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В работе исследуется распространение борщевика Сосновского на южной границе вторичного ареа-
ла в европейской части России на примере Курской области. Установлено, что борщевик произрастает, 
преимущественно, в западной части Курской области в окрестностях мест, где его во второй половине 
ХХ в. культивировали на полях. В результате анализа встречаемости его очагов в антропогенных 
и природных экосистемах региона выявлены закономерности распространения, характерные для 
инвазионных видов на начальных этапах формирования их вторичного ареала: больше всего очагов 
присутствует в антропогенных и полуестественных местообитаниях; преобладают так называемые 
«средние» по площади очаги (заросли от 100 м2 до 1 га); наибольшее количество очагов обнаруже-
но на участках, расположенных вдоль дорог. Выявлено интенсивное распространение борщевика 
в населённых пунктах области, особенно с выраженными депопуляционными процессами. Среди 
естественных и полуестественных экотопов больше всего очагов обнаружено по берегам водоёмов. 
В лесах борщевик встречается преимущественно небольшими группами вегетативных розеток на 
окраинах, за исключением участков, подверженных сильному антропогенному воздействию, где 
формируются множественные очаги с генеративными побегами. На пахотнопригодных землях в 
настоящее время борщевик не обнаружен в связи с интенсивным возделыванием в регионе сельско-
хозяйственных земель. Растительные сообщества с Heracleum sosnowskyi в Курской области пред-
ставлены 4 синтаксонами: ассоциация Urtico dioicae–Heracleetum sosnowskyi, ассоциация Rudbeckio 
laciniatae–Solidaginetum canadensis вариант Heracleum sosnowskyi, ассоциация Chelidonio–Aceretum 
negundi вариант Heracleum sosnowskyi, дериватное сообщество Heracleum sosnowskyi [Agropyretalia 
intermedio–repentis].

Ключевые слова: Heracleum sosnowskyi, картографирование, распространение, местообитания, 
растительные сообщества, Курская область.

Введение
Актуальным направлением исследований в 

инвазионной биологии в России и некоторых 
странах Восточной Европы является карто-
графирование очагов борщевика Сосновско-
го и выявление закономерностей его распро-
странения [Лунева, 2013; Афонин и др., 2017; 
Далькэ и др., 2018; Озерова, Кривошеина, 
2018; Созинов, Сипач, 2019; и др.]. В насто-
ящее время вторичный ареал данного вида 
охватывает большую часть европейской тер-
ритории России [Озерова, Кривошеина, 2018]. 
Одна из важных задач – выявлять очаги инвай-
дера и закономерности его распространения 
на границах вторичного ареала, что позволит 
предотвратить его инвазию на незаражённые 
территории. Согласно прогностической карте, 

основанной на расчёте гидротермического ко-
эффициента [Афонин и др., 2017], южная гра-
ница потенциального ареала распространения 
борщевика определяется градиентом влажно-
сти (гидротермический коэффициент равен 
1.25) и проходит в лесостепной зоне. В связи с 
этим в данной работе была поставлена цель – 
выявить распространение борщевика Соснов-
ского на южной границе вторичного ареала в 
европейской части России на примере Кур-
ской обл. (гидротермический коэффициент – 
1.3 [по: Афонин и др., 2017]). В задачи иссле-
дования входило: картографирование очагов 
Heracleum sosnowskyi на территории Курской 
обл., анализ распространения данного вида в 
различных местообитаниях и выявление фор-
мируемых им растительных сообществ.
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Материалы и методы
Для выявления и картографирования за-

рослей борщевика на территории Курской 
обл. (сведения о природных условиях регио-
на [Атлас…, 2000] приведены в табл. 1) ис-
пользовались традиционные подходы и ме-
тоды, применяемые для этих целей в других 
регионах: анализ сведений об очагах борще-
вика, представленных в литературе, проведе-
ние маршрутных исследований, сбор данных 
от населения с использованием принципов 
«народной науки» [Silvertown, 2009].

Для выявления имеющихся сведений о 
произрастании борщевика в Курской обл. был 
проведён анализ представленного в литерату-
ре флористического и геоботанического мате-
риала, данных о распространении этого вида 
на портале iNaturalist [2021]. Использовались 
также сведения, предоставленные Комите-
том природных ресурсов Курской обл., в виде 
списка лесничеств и прилегающих к лесному 
фонду земель, и сведения Россельхознадзора 
в виде списка муниципальных образований, 
на территории которых наблюдался борще-
вик. Указанные места произрастания борще-
вика были обследованы участниками проекта 
во время маршрутных исследований.

Основная часть маршрутных исследова-
ний для выявления распространения инвай-
дера проводилась в июне – октябре 2020 г. 
Несколько маршрутов для уточнения инфор-
мации были сделаны в ноябре и декабре того 
же года. Их проведение было возможно после 

окончания полевого сезона, так как засохшие 
высокорослые заросли борщевика сохраня-
ются до весны следующего года и хорошо 
идентифицируются.

