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АННОТАЦИЯ

Цель исследования –   выявить эколого-фитоценотические особенности и факторы дифференциации 
растительных сообществ с Heracleum sosnowskyi Manden. в Курской области,  расположенной на южной 
границе вторичного  ареала данного  вида в европейской части России. В районе исследования сообщества 
с Heracleum sosnowskyi представлены четырьмя синтаксонами,  экологические закономерности организа-
ции которых выявлены в результате анализа состава дифференциальных видов и видов с наибольшей 
активностью,  установления различий экологических режимов их местообитаний и ординационного  
анализа геоботанических описаний. Каждый синтаксон отличается от других по  ряду экологических 
факторов и характеризуется группой видов,  обладающих близкими экологическими требованиями. Про-
явлением негативного  влияния распространения Heracleum sosnowskyi на растительный покров является 
преобладание в образующихся сообществах рудеральных и эвритопных видов и возрастание сходства 
их флористического  состава. Установлено,  что  наибольшее сходство  ценофлор  характерно  для де-
риватных сообществ Heracleum sosnowskyi [Agropyretalia intermedio – repentis] и ассоциации Urtico 
dioicae–Heracleetum sosnowskyi, фитоценозы которых представляют собой последовательные стадии 
изменения растительного  покрова под воздействием инвайдера. Наиболее сильные изменения в резуль-
тате распространения борщевика произошли в аборигенных сообществах,  на месте которых образовались 
фитоценозы данных синтаксонов. В сообществах,  где Heracleum sosnowskyi образует варианты ассоциаций 
Rudbeckio laciniatae – Solidaginetum canadensis и Chelidonio – Aceretum negundi,  флористический 
состав и экологические условия изменились незначительно  по  сравнению с типичными сообществами 
данных синтаксонов из-за присутствия других инвазионных видов.

Ключевые слова: Heracleum sosnowskyi Manden.,  сообщества,  дифференциальные виды,  активность 
видов,  экошкалы,  ординация.

ва,  Кривошеина,  2018;  Эбель и др.,  2018;  Ла-
ман,  2019;  и др.]. Данный вид относится к чис-
лу наиболее опасных инвазионных растений,  
контроль расселения которого  является важ-
ной задачей [Дгебуадзе,  2014].

В настоящее время во  многих регионах 
России и странах Восточной Европы остро  
стоит проблема распространения борщевика 
Сосновского  [Sobisz,  2007;  Виноградова и др.,  
2010;  Baležentienė,  Bartkevičius,  2013;  Abra- 
mova et al.,  2017;  Далькэ и др.,  2018;  Озеро-
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Для понимания причин распространения 
Heracleum sosnowskyi и способов захвата им 
новых территорий,  а также для разработки 
успешной стратегии борьбы с ним и восста-
новления исходной растительности необходи-
мо  исследовать экологические закономерно-
сти организации образуемых им сообществ 
[Гельтман и др.,  2009]. В последние десятиле-
тия наблюдается активизация исследований 
распространения борщевика,  однако  сооб-
щества с его  участием изучены недостаточ-
но. Сведения о  них известны пока из некото-
рых регионов России и ближнего  зарубежья 
[Laiviņš,  Gavrilova,  2003;  Sobisz,  2007;  Гельт- 
ман и др.,  2009;  Куликова,  2012;  Gudžinskas 
et al.,  2015;  Панасенко,  2017;  Шушпанникова,  
2017;  Abramova et al.,  2017;  Лепешкина,  2019;  
Хом’як,  2019;  Абрамова и др.,  2021;  и др.].

Цель настоящего  исследования –   выявить 
эколого-фитоценотические особенности и фак-
торы дифференциации сообществ с Heracleum 
sosnowskyi в Курской области. Согласно  про-
гностической карте,  основанной на расчете 
гидротермического  коэффициента [Афонин 
и др.,  2017],  на территории Курской области 
проходит южная граница вторичного  ареала 
борщевика в европейской части России. Вы-
явление экологических закономерностей фор-
мирования сообществ с Heracleum sosnowskyi 
на границе вторичного  ареала позволит пре-
дотвратить его  инвазию на незараженные 
территории.

