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Наголошується, що найважливішим аспектом збереження біорізноманіття 
лук агроландшафтів є формування екологічної мережі, до складу якої вони введені 
як ключові (буферні і відновлювальні) території. Враховуючи літературні і 
картографічні дані, результати польових досліджень, надано характеристику 
лучної рослинності Поділля згідно із загальноприйнятою фітотипологічною 
класифікацією. Запропоновано комплекс заходів з охорони і раціонального 
використання лучних фітоценозів у структурі регіональної екомережі.
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Негативные изменения окружающей сре-
ды под влиянием антропогенной нагрузки 
привели к существенному уменьшению био-
разнообразия (БР). Важнейшим аспектом его 
сохранения является формирование эколо-
гической сети (ЭС) и создание эффективной 
системы менеджмента для нее. ЭС – един-
ственная естественно-территориальная сеть, 
назначение которой обеспечить экосистем-
ную целостность, ценотическую полноцен-
ность, биомную репрезентативность через 
сочетание территорий и объектов естествен-
но-заповедного фонда (ЕЗФ), а также других 
территорий, которые имеют особую цен-
ность для охраны окружающей среды, раци-
онального природопользования и экологиче-
ского оздоровления территории [13].

Для территории Подолья, которая распо-
ложена в пределах наиболее окультуренного 
региона – Правобережной Лесостепи Украи-
ны, проблемы сохранения БР, стабилизации 
экоравновесия, повышения производительно-

сти экосистем, улучшения здравоохранения 
населения сегодня чрезвычайно актуальны. 

Целью исследования было изучение 
биоразнообразия лугов на основании про-
веденной фитотипологической классифика-
ции, его сохранение и включение в ЭС По-
долья, которая будет составляющей частью 
национальной экологической сети Украины. 

Объектом исследования было биоразно-
образие лугов, его экологическое состояние, 
охрана и рациональное использование. Про-
ведено описание экологических групп рас-
тений с помощью определителей, использо-
ваны реестр ЕЗФ Тернопольской, Хмельниц-
кой, Винницкой областей, данные областных 
проектно-технологических центров охраны 
плодородия почв и качества продукции, а 
также областных департаментов экологии и 
природных ресурсов.

Основные методы исследований: анали-
тические, описательные, полевые, сравни-
тельные, метод биотического мониторинга.
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Результаты исследований и их обсуж-
дение. Подолье – регион площадью 60,9 
тыс. км2 (10,1 % территории Украины), ко-
торый включает по административно-тер-
риториальному разделению три области: 
Тернопольскую, Хмельницкую, Винниц-
кую. Он входит в зону широколиственных 
лесов (Западно-Украинский край с Западно-
Подольской и Восточно-Подольской обла-
стями) и в лесостепную зону (Днестровско-
Днепровский лесостепной край с северо-
западной и северо-восточной Приднепров-
ской возвышенной областью и Приднепров-
ско-Восточно-Подольской и Среднебужской 
лесостепью). В пределах региона выделяют 
Тернопольскую равнину, массив Вороня-
ки, Толтровый кряж, Малое Полесье, По-
дольскую и Авратинскую возвышенность 
(водораздел бассейнов рек Днестр, Южный 
Буг, Припять), часть Приднепровской воз-
вышенности, Приднестровья. Территория 
региона имеет общий уклон поверхности с 
севера на юг. Абсолютные высоты на севере 
достигают 400 м, на юге они снижаются до 
320 м, в долине реки Днестр – до 150–110 м. 
В северной части Западного Подолья выде-
ляются структурно-денудационные холми-
стые местности с водораздельными балка-
ми, оврагами, эродированными серыми лес-
ными почвами, дубово-грабовыми, дубово-
буковыми и грабовыми лесами. Централь-
ная часть – это почти идеальная равнина с 
ослабленной природной дренованностью, 
южная – представляет собой ряд плоских, 
вытянутых с севера на юг междуречий, 
которые чередуются с глубокими каньо-
ноподобными долинами, где сохранились 
лугово-степная растительность, карстовые 
пещеры. На крутых склонах (“стенках”) 
выделяются миоценовые известняки и ме-
ловые породы, девонские песчаники, силу-
рийские известняки и сланцы, которые при-
дают уникальные очертания этим формам. 
Верховья склонов покрыты низкорослыми 
лесами и кустарниками из граба, вяза, липы, 
лещины, боярышника, шиповника, бере-
склета. В ландшафтной структуре совме-
щаются широколиственные, лесостепные и 
лугово-степные природно-территориальные 
комплексы. Особую ценность представляет 

