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«ЛЮБИН ХУТОР» (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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L. N. Anishchenko 

 

On the mossesflora of the forest nature monument «Lyubin Khutor» (Bryansk region) 

 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», 

кафедра географии, экологии и землеустройства 
241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14. Тел.: +7 (4832) 66-67-33, e-mail: eco_egf@mail.ru 

 
Аннотация. Исследования флоры мохообразных лесного памятника природы «Любин Хутор» (Брянская область) вы-

явили бриофлористическое разнообразие, отражающее гетерогенность условий местообитаний: мохообразные принад-

лежат к 2 отделам, 33 семействам, 58 родам и 79 видам. В спектре экобиоморф лидирующее положение занимают мезо-

фитные (60,7%), ксеромезофитные (27,3%) и гигрофитные (12,0%) виды. Преобладают виды неморальной (35,7%), боре-
альной (33,3%) и боровой (29,0%) биоэкологических групп. Доминирование видов семейств Brachytheciaceae и Mniaceae 

характеризует бриофлору как лесную. Выявлены местонахождения видов, занесённых в региональную Красную книгу 

(2016): Homalia trichomanoides, Leucodon sciuroides, Neckera pennata. Обнаружены виды-индикаторы старовозрастных 
лесов: Anomodon longifolius, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, Neckera pennata, Stereodon pallescens. Приве-

дён перечень 28 мохообразных геоплезных и эпифитных местообитаний на аборигенных видах и древесных интродуцен-

тах, который рекомендовано использовать для бриоиндикации в антропогенно изменённых условиях. Индекс синантро-
пизации (процент синантропных мохообразных к общему числу видов) составляет 30,0%. 

Ключевые слова: мохообразные, биоразнообразие, лесной памятник природы, Брянская область. 

 
Abstract. Studies of the flora of the bryophytes of the forest nature monument «Lуubin Khutor» (Bryansk region) re-

vealed a briofloristic diversity reflecting the heterogeneity of the conditions of the communities: the bryophytes belong to 2 

divisions, 33 families, 58 genera and 79 species. In the spectrum, the ecobiomorphic position is occupied by mesophytic 
(60,7%), xeromesophytic (27,3%), hygrophytic (12,0%) species. The species of the non-moral bioecological group 

(35,7%), boreal (33,3%), hogweed (29,0%) prevail. Domination of the species of the Brachytheciaceae and Mniaceae fami-

lies characterizes bryoflora as a forest one. Locations of species Homalia trichomanoides, Neckera pennata, Leucodon 
sciuroides, listed in the regional Red Data Book (2016), are identified. Species-indicators of old-growth forests: Homalia 

trichomanoides and Neckera pennata, Hypnum cupressiforme, Stereodon pallescens, Anomodon longifolius are revealed. 

The composition of 28 bryophyte geoid and epiphytic habitats on aboriginal species and wood introducents is given, which 
is recommended for use in bryoindication in anthropogenically changed conditions. The index of synanthropization (per-

centage of synanthropic bryophytes to the total number of species) is 30.0%.  

Keywords: mosses, biodiversity, forest natural monument, Bryansk region. 
 

DOI: 10.22281/2307-4353-2017-4-3-12 

 

Введение 

В работе продолжено освещение результатов исследований разнообразия мохообразных на 

особо охраняемых природных территориях Брянской области для выявления и учёта их роли в 

естественных сукцессионных процессах, мониторинга ценопопуляций мохообразных, внесён-

ных в региональную Красную книгу (2016), и видов-биоиндикаторов старовозрастных лесов. 

Лесной памятник природы «Любин Хутор» (Новозыбковский район) площадью 164 га – уни-

кальный ландшафтный комплекс, компоненты которого имеют средообразующее, эстетическое и 

историко-культурное значение. В настоящее время памятник природы прошёл кадастровый учёт 

mailto:eco_egf@mail.ru
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(№ 32.18.02). Целью создания регионального памятника природы в 1961 году было сохранение 

старинного регулярного ландшафтного парка лесного типа: местообитаний граба обыкновенного 

и ценных видов-интродуцентов: каштана голого, каштана конского обыкновенного, липы крупно-

листной, липы войлочной, липы американской, сосны сибирской, сосны Веймутова, ореха серого, 

лоха серебристого, клёна белого и др. (Природные…, 2007; Постановление…, 2010). Многие виды 

интродуцентов утрачены, некоторые из них уничтожены в рубках ухода.  

Растительность памятника природы представлена старинным усадебным парком площа-

дью около 15 га и окружающими лесами (Злынковское лесничество): 88% территории заня-

ты сосняками, 10% – березняками, а также дубовыми и липовыми лесами. Постоянных вод-

ных объектов нет. Любинский парк – дендрологический, возникший на месте существовав-

шего леса с введением в насаждения других видов деревьев и кустарников. Первоначальная 

планировка парка практически не сохранилась, за исключением аллей; имеются живые ста-

ровозрастные деревья широколиственных пород старше 140 лет. Под пологом леса распро-

страняются и формируют монодоминантные сообщества девичий виноград виноградный и 

барвинок малый, что ведёт к сильному снижению флористического разнообразия. 

В ботанико-географическом плане территория памятника природы лежит в Полесской под-

провинции Восточно-европейской широколиственно-лесной провинции (Растительность …,1980). 

 

Материалы, методы и объём исследований 

На территории памятника природы исследован регулярный парк (3 стадия рекреацион-

ной дигрессии), окружающий лес, а также растущие отдельно высоковозрастные листвен-

ные деревья. В прошлом бóльшая часть сообществ подвергалась различным антропогенным 

воздействиям, и сейчас они находятся на разных стадиях восстановления.  

Бриофлористические обследования урочищ осуществляли в полевые сезоны 2015–

2016 гг. при маршрутных исследованиях растительности. В аннотированном списке мохо-

образных указана встречаемость видов по шкале числа собранных образцов: rr – очень ред-

ко (от 1 до 3 образцов), r – редко (4–7), р – спорадически (8–15), fq – обычно (15–30), fqq – 

повсеместно; встречаются очень часто (более 30). 

Приведены гигроморфы видов, биоэкологические группы, эколого-ценотические группы 

для эпигейных видов, экологические группы по отношению к субстрату, особенности место-

обитаний с учётом работ по биоэкологии мохообразных (Анищенко, 2008б; Сакович, Рыков-

ский, 2014). Биоэкологические группы мохообразных указаны по О. В. Смирновой с соавто-

рами (Смирнова и др., 2004): Br – бореальная, Nm – неморальная, Pn – боровая, Wt – водно-

болотная, MDr – суходольно-луговая. Для 4 видов-космополитов биоэкологические группы не 

приводились. Принадлежность к региональным эколого-ценотическим группам (ЭЦГ) дана по 

Л. Н. Анищенко (2008а). Определены экологические группы мохообразных по отношению к 

субстрату: эпифит (ЭП), эпиксил (ЭК), эпигей (ЭГ), эпилит (ЭЛ). В разложении валежа выде-

ляли пять стадий, которые оценивали по косвенным внешним признакам для указания дати-

ровки разложения древесины, заселяемой мохообразными (Спирин, Широков, 2002). 

Анализ аборигенного компонента флоры мохообразных (апофитного и индегенофитно-

го) для выявления синантропизации бриофлоры проведён с учётом работ М. Ф. Бойко 

(2005), О. М. Масловского (2012) и экологических особенностей видов в сообществах Брян-

ской и сопредельных областей. 

Номенклатура мхов отдела Brуophyta дана в соответствии cо списком мохообразных Восточ-

ной Европы и Северной Азии (Ignatov et al., 2006); отдела Marchantiophyta – со списком печёноч-

ников России (Konstantinova et al., 2009), сосудистых растений – по С. К. Черепанову (1995). 

Статистическую обработку проводили в пакетах MS Excel’2010 и Statistica 6.1. 
 

Результаты и их обсуждение 

Ниже приведён аннотированный список мохообразных в различных сообществах памятника 

природы «Любин Хутор», включающий 79 видов в составе 58 родов, 33 семейств и двух отделов. 
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Аннотированный список мохообразных памятника природы «Любин Хутор» 
 

Отдел Bryophyta – Бриевые мхи 
Класс Sphagnopsida – Сфагновые 

Порядок Sphagnales – Сфагновые 
Семейство Sphagnacеae Martynov – Сфагновые 

Sphagnum girgensohnii Russ. Сфагнум Гиргензона – rr, гигрофит, Br, ЭЦГ – Plagiomnium affine-группа, ЭГ, на 

почве в микропонижениях, в прикорневой зоне деревьев. 
Класс Polytrichopsida – Политриховые 

Порядок Polytrichales – Политриховые 

Семейство Polytrichaceae Schwaegr. – Политриховые 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Атрихум волнистый – р, мезофит, Nm, ЭЦГ – Rhodobryum roseum-группа, 

ЭГ, на обнажениях почвы под пологом леса, на почве вывальных бугров валежа клёна остролистного, на обочинах 

мощёных дорожек, на наносах грунта в остатках каменных построек. 
Polytrichum commune Hedw. Политрихум обыкновенный – fq, гигромезофит, Pn, ЭЦГ – Dicranum scoparium-

группа, ЭГ, на почве, в зоне прикорневых повышений деревьев, на наносах грунта в остатках каменных построек. 

P. juniperinum Hedw. Политрихум можжевельниковидный – r, ксеромезофит, Pn, ЭЦГ – Abietinella abietina-
группа, ЭГ, факультативный ЭК, на почве, на обочинах лесных дорожек на опушках. 

P. piliferum Hedw. Политрихум волосконосный – r, ксеромезофит, Pn, ЭЦГ – Abietinella abietina-группа, ЭГ, на почве. 

Класс Tetraphidopsida – Тетрафисовые 

Порядок Tetraphidales – Тетрафисовые 

Семейство Tetraphidaceae Schimp. – Тетрафисовые 

Tetraphis pellucida Hedw. Тетрафис прозрачный – fq, мезофит, Nm, ЭК, на гнилой древесине 3–4 стадий разложения. 
Класс Bryopsida – Бриевые 

Порядок Funariales – Фунариевые 

Семейство Funariaceae Schwaegr. – Фунариевые 
Funaria hygrometrica Hedw. Фунария гигрометрическая – р, мезофит, ЭЦГ – Abietinella abietina-группа, ЭГ, 

обочины мощёных дорожек, на кострищах после утилизации деревьев, на обнажениях грунта. 

Physcоmitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Фискомитриум грушевидный – r, гигромезофит, Nm, ЭГ, на наносах 
грунта в остатках каменных построек. 

Порядок Dicranales H. Philib. ex M. Fleisch. – Дикрановые 

Семейство Dicranaceae Schimp. – Дикрановые 
Dicranum montanum Hedw. Дикранум горный – fq, ксеромезофит, Pn, ЭЦГ – Dicranum scoparium-группа, ЭК, в при-

корневой зоне хвойных деревьев, валёж различных стадий разложения, чаще – 2–3 стадий, формирует бриосообщества. 

D. polysetum Sw. Дикранум многоножковый – fqq, мезофит, Pn, ЭЦГ – Dicranum scoparium-группа, ЭГ, ЭК, на почве, 
в прикорневой зоне деревьев, реже – на валеже 3–4 стадий разложения, на наносах грунта в остатках каменных построек.   

D. scoparium Hedw. Дикранум метловидный – fqq, мезофит, Pn, ЭЦГ – Dicranum scoparium-группа, ЭК, ЭГ, в 

основном на гнилой древесине валежа 3–4 стадий разложения, реже – на почве в прикорневых повышениях деревь-
ев, на почве вывальных бугров валежа, на наносах грунта в остатках каменных построек. 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Дикранелла разнонаправленная – r, мезофит, Br, ЭГ, на вывальных буг-

рах валежа. 
Семейство Ditrichaceae Limpr. – Дитриховые 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Цератодон пурпурный – р, ксеромезофит, ЭГ, на наносах грунта в остатках 

каменных построек, на кирпичах разрушенных построек. 
Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout. Дитрихум цилиндрический – р, ЭГ, мезофит, на вывороченных корнях 

сосны, у основания стволов деревьев. 

Семейство Pottiaceae Schimp. – Поттиевые 
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. Синтрихия полевая – р, ксеромезофит, MDr, ЭГ, факультативный ЭЛ, на 

наносах грунта в остатках каменных построек, на камнях разрушенных построек, на каменных остатках мощёных дорожек. 

Tortula muralis Hedw. Тортула стенная – р, ксеромезофит, MDr, ЭГ, на камнях разрушенных построек. 
Семейство Fissidentaceae Schimp. – Фиссидентовые  

Fissidens taxifolius Hedw. Фиссиденс тиссолистный – r, гигромезофит, Nm, ЭГ, ЭЦГ – Rhodobryum roseum-
группа, на почве вывальных бугров лиственных видов деревьев. 

Порядок Splachnales – Сплахновые 

Семейство Meesiaceae Schimp. – Меезиевые 
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. Лептобриум грушевидный – р, мезофит, ЭГ, на почве, у основания стволов 

старых деревьев. 

Порядок Orthotrichales – Ортотриховые 
Семейство Orthotrichaceae Arnott. – Ортотриховые 

Orthotrichum obtusifolium Brid. Ортотрихум туполистный – fqq, мезофит, Br, ЭП, формирует сообщества на 

стволах лиственных видов деревьев. 
O. speciosum Nees. Ортотрихум прекрасный – fqq, ксеромезофит, Br, ЭП, формирует сообщества на стволах 

лиственных видов деревьев. 

Порядок Bryales – Бриевые 
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Семейство Bryaceae Schwaegr. – Бриевые 
Bryum argenteum Hedw. Бриум серебристый – р, ксеромезофит, ЭГ, на обнажениях грунта, у обочин лесных 

дорог, у дороги центральных аллей парка, на наносах грунта в остатках каменных построек. 

B. caespiticium Hedw. Бриум дернистый – r, ксеромезофит, Br, ЭГ, факультативный ЭЛ, на почве. 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Родобриум розетковидный – р, мезофит, Nm, ЭГ, на почве микроповыше-

ний под пологом ели европейской. 

Семейство Mielichhoferiaceae Schimp. – Миелихофериевые 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Полия поникшая – р, мезофит, Pn, ЭК, на гнилой древесине пней. 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Полия сизая – р, мезофит, Pn, ЭК, на гнилой древесине 3–4 стадий разложения, на пнях. 

Семейство Mniaceae Schwaegr. – Мниевые 
Mnium stellare Hedw. Мниум звездчатый – р, мезофит, Nm, ЭЦГ – Rhodobryum roseum-группа, ЭГ, на микропо-

вышениях, на почве лесных окон. 

Plagiomnium affine (Bland. ex Funck) T. J. Kop. Плагиомниум близкий – r, мезофит, Br, ЭГ, ЭК, формирует мел-
кие куртинки под пологом ели европейской, лиственницы европейской.  

P. cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. Плагиомниум остроконечный – р, гигромезофит, Nm, ЭП, в основном у осно-
вания стволов деревьев или на стволах деревьев. 

P. medium (Bruch et Schimp. in B. S. G.) T. J. Kop. Плагиомниум средний – r, гигромезофит, Nm, ЭЦГ – Rho-

dobryum roseum-группа, ЭГ, на почве прикорневого повышения деревьев хвойных видов. 
P. undulatum (Hedw.) T. J. Kop. Плагиомниум волнистый – r, мезофит, Nm, ЭЦГ – Rhodobryum roseum-группа, ЭГ, 

формирует небольшие куртины на почве, в западинах ветровально-почвенных комплексов с постоянным увлажнением. 

Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. J. Kop. Псевдобриум цинклидиевидный – r, гигрофит, Br, ЭЦГ – 
Rhodobryum roseum-группа, ЭГ, факультативный ЭК, на почве, реже – в основании стволов деревьев. 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. Ризомниум точечный – р, гигрофит, Pn, ЭЦГ – Rhodobryum roseum-

группа, ЭГ, ЭК, на почве под пологом деревьев, формирует сообщества на сгнивающих пнях. 
Семейство Aulacomniaceae Schimp. – Аулакомниевые 

Порядок Hypnales – Гипновые 

Семейство Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch. – Плагиотециевые 
Herzogiella seligery (Brid.) Iwats. Герцогиелла Зелигера – p, мезофит, Br, ЭЦГ – Plagiomnium affine-группа, ЭК, 

на гнилой древесине пней и валёжа 2 стадии разложения. 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. Плагиотециум мелкопильчатый – r, гигромезофит, Br, ЭК, фа-
культативный ЭП, на валеже 4 стадии разложения. 

P. laetum Bruch et al. Плагиотециум светло-зелёный – fqq, мезофит, Br, ЭК, обычно на древесине валежа 3 ста-

дии разложения, у основания стволов деревьев.  
Семейство Leucodontaceae Schimp. – Левкодоновые 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Левкодон беличий – r, мезоксерофит, Nm, ЭП, факультативный ЭК, в 

нижней трети и в середине стволов ясеня обыкновенного. 
Семейство Hypnaceae Martynov – Гипновые 

Hypnum cupressiforme Hedw. Гипнум кипарисовидный – р, мезофит, Br, ЭП, факультативный ЭК, в нижней 

трети ствола лиственных и хвойных видов. 
Семейство Pylaisiadelphaceae Goffinet & W. R. Buck – Пилайзиадельфовые 

Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. Платигириум ползучий – fqq, мезофит, Nm, ЭП, факультативный ЭК, 

формирует обрастания стволов лиственных видов деревьев, на концевых ветвях лиственных видов деревьев. 
Семейство Anomodontaceae Kindb. – Аномодоновые 

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. Аномодон длиннолистный – r, мезофит, Nm, ЭП, в нижней трети стволов 

клёна остролистного. 
Семейство Neckeraceae Schimp. – Неккеровые 

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch. et al. Гомалия трихомановидная – р, мезофит, Nm, ЭП, в нижней трети 

стволов лиственных видов деревьев, формирует монодоминантные сообщества. 
Neckera pennata Hedw. Неккера перистая – р, ксеромезофит, Nm, ЭП, изредка в средней трети стволов лист-

венных видов деревьев, формирует монодоминантные и смешанные сообщества. 

Семейство Climaciaceae Kindb. – Климациевые 
Climacium dendroides (Hedw.) F. Web. et D. Mohr. Климациум древовидный – r, мезофит, Pn, ЭЦГ – Plagiomni-

um affine-группа, ЭГ, факультативный ЭК, факультативный ЭП, встречается на догнивающих пнях, на валеже 4 

стадии разложения, на выступах корней деревьев, у основания стволов. 

Семейство Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. 

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Гилокомиум блестящий – р, мезофит, Pn, ЭЦГ – Oxyrrhynchium 

hians-группа, ЭГ, ЭК, на почве небольшими куртинками, ксилофитные сообщества на валеже 4 стадии разложения, 
в прикорневой зоне хвойных видов деревьев. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Плеурозиум Шребера – fq, мезофит, Pn, ЭЦГ – Dicranum scoparium-группа, 

ЭГ, ЭК, на почве, на валеже 3–4 стадий разложения. 
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Ритидиадельфус оттопыренный – р, мезофит, Br, ЭГ, на почве. 

Rh. triquetrus (Hedw.) Warnst. Ритидиадельфус трёхгранный – r, мезофит, Br, ЭГ, средней по размеру куртин-

кой на почве в лесном окне. 
Семейство Brachytheciaceae Schimp. – Брахитециевые 
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Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunеn. Брахитециаструм бархатный – р, мезофит, Br, ЭГ, фа-
культативный ЭП, на разлагающемся валеже.  

Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. Брахитециум беловатый – r, ксеромезофит, MDr, ЭЦГ – Abietinella 

abietina-группа, ЭГ, на обочине мощёной дорожки, на остатках кирпичей построек. 
B. campestre (Müll. Hal.) Bruch et al. Брахитециум полевой – р, мезофит, Pn, ЭГ, на обочинах лесных дорог. 

B. rivulare Bruch et al. Брахитециум ручейный – р, гигрофит, Wt, ЭЦГ – Leptodictyum riparium-группа, ЭК, ЭГ, редко – 

на гнилой древесине пней и валежа, в микропонижениях под пологом деревьев, в колее, залитой водой. 
B. rutabulum (Hedw.) Bruch et al. Брахитециум кочерга – p, мезофит, Nm, ЭГ, факультативный ЭП и ЭК, на 

стволах деревьев в нижней трети ствола, на валеже хвойных видов, на кирпичных обломках. 

B. salebrosum (F. Web. et D. Mohr) Bruch et al. Брахитециум неровный – fqq, мезофит, Nm, ЭГ, факультативный 
ЭП и ЭК, на стволах деревьев в нижней трети ствола, на выступающих корнях деревьев, на наносах грунта в остат-

ках каменных построек. 

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. Цирифиллум волосконосный – р, мезофит, Pn, ЭЦГ – Leptodictyum ripari-
um-группа, ЭГ, факультативный ЭК, при основании стволов деревьев, на почве в пониженных. 

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske Оксиринхиум зияющий – r, гигромезофит, Br, ЭГ, факультативный ЭП и 
ЭК, редко на пристволовых повышениях, на разлагающемся валеже. 

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunеn. Эуринхиаструм красивенький – r, мезофит, Br, ЭП, фа-

культативный ЭГ, на комле лиственных видов деревьев. 
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt) Ignatov & Hutten. Сциуро-гипнум вздутоножковый – р, мезофит, Nm, факультатив-

ный ЭП, на обломках кирпичных стен, на куске шифера, на почве, в основаниях стволов лиственных и хвойных деревьев. 

S. populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunеn. Сциуро-гипнум тополевый – r, ксеромезофит, Nm, ЭК, факультатив-
ный ЭЛ и ЭП, у основания лиственных видов деревьев. 

S.reflexum (Starke) Ignatov et Huttunеn. Сциуро-гипнум отогнутый – fq, мезофит, Nm, ЭП, факультативный ЭК, 

редко – на древесине догнивающих пней, в основании стволов лиственных деревьев. 
S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunеn. Сциуро-гипнум Штарке – r, мезофит, Nm, ЭГ, факультативный ЭП, в осно-

вании стволов деревьев, на гнилой древесине валежа 4 стадии разложения. 

Семейство Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova – Скорпидиевые 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Саниония крючковатая – fqq, гигромезофит, Nm, ЭК, небольшими вкрапле-

ниями на древесине валежа, на гниющих пнях. 

Семейство Pylaisiaceae Schimp. – Пилезиевые 
Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum. Калликладиум Холдейна – fqq, Nm, ЭК, ксеромезофит, на не-

больших ветках валёжа, повсеместно на стволах валежа, формирует монодоминантные сообщества. 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Каллиергонелла заостренная – r, гигрофит, Wt, ЭГ, в микропонижении 
придорожной колеи, постоянно увлажняемой водой. 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. Пилезия многоцветковая – fqq, ксеромезофит, Nm, ЭП, повсеместно на 

стволах лиственных видов деревьев, на валеже 1 стадии разложения. 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Птилиум гребешковый – р, мезофит, ЭГ, факультативный ЭК, на гни-

лой древесине, на почве. 

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. Стереодон бледноватый – р, мезофит, Br, ЭП, ЭК, на стволах деревьев в 
нижней трети, редко – на валеже 1 стадии разложения. 

Семейство Pseudoleskeellaceae Ignatov & Ignatova – Псевдолескеелловые 

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. Псевдодескеелла жилковатая – fq, мезофит, Nm, ЭП, повсеместно форми-
рует обрастания в нижней и средней части стволов. 

Семейство Leskeaceae Hampe – Лескеевые 

Leskea polycarpa Hedw. Лескея многоплодная – р, мезофит, Nm, ЭП, факультативный ЭЛ, на стволах листвен-
ных видов деревьев. 

Семейство Thuidiaceae Schimp. – Туидиевые 

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. Абиетинелла елеобразная – r, ксеромезофит, MDr, ЭГ, на обнажениях 
почвы около мощёных дорожек.  

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger. Туидиум нежный – р, мезофит, Pn, ЭГ, на почве, чаще –  у основания ство-

лов деревьев. 

Th. recognitum (Hedw.) Lindb. Туидиум признанный – r, гигромезофит, Br, ЭГ, на почве. 
Семейство Amblystegiaceae G. Roth – Амблистегиевые 

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. Амблистегиум ползучий – fq, мезофит, Nm, ЭП, факультативный ЭЛ, 

на стволах лиственных деревьев, формирует бриосообщества. 
Campylium sommerfeltii (Myr.) Ochyra. Кампилиум Соммерфельта – fq, мезофит, Nm, ЭК, факультативный ЭГ, 

на разложившемся валеже. 

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. Серполескея тонкая – fq, ксеромезофит, Nm, ЭП, факультативный ЭК, ЭГ, 
на стволах тополя дрожащего, редко – на почве. 

 

Отдел Marchantiophyta – Печёночники 
Класс Jungermanniopsida – Юнгерманниевые 

Подкласс Metzgeriidae – Метцгериевые 
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Порядок Metzgeriales – Метцгериевые 
Семейство Metzgeriaceae H.Klinggr. – Метцгериевые 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. Метцгерия вильчатая – fq, ксеромезофит, Br, ЭП, формирует сообщества на коре 

лиственных деревьев, со середины ствола до верхних веток. 
Подкласс Jungermanniidae – Юнгерманнивые 

Порядок Porellales – Порелловые 

Семейство Radulaceae Müll. Frib. – Радуловые 
Radula complanata (L.) Dumort. Радула сплюснутая – fqq, ксеромезофит, Nm, ЭП, на коре лиственных видов 

деревьев, формирует бриосообщества, распространён на концевых ветвях, от середины ствола до верхних веток. 

Порядок Ptilidiales – Птилидиевые  
Семейство Ptilidiaceae Klinggr – Птилидиевые 

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. Птилидиум красивейший – р, ксеромезофит, Nm, ЭП, на стволах деревьев 

в основном в средней и верхней части ствола, формирует бриосообщества. 
Порядок Jungermanniales – Юнгерманниевые 

Семейство Lepidoziaceae Limpr. – Лепидозиевые  
Lepidozia reptans (L.) Dumort. Лепидозия ползучая – р, мезофит, Br, ЭК, на гниющих стволах валежа 2–3 ста-

дий разложения. 

Семейство Lophocoleaceae V. Bergh. – Лофоколеевые 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. Лофоколея разнолистная – р, мезофит, Nm, ЭК, факультативный ЭГ, 

на стволах валежа 2–4 стадий разложения. 

Класс Marchantiopsida – Маршанциевые 
Подкласс Marchantiidae – Маршанциевые 

Порядок Marchantiales – Маршанциевые 

Семейство Marchantiaceae Lindl. – Маршанциевые 
Marchantia polymorpha L. Маршанция полиморфная – fq, мезогигрофит, Nm, ЭЦГ – Leptodictyum riparium-

группа, ЭГ, на почве, на выступах корней старых деревьев, на стенках колеи. 

 

В спектре экобиоморф лидирующее положение занимают мезофитные (60,7%), ксероме-

зофитные (27,3%) и гигрофитные (12,0%) виды. 

Преобладают виды неморальной (35,7%), бореальной (33,3%), боровой (29,0%) и водно-

болотной (2,0%), биоэкологических групп, что подтверждает высокое разнообразие условий 

в местообитаниях на территории памятника природы. 

Преобладание по численности видов из семейства Brachytheciaceae и Mniaceae позволя-

ет отнести бриофлору к типично лесной. Доминирующая роль в напочвенном покрове лес-

ных сообществ принадлежит Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi, Poly-

trichum commune. 

В лесных сообществах памятника природы обнаружены местонахождения Leucodon 

sciuroides, внесённого в региональную Красную книгу (2016). Левкодон беличий совместно 

с аномодоном утончённым формирует нуждающиеся в охране сообщества субасс. Anomo-

dontetum attenuati leucodontetosum sciuroidis Marstaller 2006 (Зелёная книга…, 2012). 

О восстановительных сукцессиях в парке говорит обнаружение видов-индикаторов ста-

ровозрастных и малонарушенных лесов: Anomodon longifolius, Homalia trichomanoides, Hyp-

num cupressiforme, Neckera pennata и Stereodon pallescens. 