В задачи исследования входило: анализ 
состава дифференциальных видов и видов 
с наибольшей активностью сообществ с Hera‑ 
cleum sosnowskyi,  выявление различий эко-
логических режимов их местообитаний,  ор-
динационный анализ геоботанических описа-
ний сообществ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное исследование проведено  в рамках 
проекта “Картографирование очагов распро-
странения борщевика Сосновского  в Курской 
области” [Арепьева и др.,  2020]. Кроме созда-
ния карты распространения борщевика в за-
дачи проекта входило  исследование сообществ 
с его  участием,  распространенных на терри-
тории Курской области. Природные условия 
региона показаны в табл. 1.

В 2014–2020 гг. в местах обнаружения за-
рослей Heracleum sosnowskyi было  выполне-
но  54 геоботанических описания. Их обработ-
ка проведена в соответствии с принципами 
эколого-флористической классификации. Для 
установленных синтаксонов были выделе-
ны дифференциальные виды по  следующим 
принципам: 1) дифференциальный вид син-
таксона должен иметь встречаемость как ми-
нимум вдвое большую,  чем в сравниваемых 
синтаксонах;  2) встречаемость дифференци-
ального  вида должна быть на 20 %  больше,  
чем в сравниваемых синтаксонах [Dengler et 
al.,  2005;  Королюк и др.,  2018]. Постоянство  
дифференциальных видов показано  в табл. 2.

Для всех видов в ценофлорах синтаксонов 
рассчитан показатель активности как сред-
нее геометрическое процентной встречаемо-
сти и среднего  проективного  покрытия в па-
кете IBIS  7.2. [Зверев,  2007]. Этот показатель 
отражает степень преуспевания вида в сооб-
ществах и его  потенциал как доминанта [Ма-
лышев,  1973;  Телятников,  2009]. В табл. 3 
представлены виды с активностью больше 10 
хотя бы в одном из синтаксонов.

Экологические режимы сообществ по  фак-
торам увлажнения,  кислотности,  трофности 
почвы,  освещенности местообитаний,  темпе-

Т а б л и ц а  1
Природные условия Курской области

Показатель Параметр

Координаты 50°54ʹ–52°26ʹ с. ш.,  34°05ʹ–38°31ʹ в. д.

Площадь,  тыс. км2 29,8

Высота над уровнем моря,  м 175–225

Средняя годовая температура,  °C От +5,9 до  +7,1

Среднее годовое количество  осадков,  мм От 475 до  640

Зональные типы почв Черноземы,  темно-серые лесные

Зональные типы растительности Широколиственные леса,  луговые степи
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Т а б л и ц а  2
Постоянство дифференциальных видов в синтаксонах, %

Синтаксон 1 2 3 4

Число  описаний 17 8 6 12

Arctium tomentosum С 88 13 34 34

Glechoma hederacea С 53 . 17 25

Convolvulus arvensis С 12 75 17 .

Bromopsis inermis С 6 63 . 9

Cichorium intybus С 12 38 . .

Tanacetum vulgare С 6 38 . .

Geranium pratense С 6 38 . .

Tripleurospermum inodorum С 6 38 . .

Vicia tetrasperma С . 25 . .

Melilotus officinalis С . 25 . .

Solidago canadensis С . . 100 34

Carex hirta С 24 13 50 17

Achillea millefolium С 12 25 50 .

Equisetum arvense С 6 13 50 .

Calamagrostis epigeios С . . 50 .

Rubus idaeus С . . 34 .

Acer negundo B . . . 100

Acer negundo A . . . 92

Torilis japonica С 12 . . 34

Ulmus glabra B . . . 25

П р и м е ч а н и е.  Здесь и в табл. 3: А –   древесный ярус,  В –   кустарниковый ярус,  С –   травяной ярус. 
Синтаксоны: 1 –   асс. Urtico dioicae – Heracleetum sosnowskyi,  2 –   дериватные сообщества Heracleum sosnowskyi 
[Agropyretalia intermedio – repentis],  3 –   асс. Rudbeckio laciniatae – Solidaginetum canadensis вариант Heracleum 
sosnowskyi,  4 –   асс. Chelidonio – Aceretum negundi вариант Heracleum sosnowskyi.

Т а б л и ц а  3
Активность видов в синтаксонах

Вид
Синтаксон

1 2 3 4

Heracleum sosnowskyi С 90 90 62 57

Urtica dioica С 27 2 6 29

Geum urbanum С 13 2 . 20

Glechoma hederacea С 16 . 1 6

Galium aparine С 14 1 2 5

Anthriscus sylvestris С 12 . 3 1

Ballota nigra С 11 2 2 5

Elytrigia repens С 15 26 2 .

