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Аннотация. В статье приведены сведения о распространении редкого ксерофита Corynephorus canescens 
(L.) P. Beauv. (Poaceae) в России и на сопредельных территориях, охарактеризованы псаммофитные сообщества 

с участием вида и его фитоценотические связи. C. canescens в изучаемом регионе входит в состав растительных 

фитоценозов 5 ассоциаций и 4 неранговых единиц – «сообществ»; все они представляют собой преимущественно 
пионерную травяную растительность класса Koelerio–Corynephoretea canescentis. Территории с наибольшей веро-

ятностью распространения C. canescens лежат в субокеанических регионах Прибалтики. Вероятность находок вида 

в более субконтинентальных, удалённых к востоку областях России мала. Данные обстоятельства позволяют свя-
зать растительность с участием C. canescens с субокеаническими и в небольшой степени субконтинентальными 

регионами Европы. 
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Abstract. The article presents the data on the distribution of the rare xerophyte Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 

(Poaceae) in Russia and in adjacent territories, psammophylous communities with its participation and its phytocoenotic 
connections are characterized. In the studied region, C. canescens is part of plant communities of 5 associations and 4 non-

rank units – «communities»; all of them are predominantly pioneer grass vegetation of the class Koelerio–Corynephoretea 

canescentis. The territories with the highest probability of distribution of C. canescens are located in the suboceanic re-
gions of the Baltic. The probability of finding the species in more subcontinental regions of Russia located further 

to the east is low. These circumstances allow us to associate vegetation with the participation of C. canescens 

with the suboceanic and, to a lesser extent, subcontinental regions of Europe. 
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Введение 

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv (Poaceae) – многолетнее (вне России – и однолетнее) 

травянистое дерновинное ксерофитное растение (Tsvelev, Probatova, 2019). Природный ареал 

этого вида охватывает Европу и Северную Африку; как неофит он был зарегистрирован в США 

и Канаде (Hultén, Fries, 1986; Tretiakov, 2013; Tsvelev, Probatova, 2019; Davydov, Davydova, 2021; 

и др.). На территории Европы распространён неравномерно: типичен для приатлантических 

регионов Северной и Западной Европы и значительно реже встречается восточнее –

в Центральной и Восточной Европе. В пределах последней этот вид достоверно известен из Бе-

ларуси, Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии (Davydov, Davydova, 2021). Сообщества 

с его участием на территории России известны из нескольких регионов и неоднократно привле-

кали внимание исследователей (Bulokhov, 2001; Kupreev, Semenishchenkov, 2022), а в некоторых 

субъектах были предложены к региональной охране (Zelenaia…, 2012). 
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В настоящее время перспективным направлением в современных флористико-

геоботанических и биогеографических исследованиях является моделирование потенциаль-

ных ареалов хозяйственно-значимых или редких видов растений на основе анализа лимити-

рующих климатических и эдафических предикторов (Rushton et al., 2004; Phillips, Dudik, 

2008; Feeley, Silman, 2011; Douma et al. 2012; Forester et al., 2013; и др.). В последнее деся-

тилетие работы такого направления появились в России (Sandanov, Naidanov, 2015; Korol-

kova, Vasilkov, 2020; Kutueva et al., 2020; Prokhorov, 2020; и др.) и развиваются в моделиро-

вание ареалов не только отдельных таксонов, но и единиц классификации растительности 

(Korolyuk et al., 2016; Korznikov et al., 2018; Khasanova et al., 2018; Kozhevnikova et al., 2019; 

Makunina et al., 2020; и др.). 

В настоящей статье обобщены доступные данные о распространении C. canescens в Рос-

сии и на сопредельных территориях, охарактеризованы его местообитания и фитоценотиче-

ские связи в системе флористической классификации растительности и приведена прогно-

стическая модель его распространения на исследуемой территории. 

