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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Наметившаяся тенденция адвентивизации природных 

экосистем ведет к глобальным потерям биоразнообразия, экологическому ущербу, 

несет угрозу здоровью населения. На современном этапе невозможно остановить 

вторжение чужеродных видов растений на новые территории. Тем не менее, 

необходимо интенсифицировать работу по выработке мер, снижающих 

вероятность внедрения неофитов или смягчающих их воздействия на местные 

экосистемы в случае, если внедрение все же произошло, а также стремиться к 

организации глобального мониторинга процесса адвентивизации (Виноградова и 

др., 2010; Global biodiversity…, 2000; Linking plant…, 2007).  

Последствия внедрения чужеродных видов растений разнообразны и трудно 

прогнозируемы. Они могут приводить к существенным экологическим сдвигам в 

природных экосистемах, вызывая обеднение видового разнообразия аборигенной 

флоры, гибридизацию и появление более стойких инвазионных растений и т.д. 

Понимая важность проблемы и оценивая ущерб от биологических инвазий как в 

России, так и в мире в целом, ведется большая работа по изучению антропогенно 

трансформированной флоры (Горчаковский, 1979; Малышев, 1981; Туганаев, 

Пузырев, 1988; Игнатов и др.,1990; Протопопова, 1991; Березуцкий, 1999; 

Хмелев, Березуцкий, 2001; Миркин, Наумова, 2001; Морозова, 2003; Папченков, 

2003). Составление информационной базы данных инвазионных видов 

регионального уровня является основой для решения многих вопросов любых 

уровней организации живых организмов. Создание и развитие таких баз данных 

уже ведется в некоторых регионах России (Морозова, 2003).  

Помимо создания информационных баз данных, важным направлением в 

изучении заносной флоры стала разработка и публикация «черных списков» и 

региональных Черных книг (Виноградова и др., 2010, 2011; Силаева, Агеева, 2012; 

Панасенко и др., 2011; Хорун, 2013). Уже опубликованы Черная книга флоры 

Средней России (2010) и  Тверской области (2011), а перед остальными 

субъектами страны ставится задача по их 
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изданию. В основе программы по подготовке Черной книги флоры Воронежской 

области лежат следующие положения: 

1) составление списка инвазионных растений («черный список», «black

list»); 

2) выявление способов и путей их иммиграции (заноса) в регион;

3) мониторинг распространения (обилия, численности, активности,

динамики популяций, фитоценотического состояния, местонахождения) в 

пределах муниципальных районов и городских округов области;  

4) изучение экологических и биологических особенностей, проведение

сравнительного анализа в разных частях вторичного (антропогенного) ареала; 

5) разработка программ, предупреждающих внедрение инвазионных

растений в природные сообщества; 

6) разработка мероприятий по борьбе с ними;

7) анализ и прогноз экономического ущерба, наносимого инвазионными

растениями. 

Объект исследования: инвазионная фракция флоры Воронежской области.

Предмет исследования: структурная организация и пространственное 

размещение инвазионной фракции флоры области на основе современных 

биогеографических аналитических подходов. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление и 

биогеографическая оценка структурной организации инвазионной фракции флоры 

Воронежской области.  

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

1) составлен «черный список» инвазионной фракции флоры Воронежской

области; 

2) созданы карты динамики документальной регистрации 

пространственного размещения инвазионных растений на территории области 

более чем за 170 лет;  

3) определены варианты пространственного размещения инвазионных

растений на территории области; 
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4) дана аналитическая оценка инвазионной фракции флоры региона с

учетом экобиоморфологической и географической структуры, времени и способов 

иммиграции, степени натурализации, видовой насыщенности муниципальных 

районов и городских округов;  

5) проведен сравнительный анализ инвазионной фракции флоры

Воронежской области с некоторыми регионами Европейской России; 

6) определено распределение инвазионных растений 1-го статуса по типам

местности области. 

Научная новизна работы. В ходе выполнения исследования: 

1) впервые составлен аннотированный конспект инвазионной фракции

флоры Воронежской области, насчитывающий 120 видов сосудистых растений из 

1 отдела, 2 классов, 44 семейств, 94 родов. Дана их динамика более чем за 170 

лет;   

2) установлено 8 вариантов пространственного размещения инвазионных

растений на территории области. Создано 120 карт, с отражением 

закономерностей и направленности процессов формирования вторичных ареалов;  

3) проведено распределение инвазионных растений по 4 статусам для

составления аннотированного конспекта инвазионной фракции флоры региона; 

4) выполнен анализ инвазионной фракции по степени натурализации,

времени и способу иммиграции; 

5) получены сведения комплексной характеристики инвазионной фракции

флоры региона, которые могут стать основой для составления Черной книги 

области.  

Теоретическая значимость работы. 

Полученные данные расширяют представление о состоянии инвазионной 

фракции флоры Европейской России,  а также дополняют сведения по флоре 

Воронежской области. Материалы выполненной работы важны для изучения 

синантропизации и современного флорогенеза. Они могут быть использованы при 

составлении региональных определителей или флористических сводок.  

 Практическая значимость работы. 
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1. Результаты комплексной оценки инвазионных растений могут

использоваться при региональном мониторинге инвазионной фракции флоры 

региона и прогнозе динамики распространения инвазионных растений.  

2. Сведения о динамике документальной регистрации пространственного

размещения инвазионной фракции флоры на территории области с нанесением их 

на карту, дают информацию Департаменту природных ресурсов и экологии 

Воронежской области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Воронежской и Волгоградской областям, 

Государственной инспекцией по карантину растений Российской Федерации для 

практического применения.  

3. Составленный «черный список» является базой для Черной книги

Воронежской области и монографических флористических сводок. 

4. Полученные сведения нашли применение при составлении Atlas Florae

Europaeae, т.15-16 (2010, 2013 гг.) и других монографических сводок. 

5. В цикле радиопередач на ВГТРК (01.02.2014 по 01.10.2014) и лекциях

учащимся УВК-2 (16.05.2014) по теме «Экологическое воспитание населения 

г.Воронежа» освещены вопросы экологической опасности инвазионных растений 

с подробным описанием наиболее агрессивных из них.  

6. Собрано 800 гербарных образцов, переданных в гербарий (VORG), с

занесением в электронную базу данных «Гербарий VORG». Для них расширено 

число характеристик с включением времени и способа заноса, степени 

натурализации, статуса. 

7. Создана иконотека «Чужеродные виды», хранящаяся на факультете

географии, геоэкологии и туризма ВГУ, насчитывающая более чем 2500 

фотографий (форматы RAW, JPEG), постоянно пополняющаяся новым 

материалом.  