Значительная рекреационная нагрузка, восстановительные сукцессии, интенсивное рас-

пространение почвопокровных лиановидных растений (Parthenocissus vitacea и Vinca minor) 

делают возможным сохранение мохообразных на прикомлевых повышениях деревьев, на 

стволах ветровально-почвенных комплексов, стволах деревьев, ветвях второго порядка на 

высоте более 2,5 м, а также на субстратах антропогенного происхождения: кирпич, кирпичная 

крошка, шифер, строительный мусор. Мохообразные осваивают стенки и дно колей, остав-

ленных тяжелогрузным транспортом, мощёные дорожки и пространство вокруг них. Эпи-

гейные виды переходят в группу факультативных эпигеев, поселяются на прикомлевых по-

вышениях, занимают геоплезное пространство (на стволах деревьев до предельной высоты в 

20 см). Некоторые виды индифферентны к субстрату, в том числе Amblystegium serpens, 

Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, Plagiomnium cuspidatum, Sciuro-hypnum oedipodium. 

Ввиду разнообразия древесных видов в парке значительный интерес представляет во-

прос о заселённости их коры мохообразными (табл. 1–3). 
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Таблица 1 
Приуроченность мохообразных к различным видам местообитаний на аборигенных древесных видах (форофитах) 

 

 

Виды мохообразных 

Виды деревьев (форофитов) и местообитания 

1* 2 3 4 5 6 7 

о** с о с о с о с о с о с о с 

Amblystegium serpens  + + +  +   +   +   

Anomodon longifolius        +       

Brachythecium rutabulum +  +  +  +  +  +    

B. salebrosum +  +  +  +  +  +    

Ditrichum cylindricum           +    

Eurhynchiastrum pulchellum   +            

Homalia trichomanoides   + +   + +       

Hypnum cupressiforme             +  

Leptobryum pyriforme   +  +  +        

Leucodon sciuroides   + +           

Metzgeria furcata  + + +    +       

Neckera pennata   + +    +  +     

Orthotrichum obtusifolium  +  +  +  +       

O. speciosum  +  +  +  +       

Plagiomnium cuspidatum               

Plagiothecium laetum           +    

Platygyrium repens  +  + + +  +  +     

Pseudoleskeella nervosa +  + +    +       

Ptilidium pulcherrimum              + 

Pylaisia polyantha  +  +  + +   +     

Radula complanata  +  +    +       

Sciuro-hypnum oedipodium +  +  +  +  +  +    

S. populeum +  +  +  +  +      

S. reflexum +  +  +  +  +      

S. starkei +  +  +  +  +      

Serpoleskea subtilis             +  

Stereodon pallescens         +    +  

Thuidium assimile           +  +  

Число видов 7 7 14 11 8 5 9 9 8 3 6 1 4 1 
 

Примечание. * Виды форофитов: 1 – Tilia cordata, 2 – Fraxinus excelsior, 3 – Quercus robur, 4 – Acer platanoides, 

5 – Betula pendula, 6 – Pinus sylvestris, 7 – Picea abies. ** Местообитания: о – основания ствола (геоплезное место-
обитание), с – ствол (эпифитное местообитание). 

 

Таблица 2 
Приуроченность мохообразных к различным видам местообитаний на аборигенных древесных видах и интродуцентах 

 

Виды мохообразных 

Виды деревьев (форофитов) и местообитания 

1* 2 3 4 5 6 7 

о** с о с о с о с о с о с о с 

Amblystegium serpens  +  +  +  +  +  +  + 

Anomodon longifolius      +         

Brachythecium rutabulum +  +  +  +        

B. salebrosum +  +  +  +  +  +    

Ditrichum cylindricum           +    

Eurhynchiastrum pulchellum +              

Homalia trichomanoides + + + +  + + +       

Hypnum cupressiforme   +            

Leptobryum pyriforme +              

Metzgeria furcata  +  +  +  +       

Neckera pennata  + + +  +  +       

Orthotrichum obtusifolium  +  +  +  +       

O. speciosum  +  +  +         

Plagiomnium cuspidatum +              

Plagiothecium laetum   +        +  +  

Platygyrium repens  +  + + +  +  +     
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Виды мохообразных 

Виды деревьев (форофитов) и местообитания 

1* 2 3 4 5 6 7 

о** с о с о с о с о с о с о с 

Pseudoleskeella nervosa + + + +    +       

Ptilidium pulcherrimum            +   

Pylaisia polyantha  +  +  +  +  +     

Radula complanata  +  +    +       

Sciuro-hupnum oedipodium +  +  +  +    +    

S. populeum +  +  +  +        

S. reflexum +  +  +  +        

S. starkei +  +  +  +        

Serpoleskea subtilis     +      +  +  

Stereodon pallescens             +  

Thuidium assimile +          +  +  

Число видов 12 10 11 10 8 9 7 9 1 3 6 2 4 1 
 

Примечание. * Виды форофитов: 1 – Populus tremula, 2 – P. nigra, 3 – Acer pseudoplatanus, 4 – Carpinus betulus, 
5 – Aesculus hippocastanum, 6 – Larix decidua, 7 – Pinus strobus. ** Обозначения как в табл. 1. 

 

Таблица 3 

Приуроченность мохообразных к различным видам местообитаний на древесных видах-интродуцентах (форофитах) 
 

Виды мохообразных 

Виды деревьев (форофитов) и местообитания 

1* 2 3 4 5 

о** с о с о с о с о с 

Amblystegium serpens  +    +  +  + 

Brachythecium rutabulum +  +    +    

B. salebrosum +  +  +  +  +  

Eurhynchiastrum pulchellum     +      

Homalia trichomanoides  +  +  + +    

Hypnum cupressiforme         +  

Metzgeria furcata  +         

Neckera pennata  +        + 

Orthotrichum obtusifolium           

O. speciosum  +         

Plagiomnium cuspidatum +          

Plagiothecium laetum           

Platygyrium repens  +  +  +  +   

Pseudoleskeella nervosa  +  +       

Ptilidium pulcherrimum          + 

Pylaisia polyantha  +  +  +  +  + 

Radula complanata  +  +       

Sciuro-hypnum oedipodium +  +    +    

S. populeum +  +        

S. reflexum +  +      +  

S. starkei +  +        

Serpoleskea subtilis     +      

Stereodon pallescens         +  

Thuidium assimile      +     

Число видов 7 10 6 5 3 6 4 3 4 4 
 

Примечание. * Виды форофитов: 1 – Tilia platyphyllos, 2 – Elaeagnus commutata, 3 – Juglans cinerea, 4 – Robinia 

pseudoacacia, 5 – Pinus cembra ssp. sibirica. ** Обозначения как в табл. 1. 
 

Анализ видового состава мохообразных в различных местообитаниях на форофитах, форми-

рующихся как геоплезные и эпифитные, показал, что строгой приуроченности определённых 

бриофитов к древесным видам не выявлено. Обнаружение Leucodon sciuroides только на ясене 

обыкновенном обусловлено редкостью мха в регионе. В лесных сообществах первые места по 

числу эпифитных видов занимают ясень обыкновенный, клён платанолистный, тополь дрожащий 

и тополь чёрный. Многими авторами отмечено, что твёрдость и толщина коры, а также её струк-
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тура с точки зрения влагопоглотительной способности определяют видовое разнообразие бриофи-

тов. Для мохообразных сопутствующим лимитирующим фактором будет считаться освещение. 

Несмотря на значительную водную ёмкость коры Quercus robur, многочисленные неровности 

и трещины на её поверхности, образующие дополнительные опоры для мохообразных, его кора 

менее всех аборигенных видов заселена бриофитами. Многочисленные интродуценты, особенно 

хвойные виды, также небогаты эпифитными и геоплезными мохообразными. Наименьшее число 

видов в геоплезных и эпифитных местообитаниях обнаружено на хвойных деревьях – абориген-

ных и интродуцентах; особенно низко видовое разнообразие на Picea abies и Pinus strobus. Брио-

фиты в основном занимают геоплезные местообитания на хвойных форофитах. Лиственные виды 

интродуцентов – Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Tilia platyphyllos – в наибольшей степени 

заселены мохообразными. Встречаемость выше 65% («сквозные» виды) зарегистрирована для 

видов родов Brachythecium, Pseudoleskeella, Sciuro-hypnum, Amblystegium serpens, Pylaisia 

polyantha. Единично встречаются Ditrichum cylindricum, Eurhynchiastrum pulchellum, Leptobryum 

pyriforme. 10 видов бриофитов имеют широкую толерантность по отношению к реакции древес-

ной коры – они индифферентны к показателям кислотности заселяемого субстрата. Среди них 

Amblystegium serpens и Brachythecium salebrosum. Предпочитают субстраты с преимущественно 

кислой реакцией коры виды рода Pylaisia, Eurhynchiastrum pulchellum, Metzgeria conjugatа, Or-

thotrichum pumilum, Ptilidium pulcherrimum, Radula complanata.  

Синантропный компонент бриофлоры памятника природы представлен незначительным 

числом видов. Среди апофитов в составе типичных евапофитов, произрастающих только в 

антропогенных экотопах, не выявлено, так же как и в ранее обследованных сообществах 

охраняемых природных комплексов на территории Брянской области.  

Среди эвентоапофитных видов (чаще встречаются в природных фитоценозах, но могут про-

израстать и в антропогенных мало изменённых экотопах) (Бойко, 2005; Масловский, 2012) заре-

гистрированы: Abietinella abietina, Amblystegium serpens, Atrichum undulatum, Brachythecium 

albicans, B. salebrosum, Callicladium haldanianum, Dicranella heteromalla, Hypnum cupressiforme, 

Orthotrichum speciosum, O. obtusifolium, Pleurozium schreberi, Plagiomnium cuspidatum, Pohlia 

nutans, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Pylaisa polyantha, Serpoleskea subtilis. 

Виды-гемиапофиты (произрастают как в природных, так и в антропогенных экотопах) 

включают: Bryum caespiticium, B. argenteum, Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, 

Leptobryum pyriforme, Marchantia polymorpha, Physcomitrium pyriforme, Sanionia uncinata, 

Tortula muralis. Состав апофитного компонента флоры мохообразных «Любиного Хутора» 

представлен 26 видами из 17 семейств. Индекс синантропизации (процент синантропных 

мохообразных к общему числу видов) составляет 30,0%. Среди апофитов доминирующее 

положение занимают неморальные, а также мезофитные и ксеромезофитные виды. 
 

Заключение 

Бриофлора памятника природы «Любин Хутор» включает 73 мха и 6 видов печёночников из 

33 семейств. На одно семейство в среднем приходится 0,57 рода, на один род – 1,36 вида. Видо-

вой состав мохообразных изученных сообществ определяется эколого-ценотическими условия-

ми: режимом влажности и освещённости, а также наличием валежа различной степени разложе-

ния. Ввиду отсутствия водных объектов на территории памятника природы мало разнообразие 

видов в семействе Sphagnaceae. Флора мохообразных носит неморально-бореальный характер. 

Доминирование видов семейств Brachytheciaceae и Mniaceae характеризует бриофлору как лес-

ную. Многие виды представлены малым числом находок.  

В условиях восстанавливающихся после значительной рекреационной нагрузки экосистем 

выявлена приуроченность видов бриофитов к определённым форофитам. Кислотность коры 

деревьев оказывает влияние на видовой состав мохообразных, однако, вероятно, наибольшим 

лимитирующим фактором необходимо считать освещённость. Приведённый видовой состав 

мохообразных эпифитных и геоплезных местообитаний можно использовать для организации 

биомониторинга (бриоиндикации) состояния антропогенно изменённых сред обитания.  
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Видовой состав мохообразных в сообществах памятника природы «Любин Хутор» включает 

3 вида, занесённых в Красную книгу Брянской области (2016): Homalia trichomanoides, Leucodon 

sciuroides, Neckera pennata. Согласно «Списка охраняемых мохообразных Европы» (Red Data 

Book…, 1995), выявлены эпифитные виды-индикаторы старовозрастных лесов: Anomodon longi-

folius, Homalia trichomanoides, Hypnum cupressiforme, Neckera pennata, Stereodon pallescens. Ин-

декс синантропизации сообществ невелик, что свидетельствует об интенсивных процессах вос-

становительных сукцессий. С небольшой встречаемостью зарегистрированы 4 космополитных 

вида: Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, Leptobryum pyriforme.  
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Аннотация. В работе приводится ретроспектива и последние результаты исследований флоры полигона Сатинской 

учебно-научной станции географического факультета МГУ, расположенного на северо-востоке Калужской области. За 

первые 50 лет существования станции вышло несколько публикаций по флоре прилежащей территории. Проводимые 
работы по актуализации флоры должны в итоге обобщить имеющиеся сведения в виде нового флористического списка.  

Ключевые слова: флора, инвентаризация, учебно-научная станция, Калужская область. 

 
Abstract. The paper presents a retrospective and recent research results of flora of the polygon of the Satino educational & 

scientific station (Geographical faculty of Moscow state university), which is located in the northeast of the Kaluga region. 

During the first 50 years of the station's existence, several publications on the flora of the adjacent territory were published. The 
ongoing work on updating the flora should eventually summarize the available information in the form of a new floral list. 

Keywords: flora, inventory, educational & scientific station, Kaluga region. 
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Сатинская учебно-научная станция географического факультета МГУ имени М. В. Ло-

моносова расположена на севере Боровского района Калужской области близ её границы с 

Московской. Территория полигона лежит в бассейне среднего течения Протвы на юго-

восточной окраине Смоленско-Московской возвышенности при её переходе к Угорско-

Протвинской низине (Антонов и др., 2001). Эта территория приурочена к Восточноевропей-

скому варианту смешанных лесов и расположена близ границы между северной и южной 

полосами подтайги (Зоны и типы…, 1999).  

Полигон был организован во второй половине 1960-х годов, а начиная с 1968 года здесь еже-

годно проводится комплексная общегеографическая практика студентов первого курса, неотъ-

емлемой частью которой является ботанико-географическая практика (Антонов и др., 2001; 

Общегеографическая…, 2007). С первых же дней организации полигона началось изучение его 

флоры, без которого невозможно проведение практики. Результаты первых лет исследований 

были обобщены в работе Н. А. Егоровой и Н. Я. Таскаевой (1972), являющейся своего рода «ба-

зовым», «исходным» источником по растительному покрову полигона. В работе приводится 

флористический список, включающий 574 вида из 323 родов и 84 семейств. В самой работе ука-

зывается на неполноту списка, но, вместе с тем, список дал первое общее представление о ха-

рактере флоры полигона. Отметим, что в него было включено значительное число культивиру-

емых видов, не отмечавшихся ранее и ныне дичающими (лук репчатый (Allium cepa L.), томат 

(Solanum lycoperssicum L.), огурец посевной (Cucumis sativus L.) и др. 

mailto:biogeonk@mail.ru
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Дальнейшее изучение флоры полигона (Егорова и др., 1977) привело к изданию допол-

нения (Таскаева и др., 1979), содержащего сведения о ещё 94 видах, в том числе многих 

редких и охраняемых растениях. В итоге флора полигона была выявлена с известной степе-

нью полноты, что позволило рассматривать его как локальную флору. Вместе с тем, не-

смотря на свою несомненную ценность, эти две работы содержат ряд некорректных указа-

ний, связанных с неточностью привязки некоторых сборов и ошибками в определении, ряд 

из которых перешёл в обобщающую «Калужскую флору» (2010). 

В дальнейшем специальных флористических исследований на полигоне практически не 

проводилось. Изменения в составе флоры полигона, в том числе ряд новых находок и неко-

торые ошибочные указания в предыдущих сводках, были отмечены в кратком сообщении 

(Замесова, Серёгин, 2006). В нём же приводились сведения об «исчезновении» ряда видов 

из флоры полигона по тем или иным причинам, которые в последствии не нашли подтвер-

ждения, однако так же попали в «Калужскую флору».  

Таким образом, к началу 2010-х годов сложилась необходимость в ревизии флоры поли-

гона и публикации обновлённого флористического списка. Необходимость в нём, помимо 

прочего, обусловлена устаревшими номенклатурой и сведениями о распространении видов 

по полигону, а также неудобством использования одновременно трёх разрозненных источ-

ников при проведении практики.  

Кроме того, очевидна значительная степень трансформации флоры полигона со времён 

публикации первых двух работ, обусловленная рядом причин. В их числе существенная 

роль принадлежит изменениям в землепользовании – смене видов сельскохозяйственной 

деятельности, появлению значительного количества дачных участков и садовых некоммер-

ческих товариществ и т. д. Другая причина – естественная динамика сообществ, особенно 

редких. Так же велико значение возрастания рекреационных нагрузок на долину Протвы. 

Особо отметим исследовательский пресс, связанный собственно с функционированием 

учебно-научной станции, местами негативно сказавшийся на растительном покрове. 

Работы по обновлению флоры начались в 2010 г и проходили в нескольких направлениях. 

Во-первых, поиск ареалогически ожидаемых видов, не отмеченных ранее, и актуализация све-

дений по уже включённым во флору полигона аборигенным видам. В рамках этого направления 

проведена ревизия гербарных сборов, во время проведения практики организованы исследова-

ния на дополнительных маршрутах и обследования редко посещаемых частей полигона, прове-

дены специальные выезды, главным образом, весной и в конце лета. В результате были обнару-

жены более тридцати ранее не отмечавшихся аборигенных видов, в числе которых некоторые 

редкие и охраняемые виды, включённые в Красную книгу Калужской области (2015): много-

рядник Брауна (Polystichum braunii (Spenn.) Fee), баранец обыкновенный (Heperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et Mart.), лютик длиннолистный (Ranunculus lingua L.).  

Второе направление заключалось в проверке спорных и сомнительных указаний. Так, в 

рамках этого направления проведено масштабное обследование полигона и его окрестностей 

на предмет поиска хохлатки Маршалла (Corydalis marschalliana (Pallas ex Willd.) Pers.). Ука-

зание на произрастание этого вида содержится в первой сводке по флоре полигона (Егорова, 

Таскаева, 1972): «Найдено только на крутом склоне к р. Исьме в липняке на богатых перегно-

ем известковых почвах». Для той же самой локации приводится и произрастание хохлатки 

полой (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte). В «Калужской флоре» есть ссылка на мнение 

А. К. Скворцова, что эти два вида вместе не растут. Подтверждающий обитание этого вида 

гербарный сбор нам найти не удалось. При специальном тщательном обследовании указанно-

го крутого склона, а также его окружения и всех сходных с ним участков в пределах полигона 

вид обнаружен не был. Вероятно, в данном случае имело место ошибочное определение: 

светлоцветковые растения хохлатки полой были приняты за хохлатку Маршалла. 

Другим примером работы в этом направлении являются специальные поиски очного 

цвета полевого (Anagallis arvensis L.). В XX веке вид собирался на территории Калужской 

области только в окрестностях Сатинского полигона (Алексеев, Макаров, 1981; Калуж-
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ская…, 2010). Е. Ю. Замесова и А. П. Серёгин (2006) указывают что «вид исчез из мест пер-

вичного заноса». Впоследствии это указание попало в «Калужскую флору». Однако уже в 

первый год поиска вид был отмечен на окраине посевов злаков (MWG). В последующие 

годы был отмечен в ещё нескольких точках. Отметим, что в «Калужской флоре» на вклейке 

приведено цветное фото очного цвета с синими цветками, тогда как в окрестностях Сатин-

ского полигона нами встречены только растения с красными цветками. 

Третьим важным направлением работы по актуализации флоры стало выявление её адвентив-

ной фракции. В предшествующих списке и дополнении адвентивной флоре, с одной стороны, бы-

ло уделено несколько меньшее внимания в связи со спецификой работы полигона. С другой сто-

роны, за прошедшие годы состав, встречаемость и роль в растительном покрове адвентивных ви-

дов претерпели весьма значительные изменения. За годы обследований на территории полигона 

впервые были отмечены более 50 адвентивных видов, в том числе многие агрессивные чужерод-

ные виды, такие как ослинник двулетний (Oenothera biennis L.), золотарники канадский (Solidago 

canadensis L.) и гигантский (S. gigantea Aiton), райграс высокий (Arrhenatherum elatius (L.) J. et 

C. Presl), девичий виноград прикреплённый (Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch) и др. 

В итоге на данный момент, с учётом дополнения из 89 видов, флора полигона насчиты-

вает 735 видов сосудистых растений из 402 родов и 101 семейства, что составляет, соответ-

ственно, 59, 69 и 87% от флоры Калужской области. Адвентивная фракция составляет 26%. 
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Аннотация. В статье приведены результаты флористической классификации термофильных сообществ железнодо-

рожных насыпей в Брянской области. Установлены 4 новых ассоциации: Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris, 

Medicago falcatae–Setarietum pumilae, Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae, Seseli libanotis–Saponarietum 

officinalis. В составе ассоциации Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae установлена новая субассоциация J. c.–K. g. 

dianthetosum borbasii. Определены экологические режимы синтаксонов по отношению к абиотическим факторам среды. 

Ключевые слова: метод Браун-Бланке, термофильные сообщества, железнодорожные насыпи, Digitario–

Eragrostietea, Koelerio–Corynephoretea, Artemisietea, Южное Нечерноземье России, Брянская область.  
 

Abstract. In the paper the results of floristic classification of termophilous communities of railway embankments of the 

Bryansk region are done. 4 new associations are established: Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris, Medicago 
falcatae–Setarietum pumilae, Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae, Seseli libanotis–Saponarietum 

officinalis. Within the association Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae the new subassociation J. c.–K. g. diantheto-

sum borbasii is established. Th ecological conditions of habitats of syntaxa are defined. 
Keywords: Braun-Blanquet approach, termophilous communities, railway embankments, Digitario–Eragrostietea, Sisymbrie-

tea, Koelerio–Corynephoretea, Artemisietea, South Nechernozemye of Russia, Bryansk region. 
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Введение 

В урбанофлористике и урбанофитоценологии выделяют широко распространённые урбо-

экотопы: железнодорожные насыпи и их откосы, обочины и откосы автомобильных дорог. 

Эти антропогенно трансформированные экотопы относятся к категории техногенных эко-

систем (Хмелев, Березуцкий, 2001). При создании насыпей используются хорошо дрени-

руемые субстраты, обеспечивающие прочность, устойчивость, долговечность, экономич-

ность постройки и содержания земляного полотна. 

Крутизна откосов железнодорожных насыпей, их высота, экспозиция и гранулометри-

ческий состав субстрата в значительной мере определяют условия увлажнения и темпера-

турный режим местоположений. Для субстратов насыпей характерны рыхлость, сухость 

(как следствие дренированности щебнистого или песчаного материала), бедность пита-

тельными веществами, воздействие гербицидов. Происходит уплотнение грунта, изменя-

ется обводнённость примыкающих территорий. Постоянно происходит загрязнение по-

верхности субстрата твёрдыми частицами, мазутом, что приводит к сильному нагреву 

откосов в солнечные дни (Парфенов, 1983; Парфенов и др. 1985). 

Растения железнодорожных насыпей подвергаются периодической нитрификации сточными 

водами с проходящих поездов, частому сотрясению грунта и надпочвенного слоя воздуха, воз-

действию сильнейших воздушных потоков, мазута и угольной копоти, действию беглого огня, 
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возникающего от искр электропоездов, при выбрасывании угля из поездных печей, а также при 

сжигании мусора и ветоши во время уборки железнодорожного полотна. Благодаря вышепере-

численным свойствам на железнодорожных насыпях отчасти создаются условия, близкие к ме-

стоположениям сухих лугов, лугово-степных, степных и даже пустынных местообитаний. 

Железнодорожные насыпи являются миграционными путями, по которым переносится 

поток диаспор растений разнообразных таксономических, ботанико-географических и эко-

логических групп из различных растительных зон. Флористический состав растительных 

сообществ таких путей зависит от сроков эксплуатации железной дороги, её направления, 

протяжённости, интенсивности движения, объёмов грузо- и пассажирооборота, характера 

перевозимых грузов. 

Насыпи железных дорог играют важнейшую роль в распространении адвентивных видов (Бо-

рисова, 1999, 2003; Хмелев, Березуцкий, 2001; Антонова, 2003; Григорьевская и др., 2004; Полуя-

нов, 2005; Рыбакова, 2008; Третьякова, 2010; Булохов и др., 2011; Разумова, 2013;). 

Специфичность флоры железнодорожных насыпей проявляется в высоких рангах се-

мейств Brassicaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Poaceae; преобладании в биоморфо-

логической структуре однолетних растений, а в экологической – ксерофитов и мезофитов.  

Флора транспортных путей и, в частности, железных дорог всегда привлекала внима-

ние флористов и достаточно подробно изучена в отдельных регионах России и в Брянской 

области (Булохов, Величкин, 1998; Панасенко, 2003, 2009; Березуцкий, Панин, 2007; Ры-

бакова, 2008; Тохтарь, Самойленко, 2014; Хусаинова, 2016; и др.).  

Растительность железнодорожных насыпей в России и странах ближнего зарубежья на 

данный момент изучена слабо. Специальные работы по данной тематике в литературе 

встречаются редко (Арепьева, 2013, 2015, 2017; Хусаинова, 2016). Отдельные фрагментар-

ные сведения о сообществах в подобных местообитаниях в Брянской области имеются в 

публикациях последних десятилетий (Булохов, 2001; Семенищенков, 2006, 2009; Булохов, 

Харин, 2008; Поцепай, 2008; Семенищенков, Абадонова, 2011). 

Цель статьи – разработать флористическую классификацию термофильных сообществ 

железнодорожных насыпей на территории Южного Нечерноземья России в Брянской обла-

сти. Сообщества на откосах железных дорог распространены на песчаных и щебнисто-

песчаных субстратах и сформированы, как правило, однолетними, светолюбивыми, термо-

фильными травами, достигающими максимальной биомассы в конце июля–августе.  

 

Материал и методика 

Геоботаническое обследование железнодорожных насыпей в Брянской области проведено в 

2004–2017 гг. При проведении работы использовалась традиционная методика выполнения гео-

ботанических описаний; пробные площади закладывались в пределах однородных (гомогенных) 

участков растительности преимущественно размером 100 м2 или, в некоторых случаях, в есте-

ственных границах, близких к 100 м2. В основу работы положено 95 геоботанических описаний. 

Оценка количественного участия видов дана по комбинированной шкале J. Braun-Blanquet 

(1964). В таблицах классы постоянства видов даны римскими цифрами по пятибалльной шкале: 

I – вид присутствует, менее чем в 20% описаний, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – в 

более 80% описаний. Серой заливкой выделены номенклатурные типы (holotypus) ассоциаций. 

Название новых синтаксонов и их диагноз приведены в соответствии с Международным 

кодексом фитосоциологической номенклатуры (Weber et al., 2000). Номенклатура синтак-

сонов высших рангов дана по L. Mucina et al. (2016). Установленные синтаксоны сравнива-

лись с единицами, ранее установленными для Европы. 

Синэкологические оптимумы сообществ по отношению к температуре, освещённости, 

влажности, кислотности и обеспеченности минеральным азотом почвы определены по эко-

логическим шкалам H. Ellenberg et al. (1992). 

Названия сосудистых растений даны по П. Ф. Маевскому (2014), мохообразных – по 

М. С. Игнатову и др. (Ignatov et al., 2006). 
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Результаты и обсуждение 

Растительность железнодорожных насыпей представлена 8 ассоциациями, 1 субассоциа-

цией и безранговым сообществом в составе 4 классов. Ниже приведён продромус и даётся 

характеристика установленных синтаксонов. 
 

