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Аннотация. На материале, собранном на территории национального парка «Смоленское Поозерье», показаны 

экологические связи и фитоценотическая приуроченность двух редких для Средней России видов: Aconitum septen-
trionale Koelle и Aconitum lasiostomum Reichb. ex Bess. Установлено, что Aconitum lasiostomum обладает более ши-

рокой экологической амплитудой, а Aconitum septentrionale – более узкой. Для последнего важна непрерывность 

лесной среды. Выполнена ординация сообществ с этими видами, выявлена приуроченность к сообществам двух 
ассоциаций: Scirpo sylvatici–Alnetum incanae Semenishchenkov 2014 и Mercurialo perennis–Quercetum roboris 

Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015. На основе экологических шкал Элленберга произве-

дена оценка отклонений синэкологических оптимумов Aconitum septentrionale и Aconitum lasiostomum от балльных 

значений сообществ, в которых они встречаются. Установлено, что виды различаются по отношению к уровню 

освещённости, а по отношению к эколого-ценотическим группам Aconitum septentrionale принадлежит скорее 

к группе неморальных видов, а Aconitum lasiostomum – к нитрофильным.  
Ключевые слова: фитоценотическая приуроченность, Aconitum septentrionale, Aconitum lasiostomum, нацио-

нальный парк «Смоленское Поозерье». 

 
Abstract. The material collected on the territory of the Smolenskoye Poozerye National Park shows the ecological relation-

ships and phytocoenotic association of two rare species in Central Russia: Aconitum septentrionale Koelle and Aconitum la-

siostomum Reichb. ex Bess. It was found that Aconitum lasiostomum has a wider ecological amplitude, and Aconitum septen-
trionale has a narrower one. For the latter, the continuity of the forest environment is important. Communities with these spe-

cies were ordinated, and their association with two associations was revealed: Scirpo sylvatici–Alnetum incanae Semen-

ishchenkov 2014 and Mercurialo perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 
2015. Based on the Ellenberg ecological scales, the deviations of the synecological optima Aconitum septentrionale and Aconi-

tum lasiostomum from the point values of the communities in which they occur were estimated. It was found that the species 

differ in relation to the level of illumination, and in relation to the ecological and cenotic groups, Aconitum septentrionale be-
longs rather to the group of nemoral species, and Aconitum lasiostomum belongs to the nitrophilic ones. 

Keywords: phytocoenotic confinement, Aconitum septentrionale, Aconitum lasiostomum, Smolenskoye Poozerye Na-

tional Park. 
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Введение 

Во флоре Средней полосы России аборигенные борцы представлены малочисленной 

группой видов, принадлежащих к секциям Anthora и Lycoctonum (Maevskii, 2014). В Смо-

ленской области, в границах которой расположена территория национального парка «Смо-
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ленское Поозерье», встречаются два борца из секции Lycoctonum: Aconitum septentrionale 

Koelle (A. lycoctonum L., A. excelsum Reichenb.) и Aconitum lasiostomum Reichb. ex Bess. 

(A. pallidum Reichb., A. lycoctonum subsp. lasiostomum (Rchb.) Warncke).  

Aconitum septentrionale (Борец северный) – евроазиатский бореально-неморальный луго-

во-лесной вид с обширным ареалом от Норвегии (например: 

https://herbarium.nrm.se/specimens/S-A1074-2701) и до Забайкальского края (Flora…, 1937) 

по долготе, и от Ненецкого автономного округа (https://herbariumle.ru/?t=occ&id=73594; 

Flora…, 1937) до Монголии (Baasanmunkh at al., 2022) по широте.  
В условиях Средней России он произрастает в широколиственных, смешанных, хвойных 

и мелколиственных лесах, на лесных полянах и опушках, распространён в большинстве 

областей, кроме Воронежской и Курской (Maevskii, 2014); в Брянской считается вероятно 

исчезнувшим (Krasnaia…, 2016). Встречается во всех смежных со Смоленской областях, 

но в ряде из них находится под охраной: Брянская (0; Krasnaia…, 2016), Калужская 

(3; Krasnaia…, 2015 а) и Псковская (1; Krasnaia…, 2014). Входит в список охраняемых рас-

тений в Республике Беларусь (1; Krasnaia…, 2015 b). В Тверской и Московской областях 

нередок (Shcherbakov, Lyubeznova, 2018). 

За пределами Средней России в европейской части широко распространён в некоторых 

северо-западных и северных областях (Новгородская, Архангельская области, Республика 

Коми), приводится как индикатор влажных мест, давно занятых лесом и не подвергавшихся 

распашке (Konechnaya, 2009). 

В Смоленской области отмечается в приручьевых сообществах и в поймах рек, на скло-

нах оврагов, «во влажных лесах» (В. А. Тихомиров, MW), в широколиственных лесах, ель-

никах с участием широколиственных элементов и в старых осинниках, предпочитая окна в 

лесах и участки, нарушенные рубками. Известен из Вяземского, Демидовского, Духовщин-

ского, Холм-Жирковского, Ярцевского районов (Semenishenkov et al., 2017; Reshetnikova, 

2002; MW, BRSU), вероятно, распространен шире. Рекомендован для внесения в приложе-

ние региональной Красной книги (Reshetnikova et al., 2007).  
 

Aconitum lasiostomum (Борец шерстистоустый) – восточноевропейский неморальный 

лесной вид, эндемичный для региона (Flora..., 2001), рассеяно встречающийся по долготе от 

стран Балтии и Украины на западе (Spriagailo at al., 2021) до Рязанской области на востоке 

(Maevskii, 2014). Известен сбор И.Д. Чистякова, выполненный в третьей четверти XIX века 

в Казанской губернии (MW), кроме того, вид упоминается в Красной книге Нижегородской 

области (Vorotnikov, Boriakov, 2017), однако современные наблюдения или сборы, под-

тверждающие эти крайние восточные местонахождения, нам не известны. По широте гра-

ница распространения вида проходит от Ярославской области на севере (Cherniakovskaia, 

2004) до Крыма на юге (Flora…, 1937).  