толтровая пасмово-холмистая, сложенная 
из рифовых известняков возвышенность, 
которая нуждается в интенсивной охране. 
Толтровый кряж – это барьерный неоге-
новый риф протяженностью около 200 км, 
склоны которого покрыты дубово-грабовы-
ми лесами и степными фитоценозами. Здесь 
насчитывается свыше 100 видов реликто-
вых растений [7, 9]. 

Для сохранения БР Подолья необходимо 
сформировать региональную ЭС, в состав 
которой, согласно Законам Украины “Об 
общегосударственной программе форми-
рования национальной экологической сети 
Украины на 2000–2015 годы” и “Об эколо-
гической сети Украины”, должны входить: 
территории и объекты ЕЗФ; земли водного 
фонда, водно-болотные угодья, водоохра-
няемые зоны; земли лесного фонда; поле-
защитные лесополосы и другие защитные 
насаждения, которые не отнесены к землям 
лесного фонда; земли оздоровительного и 
рекреационного назначения; другие есте-
ственные территории и объекты, имеющие 
раритетную ценность; земельные участки 
с естественными растительными ценоза-
ми, занесенными в Зеленую книгу Украи-
ны (ЗКУ); территории, являющиеся местом 
обитания различных видов животного и 
растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Украины (ККУ); частично земли 
сельскохозяйственного назначения экстен-
сивного использования (пастбища, луга, 
сенокосы и другие); радиоактивно загряз-
ненные земли, которые не используются, но 
подлежат отдельной охране как участки с 
определенным статусом [13].

В основу сохранения БР положен прин-
цип предотвращения фрагментации эколо-
гической сети, практическим внедрением 
которого является создание природоохраня-
емых территорий, объединных локальной и 
региональной ЭС, как составляющих нацио-
нальную экологическую систему. 

В соответствии с геоботаническим райо-
нированием Украины (2003) Подолье лежит 
в пределах Европейской широколиственной 
и Евразийской степной геоботанических 
областей, относящихся к Голарктическому 
доминиону. Первая включает Центральноев-
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ропейскую провинцию широколиственных 
лесов, Южно-польско-Западноподольскую 
подпровинцию широколиственных лесов, 
лугов, луговых степей и эвтрофных болот. 
В ее состав входит западная часть Ополь-
ско-Кременецкого округа буковых, грабово-
дубовых лесов, настоящих и остепненных 
лугов и луговых степей, северная часть Ма-
лополесского округа грабово-дубовых, со-
сновых лесов, заливных лугов и эвтрофных 
болот, а также Люблинско-Волынского окру-
га грабово-дубовых, дубовых лесов и остеп-
ненных лугов, вся территория Покутско-Ме-
доборского округа буковых, грабово-дубо-
вых и дубовых лесов, настоящих и остепнен-
ных лугов и луговых степей. Вторая область 
включает Лесостепную подобласть Восточ-
ноевропейской лесостепной провинции ду-
бовых лесов, остепненных лугов и луговых 
степей Украинской лесостепной подпровин-
ции, в состав которой входит центральная и 
северная часть Североподольского и северо-
восточная часть Северного Правобережно-
приднепровского округов грабово-дубовых, 
дубовых лесов, остепненных лугов и луго-
вых степей, восточная часть Центрального 
Правобережноприднепровского округа гра-
бово-дубовых, дубовых лесов и луговых сте-
пей, южная часть Южноподольского округа 
дубовых лесов и луговых степей, вся терри-
тория Центральноподольского округа грабо-
во-дубовых и дубовых лесов и сухопутных 
лугов [1]. 

Важными ключевыми территориями 
(КТ) региональной ЭС являются земли аг-
роландшафтов – лугового, степного и дру-
гого екофонда с природной травянистой 
растительностью (луговой, степной, пе-
трофитной, псамофитной – растительность 
пастбищ, сенокосов, каменных россыпей, 
песков), которая имеет особую естествен-
ную ценность [2].

