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Аннотация. Работа посвящена исследованию ценотической структуры флоры боров на юж-
ной границе ареала сосны обыкновенной. Особое внимание уделено адвентивной фракции 
флоры, где распределение видов по ценотическим группам значительно отличается от тако-
вого в её аборигенной фракции. Ценотические группы, принадлежащие одному биогеоценозу 
(лесному, степному, луговому и др.), объединены в соответствующие компоненты. Выявле-
но, что более половины видов адвентивной фракции флоры в своём вторичном ареале зани-
мают сорные места обитания. Значительная доля чужеродных видов приходится на культур-
ный ценотический компонент, что связано с активной интродукцией древесно-
кустарниковых растений на территории боров в прошлом веке и самостоятельным распро-
странением некоторых культурных растений за пределы хозяйственных участков. В компо-
нентах и группах естественных ценозов процент адвентивных видов невысок. Более устойчи-
выми, по отношению к адвентивным видам, оказались болотный компонент с болотной и 
лугово-болотной ценотическими группами и опушечный компонент с болотно-опушечной и 
прибрежно-опушечной ценотическими группами. Менее устойчив – степной компонент. 
Установлено, что  в борах лесостепной зоны доля адвентивных видов в степном компоненте 
выше, чем в степных борах. В лесном и боровом компоненте доля адвентивных видов в лесо-
степных борах снижается, а в степных увеличивается. Полученные результаты дают основа-
ния полагать, что степные сообщества более устойчивы к проникновению чужеродных эле-
ментов в степных борах, испытывающих влияние климата степной зоны. Напротив, в борах, 
находящихся в климатических условиях лесостепной зоны, степные компоненты являются 
более доступными для внедрения в их растительные сообщества представителей адвентивной 
фракции флоры. 
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южном пределе ареала Pinus sylvestris, ценотический комплекс и группа.  
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Введение 

Обогащение природных экосистем в настоящее время все больше свя-
зано с проникновением чужеродных видов, совокупность которых является 
составной частью флоры, её адвентивной фракцией. Попадая на новые тер-
ритории, адвентивные виды в первую очередь занимают нарушенные места 
обитания. Формируя и расширяя вторичный ареал, они проникают и в есте-
ственные ценозы, закрепление в которых зависит от множества факторов. 
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Весьма активно такие процессы протекают в борах – хвойных лесах с 
доминированием в первую очередь сосны обыкновенной, произрастающих 
на хорошо дренированных лёгких почвах и сохранившихся в Южном Чер-
ноземье, Среднем Поволжье и Заволжье. Боровые сообщества, которые 
находятся на южном пределе ареала сосны, развиваются в экстремальных 
климатических условиях степной и лесостепной зон.  

Эти массивы, существующие в субаридных условиях, представляют 
интерес не только во флористическом и геоботаническом отношении. Боры 
являются важным, а для некоторых территорий единственным лесным ре-
сурсом и излюбленным местом рекреации.  

Значительную роль в составе и разнообразии адвентивной фракции 
флоры боров сыграла интродукция. Боры уже достаточно длительное время 
имеют статус важнейших стратегических природных объектов. Еще в пер-
вой половине прошлого века перед специалистами была поставлена задача 
по эффективному ведению лесного хозяйства [Годнев, 1949]. Известными 
лесоводами Г. Ф. Морозовым, В. Н. Сукачевым, А. П. Тольским проводи-
лись исследования и практические работы по созданию устойчивых посадок 
сосны обыкновенной.  

С этой целью учёными осуществлялся подбор не только методов по-
садки и ухода за сосной, но и выявление опытным путём сопутствующих 
древесно-кустарниковых пород, которые бы благотворно действовали на 
рост и развитие сосновых культур. Помимо местных пород в интродукции 
участвовали и экзотические для этих территорий растения. Интродуценты 
высаживали в дендросады для наблюдения за их адаптацией в условиях бо-
ра. Значительная доля таких древесно-кустарниковых пород не смогли при-
способиться к боровым условиям. Вторым этапом было введение адаптиро-
вавшихся пород в посадки сосны на опытных участках бора. Ряд интроду-
цированных древесно-кустарниковых пород успешно прошёл эцезис и 
плотно вошёл в состав природных фитоценозов (Caragana arborescens Lam., 
Syringa vulgaris L., Berberis vulgaris L., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. и др.) 

