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Аннотация. Впервые для юго-востока Нижегородской области специально изучен состав сосудистых 
растений в локальных популяциях степного сурка. В местах обитания сурков зарегистрировано 469 ви-
дов сосудистых растений из 243 родов и 58 семейств. Доминируют в составе флоры растения семейств 
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и Rosaceae. На бутанах и в их краевых зонах зарегистрировано 105 видов 
растений из 90 родов и 27 семейств. На этих участках отмечена высокая доля адвентивных растений (21 
вид), преимущественно однолетников и двулетников (33,4%). В местах обитания сурков зарегистрировано 
46 видов растений из региональной Красной книги, среди них доминируют представители Asteraceae и 
Poaceae. В составе эколого-фитоценотических групп преобладают степные виды. В ходе исследований 
зарегистрировано 2 вида, новых для Нижегородской области: Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. и Bassia 
sedoides (Schrad.) Asch. Таким образом, в результате проявлений активности по рытью нор и вытаптыва-
нию почвы сурки создают новые местообитания для поселения растений, способствуя увеличению фито-
разнообразия.

 Ключевые слова: сосудистые растения, сурок-байбак, средообразующая деятельность, редкие виды, 
чужеземные виды, Поволжье.
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Abstract. For the first time for the south-east of the Nizhny Novgorod region, the composition of vascular 
plants in local populations of the steppe marmot has been specially studied. In the habitats of marmots, 469 
species of vascular plants from 243 genera and 58 families have been registered. Plants of the Asteraceae, Poaceae, 
Fabaceae, and Rosaceae families dominate the flora. 105 plant species from 90 genera and 27 families have 
been recorded on butanes and their marginal zones. In these areas, a high proportion of adventitious plants (21 
species), mainly annuals and biennials (33,4%), was noted. In the habitats of marmots, 46 species of plants of 
the regional Red Book are registered, representatives of Asteraceae and Poaceae dominate among them. Steppe 
species predominate in the composition of ecological and phytocenotic groups. In the course of research, 2 species 
new to the Nizhny Novgorod region were discovered: Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. and Bassia sedoides 
(Schrad.) Asch. Thus, as a result of manifestations of activity in burrowing holes and trampling the soil, marmots 
create new habitats for plant settlement, contributing to an increase in phytodiversity.

Keywords: vascular plants, steppe marmot, environmental activity, rare species, alien species, the Volga 
region.
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Введение 
Многие животные известны своей средообразующей деятельностью, которая накла-

дывает отпечаток на различные элементы биогеоценозов, что, в свою очередь, создает 
определенные условия для продолжения их существования. Примеров таких видов мно-
го, в частности речной бобр Castor fiber L., 1758 [4; 11], кистехвостый кенгуру Bettongia 
lesueur (Quoy & Gaimard, 1824) [29], серый журавль Grus grus L., 1758 [31], кедровка 
Nucifraga caryocatactes (L., 1758) [12; 28], лесная соня Dryomys nitedula Pall., 1779 [30] и 
др. Еще одним из таких видов является степной сурок Marmota bobak Mull., 1776. О его 
средообразующей деятельности известно из ряда работ [8; 9; 13; 17; 19; 21; 32]. Не слу-
чайно части степного, овражно-балочного или горного биогеоценозов, где обитают сурки, 
которые своей деятельностью изменяют ландшафт, микрорельеф, микроклимат, почвы и 
биоразнообразие растительного и животного мира, создают зоны благополучия, вносят 
экологическую стабильность, называют мармотобиогеоценозами [10]. Биогеоценозы, 
сформированные в результате деятельности этих грызунов, отличаются от сопредельных 
биогеоценозов своеобразной организацией, иерархией, более сложно устроенными и раз-
нообразными пищевыми цепями, сигнализацией (звуковой информатизацией) и целым 
рядом других особенностей. Ядром данной экосистемы являются сурки. Благодаря дея-
тельности байбаков сохраняется стабильность развития биогеоценоза на протяжении де-
сятилетий. Физические показатели роющей деятельности и вытаптывания сурков в По-
волжье и Казахстане существенно различаются [5]. Это обусловлено в большей степени 
временем существования колоний сурков, а также особенностями сезонной активности 
сурков [27]. 