 

Материалы и методы 

Изучение распространения C. canescens в России проведено на основе анализа гербар-

ных материалов (BRSU, LE, MHA, MW), собственных, опубликованных и архивных геобо-

танических описаний из фитоценария кафедры биологии Брянского государственного уни-

верситета им. академика И. Г. Петровского (БГУ) псаммофитной растительности, в которой 

отмечен данный вид, а также данных на платформах GBIF (https://www.gbif.org) и iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org).  

Классификация растительности разработана на основе подхода Ж. Браун-Бланке 

(Kupreev, Semenishchenkov, 2022). Для установления верности C. canescens синтаксонам 

были определены класс постоянства и рассчитан статистический φ-коэффициент (Chytrý 

et al., 2002) в программе Juice. Классы постоянства видов определены по 5-балльной шкале: 

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

– более 80% описаний. Вид считался верным, если его класс постоянства в выборке описа-

ний синтаксона составлял II–V, а значение φ-коэффициента – более 20 (p < 0,01). 

Моделирование потенциального ареала C. canescens произведено в среде MaxEnt 3.4.4 

(https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/; Phillips, Dudik, 2008) методом 

максимальной энтропии на основе данных о локализации геоботанических описаний с уча-

стием вида, а также 7006 точек местонахождений C. canescens в Европе из базы GBIF с точ-

ностью привязки ±500 м. В качестве источника климатических предикторов использовался 

набор растровых изображений в формате ASCII GRID, созданный на основе открытых кли-

матических данных CHELSA (https://chelsa-climate.org/), дополненный данными о высоте 

над ур. м. из набора данных WorldClim (https://www.worldclim.org). Созданный набор содер-

жит следующие данные: среднегодовая температура воздуха, среднесуточный диапазон тем-

ператур, максимальная температура самого холодного месяца, минимальная температура 

самого тёплого месяца, годовая амплитуда температур, средние температуры самого влажно-

го, самого засушливого, самого теплого, самого холодного квартала, годовое количество 

осадков, количество осадков за самый влажный месяц, за самый засушливый месяц, за са-

мый влажный квартал, за самый засушливый квартал, частота перехода через температуру 

замерзания воды, климатический индекс влажности, суммы активных температур выше 0оС, 

5оС, 10оС, продолжительность вегетационного периода, относительная приповерхностная 

влажность, поверхностное нисходящее коротковолновое излучение, количество дней 

со снежным покровом, водный баланс территории, высота над ур. м. (табл.). 

На основе растрового изображения полученной модели с использованием пакета Quantum 

GIS 3.40 (https://docs.qgis.org/) была создана графическая модель в виде карты, демонстриру-

ющая вероятность присутствия C. canescens, рассчитанная на основе выбранных климатиче-

ских предикторов (рис. 2). В качестве математической основы была выбрана универсальная 
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поперечная проекция Меркатора. Карта охватывает территорию от 38º до 72º с. ш. и от 14º 

до 65º в. д., включает такие значимые для растительного покрова физико-географические объ-

екты как Восточно-Европейская равнина, Большой Кавказ, Уральские горы, Карпаты и неко-

торые сопредельные территории. Элементами географической основы, выполняющими роль 

основы привязки, являются: государственные границы, генерализованная гидрологическая 

сеть, включающая озёра, водохранилища, главные реки и их притоки первого порядка. 

Вероятность присутствия C. canescens продемонстрирована с использованием метода 

количественного фона: непрерывный диапазон значений от 0 до 1 был разделён на 4 равных 

промежутка с шагом в 0,25. Интенсивность цвета каждого промежутка прямо пропорцио-

нальна его числовому значению. Для удобства чтения карты промежуток «менее 0,25» 

не отрисовывался, поскольку такая вероятность нами считается незначительной. 

Для наилучшей визуализации были генерализованны некоторые элементы географической 

основы: государственные границы сглажены, отсечены реки-притоки мельче первого по-

рядка (рис. 2). Оценка точности модели определена значением AUC. 
 