Продромус 
Класс DIGITARIO SANGUINALIS–ERAGROSTIETEA MINORIS Mucina, Lososova et Silc 2016 

Порядок Eragrostietalia J. Tx. ex Poli 1966 

Союз Eragrostion Tx. in Oberd. 1954  

Асс. Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris ass. nov. hoc loco 
Асс. Digitario sanguinalis–Eragrostietum minoris Tx. ex von Rochow 1951 

Асс. Medicago falcatae–Setarietum pumilae ass. nov. hoc. loco 
 

Класс SISYMBRIETEA Gutte et Hilbig 1975 

Порядок Sisymbrietalia sophiae Görs J. Tx. ex 1966 

Союз Atriplicion Passarge 1978 

Асс. Sisymbrietum loeselii (Krech 1935) Gutte 1972 

Сообщество Sisymbrium volgense 
 

Класс ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 1951 

Порядок Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 

Союз Dauco–Melilotion Görs ex Rostanski et Gutte 1971 

Асс. Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae ass. nov. hoc loco 
Порядок Agropyretalia intermedio-repentis T. Müller et Görs 1969 

Союз Convolvulo arvensis–Elytrigion repentis Görs 1967 

Асс. Seseli libanotis–Saponarietum officinalis ass. nov. hoc loco 
 

Класс KOELERIO–CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika et Novák 1941 

Порядок Corynephoretalia canescentis Klika 1934 

Союз Koelerion glaucae Volk 1931 
Асс. Agrostio vinealis–Festucetum psedovinae ass. nov. hoc loco 

Асс. Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae Volk 1931 

Субасс. J. c.–K. g. dianthetosum borbasii subass. nov. hoc loco 

 

Асс. Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris ass. nov. hoc loco (табл. 1; номенклатур-

ный тип (holotypus) – оп. 4, Брянская область, Навлинский р-н, у ст. Синезёрки. Дата описа-

ния – 25.07.2014. Автор А. Д. Булохов). 

Х а р а к т е р н ы е  в и д ы  (х. в.): Eragrostis 

minor, Portulaca oleracea. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Низкотравные 

одноярусные сообщества, сформированные Eragrostis 

minor, Portulaca oleracea, формирующими фон в тра-

востое (рис. 1). Фитоценотический оптимум этих ви-

дов отмечен в августе. На их фоне высококонстантны, 

но не обильны: Erigeron canadensis, Amaranthus powel-

lii, Medicago falcata, M. lupulina. Общее проективное 

покрытие варьирует от от 50 до 80%. Флористическая 

насыщенность – 6–17 видов на 100 м2.  

В отдельных сообществах присутствует мелкими 

пятнами Ceratodon purpureus. 

М е с т о п о л о ж е н и е  и  э к о л о г и я . 

Сообщества ассоциации распространены вдоль же-

лезнодорожных путей и по верхним частям прилега-

ющих к ним откосов. Сформированы светолюбивыми 

(7,7) и термофильными (6,8) видами. Синэкологиче-

ский оптимум на сухих (3,7), слабокислых (6,3), уме-

ренно обеспеченных минеральным азотом (5,7) пес-

чано-гравийных или супесчаных субстратах. 

 
 

Рис. 1. Асс. Portulaco oleraceae 

–Eragrostietum minoris ass. nov. hoc loco.  

Фото: А. Д. Булохов. 
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Таблица 1 
Асс. Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris ass. nov. hoc loco 

 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 К 

Общее проективное покрытие (ОПП), % 80 70 70 65 80 50 50 60 60 70 85 60 80 60 50 50 69 50 75 80  

Число видов 6 6 8 9 10 17 15 16 12 14 7 15 12 11 7 7 9 10 6 10  

Характерные виды (х. в.) асс. Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris 

Eragrostis minor 5 4 4 4 5 1 1 + 1 4 1 3 5 1 4 3 4 3 5 2 V 

Portulaca oleracea + 1 + 1 2 2 2 4 4 . 5 + + 3 + 2 1 + + 3 V 

Х. в. союза Eragrostion, порядка Eragrostietalia и класса Digitario sanguinalis–Eragrostietea minoris 

Erigeron canadensis + . . . . + 1 +  1  + 1 1 + + r + . 1 IV 

Amaranthus powellii . . . . r  r  r  2 2 2 + 1 + + + + + III 

Chenopodium album . . . r . + 2 1 r . . . r r . . . . . + II 

Amaranthus albus  . . . . r  . . + . r r . + . . . . r . II 

Setaria pumila . . . r . + . . . + . + . . . . . . . + II 

Linaria vulgaris . . . . r . . r  + . r . . + . . . . . I 

Galinsoga parviflora . . . . r . . r + . . . . + . . . . r . I 

Echium vulgare . . . r . . . .  + . . . . . + . r . . I 

Прочие виды 

Medicago falcata + r . r + r r   r . r r . + r  r r r IV 

M. lupulina . . . . . . . . + r . + + . . r + r r . III 

Ceratodon purpureus  + + . .  1 . . . 1 1 1 . + . + . . . III 

Taraxacum officinale agg. . . . . . . . . + + . + + + . . . + . . II 

Artemisia campestris . . r + . . . r . r  r . . . . . . . . II 

A. vulgaris . . . . . r + + . . . . r r . . . . . . II 

Galium mollugo . . r r . . . . . . . .  + . . . . . . I 

Convolvulus arvensis r . r . . . . . . . + . . . . . . . . . I 

Achillea millefolium . . . . . . + r . + . . . . . . . . . . I 

Equisetum arvense . . . . . . . r + . r . . . . + . . . . I 

Plantago major . . . . . + . 1 . r . . + . . . . . . . I 

Tanacetum vulgare . . . . . r r . . . . r . . . . . . . . I 

 

Встречены в одном или двух описаниях: Anisantha tectorum (2,+;4,+), Artemisia absinthium (10,+;18,+), 

Calamagrostis epigeios (2,r;18,r), Chaenorhinum minus (11,r), Cirsium arvense (8,r), Crepis tectorum (10,r), Digitaria 
ischaemum (6,r), Elytrigia repens (7,+;8,+), Eragrostis albensis (8,+;9,+), Erigeron annuus ssp. septentrionalis (9,r), 

Eсhinochloa crusgalli (8,+;12,+), Lepidium densiflorum (19,r), Melilotus albus (9,r), Oenothera biennis (9,+), Polygonum 

aviculare (13,r), Potentilla argentea (14,r), Rumex thyrsiflorus (9,r), Sedum telephium (11,r;15,r), Solidago canadensis 
(9,r), Sonchus oleraceus (15,+), Tragopogon orientalis (10,r;13,r). 

Локализация описаний. Брянская область. Оп. 1–3 – у ст. Стяжное (Брянский р-н), 4.08.2005; оп. 4–7 – у ст. 

Синезёрки (Навлинский р-н), 25.07.2014; оп. 8–14 – от ст. Брянск-Орловский до ст. Брянск-Льговский (г. Брянск), 
8.08.2015; оп. 15–16 – от ст. Отрадное до ст. Нетьинка (г. Брянск), 20.07.2016; оп. 17–20 – от ст. Брянск-Льговский 

до ст. Свень (Брянский р-н), 8.09.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 

 

С и н т а к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  а с с о ц и а ц и и  и  е ё  з а -

п а д н о е в р о п е й с к и е  а н а л о г и . В Западной Европе установлены асс. Digitario 

sanguinalis–Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951 и Portulacetum oleraceae 

Felföldy 1942. Сравнение ценофлор западноевропейских синтаксонов с синтаксоном Южно-

го Нечерноземья показывает их некоторые отличия. 

Асс. Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris по двум диагностическим видам 

(Eragrostis minor, Portulaca oleracea) близка к асс. Portulacetum oleraceae. Но в ценофло-

ре асс. P. o.–E. m. отсутствуют: Digitaria sanguinalis, Eragrostis pilosa и группа сопут-

ствующих высококонстантных видов: Amaranthus albus, A. hybridus, Medicago falcata, 

M. lupulina. Имеются и черты сходства установленной ассоциации с асс. Digitario 

sanguinalis–Eragrostietum minoris, в сообществах которой в Южном Нечерноземье России 

(Восточная Европа) отсутствуют: Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Panicum milliaceum, 

Setaria verticillata, S. viridis. 

Таким образом, в асс. P. o.–E. m. наблюдается сочетание видов обеих западноевропей-

ских ассоциаций, но в целом по комплексу диагностических видов, а также доминантов и 

константных видов этот синтаксон отличается от западноевропейских. 
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Асс. Digitario sanguinalis–Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951 (табл. 2). 

Х. в.: Digitaria sanguinalis, Eragostis minor. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . В сообществах наблюдается чередование доминирова-

ния Digitaria sanguinalis и Eragostis minor. Оба вида создают в травостое фон (рис. 2), на 

котором рассеяны Amaranthus powellii, Erigeron сanadensis, Sonchus arvensis и др. Число 

видов на пробной площади варьирует от 6 до 17. Это варьирование обусловлено интенсив-

ностью обработки откосов железнодорожных насыпей (скашивание, очистка). Массовое 

цветение обычно происходит в середине августа. Общее проективное покрытие – 85–100%.  

М е с т о п о л о ж е н и е  и  

э к о л о г и я . Сообщества ассоциа-

ции распространены вдоль железно-

дорожных путей и по верхним частям 

прилегающих к ним откосов. Cфор-

мированы светолюбивыми (7,3) и 

умеренно теплолюбивыми (6,3) ви-

дами. Синэкологический оптимум на 

суховатых (3,9), слабощелочных 

(8,0), умеренно богатых (5,2) мине-

ральным азотом субстратах.  

 
 

Встречены в одном описании: Achillea 

millefolium (4,+), Artemisia absinthium (2,r), 

Cirsium arvense (3,r), Lactuca serriola (3,r), 
Melandrium album (3,r), Portulaca oleracea (3,r), 

Tanacetum vulgaris (1,r), Taraxacum officinale 

agg. (3,+), Xanthium albinum (4,+). 
Локализация описаний. Брянская область. 

Оп. 1 – у ст. Стяжное, 4.08.2005; оп. 2–3 – у 

ст. Брянск-Орловский, 8.08.2015; оп. 4–7 – на 
участке от ст. Брянск-Льговский до пл. Ков-

шовка (г. Брянск), 8.08.2017; оп. 8–10 – у 

пл. Деповская (г. Брянск), 18.08.2017. Автор 
описаний А. Д. Булохов. 
 

 

 
 

Рис. 2. Асс. Digitario sanguinalis–Eragrostietum minoris. Фото: А. Д. Булохов. 

Таблица 2 

Асс. Digitario sanguinalis–Eragrostietum minoris 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К 

ОПП, % 95 100 85 80 90 90 90 90 90 85  

Число видов 11 14 17 7 6 7 7 6 12 11  

Характерные виды (х. в.)  

асс. Digitario sanguinalis–Eragrostietum minoris 

Digitaria sanguinalis 2 3 2 5 4 4 4 4 + + V 

Eragostis minor 3 2 3 + 1 1 1 1 2 4 V 

Х. в. союза Eragrostion, порядка Eragrostietalia 

и класса Digitario sanguinalis–Eragrostietea 

Amaranthus powellii 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 V 

Setaria pumila + + + . . r . . + + II 

S. viridis + + + . . . . . + . II 

Chaenorhinum minus r . . . r . . . . . II 

Echinochloa crusgalli . . + r . . . . . . II 

Lepidium densiflorum . . + . . . . . . + II 

Прочие виды 

Erigeron canadensis + r + + 1 + 1 1 + + V 

Sonchus arvensis . r r . r + + + +  IV 

Viola arvensis . . . . . . + + + + II 

Medicago falcata + + + . . . . . r + II 

M. lupulina + + . . . . . . . . II 

Chenopodium album  r + . . . . . + + II 

Linaria vulgaris + + . . . . r . . . II 

Taraxacum officinale . . . . . . . . + + I 

Polygonum aviculare agg. . . . . . . . . 2 + I 
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Асс. Medicago falcatae–Setarietum 

pumilae ass. nov. hoc loco (табл. 3, 

номенклатурный тип (holotypus) – оп. 

2, Брянская область, Брянский р-н, у 

ст. Свень. Дата описания: 20.07.2016. 

Автор А. Д. Булохов). 

Х. в.: Setaria pumila, Lappula 

squarrosa, Medicago falcatа. 

С о с т а в  и  с т р у к т у -

р а . Облик сообществ определяет 

Setaria pumila, создающий рыжева-

тый аспект. На его фоне обильна 

Medicago falcata – характерный 

лугово-степной вид. Хорошо про-

греваемые откосы насыпей созда-

ют экологические условия, харак-

терные для склонов балок южной 

экспозиции. Высококонстантны, но 

не обильны характерные виды 

классов Digitario–Eragrostietea и 

Artemisietea vulgaris. Флористиче-

ская насыщенность достаточно 

высокая – 14–20 видов на 100 м2. 

М е с т о п о л о ж е н и е  и  

э к о л о г и я . Сообщества ассоци-

ации распространены вдоль желез-

нодорожных путей и по верхним 

частям прилегающих к ним откосов. 

Сформированы светолюбивыми 

(8,0) и термофильными (6,6) видами. 

Синэкологический оптимум на су-

хих (3,4), слабокислых (6,6), умерен-

но обеспеченных минеральным азо-

том (4,7) песчано-гравийных или 

супесчаных субстратах. 
 

Встречены в одном описании: Capsella 

bursa-pastoris (7,r), Cichorium intybus (2,r), 

Cirsium arvense (5,r), Digitaria sanguinalis 
(5,+), Echinochloa crusgalli (1,+), Melilotus officinalis (3,r), Tragopodon dubium (5,r),  

Локализация описаний. Брянская область. Оп. 1–3 – у cт. Свень, 20.07.2016; оп. 4–5 – у пл. Брянск-Восточный, 

15.08.2013; оп. 7–9 – полоса между двумя железнодорожными линями шириной до 20 м, длиной до 230 м у 
пл. Ковшовка, 20.08.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 

 

Асс. Sisymbrietum loeselii (Krech 1935) Gutte 1972 (табл. 4, оп. 1–8). 

Х. в.: Sisymbrium loselii (доминант). 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Основу травостоя формирует S. loeselii, создающий в 

период цветения ярко-жёлтый аспект. На его фоне рассеяны Artemisia vulgaris, Crepis tecto-

rum, Erigeron canadensis, Lepidium densiflorum и другие характерные виды класса 

Sisymbrietea. В сообществах c высотой травостоя до 1,5 м наряду с S. loselii иногда субдо-

минантами выступают Erigeron canadensis, Elytrigia repens. 

М е с т о п о л о ж е н и е  и  э к о л о г и я . Сообщества распространены по слабо-

наклонным откосам железнодорожных насыпей и вскрытым супесчаным субстратам вдоль них. 

Таблица 3 

Асс. Medicago falcatae–Setarietum pumilae ass. nov. hoc loco 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 К 

ОПП, % 1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

9
0
 

9
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

 

Число видов 16 19 15 15 18 14 20 14 14  

Характерные виды (х. в.)  

асс. Medicago falcatae–Setarietum glaucae 

Setaria pumila  4 5 3 3 4 4 5 4 5 V 

Medicago falcata 2 2 3 1 2 1 2 . 1 V 

Lappula squarrosa r + + + . . + + . IV 

Х. в. союза Eragrostion,  
порядка Eragrostietalia и класса Digitario–Eragrostietea 

Amaranthus powellii 1 . + . + 2 . + + IV 

Anisantha tectorum . r . + + + . + . III 

Eragostis minor + + . + . + 1 . . III 

Setaria viridis + . . + . + . + . III 

Erigeron annuus ssp. 
septentrionalis 

+ + . + . . + 2 . III 

Lepidium densiflorum + . . . + + + . + II 

Х. в. класса Artemisietea vulgaris 

Linaria vulgaris + r + + + . + . + IV 

Convolvulus  arvensis . . + + . + + + . III 

Calamagrostis epigeios . . r . r . r . + III 

Echium vulgare . + + + . + + . . III 

Artemisia vulgaris + + . . . . + . . II 

Euphorbia virgata . . + + . .  + . II 

Solidago canadensis . r . r . . r . . II 

Tanacetum vulgare + + . . . . + . . II 

Melandrium album . . . . r + . . + II 

Artemisia absinthium . . . . . r . r . II 

Oenothera biennis . . . . r . . . r II 

Medicago lupulina + . . . . . . + . II 

M. sativa + . . . . . + . . II 

Poa compressa . . . + . . . + . II 

Х. в. класса Papaveretea rhoeadis 

Chenopodium album + . + . + 1 . + + IV 

Sisymbrium loeselii . . . . r . . . + II 

Erigeron canadensis . . r . + . . . . II 

Sonchus arvensis . . . . . . + . + II 

Lactuca serriola . r . . . . . . + II 

Прочие виды 

Taraxacum officinale agg. . r + . + + + 1 1 IV 

Potentilla argentea  . 2 + 1 . . r . . III 

Achillea millefolium + + . . . . . . . II 

Vicia cracca . . . . . . . + + II 
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В а р и а б е л ь н о с т ь . 

Сравнение ценофлор сообществ 

ассоциации из Западной Европы и 

распространённых в Южном Не-

черноземье России показывает их 

существеннее различие. В составе 

ценофлоры ассоциации в Южном 

Нечерноземье отсутствуют: Atri-

plex patula, A. sagittata, Bromus ster-

ilis, Cardaria draba. Carduus acan-

thoides, Hordeum murinum, Lolium 

perenne, Sisymbrium altissimum, 

S. officinale. Фактически характер-

ным диагностическим видом явля-

ется S. loeselii. 
 

Сообщество Sisymbrium volgen-

se [Sisymbrietalia] (табл. 4, оп. 9–11). 

Опознается по виду-доминанту 

– Sisymbrium volgense. Он опреде-

ляет облик сообществ и создает 

жёлтый аспект. Нередко содоми-

нантами выступают Artemisia 

absinthium, Bromopsis inermis, 

Medicago falcata, M. sativa, 

Tanacetum vulgaris. Сообщества 

распространены на супесчано-

суглинистых субстратах. Материа-

лов для установления отдельной 

ассоциации для сообществ данного 

типа пока недостаточно. 
 

 

Встречены в одном описании: Apera spica-venti (5,+), Carex praecox (10,1), Descurainia sophia (6,r), Echium 

vulgare (8,+), Erigeron annuus ssp. septentrionalis (9,r), Erysimum repandum (6,r), Euphorbia virgata (2,r), Galium 
mollugo (3,r;10,r), Lathyrus pratensis (10,r), Lepidium densiflorum (7,r), Oberna behen (2,r), Oenothera biennis (5,r), 

Oreoselinum nigrum (4,r), Saponaria officinalis (9,+), Trifolium arvense (6,r), Vicia cracca (2,+), V. villosa (7,r). 

Локализация описаний. Брянская область. Оп. 1–4 – у пл. 5 км, между пл. Рижский пост и Брянск-Льговский, 
30.08.2013; оп. 5–11 – у пл. Брянск-Восточный, 18.06.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 

 

Асс. Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae ass. nov. hoc loco (табл. 5, но-

менклатурный тип (holotypus) – оп. 9, Брянская область, г. Брянск, полоса вдоль железнодо-

рожного полотна у пл. Западный пост. Дата описания: 20.07.2017. Автор А. Д. Булохов). 

Х. в.: Artemisia campestris, Centaurea pseudomaculosa, Medicago falcatа, Potentilla argentea. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Облик сообществ определяет Centaurea 

pseudomaculosa, создающий в период цветения светло-розовый аспект (рис. 3). На его фоне 

рассеяны Artemisia campestris, Medicago falcatа – характерные лугово-степные виды. Основу 

травостоя формируют характерные виды класса Artemisietea vulgaris. 

М е с т о п о л о ж е н и е  и  э к о л о г и я . Сообщества ассоциации распространены 

вдоль железнодорожных путей и по верхним частям прилегающих к ним откосов. Сформи-

рованы светолюбивыми (8,0) и термофильными (6,6) видами. Синэкологический оптимум 

на сухих (3,4), слабокислых (6,6), умеренно обеспеченных (4,7) минеральным азотом песча-

но-гравийных или супесчаных субстратах. 

Таблица 4 

Асс. Sisymbrietum loeselii и сообщество Sisymbrium volgense 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 К 9 10 11 К 

ОПП, % 80 80 75 70 99 90 95 99  90 80 90  

Число видов 10 11 12 11 13 13 17 11  14 12 9  

Характерные виды (х. в.) асс. Sisymbrietum loeselii 

Sisymbrium loeselii 5 5 5 5 5 5 5 5 V . . . . 

Х. в. сообщества Sisymbrium volgense 

Sisymbrium volgense . . . . . . . . . 4 4 4 3 

Х. в. виды союза Atriplicion и класса Sisymbrietea 

Artemisia vulgaris r +   + r + + IV + . . 1 

Erigeron canadensis 1 2 2  + + +  IV r . . 1 

Crepis tectorum + + + + + + . . IV . . . . 

Matricaria  perforata . . . . + r + + III . . . . 

Lepidium densiflorum . . . . + + + + III . . . . 

Tanacetum vulgaris r . . . .  r . II + + + 3 

Artemisia absinthium r  r . . . . . II +  r 2 

Convolvulus arvensis   + . . . . + II + 1 + 3 

Elyrtigia repens . . . . +  + 2 II . r 1 2 

Capsella bursa-pastoris . . . . + + +  II . . . . 

Lactuca serriola . . . . . . + + II +  + 2 

Melandrium album . . . . . + . + II . . . . 

Erysimum cheiranthoides . . . . . r + . II . . . . 

Rumex thyrsiflorus + . . r . . . . II . r . 1 

Berteroa incana . . . . + . + + II . . .  

Прочие виды  

Bromopsis inermis . . r r . . . . II + . 2 2 

Medicago falcata r . . + . . . . II . 2 + 2 

Rumex acetosella . . . . + + + . II . . . . 

Tragopogon dubium + r . + . . . . II r . . 1 

Poa pratensis . . . . . + . + II . . . . 

Artemisia campestris   . r . + . . . . II . . . . 

Verbascum lychnitis   + . r . . . . . II . . . . 

Viola tricolor . . . + . . r . II . . . . 

Calamagrostis epigeios . . . . . . + . I . r + 2 

Medicago sativa . . . r . . . . I + r . 2 

Melilotus officinalis . r . . . . . . I . . + 1 
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Таблица 5 

Асс. Artemisio campestris 

–Centauretum pseudomaculosae ass. nov. hoc loco 
 

Номер описания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К 

ОПП, % 79 60 70 55 70 90 95 90 90 75 76 77  

Число видов 14 21 10 10 12 14 16 17 15 15 15 13  

Характерные виды (х. в.)  

асс. Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae 

Centaurea pseudomaculosa 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 V 

Artemisia campestris + r . + + + . + + . r . IV 

Medicago falcata 1 . 1 1 . . + 1 2 1 1 2 IV 

Potentilla argentea + + . . . 2 + + + + + . IV 

Х. в. союза Dauco–Melilotion 

Melilotus officinalis + . r + 2 + + + . . . . III 

Oenothera biennis + + + . + . r r . . . . III 

Echium vulgare + . . 2 1 . . + . + + + III 

Berteroa incana  . . . . . + . + + 2 1 1 III 

Х. в. класса Artemisietea vulgaris 

Elytrigia repens 1 . 1 + 1 + . 1 . 1 . + IV 

Poa compressa + + . . . . . . + 1 1 1 III 

Verbascum lychnitis . . . . r + + + 2 . . . III 

Calamagrostis epigeios  + . . 1 r + . + + . r III 

Sedum acre  . . . . . + + + + . . . II 

Tanacetum vulgare . . r + . . . 1 . . + . II 

Artemisia absinthium + . + + . . . . . . . . II 

A. vulgaris + + + . . . . . . . . . II 

Medicago lupulina . . . . . . + + . . . + II 

Прочие виды 

Centaurea jacea . . . . . . + . + . . . II 

Acinos arvensis  . + . . . + . . + . . . II 

Linaria vulgaris .  + . . . + . . + . . II 

Achillea millefolium . + . . . + + . . 1 . + II 

Poa angustifolia . 1 . . . . + . . + . . II 

Convolvulus  arvensis + . . . + . . + . . . . II 

Polythrichum piliferum . . . . . . . 2 1 . . . I 

Erysimum cheiranthoides . . . . . . . . . r + . I 

Koeleria galuca . + . . . . . . + . . . I 

Erigeron canadensis . . . . + . . . . . 1 + I 

Galium mollugo . r . . . . . . . . . r I 

Bromopsis inermis . r . . . . . . . r . . I 

Melandrium album . . . . . . + . . . . r I 
 

 
 

Рис. 3. Асс. Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae. 

Фото: А. Д. Булохов. 

Встречены в одном описании: 
Ambrosia sp. (1,+), Anthyllis vulneraria 

(6,r), Bromus squarrosus (2,+), Carduus 

hamulosus (7,r), Chamaecytisus ruthenicus 
(2,r), Chenopodium album (10,r), Cichorium 

intybus (5,r), Erigeron annuus ssp. 

septentrionalis (4,+), Erysimum cheiran-
thoides (10,r), Euphorbia virgata (2,r), 

Gypsophila paniculata (5,r), Hypericum 

perfortaum (2,r), Lappula squarrosa (10,r), 
Lepidium densiflorum (11,r), Melilotus alba 

(7,+), Silene borysthenica (2,r), Rumex 

acetosella (7,+), Saponaria officinalis (9,r), 
Setaria viridis (11,+), Sisymbrium altissimum 

(6,+), Solidago canadensis (1,r), Tragopodon 
dubium (8,r), Viola arvensis (7,+). 

Локализация описаний. Брянская об-

ласть. Оп. 1–3 – в 1 км южнее ст. Брянск–
Орловский, 20.06.2014; оп. 4–5 – у 

пл. Брянск-Восточный, 15.08.2015; оп. 7–9 

– полоса вдоль железнодорожного полот-
на у пл. Западный пост, 20.07.2017; оп. 

10–13 – у пл. Рижский пост, 15.08.2017. 

Автор описаний А. Д. Булохов. 

 

Асс. Seseli libanotis–

Saponarietum officinalis ass. nov. 

hoc loco (табл. 6, номенклатурный 

тип (holotypus) – оп. 2, Брянская 

область, г. Брянск, в 1,5 км юго-

восточнее пл. Рижский пост, у 

железнодорожного моста через 

р. Снежеть. Дата описания: 

17.08.2017. Автор А. Д. Булохов). 

Х. в.: Saponaria officinalis (до-

минант), Seseli libanotis. 

С о с т а в  и  с т р у к т у -

р а . Облик сообществ опреде-

ляет Saponaria officinalis, со-

здающая в период цветения 

розовато-белый аспект (рис. 4). 

На её фоне обилен 

Calamagrostis epigeios. Цено-

флору синтаксона формирует 

комплекс характерных видов 

классов Artemisietea и Molinio–

Arrhenatheretea Tx. 1937. Бли-

зость поймы р. Снежеть спо-

собствует появлению в составе 

травостоя луговых и лугово-

степных растений: Fragaria 

viridis, Medicago falcata, Poa 

angustifolia, Vicia cracca. Об-

щее проективное покрытие – 

90–100%. Флористическое раз-

нообразие в зависимости от 
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Таблица 6 

Асс. Seseli libanotis–Saponarietum officinalis  

ass. nov. hoc loco 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 К 

ОПП, % 9
5
 

1
0
0
 

9
9
 

9
0
 

9
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

 

Число видов 7 14 13 13 12 19 13 14 12  

Характерные виды (х. в.)  

асс. Seseli libanotis–Saponarietum officinalis 

Saponaria officinalis 5 2 5 5 5 4 3 4 4 V 

Seseli libanotis . 3 + + + + . . 1 IV 

Х. в. союза Convolvulo–Elytrigion 

и класса Artemisietea vulgaris 

Calamagrostis epigeios r 2 + 2 2 2 2 + 2 V 

Elyrtigia repens + + + + + + . + . IV 

Tanacetum vulgare r . + . . + + . + III 

Artemisia campestris . + . . . + + + . III 

Bromopsis inermis 1 + . . . + . . . II 

Euphorbia virgata . + . . . + . + . II 

Convolvulus arvensis + . . . + . . . + II 

Rosa majalis . . . r + . . . . II 

Rubus caesius . . . . . + + . . II 

Melandrium album . r . . . + . . . II 

Medicado sativa .  r . r . . . . II 

Х. в. класса Molinio–Arrhenatheretea  

Poa angustifolia . + . + + + + 1 + IV 

Achillea millefolium . 1 . + + + . 2 + IV 

Vicia cracca . . + + + + + . + IV 

Medicago falcata + . + . + + . 2 . III 

Fragaria viridis . + . + . + . . 1 III 

Сentaurea jacea . . . . . + . . + II 

Galium mollugo . . . + . . . . + II 

Dactylis glomerata .  + + . . . . . II 
 

местоположения варьирует от 7 до  19 

видов на 100 м2. Обычно на крутых склонах 

откосов южной экспозиции разнообразие 

составляет 12–14 видов. При этом на них за-

метно возрастает роль лугово-степных видов. 