Сбор информации от населения об очагах 
борщевика осуществлялся по электронной 
почте, телефону и через социальные сети 
[Арепьева и др., 2020]. Места произрастания, 
указанные в поступивших от населения со-
общениях, были обследованы участниками 
проекта.

При обнаружении очагов вселенца фикси-
ровалась следующая информация: GPS-коор-
динаты, район области и населённый пункт, 
состояние местообитания: нарушенное, есте-
ственное, полуестественное; тип местообита-
ния: луг, лес, опушка, берег реки, обочина до-
роги, пустырь и т. д.; размер очага борщевика 
по 4-балльной шкале: 1 – единичные расте-
ния, 2 – заросли до 100 м2, 3 – заросли от 100 
м2 до 1 га, 4 – заросли больше 1 га; дата на-
блюдения и его автор. На основе этих данных 
создана карта распространения борщевика в 
Курской области [Борщевик…, 2021]. 

Для исследования растительных сооб-
ществ с участием Heracleum sosnowskyi в 
местах обнаружения его зарослей было вы-
полнено 54 геоботанических описания в 
2014–2020 гг. Размер пробной площади варьи-
ровал от 20 до 100 м2 и зависел от величины 
очага инвазии и однородности сообщества. 
Обработка описаний проводилась в соответ-
ствии с принципами эколого-флористической 
классификации [Westhoff, Maarel, 1978] с ис-
пользованием дедуктивного метода [Kopečky, 
Hejný, 1974] в пакете IBIS 7.2 [Зверев, 2007]. 
Названия высших синтаксонов приводятся 
по «Vegetation of Europe…» [Mucina et al., 
2016]. Названия видов даны по С.К. Черепа-
нову [1995].

Результаты исследования и обсуждение

Карта распространения борщевика в 
Курской области

На начало 2021 г. в Курской обл. выявлено 
555 очагов борщевика Сосновского, распро-
странённых в западной части региона (рис. 
1) и встречающихся, преимущественно, в 

Таблица 1. Природные условия Курской области

Показатель Параметры

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

Площадь, тыс. км2 29.8
Высота над уровнем 
моря, м 175–225

Средняя годовая темпе-
ратура воздуха, °С 5.9–7.1

Среднее годовое количе-
ство осадков, мм 475–640

Зональные почвы Чернозёмы, тёмно-серые 
лесные

Зональная 
растительность

Широколиственные 
леса, луговые степи
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окрестностях тех мест, где его во второй по-
ловине ХХ в. возделывали на полях. Выявле-
ны случаи, когда растение обнаружено вдали 
от бывших мест культивирования. Так, в д. 
Карасёвка Курского р-на (в настоящее время 
это самый восточный очаг в регионе) его за-
росли стали распространяться по населённо-
му пункту и окрестностям, так как оно выра-
щивалось здесь местным жителем в качестве 
медоносного.

Таким образом, Heracleum sosnowskyi в 
Курской обл. распространяется, преимуще-
ственно, в окрестностях тех мест, где ранее 
выращивался, поэтому в настоящее время 
его ареал в области определяется в большей 
степени историей интродукции [Ecology…, 
2007]. Как отмечают А.Н. Афонин с соавтора-
ми [2017], борщевик не занял ещё всю потен-
циально экологически пригодную для него 
территорию, так как антропогенная инвазия 
этого вида началась сравнительно недавно, и 
границы его вторичного ареала окончатель-
но не установились. Для предотвращения 
его распространения необходимо проводить 

просвещение населения об опасности данно-
го растения для природы и здоровья людей, 
чтобы не допустить его выращивание насе-
лением (например, в качестве медоноса) на 
незаражённых территориях.

Распространение борщевика Сосновского 
в различных местообитаниях Курской 

области
В таблице 2 показана встречаемость оча-

гов инвайдера и их размеры в антропогенных, 
полуестественных и естественных местооби-
таниях области.

Больше всего очагов борщевика в Курской 
обл., как и в других регионах России и зарубе-
жья [Gudžinskas, Rašomavičius, 2005; Sobisz, 
2007; Виноградова и др., 2010; Baležentienė, 
Bartkevičius, 2013; Высоцкий, 2017; Озеро-
ва и др., 2017; Abramova et al., 2017; Озеро-
ва, Кривошеина, 2018; и др.], обнаружено в 
разнообразных антропогенных местообита-
ниях. Чуть меньше очагов выявлено в полу-
естественных местообитаниях, которые ис-
пытывают незначительное антропогенное 

Рис. 1. Карта распространения Heracleum sosnowskyi в Курской области [Борщевик…, 2021]. Обнаруженные 
места произрастания Heracleum sosnowskyi: 1 – единичные экземпляры, 2 – заросли до 100 м2, 3 – заросли от 100 
м2 до 1 га, 4 – заросли больше 1 га. А – земли городских поселений, В – территория Курской обл.
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Таблица 2. Число очагов Heracleum sosnowskyi и их размеры в антропогенных, полуестественных и естественных 
местообитаниях Курской области