Результаты исследования 

Анализ современного распространения. В России Corynephorus canescens достоверно 

известен из 6 субъектов на западе европейской части страны (Брянская, Калининградская, 

Ленинградская, Московская, Псковская, Смоленская области) в качестве как аборигенного, 

так и чужеродного вида (Bosek, 1975; Bulokhov, Velichkin, 1998; Gubareva et al., 1999; 

Zelenaia…, 2012; Maiorov et al., 2012; Maevskii, 2016; Semenishchenkov, 2018; Efimov et al., 

2017; Kuzmenko, 2017; Leostrin, 2020; Kupreev et al., 2020). 

Многочисленные местонахождения вида известны на песчаных берегах заливов в Кали-

нинградской области, в том числе на Куршской косе (Gubareva et al., 1999; Dolnik, 2003; 

фитоценарий БГУ; https://www.inaturalist.org/observations?subview=map&taxon_id=160927). 

 

 
 

Рис. 1. Известные локалитеты Corynephorus canescens на территории России (показаны красными пуансонами). 
 

Fig. 1. Known localities of Corynephorus canescens in Russia (shown with red punches). 
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На Северо-Западе России является редким видом и известен из единичных местонахож-

дений в Псковской (Великолукский р-н, у с. Поречье) (Krasnaia…, 2014) и Ленинградской 

(г. Луга; https://www.inaturalist.org/observations/65469884) областей. Занесён в Красные кни-

ги Псковской (Krasnaia, 2014; охраняется в регионе с 1979 г.) и Ленинградской (Krasnaia…, 

2018) областей. 

В Московской области, где вид отмечался с 1792 г., известны единичные местонахожде-

ния вида в качестве чужеродного (Maiorov et al., 2012). Псаммофитные сообщества на зале-

жах с участием булавоносца были описаны в Можайском р-не (Kuzmenko, 2017), однако 

находки не подтверждаются гербарными сборами. 

В Смоленской области известен с северо-запада (Демидовский р-н, MHA) и юго-востока: 

Рославльский (Kuzmenko, 2017), Шумячский (Kupreev, Semenishchenkov, 2022; BRSU) р-ны.  

Наибольшее количество местонахождений С. canescens отмечено в Брянской области (Вы-

гоничский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Мглинский, Новозыб-

ковский, Погарский, Севский, Стародубский, Суражский, Унечский р-ны), где он встречается 

преимущественно на западе и диагностирует некоторые синтаксоны сухих пустошных лугов, 

предложенных к охране как редкие (Bosek, 1975; Bulokhov, 2001; Zelenaia…, 2012). Отмечена 

тенденция к расширению ареала вида в этом регионе (Bosek, 1975), чему, по-видимому, спо-

собствовала дестабилизация лесных экосистем на песках (интенсивная вырубка лесов в сере-

дине XX в. на фоне разрушительных последствий Великой Отечественной войны) с последу-

ющим интенсивным выветриванием и удалением верхнего слоя почвы ветром. Подобные 

процессы были описаны в Европе на антропогенных биотопах внутриматериковых песков 

южной Польши (Rakhmonov, Shchipek, 2010). В таких условиях инициируются пионерные 

сукцессии (псаммосерии), реализующиеся по модели благоприятствования. 

Местообитания и фитоценотические связи. Местообитания C. canescens в разных ре-

гионах в большой мере сходны, однако имеются и региональные отличия. В Калининград-

ской области вид широко распространён по песчаным берегам заливов, песчаным карьерам, 

опушкам сосновых лесов, многочисленным дюнам (Gubareva et al., 1999). На Северо-Западе 

страны (Псковская область) населяет открытые сыроватые незадернённые местообитания 

с песчаными субстратами среди сосновых боров (Krasnaia…, 2014). 

В средней России он растёт на сухих, бедных питательными веществами субстратах; 

встречается на песчаных дюнах, зандровых равнинах, песчаных террасах рек, опушках сос-

няков, по разреженным сосновым и сосново-мелколиственным лесам, сухим лугам, выруб-

кам и залежам на легких песчаных почвах (Maevskii, 2016). 