Для Средней России указывается по широколиственным, реже смешанным лесам, пой-

менным и суходольным лугам. Встречается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ива-

новской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Самарской, 

Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях (Maevskii, 2014), для Влади-

мирской приводится ошибочно (Seregin, 2016). Среди областей, граничащих со Смолен-

ской, охраняется в Брянской (3; Krasnaia…, 2016), Псковской (2; Krasnaia…, 2014) и в Бела-

руси (2; Krasnaia…, 2015 b). В Тверской области не регистрировался (Maevskii, 2014). Всю-

ду более-менее редок и находится под охраной в большинстве областей и стран, где были 

выявлены его местонахождения. Только в центральной части ареала (за которую условно 

можно принять территорию Калужской области, за исключением её севера) A. lasiostomum 

встречается нередко (Reshetnikova et al., 2010). По периферии его местонахождения стано-

вятся единичными (в Латвии, Эстонии, Ярославской области и т. д.). 

В Смоленской области вид известен с территорий Демидовского, Смоленского (MW), 

Дорогобужского, Ельнинского (BRSU), Угранского, Тёмкинского и Хиславичского р-нов, 
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где встречается в широколиственных, хвойно-широколиственных, реже берёзовых лесах 

и кустарниках на достаточно богатых и влажных почвах (Batyreva, 2012; Fadeeva et al., 

2019); на лугах (Fadeeva, Bogomolova, 2021); на опушках прирусловых ивняков, в липово-

кленово-ясеневых сообществах, в черноольшаниках с вязом неморальнотравно-крапивных, 

в черноольшаниках крапивных, в пойменных сероольшаниках (Semenishchenkov et al., 2017) 

и входит в список охраняемых растений (3; Perechen’…, 2012).  

В Смоленской области оба вида находятся вблизи границ своего распространения: 

A. lasiostomum – вблизи северной, A. septentrionale – вблизи южной. А. П. Скворцов 

(Skvortsov, 1998) высказывал предположение, что границы обоих видов идут близко друг 

другу, но почти нигде, кроме как в Смоленской области, не пересекаются. Похожие све-

дения приводил В. Я. Цингер, отмечая, что A. lasiostomum «имеет у нас распространение 

обратное предыдущему <A. septentrionale> и достигает северной границы по линии, про-

ходящей несколько севернее южной границы предыдущего вида, так что оба виды встре-

чаются одновременно только в пограничной полосе, именно в Смоленской, Московской 

(вероятно Владимирской), Нижегородской и Симбирской губ.» (Tsynger, 1885: 46). 

На территории Средней России в настоящее время имеются сведения о местонахождени-

ях обоих видов в Ивановской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской, Самар-

ской, Тульской и Ярославской областях.  

Особый интерес представляет свойство A. lasiostomum и A. septentrionale, отмеченное, 

в частности, А. К. Скворцовым (1998, 2005), не произрастать совместно в пределах одного 

ландшафта, несмотря на физиогномическое сходство занимаемых ими биотопов: «два вида 

как бы исключают друг друга» (Skvortsov, 2005: 76). Однако на территории заказника «Бу-

нина гора» в Калужской области в 2013 г. Н. М. Решетникова с коллегами собрала совмест-

но произраставшие экземпляры A. lasiostomum и A. septentrionale (MHA).  

Несмотря на то, что в некоторых регионах A. lasiostomum и A. septentrionale в настоящий 

момент не входят в списки охраняемых видов, на территории Средней России они в боль-

шей или меньшей степени всюду встречаются рассеяно и/или в малонарушенных местооби-

таниях, позволяя экстраполировать знания об экологии видов на вопросы сохранения цен-

ных биотопов. Согласно современному экосистемному подходу к охране растительного 

мира, важным критерием познания свойств вида являются его фитоценотические связи. 

В отличие от характеристики популяции, они дают представление не просто о текущем со-

стоянии в конкретном местонахождении, а обо всей полноте экологических требований ви-

да и широте их пластичности, позволяя разрабатывать рекомендации по сохранению 

не столько раритетного таксона, сколько ценной экосистемы, к которой он принадлежит 

(Bulokhov et al., 2016). Подобный подход даёт возможность включать в охранные списки 

виды, не отличающиеся исключительной редкостью, но маркирующие редкие и ценные 

биотопы и, одновременно, исключить такие виды, редкость которых обусловлена биологи-

ей, а не приуроченностью к уникальным или типичным (условно) коренным сообществам, 

или виды, которые проявляют тенденцию к расселению по вторичным местообитаниям.  

В настоящей работе авторами предпринимается попытка уточнения фитоценотической 

приуроченности A. lasiostomum и A. septentrionale, произрастающих на территории нацио-

нального парка «Смоленское Поозерье».  

 

Материалы и методы 
Национальный парк «Смоленское Поозерье», организованный в 1992 г., располагается 

в северо-западной части Смоленской области, в границах двух административных районов 

– Демидовского и Духовщинского, и занимает площадь 146237 га. В ландшафтном отноше-

нии большая часть территории парка принадлежит к Слободской возвышенности и Ельшан-

ско-Свитской низине, образованных валдайским оледенением; небольшая часть на востоке 

парка, сформированная в результате деятельности днепровского оледенения, относится 

к Духовщинской моренно-эрозионной возвышенности (Kompleksnoe…, 1995; Schkalikov 
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et al., 2005). A. lasiostomum распространён в западной части парка, а A. septentrionale встре-

чается широкой полосой с севера на юг через центральную часть (рис. 1). Относительно 

рельефа A. lasiostomum приурочен в основном к холмисто-грядовым равнинам, а A. septen-

trionale – к мелкохолмистым формам (Kompleksnoe…, 1995). В той части парка, которая 

формировалась под воздействием днепровского оледенения, ни A. lasiostomum, ни A. septen-

trionale обнаружить не удалось.  

 

 
 

Рис. 1. Расположение пробных площадей и местонахождений видов Aconitum  

на территории национального парка «Смоленское Поозерье».  

Обозначения: 1 – пробные площади c Aconitum lasiostomum, 2 – пробные площади c Aconitum septentrionale,               
3 – местонахождения A. lasiostomum, 4 – местонахождения A. septentrionale. 

 

Fig. 1. The placement of plots and locations of Aconitum species  

on the territory of the National Park Smolenskoe Poozer’e.  
Designations: 1 – plots with Aconitum lasiostomum, 2 – plots with Aconitum septentrionale, 3 – locations of A. lasiosto-

mum, 4 – locations of A. septentrionale. 