Местообитания
Размер очагов Heracleum sosnowskyi

Единичные 
растения до 100 м2 до 1 га больше 1 га Всего

Антропогенные 38 77 121 16 252
Полуестественные 33 67 94 36 230

Естественные 11 16 34 12 73
Всего 82 160 249 64 555

воздействие или ранее подвергались такому 
воздействию, но в процессе сукцессии их 
растительные сообщества достигли поздних 
стадий восстановления. Это луга и берега во-
доёмов в окрестностях населённых пунктов, 
старые пустыри, луговины вдоль дорог. Ан-
тропогенные и полуестественные местооби-
тания H. sosnowskyi легко заселяет, так как 
в них есть открытые, нарушенные участки 
почвы, которые необходимы для прораста-
ния его семян. Плотный стеблестой и войлок 
засохших растений затрудняет попадание 
плодов на поверхность почвы [Кондратьев и 
др., 2015]. Установлено, что в естественные 
местообитания он проникает, если в них есть 
непокрытые растениями эрозионные обнаже-
ния, рытвины, муравейники, тогда как в рас-
тительные сообщества с плотной неповреж-
дённой дерниной он внедриться не может 
[Панасенко и др., 2013; Панасенко, 2017].

Очагов борщевика размером от 100 м2 до 
1 га выявлено больше всего (табл. 2). Это, 
как правило, участки, на которых он образует 
как моновидовые заросли, так и встречается 
с другими видами. Во всех типах местооби-
таний такой размер очагов преобладает. Са-
мые крупные заражённые участки площадью 
больше 1 га встречаются реже остальных. 
Наибольшее их число (36) было обнаружено 
в полуестественных местообитаниях (вдоль 
дорог, на лугах и берегах водоёмов); 12 таких 
очагов отмечено в естественных экотопах: в 
балках (2), на лугах (9) и опушке леса (1). 

Преобладание некрупных очагов H. 
sosnowskyi отмечается также другими ис-
следователями. Так, малые колонии (разме-
ром до 3500 м2) наиболее распространены 
в антропогенных и естественных экотопах 
Витебской обл. Беларуси [Высоцкий и др., 

2017]. Высокая частота встречаемости не об-
ширных зарослей и единичных растений, а 
так называемых «компактных групп» харак-
терна для долин средних и больших рек Вос-
точно-Европейской равнины [Озерова и др., 
2017]. Как отмечают авторы, такие группы в 
настоящее время являются преимуществен-
ным способом существования борщевика, 
что соответствует начальному этапу вторже-
ния его в экосистемы.

Встречаемость H. sosnowskyi в различных 
местообитаниях показана в таблице 3, в ко-
торой все типы местообитаний разделены на 
две группы. К первой группе, кроме антро-
погенных, относятся полуестественные эко-
топы, растительный покров которых достиг 
поздних сукцессионных стадий после на-
рушений и в настоящее время подвергается 
умеренному антропогенному воздействию 
(например, луговины у дорог, старые пусты-
ри в населённых пунктах). Ко второй группе 
относятся как естественные местообитания 
без видимого антропогенного влияния, так 
и полуестественные, испытывающие незна-
чительное воздействие человека (рекреация, 
умеренный выпас).

Как видно из таблицы, чаще всего вид 
отмечался на участках вдоль дорог, где про-
тяжённость его очагов иногда достигает не-
скольких сотен метров, а ширина – десятков 
метров. Такие очаги начинаются на обочинах 
и откосах, захватывают придорожные луго-
вины, заходят в лесополосы. Заросли отмеча-
лись не только вдоль дорог с твёрдым покры-
тием, но и по грунтовым дорогам, идущим 
вдоль лесополос среди полей, между насе-
лёнными пунктами. 

Наибольшая встречаемость борщевика 
вдоль дорог выявлена во многих обследо-
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Таблица 3. Число очагов Heracleum sosnowskyi в различных местообитаниях Курской области

Местообитания
Число очагов

Антропогенные и полуестественные
Участки вдоль дорог (обочины, луговины, лесополосы, окраины полей) 202

Участки в населённых пунктах (улицы, пустыри, сады, огороды, кладбища, участки около 
сельскохозяйственных построек) 123

Участки под ЛЭП, около газорегуляторных пунктов 9

Территория Михайловского горно-обогатительного комбината 2
Естественные и полуестественные
Берега рек, ручьёв, прудов 82
Луга 57
Балки, овраги, склоны 35
Опушки 20
Леса 25

ванных регионах [Laiviņš, Gavrilova, 2003; 
Baležentienė, Bartkevičius, 2013; Mežaka et al., 
2016; Высоцкий, 2019]. Установлено [Афонин 
и др., 2017], что на начальном этапе форми-
рования вторичного ареала основными путя-
ми миграции данного вида являются именно 
участки вдоль дорог с благоприятными для 
его распространения условиями, такими как 
достаточная освещённость, дренаж и присут-
ствие агентов, способствующих распростра-
нению семян (транспорт, пешеходы, домаш-
ние животные, которые могут переносить 
семена с почвой на колёсах, обуви, копытах). 
В зимний период семена вместе с отломив-
шимися зонтиками по ровной поверхности 
дороги могут распространяться на сотни ме-
тров [Кривошеина и др., 2020]. Кроме того, 
данные экотопы испытывают периодические 
нарушения как под влиянием человека (ре-
монт дорог, скашивание травы, вырубка ку-
старника, обработка гербицидами, очистка 
обочин от пыли и грязи, выпас домашних жи-
вотных), так и под воздействием естествен-
ных факторов (размыв грунта на откосах во 
время ливней), что приводит к появлению 
открытых, незадернованных участков почвы, 
необходимых для прорастания семян борще-
вика.