М е с т о п о л о ж е н и е  и  э к о -

л о г и я . Сообщества ассоциации распро-

странены по откосам железнодорожных насы-

пей, местами очень крутых. Сформированы 

светолюбивыми (8,0) и термофильными (6,6) 

видами. Синэкологический оптимум на сухих 

(3,6), слабощелочных (7,5), умеренно обеспе-

ченных минеральным азотом (3,6) песчано-

гравийных или супесчаных субстратах.  
 

Встречены в одном описании: Agrimonia eupatoria 
(6,r), Anthemis tinctoria (2,+), Artemisia vulgaris (3,r), 

Asparagus officinalis (3,r), Berteroa incana (2,r), 

Equisetum arvense (7,r), Gypsophila paniculata (2,+), 
Jurinea cyanoides (8,+), Pimpinella saxifraga (8,+), 

Plantago lanceolata (8,r), Potentilla argentea (7,r), Rumex 

acetosella (7,+), R. thyrsiflorus (8,+), Silene tatarica (7,r), 
Solidago virgaurea (4,+), Trifolium arvense (7,+), 

T. medium (2,2), Verbascum lychnitis (8,r), Veronica 

longifolia (7,+). 
Локализация описаний. Брянская область. Оп. 1–3 – в 

1,5 км юго-восточнее пл. Рижский пост, у железнодорож-

ного моста через р. Снежеть, 17.08.2017; оп. 4–6 – у пл. 5 
км, 25.07.2016; оп. 7–9 – у пл. Брянск-Восточный, 

9.08.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 

 

 
 

Рис. 4. Асс. Seseli libanotis–Saponarietum officinalis ass. nov. hoc loco. Фото: А. Д. Булохов. 
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Асс. Agrostio vinealis–Festucetum 

pseudovinae ass. nov. hoc loco (табл. 7, номен-

клатурный тип (holotypus) – оп. 6, Брянская 

область, г. Брянск, на участке пл. 5 км – 

Брянск-Восточный. Дата описания: 9.08.2017. 

Автор А. Д. Булохов). 

Х. в.: Agrostis vinealis, Festuca pseudovina, 

Oreoselinum nigrum. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Облик со-

обществ определяет Festuca pseudovina, со-

здающая аспект голубоватого цвета (рис. 5). В 

составе травостоя обилен Jurinea cyanoides, 

местами – Agrostis vinealis. Пятнами растёт 

Sempervivum ruthenicum. Высококонстантен 

Ceratodon purpureus. Общее проективное по-

крытие варьирует от 50 до 85%. Флористиче-

ская насыщенность – 10–13 видов на 100 м2.  

М е с т о п о л о ж е н и е  и  э к о л о -

г и я . Сообщества ассоциации образовались на 

дне искусственной ложбины шириной до 30 м и 

протяженностью до 200 м со щебнисто-песчаным 

грунтом, между двумя железнодорожными насы-

пями с крутыми склонами. К одной из железно-

дорожных насыпей примыкают сообщества опу-

шек соснового леса. Сообщества сформированы 

светолюбивыми (7,8) и термофильными (6,9) ви-

дами. Синэкологический оптимум на сухих (2,6), 

слабокислых (5,2), очень бедных минеральным 

азотом (1,8) щебнисто-песчаных субстратах.  

 

   
 

Рис. 5. Асс. Agrostio vinealis–Festucetum pseudoovinae ass. nov. hoc loco. Фото: А. Д. Булохов. 

 

Асс. Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae Volk 1931 (табл. 8). 

Х. в.: Koeleria glauca, Jurinea cyanoides. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Облик сообществ определяют Jurinea cyanoides и 

Koeleria glauca, как правило, доминирующие. В период цветения J. cyanoides создает малино-

вый аспект (рис. 6). Травостой формируют ксероморфные, светолюбивые и термофильные 

виды: Artemisia campestris, Dianthus arenarius, D. borbasii, Sedum maximum, Silene borysthenica, 

Таблица 7 
Асс. Agrostio vinealis–Festucetum pseudovinae 

ass. nov. hoc loco 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 К 

ОПП, % 85 80 70 60 50 70 70  

Число видов 11 10 10 13 11 11 13  

Характерные виды (х. в.)  

асс. Agrostio vinealis–Festucetum psedovinae 

Festuca pseudovina 4 1 5 + 2 4 1 V 

Agrostis vinealis  + 2 + 2 . 1 1 V 

Oreoselinum nigrum + + + + + 1 1 V 

Х. в. союза Koelerion galucae  
и класса Koelerio–Corynephoretea 

Jurinea cyanoides 2 1 2 1 3 2 3 V 

Ceratodon purpureus  2 1 2 1 1 2 + V 

Potentilla argentea + + + + + + + V 

Koeleria glauca . + r + 1 . + III 

Sempervivum ruthenicum 3 4 . 3 . . . III 

Erysimum canescens . . . + + + + III 

Rumex acetosella + + . . . . + III 

Arenaria saxatilis . . r . + r . III 

Sedum maximum   . + . + . . . II 

Прочие виды  

Bromopsis inermis + . + . . + . III 

Tanacetum vulgaris + + . 1 . . . III 

 

Встречены в одном описании: Artemisia 

campestris (6,+), Calamagrostis epigeios (6,+), 
Erigeron acris (5,+), Medicago falcata (5,+), 

Oenothera biennis (7,r), Veronica spicata (7,r), 

Verbascum lychnitis (4,r). 
Локализация описаний. Брянская область. 

Оп. 1–3 – на участке пл. 5 км – Брянск-

Восточный, 17.08.2017; оп. 4–7 – там же, 
9.08.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 
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Встречены в одном или двух описаниях: 
Anisantha tectorum (2,+;4,+), Artemisia absinthium 

(10,+;18,+), Calamagrostis epigeios (2,r;18,r), 

Chaenorhinum minus (11,r), Cirsium arvense (8,r), 
Crepis tectorum (10,r), Digitaria ischaemum (6,r), 

Elytrigia repens (7,+;8,+), Eragrostis albensis 

(8,+;9,+), Erigeron annuus ssp. septentrionalis (9,r), 
Eсhinochloa crusgalli (8,+;12,+), Lepidium 

densiflorum (19,r), Melilotus albus (9,r), Oenothera 

biennis (9,+), Polygonum aviculare agg. (13,r), 
Potentilla argentea (14,r), Rumex thyrsiflorus (9,r), 

Sedum telephium (11,r;15,r), Solidago canadensis 

(9,r), Sonchus oleraceus (15,+), Tragopogon 
orientalis (10,r;13,r). 

Локализация описаний. Брянская область, 

г. Брянск. Оп. 1–3 – у пл. 5 км, 30.08.2013; оп. 4–12 
– у пл. Брянск-Восточный, 18.06.2017; оп. 13–17 – 

там же, 20.06.2017. Автор описаний А. Д. Булохов. 

Sedum acre, Scleranthus 

perennis. Моховой по-

кров пятнистый, в нём 

высококонстантны 

Polytrichum piliferum и 

Ceratodon purpureus. 

Общее проективное по-

крытие варьирует незна-

чительно и составляет 

60–70%. Флористиче-

ская насыщенность из-

меняется от 10 до 20 

видов на 100 м2.  

М е с т о п о л о -

ж е н и е  и  э к о -

л о г и я . Сообщества 

ассоциации распростра-

нены вдоль железнодо-

рожных путей и насыпей, 

по слабо наклонным их 

откосам, сформирован-

ных щебнисто-песчаными 

грунтами. К одной из 

насыпей примыкают со-

общества опушек сосно-

вого леса. Сообщества 

сформированы светолю-

бивыми (7,8) и термо-

фильными (6,9) видами. 

Синэкологический опти-

мум на сухих (2,6), слабо-

кислых (5,2), очень бед-

ных минеральным азотом 

(1,8) щебнисто-песчаных 

субстратах. 

Таблица 8 

Асс. Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae Volk 1931 
 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 К 

ОПП, % 60 60 70 70 75 60 60 75 70 55 60 70 70 70 70 60 70  

Число видов 13 12 15 20 16 10 12 18 18 11 10 15 18 13 17 15 13  

Характерные виды (х. в.) асс. Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae 

Koeleria glauca 2 2 2 2 1 1 1 + 3 2 2 3 1 2 4 3 2 V 

Jurinea cyanoides 2 3 4 2 3 3 3 1 + r 4 + 3 4 + + 4 V 

Дифференциальные виды субасс. J. c.–K. g. dianthetosum borbasii 

Dianthus borbasii  + + + 2 1 1 + + 2 r r r r . + r . V 

Festuca ovina  . . + . . . + 2 + r  + 2 + . + + IV 

Silene borysthenica + + . . + + + . + r + + . . . . . III 

Erysimum canescens +  r + . . . . . . + 1 + 1 . . . III 

Х. в. союза Koelerion galucae и класса Koelerio–Corynephoretea 

Artemisia campestris + + + + + + + + . . + + + r + + r V 

Polytrichum piliferum  2 2 2 2 1 . . 1 1 1 2 2 . 2 . . 2 IV 

Dianthus arenarius . . . . . + . 1 . + .  . + + . + II 

Sedum acre . . + . 2 + . . 2 . .  + . . . . II 

Agrostis vinealis  . + 2 + . . . 3 . . .  . . + . . II 

Scleranthus perennis . . + . 2 . . . r . . + r . . . . II 

Thymus serpyllum 2 . . . . + . + . . + . . . . . . II 

Ceratodon purpureus  . . . . . . . . . . 1 1 1 3  1 . II 

Jasione montana  . . . . + . . . r . . . +  + . . II 

Potentilla argentea . . + . + . . . . . . . + . . . . I 

Helichrysum arenarium  . . . . . . . . + . . . . + r + . II 

Rumex acetosella  . . . . . . . . + . . . . r r . r II 

Kochia laniflolia 1 1 . . + . . .  . . . . . . . . I 

Прочие виды 

Calamagrostis epigeios + + + + 2 + + 1 1 1 + + r 1 + + 1 V 

Chamaecytisus ruthenicus r r . . . . . + . r . . r r . . r III 

Oreoselinum nigrum . . + + . . + + . . . + + . r + . III 

Carex ericetorum  . . . . . + + . . r . . r + + . + II 

Sedum maximum   . . 1 . . . . . + . . . + . + . . II 

Veronica spicata . . + r . . . + . . . . . . r . . II 

Berteroa incana  r + + + + . . . + . . . . . . . . II 

Erigeron canadensis r r + r . . . . . . . . . + . . . II 

Gypsophila paniculata . . r r . . . . r . . . . . . . . I 

Verbascum lychnitis . . . + + . . . . . . r . .  r . I 

Arenaria saxatilis . . . . . . . . . . . + . .  + . I 

Agrostis capillaris . . . . . . . . . . . . +  + . . I 

Solidago virgaurea . . . . . . . + . + . . . . . r . I 

Setaria viridis . . . . + . . . . . . . . + . . . I 

Salix rosmarinifolia . . . . . + . . . 2 . . . . . . . I 

 

 
 

Рис. 6. Асс. Jurineo cyanoidis–Koelerietum glaucae. Фото: А. Д. Булохов. 
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  В а р и а б е л ь н о с т ь . В составе ассоциации установлена субасс. J. c.–K. g. dianthetosum 

borbasii subass. nov. hoc loco (табл. 8, номенклатурный тип (holotypus) – оп. 12, Брянская область, 

г. Брянск, у ст. Брянск-Восточный. Дата описания: 18.06.2017. Автор описания А. Д. Булохов). 

Дифференциальные виды субассоциации: Erysimum canescens, Dianthus borbasii, Festuca ovina, 

Silene borysthenica. Её сообщества распространены по слабонаклонным откосам железнодорож-

ных насыпей и примыкающим к ним щебнисто-песчаным местоположениям в виде полос. 
 

Заключение 
Термофильные сообщества железнодорожных насыпей в Брянской области отнесены к клас-

сам Digitario sanguinalis–Eragrostietea minoris, Sisymbrietea, Artemisietea vulgaris, Koelerio-

Corynephoretea. Установлены 4 новых ассоциации: Portulaco oleraceae–Eragrostietum minoris, 

Medicago falcatae–Setarietum pumilae, Artemisio campestris–Centauretum pseudomaculosae, 

Seseli libanotis–Saponarietum officinalis. В составе ассоциации Jurineo cyanoidis–Koelerietum 

glaucae установлена новая субасс. J. c.–K. g. dianthetosum borbasii. Определены экологические 

режимы синтаксонов по отношению к абиотическим факторам среды: температуре, освещённо-

сти, влажности, кислотности и обеспеченности минеральным азотом почвы. Сообщества син-

таксонов сформированы светолюбивыми и термофильными видами. Их синэкологический оп-

тимум, как правило, на сухих, слабокислых, умеренно и слабо обеспеченных минеральным азо-

том песчано-гравийных, песчаных или супесчаных субстратах. 

Приведённые в статье геоботанические материалы охватывают участок железной дороги 

протяженностью 78 км, поэтому классификацию растительности железнодорожных насы-

пей в изучаемом регионе пока нельзя считать полной. 
 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 16-54-00036. 
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О ТИПАХ БОЛОТ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
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E. M. Volkova 

 

About types of mires on Middle-Russian Upland 

 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра биологии 

300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 92. Тел.: +7-910-941-56-21, e-mail: convallaria@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается подход к типологии болот Среднерусской возвышенности, основанный 

на их геоморфологическом положении, трофности питающих вод и характере растительности. Важными отличи-

тельными признаками также являются горизонтальная структура растительности и строение торфяных отложений. 
Высшими единицами являются классы типов болот, выделенные по принадлежности болот к крупным геоморфо-

логическим формам – речным долинам и водоразделам. Дифференциация на типы болот основана на расположе-

нии депрессий на формах мезорельефа. Трофность биотопов является основой выделения подтипов болот, а харак-
тер растительности – групп болот и вариантов. На основании такого подхода этого выделено 35 групп болот, отно-

сящихся к 4 типам и 2 классам типов. 

Ключевые слова: болотные экосистемы, типы болот, Среднерусская возвышенность. 
 

Abstract. The article shows the new way to typology of mire ecosystems of Middle-Russian Upland, which is based on 

geomorphological location, mineralization of mire waters and vegetation. The horizontal structure of vegetation and peat 
deposits are important features also. The higher units are classes of types of mires, which are identified by location of mires 

to major geomorphic forms – there are river valleys and watersheds. The differentiation to mire types was based on location 

of depressions to the forms of mesorelief. The trophic of mire biotopes is a basis for differentiation of subtypes. The char-
acter of vegetation is a reason for selection the groups and options of mires. By this way, 35 groups of mires, related to 4 

types and 2 types of classes were selected. 
Keywords: mire ecosystems, types of mires, Middle-Russian Upland 

 

DOI: 10.22281/2307-4353-2017-4-29-38 

 

Введение 

Болота являются редкими элементами ландшафтов Среднерусской возвышенности и за-

нимают не более 0,5% её территории. Несмотря на низкую заболоченность, здесь сформи-

рованы разные типы болот, что нашло отражение в принадлежности региона к разным бо-

лотным зонам и провинциям (Кац, 1971; Боч, Мазинг, 1971).  Болотные экосистемы разли-

чаются по ряду признаков: положению в рельефе, происхождению вмещающих котловин, 

водно-минеральному питанию, характеру растительности. На основании этого для лесо-

степных регионов Европейской России предложены классификации болот и торфяников, 

основанные на разных принципах (Пьявченко, 1958; Хмелев, 1975).  

Н. И. Пьявченко дифференцирует болота Русской лесостепи по характеру водно-

минерального питания и выделяет 3 типа болот: низинные, переходные и верховые. Деле-

ние на подтипы основано на источнике питания (намывное, грунтовое, атмосферное). Груп-

пы и варианты выделяют по расположению болот на соответствующих элементах рельефа.  

Геоморфологическое положение болот является основополагающим в классификации 

болотных экосистем лесостепной и степной зон, разработанной К. Ф. Хмелевым для Цен-

mailto:convallaria@mail.ru
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трального Черноземья. При этом для каждого типа и варианта болот автор приводит харак-

теристику водоносных горизонтов и источников вод, стадии развития (по характеру расти-

тельности) и типа торфяных залежей. 

Однако в предложенных классификациях не учтено возможное разнообразие болот Средне-

русской возвышенности, поскольку исследованиями не была охвачена северная часть террито-

рии. Кроме того, классификация по характеру водно-минерального питания (Пьявченко, 1958) 

не является, с нашей точки зрения, корректной при выделении высших единиц типологии, по-

скольку участки одного болота часто отличаются по минерализации питающих вод. Однако 

учет геоморфологического положения болот является верным, поскольку от этого зависят свой-

ства подстилающих пород и источники водного питания, определяющие свойства других ком-

понентов экосистем. Тем не менее, единая типология болот Среднерусской возвышенности от-

сутствует, что определяет актуальность проводимого исследования. 

 

Материалы и методы 

При разработке типологии болот проводили их комплексное изучение, включающее 

определение геоморфологического положения, бурение торфяной залежи для выявления её 

структуры, отбор торфа и анализ его ботанического состава (Атлас.., 1959; Волкова, 2009) 

для определения типа залежей, описание растительности по стандартной геоботанической 

методике (Полевая геоботаника, 1964) с последующей классификацией растительных со-

обществ на основе эколого-фитоценотического подхода (Цинзерлинг, 1938; Юрковская, 

1992, 1993, 1995). 

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (1995); мохообразных – по 

М. С. Игнатову и др. (Ignatov et al., 2006). 

 

Результаты и их обсуждение 

Предлагаемая классификация состоит из нескольких ступеней. Высшей единицей типо-

логии являются классы типов болот, которые выделены в соответствии с их принадлежно-

стью к наиболее крупным геоморфологическим выделам – речным долинам и водоразде-

лам. На второй ступени болота дифференцируют по залеганию в различных формах мезо-

рельефа. Таковыми в речных долинах являются депрессии в поймах, на террасах и корен-

ных склонах долин, а также балки, генетически связанные с долинными комплексами.  

В поймах рек депрессии могут располагаться в разных частях пойм. Подстилающими 

породами являются аллювиальные суглинки и глины. Увлажнение пойменных болот осу-

ществляется преимущественно аллювиальными водами. Гидрологический режим таких бо-

лот нестабильный, характеризуется высокой минерализацией питающих вод и широкой 

сезонной амплитудой уровня залегания болотных вод. 

На террасах и склонах водоразделов, перекрытых зандровыми и моренными отложениями, де-

прессии имеют эрозионное, суффозионное и карстово-суффозионное происхождение. Питающие 

воды (грунтовые, делювиальные, атмосферные) характеризуются низкой минерализацией. 

С речными долинами связаны балки – эрозионные формы рельефа, располагающиеся по 

уклону поверхности. Увлажнение таких форм рельефа происходит временными водотока-

ми, поэтому гидрологический режим нестабилен. Привнос мелкозема обеспечивает минера-

лизованное питание балочных болот.  

На водораздельных пространствах болота образуются преимущественно в депрессиях 

карстово-суффозионного происхождения. Подстилающими породами являются озёрные 

глины и делювиальные суглинки. Обводнение депрессий зависит от доминирования в пита-

нии грунтовых или поверхностных вод. От объёма накапливающейся влаги в депрессии 

зависит тип заболачивания: «bottom up» или «top down» (Gaudig et al., 2006) и структура 

торфяных отложений (целостная, сплавинная и разорванная) (Волкова, 2011). 

Как видно, болота, сформированные на разных геоморфологических уровнях, обладают 

комплексом специфических признаков, что позволяет выделять в классах следующие типы. 
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Класс типов – болота речных долин 

1. Пойменные болота. 

2. Балочные болота. 

3. Террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных отложениях. 
 

Класс типов – болота водораздельных пространств 

4. Водораздельные болота, подстилаемые глинами и суглинками. 

 

Важным признаком выделенных типов болот является водно-минеральное питание. В 

соответствии с трофностью болотных биотопов типы болот подразделяются на подтипы: 

эвтрофный, мезотрофный и олиготрофный. Если питающие воды равномерно распределя-

ются по поверхности болота, то растительный покров гомогенен. Однако если участки бо-

лота отличаются по свойствам питающих вод, то растительность характеризуется сочетани-

ем разных по трофности растительных сообществ, что определяет её гетерогенность. При 

этом, ведущим признаком является трофность биотопов центральной части болота (так 

называемого «генетического центра»). Если эта часть болота использует слабоминерализо-

ванные воды, а окраинные биотопы находятся под влиянием богатого водно-минерального 

питания, то болото будет относиться к олиготрофному подтипу.  

При выделении групп болот (в пределах подтипов) определяли принадлежность доми-

нирующих ценозов к формациям или, при экологической специфичности, – ассоциациям, 

выделенным на основе эколого-фитоценотической классификации растительности. В пре-

делах групп выделяли варианты болот по ассоциациям или субассоциациям. 

Следует отметить, что болота, принадлежащие к одной группе, могут встречаться в раз-

ных типах. Однако, при этом они отличаются по горизонтальной структуре растительности. 

Как было показано выше, растительный покров может быть как гомогенным, так и гетеро-

генным. Детальное изучение разнообразия растительности болот позволило выделить сле-

дующие типы горизонтальной структуры. 
 

1. Гомогенный – растительность представлена сообществами одной ассоциации; в зави-

симости от минерализации питающих вод различают виды горизонтальной структуры: а – 

эвтрофная, б – мезотрофная, в – олиготрофная. 

2. Гетерогенный – растительность образована растительными сообществами разного 

типа, которые формируются как при одинаковом, так и при разном режиме минерального 

питания, что позволяет выделять следующие подтипы структуры. 

2.1. Гомотрофный – растительные сообщества формируются при сходном режиме водно-

минерального питания, то есть растительность образована сообществами одного типа трофности; 

в данном подтипе выделяют виды структуры: а – эвтрофная, б – мезотрофная, в – олиготрофная. 

2.2. Гетеротрофный – растительность образована сообществами, сформированными при 

разном водно-минеральном питании; в зависимости от комбинации ценозов горизонтальная 

структура бывает следующих видов:  

а – эвтрофно-мезотрофная – характеризуется наличием мезотрофных ценозов в цен-

тральной части болота, эвтрофных – по окрайкам;  

б – мезо-олиготрофная – в растительном покрове центральной части болота сформиро-

ваны олиготрофные, по окрайкам – мезотрофные ценозы;  

в – эвтрофно-мезо-олиготрофная – в направлении от центра болота к окрайкам происхо-

дит постепенная смена олиготрофных ценозов – мезо- и эвтрофными;  

г – эвтрофно-олиготрофная – формируется при резком изменении условий между оли-

готрофным центром болота и эвтрофными окрайками. 

 

Таким образом, горизонтальная структура является важным признаком, позволяющим 

разделять болота одной группы или варианта, которые сформированы на разных элементах 

ландшафта. Например, существенные отличия в структуре растительности выявлены для 
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водораздельных и террасных болот. Так, к разным классам типов относятся берёзово-

сфагновые олиготрофные болота (берёзово-пушицево-сфагновый вариант). На террасных 

болотах наиболее часто встречается гомогенная или гетерогенная гомотрофная олиготроф-

ная, а также гетерогенная гетеротрофная мезо-олиготрофная структура растительности. На 

водораздельных болотах отмечена только гетерогенная гетеротрофная эвтрофно-мезо-

олиготрофная структура. Следует отметить, что, помимо горизонтальной структуры расти-

тельности, болота отличаются также строением торфяных отложений: целостная залежь 

характерна для террасных болот, а водораздельным болотам свойственна сплавина.  

Подобные отличия описаны на кассандрово-сфагновых олиготрофных террасных и во-

дораздельных болотах, отличающихся как структурой растительности (водораздельные бо-

лота – гетеротрофная эвтрофно-мезо-олиготрофная; террасные – гетеротрофная мезо-

олиготрофная), так и структурой торфяных отложений. Для волосистоплодноосоково-

сфагновых мезотрофных террасных болот характерна гомогенная и гетерогенная гомотроф-

ная мезотрофная структура растительного покрова, формирующаяся на целостных залежах, 

для водораздельных – гетерогенная гетеротрофная эвтрофно-мезотрофная. Торфяные зале-

жи таких болот являются сплавинными низинными, редко – переходными.  

Гомогенная и гетерогенная мезотрофная растительность также встречается на берёзово-

осоково-сфагновых террасных болотах, при этом для водораздельных болот характерна только 

гетеротрофная эвтрофно-мезотрофная структура растительности. Однако, даже при сходной гори-

зонтальной структуре террасные и водораздельные болота отличаются по структуре и составу 

залежей. Для террасных болот характерны целостные низинные или переходные залежи, а для 

водораздельных – сплавинные или разорванные низинные, редко – переходные типы залежей. 

Важно отметить, что в каждом типе болот представлены специфические группы и вари-

анты. Так, только среди террасных болот встречаются мезотрофные омскоосоковые, а также 

мезо- и олиготрофные сосново-сфагновые группы. Эвтрофные берёзовые (берёзово-

белокрыльниковый, берёзово-телиптерисовый), берёзово-сфагновые (берёзово-вахтово-

сфагновый) и олиготрофные очеретниково-сфагновые болота характерны для водоразделов. 

Среди пойменных болот специфичными являются таволговые и остроосоковые варианты. 

В сходных условиях на разных геоморфологических уровнях формируются одинаковые 

группы и варианты болот. Примером являются ивовые, тростниковые, рогозовые, вейнико-

вые и дернистоосоковые болота.  

Разнообразие типов болот Среднерусской возвышенности отражает приведенная ниже клас-

сификационная схема, в которой дана краткая характеристика групп болот и указаны возмож-

ные варианты. При отсутствии специфики растительности варианты не выделяли. 
 

Классификационная схема болотных экосистем Среднерусской возвышенности 
 

Класс типов – болота речных долин 

Тип – Пойменные болота 

Подтип – Эвтрофные болота 
 

Группа – Черноольховые болота 

Болота характеризуются гомогенной горизонтальной структурой растительности и ни-

зинными типами залежей. 

1. Черноольхово-крапивный вариант 

2. Черноольхово-папоротниковый вариант (с Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris) 
 

Группа – Берёзовые болота 

В растительном покрове болот представлены различные эвтрофные ценозы на 

окрайке «центр – окрайка», что позволяет охарактеризовать структуру растительности как 

гетерогенную гомотрофную. Торфяные залежи болот являются низинными и 

характеризуются наличием тростниковых, травяных и гипновых видов. 

1. Берёзово-тростниковый вариант 
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Группа – Ивовые болота 

Болота формируются в старичных понижениях пойм и характеризуются гомогенной, 

реже – гетерогенной гомотрофной структурой растительности. Стабильность увлажнения 

пойм обеспечивает образование низинных залежей. 

1. Ивово-травяной вариант 
 

Группа – Тростниковые болота 

Болота обычны для прирусловой части поймы. Растительность таких болот гомогенна. 

Гидрологический режим болот, связанный с деятельностью реки, обеспечивает формирова-

ние низинных залежей.  
 

Группа – Рогозовые болота 

Условия формирования болот близки к болотам предыдущей группы, но отличаются ин-

тенсивностью увлажнения. 
 

Группа – Таволговые болота 

Болота развиваются при сезонной изменчивости режима увлажнения. Растительность ге-

терогенна и представлена разными эвтрофными ценозами. Торфяные залежи образованы 

низинными торфами. 
 

Группа – Остроосоковые болота 

Болота характеризуются гомогенной растительностью и низинными типами торфяных залежей. 
 

Группа – Дернистоосоковые болота 

Растительный покров гомогенен или образован комбинацией эвтрофных ценозов. Тор-

фяные отложения маломощные и сформированы обычно одним видом низинного торфа.  
 