Во многих регионах Средней России в последние годы произошло резкое сокраще-
ние пастбищной нагрузки. Изучение состояния местообитаний редких растений и воз-
можность оценки влияния жизнедеятельности сурка актуальны в условиях таких измене-
ний. На исследуемой территории важно учесть распространение чужеземных растений, 
которые могут поселяться в местах норной деятельности сурка, а также, возможно, со-
ставлять конкуренцию аборигенным редким видам.

В литературе неоднократно отмечалось влияние степного сурка на растительность 
через создание новых экологических ниш в результате норной деятельности: выброс об-
наженного грунта на бутанах, вытаптывание около бутанов на тропинках, на которых 
поселяются сорные и ценофобные виды [19; 26].
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Территория юго-востока Нижегородской области, особенно Межпьянья, изучается 
со времен знаменитых нижегородских экспедиций под руководством В. В. Докучаева и 
В. В. Алехина [3] до настоящего времени [16]. Однако специальных исследований ред-
ких растений в местах обитания степного сурка на территории Нижегородской области 
ранее не проводилось. Но до этого на примере Республики Мордовии, где так же, как и в 
Нижегородской области, существуют реакклиматизированные локальные популяции [6], 
изучался спектр питания степного сурка [14; 15]. Было выявлено, что на бутанах и тро-
пинках близ них регистрируется более 100 видов сосудистых растений, большая часть 
видов относится к трем семействам: Asteraceae — 27, Poaceae — 23, Fabaceae — 16.

Цель работы — изучение сосудистых растений в местах обитания степного сурка на 
юго-востоке Нижегородской области.

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 1) выявить ви-
довой состав сосудистых растений в местах обитания степного сурка; 2) изучить и про-
анализировать видовой состав растений на сурчинах и в их краевой зоне; 3) выявить 
чужеземные растения в пределах изучаемой территории; 4) выделить группу редких рас-
тений и провести ее таксономический, эколого-фитоценотический анализ.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились во время двух полевых сезонов 2018—2019 гг. В конце 

лета 2018 г. были проведены специальные исследования флоры на степных склонах с ко-
лониями степного сурка близ с. Болтинка Сеченовского района и близ с. Медяна Красно-
октябрьского района Нижегородской области, в 2019 г. с мая по август в других колониях 
сурков на территориях трех муниципальных районов Нижегородской области: Больше-
болдинского (окр. с. Черновское), Краснооктябрьского (Уразовский заказник, окр. с. Ак-
туково, Чембилей, Кечасово, Чернуха, Уразовка, Ключищи, Медяна, ур. Иске), Сеченов-
ского (окр. д. Моревка, с. Болтинка). Полевые исследования проведены традиционным 
маршрутным методом с подробным составлением флористических описаний и списков. 
Они были документированы гербарными сборами и многочисленными фотографиями. 
Следует пояснить, какие участки мы принимали за места обитания сурков и бутаны с 
краевыми зонами при учете флористического состава. За место обитания сурков мы бра-
ли площадь колонии между всеми крайними бутанами, соединенными тропинками сур-
ков, с прибавлением к очертаниям границ еще по 3 метра снаружи от них. При работе 
непосредственно на бутанах, тропинках и на их краевых зонах (плюс 1 метр в каждую 
сторону) площадь регистрации растений была значительно меньше. Причем бутаны и 
тропинки, т.е. пути сообщения между бутанами, по характеру произрастания раститель-
ности очень схожи. Такое деление принято для сопоставления флористического состава 
на территории в местах обитания и непосредственно земель, подвергающихся норной 
активности, а также вытаптыванию сурками. Всего за время наших полевых работ на 
землях исследуемых трех районов (рис. 1) было пройдено около 1500 км автомаршрутов 
и около 300 км пеших маршрутов.

На маршрутах отдельно учитывались растения, которые встречались только на бута-
нах. Отмечали следы жизнедеятельности сурков, в том числе влияние на редкие расте-
ния. Регистрировали случаи поедания растений, вытаптывания и закапывания в резуль-
тате норной деятельности. Все подобные случаи нами фотофиксировались.