Все это создало положительную тенденцию проникновения и закреп-
ления чужеродных видов в боровых экосистемах. 

Целью настоящей работы является выявление особенностей проникно-
вения чужеродных видов в естественные ценозы сосновых боров, находя-
щихся на южном пределе ареала Pinus sylvestris L. 

Материалы и методы 

Проведены флористические изыскания в борах на территории Самар-
ской, Оренбургской и Воронежской областей России. Были исследованы 
Усманский (площадь 70 700 га, из которых 31 053 га являются заповедни-
ком) и Хреновской (40 210 га) боры, расположенные в подзоне лесостепи 
Окско-Донской низменности (далее – лесостепные боры), а также Бузулук-
ский (106 788 га, из которых 14 399 га – охранная зона) и Красносамарский (13 
554 га) боры в степной зоне Заволжья (далее – степные боры) [Кин, 2009; Кин, 
Стародубцева, 2012; Саксонов, Сенатор, 2014; Стародубцева, 1999].  
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На основании результатов собственных исследований и литературных 
данных [Адвентивная флора…, 2004; Саксонов, Сенатор, 2014; Сосудистые 
растения…, 2014; Флора Липецкой…, 1996] были выделены аборигенная и 
адвентивная фракции флоры исследуемых боров и выявлена её ценотиче-
ская структура (табл. 1). Ценотические группы, принадлежащие к одному 
биогеоценозу (лесному, степному, луговому и др.), были объединены в со-
ответствующие компоненты. 

Результаты и обсуждение 

Распределение видов адвентивной фракции по ценотическим группам 
значительно отличается от таковой в аборигенной фракции флоры, что от-
мечалось и ранее [Виноградова, Майоров, Хорун, 2010; Третьякова, Кули-
ков, 2014]. Более половины видов первой занимают вторичные места обита-
ния: активно посещаемые людьми участки поблизости от населённых пунк-
тов, промышленные разработки, лесосеки, постпирогенные участки, площа-
ди вдоль квартальных дорог, противопожарные пропашки.  

Значительная доля адвентивных видов приходится на культивируемый 
компонент, включающий одну группу (от 16,6 % в Красносамарском до 
28,0 % в Усманском борах). Это обусловлено активной интродукцией дре-
весно-кустарниковых растений на территории боров и самостоятельным 
(неконтролируемым со стороны человека) распространением некоторых 
культурных растений за пределы хозяйственных участков. 

Естественные места обитания богаты аборигенными видами при уча-
стии адвентивных. Тем не менее имеются ценозы, проникновение чужерод-
ных видов в которые не отмечено. Так, в лесном и боровом компоненте, 
объединяющем восемь ценотических групп, пять из них не содержат адвен-
тивных видов, среди них болотно-лесная, прибрежно-лесная, лугово-лесная 
ценотические группы. Единственный представитель псаммофитно (петро-
фитно)-лесной группы, встречающийся во всех исследуемых борах 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., также является частью аборигенной фракции 
их флоры. Для Хреновского бора выделена опушечно-боровая группа с 
единственным видом Centaurea pineticola Iljin, эндемиком левобережья 
р. Битюг – притока Дона.  

В лесной ценотической группе во всех борах, за исключением Красно-
самарского, отмечен агриофит Berberis vulgaris L., участвующий в форми-
ровании кустарникового яруса лесных экосистем, а в Бузулукском бору ещё 
и его гибрид B. x ottawensis Schneid.  

В опушечно-лесной группе в исследуемых лесных массивах встречает-
ся агриофит Sambucus racemosa L., а в Бузулукском бору ещё и Sambucus 
sibirica Nakai. Помимо этого в степных борах в опушечно-лесных ценозах 
зарегистрирован эпекофит Vicia biennis L., а лесостепных борах – эфемеро-
фит Geranium divaricatum Ehrh. В Усманском бору в состав этих ценозов 
также входят агриофиты Viola odorata L. и Erigeron annuus (L.) Pers.  
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Псаммофитно-боровая группа, выделенная только для лесостепных бо-
ров, включает в основном виды аборигенного происхождения. Только в 
Усманском бору в эту группу входят эпекофиты Sedum reflexum L. и 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Опушечный ценотический компонент с тремя группами хотя и не объ-
единяет значительного количества видов флоры исследуемых боров, но яв-
ляется устойчивым по отношению к чужеродным. Только в лесостепных 
борах в опушечной группе зарегистрирован агриофит Crataegus sanguinea Pall. 