8. Результаты работы используются при чтении курсов «Биогеография» и

«Биоразнообразие» на факультете географии, геоэкологии и туризма 

Воронежского государственного университета и закладывают основу 

мониторинговых исследований в области географии инвазионных растений. 
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Личный вклад автора заключается в сборе материала, его анализе, 

систематизации, статистической обработке, обобщении результатов 

исследования, постановке задач и защищаемых положений, выборе методов 

исследований.  

Апробация результатов работы. 

Основные материалы и результаты диссертационной работы были 

доложены на Международных конференциях: «Региональные эффекты изменения 

климата» (Воронеж, 2012), «Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения» 

(Тверь, ноябрь 2012), «Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и 

охрана» (Пенза, 10-13 июня 2013), «Творческое наследие В.И. Вернадского: 

прошлое, настоящее, будущее» (Тамбов, 1-3 марта 2013), Международной 

конференции, посвященной году охраны окружающей среды в Российской 

Федерации (Воронеж, май 2013), Международном симпозиуме «Степи северной 

Евразии» (Оренбург, 2012), Всероссийском рабочем совещании «Инвазионная 

биология» (Москва, 10-13 сентября 2014), а также на ежегодных отчетных 

научных конференциях факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ 

(Воронеж, 2011-2014). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Структурная организация и биогеографическая характеристика

инвазионной фракции флоры Воронежской области – основа реализации 

эффективных рекомендаций по сохранению биологического разнообразия 

региона. 

2. Комплексный биогеографический подход изучения структурной

организации и оценки динамики документальной регистрации пространственного 

размещения инвазионных растений является важным инструментом изучения 

состояния региональных экосистем и основой рационального 

природопользования.  

3. Аннотированный конспект инвазионной фракции флоры Воронежской

области с установлением инвазионного статуса растения как интегрального 
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показателя степени его агрессивности – база подготовки региональной Черной 

книги. 

4. Динамика документальной регистрации пространственного размещения

инвазионных растений на территории области, отраженная на 120 картах, должна 

стать основой мониторинга их расселения, путей иммиграции и очагов 

концентрации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных статей, в том 

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, выводов, списка литературы и приложения. Содержание изложено на 182 

страницах текста, включает 12 таблиц и 23 рисунка. Список литературы включает 

340 источников, из них 120 на иностранных языках. Приложение 1 

Аннотированный конспект инвазионной фракции флоры Воронежской области 

приводится отдельным томом. Приложение имеет 120 рисунков и изложено на 

189 страницах.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ФЛОРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

1.1. Исходные материалы, основные термины и понятия 

Основу работы составляют авторские материалы 5 лет полевых 

исследований территории Воронежской области за период с 2010 по 2014 гг. 

Комплексный анализ структуры инвазионной фракции флоры потребовал 

изучения сведений литературы и фондов гербарных хранилищ, где хранятся 

коллекции разных лет, собранные в регионе. Работа велась в 9 гербариях: 

Ботанического института РАН им. В.Л. Комарова (LE), биологического 

факультета МГУ им. Д.П. Сырейщикова (MW), Главного ботанического сада им. 

Н.В. Цицина РАН (MHA), заповедника «Галичья гора» им. С.В. Голицына (VU), 

биолого-почвенного факультета Воронежского государственного универститета 

(ВГУ) (VOR), факультета географии, геоэкологии и туризма (ГГиТ) ВГУ (VORG), 

Воронежского государственного биосферного заповедника (VGZ), Ботанического 

сада ВГУ им. проф. Б.М. Козо-Полянского (гБС) и Хоперского государственного 

природного заповедника (гХГПЗ). Всего было просмотрено более 12000 

гербарных листов. Обобщение сведений об инвазионной фракции флоры 

Воронежской области с 1841 по 2014 гг. и собственные полевые исследования 

позволили составить «черный список», аннотированный конспект и карты 

пространственного размещения инвазионных растений региона.  

Теоретической и методической основой исследований инвазионной 

фракции флоры Воронежской области послужили работы ученых в области 

биогеографии, географии растений, геоботаники, геоэкологии 

природопользования, флористики (Адвентивная флора…, 2004; Вальтер, 1982; 

Булохов и др., 2012; Виноградова и др., 2010, 2011; Виноградова, 2012; 

Виноградова, Куклина, 2012; Гельтман, 2003; Горчаковский, 1979, 1984; 

Горчаковский, Шурова 1982; Исаков и др., 1980; Миркин, Наумова, 2001; Нотов и 

др., 2009; Проблемы изучения…, 1989, 2003; Промышленная ботаника, 1980; 
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Протопопова, 1991; Ржевуская, 2012; Роботнов, 1978; Саксонов, 2000; Тимонин, 

Озерова, 2002; Тихомиров, 1989; Туганаев, Пузырев, 1988; Хорун, 1998; Шварц и 

др., 1993; Abbot, 1992; Alien flora…, Alien flora…, 2004; Bakker, Wilson, 2004; 

Linking plant invasions…, 2007; Naturalization and invasion…, 2000; On the rates…, 

2005; Positive fire-grass…, 2001; Pyšek, 2003; Pyšek, Hulme, 2005; Pyšek, Prach, 

Mandák, 1998; Pyšek et al., 2002, 2006; Richardson, Pyšek, 2006; Weber, 1997, 2003; 

Williamson, 1996; Williamson, Fitter, 1996 и др.).  

Для того чтобы понять содержание термина «инвазионная фракция флоры» 

нужно дать определение большой группе растений, составной частью которой 

является фракция. Она называется адвентивная флора (элемент, субэлемент, 

комплекс) (Григорьевская и др., 2004; Виноградова и др., 2010).  

Впервые прилагательное «адвентивный» применительно к флоре было 

использовано в 1855 году французским ученым Де Кандоллем (De Candolle, 

1855), когда он и другие европейские ученые стали наблюдать изменения, 

происходящие в местной флоре (Touchy, 1857; Smith, 1867; Watson, 1870; 

Martindale, 1876; Brown, 1878).  

С тех пор это слово и его производные широко распространились в 

различных отраслях биологических знаний. В последнее время в Европейских 

странах и США термин «адвентивная флора» практически не используется, 

предпочтение отдается термину «alien species» (с англ. вид-пришелец, виды-

пришельцы). Однако в России термин по-прежнему активно используется 

специалистами. Реже в литературе встречается термин «гемерофиты», 

определяемый как: виды, расширяющие область своего обитания благодаря 

человеческой деятельности (Реймерс, Яблоков, 1982; Туганаев, Пузырев, 1988; 

Саксонов, 2000).  