 

Для выявления фитоценотических связей использованы 20 геоботанических описаний 

(по 10 для каждого вида), бóльшая часть которых была выполнена в июле 2022 г. Также были 

использованы описания, сделанные с 2006 по 2009 гг. (рис. 1). Описания выполнялись 

на площади 400 м² с выявлением полного флористического состава и проективного покрытия 

видов во всех ярусах (табл. 1). Названия сосудистых растений даны по «Флоре Средней поло-

сы…» (Maevskii, 2014). Для хранения и первичной обработки материалов геоботанических 

описаний использована электронная база данных Turboveg (Hennekens, Schaminee, 2001). 



 83 

Классификация растительных сообществ выполнена на основе подхода Браун-Бланке 

(Braun-Blanquet, 1964) с применением метода TWINSPAN (Hill, 1979) в программе Juice 7.0 

(Tichy, 2002). Синтаксономическое положение полученных групп сообществ определено 

путем сопоставления групп их диагностических видов с группами диагностических видов 

синтаксонов разного ранга, установленных в Смоленской области и в Центре Русской рав-

нины (Semenishchenkov, 2014, 2016; Morozova et al., 2017; Semenishchenkov et al., 2019), 

с учётом рекомендаций, изложенных Б. М. Миркиным и соавторами (Mirkin et al., 2009). 

Для выделенных групп сообществ были определены индикаторные виды травяно-

кустарничкового яруса с использованием метода IndVal (вариант Multilevel pattern analysis), реа-

лизованного в пакете indicspecies в программной среде R (De Caceres, Legendre, 2009). Выделе-

ние индикаторных видов позволяет дополнительно оценить адекватность отнесения групп фи-

тоценозов к той или иной синтаксономической единице (Starodubtseva, Khanina, 2009).  

Диаграмма NMDS-ординации с использованием метрики Брея-Кертиса построена в сре-

де R в пакете Vegan (Oksanen et al., 2019). Интерпретация осей проведена с использованием 

модифицированных шкал Элленберга (Tichy et al., 2023). В среде R рассчитаны показатели 

освещённости, богатства почвы минеральным азотом, кислотности почвы, увлажнения поч-

вы, теплообеспеченности. 

В работе установлено соотношение балльных оценок ведущих экологических факторов 

(освещённости, влажности) для выделенных групп сообществ, рассчитанных по модифициро-

ванным шкалам Элленберга, и значений синэкологических оптимумов для A. septentrionale 

и A. lasiostomum, а также определены средние абсолютные значения отклонения от синэкологи-

ческого оптимума, как предложено А. Д. Булоховым с соавторами (Bulokhov et al., 2016).  
 

Результаты и их обсуждение 

A. septentrionale на территории парка встречается изредка – на склонах облеснённых 

оврагов, опушках сыроватых полян, по берегам лесных ручьёв и рек, на вырубках, в старых 

осинниках и широколиственных лесах, в том числе с участием ели и ольхи чёрной (рис. 2). 

A. lasiostomum более редок, и для него к моменту издания аннотированного списка сосуди-

стых растений (Reshetnikova, 2002) было известно только о двух местонахождениях: на юж-

ном берегу оз. Баклановское, где он был собран впервые А. К. Скворцовым в 1962 г. (MHA) 

и на север от д. Михайловское. Позднее была обнаружена еще одна ценопопуляция на бере-

гу оз. Рытого (Sudnik et al., 2014). По нашим данным, в западной части парка A. lasiostomum 

встречается чаще: в 3 км на север от д. Куминово на границе вязово-кленового-осинового 

леса и заболоченного черноольшаника; в 2 км на северо-запад от д. Буболево в сыром осин-

нике; в 1,2 км на северо-запад от д. Устиново в приручьевой дубраве на берегу р. Сенокоси-

ца; в 1,4 км на север от д. Копанево в сырых осветлениях, на границах заболоченных черно-

ольшаников и неморальнотравных берёзово-осиновых лесов и по берегам ручьев-притоков 

р. Сенокосица; в 1,6 км на север от д. Бакланово в лентовидных заболоченных черноольша-

никах среди берёзово-осиновых снытево-разнотравных лесов; в 0,9 км на север от д. Бакла-

ново в приручьевом сероольшанике с вязом; в 1–2 км на север от д. Шугайлово на около-

пойменных заболоченных до топкости участках к р. Вилейка, среди сероольшаников кра-

пивно-таволгово-огороднободяковых (рис. 2) и сырых березняков; в 1,7 км на юго-восток 

от д. Саки на берегу ручья, среди сероольшаника с осиной (Titovets, Reshetnikova, 2022).  

Всего на пробных площадях (ПП) было зарегистрировано 126 видов сосудистых расте-

ний, из которых 119 видов были встречены на ПП с A. lasiostomum и 72 – на ПП с A. septen-

trionale. Расчёт коэффициента Жаккара показал, что на фоне низких значений при сравне-

нии всего массива ПП, фитоценозы с A. septentrionale обладают довольно высоким флори-

стическим сходством (весь массив: 0,25±0,10; A. septentrionale: 0,46±0,08; A. lasiostomum: 

0,25±0,08). В качестве лимитирующего фактора для A. lasiostomum в Смоленской области 

приводится узкая экологическая амплитуда (Batyreva, 2012), однако низкое флористическое 

сходство ПП говорит в пользу меньшей фитоценотической консервативности A. lasiostomum 
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и, следовательно, большей экологической пластичности. Флористическая насыщенность 

ПП и видовое разнообразие (рассчитанное с помощью индекса Шеннона) для обоих видов 

имеют близкие значения и различаются в основном размахом σ: A. lasiostomum 37±12 видов 

на ПП, 2,68±0,23 бит/экз., A. septentrionale 36±4 видов на ПП, 2,89±0,12 бит/экз. 
 

 
 

Рис. 2. Слева – Aconitum lasiostomum в сероольшанике крапивно-гравилатовом;  
справа – Aconitum septentrionale в осиново-еловом кислично-снытевом лесу. Фото А. В. Титовец. 

 

Fig. 2. On the left – Aconitum lasiostomum in the gray alder nettle-water avens forest;  

on the right – Aconitum septentrionale in the aspen-spruce wood sorrel-ground elder forest. Photo: A. V. Titovets. 