Отдельное внимание уделялось чужеземным видам растений, так как известно, что 
они способны укрепляться на земляных выбросах или в местах интенсивного вытапты-
вания растительности. Учет растений, произрастающих непосредственно на сурчинах 
(бутанах) и поблизости от них, проведен нами во всех исследованных колониях. Расте-
ния, которые не получалось определить в полевых условиях, подвергались гербаризации 
и определялись после. Для удобства каждый интересующий нас бутан и территория ря-
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дом с ним фотографировались, это давало возможность анализировать видовой состав 
растений, произрастающих на них, в том числе в камеральный период (рис. 2).

Рис. 1. Район исследования колоний сурков (нумерация колоний приведена в соответствии с табл. 1)

Рис. 2. Составление списков видов флоры на сурчине
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Названия растений приведены преимущественно по последнему изданию «Флоры» 
П. Ф. Маевского [20], а также с учетом опубликованных сведений по флоре Нижегород-
ской области [23—25]. Для распределения флористического разнообразия, отмеченного 
на отдельных участках обитания сурков, использовалось традиционное деление видов 
по экобиоморфам [22]. Все расчеты произведены с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
В результате исследований установлено, что флористический список сосудистых 

растений, выявленных в местах обитания сурков, включает 469 видов из 243 родов и 58 
семейств. В составе флоры 405 аборигенных (86,4%) и 64 чужеземных вида (13,7%). Как 
и во флоре в целом, в местах обитания сурка доминируют растения семейств Asteraceae, 
Poaceae, далее следуют Fabaceae и Rosaceae.

Анализ распространения растений по изученным колониям сурков показал, что мак-
симальное число видов зарегистрировано на территории Уразовского заказника (276) и 
на степных склонах восточнее с. Уразовка (272) (табл. 1).

Таблица 1
Таксономическое богатство группировок сосудистых растений в местообитаниях степного сурка

№ Название колонии Число 
родов Доля родов, % Число 

видов Доля видов, %

1 Окрестности с. Болтинка 142 58,7 227 48,6
2 Окрестности д. Моревка 119 49,8 170 36,4
3 Западнее с. Медяна 148 61,2 208 44,4
4 Восточнее с. Медяна 104 42,9 148 31,7
5 Окрестности с. Актуково 81 33,5 97 20,8
6 Окрестности с. Уразовка 164 67,8 272 58,2
7 Урочище Иске близ с. Ключищи 67 27,7 85 18,2
8 Окрестности с. Чембилей 155 64,1 226 48,4
9 Уразовский заказник 171 70,7 276 59,1
10 Окрестности сел Чернуха, Кечасово 39 16,1 42 8,9
11 Окрестности с. Ключищи 98 40,5 136 29,1
12 Окрестности с. Черновское 135 55,8 192 41,1

Влияние степного сурка на растения и их распространение различны. Сурок — ис-
ключительно растительноядное животное. Несомненно, он оказывает влияние на расти-
тельный покров, снижая в местах поселения проективное покрытие травостоя, образуя 
норы. В ходе исследований зарегистрированы случаи поедания растений из региональ-
ной Красной книги, например Verbascum phoeniceum L., Senecio schwetzowii Korsh. 

Размеры бутанов на исследуемой территории варьировали от 1,5 до 6 м в диаметре 
и заметно различались в зависимости от грунтов, на которых образованы, от возраста 
колоний и высоты склонов (рис. 3). 

Всего непосредственно на бутанах (рис. 4) и тропинках близ них зарегистрировано 
105 видов сосудистых растений из 90 родов и 27 семейств (табл. 2). 

Число видов растений, отмеченных на бутанах и в их краевых зонах в каждой ко-
лонии, сильно различается. Оно колеблется от 10 до 48 и зависит от многих факторов, 
но в первую очередь от площади и длительности существования колонии. Наиболее ча-
сто здесь встречаются Bromopsis riparia Rehm., Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Lavatera 
thuringiaca L., Phlomis tuberosa L., Convolvulus arvensis L., Taraxacum officinale Wigg., 
Achillea millefolium L., Artemisia campestris L.
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Рис. 3. Различия бутанов на юго-востоке Нижегородской области

Примечательно, что на бутанах зарегистрированы редкие виды из региональной 
Красной книги: Stipa capillata L., S. pennata L., Adonis vernalis L., Dianthus campestris 
Bieb., Amygdalus nana L., Thymus marschallianus Willd., Verbascum phoeniceum, Campanula 
sibirica L., Senecio schwetzowii Korsh. Большинство таких находок связано с молодыми 
колониями сурков и свежими норами, т.е. эти виды растений произрастали на участках 
до их поселения. 
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Рис. 4. Разнообразие растений на бутанах на юго-востоке Нижегородской области
Таблица 2

