia verticillata (0–5%), Cirsium setosum (0–3%) и др. Группа злаков и осок 
представлена слабо (2%), в которой фрагментарно участвуют Carex spicata (0–5%) и Melica 
transsilvanica (0–3%). Бобовых мало (1%) и из них выделяется Coronilla varia (0–2%) и 
полукустарнички отсутствуют. 

Луговая растительность (29% площади) представлена остепненными (23%) и настоящими 
(6%) лугами.  

Остепненные луга занимают 23% площади. Характеризуются преобладанием луговых видов 
(36–72%) и прежде всего ксеромезофитов (10–62%). ОПП колеблется от 68% до 99%, а число 
видов – от 9 до 18. Распространена на средних и нижних частях пологих склонов южной 
экспозиции речных долин.  

Они относятся к двум группам ассоциаций: корневищнозлаковым (2 ассоциации) и 
разнотравным (5 ассоциаций). 

Корневищнозлаковые остепненные луга (3%). Включают 2 ассоциации, занимающие по 
1,5% площади. 

Азиатскорепешково-безостокострецовая ассоциация (1,5%) ОПП – 87%, а среднее число 
видов в сообществе – 13. Расположен на эрозионном среднем склоне южной экспозиции ПП 
«Лысая гора». Преобладает группа злаков осок (41%), в которой доминирует Bromopsis inermis 
(30%) и участвуют Melica transsilvanica (8%) и др. За ней следует группа разнотравья (31%), в 
которой доминирует Agrimonia asiatica (20%). Далее следует группа бобовых (14%), в которой 
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доминирует Coronilla varia (8%). Из полукустарничков (1%) отмечена только Artemisia 
austriaca. 

Секироплодниково-мутовчтошалфейно-наземновейниковые ассоциация (1,5%). ОПП – 
94%, а среднее число видов в сообществе – 10. Развивается в нижней части крутых склонов 
южной экспозиции речной поймы на урочище «Коржевский шолом». Также преобладает группа 
злаков осок (52%), в которой доминирует Calamagrostis epigejos (50%). Второе место занимает 
группа разнотравья (37%), в которой доминирует Salvia verticillata (15%) и участвуют Fragaria 
viridis (8%), Agrimonia asiatica (8%). На третьем месте находится группа бобовых (5%), которая 
представлена Coronilla varia. Полукустарнички отсутствуют. 

Разнотравные остепненные луга (20%) образуют 5 ассоциаций.  
Трансильванскоперловниково-душицевая ассоциация (4,5%). Распространена на средних 

частях склонов южной экспозиции ПП «Лысая гора». ОПП – 88%, а среднее число видов в 
сообществе – 15. Преобладает группа разнотравья (53%), в которой явно доминирует Origanum 
vulgare (25–40%) и участвуют Galium ruthenicum (0,3–6%), Carduus acanthoides (1–4%), Nepeta 
nuda (0–3%), Thalictrum flexuosum (0–3%) и др. За ней следует группа злаков и осок (24%), в 
которой доминирует Melica transsilvanica (10–20%) и участвует Carex praecox (3–7%). Далее 
идет группа полукустарничков (10%) из Artemisia austriaca. Бобовые малочисленны (3%) и 
образованы Coronilla varia (1–5%). 

Тырсово-маловасилистниковая ассоциация (3%) ОПП – 76%. Распространена на средних 
частях склонов южной экспозиции ПП «Лысая гора». Вновь преобладает группа разнотравья 
(45%), в которой доминирует Thalictrum flexuosum (5–25%) и фрагментарно участвуют котовник 
венгерский (0–30%), Agrimonia asiatica (0–10%), льнянка обыкновенная (0–5%) и др. На втором 
месте находится группа злаков и осок (23%), в которой доминирует Elytrigia repens (по 20%) и 
фрагментарно участвует Melica transsilvanica (0–5%). Бобовые занимают 8% от ПП 
представлены фрагментарно Coronilla varia (0–10%) и Medicago romanica (0–5%). 
Полукустарнички отсутствуют. 