Таким образом спектр местообитаний C. canescens в разных регионах России сходен, за 

исключением отсутствующих в субконтинентальной части приморских биотопов. 

C. canescens – имяобразующий таксон для класса псаммофитной травяной растительно-

сти Koelerio–Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novák 1941, а также для подчинен-

ного ему порядка Corynephoretalia canescentis Klika 1934. В составе данного порядка 

для Южного Нечерноземья России (ЮНР) изестен союз Corynephorion canescentis Klika 

1931, в сообщества которого булавоносец седоватый является эдификатором. Следует отме-

тить, что в соответствии с «Иерархической системой…» (Mucina et al., 2016), концепция 

союза не предусматривает отнесение к нему синтаксонов из Восточной Европы. Однако 

союз неоднократно приводился для ЮНР (Bulokhov, 2001; Zelenaia…, 2012; Kupreev, Se-

menishchenkov, 2022; и др.). 

А. Д. Булохов (Bulokhov, 1990, 2001) на материалах из юго-западной части Брянской об-

ласти установил локальную ассоциацию Agrostio vinealis–Corynephoretum canescentis 

Bulokhov 2001 с диагностическими видами Agrostis vinealis и C. canescens. Она объединяет 

псаммофитные травяные сообщества с участием и доминированием C. canescens у восточ-

ного предела его ареала на юго-западе России на зандровых равнинах и песчаных террасах 

рек на западе Брянской, юге Смоленской областей. Ассоциация в настоящее время известна 

в трёх вариантах: typica (типичный), Bassia laniflora (с участием названного вида) и inops 
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(«обеднённый» диагностическими видами). Для всех вариантов для C. canescens характерен 

класс постоянства V42,5 (верхний индекс – значение φ-коэффициента). В Европе известны 

синтаксоны-аналоги асс. Agrostio vinealis–Corynephoretum canescentis, комбинации диагно-

стических видов которой приводятся в разном объёме для разных регионов. Отличие сооб-

ществ ЮНР от синтаксонов Центральной Европы – отсутствие ряда западных субокеаниче-

ских видов, которыми обеднена флора юго-запада России (Bulokhov, 2001; Kupreev, Semen-

ishchenkov, 2022). 

Пионерные псаммофитные травяные сообщества с участием C. canescens (класс посто-

янства – IV, значение коэффициента недостоверно) на песчаных террасах р. Ипуть в Клет-

нянском Полесье (Брянская область, Мглинский р-н) Ю. А. Клюев (Kluev, 2011) отнёс 

к асс. Digitario ischaemi–Corynephoretum canescentis Klyuev 2011 nom. inval. 

Травяные пионерные псаммофитные сообщества с участием и доминированием Koeleria 

glauca в ЮНР (Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская области) отнесены к асс. Poly-

tricho piliferi–Koelerietum glaucae Bulokhov 2001 с диагностическими видами: Koeleria 

glauca, Polytrichum piliferum. Её сообщества формируются на речных террасах, зандровых 

равнинах, песчаных дюнах, гривах в поймах рек, на вскрытых песках, песчаных обочинах 

авто- и железных дорог, зарастающих песчаных карьерах и их окраинах. C. canescens отме-

чен в фитоценозах вариантов typica и Cladonia arbuscula (с высоким обилием мхов и ли-

шайников) только на юго-западе Брянской области, всегда с классом постоянства I (значе-

ние φ-коэффициента недостоверно). 

Асс. Helichryso arenarii–Poetum compressae Semenishchenkov et Kupreev 2023 объединя-

ет разнотравно-злаковые вторичные рудерально-псаммофитные сообщества в ЮНР (Брян-

ская, Калужская, Курская, Тульская области). Её диагностические виды: Сeratodon pur-

pureus, Helichrysum arenarium, Poa compressa, Poa angustifolia. Такие сообщества формиру-

ются на зарастающих участках гривистых пойм или речных террас в местах проезда 

или стоянки автотранспорта, на территориях, прилегающих к карьерам по добыче песка 

со вскрытыми и сильно уплотнёнными, выдуваемыми или смываемыми песчаными суб-

стратами. Класс постоянства C. canescens – I (значение φ-коэффициента недостоверно). 