Тип – Балочные болота 

Подтип – Эвтрофные болота 
 

Группа – Черноольховые болота 

Болота характеризуются равномерным увлажнением, что обеспечивает формирование 

гомогенной растительности. Торфяные залежи могут быть образованы как одним, так и 

разными видами низинных торфов. 

1.  Черноольхово-крапивный вариант  
 

Группа – Тростниковые болота 

Болота образуются на ранних этапах заболачивания балок и характеризуются гомоген-

ностью растительного покрова и торфяных отложений. 
 

Тип – Террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных отложениях 

Подтип – Эвтрофный 
 

Группа – Берёзовые болота 

Болота образуются на ранних этапах заболачивания суффозионных депрессий. При этом по 

окрайкам обычно развиваются травяные ценозы, что формирует гетерогенную гомотрофную 

структуру растительности. В составе торфяной залежи представлены различные низинные торфа. 

1. Берёзово-тростниковый вариант. 
 

Группа – Рогозовые болота 

Болота формируются в депрессиях, подпитывающихся выклинивающимися грунтовыми 

водами. В процессе зарастания происходит формирование различных гидрофитных травя-

ных ценозов, что характерно для гетерогенной гомотрофной структуры растительности. 

Торфяные отложения небольшие по мощности и являются низинными. 
 

Группа – Вейниковые болота 

Болота характерны для небольших по площади суффозионных западин. Равномерное 

увлажнение поверхностными водами способствует формированию гомогенной раститель-

ности. Торфяные отложения маломощные и образованы низинным торфом. 
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Подтип – Мезотрофный 
 

Группа – Сосново-сфагновые болота 

Болота являются специфическими для данного типа, поскольку приурочены к 

понижениям на зандровых и моренных отложениях.  Растительность болот может быть 

гомогенной или гетерогенной гомотрофной мезотрофной, а также гетеротрофной эвтрофно-

мезотрофной.  Торфяные залежи характеризуются сочетанием разных видов и типов 

торфов, чаще являются низинными, реже – переходными. 

1.  Сосново-осоково-сфагновый вариант (с Carex rostrata и Sphagnum fallax). 
 

Группа – Берёзово-сфагновые болота 

Болота увлажняются бедными поверхностными водами, что обеспечивает развитие 

гомогенной мезотрофной или гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной структуры 

растительности. В результате перехода на обедненное питание в составе торфяных залежей 

присутствуют как низинные, так и переходные виды торфа. В зависимости от доминирования 

указанных торфов залежи таких болот являются низинными или переходными.  

1. Берёзово-осоково-сфагновый вариант (с Carex lasiocarpa и Sphagnum fallax). 
 

Группа – Омскоосоковые болота 

Болота этой группы сформированы только на зандровых отложениях речных террас. Пи-

тание осуществляется слабоминерализованными поверхностными или грунтовыми водами. 

Как и в предыдущих группах болот, горизонтальная структура растительности может быть 

гомогенной или гетерогенной гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной. Торфяные залежи могут 

быть как переходными (заболачивание по бедным пескам может начинаться с мезотрофной 

стадии), так и низинными (с наличием в верхних горизонтах переходных торфов). 
 

Группа – Тростниково-сфагновые болота 

Болота характерны для неглубоких депрессий, в питании которых участвуют грунтовые во-

ды. Структура растительности зависит от размеров депрессии и равномерности увлажнения и 

потому может быть как гомогенной, так и гетерогенной гетеротрофной, сочетающей эвтрофные 

и мезотрофные ценозы. Строение торфяных залежей сходно с болотами описанных выше групп. 

1. Тростниково-сфагновый вариант (со Sphagnum angustifolium и S. fallax). 
 

Подтип – Олиготрофный 
 

Группа – Сосново-сфагновые болота 

Болота данной группы являются уникальными элементами ландшафтов Среднерусской 

возвышенности, рефугиумами редких видов и сообществ. Они приурочены к 

суффозионным депрессиям и карстово-суффозионным провалам на террасах и склонах 

речных долин. Слабоминерализованное питание способствует быстрому переходу к мезо- и 

олиготрофному этапам развития, поэтому торфяные залежи болот часто бывают 

переходными и смешанными. Структура растительности болот в неглубоких понижениях 

обычно гомогенная или гетерогенная гомотрофная, в более глубоких и обширных 

депрессиях такие ценозы комбинируются с мезо- и эвтрофными сообществами на окрайках.  

1. Сосново-кустарничково-пушицево-сфагновый вариант (с Ledum palustre, Oxycoccus 

palustris, Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium и S. magellanicum) характерен для 

глубоких (2–3 м) депрессий. 

2. Сосново-пушицево-сфагновый вариант (с Eriophorum vaginatum, Sphagnum 

angustifolium и S. fallax) формируется в пологих понижениях (до 1 м). 

3.  Сосново-кустарничково-сфагновый вариант (с Andromeda polifolia, Rhynchospora alba, 

Eriophorum vaginatum, Drosera rotundufolia, Sphagnum magellanicum, S. fallax) описан на тер-

расах р. Воронеж; в отличие от указанных вариантов характеризуется эвтрофно-мезо-

олиготрофной горизонтальной структурой растительности и разорванной торфяной залежью. 
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Группа – Берёзово-сфагновые болота 

Болота образуются в дренируемых суффозионных понижениях. Структура 

растительности разнообразна, встречается как гомогенная олиготрофная, так и гетерогенная 

гетеротрофная мезо-олиготрофная и эвтрофно-мезо-олиготрофная. Торфяные залежи 

переходные, верховые торфа встречаются редко.  

1. Берёзово-пушицево-сфагновый вариант (с Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifo-

lium, S. magellanicum). 
 

Группа – Кустарничково-сфагновые болота 

Болота описаны на террасе р. Воронеж. Растительность характеризуется гетерогенной 

гетеротрофной мезо-олиготрофной структурой и формируется на разорванной торфяной 

залежи переходного типа.  

1.  Кассандрово-сфагновый вариант (с Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, 

Sphagnum angustifolium, S. magellanicum). 
 

Группа – Пушицево-сфагновые болота 

Бедность подстилающих пород является причиной низкой минерализации стекающих 

поверхностных вод, что обеспечивает формирование гомогенной или гетерогенной гомот-

рофной растительности. Реже структура является гетеротрофной мезо-олиготрофной. В 

процессе развития болот происходит смена типа водно-минерального питания, что обеспе-

чивает появление переходных или смешанных торфяных залежей. 

1.  Пушицево-сфагновый вариант (с Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium). 
 

Класс типов – болота водораздельных пространств 

Тип – Водораздельные болота вне зандровых и моренных отложений 

Подтип – Эвтрофные болота 
 

Группа – Черноольховые болота 

Болота формируются в глубоких карстово-суффозионных депрессиях. Растительность 

развивается на сплавине и является гомогенной или гетерогенной гомотрофной. Торфяные 

залежи низинного типа. 

1. Черноольхово-папоротниковый вариант (с Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris). 
 

Группа – Берёзовые болота 

Болота образуются в разных по глубине депрессиях карстово-суффозионного 

происхождения. Торфяные залежи – целостные, сплавинные или разорванные, всегда 

низинного типа. Гомогенная растительность типична для мелкозалежных болот с целостной 

залежью. Сплавинные болота характеризуются гетерогенной гомотрофной горизонтальной 

структурой растительности, что связано с разным режимом увлажнения разных участков 

сплавин на трансекте «центр – окрайка».  

1. Берёзово-камышовый вариант. 

2. Берёзово-осоковый вариант (с Carex vesicaria). 

3. Берёзово-вахтовый вариант. 

4. Берёзово-белокрыльниковый вариант. 

5. Берёзово-телиптерисовый вариант – описан на сплавинной или разорванной залежи. 
 

Группа – Берёзово-сфагновые болота 

Развитие болот происходит под действием разных источников водно-минерального питания, 

что определяет особенности растительности и структуры торфяных отложений. Выклиниваю-

щиеся грунтовые воды обеспечивают интенсивное обводнение болота и формирование спла-

винной или разорванной залежи. Нестабильное увлажнение, связанное с использованием по-

верхностных (делювиальных) вод, способствует образованию целостной торфяной залежи. Не-

смотря на различия, торфяные отложения болот являются низинными. Растительный покров 

болот характеризуется гетерогенной гомотрофной, реже – гомогенной структурой. 
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1. Берёзово-вахтово-сфагновый вариант (со Sphagnum riparium, S. squarrosum) объединяет 

болота с разной структурой торфяных отложений (целостная, сплавинная, разорванная) 

2. Берёзово-сфагновый вариант (со Sphagnum centrale, S. russowii, S. wulfianum, S. fim-

briatum) характеризуется целостной структурой торфяной залежи. 
 

Группа – Ивовые болота 

Болота характерны для неглубоких понижений-«блюдец» и занимают небольшую 

площадь. Их растительный покров гомогенен, торфяные залежи низинного типа. 
 

Группа – Вейниковые болота 

Болота образуются в небольших пологих суффозионных понижениях. Растительность 

гомогенна. Торфяные отложения мелкозалежные и образованы одним видом торфа. 

 

Группа – Дернистоосоковые болота 

Болота встречаются редко в суффозионных понижениях. Равномерность увлажнения 

поверхностными водами обеспечивает формирование гомогенной растительности. 

Торфяные отложения – низинные. 
 

Группа – Рогозовые болота 

Болота образуются в различных по глубине депрессиях, характеризующихся высоким 

увлажнением. Растительность характеризуется наличием эвтрофных ценозов (гетерогенная 

гомотрофная структура). Торфяные отложения могут быть целостными или разорванными, 

низинными.  

1. Рогозово-сабельниковый вариант (с Typha latifolia, Comarum palustre). 
 

Подтип – Мезотрофный 
 

Группа – Берёзово-сфагновые болота 

Болота образуются в глубоких обводнённых карстово-суффозионных депрессиях. 

Растительность формируется на сплавинах, разные участки которых отличаются по мощности 

и водному режиму. При этом в питании центральной части сплавины принимают участие 

атмосферные осадки. Результатом этого является формирование гетерогенной гетеротрофной 

эвтрофно-мезотрофной горизонтальной структуры растительности. Торфяные залежи – 

сплавинные или разорванные, обычно низинные, редко – переходные. 

1. Берёзово-осоково-сфагновый (с Carex lasiocarpa, Sphagnum fallax). 
 

Группа – Волосистоплодноосоково-сфагновые болота 

Болота характеризуются гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной структурой раститель-

ности, развивающейся на сплавине. Торфяные залежи являются сплавинными или разо-

рванными, по составу торфов сходны с болотами предыдущей группы. 

1.  Волосистоплодноосоково-сфагновый вариант (со Sphagnum fallax и S. angustifolium). 
 

Группа – Тростниково-сфагновые болота 

Экологические особенности и строение торфяных залежей болот сходны с описанными 

выше. Тростниково-сфагновые ценозы располагаются в центральной части сплавин, что 

свидетельствует о эвтрофно-мезотрофной структуре. 

1.  Тростниково-сфагновый вариант (со Sphagnum fallax и S. angustifolium). 
 

Подтип – Олиготрофный 
 

Группа – Берёзово-сфагновые болота 

На водоразделах в глубоких обводнённых карстово-суффозионных провалах болота 

встречаются редко. Берёзово-сфагновые ценозы формируются в центре сплавин и окружены 

мезо- и эвтрофными сообществами. Структура растительного покрова всегда гетерогенная 

гетеротрофная и может быть как эвтрофно-мезо-олиготрофной, так и эвтрофно-
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олиготрофной. Болота обычно являются сплавинными; редко залежь разорванная. Торфя-

ные отложения сплавин образованы переходными торфами, а придонные горизонты таких 

залежей, при их наличии, – низинными.  

1. Березово-пушицево-сфагновый вариант (с Eriophorum vaginatum и Sphagnum angustifolium). 
 

Группа – Вздутоосоково-сфагновые болота 

Болота образуются в глубоких обводненных депрессиях и характеризуются сочетанием 

олиготрофных ценозов в центральной части сплавин, мезо- и эвтрофных сообществ – по 

окрайкам. Структура растительности и торфяных отложений сходна с описанной выше 

группой болот. 

1.  Вздутоосоково-сфагновый вариант (с Sphagnum angustifolium и S. fallax). 
 

Группа – Очеретниково-сфагновые болота 

Болота характеризуются гетерогенной гетеротрофной эвтрофно-мезо-олиготрофной 

структурой растительного покрова. Торфяные отложения сплавинные или разорванные, в 

их составе доминируют переходные торфа. 

1. Очеретниково-сфагновый вариант (с Drosera rotundifolia, Sphagnum magellanicum, S. 

angustifolium, S. fallax). 
 

Группа – Кустарничково-сфагновые болота 

Болотам свойственны как целостные, так и сплавинные торфяные залежи, являющиеся 

по составу низинными (с маломощными слоями переходных и верховых торфов в верхних 

горизонтах) или переходными. Растительность гетерогенна и характеризуется комбинацией 

олиготрофных ценозов с мезо- и эвтрофными по окрайкам.  

1. Кассандрово-сфагновый вариант (с Chamaedaphne calyculata, Sphagnum angustifolium, 

S. magellanicum) – описан на целостной торфяной залежи. 

2.  Андромедово-сфагновый вариант (с Andromeda polifolia, Sphagnum magellanicum, S. 

angustifolium) – описан на сплавинной торфяной залежи. 

 

Оценка разнообразия болотных экосистем Среднерусской возвышенности позволила 

выделить 35 групп болот и 32 варианта, относящихся к 4 типам и 2 классам типов. 

Наибольшее разнообразие групп характерно для класса типов болот речных долин (22). 

Среди болот водораздельных пространств выделено 14 групп.  

Максимальное разнообразие показано для типа водораздельных болот, сформированных вне 

зандровых и моренных отложений – 14 групп и 17 вариантов. При этом болота относятся к 3 

подтипам по характеру водно-минерального питания и большинство – к эвтрофному (7 групп). 

Среди типа террасных и склоновых водораздельных болот на зандровых и моренных 

отложениях также представлены 3 подтипа, к которым относятся по 3–5 групп болот. 

Пойменные и балочные типы болот являются эвтрофными. Наиболее разнообразными 

являются пойменные болота, представленные 8 группами. 

Выявленное разнообразие и типология болот являются основой для районирования 

болотных экосистем Среднерусской возвышенности. 
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Аннотация. Площадь листа и удельная листовая поверхность (УЛП) измерены у 16 видов травянистых растений 
на косимых и выведенных из использования лугах Центрально-Лесного заповедника (Тверская область). У 12 из 16 

изученных видов сенокошение не влияло на эти признаки. У Agrostis tenuis и Plantago lanceolata уменьшилась пло-

щадь листа, и увеличилась УЛП на заповедных участках. У Rumex acetosa на заповедных участках увеличилась пло-
щадь листьев, а УЛП не изменилась. Участие видов в сообществе не было скоррелировано с площадью листьев и 

УЛП. Таким образом, сенокошение, по-видимому, не влияет на отбор по этим функциональным признакам. 

Ключевые слова: площадь листа, удельная листовая поверхность, луга, сенокошение, заповедный режим. 
 

Abstract. Leaf area and specific leaf area (SLA) of 16 herbaceous plant species were studied on the mown and aban-

doned meadows of the Central Forest Reserve, Tver`region. In 12 of 16 studied species, there was no significant impact of 
mowing to these traits. Agrostis tenius and Plantago lanceolata decreased leaf area and increased specific leaf area on the 

abandoned sites, Rumex acetosa increased leaf area on the abandoned sites without changes in SLA. Species number in the 

community was not related to their leaf area and SLA, thus mowing probably has no impact on selection by studied traits. 
Keywords: leaf area, specific leaf area, meadows, mowing, protection regime. 

 

DOI: 10.22281/2307-4353-2017-4-39-42 
 

Introduction 

Plant functional traits reflect their «economics spectrum» and are often used for estimation of 

their ecological strategies (Freschet et al., 2010; Pierce et al., 2017). Leaf traits, such as leaf area and 

specific leaf area (SLA), are closely related to plant competitive ability, adaptation to habitat and 

interactions with organisms of other trophic levels. Recently, there’re a number of databases contain-

ing plant functional traits, such as LEDA (Kleyer et al., 2008) or TRY (Kattge et al., 2011), but data 

from Russia are fragmentary. Also, leaf traits may considerably vary across the habitats, but their 

variability is poorly studied (Akhmetzhanova et al., 2012; Lemke et al., 2015). That's why it is rec-

ommended to measure plant traits directly on the target sites to reveal local patterns of vegetation 

functional structure (Corlandwehr et al., 2013). Relative abundance of plants with different leaf size 

and specific leaf area reflects position of community along the geomorphological catena and shows 

whether the community is exposed to various kinds of disturbance, such as grazing (Elumeeva et al., 

2015; Li, Shipley, 2017). Therefore, there are few data explaining how mowing influences leaf traits. 

Mowing is an unselective process, where plants are cut independently of their taxonomic identity and 

suits of traits. This fundamentally differs it from grazing. Generally, mowing should benefit perennial 

species with ability to grow fast after defoliation. High relative growth rate is commonly linked with 

high SLA (Hunt, Cornelissen, 1997; Pérez-Harguindeguy et al., 2013). 
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Mowing is one of the traditional land use types, which maintains herbaceous vegetation in the forest 

zone. However, during the recent decades a lot of hayfields were abandoned in the middle Russia. Mead-

ows of the Central Forest Reserve are an interesting object for ecological studies, because they represent a 

long-term experiment with mowing cessation after reservation. When abandoned, their structure changed 

dramatically. Forbs increased, and grasses decreased their abundance (Borodulina et al., 2016). However, 

data on plant functional traits for plants of Central Forest Reserve are not available. 

The aims of our study were (1) to establish a database of the plant functional traits for the Cen-

tral Forest Reserve and (2) to assess variability of leaf traits (leaf area and specific leaf area) for 

herbaceous plants on the mown and abandoned meadows. 
 

Materials and methods 
The study was conducted during the period from 2 to 14 August 2016 in the Central Forest State Bio-

sphere Reserve in the Tver  ̀region. The reserve is located at the SW part of Valdai Upland within the main 

Caspian-Baltic watershed of the Russian plain (N 56°26´–56°39´, E 32°29´–33°01´). For 51 years (1963–

2014), the mean annual rainfall was 760 mm (510 to 1050 mm in different years). The mean January tem-

perature was –8,6°С and the mean July temperature was +16,9°С. Long-term climatic data were obtained 

from meteorological station «Forest reserve» (available as the database of the archive of the Central Forest 

Reserve). The territory of the Central Forest Reserve belongs to the subzone of coniferous-broad-leaved 

forests. Forests represent the prevailing vegetation type. Meadows occupy less than 1% of the territory. 

The site with abandoned due to reservation meadows was located in the Krasnoye site (core area 

of the reserve), and the site with mowing was located near the village Fyodorovskoye (buffer zone of 

the reserve). Both sites are covered with short grass meadows, which belong to association An-

thoxantho odorati–Agrostietum tenuis Sillinger 1933. The meadows in Krasnoye site were aban-

doned in the middle of 1980s. Managed grasslands are mown once early in August, no nutrient addi-

tion is applied. On each site, we established 4 plots of 100 m2, where relevés were made earlier 

(Cherednichenko, 2014). Plant abundance was estimated using the Braun-Blanquet scale. For further 

analysis, this scale was transformed into a ball scale, where «r» corresponded to «1», «+» corre-

sponded to «2», «1» corresponded to «3» and so on. We calculated light availability, moisture, soil 

reaction and nitrogen pool using Ellenberg's ecological scales for each plot. To reveal differences 

between sites, we ran non-parametric Kruskall-Wallis ANOVA for estimated indicator values. 

To study leaf traits, we selected 16 species of herbaceous plant species (5 grasses and 11 forbs), 

which occur in all the plots. On each plot, we sampled at least 5 leaves from different individuals, thus 

replication was at least 20 leaves per treatment. We selected undamaged leaves of average size. Fully 

water-saturated leaves were scanned at 300 dpi for big and 600 dpi for small or strongly dissected 

leaves, then dried in the oven and weighed to the nearest of 0,1 mg. Leaf area was measured in ImageJ 

software. Specific leaf area was calculated as a ratio between leaf area and leaf dry mass. 

The statistical analysis was conducted in R statistical environment (R Core Team, 2015). To compare 

leaf area and specific leaf area at mown and abandoned sites, we ran mixed linear models in the nlme 

package (Pinheiro et al., 2015). As a fixed effect, we used treatment (mown or abandoned). To consider 

leaf traits variability within a plot, we added plot of relevé as a random effect. To assess significance of the 

treatment, we ran «null» models without fixed effect and compared two models using a likelihood ratio 

test. To link species abundance and their leaf traits, we used non-parametric Spearmen rank correlation. 
 

Results and discussion 
The studied plots were similar in terms of light availability, soil reaction and nitrogen content. Soil mois-

ture was higher at the mown site (p = 0,021), however this difference may not be linked with mowing. 

Most of the studied species had no significant differences in leaf area and SLA between mown 

and abandoned sites (table). Only in two species, Agrostis tenuis and Plantago lanceolata, both 

traits changed: leaf area decreased and SLA increased without mowing. In abandoned sites leaf 

area of Rumex acetosa increased almost twice, and SLA increased in Centaurea phrygia. 

Abundance of Agrostis tenuis and Plantago lanceolata was higher in the abandoned sites in 

comparison with the mown sites. Increase of SLA in plants growing without mowing may be 
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caused by the fact, that rosette plants, such as Plantago lanceolata, suffer shading by tall herbs and 

are forced to form long thin leaves. The same can be seen in semi-rosette Centaurea phrygia. Pop-

ulations of low stature rosette and semi-rosette plants at mown meadows are exposed to drastic 

increase in light intensity after mowing. Probably it results in the selection of ecotype with lower 

SLA (thicker leaves), adapted to temporal conditions of high light availability. 
 

Table 
Leaf traits of herbaceous plants at the mown and abandoned meadows (mean and standard error) 

Significance of differences is based on the results of mixed linear model 
 

Species Treatment n Abundance 
Leaf area, cm2 SLA, cm2/g 

Mean±SE L-ratio p Mean±SE L-ratio p 

Achillea millefolium L. 
M 

A 

23 

24 

2,5 

3,0 

16,3±2,2 

16,6±1,9 
0,01 0,907 

189±10 

159±8 
2,03 0,154 

Agrostis tenuis Sibth. 
M 

A 

25 

29 

2,8 

3,8 

4,7±0,4 

2,5±0,2 
4,96 0,026* 

287±15 

354±16 
5,11 0,024* 

Anthoxanthum odoratum L. 
M 
A 

32 
33 

2,6 
2,5 

7,7±0,8 
5,4±0,4 

1,42 0,234 
302±9 
294±15 

0,19 0,662 

Centaurea phrygia L. 
M 

A 

29 

26 

4,2 

4,2 

68,3±5,4 

87,2±8,0 
2,37 0,124 

304±10 

360±16 
4,49 0,034* 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 
M 

A 

23 

26 

2,7 

2,3 

8,1±0,8 

7,8±0,6 
<0,01 0,962 

121±7 

113±4 
0,25 0,620 

Festuca pratensis Huds. 
M 

A 

26 

28 

3,8 

2,7 

19,3±2,0 

18,5±2,0 
0,07 0,788 

203±7 

216±8 
0,80 0,370 

Hypericum maculatum Crantz 
M 
A 

28 
34 

3,3 
3,8 

2,6±0,1 
2,2±0,2 

1,67 0,196 
295±9 
291±12 

0,04 0,838 

Leucanthemum vulgare Lam. 
M 

A 

20 

29 

2,7 

3,4 

6,2±0,6 

8,1±0,6 
3,30 0,069 

256±11 

273±16 
0,33 0,567 

Phleum pratense L. 
M 

A 

26 

38 

2,7 

2,8 

8,0±0,6 

5,6±0,6 
3,49 0,062 

254±15 

234±8 
0,58 0,447 

Plantago lanceolata L. 
M 

A 

24 

29 

2,3 

3,2 

27,6±1,6 

20,2±1,6 
5,29 0,021* 

192±9 

231±7 
8,09 0,004** 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
M 
A 

23 
27 

2,6 
3,7 

5,0±0,4 
4,7±0,2 

0,32 0,567 
263±13 
261±9 

0,03 0,858 

Ranunculus acris L. 
M 

A 

29 

33 

2,8 

2,2 

24,9±2,5 

27,7±2,3 
0,68 0,409 

252±8 

263±8 
0,79 0,373 

Rumex acetosa L. 
M 

A 

18 

33 

2,0 

2,8 

7,9±0,7 

20,0±2,4 
8,22 0,004** 

486±31 

499±50 
0,04 0,846 

Succisa pratensis Moench 
M 

A 

22 

17 

3,2 

1,5 

68,1±5,9 

63,2±8,7 
0,15 0,696 

178±6 

186±10 
0,47 0,492 

Trifolium medium L. 
M 
A 

29 
34 

4,0 
4,0 

10,7±0.5 
10,4±0,4 

0,12 0,732 
220±11 
238±11 

0,04 0,851 

Veronica chamaedrys L. 
M 

A 

35 

45 

3,1 

3,8 

3,5±0,4 

2,9±0,2 
0,47 0,492 

260±11 

242±11 
0,68 0,410 

 

M – mown meadows, A – abandoned meadows. n – number of replicates, Abundance – abundance of species accord-

ing to modified Braun-Blanquet scale (mean, based on 4 plots), L-ratio – likelihood ratio, p – significance level. 
 

We expected that mowing should benefit the fast-growing plants with high SLA, which usually 

corresponds to high relative growth rate. However, there were no significant correlations between 

species abundance and their SLA, as well as between abundance and leaf area. Leaf traits were not 

related to the species response to grassland abandonment in the south of Sweden (Johansson et al., 

2011). Probably, mowing mostly restricts seed reproduction of vascular plants, and leaf traits are 

not important for maintenance of plant abundance. Also, as the set of studied species was limited 

and did not include species growing on only one site, or growing at low abundance, we could miss 

some significant interactions. Database of plant traits should be established for further evaluation 

of mowing impact on functional structure of meadows in the Central Forest Reserve. 
 

Conclusions 
In 12 of 16 studied species there were no significant impact of mowing to leaf area and specific 

leaf area. Agrostis tenius and Plantago lanceolata decreased leaf area and increased specific leaf 
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area in abandoned sites. Rumex acetosa increased leaf area in abandoned sites with no changes in 

SLA. Species abundance was not linked with leaf area and SLA, thus mowing probably has no 

impact on selection by studied traits. 
 

The authors are grateful to the administration and staff of Central Forest State Nature Bio-

sphere Reserve for support of the field studies. 

The study was carried out within the framework of theme N AAAA-A16-116021660037-7 «The mech-

anisms of structural and functional organization of the vegetative cover and environment management». 
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Forest vegetation of the Krasnorogskoye subpolessye: 

on the way of the creation of the A. K. Tolstoy’s Museum-Reserve 
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Аннотация. Лесная растительность Краснорогского предполесья характеризуется высоким фитоценотическим 

разнообразием и представлена 11 ассоциациями в составе 7 союзов, 6 порядков и 5 классов, установленных мето-
дом Ж. Браун-Бланке, а также безранговыми сообществами 4 типов. Все лесные сообщества нуждаются в охране 

как уникальные лесные массивы в сельскохозяйственно освоенной центральной части Брянской области. Сохране-

ние лесных и лесоболотных комплексов возможно в условиях ограничения хозяйственной деятельности с ведени-
ем традиционного лесопользования и выделением участков с особой охраной в составе Музея-заповедника, кото-

рый мог бы объединить мемориальные места, связанные с деятельностью писателя А. К. Толстого, и примечатель-

ные природные объекты. 
Ключевые слова: лесная растительность, синтаксономия, Краснорогское предполесье, Брянская область. 

 

Abstract. Forest vegetation of the Krasnorogskoye predpolesye is characterized by high phytocoenotic diversity and pre-
sented by 11 associations within 7 alliances, 6 orders and 5 classes established by J. Braun-Blanquet approach, and also non-

rank communities of 4 types. All forest communities need protection as unique surviving forests in the agriculturally developed 

central part of the Bryansk region. Conservation of forest and forest-mire complexes is possible in case of restricted economic 
activity with the maintenance of traditional forest management and the provision of special protection areas in the Museum-

reserve, comprising memorial places related to the activity of writer A. K. Tolstoy, and remarkable natural sites. 