Poa angustifolia С 2 22 4 .

Solidago canadensis С . . 74 2

Equisetum arvense С 1 2 23 .

Rubus idaeus С . . 15 .

Cirsium arvense С 3 5 14 .

Acer negundo A . . . 71

Acer negundo B . . . 38

Acer negundo C 5 6 1 31

Rubus caesius С . . 1 14

Parthenocissus inserta С 1 2 . 11

П р и м е ч а н и е.  Синтаксоны –   см. табл. 2.
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ратурному фактору,  континентальности опре-
делены по  оптимумным экологическим шка-
лам Г. Элленберга [Ellenberg et al.,  1992],  
по  фактору гемеробиальности –   по  9-балль- 
ной экологической шкале Н. Г. Ильминских 
[1993] в программе IBIS  7.2. методом взве-
шенного  усреднения [Зверев,  2007]. Значи-
мость различий между парами синтаксонов 
по  каждому фактору определена с помо-
щью U-критерия Манна –  Уитни в пакете 
PAST 3.22 [Hammer et al.,  2001]. Качествен-
ная ординация проведена на основе полной 
матрицы “видовой состав × геоботаническое 
описание” с использованием метода DCA-ор-
динации в пакете PAST 3.22 [Hammer et al.,  
2001]. В качестве показателя флористического  
сходства синтаксонов использовался коэффи-
циент Жаккара [Василевич,  1969]. Названия 
высших синтаксонов приводятся по  “Vegeta-
tion of  Europe…” [Mucina et al.,  2016]. Назва-
ния видов даны по  С. К. Черепанову [1995].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обработки описаний сооб-
ществ с Heracleum sosnowskyi установлено  
четыре синтаксона в составе трех классов рас-
тительности:

Ассоциация Urtico dioicae – Heracleetum 
sosnowskyi Panasenko et al. 2014 –   крапив-
но-борщевиковая ассоциация (класс Epilobie-
tea angustifolii Tx. et Preising ex  von Rochow 
1951 –   антропогенные и естественные сообще-
ства высокотравных мезофильных и нитро-
фильных многолетников).

Дериватные сообщества Heracleum sos-
nowskyi [Agropyretalia intermedio – repen-
tis] –   борщевиковые дериватные сообщества 
в составе порядка Agropyretalia intermedio – 
repentis T. Müller et Görs 1969,  объединяюще-
го  сообщества поздних сукцессионных стадий 
с преобладанием злаков (класс Artemisie-
tea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 
1951 –   рудеральные сообщества дву- и мно-
голетних ксеромезофильных видов).

Ассоциация Rudbeckio laciniatae – Soli-
daginetum canadensis Tüxen et Raabe ex  Ani-
oł-Kwiatkowska 1974 вариант Heracleum sos- 
nowskyi –   борщевиковый вариант рудбеки-
ево-золотарниковой ассоциации (класс Arte-
misietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Ro-
chow 1951).

Ассоциация Chelidonio – Aceretum negun- 
di L. Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989 ва-
риант Heracleum sosnowskyi –   борщевико-
вый вариант чистотело-кленовой ассоциации 
(класс Robinietea Jurco ex  Hadač et Sofron 
1980 –   сообщества спонтанной древесно-ку-
старниковой растительности).

На рис. 1 показаны диапазоны значений 
экологических характеристик местообитаний 
сообществ установленных синтаксонов. Зна-
чимость различий между парами синтаксонов 
по  каждому фактору приводится в табл. 4. Ис-
следуемые сообщества демонстрируют четкие 
различия по  ряду факторов.

Дериватные сообщества Heracleum sos-
nowskyi [Agropyretalia intermedio – repentis] 
значимо  отличаются от фитоценозов других 
синтаксонов по  уровню увлажнения и троф-
ности почвы. Они чаще всего  формируются 
на суховатых и средневлажных почвах с уме-
ренным содержанием минерального  азота 
и описаны вдоль автодорог,  на пустырях,  су-
ходольных лугах. В группе дифференциальных 
видов данного  синтаксона (см. табл. 2) преоб-
ладают не требовательные к богатству и ув-
лажнению почвы ксеромезофиты и мезофи-
ты класса Artemisietea vulgaris (Convolvulus 
arvensis, Bromopsis inermis, Cichorium intybus, 
Tanacetum vulgare, Melilotus officinalis),  при-
сутствуют также виды предыдущих сукцесси-
онных стадий (однолетники Tripleurospermum 
inodorum,  Vicia tetrasperma) и луговой вид 
Geranium pratense,  что  характерно  для со-
обществ порядка Agropyretalia intermedio –
repentis. Наибольшая активность в ценофлоре 
данного  синтаксона у борщевика как доминан-
та (см. табл. 3). Среди сопутствующих ему ви-
дов с заметным проективным покрытием вы-
деляются Elytrigia repens и Poa angustifolia,  
широко  распространенные в сообществах по-
рядка Agropyretalia intermedio – repentis 
на территории Курской области.