Несмотря на многочисленные публикации и исследования адвентивной 

флоры, у отечественных ученых не выработана единая трактовка этого понятия 

(Проблемы изучения…, 1989, 2003). Н.А. Ржевуская (2001) рассматривает 

«адвентивный субэлемент» региональной флоры, как комплекс заносных 

растений. По ее мнению, он является частью синантропной (антропофитной) 
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флоры наряду с апофитным субэлементом, объединяющим аборигенные виды, 

переходящие на антропогенные местообитания. 

Термин адвентивная флора понимается по-разному в отечественной и 

зарубежной литературе. Приведем несколько примеров его определения:  

1) гетерогенная по происхождению и гетерохронная по времени

проникновения группа видов в составе региональной флоры, которая 

формируется в результате трансконтинентальных, трансзональных и 

межзональных иммиграций, осуществляющихся благодаря прямому или 

косвенному участию человека (Адвентивная флора …, 2004);  

2) совокупность видов растений, не свойственных местной флоре, занос

которых на данную территорию не связан с естественным ходом флорогенеза, а 

является результатом прямой или косвенной деятельности человека (Виноградова 

и др., 2010); 

3) виды растений, которые присутствуют на данной территории благодаря

прямому или косвенному влиянию человека или распространились без помощи 

человека, с территории, на которой являются заносными (Alien plant..., 2004).  

В основу понимания сути термина адвентивная флора должен быть положен 

характер иммиграций, которые осуществляются видами благодаря прямой или 

косвенной деятельности человека (Адвентивная флора…, 2004, с. 21). 

Выделяются следующие типы иммиграции:  

1) трансконтинентальные (Acer negundo, Galinsoga parviflora);

2) трансзональные (Impatiens glandulifera, Cynodon dactylon);

3) межзональные (Berberis vulgaris, Tribulus terrestris);

4) внутризональные (Taraxacum officinale Wigg).

Если принадлежность трансконтинентальных и трансзональных мигрантов 

к адвентивным видам не оспаривается, то с выделением межзональных мигрантов 

связано много сложностей. В нашем случае к ним отнесены виды, которые 

расширяя свой ареал, проникают в смежные природные зоны. Межзональные 

иммиграции происходят под действием природных и антропогенных факторов, 

обычно при участии обоих, находящихся в тесной связи друг с другом. Это 
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обстоятельство определяет трудность разграничения межзональных растений-

мигрантов. Межзональные мигранты, с одной стороны, отражают современные 

тенденции естественного флорогенеза (Вынаев, Третьяков, 1979), с другой – 

используют для продвижения «антропогенные коридоры» и антропогенные 

агенты переноса диаспор. При этом антропогенный фактор в большинстве 

случаев существенно ускоряет темпы продвижения растений. Описанные 

причины позволяют согласиться с авторами адвентивной флоры Воронежской 

области (2004) и включить межзональные мигранты в адвентивный компонент (и 

инвазионную фракцию) флоры Воронежской области.  

Внутризональная иммиграция также выделяется как отдельный тип. Под 

ней понимается расселение видов, чуждых природе исследуемой территории 

небольших размеров (урочище, заповедная территория), но аборигенных для 

области. В единицах более крупного масштаба эта категория видов остается 

аборигенной. Этот тип иммиграции многократно описывали в отечественной и 

иностранной литературе, давая различные названия: «туземные виды» (Голицын, 

1947), деутероапофит, «неценотический вид», «ценотический адвент» (Holub, 

Jirasek, 1967; Попович, 1983; Стародубцева, 1995а, б). В представленной 

диссертационной работе внутризональные мигранты к категории адвентивных 

видов не относятся.  

Затрудняет отнесение вида к адвентивному элементу географическое 

положение Воронежской области, которая располагается в двух природных зонах 

– лесостепной на севере и степной на юге. По этой причине, разграничить 

естественные флуктуации границ ареала и явления межзонального и 

внутризонального переноса, вызванного деятельностью человека, бывает сложно 

(Полуянов, 2003). В нашем случае использован термин «апофит юга», 

предложенной для Воронежской области (Адвентивная флора…, 2004). Он дает 

понимание того, что на севере области вид является адвентивным, а на юге - 

аборигенным.  
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Инвазионные растения, являясь частью адвентивной флоры, выделяются из 

их числа своей агрессивностью и способностью к быстрому расселению и 

освоению широкого спектра экотопов.  

Их изучение в России началось не так давно и до недавнего времени они, 

преимущественно, рассматривалась в составе адвентивных региональных флор, 

когда только констатировались их особые качества.  

Из анализа литературных источников сложилось впечатление 

синонимичности понятий «биологическая инвазия» и «биологическое 

загрязнение». По субъективному мнению автора слово инвазия (invasion – 

вторжение, нашествие, нападение) в русском звучании не передает сути 

рассматриваемого процесса, в отличие от слова «загрязнение». Однако дальше в 

тексте, во избежание путаницы, используется, ставший привычным для 

специалистов термин «биологическая инвазия». 

Из общего разнообразия классификаций адвентивной флоры выделяются 

две группы. Основоположником первой группы считают А. Теллунга (Thellung, 

1905, 1915, 1918-1919). В рамках этой группы происходит распределение видов 

по: 1) способу заноса на новую территорию; 2) времени заноса; 3) итогу заноса. 

Позже стали выделять факторы, оценивающие процесс и итог заноса вида на 

новые территории (Виноградова и др., 2010). Д. Лузли (Lousley, 1953) выделил 

среди адвентивных растений виды натурализовавшиеся, приспособившиеся и 

случайные, подойдя к пониманию степени натурализации, как отдельной 

характеристики адвентивных растений (Виноградова и др., 2010).  

Создателем второй группы классификаций считается Я. Ялас (Jalas, 1955). В 

отличие от первой, она объединяет растения по способности произрастать на 

местообитаниях, в различной степени измененных хозяйственной деятельностью 

человека.  

Наиболее широкое применение получила первая группа, основанная на 

историко-географических системах антропофитов А. Теллунга (Thellung, 1915, 

1918-1919) и Я. Карнася (Kornaś, 1968). Они неоднократно дополнялись 

(Камышев, 1959; Вьюкова, 1985; Чичев, 1985; Holub, Jirasek, 1967; Schroeder, 1969 
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и др.). Большинство авторов при введении новых терминов и выделении новых 

групп адвентивной флоры, для классификаций используют следующие критерии: 

1) время заноса; 2) степень натурализации вида; 3) роль человека в переносе

диаспор. 