Пятая часть выявленных очагов инвайде-
ра обнаружена в населённых пунктах, чаще 
всего, сёлах и деревнях, расположенных в 
окрестностях мест его бывшего культивиро-
вания. Борщевик встречается в них на пусты-

рях, вблизи жилья, в садах, огородах, на клад-
бищах. Нередко он обнаруживается около 
неиспользуемых сельскохозяйственных по-
строек, ферм, где раньше могли располагать-
ся силосные ямы для его заготовки. Особенно 
большие заросли наблюдаются в деревнях с 
выраженными депопуляционными процес-
сами, где растение беспрепятственно рассе-
ляется по заброшенным дворам и огородам, 
нередко захватывая целые улицы. Таких де-
ревень с критической ситуацией обнаружено 
около десятка. 

Большое число очагов H. sosnowskyi в 
сёлах и деревнях, в том числе вымираю-
щих, выявлено и в некоторых других регио-
нах [Высоцкий и др., 2017; Высоцкий, 2019; 
Мержвинский и др., 2019]. Распространение 
в них инвайдера обусловлено преобладанием 
антропогенных рудеральных экотопов с нару-
шенным растительным покровом. Сёла и де-
ревни часто располагаются вдоль рек, ручьёв, 
прудов, поэтому в них много местообитаний 
со свежими и влажными почвами, на которых 
чаще всего борщевик образует монодоми-
нантные сообщества [Панасенко, 2017; Бу-
лохов и др., 2018]. Обычно такие сообщества 
на больших площадях формируются вдоль 
огородов, расположенных в низинах. Кроме 
того, в населённых пунктах много эвтрофных 
местообитаний, занятых бурьянными зарос-
лями с преобладанием нитрофильных видов 
(Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Urtica 
dioica, Ballota nigra, Anthriscus sylvestris, 
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Conium maculatum). Богатые минеральным 
азотом почвы на таких участках благоприят-
ны для развития H. sosnowskyi. Внедряясь в 
них, он быстро захватывает территорию, при 
этом оставшиеся от исходных сообществ ру-
деральные виды, как правило, присутствуют 
в трансформированных фитоценозах с невы-
соким обилием.

Заросли борщевика встречаются также и 
на урбанизированных территориях Курской 
обл., например, в городах Железногорск, 
Рыльск, пгт Хомутовка. Многочисленные 
очаги выявлены в г. Курске. Особенно много 
их обнаружено в окрестностях учхоза Кур-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии. Предполагается, что здесь он вы-
ращивался во второй половине ХХ в., откуда 
стал распространяться по долине р. Кур.

В отдельную группу в таблице 3 выде-
лены участки под ЛЭП и около газорас-
пределительных пунктов. Данные экотопы 
подвергаются регулярной расчистке от дре-
весно-кустарниковой поросли, в результате 
чего их растительный покров постоянно на-
рушается, и образуются открытые участки 
почвы, на которые семена борщевика могут 
попадать с почвой на колёсах техники. Зарос-
ли инвайдера на таких экотопах часто зани-
мают большую площадь. Так, под ЛЭП они 
могут тянуться на сотни метров. 

На территории Михайловского горно- 
обогатительного комбината известно пока 2 
очага борщевика, однако в результате специ-
ального обследования данной территории, 
вероятно, могут быть выявлены новые.

Среди естественных и полуестественных 
местообитаний больше всего очагов выяв-
лено на берегах водоёмов (82 очага), что за-
кономерно, так как в условиях лесостепи, 
испытывая недостаток влаги, инвайдер чаще 
встречается в долинах рек и ручьёв с более 
влажными почвами [Озерова, Кривошеина, 
2018]. Особенно часто его заросли распо-
лагаются около мостов и насыпей плотин. 
Установлено [Озерова и др., 2017], что этому 
способствуют богатые питательными веще-
ствами почвы, которые накапливаются здесь 
в результате аккумуляции речных наносов 
из-за локального снижения скорости тече-
ния, а также периодические нарушения как 

антропогенного, так и естественного харак-
тера, например, во время ремонта, разливов и 
ливней. Кроме того, данные сооружения мо-
гут задерживать семена борщевика, перено-
сящиеся течением. Семена на такие участки 
могут попадать из других удалённых очагов, 
распространяясь вдоль дорог.