Преобладание в ценофлоре синтаксона 
видов класса Artemisietea vulgaris,  многие 
из которых являются тепло- и светолюбивы-
ми видами,  обусловлено  формированием со-
обществ на открытых,  хорошо  прогреваемых 
участках,  в связи с чем данный синтаксон 
значимо  отличается от других по  температур-
ному фактору,  а также по  затенению –  ос-
вещенности от синтаксонов 1 и 4,  относя-
щихся к классам Epilobietea angustifolii  
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Т а б л и ц а  4
Значимость различий между парами синтаксонов по экологическим факторам 

Экологический 
фактор

Синтаксон Экологический 
фактор

Синтаксон

2 3 4 2 3 4

F

1 0,000** 0,971 0,045*

T

1 0,037* 0,938 0,383
2 0,018** 0,000** 2 0,069* 0,025*
3 0,689 3 0,341

R

1 0,318 0,850 0,343

C

1 0,106 0,618 0,856
2 0,428 0,138 2 0,083 0,051*
3 0,626 3 0,896

N

1 0,000** 0,000** 0,697

He

1 0,739 0,689 0,473
2 0,038* 0,000** 2 0,947 0,390
3 0,000** 3 0,160

L
1 0,081* 0,023* 0,000**
2 0,540 0,000**
3 0,000**

П р и м е ч а н и е.  Звездочками обозначены значимые различия (* –   p < 0,05,  ** –   p < 0,01);  1–4 –   синтаксоны,  
см. табл. 2;  экологические факторы. (см. подписи к рис. 1).

Рис. 1. Диапазоны значений экологических факто-
ров для синтаксонов (медианы,  интерквартильный 
диапазон,  минимальные и максимальные значения): 
F –   увлажнение,  R –   кислотность,  N –   троф- 
ность,  L –   освещенность,  Т –   температура,  
С –   континентальность,  He –   гемеробиальность. 

1–4 –   синтаксоны (см. табл. 2)
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и Robinietea. Можно  отметить,  что  между 
дериватными сообществами и крапивно-бор-
щевиковой ассоциацией (синтаксон 1) по  ос-
вещенности местообитаний установлены 
не зна чительные различия (p < 0,05),  что  объ-
ясняется распространением сообществ ассо-
циации как на открытых,  так и на затенен-
ных участках (у стен заброшенных построек,  
на опушках).

Несмотря на принадлежность синтаксо-
нов 2 и 3 к одному классу,  они различаются 
по  показателям увлажнения почвы,  трофно-
сти и температуры. В отличие от дериватных 
сообществ,  борщевик в фитоценозах вариан-
та Heracleum sosnowskyi ассоциации Rud-
beckio laciniatae – Solidaginetum canadensis 
встречается с меньшим обилием из-за присут-
ствия содоминанта Solidago canadensis. Сре-
ди сопутствующих им видов повышенную ак-
тивность проявляют вегетативно-подвижные 
растения Equisetum arvense,  Rubus idaeus, 
Cirsium arvense (см. табл. 3), способные к су-
ществованию в плотных зарослях эдифика-
торов. В группе дифференциальных и высо-
коактивных видов (см. табл. 2,  3) отсутствуют 
или слабо  представлены характерные для де-
риватных сообществ термофильные ксероме-
зофиты (Poa angustifolia, Cichorium intybus, 
Tanacetum vulgare и др.) и преобладают виды 
с широкой экологической амплитудой. Так,  
индифферентными к влажности почвы явля-
ются Equisetum arvense,  Rubus idaeus, Cirsium 
arvense, Calamagrostis epigeios,  Solidago cana‑ 
densis. В связи с данными эколого-флористи-
ческими особенностями фитоценозы варианта 
Heracleum sosnowskyi ассоциации Rudbeckio 
laciniatae – Solidaginetum canadensis распро-
странены в более широком спектре местооби-
таний по  сравнению с дериватными сообще-
ствами (вдоль дорог,  у жилья,  на пустырях,  
лугах,  опушках,  по  берегам водоемов). Они 
формируются преимущественно  на средне- 
влажных и свежих почвах,  как и большин-
ство  сообществ синтаксонов 1 и 4,  значимых 
различий с которыми по  данному фактору 
не выявлено.