В дифференциации по времени заноса вида, обычно, ученые единодушны 

(Baker, 1959; Bakker, Wilson, 2004; Castro et al., 2005; Chikitta, Schürkens, 2001; 

Chumura, 2004; Separating habitat…, 2008; DiTomaso, 2000; Ellstrand, Schiernebek, 

2000; Grasping at..., 2008; A pan-European..., 2009; Common market..., 2009; Werner, 

1977; Wiersema, León, 1999). И зарубежные, и отечественные биологи по времени 

заноса (resident status) выделяют две категории видов: 1) археофиты и 2) 

кенофиты (неофиты). Некоторые авторы еще добавляют эунеофитов – мигрантов 

XX века (Вьюкова, 1985).  

В отличие от более ранних исторических периодов, с начала XX века и по 

сегодняшний день ежегодный приток заносных растений становится все более 

масштабным и губительным для региональной и глобальной флоры. Негативный 

эффект усугубляется невысокой эффективностью мониторинга карантинных 

видов в Россию (Тишков и др., 1995; Национальный доклад…, 1997).  

До сих пор нет единого мнения о дате, после которой все новые заносные 

виды считаются кенофитами, а до – археофитами. Существует различные точки 

зрения по этому вопросу (Вынаев, Третьяков, 1979; Третьяков, 1998; 

Протопопова, 1991; Вьюкова, 1985; Сухоруков, 2000; Kornaś, 1968; Schroeder, 

1969). Возможно, ближе всех к обоснованию рубежной даты подошли авторы 

Адвентивной флоры Воронежской области (2004, с. 27), которые считают, что: 

«критерием хронологического разграничения видов по времени заноса на 

определенной территории является оценка степени антропогенного воздействия 

на региональную флору в разные исторические периоды, объективно 

различающиеся характером влияния человека на природу».  

По-видимому, объективное разделение видов по времени заноса на 

региональном уровне возможно лишь на основании анализа истории освоения 

конкретной территории и выявления переломных моментов, характеризующих 
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качественные, количественные и пространственные изменения в формировании 

адвентивного субэлемента флоры. При таком подходе для территорий, 

хозяйственное освоение которых исторически не совпадает, временной рубеж 

между археофитами и неофитами будет определяться по-разному».  

Для Воронежской области такой исторической вехой в процессе 

формирования адвентивного субэлемента флоры является вторая половина XVII 

в. (Адвентивная флора…, 2004), обосновывая это принципиальным изменением в 

природопользовании в это время. В диссертации рассматриваются большей 

частью кенофиты и только те археофиты, которые проявляют отчетливую 

тенденцию к расселению и освоению новых для себя местообитаний на 

современном этапе флорогенеза.  

Выше указывалось, что важным критерием классификации адвентивных 

видов считается роль человека в процессе их переноса на новые территории. Г.В. 

Вынаев и Д.И. Третьяков (1979) выделяли интродукцию и индукцию. Под 

интродукцией понимается преднамеренное введение новых видов, а под 

индукцией – неконтролируемое, самопроизвольное распространение растений, 

происходящее в результате хозяйственной деятельности человека. Дальнейшая 

разработка и детализация описанной классификации позволила авторам 

Адвентивной флоры Воронежской области (2004) выделить следующие группы 

видов:  

Ксенофиты – мигранты, спонтанно появившиеся на исследуемой 

территории в результате трансконтинентального, трансзонального и 

межзонального переноса благодаря деятельности человека.  

Эргазиолипофиты – интродуценты, высаженные в естественные условия 

или на природно-антропогенные местообитания и растущие там без ухода со 

стороны человека.  

Эргазиофигофиты – интродуценты, уходящие из мест культуры («беглецы 

из культуры»).  

Наиболее сложным критерием классификации заносной флоры считается 

степень натурализации вида. Она, с одной стороны, включает пространственно-
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временные особенности расселения, с другой – способность растений заселять 

местообитания, различные по эколого-типологическим и фитоценотичским 

параметрам (Адвентивная флора…, 2004; Васюков, 2012; Панасенко, 2013; Alien 

flora..., 2008; Alien plant…, 2004; Biological invasions…, 1990; Daehler, 1998; 

Environmental and..., 2001; Hierro, Maron, Callaway, 2005; Huebner, Olson, Smith, 

2005; Hulme, 2007; Invasive species…, 2008; Klemow, Raynal, 1983; Kliber, Eckert, 

2005; Kornás, 1968, 1982; Kowarik, 1995; Larson, 2007; On the rates…, 2005; Priede, 

2008; Principles of..., 2005; Pyšek, 2003, 2008; Pyšek, Hulme, 2005; Pyšek, Prach, 

Mandák, 1998; Ridley; 1930; Sheppard, Shaw, Sforza, 2006; Simulating the..., 2000; 

Socio-economic..., 2007; Wall, 1995; Wang, Redmann, 1996; Williamson, Fitter, 1996 

и др.).  

Термин «натурализация» впервые встречается у А. Де Кандолля (De 

Candolle, 1855), однако, за последние 150 лет его содержание существенно 

изменилось. В последнее время оно понимается как: «степень адаптации растений 

к конкретным условиям на определенном временном этапе» (Виноградова и др., 

2010, с.24), Важно отделять понятия «степень натурализации» и «натурализация». 

Степень натурализации не является постоянной, она меняется во времени. 

Поэтому при проведении мониторинговых исследований важно обращать 

внимание на растения эфемерофиты-агриофиты, которые через какое-то время 

могут освоить новые местообитания и расселиться, сменив свою степень 

натурализации.  

В англоязычной литературе широко используется термин инвазивный 

статус (invasive status), а его смену во времени называют инвазивный процесс 

(invasion process) (Bazzaz, 1996; Bleeker et al., 2007; Biodiversity as..., 2002; Global 

biodiversity..., 2000; Economic impact…, 2003; Kelly, Bruns, 1975; Levine, 

D’Antonio, 2003; Linking plant…, 2007; Lonsdale, 1999; Mack, 2000; Meyerson, 

Mooney, 2007; Naturalization and invasion..., 2000; Oka, 1983; Olenin, Didžiulis, 

2009; Olson, Knopf, 1986; Richardson, Pyšek, 2006; Schlichting, Levin, 1986; Shared 

exotica..., 2003; The biology of..., 2006; Weber, Gut, 2005; Weber, 2008; Williamson, 

1996 и т.д.). Очевидно, что оба этих понятия имеют много общего с понятиями 
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натурализация и степень натурализации. За рубежом для определения 

инвазивного статуса используют концепцию барьеров. При этом используется 

представление о лимитирующих факторах, задерживающих перемещение вида на 

большие расстояния и расселения его на новые территории. От числа 

преодоленных барьеров зависит инвазионный статус. (Виноградова и др., 2010, с. 