 

Результаты ординации (рис. 3) также демонстрируют более широкую экологическую 

амплитуду у A. lasiostomum, в то время как ПП с A. septentrionale образуют довольно плот-

ную группу. Бóльшая часть ПП с A. lasiostomum сдвинута в сторону большего увлажнения 

почв и освещённости, но часть описаний с A. lasiostomum ближе к группе ПП с A. septentri-

onale. Группировка сообществ вдоль вектора отношения к температуре объясняется, 

по всей видимости, высоким числом неморальных видов в составе фитоценозов.  

В результате кластеризации выделено 4 группы сообществ.  

1) вязово-черноольховое разнотравное с нитрофильными видами сообщество, представляю-

щее собой фитоценотическую смесь, обусловленную экотонным положением – на берегу 

оз. Баклановское, где на небольшой площади сочетаются пятна подтопляемых микропонижений 

с повышением берегового вала. В древостое отмечены Alnus glutinosa (доминирует), Ulmus 

laevis (доминирует), Tilia cordata, Fraxinus excelsior. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-

дает Mercurialis perennis, Stellaria nemorum, Geum rivale, однако встречаются виды других эко-

лого-ценотических групп, от Caltha palustris, Carex vesicaria и C. flava, до Maianthemum bifolium, 

Oxalis acetosella и Vaccinium mytrillus. На площадке в 400 м2 отмечено 64 вида, сомкнутость дре-

весного яруса – 0,7, кустарниковый ярус не выражен, проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса – 40%, а мохового – 30%, преобладают Neckera pennata и Brachythecium 

salebrosum, с размещением преимущественно на валеже. В ценопопуляции A. lasiostomum отме-

чены 22 генеративных и более 200 вегетативных особей.  

Индикаторные виды: Carex brunnescens, Fraxinus excelsior. 
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Таблица 1 
Характеризующая таблица синтаксонов 

 

Table 1 

Characteristic table of the syntaxa 
 

Номер описания: 

порядковый 

Я
р

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

1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 

Alnus incana Ai, Ag-i, SA 1 2 2 3 4 r 2 + 2 3 . . 2 2 2 2 . . . . 2 100 100 100 45 

A. incana Ai, Ag-i, SA 4 . . 3 3 r 2 1 2 2 . r r r . . . . . . 1 . 80 100 36 

A. incana Ai, Ag-i, SA 6 + 2 2 2 . . + 2 2 . r r r . . . . . . + 100 60 100 36 

Filipendula ulmaria Ai, Ag-i, SA 6 r r . . 3 r . . . . . . . r . . . . . . 100 60 . 9 
Lysimachia vulgaris Ai, Ag-i, SA 6 r . r . r r . . r . . . . . . . . . . . 100 60 33 . 

Anemone nemorosa C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . . r r . . 1 r 1 1 . 2 r . r r r . 2 . . 40 100 64 

Carex digitata C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . . . . . . . r . . r . r r . . . . r . . . 33 36 
Corylus avellana C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 4 . . . r r + 2 + . r 2 2 2 2 4 2 2 r 2 2 . 60 67 100 

C. avellana C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . . . . . . r r . r . r r . r r . . . r . . 67 55 

Euonymus verrucosus C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 4 r . . . . . . . . . . . . . . 1 1 r . r 100 . . 36 
E. verrucosus C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 r . . . . . . . . . r . . . . . r r . r 100 . . 36 

Galeobdolon luteum C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 r . . . 2 r 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 100 40 100 100 

Hepatica nobilis C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . . 1 . r . 2 2 r 2 2 + 2 . 2 2 2 2 r 2 . 40 100 91 
Quercus robur C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 1 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100 . . 9 

Q. robur C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 4 r . . . r . . . . r . . . . . . . . . . 100 20 . 9 

Q. robur C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . r . . . . . . . r . r . r r r . r . . . 20 . 55 
Tilia cordata C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 1 2 . . . . . . . . 2 2 . 2 2 . 1 4 2 2 3 100 . . 82 

T. cordata C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 4 2 . . . . . . r . 2 r . 2 2 . r 1 2 2 2 100 . 33 82 

T. cordata C-F, Cb, Ai, Ag-i, MQ 6 . . . . . . . r . 1 . . r . . 2 r 2 2 . . . 33 55 
Luzula pilosa Ai, Ag-i, MQ 6 . . . . . . r r . . . . . . . . . . . . . . 67 . 

Maianthemum bifolium Ai, Ag-i, MQ 6 r . . 2 . . . . . . . . . . . r . . . . 100 20 . 9 

Oxalis acetosella Ai, Ag-i, MQ 6 + 2 . 2 + r 2 2 2 2 . 2 2 1 . 2 2 . r . 100 80 100 64 
Picea abies Ai, Ag-i, MQ 1 . . . . . 2 2 3 . 3 1 3 2 2 2 2 2 . + . . 20 67 82 

P. abies Ai, Ag-i, MQ 4 . . . . . r . r . r r r + r . r . . 2 . . 20 33 64 

P. abies Ai, Ag-i, MQ 6 . . . . . . . r . r . r r . . . r . r . . . 33 45 
Mercurialis perennis C-F, Cb, MQ 6 2 . r . . 2 . 4 r 1 2 3 . 2 2 r r . r 2 100 40 67 82 

Gymnocarpium dryopteris RP 6 r . r . . . . . . . . . . . r . . . . . 100 20 . 9 

Humulus lupulus Ag, Ai, Ag-i 6 r . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 
Alnus glutinosa Ai, Ag-i 1 3 . . . 2 2 . 2 . . . . . . . . . . . . 100 40 33 . 