Географическое положение, неоднород-
ность рельефа, геологии, гидрографии, по-
чвенного покрова, климатических и других 
экологических факторов обусловили боль-
шое разнообразие природной раститель-
ности на территории Подолья. Современ-
ный растительный покров региона сфор-
мировался в основном в послеледниковый 

период, то есть за последние 10–12 тысяч 
лет. Его особенности связаны с проникно-
вением сюда в разные времена представи-
телей бореальной (таежной), неморальной 
(широколиственных лесов), понтической 
(степной) и средиземноморской флоры, а 
также с формированием редких эндемиче-
ских и реликтовых видов. Некоторые ре-
ликтовые виды сохранились ещё со времен 
доледниковой и ледниковой эпох. Флора 
Подолья насчитывает 1962 вида высших 
сосудистых растений (аборигенных, занос-
ных), относящихся к 685 родам, 143 семей-
ствам и 5 отделам. Это составляет 36,5 %
от общего числа видов флоры Украины 
(табл.) [9]. Лишь флора и растительность 
Толтр играют огромную многогранную 
полифункциональную биогеоценотиче-
скую роль. Это “резервуар” своеобразно-
го флористического фитогенофонда юж-
ноподольского типа. Здесь представлены 
популяции целого ряда эндемических и 
субэндемических подольских видов, по-
гранично- и дизъюнктивно-ареальних, ре-
ликтовых, редких представителей нашей 
флоры (около 300 видов). На Волыно-По-
дольи проходит восточная и северо-вос-
точная граница ареалов больше 100 цен-
тральноевропейских видов: бука лесного 
(Fagus sylvatica), скополии карниолийской 
(Scopolia carniolica), астранции большой 
(Astrantia major), окопника сердцевидного 
(Symphytum cordatum), красавки белла-дон-
ны (Atropa bella-donna), вероники горной 
(Veronica Montana), купены мутовчастой 
(Polygonatum verticillatum), арума Бессера 
(Arum besseranum), листовика обыкновен-
ного (Phyllitis scolopendrium) и др. К со-
жалению, большая часть природной расти-
тельности потеряна, поскольку около 60 % 
региона занимают пахотные угодья. Среди 
природной растительности преобладают 
леса (14,2 %), луга вместе со степными 
участками (13,2 %), болота (1 %) [5, 8, 10].

Высокую природоохранную ценность 
представляет луговая растительность, кото-
рая расположена по всему Подолью неболь-
шими массивами, но в основном в долинах 
рек Збруч, Серет, Стрипа, Горынь, Смо-
трич, Днестр, Южный Буг, Ров, Мурафа, 
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Соб. Этот травянистый ценоз (около 10 %
земельных угодий) занимает в сравнении со 
степями более увлажненные почвы. Луга, 
как растительные сообщества, являются 
вторичными по своему происхождению 
и формируются, после вмешательства че-
ловека, на месте других типов раститель-
ности – лесного или болотного. В далеком 
прошлом площади, которые сегодня заняты 
лугами, были преимущественно покрыты 
лесами или болотами. С ростом численно-
сти населения и развитием животноводства 
эти леса были вырублены, болота осушены, 
а земли стали использоваться в аграрном 
производстве как пастбища и сенокосы. 
Луга на равнинных территориях относятся 
к неустойчивым ценозам. Луговые участки 
со значительным БР, как правило, быстро 
зарастают древесной и кустарниковой рас-
тительностью [3, 9].