Таксономический состав сосудистых растений, отмеченных на бутанах 
и в их краевой зоне на юго-востоке Нижегородской области

Семейство Число 
родов

Доля от общего числа 
родов, %

Число 
видов

Доля от общего числа 
видов, %

Asteraceae 21 23,3 27 25,7
Poaceae 6 6,7 10 9,5
Brassicaceae 8 8,9 8 7,6
Lamiaceae 7 7,8 8 7,6
Rosaceae 5 5,6 5 4,7
Fabaceae 4 4,4 4 3,8
Apiaceae 4 4,4 4 3,8
Scrophulariaceae 3 3,3 4 3,8
Boraginaceae 3 3,3 3 2,9
Caprifoliaceae 3 3,3 3 2,9
Chenopodiaceae 3 3,3 3 2,9
Caryophyllaceae 3 3,3 3 2,9
Campanulaceae 1 1,1 3 2,9
Malvaceae 2 2,3 2 1,8
Liliaceae 2 2,3 2 1,8
Polygonaceae 2 2,3 2 1,8
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Семейство Число 
родов

Доля от общего числа 
родов, %

Число 
видов

Доля от общего числа 
видов, %

Ranunculaceae 2 2,3 2 1,8
Cyperaceae 1 1,1 2 1,8
Equisetaceae 1 1,1 1 1,0
Urticaceae 1 1,1 1 1,0
Amaranthaceae 1 1,1 1 1,0
Euphorbiaceae 1 1,1 1 1,0
Violaceae 1 1,1 1 1,0
Hypericaceae 1 1,1 1 1,0
Solanaceae 1 1,1 1 1,0
Convolvulaceae 1 1,1 1 1,0
Plantaginaceae 1 1,1 1 1,0
Rubiaceae 1 1,1 1 1,0

Всего 90 100,0 105 100,0

В ходе исследований обнаружено 2 вида, новых для флоры Нижегородской обла-
сти: Bassia sedoides (Schrad.) Asch. и и Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Bassia sedoides — 
это редкий южный заносный вид. Он зарегистрирован на старой жилой сурчине близ 
с. Чембилей Краснооктябрьского района, где образует сплошные заросли. 

Выявлено, что в видовом составе на бутанах доминируют травянистые поликарпики 
(62,9%) и присутствует большая доля малолетников (33,4%) (табл. 3).

Таблица 3 
Состав жизненных форм растений на бутанах

Жизненные формы Число видов Доля от общего числа видов, %
Кустарники 2 1,9
Полукустарнички 1 1,0
Травянистые поликарпики 66 62,9
Многолетние травянистые монокарпики 1 1,0
Двулетники 10 9,5
Однолетники 25 23,8

Всего 105 100,0

На сурчинах отмечено значительное число чужеземных растений, их 21 вид (33,0%) 
из 64 выявленных на всей изученной территории. Среди них однолетники: Setaria viridis 
L., S. pumila Poir., Bassia sedoides (Schrad.) Asch., Atriplex patula L., Amaranthus retroflexus 
L., Polygonum aviculare L., Сonsolida regalis S. F. Gray, Sisymbrium loeselii L., Descurainia 
sophia (L.) Webb ex Prantl, Camelina microcarpa Andrz., Malva pusilla L., Viola arvensis L., 
Galeopsis ladanum L., Stachys annua L., Erigeron canadensis L.; двулетники: Bunias orienta-
lis L., Cynoglossum officinale L., Hyoscyamus niger L. Таким образом, в результате норной 
деятельности степной сурок создает биотопы (обнаженные грунты, тропинки и т.п.) для 
поселения многих заносных южных растений, которые увеличивают фиторазнообразие 
территории.

Как и всюду на Приволжской возвышенности, на юге Нижегородской области в связи 
с изменениями в сельском хозяйстве произошло резкое снижение пастбищной нагрузки. 
На многих степных участках происходит мезофитизация растительного покрова, в ре-

Продолжение табл. 2
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зультате чего популяции ряда растений сокращают численность. Сурки, поедая растения, 
могут ослаблять эти процессы. Ранее подобная деятельность отмечалась для других ви-
дов степных млекопитающих [1; 2; 7].