A. glutinosa Ai, Ag-i 4 2 . . . . r . r . . . . . . . . . . . . 100 20 33 . 

Caltha palustris Ai, Ag-i  6 r r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 
Cardamine amara Ai, Ag-i  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Carex remota Ai, Ag-i  6 . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . 9 
Chrysosplenium alternifolium Ai, Ag-i  6 . . r . r . . . 2 . . r r . . . . . . . . 40 33 18 

Cirsium oleraceum Ai, Ag-i  6 r r 4 . + 1 . r . . 2 . . r r . r . . . 100 80 33 36 

Elymus caninus Ai, Ag-i  6 r r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 
Equisetum hyemale Ai, Ag-i  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 100 . . 9 

Festuca gigantea Ai, Ag-i  6 . r r r + . . . . . . . . . . . r . . . . 80 . 9 

Impatiens noli-tangere Ai, Ag-i  6 + r r 2 r . . 2 2 . . . + . . . . . . . 100 80 67 9 
Matteuccia struthiopteris Ai, Ag-i  6 . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Padus avium Ai, Ag-i  4 1 3 2 1 2 r 2 r 3 . r . r 2 2 r r + . r 100 100 100 73 

P. avium Ai, Ag-i  6 r 1 . . . . r . . . . . r + 2 r r . . r 100 20 33 55 
Ranunculus repens Ai, Ag-i  6 r . . . . . . . r . . . . . . . r . . . 100 . 33 9 

Ulmus laevis Ai, Ag-i  1 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 
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Ulmus laevis Ai, Ag-i  4 3 3 . . . r . . . . . . . . . . . . . . 100 40 . . 

Urtica dioica Ai, Ag-i  6 . 2 2 3 2 r . . 1 r . r 1 r r . r r r . . 100 33 73 
Aegopodium podagraria C-F, Cb, Ai  6 . . . . . r 2 r 4 3 r . 3 2 2 1 r 2 r . . 20 100 82 

Athyrium filix-femina C-F, Cb, Ai  6 . . . r . r . . r . . . . . . . . . . . . 40 33 . 

Milium effusum C-F, Cb, Ai  6 . . . . . . . . . 2 r r + r r . r 2 r . . . . 82 
Stellaria nemorum C-F, Cb, Ai 6 1 2 2 3 3 + r 2 r 2 r 2 2 2 . . + r r 2 100 100 100 82 

Angelica sylvestris Ai 6 r + 2 2 2 r r r r . . r . . . . r . . . 100 100 100 18 

Deschampsia cespitosa Ai 6 r r r r r . r . . . . . . r . . . . . . 100 80 33 9 
Equisetum pratense Ai 6 r . 1 . r + . r r . r r r r . + r . . . 100 60 67 55 

Geranium robertianum Ai 6 . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Geum rivale Ai 6 1 3 3 4 3 r r 1 2 . . . r 2 . . + . . . 100 100 100 27 
Glechoma hederacea Ai 6 . . . . . . . . + 2 . . . 2 r . . . r . . . 33 36 

Viburnum opulus Ai 4 r . r . . . . . r . . . . . . . . . . . 100 20 33 . 

V. opulus Ai 6 + . r . r r + . . . . . . . . . . . . . 100 60 33 . 
Acer platanoides C-F, Cb, QT 1 . . . 2 . . . 3 . . . 3 3 . 2 3 3 3 2 . . 20 33 64 

A. platanoides C-F, Cb, QT 4 . . . 1 r . . 1 2 r 2 2 1 r 2 2 2 3 2 . . 40 67 91 

A. platanoides C-F, Cb, QT 6 . . . r r . . 2 2 2 r r r . 2 2 + 1 + . . 40 67 82 

A. moschatellina C-F, Cb 6 . 2 . 2 . . . . . . . . 1 2 1 . r r . . . 40 . 45 

Ajuga reptans C-F, Cb 6 r 3 r . 2 . . . r r . r . . . . r . r . 100 60 33 36 

Asarum europaeum C-F, Cb 6 . . . . 2 . 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 r 2 1 2 . 20 100 100 
Carex pilosa C-F, Cb 6 . . . . . . . . . . . . . r . 1 4 . . . . . . 27 

Daphne mezereum C-F, Cb 4 . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . 33 . 

D. mezereum C-F, Cb 6 . . . . . . . . . . . . . . . r . . r . . . . 18 
Dryopteris filix-mas C-F, Cb 6 r . . r . . . r + r r r r r r r r 2 . r 100 20 67 91 

Fraxinus excelsior C-F, Cb 1 1 . . . . . . . . 2 2 + . . . . . 1 . . 100 . . 36 

F. excelsior C-F, Cb 4 2 . . . 2 r . r 2 . r . + r r r r r r . 100 40 67 73 
F. excelsior C-F, Cb 6 2 . . . + . . r . . r r r r r r r r . . 100 20 33 73 

Galium odoratum C-F, Cb 6 . . . . . . . . . 2 2 r . r + 2 r 2 2 . . . . 82 

Lathyrus vernus C-F, Cb 6 . . r . . . . . . . . . . . . . r + 2 . . 20 . 27 
Lonicera xylosteum C-F, Cb 4 . . . . . . . r 2 r r . 2 2 . 2 . r r . . . 67 64 

L. xylosteum C-F, Cb 6 . . . . . . . r . . r . + r . . . r 1 r . . 33 55 

Melica nutans C-F, Cb 6 . . . . . . r . . r r . . . . . . . . . . . 33 18 
Paris quadrifolia C-F, Cb 6 r 2 r r . r . . . . . . . r . r r r . . 100 80 . 36 

Polygonatum multiflorum C-F, Cb 6 . . . . . . . r r r . r r . r r r 2 r r . . 67 82 

Pulmonaria obscura C-F, Cb 6 . . . . . . 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 + 2 2 r . . 100 100 
Ranunculus cassubicus C-F, Cb 6 . r . . . . . 1 . 1 . 1 2 + r r r r r . . 20 33 82 

Sanicula europaea C-F, Cb 6 . . . . . . . . . r . . . . . . . . r . . . . 18 

Stellaria holostea C-F, Cb 6 . . 2 . . . 2 r 2 1 r 2 2 2 2 2 r 2 1 2 . 20 100 100 
Ulmus glabra C-F, Cb 1 . . . . . . . 2 . 2 2 . 2 3 . 2 2 1 + . . . 33 73 

U. glabra C-F, Cb 4 . . . . r . . 2 4 2 + 3 2 2 2 3 1 2 2 . . 20 67 91 
U. glabra C-F, Cb 6 . . . . . . . 1 r + r 2 r r 1 2 . 2 2 . . . 67 82 

Viola mirabilis C-F, Cb 6 . . r . r . r r . . . . r . . r r . r . . 40 67 36 

Frangula alnus C-F, Cb 4 . . 2 r r . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . 
Lycopus europaeus C-F, Cb 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Scutellaria galericulata C-F, Cb 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Aconitum lasiostomum 6 2 r r 2 2 + r . . . . . . . . . r r . r 100 100 33 27 
A. septentrionale 6 . . . . . . . 1 r r r 2 2 2 2 + . . 2 . . . 67 73 

Actaea spicata 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . 9 

Anthriscus sylvestris 6 r r . . r . . . . . . . . . . . . . . . 100 40 . . 
Betula sp. 1 2 . 2 . 4 . 3 2 2 3 . . . . . . 2 . . . 100 40 100 18 

Betula sp. 4 . . 2 . r . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . 