Трансильванскоперловниково-маловасилистниковая ассоциация (3%) Распространена на 
средних частях склонов южной экспозиции ПП «Лысая гора». ОПП – 90%, а среднее число 
видов в сообществе – 12. Так же преобладает группа разнотравья (55%), в которой явно 
доминирует Thalictrum flexuosum (20–30%) и участвуют Falcaria vulgaris (по 10%), Agrimonia 
asiatica (3–6%) и др. Группа злаков и осок (27%) представлена Melica transsilvanica (15–20%) и 
Elytrigia repens (1–10%). Присутствует группа бобовых (5%), образованная Coronilla varia (3–
6%). Полукустарнички (3%) представлены только Artemisia austriaca (2–4%). 

Трансильванскоперловниково-венгерскокотовниковая ассоциация (3%). Распространена на 
средних частях склонов южной экспозиции ПП «Лысая гора» и нижних частях склонов южной 
экспозиции урочища «Каржиманский шолом». ОПП – 92%, а среднее число видов в сообществе 
– 12. Значительно преобладает группа разнотравья (70%), в которой явно доминирует Nepeta 
pannonica (40–50%) и участвуют Origanum vulgare (1–3%), Pyrethrum corymbosum (1–3%), 
фрагментарно встречаются Lavatera thuringiaca (0–12%), Salvia verticillata (0–5%), Delphinium 
litwinowii (0–5%) и др. Следующая группа злаков и осок (20%), в которой доминирует Melica 
transsilvanica (15–20%) и фрагментарно участвует Carex praecox (0–5%). Доля бобовых 
составляет 2% от ПП, в данной группе отмечается Coronilla varia (0–4%).  

Злаково-зеленоземляничная ассоциация (6,5%). Распространена почти на всех ботанических 
объектах, но не описана только на урочище «Новоараповские степи». Обычно она занимает 
нижние части склонов или в разной мере нарушенные. ОПП – 84%, а среднее число видов в 
сообществе – 10. Преобладает группа разнотравья (61%), в которой явно доминирует Fragaria 
viridis (20–60%) и фрагментарно участвуют Verbascum marschallianum (0–15%), Salvia 
verticillata (0–10%), Galium ruthenicum (0–10%), Agrimonia asiatica (0–8%), и др. Из следующей 
группы злаков и осок (18%) выделяются фрагментами Calamagrostis epigejos (0–35%), тырса (0–
17%) и др. Бобовых мало (4%) и они представлены фрагментами Coronilla varia (0–10%) и 
Medicago romanica (0–10%). Полукустарнички (1%), встречается Artemisia marschalliana (0–
4%). 

Настоящие луга покрывают 6% площади. Характеризуются преобладанием луговых видов 
(47–51%) и прежде всего настоящих мезофитов (38–39%). ОПП колеблется от 72% до 77%, а 
число видов – от 9 до 11. Распространена только на нижних частях пологих склонов южной 
экспозиции речных долин 

195 



Фиторазнообразие Восточной Европы / Phytodiversity of Eastern Europe. 2025. 19(2) : 190–199 

Настоящие луга представлены только одной разнотравной группой формаций, которая 
включает две ассоциации. 

Трансильванскоперловниково-мутовчатошалфейно-нутовоастрагаловая ассоциация 
(1,5%). Описана только на ПП «Субботинские склоны», имеет более широкое распространение 
на нижних частях склонов речных долин. ОПП – 77%, среднее число видов в сообществе – 11. 
Незначительно преобладает группа разнотравья (37%), в которой явно доминирует Salvia 
verticillata (10%) и участвуют Origanum vulgare (8%), Galium ruthenicum (6%) и др. Близкое 
участие дают бобовые (30%), которые образованы одним Astragalus cicer (20%). Група злаков и 
осок – небольшая (10%) и они практически полностью состоят из Melica transsilvanica (10%). 
Полукустарнички отсутствуют полностью. 