Луговой компонент является самым многочисленным в видовом отно-
шении. Объединяя шесть групп, он включает более четверти всех видов, 
учтённых во флоре исследуемых боров.  

В луговом ценотическом компоненте Усманского и Хреновского боров 
доля адвентивных видов такая же, как и в прибрежно-водном. В Бузулук-
ском бору на долю лугового ценотического компонента их в 1,5 раза мень-
ше, чем в степном и прибрежном. Четыре ценотические группы (из шести) 
лугового компонента Красносамарского бора содержат по чужеродному 
таксону, что в сумме даёт наибольший показатель по содержанию среди 
естественных ценотических компонентов. 

В болотно-луговой ценотической группе не отмечено ни одного чуже-
родного вида. Для луговой ценотической группы в борах степного Заволжья 
отмечен лишь один вид: колонофит Mentha piperita L., а в лесостепных бо-
рах – агриофит Pastinaca sativa L., эпекофит Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 
колоно-эпекофит Cruciata laevipes Opiz (в Усманском бору) и эфемерофит 
Verbascum blattaria L. (в Хреновском бору). Опушечно-луговая, самая круп-
ная ценотическая группа для флоры исследуемых боров, включает незначи-
тельное количество адвентивных видов. Больше всего их в Усманском бору: 
эпекофиты Lychnis chalcedonica L., Xanthoxalis fontana (Bunde) Holub, Nepeta 
cataria L., Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (отмечается и для Хреновского 
бора). N. cataria L. учтён также в борах степного Заволжья. Кроме этого, в 
Бузулукском бору имеется эпекофит Veronica arvensis L., относящийся к 
этой группе. 

В прибрежно-луговой ценотической группе во всех борах зарегистри-
рован эпекофит Saponaria officinalis L., только в Усманском бору, помимо 
мыльнянки, встречается ещё один представитель этой группы – агриофит 
Epilobium adenocaulon Hausskn. 

Виды, входящие в сорно-луговую группу, в основном представители 
аборигенной фракции исследуемой флоры. Только в Красносамарском бору 
в этой группе зарегистрирован эпекофит Ballota nigra L. 

В галофитно-луговой ценотической группе Усманского бора имеется 
редко встречающийся чужеродный представитель исследуемой флоры – 
эфемеро-эпекофит Glycyrrhiza echinata L. Также необходимо учесть пред-
ставителей галофитно-луговой и сорной группы многокомплексного компо-
нента в галофитно-луговой группе галофитного компонента. Для лесостеп-
ных боров это эпекофит Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 
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Болотный компонент, объединяющий три ценотические группы, 
включает небольшое число видов и является одним из самых устойчивых по 
отношению к чужеродным. В болотной и лугово-болотной ценотических 
группах последние не обнаружены ни в одном бору. Только в Усманском и 
Красносамарском борах имеется колонофит Typha laxmannii Lepech., вхо-
дящий в состав прибрежно-болотных ценозов. А. Я. Григорьевская и соав-
торы [Адвентивная флора …, 2004] отмечают, что впервые этот таксон в 
Воронежской области обнаружен в середине 80-х гг. в Воронежском водо-
хранилище, где сейчас активно расселяется. Встречается спорадически по 
придорожным канавам, озёрам, прудам, зарастающим участкам рек Усмань, 
Воронеж, Битюг и др. Хотя р. Битюг является важнейшей водной артерией в 
Хреновском бору, нами это растение здесь не обнаружено. Тем не менее, в 
результате активного развития ценопопуляций этого вида возможно его 
произрастание и на территории Хреновского бора. 

Видов растений, принадлежащих к прибрежно-водному ценотическому 
компоненту (с тремя группами), во флоре исследуемых боров более чем в 
3,5 раза меньше по сравнению с компонентом, объединяющим луговые це-
нозы, но число представителей адвентивной фракции флоры практически 
одинаково. В прибрежно-водном ценотическом компоненте для Бузулукско-
го бора доля чужеродных видов столь же высока, как и в степном, с 
наибольшей долей в прибрежной ценотической группе. Следует отметить, что 
для Усманского и Хреновского боров содержание чужеродных видов в этом 
компоненте несколько меньше, чем в степном ценотическом компоненте. 