Отмечен C. canescens и в мохово-лишайниково-разнотравных псаммофитных сообще-

ствах залежей в ЮНР, отнесённых к асс. Veronico arvensis–Herniarietum glabrae Kuzmenko 

2017 (класс постоянства – V, значение φ-коэффициента недостоверно). Её диагностические 

виды: Galium mollugo, Jasione montana, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, Veronica 

arvensis, Viola tricolor. Ассоциация известна для Московской (Можайский р-н) и Смолен-

ской (Рославльский р-н) областей (Kuzmenko, 2017). 

Кроме того, C. canescens входит в состав неранговых сообществ в составе класса 

Koelerio–Corynephoretea canescentis, которые объединяют, как правило, пионерные и мало-

видовые или флористически неполночленные фитоценозы на начальных стадиях сукцессии 

и монодоминантные фитоценозы, сформировавшиеся после антропогенного нарушения 

псаммофитной растительности и названы по доминирующим видам: Anisantha tectorum, 

Carex hirta, Erigeron canadensis, Polytrichum piliferum. Класс постоянства для этих единиц 

– I (значение φ-коэффициента недостоверно). 

В целом разнообразие растительности с участием C. canescens в исследуемом регионе 

можно считать невысоким; ценофлоры синтаксонов обладают значительным флористическим 

сходством (Kupreev, Semenishchenkov, 2022). 

Моделирование потенциального ареала. Анализ вклада каждого из климатических 

предикторов (табл.) позволяет сделать вывод, что наиболее значимыми климатическими 

параметрами, ограничивающими распространение вида в Восточной Европе, являются: го-

довой диапазон температур (26,6 %), продолжительность вегетационного периода (22,4 %) 

и минимальная температура самого холодного месяца (22,3 %); в меньшей степени: поверх-

ностное нисходящее коротковолновое излучение (13,5 %) и водный баланс территории 

(5,0 %). Данные выводы соотносятся с представлениями о том, что C. canescens является 
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неустойчивым к низким температурам (Marshall, 1967). Слабое значение имеют: количество 

дней со снежным покровом (1,9 %), средняя температура самого холодного квартала 

(1,8 %), сумма активных температур выше 0°C (1,7 %), средняя температура самого сухого 

квартала (1,3 %) и средняя температура самого тёплого квартала (1,2 %). Вклад остальных 

показателей составил менее 1,0 %, из чего можно сделать вывод о низкой значимости этих 

показателей для распространения данного вида. 

Значение AUC, которое сформировано в ходе машинного обучения и не может составлять 

более 1, составило 0,912, что говорит об очень высоком уровне точности полученной модели. 

 
Таблица 

Оценка относительного вклада предикторов в модель MaxEnt 
 

Table 

Evaluation of the relative contribution of predictors in the MaxEnt model 
 

Обозначение Предиктор Вклад в % 

bio7 Годовой диапазон температур 26,6 

gsl Продолжительность вегетационного периода 22,4 

bio6 Минимальная температура самого холодного месяца 22,3 
rsds Поверхностное нисходящее коротковолновое излучение 13,5 

swb Водный баланс территории 5,0 

scd Количество дней со снежным покровом 1,9 
bio11 Средняя температура самого холодного квартала 1,8 

gdd0 Сумма активных температур выше 0°C 1,7 

bio9 Средняя температура самого сухого квартала 1,3 
bio10 Средняя температура самого теплого квартала 1,2 

elev Высота над уровнем моря 0,9 

bio2 Среднесуточный диапазон температур 0,7 
bio8 Средняя температура самого влажного квартала 0,3 

bio19 Количество осадков в самом холодном квартале 0,2 

bio5 Максимальная температура самого теплого месяца 0,1 
bio18 Количество осадков в самом теплом квартале 0,1 