Calamagrostis arundinacea 6 . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . 33 . 
C. canescens 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Campanula latifolia 6 . r . . . 1 . . . . . . . . . . . + . . . 40 . 9 

Carex acutiformis 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 
C. brunnescens 6 r . . . . . . . . . . . . . . . r . . . 100 . . 9 

C. cespitosa 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

C. flava 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 
C. pallescens 6 . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

C. rhizina 6 . . . . . . . r . . . . r . . . . . . . . . 33 9 
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Carex sylvatica 6 r . . r . . r . . . r . r 2 r . . r . . 100 20 33 45 

C. vesicaria 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Chaerophyllum aromaticum 6 . 2 . . 2 . . . . . . . r + r . . . . . . 40 . 27 

Chelidonium majus 6 . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Convallaria majalis 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Crepis paludosa  6 . r r . 3 r r r . r . r r 2 r . . . . . . 80 67 45 

Dactylis glomerata  6 . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Dryopteris carthusiana  6 r r r r . r . . r r . r . . . . r . . . 100 80 33 27 

D. expansa  6 r . 2 r r . . r r . . r . r . r . r r . 100 60 67 45 

Epilobium palustre  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Equisetum fluviatile  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

E. sylvaticum  6 . . + . r . . r r . r r . r r . r . . . . 40 67 45 

Festuca altissima  6 . . . . . . . . . . . . . . . r . + . . . . . 18 

Fragaria vesca  6 . r + . . . . . . . . . . . . . r . . . . 40 . 9 

Galeopsis ladanum  6 . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

G. speciosa  6 . r r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . 

Galium palustre  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Geum urbanum  6 . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Heracleum sosnowskyi  6 . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Lapsana communis  6 . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . 9 

Moehringia trinervia  6 . . 1 r . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . 

Phalaroides arundinacea  6 r . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 

Phragmites australis  6 . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Poa nemoralis  6 r . . . r . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 

Polygonatum odoratum  6 r . . . . . . . . . r . . . . . . . . . 100 . . 9 

Populus tremula  1 . . . 2 3 . 2 . . 2 1 . 3 . 3 3 . 4 4 . . 40 33 64 

P. tremula 4 . . . . . . . r . r r . r . . r . . . . . . 33 36 

P. tremula  6 . . r . . . . r . r r . r . r r . . . . . 20 33 45 

Ranunculus acris  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Ranunculus lanuginosus  6 . . . . . . r 1 r 2 r 2 2 1 2 r r 2 1 r . . 100 100 

Ribes nigrum  4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

R. nigrum  6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Rosa majalis 4 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Rubus idaeus 6 r . 2 2 r r . . r r . . . . . . r . . . 100 80 33 18 

Rubus saxatilis 6 r . 2 . . . 2 r . . . . r . . . r . r . 100 20 67 27 

Scrophularia nodosa 6 r r . . . . . . r . . . . . . . . . . . 100 20 33 . 

Solidago virgaurea 6 . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Sorbus aucuparia 4 + r 2 r 2 r 2 . . r . . r r . r r . . r 100 100 33 55 

S. aucuparia 6 r r r . . . r r . . . . r r . r . . . . 100 40 67 27 

Stachys sylvatica 6 r 2 2 r 2 2 . . r r r . . r . . . . . r 100 100 33 36 

Stellaria media 6 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Thalictrum aquilegiifolium 6 . r r . . . r . . . . . . . . . r . . . . 40 33 9 

Trollius europaeus 6 . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

Vaccinium myrtillus 6 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 

Vicia sepium 6 r . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 100 20 . . 

Viola epipsila  6 . . . r . . . r . . . . . . . . . . . . . 20 33 . 

V. riviniana 6 . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . 

V. selkirkii 6 . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . 9 

 

Полужирным выделены обозначения высших единиц классификации растительности, к которым относится 

вид: Ai – Alnion incanae; Ag-i – Alnenion glutinoso-incanae; Cb – Carpinion betuli; C-F – Carpino-Fagetea;              

MQ – Mercurialo perennis–Quercetum roboris; QT – Querco roboris–Tilion cordatae; RP – Rhodobryo rosei–Piceetum 

abietis; SA – Scirpo sylvatici–Alnetum incanae. 

Ярусы: 1 – древесный, 4 – подроста и подлеска, 6 – травяно-кустарничковый. 

К – класс постоянства в %. 
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Рис. 3. NMDS-ординация описаний по травяно-кустарничковому ярусу.  

Векторами показаны экологические факторы: увлажнение (Moisture), освещённость (Light) и отношение к температу-
ре (Temperature). 1 (желтые точки) – описания с Aconitum lasiostomum, 2 (фиолетовые точки) – описания с Aconitum 

septentrionale. Цветными областями показаны группы сообществ, выделенные в результате кластеризации. 
 

Fig. 3. NMDS-ordination of releves by herb-dwarf shrub layer. 
The vectors show environmental factors: Moisture, Light, and Temperature. 1 (yellow dots) – relevés with Aconitum la-

siostomum, 2 (purple dots) – relevés with Aconitum septentrionale. The colored areas show the community groups identi-
fied as a result of clustering. 

 

2) приручьевые и пойменные гигрофитные сероольшаники (асс. Scirpo sylvatici-Alnetum 

incanae Semenishchenkov 2014). В ценофлоре сочетаются виды классов Carpino-Fagetea 

Jakucs ex Passarge 1968 и Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, что харак-

терно для союза Alnion incanae Pawłowski et al. 1928.  

Д. в.: Alnus incana (доминант), Filipendula ulmaria (доминант), Agrostis canina, Lysim-

achia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara. 

Сообщества распространены в поймах малых рек (Вилейка) и ручьёв либо примыкают 

к заболоченным понижениям, занятым черноольшаниками или ивняками. 