В других типах естественных и полуе-
стественных местообитаний большинство 
очагов выявлено на открытых, освещённых 
участках: на лугах, опушках, в балках, овра-
гах (112 очагов). В лесах обнаружено 25 оча-
гов, которые представлены преимущественно 
единичными особями или небольшими груп-
пами с преобладанием вегетативных розеток 
борщевика и встречаются на окраинах, вбли-
зи опушек, где имеются его заросли. Исклю-
чение составляет поросшая лесом балка на 
территории г. Железногорска. Сильная рек-
реационная нагрузка, замусоренность, эро-
зионные нарушения почвы привели к форми-
рованию множественных очагов размером до 
100 м2, расположенных в основном по днищу 
балки. Наряду с вегетативными розетками, в 
них встречаются генеративные особи, расту-
щие на более освещённых участках.

По данным исследований, проводивших-
ся в Беларуси [Высоцкий и др., 2018], среди 
естественных экотопов наиболее подвержены 
инвазии борщевика луга, склоны у водоёмов, 
окраины лесных массивов. Под пологом леса 
H. sosnowskyi развивается медленно, рас-
пространяется агрегировано и предпочитает 
более светлые, краевые участки, однако, не-
смотря на неблагоприятные условия, он мо-
жет не только сохраняться в лесу длительное 
время, но и увеличивать площадь [Чумаков 
и др., 2015]. Этому способствуют проникно-
вение семян с окружающих территорий, его 
способность находиться длительное время в 
фазе вегетативной розетки при неблагопри-
ятных условиях и сохранение всхожести у 
части семян, не проросших в первый год [Ви-
ноградова и др., 2010; Панасенко, 2017].

Нужно отметить, что в некоторых цен-
тральных и северо-западных областях Рос-
сии, а также в Беларуси борщевик массово 
распространяется на неиспользуемых сель-
скохозяйственных землях [Гельтман и др., 
2009; Богданов и др., 2011; Кондратьев и др., 
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2015; Высоцкий, 2017; Далькэ и др., 2018; Ла-
ман, 2019]. В Курской обл., в отличие от бо-
лее северных регионов, в настоящее время ни 
одного поля, заросшего борщевиком, не об-
наружено. Это связано с тем, что плодород-
ные чернозёмы Курской обл. лишь на корот-
кий срок в начале 1990-х гг. были частично 
заброшены и/или плохо обрабатывались. В 
дальнейшем конкуренция между агрохолдин-
гами за ценные земельные ресурсы привела 
к возделыванию практически всех удобных 
для этого участков, поэтому H. sosnowskyi в 
области на пахотнопригодных площадях не 
обнаружен.

Растительные сообщества с Heracleum 
sosnowskyi в Курской области

В результате исследования раститель-
ных сообществ, формируемых H. sosnowskyi, 
установлено 4 синтаксона, особенности 
которых приведены ниже. Синоптическая 
таблица синтаксонов опубликована ранее 
[Арепьева, Климашевская, 2020]. В таблице 4 
представлено распространение выявленных 
сообществ в различных местообитаниях на 
территории Курской обл. (присутствие сооб-
ществ синтаксонов обозначено «+»).

Ассоциация Urtico dioicae–Heracleetum 
sosnowskyi Panasenko et al. 2014 (рис. 2).

Синтаксономическое положение: класс 
Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von 

Таблица 4. Распространение растительных сообществ с Heracleum sosnowskyi в различных местообитаниях Кур-
ской области

Rochow 1951, порядок Circaeo lutetianae–
Stachyetalia sylvaticae Passarge 1967 nom. 
conserv. propos., союз Aegopodion podagrariae 
Tx. 1967 nom. conserv. propos.

Диагностические виды (Д. в.): Heracleum 
sosnowskyi, Urtica dioica.

Местообитания

Синтаксоны

асс. Urtico dio-
icae–Heraclee-
tum sosnowskyi

д. с. Heracleum 
sosnowskyi [Agro-
pyretalia interme-

dio–repentis]

асс. Rudbeckio 
laciniatae–Solidag-
inetum canadensis

вар. Heracleum 
sosnowskyi

асс. Chelidonio–
Aceretum negundi 
вар. Heracleum 

sosnowskyi

Участки вдоль дорог + + + +
Участки в населённых пунктах + . + +
Участки под ЛЭП, около газо-

регуляторных пунктов + . + +

Берега водоёмов + . + +
Луга + + + .

Балки, овраги, склоны + + + .
Опушки + . + .

Рис. 2. Сообщество асс. Urtico dioicae–Heracleetum 
sosnowskyi, д. Харасея, Дмитриевский р-н, Курская 
обл., 7.08.2020.
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В сообществах доминирует Heracleum 
sosnowskyi. Число видов в описаниях 9–29. 
Особенностью фитоценозов данной ассо-
циации является преобладание в ценофло-
ре нитрофильных видов класса Epilobietea 
angustifolii, из которых с наибольшим посто-
янством представлены Urtica dioica, Arctium 
tomentosum, Anthriscus sylvestris, Glechoma 
hederacea, Galium aparine, Geum urbanum, 
Dactylis glomerata, Ballota nigra. 