Необходимость охраны природных лугов 
вызвана их интенсивной трансформацией в 

сеяные луга или пахотные угодья, а также 
пастбищной деградацией. Как многовеко-
вые естественно-антропогенные экосисте-
мы, луга должны быть обеспечены охраной 
во всем типологическом разнообразии их 
гено- и ценофондов и в неразрывной связи с 
абиотическими компонентами среды. С этой 
целью на Подольи необходимо разработать 
региональную сеть заповедных луговых объ-
ектов, которая представит собой эталонную 
систему репрезентативних (типичных) и 
уникальных луговых комплексов. Реализо-
вать такую сеть целесообразно за счет созда-
ния специализированных луговых заказни-
ков на территории с наименее нарушенной 
осушительной мелиорацией или пастбищ-
ной деградацией природной луговой расти-
тельности. Создание репрезентативной сети 
охраняемых объектов предусматривает вы-
деление в каждой зоне Подолья типичных 
сообществ луговой растительности. Для ре-
гиона Малого Полесья такими будут насто-
ящие и болотистые луга пойм, а также все 
типы суходольных и низинных лугов между-
речья. Для Западного Подолья – настоящие и 
болотистые луга пойм и остепненные сухо-
дольные луга, для центральной части регио-
на – настоящие, остепненные луга в поймах 
и в низинах, для Подольского Приднестро-
вья – настоящие, остепненные и низинные 
луга [9].

Принятая в Украине фитотипологиче-
ская классификация делит луга по распо-
ложению элементов рельефа, подобию эко-
условиям роста растений, по составу тра-
востоя и культур технического состояния 
угодий. Среди травянистой растительности 
Подолья различают: степные и луговые 
участки на склонах балок, низинные луга, 
низинные болота, пойменные луга средних 
и больших рек, пойменные луга малых рек 
и балок. Названия растительным ценозам, 
согласно классификации, дают по доми-
нантным видам (кострецовые, тонконого-
вые, ковыльные и др.) или по их группам 
(бобово-злаковые, злаково-разнотравные и 
тому подобное) [6]. В соответствии с этой 
классификацией представлена эколого-це-
нотическая характеристика лугов Подолья. 
На более сухих участках развиваются остеп-

Эколого-ценотическая
группа

Количество
видов / % 

Псаммофитная 40 / 2,03
Галофитная 21 / 1,07
Луговая 280 / 14,27
Лугово-степная 325 / 16,56
Лугово-болотная 210 / 10,70
Опушковая 133 / 6,77
Лесная бореальная 85 / 4,33
Лесная неморальная 301 / 15,34
Лесо-болотная 50 / 2,54
Болотная 73 / 3,72
Водная 57 / 2,90
Прибрежно-водная 38 / 1,93
Рудеральная, сегетальная 221 / 11,26
Виды с широкой экоамплитудой 35 / 1,78
Петрофитная, известняковая и др. 64 / 3,26
Культурная 29 / 1,47
Всего: 1962 / 100

Эколого-ценотическая структура расти-
тельности Подолья
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ненные луга. У них рядом с собственно-лу-
говыми видами (овсяница луговая (Festuca 
pratensis), о. бороздчатая (Festuca rupicola), 
мятлик луговой (Poa pratensis), райграс вы-
сокий (Arthenatherum elatius) встречаются 
виды, свойственные и степному ценозу: ла-
базник обыкновенный (Filipendula vulgaris), 
клевер горный (Trifolium montanum), лютик 
многоцветковый (Ranunculus polyanthemos), 
мятлик узколистый (Poa angustifolia). Та-
кие растительные сообщества попадаются 
по всему Подолью: в балках и на склонах 
долин, на возвышенных участках пойм, 
в нижних частях склонов Толтр [3]. На 
увлажненных участках формируются на-
стоящие луга с доминированием мятлика 
лугового (Poa pratensis), райграса высоко-
го (Arthenatherum elatius), трищетинника 
желтоватого (Trisetum flavescens), ежи сбор-
ной (Dactylis glomerata), овсяницы луго-
вой (Festuca pratensis). Обычными видами 
для этих лугов являются трясучка средняя 
(Briza media), клевер луговой (Trifolium 
pratense), к. ползучий (Trifolium repens), го-
рошек заборный (Vicia sepium), тысячелист-
ник обыкновенный (Achillea submillefolium), 
лютик едкий (Ranunculus acris), подмарен-
ник мягкий (Galium mollugo). За пределами 
пойм, на лессовых серых лесных почвах 
формируются луга, видовой состав кото-
рых отображает меньшее богатство почв и 
меньшее увлажнение. Доминируют здесь 
чаще всего вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios), полевица тонкая (Agrostis tenuis). 
Характерными видами являются также ко-
лючник Биберштейна (Carlina biebersteinii), 
ожика равнинная (Luzula campestris), души-
стый колосок обыкновенный (Anthoxanthum 
odoratum), лапчатка неблестящая (Potentilla 
impolita). На севере региона к наиболее 
распространенным доминантам настоя-
щих лугов можно отнести овсяницу луго-
вую (Festuca pratensis), полевицу тонкую 
(Agrostis tenuis), п. гигантскую (Agrostis 
gigantea) [3, 9, 11]. 