Разнообразные местообитания занимают 
сообщества ассоциации Urtico dioicae – He- 
racleetum sosnowskyi,  являющиеся наибо-
лее распространенными фитоценозами с до-
минированием Heracleum sosnowskyi в ре-
гионе. Они описаны как на антропогенных 

экотопах: на пустырях,  у дорог,  на просе-
ках под ЛЭП,  около  нежилых домов и забро-
шенных сельскохозяйственных построек,  так 
и в полуестественных (испытывают незначи-
тельное антропогенное воздействие) и естест- 
венных местообитаниях: у водоемов,  на лу-
гах,  опушках лесов,  по  окраинам лесопо-
лос вдоль полей. От синтаксонов класса Ar-
temisietea vulgaris ее фитоценозы значимо  
отличаются повышенной трофностью почвы,  
что  выражается во  флористическом соста-
ве,  в котором дифференциальными и высо-
коактивными являются нитрофильные виды 
класса Epilobietea angustifolii (см. табл. 2,  3). 
Эвтрофные почвы характерны и для древес-
но-кустарниковых сообществ (синтаксон 4). 
В формировании травяного  яруса кленовни-
ков также значительное участие принимают 
виды класса Epilobietea angustifolii,  с замет-
ным обилием из которых встречаются виды,  
высокоактивные в крапивно-борщевиковой ас-
социации (Urtica dioica, Geum urbanum) (см. 
табл. 3),  поэтому различий в богатстве почвы 
между данными синтаксонами не выявлено.

Сообщества варианта Heracleum sos-
nowskyi ассоциации Chelidonio – Aceretum 
negundi описаны в населенных пунктах и их 
окрестностях,  где выявлены массовые за-
росли борщевика,  и встречаются вдоль до-
рог,  по  берегам водоемов,  пустырям,  около  
заброшенных домов,  на участках под ЛЭП,  
где несколько  лет не проводилась расчист-
ка от древесно-кустарниковой растительно-
сти. Закономерно,  что  наибольшие отличия 
между данными сообществами и сообщества-
ми других синтаксонов проявляются по  по-
казателям освещенности местообитаний. Пре-
обладание в кленовниках деревьев и подроста 
Acer negundo в древесном и кустарниковом 
ярусах и крупных листьев борщевика в тра-
вяном приводит к сокращению числа свето-
любивых видов (Achillea millefolium, Cichori-
um intybus, Convolvulus arvensis, Tanacetum 
vulgare и др.),  дифференцирующих сообще-
ства класса Artemisietea vulgaris и с незна-
чительным обилием и постоянством встреча-
ющихся в крапивно-борщевиковой ассоциации 
(см. табл. 2). Присутствие данных видов,  опти-
мум которых на суховатых и средневлажных 
почвах,  обусловливает небольшие отличия  
(p < 0,05) синтаксонов 1 и 4 по  увлажнению 
почвы.
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По  фактору континентальности климата 
значимые различия выявлены только  меж-
ду древесно-кустарниковыми фитоценозами 
и дериватными сообществами (синтаксоны 2 
и 4),  что  связано  с большим участием в по-
следних одно- и двулетников (Melilotus offic-
inalis,  Sisymbrium loeselii, Lactuca serriola,  
Bromus japonicus и др.),  центры распростра-
нения которых находятся в Восточной Европе.

По  показателям кислотности почвы зна-
чимых различий между синтаксонами не об-
наружено. Исследуемые сообщества занима-
ют местообитания с почвами от слабокислых 
до  слабощелочных с диапазоном значений 
от 6,2 до  7,8 (средние показатели изменяются 
от 7,1 до  7,3). Достаточно  узкое варьирование 
значений объясняется тем,  что  по  отношению 
к кислотности почвы борщевик не проявляет 
эвритопности,  в отличие от таких факторов,  
как переменность увлажнения,  содержание 
нитратов и карбонатов,  освещенность место-
обитаний [Хом’як и др.,  2019]. Установлено,  
что  борщевик не выносит избыточно  увлаж-
ненных и сильнокислых почв и имеет широ-
кий диапазон температурного  режима [Бог-
данов и др.,  2015].