25; Alien plant…, 2004; Naturalization and invasion…, 2000).  

Рассмотрим существующие классификации по степени натурализации 

(инвазивному процессу) с их достоинствами и недостатками.  

Авторы адвентивной флоры Воронежской области (2004) использует 

следующую классификацию:  

1) эфемерофит-эпекофит – вид, появляющийся на вторичных 

местообитаниях, в результате периодически происходящего заноса диаспор или 

растянутого срока произрастания семян одного заноса;  

2) эфемерофит-агриофит – вид, периодически заносимый в естественные 

местообитания, но не удерживающийся в них в течение длительного времени; 

3) колонофит-эпекофит – вид, более или менее прочно закрепляющийся на 

вторичных местообитаниях, но не расселяющийся далее;  

4) колонофит-агриофит – вид, длительное время произрастающий в 

естественных местообитаниях, не расселяясь в другие места;  

5) эпекофит – вид, натурализовавшийся во вторичных местообитаниях и 

расселяющийся далее; 

6) агриофит – вид, прочно вошедший в состав естественных фитоценозов и 

расселяющийся далее. 

Виноградова Ю.К. с соавторами (2010) пользуется подобной 

терминологией, однако, классификация более компактная: 

1) эфемерофит – заносный вид, встречающийся в местах заноса в течение 

1-2 лет, но не размножающийся, а затем исчезающий;  

2) колонофит – заносный вид возобновляется, но его распространение 

ограничено преимущественно местами заноса; 
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3) эпекофит – заносный вид, распространившийся по одному или 

нескольким антропогенным местообитаниям; 

4) агриофит – заносный вид, внедрившийся в естественные ценозы. 

В Черной книге Тверской области (Виноградова и др., 2011, с. 6) 

используются несколько преобразованная классификация Ричардсона с 

соавторами (Richardson et al., 2000), где вместо терминов агриофит, эпекофит и 

пр., употребляется понятие статус: 

Статус 1 – виды-«трансформеры» (средообразователи). Это виды, которые 

не только внедряются в естественные и полуестественные местообитания, но и 

разрушают сложившиеся в них сукцессионные связи, выступают в качестве 

эдификаторов и доминантов, образуя значительные по площади одновидовые 

заросли, при этом вытесняя и (или) препятствуют возобновлению аборигенных 

видов. 

Статус 2 – заносные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в 

нарушенных, полуестественных и естественных местообитаниях.  

Статус 3 – заносные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее 

время на нарушенных местообитаниях; в ходе дальнейшей натурализации 

некоторые из них, по-видимому, смогут занять полуестественные и естественные 

местообитания. 

Статус 4 – потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в 

местах заноса и проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных 

видов.  

По нашему мнению, при создании региональных Черных книг 

целесообразней пользоваться классификацией по степени натурализации 

(определение инвазионного статуса вида), предложенной Ричардсоном с 

соавторами (2000). Поскольку региональные Черные книги рассчитаны на 

широкий круг читателей, то такая категория, как статус представляется более 

понятной. Не требуется времени на запоминание терминов агриофит, эпекофит и 

пр. Это должно облегчить восприятие читателем информации.  
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Все представленные классификации, помимо очевидных преимуществ, 

обладают общим недостатком – неопределенностью понятий, характеризующих 

местообитание вида. Нами термины «естественное», «полуестественное» и 

«нарушенное» местообитание понимаются так:  

1) естественный ландшафт (естественное местообитание) – природный 

комплекс с ненарушенным инвариантом, антропогенная нагрузка на который 

минимальна; 

2) полуестественный-антропогеогенезированный ландшафт 

(полуестественное местообитание) – не разрушен инвариант, при снятии 

антропогенной нагрузки вероятно восстановление ландшафта до естественного; 

3а) нарушенный антропогенный ландшафт (антропогенное местообитание) 

– инвариант изменен человеком, самостоятельное восстановление невозможно; 

3б) нарушенный естественный ландшафт (естественное нарушенное 

местообитание) – структура естественных природных комплексов разрушена в 

результате естественных процессов (оползни, оплывшие грунты, сурчины, 

обнаженные при ледоходе грунты и т.д.).  

В диссертации по времени заноса использованы понятия археофит и 

кенофит, по способу заноса – эргазиофигофит, эргазиолипофит и ксенофит, а по 

степени натурализации – колонофит-эпекофит, эпекофит, агриофит (таблица 1). 

Однако в параграфе 4.2 и Приложении 1 использовано понятие статуса 

инвазионного вида (1-4) Ричардсона (Richardson et al., 2000). Это сделано потому, 

что Аннотированный конспект инвазионной фракции флоры рассматривается в 

качестве базы для создания Черной книги Воронежской области.  

При подготовке «черного списка» (―black list‖) флоры Воронежской области 

к растениям применялись критерии, предложенные Ю.К. Виноградовой и др. 

(2010) с добавлениями: 

1. вид является адвентивным на территории области; 

2. вид должен находиться на стадии эпекофита или агриофита (в редких 

случаях колонофита-эпекофита);  
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3. по результатам многолетних наблюдений с момента первой находки вид 

проявляет тенденцию к активному расселению; 

4. вид может служить источником экономического ущерба; 

5. вид проявил себя как инвазионный в смежных субъектах России.  

Приведем критерии характеристики инвазионной фракции флоры 

Воронежской области по времени и способу заноса (иммиграции), а также 

степени натурализации (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Критерии характеристик инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

1. Acorus calamus L. археофит ксенофит агриофит 

2. Elodea canadensis Michx. кенофит ксенофит агриофит 

3. Juncus tenuis Willd. кенофит ксенофит эпекофит 

(возможно, 

агриофит) 

4. Lemna gibba L. кенофит ксенофит агриофит 

5. Wolffia arrhiza (L.) Horkel 

ex Wimm. 

кенофит 

 

ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

 

6. Arrhenatherum elatius (L.) 

J. & C. Presl 

кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

7. Bromus japonicus Thunb. кенофит ксенофит эпекофит 

8. Bromus squarrosus L. кенофит ксенофит эпекофит 

9. Cynodon dactylon (L.) Pers. кенофит ксенофит эпекофит 

10. Echinochloa crusgalli (L.) 

Beauv. 

археофит ксенофит эпекофит 

11. Elymus fibrosus (Schrenk) 

Tzvel. (Agropyron fibrosum 

Nevski) 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

12. Eragrostis minor Host кенофит ксенофит эпекофит 

13. 