Keywords: forest vegetation, syntaxonomy, Krasnorogskoye predpolesye, Bryansk region. 
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Введение 

Краснорогское предполесье – обширная территория в центральной части Брянской области, 

имеющая мемориально-историческое значение, связанное с жизнью и деятельностью выдающе-

гося русского писателя А. К. Толстого и его знаменитыми современниками. Здесь расположено 

село Красный Рог с ландшафтным и архитектурным комплексом усадьбы, принадлежавшей 

писателю с 1857 года, где в настоящее время действует Мемориально-литературный музей. 

Природа окрестностей Красного Рога неоднократно привлекала внимание натуралистов и 

любителей природы с начала XIX века, когда краснорогские леса образовывали сплошной 

массив (Специальная…, 1965–1871), позднее разделённый железной дорогой, что упростило 

их разработку. Как отмечает В. Д. Захарова (2013б), дорога от Почепа в сторону Выгонич 

проходила среди «густых еловых лесов». «Некоторое однообразие хвойных лесов» отмечал во 

время путешествия в Красный Рог А. А. Фет (1983). Отдельные упоминания о лесном покрове 

этих мест мы находим в письмах А. К. Толстого: «<…> не приедете ли Вы летом посмотреть 

на великолепные леса Красного Рога?» (7 февраля 1869 г.); «<…> Если «Париж стоит обед-

ни», то Красный Рог со своими лесами и медведями стоит всех Наполеонов» (23 июня 

1969 г.). Многочисленные образы природы краснорогских окрестностей отражены в письмах 

mailto:yuricek@yandex.ru
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владельцев и посетителей усадьбы и стихах А. К. Толстого, хотя многие описания, отмечен-

ные в этих документах, неоднократно ошибочно относили к Красному Рогу (Захарова, 2013а). 

Разнообразие природы Краснорогского предполесья связано с большим своеобразием физико-

географических условий. Этот ландшафт представляет собой водно-ледниковую супесчано-

суглинистую равнину, которая обладает сложной морфологической структурой и занимает про-

межуточное положение между ландшафтами суглинистых и аллювиально-зандровых равнин. Для 

него характерна пестрота литологии и мощности поверхностных отложений и подстилающих по-

род. Преобладают слабоволнистые и слабодренированные междуречья, сложенные маломощными 

покровными суглинками и супесями, которые подстилаются различными выщелоченными супес-

чано-суглинистыми породами. Наиболее широко распространены дерново-средне- и сильнопод-

золистые, нередко глееватые, супесчаные и легкосуглинистые почвы (Природное…, 1975).  

По ботанико-географическому районированию данная территория лежит в пределах Су-

дость-Деснинского района Полесской подпровинции Восточноевропейской широколист-

веннолесной провинции (Растительность…, 1980; Семенищенков, 2015). Зональной расти-

тельностью, которая в настоящее время сильно трансформирована человеком, являются 

широколиственные леса. Однако предполесские ландшафты, занимающие промежуточное 

положение в системе «ополье – полесье» существенно нарушают зональный характер рас-

пределения растительности и выступают проводниками северных компонентов раститель-

ного покрова к югу и южных – к северу (Волкова, 1989). Этим, по-видимому, объясняется 

совместное нахождение на данной территории как типичных таёжных видов растений, так и 

многих представителей лесостепной флоры, а также высокое фитоценотическое разнообра-

зие лесной растительности своеобразного состава (Семенищенков, 2009). 

В пределах Краснорогского предполесья ведется лесное хозяйство в Краснорогском, частично 

в Выгоничском и Жирятинском участковых лесничествах Выгоничского лесничества. В 1,6 км к 

северу от с. Красный Рог расположен дендрологический парк областного значения «Красный Рог» 

площадью 5 га. Он был создан в 1972 году с целью сохранения лесного дендрария, заложенного в 

1960-е годы. В дендрарии представлена коллекция декоративных, ценных, редких и экзотических 

древесных и кустарниковых растений. В настоящее время на территории дендрария и в окружаю-

щих выделах лесничества отмечено вызывающее опасение спонтанное расселение некоторых ин-

тродуцированных видов (Acer negundo, Amelanchier spicata, Quercus rubra, Swida alba). В 12 км к 

северо-востоку от г. Почеп расположен ландшафтный памятник природы областного значения 

«Зверинец» площадью 1140 га, образованный с целью сохранения лиственных лесов, лугов, ни-

зинных болот и водоёмов, редких видов растений и животных (Евстигнеев, Федотов, 2008). 

Флористические находки, в том числе редких видов, в краснорогских окрестностях из-

вестны с начала XIX века (BRSU, LE, OHHI; Отто фон Гун, 1806; Регель, 1866; Рупрехт, 

1866; Цингер, 1886; Хитрово, 1910, 1923; Босек, 1975, 1977, 1982; Булохов, Соломещ, 2003; 

Семенищенков, 2006, 2009; Евстигнеев, Федотов, 2008; Красная книга…, 2016). Однако 

описание флористических редкостей этого региона достойно отдельной научной работы. 

Геоботаническая характеристика лесной растительности Краснорогского предполесья 

проводилась А. Д. Булоховым в 1970-е годы; эти данные затем были вовлечены в разработку 

синтаксономии лесов Южного Нечерноземья России (Булохов, Соломещ, 2003). При описа-

нии фитоценотического разнообразия Судость-Деснянского междуречья на территории пред-

полесья нами были установлены новые синтаксоны лесной растительности, в том числе ред-

кие для Брянской области (Зелёная книга…, 2012); были отмечены более 100 местонахожде-

ний редких видов растений и созданы картосхемы их распространения на точечной основе 

(BRSU; Семенищенков, 2006, 2009). Отдельные гербарные сборы в 2017 году переданы на 

хранение в краснорогский Мемориально-литературный музей А. К. Толстого. 

В настоящей статье даётся характеристика синтаксонов лесной растительности Краснорогского 

предполесья, установленных методом Ж. Браун-Бланке, с акцентом на их региональные особенно-

сти. Целью данной работы является обоснование высокой природоохранной ценности лесов этого 

региона, которые в будущем могут быть сохранены в составе Музея-заповедника А. К. Толстого. 
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Материалы и методы 

Флористико-геоботаническое обследование изучаемой территории проводилось в 2004–

2017 гг. Отдельные результаты исследований вошли в опубликованные обзоры по расти-

тельности региона (Семенищенков, 2006, 2009, 2016; Зелёная книга…, 2012). Геоботаниче-

ские описания лесных сообществ выполнены на площадках в 400 м2. Оценка количествен-

ного участия видов в формировании сообществ произведена с использованием комбиниро-

ванной шкалы обилия-покрытия Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Классификация 

растительности разработана на основе общих установок метода Ж. Браун-Бланке (Braun-

Blanquet, 1964) с использованием дедуктивного метода K. Kopecky и S. Hejný (1974) и соот-

ветствует последним представлениям о синтаксономии региона (Семенищенков, 2016). 

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (1995); мохообразных – по 

М. С. Игнатову и др. (Ignatov et al., 2006), лишайников – по «Определителю лишайников 

России» (1996, 1998) и «Nordic lichen flora…» (2013). Идентификация отдельных сборов 

мохообразных проводилась в 2004–2009 гг. д. с.-х. н. Л. Н. Анищенко (Брянский государ-

ственный университет им. акад. И. Г. Петровского, г. Брянск); в 2012–2016 гг. – к. б. н. В. В. 

Телегановой (Национальный парк «Угра», г. Калуга). 
 

Результаты исследования 

Лесная растительность района исследования характеризуется высоким фитоценотиче-

ским разнообразием и представлена 11 ассоциациями в составе 7 союзов, 6 порядков и 5 

классов, а также безранговыми сообществами 4 типов. Ниже приведён перечень установ-

ленных синтаксонов и даётся их характеристика. 
 

Класс CARPINO–FAGETEA Jakucs ex Passarge 1968 

Порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 

Союз Querco roboris–Tilion cordatae Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 
Асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 

Асс. Geo rivali–Quercetum roboris Semenishchenkov in Bulokhov et Semenishchenkov 2008 

Вар. Deschampsia cespitosa, typica  

Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 

Союз Alnion incanae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 

Подсоюз Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 

Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003 

Асс. Galio palustris–Quercetum roboris Semenishchenkov 2005 

Б.с. Equisetum hyemale–Quercus robur [Fagetalia sylvaticae] 

Порядок Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 

Cоюз Quercion petraeae Issler 1931 

Асс. Lathyro nigri–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Б.с. Corylus avellana [Carpino–Fagetea] 

 

Класс QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et Tx. ex Oberd. 1957 
Порядок Quercetalia roboris Tx. 1931 

Союз Vaccinio myrtilli–Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 

Асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Асс. Pulmonario obscurae–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 

 

Класс VACCINIO–PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 

Порядок Pinetalia sylvestris Oberd. 1957 

Союз Dicrano–Pinion sylvestris (Libb. 1933) Mat. 1962 

Асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973 

Б. с. Sciuro-hypnum curtum–Picea abies [Carpino–Fagetea + Vaccinio—Piceetea] 
 

КЛАСС VACCINIO ULIGINOSI–PINETEA PASSARGE & G. HOFMANN 1968 
Порядок Vaccinio uliginosi–Pinetalia sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968 

Союз Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968 

Асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libb. 1933 
 

КЛАСС ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET TX. EX. WESTHOFF ET AL. 1943 

Порядок Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968 
Союз Salicion cinereae Th. Müller et Görs ex Passarge 1961 

Асс. Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957 

Б. с. Calamagrostis canescens–Betula pubescens [Vaccinio–Piceetea + Alnetea glutinosae] 
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Асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et 

Semenishchenkov 2015 (табл.). Мезофитные хвойно-широколиственные (Picea abies) и ши-

роколиственные с небольшим участием Picea abies леса Русской равнины и Прибалтики. 

Диагностические виды (д. в.): Quercus robur, Picea abies, Tilia cordata, Anemonoides nemorosa*, 

Corylus avellana, Carex digitata, Galeobdolon luteum, Galium intermedium, Euonymus verrucosa, 

Hepatica nobilis*, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella. 

Ассоциация объединяет полидоминантные сообщества, древесный ярус которых в 

наименее нарушенных лесах формируют Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides. Од-

нако на исследуемой территории наиболее часто распространены вторичные леса с преоб-

ладанием Betula pendula и, особенно, Populus tremula, возникшие после рубок или пожаров. 

Участие Picea abies в сообществах очень мало, что делает условным отнесение их к данной 

ассоциации. Тем не менее, изредка ель встречается в разных ярусах и в подлеске; она про-

никает в сообщества из лесных культур и успешно развивается.  

Подлесок обычно хорошо выражен, он мозаичный и многовидовой. Наиболее характер-

ны для него доминирование Corylus avellana и высокая константность Euonymus verrucosa, 

Sorbus aucuparia. Травяно-кустарничковый ярус сформирован преимущественно немораль-

ными широкотравными видами-сциофитами. Наиболее характерными доминантами для 

таких лесов являются: Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Carex pilosa, Galeobdolon 

luteum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea. Роль 

бореальных видов в травостое очень мала. Отсутствуют здесь и некоторые виды, характери-

зующие ассоциацию в пределах её основного ареала, лежащего к северу: Anemonoides 

nemorosa и Hepatica nobilis (обозначены знаком «*»). 

Сообщества распространены на возвышенных участках полого-холмистых равнин с 

преимущественно дерново-слабоподзолистыми супесчаными свежими умеренно богатыми 

минеральным азотом почвами.  

Ассоциация занесена в Зелёную книгу Брянской области (2012) как представляющая 

эталонную лесную растительность региона. В составе ценофлоры отмечены редкие виды 

растений: Carex umbrosa, Daphne mezereum, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Platan-

thera bifolia, Sanicula europaea. 

 

  
 

Рис. 1. Carex umbrosa (слева) – вид, занесённый в Красную книгу России, в Краснорогском участковом лесничестве; Sanicula 

europaea (справа) – широко распространённый вид в предполесье, но редкий для Брянщины. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

Асс. Geo rivali–Quercetum roboris Semenishchenkov in Bulokhov et Semenishchenkov 2008. 

Гигро-мезофитные широколиственные (Quercus robur) леса Южного Нечерноземья России. 

Д. в.: Quercus robur (доминант), Geum rivale, Impatiens noli-tangere, Sanicula europaea.  

Основу неравномерно распределённого древостоя первого подъяруса формирует Quer-

cus robur с примесью Tilia cordata, Populus tremula и Betula pendula, иногда – Pinus sylvestris 
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и Picea abies. В разреженных сообществах и в «окнах» имеется второй подъярус, сформи-

рованный Betula pendula и Populus tremula с участием Acer platanoides. Восстановительные 

смены коренных лесов представлены в основном осинниками, что соответствует режиму 

обильного увлажнения богатых почв в местообитаниях этих сообществ. Возобновление ду-

ба идёт слабо. Редко встречается подрост Picea abies, которая в отдельных случаях прони-

кает в сообщества из находящихся поблизости культур. 

Как правило, имеется хорошо развитый подлесок, сформированный Corylus avellana с 

примесью Sorbus aucuparia, Viburnum opulus и Euonymus verrucosa. 

Облик травяного яруса определяют нитрофильные виды: Geum rivale, Impatiens noli-tangere с 

участием Urtica dioica s. l. и Milium effusum. Травостой мозаичный, что связано с особенностями 

микрорельефа. В понижениях, поздно освобождающихся от талых вод, изредка встречаются 

гигро-мезофитные и гигрофитные виды: Athyrium filix-femina, Crepis paludosa, Ficaria verna, 

Lysimachia nummularia, Myosoton aquaticum, Stachys palustris. На возвышениях микрорельефа 

обильны мезофиты: Aegopodium podagraria, Dryopteris filix-mas, Pulmonaria obscura, Stellaria 

holostea. Хорошо освещённые участки маркируют Fragaria vesca, Veronica chamaedrys. В целом 

основу ценофлоры составляют аффинные виды класса Carpino–Fagetea, из них наиболее кон-

стантны: Aegopodium podagraria, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Impatiens noli-tangere, 

Milium effusum, Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Viburnum opulus, Viola mirabilis. 

После выборочных и сплошных рубок в широколиственных лесах данной ассоциации на 

обильно увлажнённых почвах пониженных участков возникает антропогенный вар. Des-

champsia cespitosa. Здесь Corylus avellana выпадает из подлеска, уступая место Frangula 

alnus и Sorbus aucuparia. В травяно-кустарничковом ярусе нередко доминирует Des-

champsia cespitosa, снижается как обилие, так и постоянство Urtica dioica и Impatiens noli-

tangere. Из состава травяно-кустарничкового яруса выпадают аффинные виды класса 

Carpino–Fagetea и появляются луговые и иногда, на осветлённых участках, – опушечные 

виды. Вар. typica представляет типичные сообщества ассоциации. 

Данная ассоциация первоначально была описана на материалах из Краснорогского предполе-

сья (Семенищенков, 2006, 2009). Её сообщества занимают пониженные дренированные участки 

водораздельных равнин с дерново-слабоподзолистыми супесчаными или супесчаными, подстила-

емыми суглинками; суглинистыми, подстилаемыми супесями, умеренно увлажнёнными, но не 

заболоченными почвами. В предполесье одна из наиболее распространённых ассоциаций. 

Ассоциация занесена в Зелёную книгу Брянской области (2012) как представляющая 

эталонную лесную растительность региона. В составе ценофлоры отмечены редкие виды 

растений: Digitalis grandiflora, Sanicula europaea, Trollius europaeus. 
 

Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003. Неморальнотрав-

ные, преимущественно лещиновые, «сложные» сосняки Южного Нечерноземья России. 

Д. в.: Pinus sylvestris (доминант), Corylus avellana, Moehringia trinervia. 

Древостой формирует Pinus sylvestris. Второй древесный подъярус не выражен, изредка в нём 

встречается Quercus robur. В классификацию включены сообщества средне- и старовозрастных 

лещиновых сосняков, повсеместно в изучаемом регионе образующихся в культурах сосны. 

Подлесок хорошо развит; ведущую роль в его формировании играет Corylus avellana, 

рассеянно представлены Euonymus verrucosa, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Viburnum 

opulus, редко – Rubus idaeus, R. nessensis, подрост Acer platanoides и Picea abies. 

Для травяного яруса характерно преобладание видов широкотравья: Asarum europaeum, 

Convallaria majalis, Dryopteris filix-mas, Paris quadrifolia, Stellaria holostea. Ценофлора 

сформирована преимущественно характерными видами класса Carpino–Fagetea. Фитоцено-

тическая роль бореальных видов класса Vaccinio–Piceetea очень мала. В целом сосняки 

«сложные» развиваются в лесорастительных условиях широколиственных лесов, имеют 

похожий состав ценофлоры и связаны с ними сложной динамикой. Это даёт основания рас-

сматривать подобные сообщества в составе класса Carpino–Fagetea. 
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Отличительной особенностью является отсутствие выраженного мохового покрова. 

Здесь рассеянно представлены Atrichum undulatum, Plagiomnium affine, P. cuspidatum, 

Pleurozium schreberi и др.  

Сообщества распространены на возвышенных участках полого-холмистых равнин с пре-

имущественно дерново-слабоподзолистыми супесчаными свежими умеренно богатыми мине-

ральным азотом почвами. Встречаются часто. 

После рубок, низовых пожаров и в культурах сосны нередко формируются сообщества с 

участием некоторых рудерально-лесных видов (Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Chelidoni-

um majus, Geranium robertianum, Mycelis muralis). Такие сообщества отнесены к антропо-

генному вар. Sambucus racemosa. Они характеризуются обеднением флористического со-

става по сравнению с типичными сообществами (вар. typica). Константность диагностиче-

ских видов ассоциации и в целом обилие неморальных видов существенно снижается. При 

сильном развитии кустарников формируются мертвопокровные участки. 
 

Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003. Пойменные гигрофитные 

черноольховые леса с доминированием в травяном покрове Urtica dioica s. l. Южного Нечернозе-

мья России. Д. в.: Alnus glutinosa (доминант), Urtica dioica s. l. (доминант), Stellaria nemorum.  

Древостой первого подъяруса формирует Alnus glutinosa. Второй подъярус не выражен, 

в нем изредка втречаются Tilia cordata, Ulmus glabra, U. laevis, Fraxinus excelsior. 

Подлесок разреженный, с небольшим обилием рассеянно в нём представлены Padus avium, 

Ribes nigrum, Euonymus verrucosa, Frangula alnus, Betula pubescens, подрост Tilia cordata, Acer 

platanoides. Сомкнутость подлеска – 1–20%. 

Отличительная черта травяного яруса – доминирование Urtica dioica s. l. Высокую 

встречаемость имеют гелофильные и гигрофильные виды: Athyrium filix-femina, Geum rivale, 

Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus. В ценофло-

ре характерным для союза Alnion incanae образом сочетаются виды классов Carpino–

Fagetea и Alnetea glutinosae. Ботанико-географическая структура ценофлоры демонстриру-

ет снижение позиций неморальных и бореальных видов на фоне возрастания количества 

видов полизонального флористического комплекса: в основном гигро- и гелофитных видов, 

характерных для азонально-зональной растительности болот, сырых лесов и лугов. 

Сообщества распространены в долинах рек и ручьев на влажных торфяных, торфяно-

глеевых и иловато-торфяных почвах. Нередко сообщества ассоциации формируются в 

нарушенных местообитаниях (низины вдоль автодорожных насыпей, берега каналов в пой-

мах и др.). Встречаются часто. 

Черноольшаники в долинах ручьев и реки Рожок имеют большое водоохранное значение. 
 

Асс. Galio palustris–Quercetum roboris Semenishchenkov 2005. Гигро- и гелофитные ду-

бовые леса Южного Нечерноземья России.  

Д. в.: Quercus robur (доминант), Carex elongata, Galium palustre, Lysimachia vulgaris.  

Древостой первого подъяруса образует Quercus robur. Широко распространены произ-

водные берёзовые, осиновые и смешанные леса. Во втором подъярусе – Betula pendula, 

Populus tremula, Quercus robur, Padus avium редко Acer platanoides, Alnus glutinosa. 

Подлесок выражен слабо и образован Corylus avlellana, Sorbus aucuparia, торчками осины, 

редким подростом дуба, а также Betula pubescens, Malus sylvestris, Padus avium и Picea abies.  

Отличительная особенность сообществ – широкое участие в травяном покрове гело- и 

гигроморфных видов: Carex elongata, Galium palustre, Lycopus europaeus, Lysimachia num-

mularia, Lysimachia vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Scutellaria galericulata. Широко пред-

ставлены гигрофильные виды мхов. 

В сообществах после выборочных рубок в травостое появляются виды, характерные для 

нарушенных местообитаний: Deschampsia cespitosa, Rubus udaeus, Rumex obtusifolius, Urtica dioica. 

Сообщества формируются в дренированных понижениях рельефа, по окраинам лесных 

низинных болот на влажных дерново-подзолистых в разной степени оглеённых или торфя-
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но-глеевых почвах; встречаются изредка. 

Ассоциация описана на материалах из Краснорогского предполесья, а её синтаксономи-

ческое положение неоднозначно. Такие леса занимают значительные площади, но компакт-

ных массивов не образуют. Вероятно, подобные сообщества возникают при особом режиме 

лесопользования в условиях специфической обводнённости предполесcких почв. Однако 

описанные сообщества представляют собой естественные леса региона, ценофлора которых 

вследствие специфичности местообитаний совмещает зональные и азонально-зональные 

черты (Семенищенков, 2006, 2009).  
 

Асс. Lathyro nigri–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003. Ксеромезофитные 

широколиственные леса Южного Нечерноземья России. 

Д. в. Quercus robur (доминант), Lathyrus niger, Potentilla alba, Primula veris, Heracleum 

sibiricum, Allium oleraceum, Laserpitium latifolium. 

Древостой первого подъяруса формирует Quercus robur, иногда с участием Pinus 

sylvestris, а также Betula pendula и Populus tremula. Во втором подъярусе представлены 

Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Acer platanoides и Tilia cordata. Леса чаще 

всего разреженные, светлые.  

Подлесок обычно образован Corylus avellana с участием Frangula alnus, Swida sanguinea, 

Sorbus aucuparia. 

Травостой, как правило, полидоминантный, густой и сформирован как типичными лес-

ными преимущественно неморальными видами, так и видами, характерными для открытых, 

хорошо прогреваемых местообитаний, луговыми, опушечными. Достаточно характерны: 

Allium oleraceum, Campanula persicifolia, Carex montana, Clinopodium vulgare, Digitalis gran-

diflora, Heracleum sibiricum, Lathyrus niger, Laserpitium latifolium, Primula veris, Serratula 

tinctoria, Stachys officinalis, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Pyrethrum corymbosum. 

На территории предполесья встречаются изредка, распространены на возвышенных 

участках полого-холмистых равнин на дерново-слабоподзолистых суглинистых свежих или 

суховато-свежих почвах близких к серым лесным. 

Эти флористически богатые сообщества имеют большое природоохранное значение как ха-

рактерное фитоценотическое окружение многих редких видов растений: Anthericum ramosum, 

Campanula cervicaria, C. persicifolia, Cervaria rivinii, Digitalis grandiflora, Iris aphylla, Lilium mar-

tagon, Laserpitium latifolium, L. prutenicum, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, P. chlorantha, 

Pulmonaria × notha, Pyrethrum corymbosum, Trollius europaeus и др. (Семенищенков, 2006, 2009). 

Ассоциация как редкая занесена в региональную Зелёную книгу (2012). 
 

Асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003. Ацидофитные ду-

бовые и дубово-сосновые леса Южного Нечерноземья России. 

Д. в.: Quercus robur, Calamagrostis arundinacea, Chamaecytisus ruthenicus, Hieracium umbellatum, 

Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Pyrola rotundifolia, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. 

Древостои первого подъяруса сформированы Quercus robur с участием Pinus sylvestris. 

Во втором подъярусе – Betula pendula и иногда – Quercus robur.  

Подлесок хорошо выражен. Как правило, он сформирован Corylus avellana, Euonymus verrucosa, 

Frangula alnus, Sorbus aucuparia, подростом Pinus sylvestris, Picea abies, торчками осины. 

В травяно-кустарничковом ярусе представлен блок ацидофильных видов, среди которых 

характерны Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Festuca ovina, Hieracium umbellatum, Luzula 

pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Orthilia secunda, Pteridium aquilinum, 

Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea, Veronica officinalis. 

Особенностью сообществ ассоциации, помимо обилия и высокой константности бо-

реальных ацидофилов, является еще и богатство ценофлоры тепло- и светолюбивыми 

опушечными видами, которые характеризуют класс Trifolio–Geranietea Th. Müller 1962 

и порядок Quercetalia pubescenti-petraeae, в том числе: Campanula persicifolia, Carex 

montana, Digitalis grandiflora, Geranium sanguineum, Laserpitium latifolium, Lathyrus 
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niger, Melampyrum nemososum, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Serratula tinctoria,  

Stachys officinalis и др. 

Наиболее близкими по составу ценофлоры к сообществам Vaccinio–Quercetum являются 

ксеромезофитные дубравы асс. Lathyro–Quercetum. Сближает эти синтаксоны присутствие 

указанного выше блока тепло- и светолюбивых опушечных видов, что связано с особенно-

стями морфологии этих светлых и нередко разреженных сообществ.  

Сообщества занимают приподнятые участки полого-холмистых равнин с дерново-

подзолистыми супесчаными почвами; встречаются изредка. 

Ассоциация занесена в Зелёную книгу Брянской области (2012) как представляющая 

эталонную лесную растительность региона. В составе ценофлоры отмечены редкие виды 

растений: Campanula persicifolia, Carex umbrosa, Daphne mezereum, Epipactis helleborine, 

Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Sanicula europaea. 
 

Асс. Pulmonario obscurae–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003. Широколиствен-

ные и сосново-широколиственные леса, занимающие переходное положение между ацидофит-

ными сосново-широколиственными и неморальнотравными широколиственными лесами. 

Д. в.: Quercus robur (доминант), Acer platanoides, Pulmonaria obscura, Carex digitata. 

Для сообществ ассоциации характерно преобладание Quercus robur в первом подъярусе древо-

стоя. Широко распространены берёзовые леса на стадии восстановительной сукцессии. В отдель-

ных сообществах в составе древостоя отмечаются Pinus sylvestris или Picea abies. 

В кустарниковом ярусе обычно обильна Corylus avellana, высокую константность имеют 

Euonymus verrucosa, Sorbus aucuparia, Frangula alnus. Отличает сообщества от предыдущей 

ассоциации наличие Acer platanoides в подросте. Изредка встречается подрост Picea abies. 

Отличительной особенностью сообществ ассоциации является смешанный соства цено-

флоры с участием как характерных для местообитаний с кислыми небогатыми супесчаными 

почвами видов, характеризующих союз, так и видов неморального широкотравья. В отдель-

ных сообществах локально доминируют в травостое Oxalis acetosella, Carex pilosa, Galeob-

dolon luteum, Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Pulmonaria obscura, Stellaria 

holostea. Обилие и встречаемость Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea cильно снижается. Рас-

сеянно встречаются характерные для сообществ союза опушечные свето- и теплолюбивые 

виды: Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Geranium sylvaticum, Serratula tinctoria, 

Stachys officinalis и др. 

Сообщества занимают приподнятые участки и склоны полого-холмистых равнин с преимуще-

ственно с дерново-скрытоподзолистыми супесчаными и легкосуглинистыми свежими почвами. 
 

Асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973. Сосновые леса, 

формирующиеся на влажных песчаных почвах. 

Д. в.: Pinus sylvestris, Molinia caerulea, Polytrichum commune. 

Древесный ярус сообществ образован Pinus sylvestris, как правило с примесью Betula pu-

bescens, часто отмечаются Betula pendula, Picea abies и Populus tremula, иногда встречаются 

Alnus glutinosa и Quercus robur. Часто выражен второй древесный подъярус, сформирован-

ный, в основном, Betula pubescens с участием Picea abies.   