Выявленные синтаксоны не различаются 
по  гемеробиальности,  отражающей степень 
антропогенной нарушенности местообитаний. 
Диапазон значений сообществ по  данному 
фактору от 5,4 до  6,7 (варьирование средних 
значений 6,0–6,2),  что  соответствует экотопам 
с регулярным умеренным и довольно  сильным 
антропогенным воздействием. Несмотря на то  
что  исследуемые сообщества выявлены как 
в антропогенных,  так и в полуестественных 
и естественных местообитаниях,  в их фло-
ристическом составе преобладают эу- и по-
лигемеробы. Внедряясь в природные сообще-
ства (луга,  опушки,  балки,  склоны,  берега 
водоемов),  борщевик подавляет аборигенные 
виды за счет затенения и разрушения дер-
нины [Панасенко,  2017],  а также в результа-
те увеличения содержания в почве доступно-
го  азота [Хом’як,  2019]. При этом происходит 
уменьшение числа видов и замещение их ру-
деральными видами и эврибионтами,  ти-
пичными для антропогенных местообитаний 
(Urtica dioica, Equisetum arvense, Carex hirta, 
Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios и др.).

На рис. 2 показано,  что  исследуемые сооб-
щества довольно  отчетливо  очерчены в ор-

динационном пространстве DCA вдоль двух 
главных осей варьирования (Axis 1 и Axis 2). 
Вдоль оси 1 описания расположены в ряд,  
в котором можно  проследить нарастание сте-
пени освещенности местообитаний от древес-
но-кустарниковых сообществ к сообществам 
класса Artemisietea vulgaris. Ось 2,  вероят-
но,  представляет собой комплексный градиент 
увлажнения и трофности почвы. В ее нижней 
части находятся преимущественно  описания 
нитрофитных сообществ классов Epilobietea 
angustifolii и Robinietea,  в верхней –   фито-
ценозы класса Artemisietea vulgaris на менее 
богатых почвах с большим участием ксероме-
зофитов,  что  согласуется с данными анали-
за различий характеристик их местообитаний 
и флористического  состава.

ОБСУЖДЕНИЕ

Под воздействием борщевика происходят 
обеднение и трансформация флористическо-
го  состава различных фитоценозов,  в резуль-
тате чего  в них преобладают типичные руде-
ральные виды и эвритопные. Следствием этого  
является возрастание сходства образующих-
ся сообществ [Конечная,  Крупкина,  2011;  
Gudžinskas et al.,  2015;  Панасенко,  2017].

Рис. 2. DCA-ординация геоботанических описаний 
сообществ с Heracleum sosnowskyi. 1–4 в легенде 
диаграммы соответствуют номерам синтаксонов 
(см. табл. 2). Нагрузка на оси: Axis 1 –  0,5214,  

Axis 2 –  0,3494
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Из табл. 5,  в которой показаны коэффи-
циенты Жаккара,  видно,  что  наиболее близ-
кими по  флористическому составу являются 
дериватные сообщества и крапивно-борщеви-
ковая ассоциация,  что  достигается не только  
за счет общих эвритопных видов,  но  и при-
сутствия некоторого  количества нитрофиль-
ных видов в дериватных сообществах и видов 
класса Artemisietea vulgaris в сообществах 
ассоциации. Это  объясняется тем,  то  фитоце-
нозы данных синтаксонов представляют собой 
последовательные стадии изменения расти-
тельного  покрова под воздействием Heracleum 
sosnowskyi. Как показано  в некоторых работах 
[Панасенко,  2017;  Хом’як и др.,  2019;  и др.],  
борщевик заселяет не только  эвтрофные ме-
стообитания,  но  и внедряется в сообщества 
с невысоким содержанием азота в почве,  что  
выявлено  в установленных нами дериват-
ных сообществах. Повышение содержания до-
ступного  азота в почве будет способствовать 
увеличению активности в таких сообществах 
видов класса Epilobietea angustifolii (Urtica 
dioica, Arctium tomentosum и др.) и форми-
рованию на их месте ксерофитных вариантов 
ассоциации Urtico dioicae–Heracleetum sos-
nowskyi,  в результате чего  их сходство  уве-
личится.