В древостое (сомкнутость от 0,4 до 0,8) обычно доминирует ольха серая, часто с примесью 

Alnus glutinosa, Betula sp., Populus tremula, реже – Picea abies, Ulmus laevis, Acer platanoides. 

Часто леса молодые, сформированные на месте бывших сенокосов либо на вырубках. 

В ярусе подроста и подлеска наиболее постоянны Padus avium, Sorbus aucuparia и Alnus 

incana, также часто встречаются Corylus avellana и Frangula alnus, но с небольшим обилием.  

Травяной покров характеризуется высоким видовым разнообразием. На всех ПП отмече-

ны: Aconitum lasiostomum, Stachys sylvatica, Geum rivale, Angelica sylvestris, Stellaria nemorum, 

Urtica dioica s. l. Также высокую встречаемость имеют: Cirsium oleraceum, Festuca gigantea, 

Impatiens noli-tangere, Deschampsia cespitosa, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Crepis palu-

dosa, Dryopteris carthusiana, Rubus idaeus. Filipendula ulmaria и Lysimachia vulgaris присут-
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ствуют на 3 ПП из 5. Отмеченные в качестве диагностических видов ассоциации (Semen-

ishchenkov, 2016) Solanum dulcamara и Agrostis canina на ПП 2-й группы отсутствуют. 

Моховой покров обычно не выражен, покрытие мхов – 1–5%, редко до 10–30%. Виды 

с наибольшей встречаемостью: Amblystegium serpens, Brachythecium rutabulum, B. salebrosum, 

Lewinskya speciosa, Plagiomnium cuspidatum, Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata. 

Индикаторные виды: Urtica dioica s.l.и Festuca gigantea. 

В составе ценофлоры ассоциации отмечено 80 видов. Средняя флористическая насы-

щенность – 35±6,0 видов на 400 м2. 

Проективное покрытие A. lasiostomum изменяется в диапазоне от единичных особей 

до 15%. Число вегетативных и генеративных особей также изменяется в широком диапа-

зоне, от квазисенильной популяции без генеративных особей до 300 вегетативных и более 

104 генеративных экземпляров на ПП.  

3) сообщества широколиственных лесов с участием ели (предварительно асс. Mercurialo 

perennis–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015, 

наиболее гигрофитный вариант) в понижениях рельефа на склоне к ручью, на дерново-

подзолистых почвах, обычно со следами оглеения. Одна из ПП – на ветровале 2012 г. 

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. 

Состав древостоя (сомкнутость – от 0,3 до 0,9) сильно варьирует, включает широколист-

венные (Acer platanoides, Ulmus glabra), мелколиственные породы и ель. Константными 

видами являются Betula sp. и Alnus incana, что может свидетельствовать о вторичном харак-

тере лесных сообществ. 

Подлесок формируют Acer platanoides, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Lonicera xylo-

steum, Padus avium, Ulmus glabra. 

В травяном покрове преобладают неморальные виды, в т.ч. диагностические для cоюза 

Querco roboris–Tilion cordatae Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 

и асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris: Galeobdolon luteum, Hepatica nobilis, Oxalis 

acetosella, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea. Наряду с ними, пред-

ставлены диагностические виды союза Alnion incanae: Impatiens noli-tangere, Aegopodium 

podagraria, Stellaria nemorum, Angelica sylvestris, Equisetum pratense, Geum rivale. Ranunculus 

lanuginosus отмечен на всех ПП.  

A. septentrionale представлен на 2 ПП, A. lasiostomum – на 1 ПП. Флористическая насыщен-

ность на ПП в сообществах этой группы в среднем составляет 36±6,5 видов, всего зарегистриро-

вано 79 видов сосудистых растений. Покрытие мохового покрова от 3 до 40%, чаще встречают-

ся: Brachythecium rutabulum, Neckera pennata, Plagiomnium cuspidatum, Pylaisia polyantha. 

Индикаторные виды не выявлены. 

4) асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris на плакорных поверхностях и пологих 

склонах холмов. 

В данной группе преобладают осинники с участием, чаще во втором подъярусе древо-

стоя, широколиственных видов (Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus 

glabra) и Picea abies. Часть описаний представлена полидоминантными лесами, состав дре-

востоя которых варьирует в широких пределах и включает липу, клён, ель, вяз, реже ясень 

с незначительной примесью мелколиственных видов.  

В ярусе подроста и подлеска (ПП – 30–70%) обычно доминируют Corylus avellana, Acer 

platanoides и Ulmus glabra. Часто встречаются Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Padus avium. 

Подрост ели отмечен на большинстве ПП, но представлен обычно единичными экземплярами. 

Травяной покров сформирован неморальными видами-сциофитами: Galeobdolon luteum, 

Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea, Hepatica nobilis, Aegopodium 

podagraria и др. На всех ПП отмечен Ranunculus lanuginosus – вид, включённый в КК Смо-

ленской области (Perechen’…, 2012). Из диагностических видов ассоциации 
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(Semenishchenkov, 2016) Anemone nemorosa и Oxalis acetosella отмечены на большинстве 

ПП, менее распространена Carex digitata; Maianthemum bifolium встречен единично, отсут-

ствуют Galium intermedium и Luzula pilosa. 

В данной группе A. septentrionale представлен на 8 ПП, а A. lasiostomum – на 3 ПП, при-

чём везде с минимальным обилием. 

Покрытие мохового покрова обычно не превышает 5%, но на некоторых ПП достигает 

20–30%. Виды с наибольшей встречаемостью: Brachythecium rutabulum, Neckera pennata, 

Plagiomnium cuspidatum, Pylaisia polyantha, Stereodon pallescens. 

Индикаторные виды: Galium odoratum и Milium effusum. 

В составе ценофлоры ассоциации отмечено 78 видов. Средняя флористическая насы-

щенность – 35±7,0 видов на 400 м2. 

В 3 группе сообществ, в которой преобладают виды неморальной эколого-ценотической 

группы, индикаторные виды не были выявлены (табл. 2). Для объединённых 1, 2 и 3 групп 

индикаторными видами являются нитрофильный Geum rivale и луговой Angelica sylvestris, 

что свидетельствует о переходном характере сообществ 3 группы, которая, судя по близо-

сти её к 4 группе (рис. 3), является стадией восстановительной сукцессии к асс. Mercurialo 

perennis–Quercetum roboris.  