Подлесок густой, в нём наиболее высококонстантны и обильны Frangula alnus, Sorbus 

aucuparia, отмечаются отдельные экземпляры Corylus avellana, Rubus nessensis, Salix 

cinerea, S. caprea. Подрост также хорошо выражен и представлен Picea abies, Betula pu-

bescens, Quercus robur, Pinus sylvestris, Populus tremula и Betula pendula. 

В густом травяно-кустарничковом ярусе преобладают Molinia caerulea и Vaccinium myrtil-

lus, высоким постоянством характеризуются Calluna vulgaris, Dryoptheris carthisiana, Luzula 

pilosa, Melampyrum pratense, Pteridium aqulinum, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea. 

Моховой ярус, как правило, хорошо развит. Преобладают зелёные мхи – Pleurozium 

schreberi и Dicranum polysetum. Высока фитоценотическая роль Hylocomium splendens, Poly-

trichum commune, Ptilium crista-castrensis и Sphagnum girgensohnii. 
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Рис. 2. Сообщество асс. Mercurialo–Quercetum (слева) и восстановление ели в березняке 

на месте широколиственного леса (справа) в Краснорогском участковом лесничестве. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

  
 

 

Рис. 3. Снытево-крапивно-гравилатовая дубрава асс. Geo–Quercetum (слева) и ксеромезофитный дубовый лес 

асс. Lathyro–Quercetum (справа) в Краснорогском участковом лесничестве. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

  
 

Рис. 4. Сообщества березняков сфагново-пушициевых (асс. Vaccinio–Betuletum) с аспектом багульника (слева) 
и белокрыльника болотного (справа) в Выгоничском участковом лесничестве. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

Сообщества формируются по растянутым низинам по окраинам лесных болот; встреча-

ются редко. Сообщества, как правило, характеризуются наличием мощной оторфованной 

подстилки и, в одельных случаях, наличием торфяной залежи мощностью не более 30 см. 
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Для этих лесов характерны влажные реже сырые кислые бедные минеральным азотом дер-

ново-подзолистые песчаные разной степени оподзоленности либо торфяно-подзолисто-

глеевые почвы, развивающиеся на песках либо супесях. В весенний период талые воды мо-

гут надолго застаиваться в понижениях рельефа. Для предполесья редкий тип сообществ, 

которые обычно мелкоконтурны и сильно фрагментированы. 
 

Асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libb. 1933. Заболоченные олиго-

мезотрофные пушистоберезняки с развитым покровом из сфагновых мхов.  

Д. в.: Betula pubescens (доминант) + д. в. класса, порядка и союза. 

Древесный ярус образован Betula pubescens, редко с участием Pinus sylvestris, изредка – 

Alnus glutinosa. Второй подъярус не выражен. 

Подлесок распределен неравномерно и сформирован подростом Betula pubescens, редкими 

растениями Pinus sylvestris, а также обильными Salix cinerea, Frangula alnus. Изредка встречаются 

в подросте угнетённые деревья Quercus robur и Picea abies до 1 м в высоту. 

В травяно-кустарничковом ярусе, как правило, присутствует и нередко доминирует 

Eriophorum vaginatum, которая формирует сплошной покров при быстром подтоплении по-

сле нарушений: рубок или пожаров. Изредка встречаются сообщества с высоким обилием 

Ledum palustre.  

В сообществах очень хорошо развит моховой ярус, сформированный сфагновыми мха-

ми: Sphagnum fallax, S. angustifolium, S. magellanicum, S. girgensohnii, S. squarrosum. В крае-

вых участках болот в условиях подвижных грунтовых вод формируются сообщества с вы-

соким обилием Phragmites australis или выраженным ярусом Salix cinerea. В наиболее по-

ниженных и обводнённых участках болотных комплексов имеются западины разной глуби-

ны с застаивающейся водой и сплавинами Calla palustris и Comarum palustre. В сырые годы 

такие болота труднопроходимы. 

Распространены на лесных болотах. Местообитания характеризуются торфяной залежью 

мощностью от 30 до 120 см. Сообщества встречаются редко. 

В сообществе ассоциации собран гриб из мониторингового списка Красной книги Брян-

ской области (2016): Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 
 

Асс. Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957. Сообщества кустарниковых заболочен-

ных ивняков с доминированием Salix cinerea. 

Д. в.: Salix cinerea (доминант), Salix aurita, S. pentandra + д. в. класса Alnetea glutinosae. 

Сообщества представляют собой заросли Salix cinerea высотой 1,5–3,0 м, нередко с уча-

стием равных по высоте или более высоких кустарников S. pentandra, не образующие, как 

правило, компактных массивов и собранные из отдельных кустарниковых ив. Нередко в 

состав верхнего яруса входят Alnus glutinosa, Betula pubescens. 

Травяно-кустарничковый ярус в условиях постоянного обводнения представлен не-

большим числом видов. В случае меньшей обводнённости субстрата в сообществах c высо-

ким постоянством присутствуют характерные виды класса Alnetea glutinosae: Calamagrostis 

canescens, Carex elongata, Comarum palustris, Galium palustris, Lycopus europaeus, Lysimachia 

vulgaris, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara и др. 

Сообщества формируются в условиях обильного застойного увлажнения в долинах ру-

чьев, в сточных и бессточных депрессиях различного происхождения, на лесных болотах и 

по их окраинам на влажных торфяно-глеевых, иловато-торфяных почвах. 

Иногда в таких сообществах в условиях застойного увлажнения формируется разрежен-

ный покров из сфагновых мхов: Sphagnum squarrosum, S. girgensohnii. Они являются диа-

гностическими для вар. Sphagnum girgensohnii. Такие сообщества формируют своеобраз-

ный «переход» к сфагновым болотам; торфяная залежь обычно не превышает 30 см. Видо-

вое богатство сосудистых растений в них обычно сильно снижается. 

Вар. typica представляет типичные сообщества ассоциации, которые распространены 

повсеместно. Для него характерно отсутствие сфагновых мхов. 
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Таблица 
Синоптическая таблица ассоциаций лесной растительности Краснорогского предполесья 

 

Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество описаний 

 

23 22 16 15 12 24 8 6 6 12 14 

Диагностические виды (д. в.) асс. Mercurialo 

perennis–Quercetum roboris 

Quercus robur A 5 5 2 2 5 4 5 5 3 2 2 

Picea abies B 1 1 1 . . . . . 1 1 . 
P. abies C 2 1 1 . . . . 1 1 1 . 

Carex pilosa D 5 . 3 . . 1 1 1 1 . . 

Euonymus verrucosa C 5 2 4 1 . 2 2 3 . . . 
Galeobdolon luteum D 4 . 2 3 . . . . . . . 

Tilia cordata B 3 . 2 2 . 1 . . . . . 

Mercurialis perennis D 3 . 1 3 . . 1 1 . . . 
Carex digitata D 2 . 3 . . 1 1 2 . . . 

Luzula pilosa D 2 2 2 1 2 2 3 2 3 . . 

Oxalis acetosella D 2 . . 2 . . . . 1 . . 
Galium intermedium D 1 . . . . 1 . . . . . 

Д. в. асс. Geo rivali–Quercetum roboris 

Geum rivale D . 5 1 3 2 . 1 . . . 2 

Impatiens noli-tangere D 1 5 3 4 1 . . 1 . . . 
Sanicula europaea D 1 3 . . . . 1 . . . . 

Д. в. асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris 

Pinus sylvestris A . 1 5 . . 1 2 2 5 1 . 

Corylus avellana C 5 4 5 3 4 . 4 5 1 . . 
Moehringia trinervia D . 2 3 1 . 1 1 . 1 . . 

Д. в. асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae 

Alnus glutinosa A . 1 . 5 1 . . . 1 1 2 
Urtica dioica D 1 5 2 5 1 3 1 2 . . 3 

Stellaria nemorum D . . . 2 . . . . . . . 

Д. в. асс. Galio palustris–Quercetum roboris 

Galium palustre D . . . 2 5 . . . . . 3 
Carex elongata D . . . 1 5 . . . . 1 3 

Д. в. асс. Lathyro nigri–Quercetum roboris 

Lathyrus niger D . 1 . . 1 5 1 1 . . . 

Potentilla alba D . . 1 . . 4 1 1 . . . 

Primula veris D . 1 . . . 4 1 2 . . . 

Laserpitium latifolium D . . . . . 3 1 1 . . . 

Heracleum sibiricum D . . . . . 3 . . . . . 
Allium oleraceum D . . . . . 2 . . . . . 

Д. в. асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum roboris 

Vaccinium myrtillus D . 1 3 . . 1 5 2 5 3 . 

V. vitis-idaea D . . . . . . 5 1 5 4 . 
Pteridium aquilinum D . 1 1 . . 3 4 2 3 . . 

Potentilla erecta D . . . . 1 2 3 1 2 . 1 

Calamagrostis arundinacea D . . . . . 1 2 4 2 . . 
Pyrola rotundifolia D . . . . . 1 3 2 1 . . 

Hieracium umbellatum D . . . . . 1 2 . 1 . . 

Chamaecytisus ruthenicus C . . . . . 1 2 . 1 . . 

Д. в. асс. Pulmonario obscurae–Quercetum roboris 

Acer platanoides B 4 3 2 2 1 1 2 3 1 . 1 

Pulmonaria obscura D 3 3 3 2 . 2 2 5 . . . 

Д. в. асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris 

Molinia caerulea D . . 1 . 2 1 1 . 5 1 . 
Polytrichum commune E . . . . . . 2 . 4 2 1 

Д. в. асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis 

Betula pubescens A . . . 2 . . . . 3 5 2 

Sphagnum fallax  
+ S. angustifolium E . . . . . . . . 1 5 . 

Eriophorum vaginatum D . . . . . . . . 1 4 . 

Ledum palustre D . . . . . . . . . 2 . 
Vaccinium uliginosum D . . . . . . . . . 1 . 

Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Oxycoccus palustris D . . . . . . . . . 2 . 
Sphagnum magellanicum E . . . . . . . . . 2 . 

Д. в. асс. Salicetum pentandro-auritae 

Salix cinerea A . . . . . . . . . 2 5 

S. aurita C . . . . . . . . . . 2 
S. pentandra A . . . . . . . . . . 2 

Д. в. класса Carpino–Fagetea 

Glechoma hederacea D 5 1 2 4 . 1 1 . . . 1 

Stellaria holostea D 5 2 4 2 2 1 2 1 1 . . 
Aegopodium podagraria D 5 3 2 3 . 2 1 3 . . . 

Dryopteris filix-mas D 5 4 5 2 . 1 1 1 1 . . 

Milium effusum D 5 4 1 2 1 1 1 3 1 . 1 
Polygonatum multiflorum D 5 . 2 1 . 1 . 1 . . . 

Lathyrus vernus D 4 2 . . . 4 2 5 . . . 

Athyrium filix-femina D 4 3 3 5 1 2 2 2 1 . 1 
Viola mirabilis D 4 3 2 1 . 1 . 3 . . . 

Geum urbanum D 3 1 3 2 . 4 1 4 . . 1 

Actaea spicata D 3 1 1 . . 1 1 2 . . . 
Paris quadrifolia D 3 2 4 2 . 1 2 2 . . . 

Galium odoratum D 2 1 . 1 . 1 . . . . . 

Asarum europaeum D 2 1 2 3 1 1 1 2 . . . 
Viola riviniana D 2 2 1 . . 1 . . . . . 

Melica nutans D 2 3 3 1 . 3 4 4 1 . . 
Daphne mezereum C 2 . . . . . . 2 . . . 

Campanula trachelium D 2 . . . . 1 . 2 . . . 

Lamium maculatum D 2 . . 2 . . . . . . . 
Anemonoides ranunculoides D 2 . . 1 . . . . . . . 

Ajuga reptans D 2 . 2 1 . 1 1 . . . . 

Stachys sylvatica D 2 . 1 2 . . . 1 . . . 
Ficaria verna D 1 1 . 2 . . . . . . . 

Vicia sepium D 1 1 . 1 . 3 1 1 . . . 

Adoxa moschatellina D 1 1 1 . . . . . . . . 
Malus sylvestris С 1 1 1 . . 1 1 . . . . 

Ranunculus auricomus D 1 1 1 . . 1 1 1 . . . 

Scrophularia nodosa D 1 2 . 1 . 2 1 1 . . 1 
Viburnum opulus C 1 3 3 2 1 2 1 1 1 . 1 

Lonicera xylosteum C 1 . . . . 1 1 . . . . 

Brachypodium sylvaticum D 1 . . . . 2 1 2 . . . 
Ranunculus cassubicus D 1 . . 2 . . . . . . . 

Lathraea squamaria D 1 . . 1 . . . . . . . 

Neottia nidus-avis D 1 . 1 . . 1 . 1 . . . 
Swida sanguinea C 1 . 1 . . 1 . . . . . 

Festuca gigantea D 1 . 1 2 1 2 . 1 1 . . 

Vicia sylvatica D . 1 . . . 1 . . . . . 
Mycelis muralis D . 1 1 1 . 1 1 1 . . 1 

Poa nemoralis D . . . 1 . 1 . 1 . . . 

Lonicera xylosteum D . . . 1 . . . . . . . 
Lilium martagon D . . . . . 1 1 1 . . . 

Bromopsis benekenii D . . 1 . . 1 . 1 . . . 

Epipactis helleborine D 1 . 1 . . 1 1 . . . . 

Д. в. порядка Quercetalia pubescenti-petraeae 

Stachys officinalis D . . 1 . 1 4 2 2 . . . 

Trifolium alpestre D . . 1 . . 2 1 1 . . . 

Geranium sylvaticum D . . 1 . 1 2 2 3 . . . 
Origanum vulgare D . 1 . . . 1 1 1 . . . 

Serratula tinctoria D . 1 . . 1 3 3 3 . . . 

Clinopodium vulgare D . . . . 1 2 4 2 . . . 
Agrimonia eupatoria D . . . . . 3 1 2 . . . 

Digitalis grandiflora D . . . . . 3 2 1 . . . 

Brachypodium pinnatum D . . . . . 1 . 1 . . . 
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Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Carex montana D . . . . . 2 . 1 . . . 

Galium boreale D . . . . . 2 2 1 . . . 

Melampyrum nemorosum D . . . . . 2 1 . 1 . . 
Campanula persicifolia D . . . . . 2 1 2 . . . 

Trifolium medium D . . . . . 1 1 . . . 1 

Pyrethrum corymbosum D . . . . . 2 1 1 . . . 
Inula salicina D . . . . . 1 . 1 . . . 

Geranium sanguineum D . . . . . 1 1 . . . . 

Ranunculus polyanthemos D . . . . . 1 1 . . . . 
Polygonatum odoratum D . . . . . 1 2 . . . . 

Anthericum ramosum D . . . . . 1 1 . . . . 

Laserpitium prutenicum D . . . . . 1 1 1 . . . 

Д. в. класса Vaccinio–Piceetea 

Trientalis europaea D 1 1 2 1 2 1 3 4 3 . . 

Peucedanum oreoselinum D . 1 1 . . 1 2 . . . . 

Orthilia secunda D . . 2 . 1 1 . . 1 . . 
Veronica officinalis D . . 3 . . . . . 1 . . 

Pleurozium schreberi E . . . 1 1 . 3 . 5 2 1 

Dicranum scoparium E . . . . 1 . . . 2 1 . 

Festuca ovina D . . . . . . 2 . 1 . . 

Dicranum polysetum E . . . . . . 1 . 3 1 . 

Calluna vulgaris D . . . . . . 1 . 3 . . 
Melampyrum pratense D . . . . . 1 1 . 2 1 . 

Polytrichum juniperinum E . . . . . . 1 . 1 2 . 

Д. в. класса Alnetea glutinosae и союза Alnion incanae 

Padus avium C 1 . 3 2 1 1 1 1 . . . 
Frangula alnus C 1 1 1 2 5 1 2 2 3 3 2 

Lysimachia vulgaris D . 1 1 3 5 2 2 1 1 2 4 

Myosoton aquaticum D . 1 . 1 1 1 . . . . . 
Stachys palustris D . 1 . 1 2 . . . . . 2 

Rubus caesius C . 1 2 1 1 2 1 1 1 . 2 

Chrysosplenium 
alternifolium D . . 1 4 . . . . . . 1 

Comarum palustre D . . . . 1 . . . 1 . 2 

Filipendula ulmaria D . . . 4 2 . . . . . 4 
Ribes nigrum C . . . 3 . . . . . . 1 

Lycopus europaeus D . . . 3 3 . . . 1 . 4 

Solanum dulcamara D . . . 3 2 . . . . . 3 
Cirsium oleraceum D . . . 2 . . . . . . 1 

Humulus lupulus D . . . 2 . . . . . . 2 
Salix cinerea C . . . 2 1 . . . 1 . . 

Calamagrostis canescens D . . . 1 2 . . . 1 1 1 

Menyanthes trifoliata D . . . 1 1 . . . . 1 2 
Caltha palustris D . . . 1 2 . . . . . 2 

Iris pseudacorus D . . . 1 . . . . . . 2 

Carex cespitosa D . . . 1 1 . . . . . 1 
Mentha arvensis D . . . 1 2 . . . . . 1 

Scutellaria galericulata D . . . 1 3 . 1 . 1 . 2 

Viola palustris D . . . 1 . . . . 1 . 1 
Phragmites australis D . . . 1 1 . . . 1 1 3 

Equisetum fluviatile D . . . 1 . . . . . . 1 

Cicuta virosa D . . . 1 . . . . . . 1 

Thelypteris palustris D . . . 1 1 . . . . . 1 

Calla palustris D . . . 1 . . . . . 1 1 

Carex vesicaria D . . . 1 1 . . . . 1 2 
Dryopteris cristata D . . . 1 1 . . . 1 . 1 

Naumburgia thyrsiflora D . . . 1 2 . . . . 2 3 

Calystegia sepium D . . . 2 . . . . . . 1 

Прочие виды 

Maianthemum bifolium D 5 2 4 1 1 2 2 5 2 . . 

Equisetum pratense D 3 . . 2 1 . . 1 . . 1 

Populus tremula B 3 3 1 2 4 2 2 5 2 . 2 

Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Atrichum undulatum E 3 2 . 1 . 1 . . . . . 

Dryopteris carthusiana D 3 1 3 3 5 1 2 1 2 3 1 

Populus tremula A 2 2 . . 3 . . . . 1 . 
Deschampsia cespitosa D 2 . . 1 3 2 1 1 1 . 1 

Rubus saxatilis D 2 . 3 . 1 2 4 3 1 . . 

Sorbus aucuparia B 2 3 3 2 2 . 4 3 4 . . 
Convallaria majalis D 2 2 3 2 3 4 5 4 1 . . 

Betula pendula B 2 2 2 1 5 3 . . 3 . . 

Gymnocarpium dryopteris D 2 1 3 2 . . 1 1 . . 1 
Solidago virgaurea D 1 . . . . 1 1 1 1 . . 

Viola nemoralis D 1 . . . . 1 3 . . . . 

Ranunculus repens D 1 . . 3 3 . 1 . 1 . 2 
Epilobium montanum D 1 . . 2 2 1 1 . . . . 

Hypericum maculatum D 1 . . 1 . 2 1 . 1 . . 

Campanula patula D 1 . 1 . . 1 . . . . . 
Equisetum sylvaticum D 1 2 . 2 3 1 1 1 1 1 1 

Lysimachia nummularia D 1 2 . 1 4 . 1 1 . . 2 

Veronica chamaedrys D 1 2 2 1 1 4 2 1 . . . 
Plagiomnium cuspidatum E 1 1 1 2 . 1 1 . 1 . 1 

P. affine E . 3 . 2 . 1 . . 1 . . 

Anthriscus sylvestris D . 3 . 1 . 3 . . . . . 
Rubus idaeus C . 3 2 1 . 1 2 . 1 . . 

Brachytecium rutabulum  E . 2 . 2 2 1 . . . . . 

Amblystegium serpens E . 2 . 1 . 1 . . . . . 
Fragaria vesca D . 2 3 . 1 3 5 4 . . . 

Sciuro-hypnum curtum E . 2 2 3 . 1 . . . . 1 

Plagiomnium elatum E . 1 . . . . . . . . 1 
Alopecurus pratensis D . 1 . . . . . . . . 1 

Stellaria graminea D . 1 . . . 1 . . . . . 

Crepis paludosa D . 1 . 2 . . . . . . 1 
Myosotis palustris D . 1 . 2 . . . . . . . 

Poa palustris D . 1 . 1 1 1 1 . . . 1 

Angelica sylvestris D . 1 . 1 . 2 1 1 . . 2 
Carex pallescens D . 1 . 1 . 1 1 1 1 . . 

Ranunculus acris D . 1 1 . . 1 1 . . . . 

Scorzonera humilis D . 1 1 . . 1 1 . . . . 

Geranium robertianum D . 1 1 1 . 1 . 1 . . 1 

Thalictrum aquilegifolium D . 1 1 1 . 2 1 2 . . . 
Chelidonium majus D . . 2 . . . . . . . 1 

Sambucus racemosa C . . 1 . . . 1 . . . . 

Platanthera bifolia D . . . . . 1 1 . . . . 
P. chlorantha D . . 1 . . . . . . . . 

Poa pratensis D . . 1 . . 1 1 . . . . 

Trollius europaeus D . . 1 . . 1 1 1 . . . 
Anthoxanthum odoratum D . . 1 . . 1 . . . . . 

Chaerophyllum aromaticum D . . 1 1 . 2 . . . . . 

Scirpus sylvaticus D . . . 2 . . . . . 1 1 
Plagiotecium ellipticum E . . . 2 1 . . . . . . 

Galium uliginosum D . . . 2 . . . . 1 . . 

Juncus effusus D . . . 2 1 . 1 . 1 1 1 
Galium aparine D . . . 2 . 1 . . . . 1 

Calliergon giganteum E . . . 2 . . . . . . 1 

Geranium palustre D . . . 2 . 1 . . . . 1 
Calliergonella cuspidata E . . . 2 . . . . . . 1 

Leptodictium riparium E . . . 2 . . . . . . 1 

Equisetum hyemale D . . . 2 1 . . . . . 1 
Carex riparia D . . . 1 . . . . . . 1 

Rumex obustifolius D . . . 1 1 . . . . . . 

Stellaria media D . . . 1 . 1 1 . . . . 
Galeopsis bifida D . . . 1 1 1 1 . . 1 . 

Prunella vulgaris D . . . 1 . 1 1 . . . . 

Arctium lappa D . . . 1 . 1 . . . . . 
Phalaroides arundinacea D . . . 1 1 . . . . . 1 
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Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Valeriana officinalis D . . . 1 . 1 . . . 1 1 

Brachytecium sp. E . 1 . 1 . 1 . . . . . 

Climacium dendroides E . . . 1 1 . . . . . 1 
Eurhynchiastrum  

angustierete E . . . 1 . . . . 1 . . 

Cirsium vulgare D . . . 1 . . . . . . 1 
Coccyganthe flos-cuculi D . . . 1 1 . . . 1 . 1 

Carex pseudocyperus D . . . 1 . . . . . 1 1 

Epilobium palustre D . . . 1 . . . . . . 1 
Thysselinum palustre D . . . 1 3 . 1 . 1 . 1 

Galium mollugo D . . . 1 . 3 3 . . . . 

Hypericum perforatum D . . . 1 . 2 1 . . . . 
Lythrum salicaria D . . . 1 . . . . . . 2 

Taraxacum officinale D . . . 1 . . 1 . . . 1 

Persicaria hydropyper D . . . 1 1 . . . . . . 
Circaea alpina D . . . 1 . . . 1 . . . 

Alisma plantago-aquatica D . . . 1 1 . . . . . 1 

Poa trivialis D . . . 1 . . . . . . 1 
Agrostis stolonifera D . . . 1 . . . . . 1 1 

Plagiotecium denticulatum E . . . 1 1 . . . . . . 

Fallopia convolvulus D . . . 1 . 1 . . . . 1 
Oenanthe aquatica D . . . 1 . . . . . . 1 

Veratrum lobelianum D . . . 1 1 1 1 1 . . . 

Persicaria amphibia D . . . 1 1 . . . . . 1 
Agrostis canina D . . . . 2 . . . 1 . 1 

Vicia cracca D . . . . 1 . . . . . 1 

Viola canina / V. nemoralis D . . . . 1 . . . 1 . . 
Thalictrum lucidum D . . . . 1 1 . . . . 1 

Sanguisorba officinalis D . . . . 1 1 . . . . . 

Carex rostrata D . . . . 1 . . . . 1 1 

Ассоциации h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Veronica scutellata D . . . . 1 . . . . . 1 

Carex lasiocarpa D . . . . 1 . . . . 1 1 

Carex leporina D . . . . 1 1 . . 1 . . 
Euphorbia palustris D . . . . 1 1 . . . . . 

Rubus nessensis C . . . . 1 . 1 . 3 . . 

Ulmus laevis B . . . . . 1 . 1 . . . 
Campanula rotundifolia D . . . . . 1 2 . . . . 

Sorbus aucuparia C . . . . . 2 . . . 1 . 

Genista tinctoria C . . . . . 1 1 . . . . 
Agrostis tenuis D . . . . . 2 1 1 1 . . 

Calamagrostis epigeios D . . . . . 1 1 . 1 . . 

Lathyrus pratensis D . . . . . 1 . . . . 1 
Hieracium onegense D . . . . . 2 1 . . . . 

Brachytecium salebrosum E . . . . . 1 . . 1 . . 

Torilis japonica D . . . . . 1 1 . . . 1 
Festuca rubra D . . . . . 1 . . . . 1 

Filipendula vulgaris D . . . . . 1 1 . . . . 

Hieracium sp. D . . . . . 1 1 . . . . 
Carex ericetorum D . . . . . 1 1 . 1 . . 

Chamaenerion 

angustifolium D . . . . . 1 1 . . . . 
Trifolium pratense D . . . . . 1 1 . . . . 

Carex nigra D . . . . . 1 . . 1 1 2 

Betula pendula  A . . . . . 3 5 5 . . . 
Cladonia arbuscula E . . . . . . . . 1 1 . 

Sphagnum girgensohnii E . . . . . . . . 2 . 1 

Carex cinerea D . . . . . . . . 1 1 . 
Sphagnum squarrosum E . . . . . . . . 1 1 . 

Carex acuta D . . . . . . . . 1 . 1 

Aulacomnium palustre E . . . . . . . . 1 2 . 
 

Примечание. В таблице «h» – ярусы и подъярусы: A – первый подъярус древостоя, B – второй подъярус, С – кустар-

никовый ярус, подлесок, D – травяно-кустарничковый ярус, E – мохово-лишайниковый ярус. Классы постоянства видов 
даны арабскими цифрами по пятибалльной шкале: 1 – вид присутствует, менее чем в 20% описаний, 2 – 21–40%, 3 – 41–

60%, 4 – 61–80%, 5 – в более 80% описаний. Серой заливкой выделены диагностические виды ассоциаций. 

Обозначения ассоциаций: 1 – асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris, 2 – асс. Geo rivali–Quercetum ro-

boris, 3 – асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris, 4 – асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae, 5 – асс. Galio palustris–

Quercetum roboris, 6 – асс. Lathyro nigri–Quercetum roboris, 7 – асс. Vaccinio myrtilli–Quercetum roboris, 8 – асс. 

Pulmonario obscurae–Quercetum roboris, 9 – асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris, 10 – асс. Vaccinio uliginosi–

Betuletum pubescentis, 11 – асс. Salicetum pentandro-auritae. 