За исключением Красносамарского бора, в прибрежной ценотической 
группе зарегистрированы адвентивные виды – агриофиты: Corispermum 
hyssopifolium L., Salix fragilis L. В лесостепных борах в эту группу входит 
агриофит Populus alba L.; в Усманском и Бузулукском борах – эпекофит 
Juncus tenuis Willd. Среди представителей адвентивной фракции флоры бо-
ров, кроме Красносамарского, входящих в состав водной группы агриофит 
Elodea canadensis Michx., агриофит в Усманском и эпекофит в Бузулукском 
и Красносамарском борах Lemna gibba L. Кроме того, в Усманском бору 
имеется еще один представитель семейства Lemnaceae – агриофит Wolffia 
arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. В прибрежно-водной группе адвентивной 
фракции исследуемых боров, кроме Красносамарского, отмечен агриофит 
Bidens frondosa L., а в Усманском бору ещё эпеко-агриофит Impatiens 
glandulifera Royle. 

В степном компоненте, объединяющем 7 групп, наблюдается увеличе-
ние доли участия видов аборигенной фракции в степных борах до 25 % и 
более, а участие адвентивных видов, напротив, несколько ниже, чем в лесо-
степных борах. Вероятно, это в большей степени обусловлено зональными 
особенностями боров. В степной ценотической группе Усманского бора от-
мечены следующие виды адвентивной фракции: эпекофит Polycnemum 
arvense L., колонофит Polygonum novoascanicum Klokov, эфемеро-агриофит 
Euclidium syriacum (L.) R. Br., эфемерофит Veronica dillenii Crantz, эфемеро-
эпекофиты: Lamium paczoskianum Worosch., Sideritis montana L., Centaurea 
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orientalis L. и Achillea micrantha Willd. Последний встречается среди адвен-
тов этой группы и в Хреновском бору, помимо него здесь зарегистрированы 
эфемерофит Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. и эпекофит Kochia 
prostrata (L.) Schard. Принимая во внимание таксоны, участвующие в сло-
жении как сорных, так и степных ценозов, степная группа Усманского бора 
обогащается ещё четырьмя видами, принадлежащими к адвентивной фрак-
ции флоры бора: эфемеро-эпекофитами Lepidium perfoliatum L., Reseda 
lutea L., Artemisia glauca Pall.ex Willd. и эпекофитом A. dracunculus L. 

В Бузулукском бору из адвентивных видов в степной группе присут-
ствуют эпекофиты Dodartia orientalis L. и Eremopyrum triticeum (Gaertn.) 
Nevski. 

В лугово-степной группе лесостепных боров зарегистрирован эпекофит 
Senecio vernalis W. et K., кроме которого в Усманском бору ещё встречаются 
эфемеро-эпекофит Adonis aestivalis L. и колоно-эпекофит Cynodon dactylon 
(L.) Pers. В степных борах к этой группе отнесён эпекофит Dracocephalum 
thymiflorum L., а в Бузулукском бору еще и колонофит Onobrychis viciifolia Scop.  

Единственным представителем опушечно-лугово-степной ценотиче-
ской группы в адвентивной фракции флоры во всех борах является агриофит 
Lonicera tatarica L., а опушечно-степной – колоно-эпекофит Ribes aureum 
Pursh (кроме Красносамарского бора). 

Представители галофитно-степной ценотической группы отмечены в 
трёх борах (кроме Бузулукского), причём по два вида в Хреновском и Крас-
носамарском относятся к аборигенной фракции флоры. В Усманском бору 
только один представитель принадлежит к адвентивной фракции – эпекофит 
Glycyrrhiza glabra L. 

Нами выделены специфичные для исследуемых боров петрофитно-
степная и псаммофитно-степная ценотические группы. В степных борах ви-
ды этих групп в основном являются представителями аборигенной фракции 
флоры, за исключением эфемерофита Salsola tamariscina Pall. из петрофит-
но-степной ценотической группы.  