 

Eragrostis pilosa (L.) 

Beauv.   

кенофит ксенофит эпекофит 

14. Hordeum jubatum L. кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

эпекофит 

15. Leymus racemosus (Lam.) 

Tzvel. subsp. sabulosus 

(Bieb.) Tzvel. 

кенофит  ксенофит эпекофит 
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Продолжение таблицы 1  

 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

16. Lolium perenne L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

17. Phalaroides arundinacea 

var. picta Tzvelev 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

18. Setaria pumila (Poir.) 

Schult.  

археофит ксенофит эпекофит 

19. Setaria pycnocoma (Steud.) 

Henrard ex Nakai 

кенофит ксенофит эпекофит 

20. Setaria viridis (L.) Beauv. археофит ксенофит эпекофит 

21. Zizania latifolia (Griseb.) 

Stapf. 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

22. Typha laxmannii Lepech.  кенофит ксенофит агриофит 

 

23. Acer negundo L. кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

24. Amaranthus albus L. кенофит ксенофит эпекофит 

25. Amaranthus blitoides  

S.Wats. 

кенофит ксенофит эпекофит 

26. Amaranthus retroflexus L. археофит ксенофит эпекофит 

27. Cotinus coggygria Scop. кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

эпекофит  

28. Heracleum sosnowskyi 

Manden. 

кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

эпекофит  

 

29. 

Vinca minor L. кенофит эргазиофигофит эпекофит  

30. Acroptilon repens (L.) DC. кенофит ксенофит эпекофит 

31. 

 

Ambrosia artemisiifolia L. кенофит ксенофит агриофит 

32. Ambrosia trifida L. кенофит ксенофит эпекофит 

33. Aster x salignus Willd. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

34. Bidens frondosa L. кенофит ксенофит агриофит 

35. Chamomilla suaveolens 

(Pursh) Rydb. 

кенофит ксенофит эпекофит 

36. Conyza canadensis (L.) 

Cronq. (Erigeron 

canadensis L.) 

кенофит ксенофит агриофит 

37. Cyclachaena xanthiifolia 

(Nutt.) Fresen. 

кенофит ксенофит эпекофит 
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Продолжение таблицы 1  

 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

38. Galinsoga ciliata (Rafin.) 

Blake 

кенофит ксенофит эпекофит 

39. Galinsoga parviflora Cav. кенофит ксенофит эпекофит  

40. Helianthus tuberosus L. кенофит эргазиофигофит агриофит 

41. Lactuca serriola L. кенофит ксенофит эпекофит 

42. Lactuca tatarica (L.) C. A. 

Mey. 

кенофит ксенофит эпекофит 

43. Onopordum acanthium L. кенофит ксенофит эпекофит 

44. Phalacroloma annuum (L.) 

Dumort. 

кенофит ксенофит агриофит 

45. Senecio  vernalis  

Waldst. et Kit. 

кенофит ксенофит эпекофит 

46. Senecio viscosus L. кенофит ксенофит эпекофит 

47. Solidago canadensis L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

48. Xanthium albinum (Widd.) 

H. Scholz 

кенофит ксенофит эпекофит 

49. Impatiens glandulifera 

Royle 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

50. Impatiens parviflora DC. кенофит ксенофит агриофит 

51. Berberis vulgaris L. кенофит 

(север)/ 

апофит (юг) 

эргазиофигофит агриофит 

52. Mahonia aquifolia (Pursh) 

Nutt. 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

53. Armoracia rusticana 

Gaertn., Mey. & Schreb. 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

54. Bunias orientalis L. кенофит ксенофит агриофит 

55. Cardaria draba (L.) Desv. кенофит ксенофит эпекофит 

56. Lepidium densiflorum 

Schrad. 

кенофит ксенофит агриофит 

57. Sisymbrium volgense Bieb. 

ex Fourn. 

кенофит ксенофит эпекофит 

58. Thlaspi arvense L. археофит ксенофит эпекофит 

59. Lonicera tatarica L. кенофит эргазиофигофит агриофит 
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Продолжение таблицы 1  

 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

60. Lychnis chalcedonica L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

61. Saponaria officinalis L. кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

62. 

 

Atriplex oblongifolia 

Waldst. & Kit. 

кенофит ксенофит эпекофит 

63. Atriplex prostrata Boucher 

ex DC. 

археофит ксенофит эпекофит 

64. Atriplex tatarica L. кенофит ксенофит эпекофит 

65. Corispermum hyssopifolium 

L. 

кенофит ксенофит агриофит 

66. Kochia scoparia (L.) 

Schrad. 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

67. Swida alba (L.) Opiz кенофит эргазиофигофит эпекофит 

68. Sedum reflexum L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

69. Sedum spurium Bieb. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

70. Bryonia alba L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

71. Echinocystis lobata Torr. et 

Gray 

кенофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

72. Cuscuta campestris 

Yuncker 

кенофит ксенофит эпекофит 

73. Elaeagnus angustifolia L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

74. Hippophaë rhamnoides L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

75. Euphorbia cyparissias L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

76. Euphorbia peplus L. кенофит 

(археофит?) 

ксенофит эпекофит 

77. Amorpha fruticosa L. кенофит эргазиофигофит эпекофит  

78. Caragana arborescens 

Lam. 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

79. Lupinus polyphyllus Lindl кенофит эргазиофигофит колонофит-

эпекофит 

80. Robinia pseudoacacia L. кенофит эргазиофигофит эпекофит  

81. Quercus rubra L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

82. Geranium sibiricum L. кенофит ксенофит эпекофит 
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Продолжение таблицы 1  

 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

83. Grossularia reclinata (L.) 

Mill.  

кенофит эргазиофигофит агриофит 

84. Hemerocallis fulva (L.) L. кенофит эргазиофигофит колонофит-

эпекофит 

85. Ajuga reptans L. кенофит эргазиофигофит колонофит-

эпекофит 

 

86. 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) 

Hyl. 

кенофит ксенофит агриофит 

87. Nepeta cataria L. кенофит ксенофит эпекофит 

88. Abutilon theophrasti Medik. кенофит ксенофит эпекофит 

89. Fraxinus americana L. кенофит эргазиофигофит агриофит  

90. Fraxinus pennsylvanica 

Marsh. 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

91. Ligustrum vulgare L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

92. Syringa vulgaris L. 

 

кенофит эргазиофигофит эпекофит 

93. Epilobium ciliatum Rafin. 

(E. adenocaulon Hausskn., 

E. rubescens Rydb.) 

кенофит ксенофит агриофит 

94. Epilobium pseudorubescens 

A. Scvorts. 

кенофит ксенофит агриофит 

95. 