fcf Частота перехода через температуру замерзания воды 0 

bio13 Количество осадков в самый влажный месяц 0 
gdd10 Сумма активных температур выше 10°C 0 

bio14 Количество осадков в самый засушливый месяц 0 

hurs_mean Относительная приповерхностная влажность 0 
bio12 Годовое количество осадков 0 

cmi_mean Климатический индекс влажности 0 
bio1 Среднегодовая температура воздуха 0 

gdd5 Сумма активных температур выше 5°C 0 

bio17 Количество осадков в самом засушливом квартале 0 
bio16 Количество осадков в самом влажном квартале 0 

 

На основании полученной модели можно утверждать, что территории с наибольшей ве-

роятностью распространения C. canescens лежат в субокеанических регионах Прибалтики. 

Распространение вида к северу и востоку существенно ограничивается климатическими фак-

торами (низкими зимними температурами и годовым диапазоном температур), за исключе-

нием долин наиболее крупных рек, где наблюдаются наиболее высокие зимние температуры. 

Обращает на себя внимание высокая вероятность нахождения вида вокруг крупных водохра-

нилищ (например, Киевское), вероятно, обусловленная аккумуляцией ими большого объёма 

тепла летом и последующим медленным остыванием, что приводит к повышению значений 

температурных показателей в зимний период и уменьшению годового диапазона температур. 

Восточнее и юго-восточнее благоприятное сочетание исследуемых климатических факто-

ров наблюдается также в долинах (на террасах) наиболее крупных рек. 

Вероятность находок вида в более субконтинентальных, удалённых к востоку областях Рос-

сии мала. Данные обстоятельства позволяют связать растительность с участием C. canescens 

с субокеаническими и в небольшой степени субконтинентальными регионами Европы. 
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Рис. 2. Вероятность присутствия Corynephorus canescens,  

рассчитанная на основе выбранных климатических предикторов. 
 

Fig. 2. Probability of presence of Corynephorus canescens calculated based on selected climate predictors. 

 

Заключение 

Corynephorus canescens – редкий вид на территории России, населяющий только запад-

ные регионы, где известен у крайней восточной границы первичного постепенно расширя-

ющегося ареала. Распространение вида происходит и в разнообразных антропогенных ме-

стообитаниях с песчаными субстратами.  

C. canescens в изучаемом регионе входит в состав растительных фитоценозов 5 ассоциа-

ций и 4 неранговых единиц – «сообществ»; все они представляют собой преимущественно 

пионерную травяную растительность класса Koelerio–Corynephoretea canescentis.  

Территории с наибольшей вероятностью распространения C. canescens лежат в субо-

кеанических регионах Прибалтики. Вероятность находок вида в более субконтиненталь-

ных, удалённых к востоку областях России мала. Данные обстоятельства позволяют свя-

зать растительность с участием C. canescens с субокеаническими и в небольшой степени 

субконтинентальными регионами Европы. Следует ожидать сужения потенциального 

ареала вида при подключении к анализу данных о почвенном покрове, так как C. ca-

nescens является облигатным псаммофитом. Благоприятные для вида песчаные субстраты 

сосредоточены в районе исследования на террасах наиболее крупных рек, возвышенных 

участках гривистых пойм, на зандровых равнинах. Фактически при современном наблю-

даемом тренде к повышению температур зимы можно ожидать увеличение вероятности 

присутствия вида в верховьях рек Днепровской системы на территории Брянской 

и Смоленской областей в подходящих местообитаниях с песчаными субстратами. 

У восточной границы ареала в Южном Нечерноземье России охрана вида не требуется, 

так как известны его многочисленные местонахождения, в которых численность ценопопу-

ляций велика, а лимитирующие факторы практически отсутствуют. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда по проекту 

№24-24-00167 «Моделирование динамики и разнообразие псаммофитной травяной расти-

тельности при естественной рекультивации песчаных земель на юго-западе России». 
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