Фитоценозы ассоциации встречаются в 
разнообразных антропогенных, полуесте-
ственных и естественных местообитаниях 
(табл. 4) и являются наиболее распростра-
нёнными сообществами с доминированием 
Heracleum sosnowskyi в Курской обл. На ан-
тропогенных экотопах данная ассоциация 
часто образуется в результате внедрения 
борщевика в фитоценозы класса Epilobietea 
angustifolii, прежде всего союзов Aegopodion 
podagrariae и Arction lappae. Установлено, 
что она также может замещать фитоценозы 
классов Artemisietea vulgaris и Sisymbrietea 
[Панасенко, 2017]. В естественных и полуе-
стественных местообитаниях ассоциация за-
мещает луговые и опушечные фитоценозы, 
которые чаще всего являются синантропизи-
рованными, то есть они подвергаются или ра-
нее подвергались антропогенному влиянию, 
и в их составе присутствуют синантропные 
виды. Так, нами отмечено, что её сообщества 
часто формируются на зарастающих бурья-
ном лугах.

Дериватное сообщество Heracleum 
sosnowskyi [Agropyretalia intermedio–

repentis] (рис. 3).
Синтаксономическое положение: класс 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. 
ex von Rochow 1951, порядок Agropyretalia 
intermedio–repentis T. Müller et Görs 1969.

Д. в.: Heracleum sosnowskyi.
В сообществах доминирует Heracleum 

sosnowskyi. Число видов в описаниях 7–30. 
Отличительная особенность синтаксона 
– преобладание в ценофлоре видов клас-
са Artemisietea vulgaris, из которых с наи-
большим постоянством представлены виды 
порядка Agropyretalia intermedio–repentis 

Рис. 3. Дериватное сообщество Heracleum sosnowskyi 
[Agropyretalia intermedio–repentis], д. Богословка, Хо-
мутовский р-н, Курская обл., 15.08.2020.

(Poa angustifolia, Bromopsis inermis, Elytrigia 
repens, Convolvulus arvensis), который объе-
диняет сообщества поздних сукцессионных 
стадий с преобладанием злаков.

Данные фитоценозы занимают меньший 
спектр местообитаний и встречаются вдоль 
автодорог, на суходольных лугах, склонах 
(табл. 4). Они образуются в результате вне-
дрения Heracleum sosnowskyi в сообщества 
порядка Agropyretalia intermedio–repentis 
(обычно это участки вдоль дорог), а так-
же в некоторые луговые сообщества класса 
Molinio-Arrhenatheretea (склоны балок, реч-
ных долин). При этом в луговых фитоцено-
зах происходит уменьшение числа видов и 
замещение их видами порядка Agropyretalia 
intermedio–repentis [Хом’як, 2019].

Сообщества данного синтаксона по внеш-
нему виду схожи с сообществами асс. Urtico 
dioicae–Heracleetum sosnowskyi, так как и в 
тех, и в других доминирует борщевик. Однако 
они отличаются отсутствием высокорослых 
видов класса Epilobietea angustifolii, посто-
янно сопутствующих борщевику в сообще-
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ствах ассоциации (Urtica dioica, Anthriscus 
sylvestris, Arctium tomentosum, Ballota nigra), 
кроме того, H. sosnowskyi в них менее высо-
кий (максимальная высота соцветий до 2.5 м, 
тогда как в сообществах ассоциации – 3–4 м). 
Данные различия связаны с формированием 
дериватных сообществ в менее увлажнённых 
местообитаниях по сравнению с сообщества-
ми ассоциации.

Ассоциация Rudbeckio laciniatae–
Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe 

ex Anioł-Kwiatkowska 1974, вариант 
Heracleum sosnowskyi (рис. 4).

Синтаксономическое положение: класс 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. 
ex von Rochow 1951, порядок Onopordetalia 
acanthii Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, 
союз Dauco-Melilotion Görs ex Rostański et 
Gutte 1971.

Д. в. ассоциации: Solidago сanadensis. Д. 
в. варианта: Heracleum sosnowskyi.

Сообщества распознаются по домини-
рованию двух видов: Solidago сanadensis и 

Рис. 4. Сообщество вар. Heracleum sosnowskyi асс. 
Rudbeckio laciniatae–Solidaginetum canadensis, окрест-
ности д. Мелгора, Дмитриевский р-н, Курская обл., 
7.08.2020.

Heracleum sosnowskyi. Число видов в описа-
ниях 12–18. В ценофлоре преобладают виды 
класса Artemisietea vulgaris, из которых с 
наибольшим постоянством представлены 
Artemisia vulgaris, Poa angustifolia, Cirsium 
arvense. 