Судя по  флористическому составу,  сооб-
щества крапивно-борщевиковой ассоциации 
являются устойчивыми. Борщевик в них име-
ет максимально  возможную численность,  ему 
сопутствуют виды,  рост которых он не подав- 
ляет. В нижнем подъярусе (до  0,5 м) –   это  
Geum urbanum,  Glechoma hederacea,  в подъ-
ярусе,  образованном листьями борщевика (1–
1,5 м),  –   Urtica dioica, Anthriscus sylvestris, 
Ballota nigra, Galium aparine, Elytrigia repens. 
Однако  имеются сведения [Кондратьев и др.,  
2015],  что  в синузиях Heracleum sosnowskyi 
на неиспользуемых полях может наблюдать-
ся самоизреживание,  что,  возможно,  связано  
с аутоинтоксикацией. В связи с этим необходим 

мониторинг сообществ с доминированием бор-
щевика,  распространенных в различных ме-
стообитаниях,  для исследования их динамики.

Закономерно,  что  наименьшее сходство  
флористического  состава (0,26 и 0,29) наблю-
дается между дериватными сообществами,  
являющимися менее трансформированными 
в результате внедрения инвайдера,  и синтак-
сонами 3 и 4,  ценофлоры которых сформиро-
ваны под воздействием видов-эдификаторов 
Solidago canadensis и Acer negundo, а также 
Heracleum sosnowskyi.

В сообществах варианта Heracleum sosnow- 
skyi ассоциации Rudbeckio laciniatae – Soli- 
daginetum canadensis из-за наличия содоми-
нанта Solidago canadensis борщевик не захва-
тывает всю территорию,  поэтому в них со-
храняются многие виды,  характерные для 
типичного  варианта данной ассоциации. Бла-
годаря высокой конкурентоспособности борще-
вик способен прорастать в плотных зарослях 
золотарника и образовывать молодые преге-
неративные побеги,  которые при описании со-
обществ иногда были довольно  многочислен-
ны. В связи с этим можно  предположить,  что  
такие сообщества находятся в равновесном 
состоянии и их флористический состав зна-
чительно  меняться не будет. Однако  в литера-
туре приводятся сведения [Лепешкина,  2019],  
что  некоторые инвазионные виды,  в том чис-
ле и Solidago canadensis,  успешно  конкури-
руют с Heracleum sosnowskyi,  а иногда и вы-
тесняют его  в ходе растительных флуктуаций 
и сукцессий.

В кленовниках,  как и в других сообще-
ствах древесно-кустарниковой растительности 
[Чумаков и др.,  2015;  Лепешкина,  2019;   Ко-
нечная,  Крупкина,  2011],  борщевик не нахо-
дится в условиях эколого-фитоценотического  
оптимума из-за затенения и представлен пре-
имущественно  вегетативными розетками. Его  
генеративные побеги встречаются на наибо-
лее освещенных участках. По  всей видимости,  
такие сообщества стабильны по  флористиче-
скому составу. В их древесном и кустарнико-
вом ярусах присутствуют виды,  способные су-
ществовать в зарослях клена американского  
(Fraxinus pennsylvanica, Padus avium, Popu-
lus alba,  Prunus domestica, Sambucus nigra,  
S. racemosa, Ulmus glabra). В травяном ярусе 
борщевику сопутствуют теневыносливые ни-
трофильные виды (Rubus caesius, Urtica dioi-

Т а б л и ц а  5
Матрица сходства ценофлор синтаксонов

Синтаксон 2 3 4

1 0,46 0,35 0,34

2 0,29 0,26

3 0,35

П р и м е ч а н и е.  Синтаксоны –   см.  табл. 2.
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ca, Glechoma hederacea, Parthenocissus inserta 
и др.). Несмотря на неблагоприятные усло-
вия Heracleum sosnowskyi сохраняется в та-
ких сообществах благодаря способности нахо-
диться длительное время в фазе вегетативной 
розетки и сохранению всхожести у части се-
мян,  не проросших в первый год [Виноградо-
ва и др.,  2010;  Панасенко,  2017]. Этому спо-
собствует также и занос семян с окружающих 
территорий.