 
Таблица 2 

Индикаторные виды (в травяно-кустарничковом ярусе) и их принадлежность к эколого-ценотической группе  

(по: Spisok…, 2008; Smirnov et al., 2006). Nt – нитрофильные виды, Olg – виды олиготрофных местообитаний,  
Nm – неморальные виды, Wt – водно-болотные виды, Md – луговые виды. 

 

Table 2 

Indicator species (in the herb-dwarf shrub layer) and their belonging to the ecological-coenotic groups  
(according to: Spisok..., 2008). Nt – nitrophilic species, Olg – species of oligotrophic habitats,  

Nm – nemoral species, Wt – wetland species, Md – meadow species. 
 

Группа Вид Stat p value ЭЦГ 

1 Carex brunnescens 0,978 0,037 Olg 

1 Fraxinus excelsior 0,971 0,032 Nm 

2 Urtica dioica 0,937 0,032 Nt 
2 Festuca gigantea 0,867 0,045 Nm 

4 Galium odoratum 0,905 0,021 Nm 

4 Milium effusum 0,905 0,023 Nm 
1+2 Aconitum lasiostomum 0,982 0,003 Nm 

1+2 Stachys sylvatica 0,980 0,001 Nm 

1+2 Filipendula ulmaria 0,814 0,050 Nt 
3+4 Pulmonaria obscura 1,000 0,001 Nm 

3+4 Ranunculus lanuginosus 1,000 0,001 Wt 

3+4 Stellaria holostea 0,971 0,002 Nm 
3+4 Asarum europaeum 0,960 0,005 Nm 

3+4 Hepatica nobilis 0,945 0,009 Nm 

3+4 Aegopodium podagraria 0,924 0,030 Nm 
1+2+3 Angelica sylvestris 0,994 0,001 Md 

1+2+3 Geum rivale 0,986 0,001 Nt 

1+3+4 Dryopteris filix-mas 0,912 0,041 Nm 

 

Синэкологические оптимумы A. lasiostomum и A. septentrionale близки по фактору увлаж-

нения, но заметно расходятся по фактору освещённости (рис. 4). В изученных фитоценозах 

уровень освещённости для обоих видов играет наиболее существенную роль, но в разной сте-

пени и с разными значениями: A. septentrionale в основном не встречается в местообитаниях 

с высоким уровнем освещённости и показывает резкое отклонение от оптимальных значений 

в группах 1 и 2, которым свойственна более высокая влажность и освещенность. Это согласу-

ется с тем, что в группах 1 и 2 вид не встречается. A. lasiostomum, напротив, их предпочитает. 

Несмотря на то, что отклонения для него выражены в группе 3 и 4, в которых влажность 

и освещённость снижены, A. lasiostomum зарегистрирован в сообществах обеих групп.  



 91 

 
 

Рис. 4. Соотношение балльных оценок экологических факторов групп лесных сообществ (группы 1, 2, 3, 4) 

и синэкологических оптимумов Aconitum lasiostomum (AL) и Aconitum septentrionale (AS), установленных  
на основе шкал Элленберга; справа – средние значения отклонений от синэкологического оптимума  

для Aconitum lasiostomum (отклонение AL) и Aconitum septentrionale (отклонение AS) по группам сообществ. 
 

Fig. 4. The ratio of the scores of environmental factors of forest community groups (groups 1, 2, 3, 4) and synecological 

optima of Aconitum lasiostomum (AL) and Aconitum septentrionale (AS), established on the basis of the Ellenberg’s 

indicator values. On the right – the average values of deviations from the synecological optimum for Aconitum lasiostomum 
(deviation AL) and Aconitum septentrionale (deviation AS) by community groups. 

 

По экологическим шкалам Д. Н. Цыганова (Tsyganov, 1983) для A. septentrionale также 

приводится более узкий диапазон освещённости. Он изменяется в баллах от 3 до 8 (виды 

полуоткрытых пространств, кустарниковая флора – тенистых лесов/особо тенистых лесов, 

чащобно-теневая флора), в то время как у A. lasiostomum диапазон более широкий и изменя-

ется от 1 до 8 (виды открытых пространств, внелесная (световая) флора – тенистых ле-

сов/особо тенистых лесов, чащобно-теневая флора).  

По нашим наблюдениям сообщества с A. lasiostomum в среднем более молодые (60 лет), 

чем с A. septentrionale (80 лет). Однако возрастную характеристику нельзя рассматривать 

как существенную, так как для A. septentrionale важна непрерывность лесной среды, 

и он способен хорошо развиваться и на вырубках (Khvostikov et al., 2021; Semenishenkov 

et al., 2017), и по «молодым лугам, возникшим из-под леса» (Rabotnov, 1951 : 45).  
 

Заключение 

Несмотря на то, что A. lasiostomum встречается на территории «Смоленского Поозерья» 

(и в своем ареале в целом) реже, чем A. septentrionale, по нашим данным у первого вида бо-

лее широкая экологическая амплитуда, выражающаяся в меньшей флористической консер-

вативности и в более широком, чем у A. septentrionale, диапазоне требований к освещённо-

сти. По всей видимости, его редкость обусловлена биологическими особенностями.  

Оба вида тяготеют к экотонным местообитаниям (опушки, сырые западины, берега ру-

чьёв, склоны оврагов), но с разными требованиями к истории участков. Распространение 

A. septentrionale в национальном парке подтверждает отмеченную для более северных тер-

риторий приуроченность к давно не распахиваемым землям. В то время как A. lasiostomum 

встречается в западной, наиболее антропогенно трансформированной части парка.  
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A. septentrionale тесно связан с асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris, в то время 

как A. lasiostomum тяготеет к асс. Scirpo sylvatici–Alnetum incanae, однако встречается 

во всех 4 группах выделенных типов сообществ, что также демонстрирует его более широ-

кую синэкологическую амплитуду.  

 

Материалы были собраны в ходе плановых работ по мониторингу растительности 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2006–2013 гг. и в рамках выполнения проек-

та Российского научного фонда (РНФ) «Индикаторы агрогенного развития лесной терри-

тории», проект №21–74–20171. 
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