Злаково-обыкновеннорепешоковая ассоциация (4,5%) Распространена на нижних частях 
склонов южной экспозиции ПП «Лысая гора». ОПП – 73%, а среднее число видов в сообществе 
– 11. Заметно преобладает группа разнотравья (51%), в которой явно доминирует Agrimonia 
asiatica (по 30%) и фрагментарно участвуют Thalictrum flexuosum (0–10%), Aster amellus (0–5%), 
Galium ruthenicum (0–5%), Origanum vulgare (0–4%) и др. Далее следует группа злаков и осок 
(20%), в которой фрагментарно доминиует Melica transsilvanica (0–25%), Elytrigia repens (0–
17%), Elytrigia trichophora (0–10%). Бобовых мало (2%), а полукустарнички отсутствуют 
совсем. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Во флоре Никольского района Пензенской области к редким растений, нуждающимся в 

охране, отнесено 76 видов, из них 6 видов включены в Красную книгу Российской Федерации 
(Red …, 2024 а): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Iris aphylla L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. [Ponerorchis cucullata (L.) X.H. Jin, Schuit. 
et W.T. Jin], Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh. и 76 видов – в Красную книгу Пензенской 
области (Red …, 2024 б). 

2. В растительности Никольского района Пензенской области по результатам 
исследований 2022 г. было выделено 25 растительных ассоциаций, из которых 16 относятся к 
степям, а 9 к лугам. 

3. Степная растительность примерно в равной степени состоит из петрофитных (36%) и 
луговых степей (35%), но их фитоценозы занимают очень разное положение в рельефе. 

4. Петрофитные степи (36%) распространены на разных частях крутых склонов речных 
долин или даже обнажениях, причем разнотравные (26,5%) занимают преимущественно 
нижние части крутых склонов, дерновиннозлаковые (6,5%) развиваются на средних частях 
крутых склонов речных долин, а кустарничковые (3%) – на самых верхних частях крутых 
склонов речных долин. 

5. Луговые степи (35%) развиваются по более пологим склонам речных долин, но в 
условиях эрозионного процесса могут занимать и другие части рельефа. 

6. Луговая растительность (29% площади) представлена остепненными (23%) и 
настоящими (6%) лугами, причем остепненные луга распространены на средних и нижних 
частях пологих склонов речных долин, а настоящие луга – только на нижних. 

7. Предлагаем организовать 3 памятника природы: у с. Новоараповка под названием 
«Новоараповские меловые степи», у с. Ахматовка – «Ахматовские степи» и у с. Коржевка – 
«Коржевский шолом». 
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Abstract. The flora and vegetation of 5 tracts of the Nikolsky district of the Penza region have been 
studied, of which 2 are natural monuments: "Subbotinsky slopes" and "Lysaya Gora" and 3 are 
unprotected territories.: "Novoarapovsky steppes", "Akhmatovsky steppes" and "Korzhevsky 
Sholom". In the flora of the Nikolsky district of the Penza region, 76 species are classified as rare 
plants in need of protection, of which 6 species are included in the Red Book of the Russian 
Federation (Red ..., 2024 a): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Fritillaria 
ruthenica Wikstr., Iris aphylla L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. [Ponerorchis cucullata (L.) X.H. 
Jin, Schuit. et W.T. Jin], Stipa zalesskyi Wilensky ex Gross. and 76 species are included in the Red 
Book of the Penza Region (Red ..., 2024b). According to the results of research conducted in 2022, 25 
plant associations were identified in the vegetation of the Nikolsky district of the Penza Region, of 
which 16 belong to steppes and 9 to meadows. Steppe vegetation consists approximately equally of 
petrophytic (36.0%) and meadow steppes (35.0%), but their phytocenoses occupy very different 
positions in the relief. Petrophytic steppes (36.0%) are distributed on different parts of steep slopes of 
river valleys or even outcrops, with mixed grass (26.5%) occupying mainly the lower parts of steep 
slopes, turf and slag (6.5%) developing on the middle parts of steep slopes of river valleys, and 
shrubby (3.0%) on the uppermost parts of steep slopes of river valleys. Meadow steppes (35.0%) 
develop along the more gentle slopes of river valleys, but under the conditions of the erosion process 
they can occupy other parts of the relief. Of the meadow vegetation (29.0%), settled meadows (23.0%) 
occupy the middle and lower parts of the gentle slopes of river valleys, while real meadows (6.0%) 
occupy only the lower parts. We recommend organizing 3 natural monuments: near the village of 
Novoarapovka under the name "Novoarapovsk Cretaceous steppes", near the village of Akhmatovka – 
"Akhmatovskaya steppes" and near the village of Korzhevka – "Korzhevsky sholom". 
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