На Подольи более влажными, чем на-
стоящие, считают торфянистые луга. Са-
мый характерный их доминант – щучник 
дернистый (Deschampsia caespitosa), с 
которым содоминируют (а иногда и доми-

нирует) мятлик луговой (Poa pratensis), 
полевица собачья (Agrostis canina), п. по-
бегоносная (Agrostis stolonifera), осока 
черная (Carex nigra), ситник скученный 
(Juncus conglomeratus). Торфянистые луга 
образовались преимущественно на месте 
болот при их осушении. На более влажных 
участках формируются растительные це-
нозы с преобладанием щучника дернисто-
го (Deschampsia caespitosa), белоуса тор-
чащего (Nardus stricta), манника большого 
(Glyceria maxima), осоки острой (Carex 
acuta), камышевника обыкновенного 
(Scirpoides holochoenus), полевицы тонкой 
(Agrostis tenuis), п. побегоносной (Agrostis 
stolonifera), которых называют болотными 
растениями [3, 8]. Низинные луга в реги-
оне распространены незначительно и при-
урочены к понижениям сверхпойменных 
террас Днестра, Южного Буга и их при-
токов. Увлажняются луга атмосферными 
осадками и натечными водами, временно 
переувлажненные, часто заболоченные. 
Основными видами, которые формируют 
травостой этих лугов, считаются овсяни-
ца восточная (Festuca orientalis), полевица 
побегоносная (Agrostis stolonifera), пырей 
ползучий (Elytrigia repens), разные осоки 
(Саrех), ситник Жерарда (Juncus gerardii), 
лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), 
бескильница расставленная (Puccinellia 
distans) и другие [3, 9].

Из всех категорий лугов повышенного 
внимания заслуживают пойменные. Здесь 
наиболее благоприятные условия для раз-
вития травянистых сообществ, которые 
являются наиболее древними, структурно 
подобными и динамически стабильными 
образованиями. Пойменные луга боль-
ших и средних рек размещены на повы-
шенных элементах рельефа поймы, пре-
имущественно сухие, недостаточно увлаж-
ненные, на средних элементах – больше 
выровненные, достаточно увлажненные, 
в сниженных – часто переувлажненные. 
Травостой этих лугов формируют вейник 
наземный (Calamagrostis epigeios), овсяни-
ца овечья (Festuca ovina), тонконог Деля-
виня (Koeleria delavignei), мятлики (Роа), 
полевицы (Agrostis), стоколос безостый 
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(Bromopsis inermis), ежа сборная (Dactylis 
glomerata), а на влажных элементах – ли-
сохвост луговой (Alopecurus pratensis), ти-
мофеевка луговая (Phleum pratense), овся-
ница красная (Festuca rubra), щучник дер-
нистый (Deschampsia caespitosa), клевер 
гибридный (Trifolium hubridum), к. луговой 
(Trifolium pratense), к. ползучий (Trifolium 
repens), много разнотравья. На заболочен-
ных элементах пойм распространены осо-
ки (Саrех), камышевник обыкновенный 
(Scirpoides holochoenus), бекмания обык-
новенная (Becmannia eruciformis) и другие 
травы. Среди пойменных лугов малых рек 
и оврагов различают луга, которые раз-
мещены на высоких и средних элементах 
рельефа. Основными видами в травостоях 
этих лугов являются овсяница бороздчатая 
(Festuca rupicola), мятлики (Роа), пырей 
ползучий (Elytrigia repens), клевер луговой 
(Trifolium pratense), к. ползучий (Trifolium 
repens), к. горный (Trifolium montanum), 
лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) и др. 
На влажных лугах преобладают лисохвост 
луговой (Alopecurus pratensis), тимофеевка 
луговая (Phleum pratense), овсяница луговая 
(Festuca pratensis) [3, 9, 12].