Всего в местах обитания степного сурка на юго-востоке Нижегородской области 
отмечено 46 видов сосудистых растений из 180, входящих в региональную Красную 
книгу [18]. Выявленные редкие растения относятся к 34 родам и 20 семействам. Среди 
них доминируют виды семейств Asteraceae и Poaceae, по 3 вида включают семейства 
Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Fabaceae, а остальные 14 семейств насчитыва-
ют по 1—2 вида. Ниже приводим примеры некоторых из них (рис. 5). 

Рис. 5. Виды растений Красной книги Нижегородской области, отмеченные в местах 
обитания сурков на юго-востоке региона
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По местообитаниям сурка редкие растения распространены неравномерно (рис. 6). 
Наибольшее число видов Красной книги зарегистрировано в Уразовском заказнике, в 
окрестностях сел Уразовка, Ключищи, Актуково и урочище Иске. 
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Рис. 6. Количество видов растений региональной Красной книги по изученным колониям сурков

Редкие растения, зарегистрированные в местах обитания степного сурка, представ-
лены видами разных жизненных форм. Большинство составляют травянистые поли-
карпики (78,3%), среди которых выделяется группа стержнекорневых (32,6%) и плот-
нокустовых (17,3%). Примерами первых могут быть астрагалы (Astragalus austriacus 
Jacq., A. onobrychis L., A. sulcatus L.), лен желтый (Linum flavum L.), коровяк фиолето-
вый (Verbascum phoeniceum L.). К плотнокустовым травам относятся все виды ковылей 
(Stipa capillata L., S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. pennata L., S. pulcherrima C. Koch, 
S. sareptana A. Beck. s. str., S. tirsa Stev.), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum 
(Less.) Nevski). Все кустарники относятся к семейству розоцветных, это Amygdalus nana 
L., Cerasus fruticosa Pall., Spiraea crenata L. К полупаразитным травянистым поликарпи-
кам относятся Thesium ebracteatum Hayne и Pedicularis kaufmannii Pinzger.

По соотношению эколого-фитоценотических групп редких растений в колониях сур-
ка доминируют представители степных сообществ (рис. 7). К ним близка группа каль-
цефильно-степных видов: Stipa pulcherrima C. Koch, Allium globosum Bieb. ex Redoute, 
Gypsophila altissima L., Astragalus onobrychis L., Hypericum elegans Steph. ex Willd., Onosma 
simplicissima L., Centaurea ruthenica Lam., Senecio schwetzowii Korsh. Интересно присут-
ствие на изученной территории на небольшом висячем болотце у основания склона рас-
тения из семейства орхидных Herminium monorchis (L.) R. Br. 

Соотношения жизненных форм и эколого-фитоценотических групп редких видов 
свидетельствуют о большом ценотическом разнообразии изученной территории, в под-
держании которого участвуют сурки. 
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Рис. 7. Соотношение эколого-фитоценотических групп редких растений

Заключение
В результате исследований выявлено, что на юго-востоке Нижегородской области в 

местах обитания сурка встречаются богатые степные группировки с участием большо-
го числа редких видов растений, входящих в региональную Красную книгу. В резуль-
тате средообразующей деятельности сурков изменяется видовой состав растений в их 
колониях. О влиянии наличия бутанов и оголенных мест, образовавшихся в результате 
норной деятельности сурков, приводящем к постоянному присутствию в степи свобод-
ных от растительности и конкурентной борьбы микроучастков, известно из литературы 
[19]. Наши результаты это подтверждают. Своей норной деятельностью и вытаптывани-
ем тропинок сурки создают благоприятные условия для произрастания ценофобных, в 
том числе адвентивных растений, которые существуют преимущественно на обнажен-
ных грунтах, поэтому их вселение в степные и луговые сообщества возможно только 
при появлении таких обнажений. Таким образом, под воздействием роющей деятель-
ности степного сурка на участках Приволжской возвышенности происходит нарушение 
почвенного покрова, что благоприятствует вселению в биогеоценозы новых видов, а в 
условиях снижения пастбищной нагрузки жизнедеятельность сурка препятствует мезо-
фитизации растительного покрова, поддерживая таксономическое и ценотическое разно-
образие степной растительности.
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