Таким образом,  эколого-флористические 
особенности сообществ с Heracleum sosnowskyi 
в значительной мере определяются характе-
ром растительности до  его  внедрения [Гельт- 
ман и др.,  2009]. Среди исследуемых нами со-
обществ наиболее сильные изменения в ре-
зультате распространения борщевика прои-
зошли в аборигенных фитоценозах,  на месте 
которых образовались дериватные сообщества 
и крапивно-борщевиковая ассоциация. В сооб-
ществах,  где Heracleum sosnowskyi образует 
варианты ассоциаций Rudbeckio laciniatae –
Solidaginetum canadensis и Chelidonio – Ace- 
retum negundi,  флористический состав и эко-
логические условия изменились незначитель-
но  по  сравнению c типичными сообществами 
данных синтаксонов из-за присутствия дру-
гих инвазионных видов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На южной границе вторичного  ареала Herac‑ 
leum sosnowskyi в европейской части России 
установлено  четыре синтаксона с участием 
данного  вида. В результате анализа флорис- 
тического  состава и экологических режимов 
исследуемых сообществ выявлена достаточ-
но  четкая их дифференциация. Каждый син-
таксон значимо  отличается от других по  ряду 
экологических факторов,  что  демонстриру-
ет различия в условиях местообитаний сооб-
ществ. Синтаксоны характеризуются группами 
дифференциальных видов и видов с наиболь-
шей активностью,  которые обладают близки-
ми экологическими требованиями в пределах 
каждой группы.

Проявлением негативного  влияния рас-
пространения Heracleum sosnowskyi на рас-
тительный покров является преобладание 
в образующихся сообществах рудеральных 
и эвритопных видов и возрастание сходства 
их флористического  состава. Установлено,  

что  наибольшее сходство  ценофлор  харак-
терно  для дериватных сообществ Heracleum 
sosnowskyi [Agropyretalia intermedio – repen-
tis] и ассоциации Urtico dioicae – Heracle-
etum sosnowskyi, фитоценозы которых пред-
ставляют собой последовательные стадии 
изменения растительного  покрова под воз-
действием Heracleum sosnowskyi. Наиболее 
сильные изменения в результате распростра-
нения борщевика произошли в аборигенных 
сообществах,  на месте которых сформирова-
лись фитоценозы данных синтаксонов. В со-
обществах борщевиковых вариантов ассоци-
аций Rudbeckio laciniatae – Solidaginetum 
canadensis и Chelidonio – Aceretum negundi 
флористический состав и экологические ус-
ловия изменились незначительно  по  срав-
нению с их типичными сообществами из-за 
присутствия высокоактивных видов-эдифи-
каторов.

Выявленные эколого-флористические осо-
бенности сообществ с Heracleum sosnowskyi 
важны для разработки прогнозов распростра-
нения этого  вида и стратегии борьбы с ним.

Исследование выполнено при финансовой под-

держке Всероссийской общественной организации 

“Русское географическое общество”.
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The aim of  this study is to identify ecological and phytocenotic features and factors of  differentiation 
of  plant communities with Heracleum sosnowskyi Manden. in the Kursk region. This region is located on 
the southern border of  the secondary area of  this species in the European part of  Russia. Plant communi-
ties with Heracleum sosnowskyi in the study area are represented by 4 syntaxons. To identify of  ecological 
patterns of  their organization,  we used the analysis of  the composition of  differential species and species 
with the greatest activity,  the identification of  differences in the ecological regimes of  their habitats,  and 
the ordination analysis of  relevйs. Each syntaxon differs from the others in a number of  environmental 
factors and is characterized by a group of  species with similar environmental requirements. Рredominance 
of  ruderal and eurytopic species in communities and increase of  similarity of  their floristic composition are 
manifestations of  the negative impact of  the distribution of  Heracleum sosnowskyi on the vegetation cover. 
The greatest similarity of  coenofloras is found between the derivative communities Heracleum sosnowskyi 
[Agropyretalia intermedio – repentis] and the association Urtico dioicae – Heracleetum sosnowskyi. Their 
phytocoenoses represent successive stages of  vegetation cover change under the influence of  the invader. As 
a result of  the spread of  hogweed,  the strongest changes occurred in the aboriginal communities,  in place 
of  which the phytocenoses of  these syntaxons were formed. In communities where Heracleum sosnowskyi 
forms variants of  associations Rudbeckio laciniatae – Solidaginetum canadensis and Chelidonio – Aceretum 
negundi,  the floristic composition and ecological conditions changed slightly compared to typical communities 
of  these syntaxons due to the presence of  other invasive species.

Key words: Heracleum sosnowskyi Manden.,  communities,  differential species,  activity of  species,  eco-
logical scales,  ordination.