Отмечены для одного синтаксона: Abietinella abietina E (6,1), Acer negundo C (4,1), Achillea millefolium D (6,1), A. 

ptarmica D (11,1), Agrimonia pilosa D (6,3), Agrostis gigantea D (9,1), Ajuga genevensis D (6,1), Alchemilla sp. D (6,1), 
Alnus glutinosa C (6,1), Amoria montana D (6,1), Angelica archangelica D (11,1), A. palustris D (11,1), Antriscus sylvestris D 

(11,1), Arctium nemorosum D (6,1), A. tomentosum D (11,1), Artemisia vulgaris D (6,1), Astragalus cicer D (6,1), A. glycy-

phyllos D (6,1), Berteroa incana D (6,1), Bistorta major D (5,1), Brachyteciastrum velutinum E (4,1), Brachytecium campestre 
E (4,1), B. rivulare E (11,1), Bromopsis inermis D (6,1), Calliergon cordifolium E (4,3), Callitriche palustris D (11,1), Cam-

panula cervicaria D (6,1), C. glomerata D (6,1), C. latifolia D (6,1), C. rapunculoides D (6,2), Campilium schrysophyllum E 

(5,1), Cardamine amara D (4,3), C. dentata D (11,1), C. pratensis D (5,1), Carex contigua D (6,2), C. hirta D (6,1), C. muri-
cata D (6,1), C. omskiana D (11,1), C. remota D (4,1), C. vulpina D (11,1), Centaurea jacea D (6,1), C. pseudophrygia D 

(7,1), Cervaria rivinii D (6,1), Cetraria pinastri E (9,1), Circaea lutetiana D (4,1), Cirriphyllum piliferum E (4,1), Cirsium 

palustre D (11,1), Cladonia coniocraea E (9,1), C. fimbriata E (9,1), C. mitis E (10,1), Corydalis solida D (1,1), Corylus 
avellana A (6,2), Dactylis glomerata D (6,2), Dianthus deltoides D (6,1), Drepanocladus aduncus E (11,1), Elymus caninus D 

(4,1), Elytrigia repens D (6,1), Epilobium hirsutum D (11,1), E. parviflorum D (11,1), Equisetum arvense D (11,1), Erigeron 

acris D (6,1), E. annuus D (6,1), Eurinchium pulchellum D (5,1), Festuca pratensis D (6,1), Fissidens tamariscifolium E (6,1), 
Fragaria moschata D (6,1), F. viridis D (6,1), Fraxinus excelsior A (3,1), F. excelsior C (6,1), Gagea lutea D (1,1), G. minima 

D (6,1), Galium rivale D (11,1), G. tinctorium D (6,1), G. verum D (6,1), Glyceria fluitans D (4,1), G. maxima D (11,1), Gros-

sularia reclinata C (6,1), Hylocomium splendens E (9,1), Hylotelephium maximum D (6,1), Hypnum cupressiforme E (4,1), 
Hypogymnia physoides E (9,1), Iris aphylla D (6,1), Juncus conglomeratus D (11,1), J. filiformis D (9,1), Kadenia dubia D 

(6,1), Knautia arvensis D (6,1), Lactuca serriola D (6,1), Lapsana communis D (6,1), Lemna minor D (11,1), Leontodon au-

tumnalis D (6,1), Leptodictyum riparium E (10,1), Leucanthemum vulgare D (6,1), Lycopodium annotinum D (9,1), L. clava-
tum E (9,1), Matteucia struthiopteris D (4,1), Myosotis cespitosa D (6,1), M. sparsiflora D (6,1), Oxyrrynchium hians E (4,2), 

Parmelia sulcata E (9,1), Persicaria amphybia D (10,1), P. hydropiper D (11,1), P. sp. D (4,1), Pilosella officinarum D (6,1), 

Pimpinella saxifraga D (6,1), Plagiomnium elipticum E (4,2), P. ellipticum E (11,1), P. medium E (11,1), P. undulatum E (4,2), 
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Plantago major D (7,1), Poa angustifolia D (6,1), Polytrichastrum formosum E (9,1), P. strictum E (10,1), Potentilla anserina 
D (11,1), Ptilidium pulcherrimum E (9,1), Ptilium crista-castrensis E (9,1), Pulmonaria angustifolia D (6,2), P. × notha D 

(6,1), Pyrus pyraster C (6,1), Rhizomnium punctatum E (4,2), Rhodobryum roseum E (7,1), Rhytidiadelphus triquetrus E (1,1), 

Rorippa brachycarpa D (11,1), Rosa canina C (6,1), R. majalis C (6,1), Rumex acetosella D (6,1), R. thyrsiflorus D (6,1), Salix 
acutifolia C (11,1), S. caprea C (4,1), S. triandra A (11,1), S. triandra C (4,1), S. viminalis C (11,1), Sambucus racemosa A 

(11,1), Serpoleskea subtilis E (4,1), Seseli annua D (6,1), Silene nutans D (6,1), Sonchus arvensis D (4,1), S. oleraceus D (4,1), 

Sphagnum centrale E (10,1), S. cuspidatum E (10,1), S. fimbriatum E (10,1), S. russovii E (10,1), Steris viscaria D (6,1), Suc-
cisa pratensis D (6,1), Swida sanguinea С (4,1), Symphytum officinale D (11,1), Tanacetum vulgare D (6,1), Thalictrum flavum 

D (11,1), Trommsdorfia maculata D (7,1), Typha latifolia D (11,1), Ulmus glabra A (6,1), U. glabra B (4,1), U. laevis B (4,3), 

Veronica anagallis-aquatica D (11,1), V. beccabunga D (4,1), Veronica longifolia D (11,1), Veronica sp. D (6,1), V. teucrium 
D (6,1), Vicia cassubica D (6,1), V. cracca D (11,1), V. tenuifolia D (6,1), Vincetoxicum hirundinaria D (6,1), Viola canina s. l. 

D (3,1), V. hirta D (6,1), V. × neglecta D (6,1), Warnstorfia pseudostraminea E (11,1). 

 

Антропогенная трансформация растительности отражается в широком распространении 

лесных сообществ, отнесённых к безранговым синтаксономическим единицам – базальным 

сообществам. Обычно они характеризуются неполночленным флористическим составом и 

формируются после рубок или в лесных культурах.  

Базальное сообщество (б. с.) Corylus avellana [Carpino–Fagetea] представляет восстано-

вительные смены широколиственных лесов класса Carpino–Fagetea с доминированием ле-

щины. Д. в.: Corylus avellana (доминант) формирует первый ярус высотой 4–6 м. Изредка в 

первом ярусе встречаются Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus robur. Нередко имеется 

подрост Acer platanoides, низкорослые растения Viburnum opulus. Возобновление коренных 

пород в условиях высокого затенения сильно затруднено. 

Вторичные сообщества с преобладанием в травяном покрове хвоща зимующего на месте ши-

роколиственных, преимущественно липово-дубовых, лесов отнесены к б. с. Equisetum hyemale–

Quercus robur [Fagetalia sylvaticae]. Д. в.: Quercus robur (доминант), Equisetum hyemale (доминант). 

Структуру травяного яруса определяет хвощ зимующий, который нередко формирует сплошное 

покрытие. В связи с особенностями нарастания этого длиннокорневищного многолетника, суще-

ствование других травянистых видов существенно затруднено. Можно предположить, что хвоще-

вые липово-дубовые сообщества могут существовать длительное время. Указанные виды-

доминанты проявляют выраженные эдификаторные свойства; липа, в отличие от дуба, более ак-

тивно возобновляется под пологом тенистых сомкнутых древостоев, а Equisetum hyemale «консер-

вирует» динамику флористического состава приземного яруса. Синтаксономический статус таких 

сообществ не является до конца определённым, а происхождение до конца не выяснено. 

Еловые леса с обеднённым флористическим составом со слабо выраженным травяно-

кустарничковым ярусом отнесены к б. с. Sciuro-hypnum curtum–Picea abies [Carpino–

Fagetea + Vaccinio–Piceetea]. Д. в.: Picea abies (доминант), Sciuro-hypnum curtum + д. в. 

класса Carpino–Fagetea и Vaccinio–Piceetea. Данные сообщества описаны преимуществен-

но в искусственных еловых лесах разного возраста и сомкнутости с полным преобладанием 

Picea abies в древостое. Обычно подъярусы в древостое таких лесов не выражены. Иногда в 

окнах на месте погибших деревьев ели присутствуют Betula pendula или B. pubescens. Отли-

чительная особенность сообществ – отсутствие выраженного травяного или кустарничково-

го покрова и наличие отдельных куртинок зелёных мхов. 

Сообщества заболоченных пушистоберезняков с доминированием гело- и гигрофитного раз-

нотравья без выраженного покрова сфагновых мхов отнесены к б. с. Calamagrostis canescens–

Betula pubescens [Vaccinio–Piceetea + Alnetea glutinosae]. Д. в.: Betula pubescens (доминант), Cala-

magrostis canescens, Milium effusum, Thelypteris palustris. Такие сообщества часто формируются в 

лесных массивах после рубок, способствующих заболачиванию, на зарастающих сырых лесных 

полянах различного происхождения, то есть имеют различный и, в основном, антропогенный ге-

незис. Указанный сукцессионный статус и формирование облика сообществ преимущественно 

характерными видами класса Alnetea glutinosae с участием класса Vaccinio–Piceetea не позволяет 

рассматривать большую часть таких сообществ в качестве самостоятельной ассоциации. На этом 

основании мы относим их к категории безранговых «базальных» в составе указанных классов. 
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Заключение 

Лесная растительность Краснорогского предполесья объединяет разнообразные по эко-

логии и генезису сообщества, имеющие большое историко-мемориальное и природоохран-

ное значение. Уникальным для данной зональной полосы является сочетание на ограничен-

ной территории мезофитных, ксеромезофитных, гигромезофитных лесов и лесо-болотных 

комплексов. Особенно примечательны с флористических и геоботанических позиций ксе-

ромезофитные широколиственные леса (асс. Lathyro–Quercetum), в составе которых сохра-

няются многочисленные редкие виды региональной флоры, в том числе занесённые в Крас-

ную книгу России (2008): Iris aphylla и Carex umbrosa. Важное значение для гидрологиче-

ского баланса территории имеют лесо-болотные комплексы и, особенно, мелкие фрагменты 

сфагновых лесных болот (асс. Vaccinio–Betuletum). 

Фактически все лесные сообщества краснорогских лесов нуждаются в охране как уни-

кальные лесные массивы в сельскохозяйственно освоенной центральной части Брянской 

области. Сохранение лесных и лесо-болотных комплексов возможно в условиях ограниче-

ния хозяйственной деятельности с ведением традиционного лесопользования и выделением 

участков с особой охраной. На наш взгляд, это было бы возможно путём создания Музея-

заповедника А. К. Толстого, который мог бы объединить мемориальные места, связанные с 

деятельностью писателя, и примечательные природные объекты. 
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Введение 

Антракноз – заболевание растений, вызываемое несовершенными грибами из разных родов. 

Основным возбудителем антракноза люпина является Сolletotrichum acutatum J. H. Simmonds. 

Данный патоген паразитирует на всех видах люпина, при этом имеются данные, что существует 

несколько фенотипически различных рас (биотипов) возбудителя, возможно, различной видо-

вой локализации, патогенности и резистентности к фунгицидам (Такунов, 1996).  

Целью нашей работы являлась диагностика возбудителя антракноза, а также выявление 

и характеристика существующих в нашем регионе биотипов фитопатогена. Для этого был 

проведён ряд микробиологических и молекулярно-генетических исследований.  
 

Материалы и методы 

Для работы использовали полевой растительный материал трёх видов люпина с полей 

ФГБУН ВНИИ Люпина (Брянская область) с видимыми признаками развития антракноза. Дан-

ный материал использовался для получения чистых моноспоровых грибных культур. Для этого 

проводили посев грибных спор с имеющихся на растениях язв на агаризованную среду Чапека. 

Первый посев проводили методом штриха. После пары дней культивирования, выросшие не-

большие колонии пересаживали на новую чашку Петри (по: Гаджиева, Гутковская, 2013).  

ДНК-анализ проводили методом полимеразной цепной реакции. Сначала были получе-

ны образцы геномной ДНК выделенных грибных культур. Затем на основе полученной 

ДНК-матрицы синтезировали участок ITS-области гена рибосомальной РНК (Ахмедов, Се-
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лезнёва, 2016). Выявление различных биотипов возбудителя проводили методом полиме-

разной цепной реакции, в ходе которой синтезировались межмикросателлитные участки 

ДНК патогена (Archak, 2003; Ахмедов, 2014). 
 

Результаты и их обсуждение 

С растительного материала белого и жёлтого люпина были получены по две моноспоровые 

культуры близкой морфологии (рис. 1). С растительного материала узколистного люпина – че-

тыре моноспоровые культуры различной морфологии (рис. 2). Для установления таксономиче-

ской принадлежности полученных штаммов проводили молекулярно-генетический анализ. 

При этом было установлено, что даже небольшие изменения условий культивирования при со-

хранении состава питательной среды неизменным способствуют морфологической изменчивости.  

Так, летняя культура кремового цвета имеет явно выраженные тёмные (вероятно мела-

низированные) кольца дневного нарастания, которые не наблюдаются на зимней кремовой 

культуре того же штамма. При культивировании данного штамма в условиях термостата 

при 28°С растёт безконтрастный мицелий серого цвета (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Моноспоровые грибные культуры с белого и жёлтого люпина. 

Культуры кремового цвета с тёмными (почти чёрными) концентрическими кольцами. 
 

 
 

Рис. 2. Моноспоровые грибные культуры с узколистного люпина. 

Первая культура розово-кремового цвета с тёмно-зелёными кольцами нарастания. Вторая – розового (при ста-
рении кремового) цвета без концентрических колец. Третья аналогична культурам с белого и жёлтого люпина. 

Четвёртая – розового цвета без колец нарастания с мало выраженными уплотнениями гиф. 

 

       
 

Рис. 3. Морфологическая изменчивость фитопатогена при различных условиях культивирования. 
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Исходя из этого, становится очевидным, что точная диагностика возбудителя, а также различ-

ных его биотипов возможна только современными меолекулярно-генетическими методами. 

В ходе диагностического ПЦР-анализа из восьми моноспоровых культур положитель-

ную реакцию дали четыре. Это третья и четвертая культуры с узколистного люпина и все – 

с белого и жёлтого люпина. В качестве положительного контроля использовали моноспоро-

вую культуру C. acutatum, полученную из Республики Беларусь (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 4. Электрофореграммы продуктов ПЦР. 

 

Далее был проведён молекулярно-генетический анализ моноспоровых культур 

C. acutatum с целью выделения генетически различных грибных биотипов. В результате 

анализа были получены элекрофореграммы, даже при первичном анализе которых установ-

лено наличие существенных различий в генетике отдельных грибных культур (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Электрофореграммы продуктов ISSR-PCR. 

 

Затем на основе полученных электрофоретических профилей были составлены гене-

тические формулы моноспоровых культур C. acutatum. Для выявления их филогенети-

ческой близости рассчитаны значения коэффициентов сходства Съёренсена-

Чекановского (Лукашов, 2009). 
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Было установлено, что третий образец с узколистного люпина и все образцы с белого и 

жёлтого люпина являются одним биотипом, поскольку они либо генетически идентичны, 

либо отличаются незначительно (значение коэффициента сходства – от 0,92 до 1,00).  

Четвёртый образец с узколистного люпина по своей генетике сильно отличается от пер-

вого биотипа (значение коэффициента сходства с первым биотипом – от 0,14 до 0,17). Он 

определён как второй биотип C. acutatum. 

Контрольный образец из Беларуси определен как третий биотип, поскольку он генетиче-

ски сильно отличается как от первого, так и второго биотипов (значение коэффициента 

сходства с первым биотипом – 0,24, со вторым биотипом – 0,23). 

 

Заключение 

В результате проведённого исследования получены моноспоровые культуры основного 

возбудителя антракноза люпина – C. acutatum и отработана методика молекулярно-

генетической его диагностики. Морфологический, микроскопический и молекулярно-

генетический анализ отдельных грибных культур C. acutatum позволил выделить и охарак-

теризовать три грибных биотипа. Это позволяет перевести их в статус референтных и ис-

пользовать в различных исследованиях в области персистенции патогена, его резистентно-

сти к фунгицидам, а также устойчивости люпина к развитию антракноза. 
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ХРОНИКА 

 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ» 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

БОТАНИКИ ИМ. В. Ф. КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ, 27–29 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.) 

 

I International scientific conference of young scientists «Modern problems of experimental botany» 

(Republic of Belarus, Minsk, V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany 

of the National Academy of Scienses of Belarus, September 27–29, 2017) 

 

27–29 сентября 2017 года в Институте экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купре-

вича Национальной академии наук Беларуси (г. Минск) состоялась I Международная науч-

ная конференция молодых учёных «Современные проблемы экспериментальной ботаники», 

приуроченная к Году науки в Республике Беларусь. Конференция была организована с це-

лью обсуждения молодыми учёными результатов своих научных исследований в кругу ква-

лифицированных специалистов, обмена опытом и поиска новых идей. 

В работе конференции приняли участие 122 учёных и специалиста в области физиологии и 

биохимии растений, систематики высших и низших растений, биологии популяций, класси-

фикации и картографирования растительности, представляющих 40 научных и научно-

производственных учреждений, высших учебных заведений, природоохранных организаций, 

ведущих научных центров Беларуси, России, Украины, Чехии, Сирии и Азербайджана. 

 

 
 

Участники I Международной научной конференции молодых учёных 

«Современные проблемы экспериментальной ботаники». 
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На торжественном открытии конференции 27 сентября с приветственным словом к со-

бравшимся обратился директор Института экспериментальной ботаники (ИЭБ), председа-

тель оркомитета А. В. Пугачевский, который подчеркнул важность молодёжных конфе-

ренций для расширения научных горизонтов начинающих учёных и их приобщения к тра-

дициям научных исследований, сложившимся в современной ботанике. На важную практи-

ческую значимость проводимых ботаниками исследований и необходимость интеграции 

молодых кадров в плановые исследования научных и образовательных организаций обра-

тил внимание генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

О. И. Бородин. В своём эмоциональном выступлении руководитель лаборатории флоры и 

систематики растений ИЭБ академик НАН РБ В. И. Парфёнов обозначил большое значе-

ние сохранения преемственности научных кадров и напомнил собравшимся об историче-

ской связи научных школ, отражённой в своеобразной «ботанической оси», соединившей 

Санкт-Петербург (Ленинград), Минск и Киев. Необходимость установления и сохранения 

научных контактов учёных на постсоветском пространстве, а также значимость совместных 

экспериментальных научных проектов подчеркнул в своём приветствии руководитель ла-

боратории роста и развития растений ИЭБ академик НАН РБ Н. А. Ламан. В этих обраще-

ниях прозвучали важные мысли о необходимости перехода от использования традиционных 

описательных методов в ботанической науке к экспериментальным, о том, что науку дви-

гают идеи, что научный работник и учёный – это не одно и тоже, а также были озвучены 

значительные успехи беларусских учёных в ведущих направлениях ботаники. 

Пленарное заседение (сопредседатели А. В. Пугачевский и В. В. Демидчик) было вы-

строено согласно уровням организации растительного мира, которые изучают ботанические 

науки. Учёные Белорусского госуниверситета (Республика Беларусь, г. Минск) представили 

новейшие результаты своих работ в области изучения фитостресса – молекулярного взаи-

модействия растений с патогенами (Е. А. Николайчик) и дали критический анализ совре-

менных представлений о мембранно-канальных механизмах генерации Са2+-сигналов в рас-

тительных клетках, роли активных форм кислорода (АФК) и других регуляторов в этом 

процессе (В. В. Демидчик). Результаты исследования популяционного уровня представил 

О. В. Созинов (Республика Беларусь, г. Гродно), которым проведены апробация и анализ 

различных современных методических подходов в оценке проективного покрытия и ис-

пользования уравнений экспресс-оценки ресурсной фитомассы лекарственных растений на 

примере популяций брусники. 

Вторую часть пленарного заседания (сопредседатели – О. В. Созинов и Ю. А. Семе-

нищенков) открыл доклад С. А. Сенатора (Россия, г. Тольятти) с обзором разнообразия 

и структуры чужеродной флоры Среднего Поволжья. При его обсуждении была озвуче-

на проблема мониторинга инвазионной флоры и придания создающимся региональным 

«Чёрным книгам» официального статуса на законодательном уровне, позволяющего 

более эффективно проводить борьбу с карантинными сорняками и опасными для хозяй-

ства инвазионными видами. Новыми достижениями в молекуларной филогенетике рода 

Stellaria L. s. l. (Caryophyllaceae) поделился В. Н. Тихомиров (Республика Беларусь, 

г. Минск). Некоторые неожиданные таксономические решения, соотвествующие совре-

менному вектору развития систематики высших растений, вызвали большой интерес 

собравшихся. Два следующих доклада были посвящены разным сторонам геоботаниче-

ского исследования растительного покрова. Итоги сравнительного анализа подходов к 

крупномасштабному картографированию лесной растительности на материалах из рос-

сийской части бассейна Верхнего Днепра продемонстрировал Ю. А. Семенищенков 

(Россия, г. Брянск). В обсуждении этого доклада проблемы и пути дальнейшего совер-

шенствования продемонстрированных картографических подходов обозначили А. В. 

Пугачевский и Д. Г. Груммо. Завершилось пленарное заседание докладом одного из со-

авторов недавно опубликованного чек-листа высших синтаксонов растительности Ев-

ропы (Mucina et al., 2016) Т. М. Лысенко (Россия, г. Тольятти) с обзором современных 
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представлений о разнообразии галофитной 

растительности Европы. Весьма экзотич-

ные для европейцев представленные в до-

кладе образы сообществ засолённых ме-

стообитаний Т. М. Лысенко реализовала в 

сложной многоуровневой системе синтак-

сонов по методу Ж. Браун-Бланке. Особый 

интерес собравшихся вызвал вопрос раз-

граничения антропогенных и естественных 

галофитных сообществ в пространстве 

флористической классификации. 

Во второй день работа конференции 

продолжилась по секциям: 1) биологиче-

ское разнообразие и систематика сосуди-

стых растений, мохообразных, грибов, 

лишайников и водорослей; 2) физиология 

и биохимия растений и грибов; 3) эколо-

гия растений, геоботаника и картография растительности. На секциях были заслушаны 

и прошли обсуждение доклады молодых учёных из 8 организаций НАН Беларуси: Ин-

ститут биофизики и клеточной инженерии (г. Минск), Институт биоорганической хи-

мии (г. Минск), Институт леса (г. Гомель), Институт микробиологии (г. Минск), Инсти-

тут физики им. Б. И. Степанова (г. Минск), Институт экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича (г. Минск), Полесский аграрно-экологический институт (г. Брест), 

Центральный ботанический сад (г. Минск) и 4 вузов Беларуси: Белорусский госунивер-

ситет (г. Минск), Брестский госуниверситет (г. Брест), Гродненский госуниверситет 

(г. Гродно), Полесский госуниверситет (г. Пинск). 

Доклады молодых учёных представи-

ли 3 организации Российской академии 

наук: Ботанический институт 

им. В. Л. Комарова (г. Санкг-Петербург), 

Институт биологических проблем крио-

литозоны (г. Якутск), Институт физио-

логии растений (г. Москва) и 2 вузов 

России: Самарский национальный ис-

следовательский университет им. акаде-

мика С. П. Королёва (г. Самара), Улья-

новский госпедуниверситет (г. Улья-

новск). Доклады из Украины представи-

ли учёные из Института масличных 

культур НАН Украины (п. Солнечный), 

Киевского национального университета 

(г. Киев) и Национального природного 

парка «Нижнесульский» (пгт. Оржица). 

Эти доклады были посвящены актуальным вопросам изучения биологического раз-

нообразия и систематики сосудистых растений, мохообразных, грибов, лишайников и 

водорослей, а также вопросам геоботанических и экологических исследований расти-

тельных сообществ, экспериментам и опытам в области физиологии, генетики и биохи-

мии растений, грибов и лишайников. 

Третий день конференции был посвящён знакомству с историко-культурным насле-

дием беларусской столицы и растительным разнообразием Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси. 

 
 

Е. Я. Куликова (ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАНБ) 
рассказывает о разнообразии растительности города 

Минска, сформированной инвазионными видами. 

 
 

На пленарном заседании конференции: 
сопредседатели О. В. Созинов (Гродненский госуниверси-

тет) и Ю. А. Семенищенков (Брянский госуниверситет). 
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В дискуссиях отмечалось многообразие теоретических и прикладных проблем в совре-

менной ботанике, обсуждались и предлагались различные способы их решения. В заверше-

нии работы конференции её участники поделились впечатлениями от прослушанных докла-

дов, отметили высокий уровень продемонстрированных научных исследований и поблаго-

дарили оргкомитет конференции за возможность живого общения на актуальные темы бо-

танической науки. Как отметил один из организаторов встречи, заместитель директора ИЭБ 

по научной и инновационной работе, Д. Г. Груммо, заглядывая в будущее ботаники, боль-

шое внимание необходимо уделять фундаментальным исследованиям растительного мира и 

совершенствованию теоретических и методических разработок, которые в последнее время 

нередко остаются в тени исключительно практической направленности ботанической 

науки. В этом смысле разносторонний характер докладов участников конференции и пред-

ставленные ими теоретические наработки будут особенно полезны молодым учёным, полу-

чившим замечательный опыт научного общения в Минске. 

В рамках конференции прошла ставшая традиционной тематическая выставка науч-

ных изданий из коллекции Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси «Современные проблемы экспериментальной бо-

таники». На ней собравшиеся смогли познакомиться с книжными новинками, периоди-

ческими изданиями по биологии, экологии, сельскому и лесному хозяйству и другим 

актуальным научным направлениям, связанным с экспериментальной ботаникой.  

По итогам работы конференции принята резолюция, в которой было поддерждано про-

ведение регулярных (один раз в три-четыре года) международных конференций молодых 

учёных «Современные проблемы экспериментальной ботаники» на базе Института экспе-

риментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси. 
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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
 

 

Природа Свенской Успенской обители и её окрестно-

стей / Ред. Л. М. Ахромеев, Ю. А. Семенищенков. 

Брянск: РИО БГУ, 2017. 132 с. 
 

Nature of the Svensky Uspensky monastery and its vicinities 

/ Ed. L. M. Akhromeev, Yu. A. Semenishchenkov. Bryansk: 

RIO BGU, 2017. 132 p. 

 

В книге даётся описание уникальной природы Свенского 

Успенского мужского монастыря, расположенного в городе 

Брянске, и его окрестностей. В основу издания положены 

результаты многолетних исследований коллектива учёных 

Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского. Разделы книги посвящены геологии и 

геологической истории местности, природным водам, ланд-

шафтам, флоре, растительности и животному миру. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 
 

 

Численность, проективное покрытие перистых ко-

вылей и некоторые характеристики луговых степей 

Центрально-Черноземного заповедника / Золоту-

хин Н. И., Золотухина И. Б., Филатова Т. Д., Рыжков 

О. В., Полуянов А. В., Золотухин А. Н., Дорофее-

ва П. А. Курск: Мечта, 2017. 108 с. 
 

Number, projective cover of plumose feather grasses and 

some characteristics of meadow steppes of Central-Chernozem 

Nature Reserve / Zolotukhin N. I., Zolotuhina I. B., Filato-

va T. D., Ryzhkov O. V., Poluyanov A. V. Zolotukhin A. N., 

Dorofeeva P. A. Kursk: Mechta, 2017. 108 p. 
 

Коллективная монография содержит сведения о пери-

стых ковылях (Stipa L.) Центрально-Черноземного запо-

ведника. Приводятся материалы о распространении 7 

видов перистых ковылей по участкам заповедника и дру-

гим ООПТ Курской области. На основе массива из 568 

описаний, выполненных в 1999–2016 гг (в том числе 94 

опубликованных в книге впервые), показана встречаемость всех видов перистых ковылей в 

заповеднике. Выделены территории с доминированием перистых ковылей. Приводятся све-

дения о видовой насыщенности растений в сообществах с ковылями и о количестве генера-

тивных побегов ковыля перистого на учётных трансектах. Впервые определены площади 

местообитаний каждого вида перистых ковылей в заповеднике и приведены данные об их 

численности по участкам. Показаны многолетние изменения встречаемости сосудистых 

растений в Стрелецкой и Казацкой плакорных степях при разных режимах охраны. 

Книга предназначаена специалистам по охране природы, биологам, географам, экологам. 
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