В лесостепных борах представители этой фракции встречаются в 
большем разнообразии: эфемеро-эпекофит Glaucium corniculatum (L.) 
J. Rudolph входит в состав петрофитно-степной Усманского бора, а эпеко-
фиты Chondrilla juncea L. и Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. – в псаммофит-
но-степную ценотическую группу лесостепных боров. В этой же группе в 
Усманском бору зарегистрирован эфемерофит Mollugo cerviana (L.) Ser. , а в 
Хреновском бору – эпекофит Syrenia montana (Pall.) Klok. 

Галофитный компонент исследуемых флор маловидовой, наибольшее 
количество видов зарегистрировано в аборигенной фракции Красносамар-
ского бора. В галофитной группе Хреновского бора отмечен представитель 
адвентивной фракции флоры эпекофит Atriplex prostrata Boucher ex DC.  

Заключение 

Наиболее устойчивыми перед чужеродными элементами в борах на 
южном пределе произрастания сосны обыкновенной оказались болотный 
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компонент с болотной и лугово-болотной ценотическими группами и опу-
шечный компонент с болотно-опушечной и прибрежно-опушечной ценоти-
ческими группами. В работе Ю. К. Виноградовой и соавторов [Виноградова, 
Майоров, Хорун, 2010] имеются указания, что в болота вторгается 
наименьшее число чужеродных видов, что согласуется с полученными нами 
данными.  

Менее устойчивым для чужеродных видов оказался степной компо-
нент, особенно для лесостепных боров. Здесь в степной ценотической груп-
пе наиболее значимая доля адвентивных видов по сравнению с другими 
группами. Для Бузулукского бора, расположенного в степном Заволжье, 
также отмечается высокий процент адвентивных видов в степном компо-
ненте, хотя видов в ценотических группах немного, от 1 до 2.  

В лесном и боровом компоненте в лесостепных борах количество ад-
вентивных видов снижается, а в степных борах, напротив, остаётся значи-
мым относительно других природных ценотических компонентов.  

На первый взгляд утверждение В. Е. Афанасьева [2008] о том, что 
«степные сообщества являются наиболее устойчивыми к проникновению 
чужеродных видов», кажется спорным. На основе полученных нами данных 
есть основания полагать, что в испытывающих влияние климата степной 
зоны борах степного Заволжья степные сообщества действительно более 
устойчивы к проникновению чужеродных элементов. В борах же, находя-
щихся в климатических условиях лесостепной зоны, степные компоненты, 
напротив, являются доступными для внедрения адвентивных видов в расти-
тельные сообщества.  

Работа выполнена в рамках плановой бюджетной темы «Степи Рос-
сии: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснова-
ние природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных 
изменений окружающей среды» № АААА-А17-117012610022-5. 
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Abstract. The work is devoted to the study of the cenotic structure of the pine forests flora at the 
southern limit of the Pinus sylvestris. Particular attention is paid to the adventive fraction of the 
flora, where the distribution of species by cenotic groups differs significantly from the distribution 
in its aboriginal fraction. The cenotic groups belonging to the same biogeocenosis (forest, steppe, 
meadow, etc.) are combined into the corresponding components. It was found that more than half of 
the species of the adventive fraction of the flora occupy weedy habitats in its secondary range. A 
significant part of alien species is associated with the cultural cenotic component, which is associat-
ed with the active introduction of wood and shrub plants on the territory of pine forests in the last 
century and the independent spread of some of the cultivated plants outside the economic areas. In 
components and groups of natural coenoses, the percentage of advent is low. More resistant to ad-
vent was the swamp component with swamp and meadow-bog cenotic groups and a edge compo-
nent with swampi-fringe and coastal-fringe cenotic groups. The steppe component is less stable. It is 
established that in the pine forests of the forest-steppe zone the share of advent in the steppe compo-
nent is higher than in the steppe borons. In the forest and pine forests component, the proportion of 
advent in the forest-steppe forests decreases, but in the steppe forests it increases. Based on the data 
obtained, there is reason to believe that steppe communities are more resistant to the penetration of 
alien elements in steppe burs that are affected by the climate of the steppe zone. On the contrary, 
steppe components are more accessible in the pine forests of climatic conditions of the forest-steppe 
zone for the introduction of representatives of the adventive fraction of the flora into their plant 
communities. 
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