Сообщества встречаются в разнообразных 
местообитаниях (табл. 4) и выявлены в севе-
ро-западных районах области (Железногор-
ский, Фатежский, Дмитриевский р-ны), где 
сильно распространился Solidago сanadensis 
и обнаружены очаги борщевика. Такие со-
общества могут образовываться в результате 
внедрения Heracleum sosnowskyi в фитоцено-
зы асс. Rudbeckio laciniatae–Solidaginetum 
canadensis, а также при одновременном 
распространении на территории Heracleum 
sosnowskyi и Solidago сanadensis. В описан-
ных сообществах в плотных зарослях золо-
тарника прорастают новые побеги борщеви-
ка, развиваются и дают семена.

Ассоциация Chelidonio–Aceretum negundi 
L. Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989, 
вариант Heracleum sosnowskyi (рис. 5).

Рис. 5. Сообщество вар. Heracleum sosnowskyi асс. 
Chelidonio–Aceretum negundi, с. Клевень, Хомутовский 
р-н., Курская обл., 15.08.2020.
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Синтаксономическое положение: класс 
Robinietea Jurco ex Hadač et Sofron 1980, по-
рядок Chelidonio–Robinietalia pseudoacaciae 
Jurco ex Hadač et Sofron 1980, союз Chelidonio–
Acerion negundi L. Ishbirdina et A. Ishbirdin 
1989.

Д. в. ассоциации: Acer negundo, Che-
lidonium majus. Д. в. варианта: Heracleum 
sosnowskyi.

Данный синтаксон объединяет фитоценозы 
спонтанной древесно-кустарниковой расти-
тельности с доминированием деревьев и под-
роста Acer negundo в древесном и кустарнико-
вом ярусах. В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладает H. sosnowskyi, который представ-
лен преимущественно вегетативными розет-
ками, генеративные побеги встречаются на 
наиболее освещённых участках. Число видов 
в описаниях 7–21. В ценофлоре преобладают 
виды класса Robinietea и теневыносливые 
виды класса Epilobietea angustifolii (Urtica di-
oica, Geum urbanum, Chelidonium majus, Par-
thenocissus inserta, Rubus caesius).

Сообщества синтаксона встречаются пре-
имущественно в антропогенных местообита-
ниях (табл. 4), их часто можно наблюдать в 
населённых пунктах у заброшенного жилья. 
Даже при значительном затенении борщевик 
способен удерживаться в таких сообществах 
благодаря своей высокой жизнеспособности 
и проникновению семян с окружающих тер-
риторий. Описанные фитоценозы формиру-
ются в результате внедрения H. sosnowskyi 
в сообщества вар. typica асс. Chelidonio–
Aceretum negundi и распространения его в 
травяно-кустарничковом ярусе. Они могут 
также формироваться, если в заросли бор-
щевика внедряется клён американский и в 
течение нескольких лет образует древесный 
ярус. При этом происходит элиминация гене-
ративных особей борщевика из-за затенения 
[Лепёшкина, 2019].

Распространение растительных сооб-
ществ с H. sosnowskyi в разнообразных ме-
стообитаниях (табл. 4) объясняется тем, что 
данный вид обладает достаточно широкой 
экологической амплитудой по таким факто-
рам, как переменность увлажнения почвы, 
содержание в ней нитратов, карбонатов и 
освещённость местообитаний [Хом’як и др., 

2019]. Он заселяет не только эвтрофные ме-
стообитания, но и внедряется в сообщества с 
невысоким содержанием минерального азота 
в почве. По мере захватывания им террито-
рии происходит увеличение содержания до-
ступного азота за счёт отмирания мощной 
фитомассы [Хом’як, 2019]. Возрастание ко-
личества доступного азота может быть свя-
зано с интенсивной минерализацией органи-
ческого вещества, характерной для почв под 
борщевиком [Товстик и др., 2018]. Из-за того 
что H. sosnowskyi имеет нетипичный для на-
ших травянистых растений онтогенез, в его 
сообществах практически не образуется под-
стилка, так как он сильно подавляет рост трав 
нижнего яруса, и его листья под снегом не зи-
муют. В результате этого изменяется структу-
ра почвенных микробоценозов, происходит 
увеличение доли микроорганизмов-гидроли-
тиков, деятельность которых связана с разло-
жением органических остатков [Глушакова и 
др., 2015].

С возрастанием проективного покрытия 
борщевика происходит увеличение сходства 
различных аборигенных растительных сооб-
ществ – образуются маловидовые, сходные 
по структуре фитоценозы, в которых повы-
шенную эвтрофикацию почвы и затенение 
способны выдерживать в основном рудераль-
ные виды, сопутствующие борщевику в со-
обществах [Гельтман и др., 2009; Конечная, 
Крупкина, 2011; Gudžinskas et al., 2015; Па-
насенко, 2017]. 