 

Oenothera biennis L. кенофит ксенофит агриофит 

96. Oenothera rubricaulis 

Klebahn 

кенофит ксенофит агриофит 

97. Orobanche cumana Wallr. кенофит ксенофит эпекофит 

98. Xanthoxalis fontana 

(Bunge) Holub 

кенофит ксенофит / 

эргазиофигофит 

эпекофит  

99. Portulaca oleracea L. кенофит ксенофит эпекофит 

100. Amelanchier x spicata 

(Lam.) C. Koch 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

101. 

 

Cerasus vulgaris Mill. кенофит ксенофит  агриофит 

102. 

 

Cotoneaster lucidus 

Schlecht. 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

103. 

 

Prunus divaricata Ledeb. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

104. Prunus domestica L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 
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Продолжение таблицы 1 

№ Название вида время заноса способ заноса степень 

натурализации 

105. Sorbaria sorbifolia (L.) A. 

Br. 

кенофит эргазиолипофит колонофит-

эпекофит 

106. Spiraea salicifolia L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

107. Salix fragilis L. археофит ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

108. Salix purpurea L. кенофит эргазиофигофит агриофит 

109. Salix viminalis L. кенофит эргазиофигофит агриофит 

110. Sambucus nigra L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

111. Sambucus racemosa L. кенофит (?) ксенофит/ 

эргазиофигофит 

агриофит 

112. Datura stramonium L. кенофит ксенофит эпекофит 

113. Physalis alkekengi L. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

114. Tamarix ramosissima 

Ledeb. 

апофит (юг)/ 

кенофит 

(север) 

эргазиофигофит эпекофит 

115. Ulmus pumila L. кенофит эргазиофигофит агриофит 

116. Parthenocissus inserta (A. 

Kerner) Fritsch 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

117. Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. 

кенофит эргазиофигофит агриофит 

118. Vitis amurensis Rupr. кенофит эргазиофигофит эпекофит 

119. Vitis vinifera L. кенофит ксенофит эпекофит 

120. Tribulus terrestris L. апофит (юг)/ 

кенофит 

(север) 

ксенофит эпекофит 

1.2. Методы исследования 

Исследование было выполнено с помощью с помощью общенаучных и 

специальных методов. Особое значение имеют методы маршрутного 

обследования, таксономического и биоморфологического анализа, экобиоморф, 

эколого-фитоценотического и ботанико-географического анализа, 

картографический, определения статуса инвазионного растения. Среди остальных 
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методов следует выделить литературно-архивный, статистический, метод 

компьютерной обработки данных с использованием программ MS Word, MS 

Access, MS Excel, MapInfo Professional 10.5. 

Инвазионная фракция флора выявлялась маршрутным методом 

обследования полуестественных, естественных и нарушенных местообитаний 

территории Воронежской области.  Из-за отсутствия единого мнения при 

выделении критериев и объема заносной флоры (Хорун, 1998; Ржевуская, 2001; 

Проблемы изучения…, 1989, 2003, Адвентивная флора…, 2004 и др.) учитывались 

поведение вида и время его заноса на исследуемую территорию.  

Сбор и обработка гербарных образцов проводились по методикам А.К. 

Скворцова (1977), В.Н. Павлова, А.В. Барсуковой (1976), Н.С. Лазарева, А.С. 

Боголюбова (1996), Гербарное дело…, (1995), Определение…, (1991), 

Григорьевской с соавторами (2001).  

При установлении систематического положения вида руководствовались 

сводками: П.Ф. Маевский (1964, 2006), Флора Европейской части СССР (1974-

1994), Флора Восточной Европы (1996-2004) и С.К. Черепанов (1995). 

Метод таксономического анализа позволил установить основные таксоны в 

систематической структуре инвазионной фракции флоры, провести ранжирование 

120 видов растений между отделами, классами, семействами, родами с 

количественными показателями, а также выделить доминирующие семейства, 

роды с определением числа видов.  

Метод биоморфологического анализа позволил составить подробную 

экологическую характеристику экотопов и параметров адаптации фракции флоры. 

В рамках метода по И.Г. Серебрякову (1962, 1964) выделялись жизненные формы, 

при этом учитывались типы корневых систем (стержнекорневые, корневищные, 

луковичные, дерновинные и т.д.). Также жизненные формы выделялись по C. 

Raunkier (1937), с учетом положения и способа защиты почек возобновления в 

неблагоприятные периоды времени года. C. Raunkier выделял:  

1) фанерофиты (деревья и кустарники), почки возобновления расположены

на стеблях и живут много лет; 
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2) хамефиты (полукустарники, травы с ползучими или 

приподнимающимися побегами), их почки возобновления находятся на частях 

побегов, лежащих на поверхности почвы;  

3) гемикриптофиты – побеги отмирают на зиму до уровня почвы, почки

возобновления защищены от морозов почвой и отмершими листьями; 

4) криптофиты – почки возобновления расположены ниже поверхности

почвы или на дне водоема (это корневищные, клубневые, луковичные, водные 

растения и т.д.);  

5) терофиты – однолетники, переживающие неблагоприятный сезон в виде

семян. 

Метод экобиоморф позволяет определить адаптацию жизненных форм к 

экологическим факторам. Например, по отношению к фактору увлажнения 

выделяют следующие экологические типы растений:  

1) гидрофиты – водные растения;

2) гигрофиты – растения береговых и прибрежных местообитаний с

избыточным или переменным увлажнением; 

3) мезофиты – растения среднего увлажнения почв (это луговые и лесные

травы, а также кустарники и деревья); 

4) ксерофиты – растения сухих почв.

Кроме того, между основными группами выделяют переходные: 

мезогигрофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты и др. Специфичные 

местообитания занимают: 

1) галофиты – растения, способные переносить высокие уровни засоления

почв, 

2) кальцефиты – растения, обитающие преимущественно на почвах,

богатых соединениями кальция, а также в местах выхода известняков, мергелей, 

мела и других пород; 

3) псаммофиты – растчения песках субстратов.

Метод эколого-фитоценотического анализа определят принадлежность 

элементов флоры к фитоценозам. Выделенные группы фитоценотипов: степная, 



29 

луговая, лесная, болотная, сорная и др., с составляющими еѐ элементами и 

количественными показателями – отражают специфику местообитаний.  