Для нормального функционирования 
лугов в поймах, организации неизнури-
тельного и эффективного лугового кор-
мопроизводства необходим ряд природо-
охранных мероприятий: возобновление 
естественного вида пойменного типа ланд-
шафта, включая создание лугов и лесов на 
распаханных участках пойм; восстановле-
ние природного травянистого покрова на 
сверхпойменных террасах; возрождение 
системы действующих дамб на малых ре-
ках, что будет способствовать созданию 
стабильных условий увлажнения и обеспе-
чению нормального развития пойменных 
лугов; обязательная охрана урочищ антро-
погенных луговых западин. 

На Подольи очень распространены 
степные участки с доминированием мят-
лика узколистого (Poa angustifolia). Явля-
ясь переходом к луговой растительности, 
они занимают более влажные участки. От 
большинства типчакових и низкоосоковых 
степей эти ценозы отличаются наличием 

лугово-степных видов: лютика многоцвет-
кового (Ranunculus polyanthemos), лабаз-
ника обыкновенного (Filipendula vulgaris), 
клевера горного (Trifolium montanum), зем-
ляники зеленой (Fragaria viridis), мытни-
ка Кауфмана (Pedicularis kaufmannii) и др. 
В луговых степях можно встретить такие 
красивоцветущие виды, как анемона лес-
ная (Anemona sylvestris), черноголовка 
крупноцветковая (Prunella grandiflora), 
ирис венгерский (Iris hungarica). К луго-
вым степям принадлежат также ценозы с 
преобладанием коротконожки перистой 
(Brachypodium pinnatum) [3, 5, 8].

Своеобразные луга формируются на 
песках, преимущественно на севере ре-
гиона. Основными доминантами псаммо-
фитной растительности являются белоус 
торчащий (Nardus stricta), тонконог сизый 
(Koeleria glauca), булавоносец седоватый 
(Corynephorus canescens). Из специфиче-
ских видов наиболее часто встречаются 
ястребинка волосистая (Hieracium pilosella), 
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), 
цмин песчаный (Helychysum arenarium), 
овсяница овечья (Festuca ovina). На лугах 
региона произрастают виды, которые за-
несены в ККУ и требуют охраны: молочай 
волынский (Euphorbia volhynica), астранция 
большая (Astrantia major), рябчик шахмат-
ный (Fritillaria meleagris), пальчатокорен-
ник мясокрасный (Dactylorhiza incarnata), п. 
пятнистый (Dactylorhiza maculata), ятрыш-
ник клопоносный (Orchis coriophora), я. 
мужской (Orchis mascula), я. шлемоносный 
(Orchis militaris), я. дремлик (Orchis morio), 
я. болотный (Orchis palustris), я. пурпуровый 
(Orchis purpurea), гладиолус черепитчатый 
(Gladiolus imbricatus) [4, 12].

Хозяйственное использование эталонов 
луговой растительности обязательно долж-
но предусматривать их сохранение. С этой 
целью следует разработать научно обосно-
ванные рекомендации, направленные на ра-
циональное использование и охрану луговой 
растительности. Для каждого объекта долж-
ны быть подготовлены ботаническая харак-
теристика, мероприятия по режиму приро-
доохранного использования с обязательным 
составлением экологического паспорта. 
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Проведение мероприятий по разумно-
му использованию, охране и возрождению 
биоразнообразия лугов, которые имеют 
научное, ландшафтообразующее, рекреа-
ционно-эстетичное, экологическое (почво-
защитное, водоохранное) и хозяйственное 
(кормовые угодья) значение, должно стать 
главной частью региональной экологиче-
ской политики. Для сохранения видового и 
ценотического разнообразия лугов Подо-
лья необходимо создать луговые заказники 
в поймах рек Серет, Збруч, Горинь, Случ, 

Хомора, Вилия, Иква, Южный Буг, Бужок, 
Волк, Десна, Ров, Згар, Мурафа, Соб. В за-
казниках должны быть представлены са-
мые богатые по составу пойменные луга, 
при хозяйственном использовании которых 
следует соблюдать одноразовое скашива-
ние и умеренное выпасание. Общую пло-
щадь охраняемых лугов региона, которые 
будут выполнять функцию региональных 
“ядер” экосети и сочетаться с другими за-
поведными территориями местного значе-
ния, следует довести до 5 %.
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