Заключение
Проведено картографирование очагов бор-

щевика Сосновского на территории Курской 
обл., расположенной на южной границе вто-
ричного ареала данного вида. H. sosnowskyi 
произрастает, преимущественно, в западной 
части области в окрестностях мест, где его 
во второй половине ХХ в. культивировали 
на полях. Для предотвращения его распро-
странения в регионе необходимо проводить 
просвещение населения об опасности данно-
го растения для природы и здоровья людей, 
чтобы не допустить его выращивание насе-
лением (например, в качестве медоноса) на 
незаражённых территориях.
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В результате анализа встречаемости оча-
гов борщевика в антропогенных и природ-
ных экосистемах Курской обл. выявлены 
закономерности распространения, характер-
ные для инвазионных видов на начальных 
этапах формирования их вторичного ареала. 
Так больше всего очагов инвайдера присут-
ствует в антропогенных и полуестественных 
местообитаниях, что связано с наличием в 
них открытых, нарушенных участков почвы, 
необходимых для прорастания его семян; 
преобладают так называемые «средние» по 
площади очаги (заросли от 100 м2 до 1 га); 
наибольшее количество очагов выявлено на 
участках, расположенных вдоль дорог, явля-
ющихся основными путями миграции инва-
зионных видов на начальном этапе вторже-
ния их в экосистемы.

Предпочитая нарушенные местообита-
ния, борщевик интенсивно распространяется 
в населённых пунктах области, особенно с 
выраженными депопуляционными процес-
сами, нередко образуя сплошные заросли и 
создавая непригодные для жизни людей ус-
ловия. Высокая степень вероятности форми-
рования новых очагов характерна для участ-
ков под ЛЭП и около газораспределительных 
пунктов, что связано с их периодической 
расчисткой.

Среди естественных и полуестественных 
экотопов больше всего очагов обнаружено по 
берегам водоёмов. В лесах борщевик встре-
чается преимущественно небольшими груп-
пами вегетативных розеток на окраинах, за 
исключением участков, подверженных силь-
ному антропогенному воздействию, где фор-
мируются множественные очаги с генератив-
ными побегами.

На пахотнопригодных землях в настоящее 
время вид не обнаружен в связи с интенсив-
ным возделыванием в регионе сельскохозяй-
ственных земель.

Растительные сообщества с H. sosnowskyi 
в Курской обл. представлены 4 синтаксона-
ми. Наиболее распространены сообщества 
асс. Urtico dioicae–Heracleetum sosnowskyi, 
которые встречаются в разнообразных ан-
тропогенных, полуестественных и естествен-
ных местообитаниях. Дериватные сообще-
ства Heracleum sosnowskyi [Agropyretalia 

intermedio–repentis] формируются в более 
ксеротермных условиях по сравнению с 
фитоценозами предыдущего синтаксона и 
встречаются вдоль автодорог, на суходоль-
ных лугах, склонах. Борщевик способен рас-
пространяться в травяно-кустарничковом 
ярусе сообществ спонтанной древесно-ку-
старниковой растительности с доминирова-
нием Acer negundo. Такие фитоценозы отно-
сятся к варианту Heracleum sosnowskyi асс. 
Chelidonio–Aceretum negundi. Они описаны 
в населённых пунктах, вдоль дорог, под ЛЭП, 
по берегам водоёмов. В северо-западных 
районах области на разнообразных местоо-
битаниях распространенны сообщества ва-
рианта Heracleum sosnowskyi асс. Rudbeckio 
laciniatae–Solidaginetum canadensis с доми-
нированием Solidago сanadensis и Heracleum 
sosnowskyi.
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The distribution of the Sosnovsky hogweed on the southern border of the secondary range in the European 
part of Russia on the example of the Kursk Region is investigated in the work. It is revealed that Sosnovsky 
hogweed grows mainly in the western part of the Region in the vicinity of places where it was cultivated 
in fields in the second half of the twentieth century. The analysis of invader occurrence in anthropogenic 
and natural ecosystems of the Region revealed patterns of distribution that are characteristic of invasive 
species at initial stages of their secondary range formation: most of the foci are present in anthropogenic 
and semi-natural habitats; medium-sized foci predominate (from 100 sq. m. to 1 ha); the greatest number of 
foci was found in the areas located along roads. The intensive distribution of hogweed in settlements of the 
Region, especially with pronounced depopulation processes, was revealed. Among natural and semi-natural 
habitats, most of the foci were found along the banks of reservoirs. In forests, hogweed is found mainly in 
small groups of vegetative rosettes on the outskirts, with the exception of areas with a strong anthropogenic 
impact, where multiple foci with generative shoots are formed. At present, hogweed is not found on arable 
land due to the intensive cultivation of agricultural land in the Region. Plant communities with Heracleum 
sosnowskyi in the Kursk Region are represented by 4 syntaxons: association Urtico dioicae–Heracleetum 
sosnowskyi, association Rudbeckio laciniatae–Solidaginetum canadensis variant Heracleum sosnowskyi, 
association Chelidonio–Aceretum negundi variant Heracleum sosnowskyi, derivative community Hera-
cleum sosnowskyi [Agropyretalia intermedio–repentis].

Key words: Heracleum sosnowskyi, mapping, distribution, habitats, plant communities, Kursk Region.