Метод ботанико-географического анализа флоры основан на выделении 

геоэлементов и типов ареала с учетом географического распространения видов 

растений. Составлен список из 11 геоэлементов:  

1) гемикосмополит;

2) космополит;

3) голарктический;

4) евразиатский;

5) азиатский;

6) европейский;

7) средиземноморский;

8) американский;

9) африканский;

10) гибридное происхождение;

11) возник в культуре.

Метод определения статуса инвазионного растения предусматривает 

выделение 4 категорий:  

1) виды-«средообразователи», которые внедряются в естественные и

полуестественные местообитания, разрушают сложившиеся сукцессионные связи 

и выступают в качестве эдификаторов и доминантов; 

2) заносные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в

антропогенных, полуестественных и естественных местообитаниях; 

3) заносные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее время

на нарушенных местообитаниях. В будущем, вероятно, занятие новых 

местообитаний;  

4) потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в местах

заноса и проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов. 

В рамках существующей на факультете географии, геоэкологии и туризма 

ВГУ электронной базы данных «Гербарий VORG», выполненной на основе 
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программы Microsoft Access 2007, для анализа инвазионных растений региона 

расширено число характеристик. В них входят: время и способ заноса, степень 

натурализации, статус. 

Метод литературно-архивного анализа применялся при составлении 

обобщенного аннотированного списка инвазионной фракции флоры Воронежской 

области (Приложение 1). Все растения списка снабжены такими 

характеристиками, как: статус, время заноса, первичный ареал и тип 

пространственного размещения.  

Для каждого инвазионного вида составлена карта, отражающая его 

современное состояние и размещение на территории региона. Базовой основой 

послужила карта Воронежской области в масштабе 1:250000. Ее электронный 

вариант реализован в ГИС-пакете MapInfo Professional 10.5 и включает 

следующие слои: 

1) граница области;

2) муниципальные районы и городские округа области;

3) подписи смежных областей;

4) гидрографическая сеть;

5) пространственное размещение растения;

6) информация о первой находке.

Для всех инвазионных растений региона созданы отдельные рабочие 

наборы, в которых отражены собранные сведения (авторские наблюдения, 

литературные сведения, гербарные находки). Рабочий набор позволяет легко 

добавлять новую информацию о расселении вида.  

1.3. Теоретические аспекты изучения 

Скорость преобразования биосферы год от года увеличиваются. На Земле 

осталось мало мест, не затронутых хозяйственной деятельностью человека. 

Расширяется площадь земель сельскохозяйственного и промышленного 

назначения, урбанизированных территорий, увеличивается скорость и объем 
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грузоперевозок. В контексте происходящего большую актуальность обретает одна 

из фундаментальных проблем биогеографии – проблема глобального 

биотического обмена и расселения организмов как результат многосторонней 

деятельности человека (Тишков, 1993; Тишков и др., 1995). Вследствие процесса 

«гомогенизации» биосферы происходит невосполнимая потеря биологического 

разнообразия, снижается устойчивость экосистем, внедряются чужеродные виды 

(биологические инвазии), сокращается потенциальная возможность эволюции, 

флорогенеза и пр. (Адвентивная флора…, 2004; Горчаковский, 1979, 1984; 

Вальтер, 1982; Исаков и др., 1980; Миркин, Наумова, 2001).  

Биологическими инвазиями принято считать процесс внедрения пришлых 

видов, как результат:  

1) естественного перемещения, связанного с флуктуациями численности и

климатическими изменениями; 

2) преднамеренной интродукции и реинтродукции важных в хозяйственном

и эстетическом отношении организмов; 

3) случайного заноса с балластными водами, импортной 

сельскохозяйственной продукцией, багажом, с намеренно интродуцированными 

видами (Виноградова и др., 2010, с. 3). 

 Количество биологических инвазий из года в год растет, экономические 

потери государств от деятельности инвазионных видов достигают миллиардов 

долларов. В 1992 г. в Рио-Де-Жанейро мировое сообщество поддержало 

Конвенцию о биологическом разнообразии (Конвенция…, 1995). Ее важным 

требованием является разработка мер по пресечению биоинвазий, смягчению их 

последствий и мониторингу. В том же году конвенция была подписана 

Российской Федерацией. Таким образом, Россия взяла на себя ответственность 

перед мировым сообществом и гражданами своей страны за реализацию 

описанных выше мер. Однако, с начала 1990-х гг. на территории нашей страны 

прекратился мониторинг и детальный анализ карантинных видов (Тишков и др., 

1995; Национальный доклад…, 1997), что способствовало усилению их позиций и 

расширению антропогенных ареалов.  
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31 августа 2002 года правительством РФ была одобрена Экологическая 

доктрина, в рамках которой предусмотрена разработка и реализация на 

национальном уровне системы мероприятий по предотвращению 

неконтролируемого распространения чужеродных видов и ликвидации 

последствий уже произошедших инвазий (Виноградова и др., 2010).  

Прогнозировать результаты биологических инвазий очень трудно. Кроме  

снижения экономической ценности экосистем, пострадавших от внедрения 

пришлых видов, пристального внимания требуют виды, наносящие вред здоровью 

человека. Наиболее известными примерами такого влияния является Heracleum 

sosnowskyi и виды рода Ambrosia. Кроме того, большие опасения у специалистов 

вызывают перспективы гибридизации инвазионных видов с аборигенной флорой, 

что может привести к появлению новых более стойких к факторам среды 

гибридов, способных успешно конкурировать за ресурсы среды.  

По существующим прогнозам (Global biodiversity..., 2000; Hulme, 2007) в 

среднесрочной перспективе число инвазионных видов в мире и в России возрастет 

критически. Если не будет организован эффективный мониторинг  и выработаны 

действенные меры по борьбе с ними, то последствия могут быть крайне 

негативными как для экономики страны, так и для населения. 

1.4. Биогеографический подход, как теоретическая основа изучения 

инвазионной фракции флоры Воронежской области 

Антропогенное преобразование различных компонентов природных 

экосистем сопровождается синантропизацией, ростом адвентивизации и 

усилением роли инвазионной фракции флоры. Заносные элементы флоры тесно 

связаны с деятельностью человека и являются индикатором антропогенной 

трансформации растительного покрова (Саксонов, 2000).  
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В основу изучения антропогенной трансформации флоры на региональном 

уровне положен биогеографический подход. Он основан на синтезе теоретических 

и методических достижений пограничных наук – физической географии, 

экологии, антропогенного ландшафтоведения, биогеоценологии, 

природопользования и ряда других. Биогеографический подход, как теоретическая 

основа метода анализа инвазионной фракции флоры, позволяет наметить пути 

снижения инвазибельности экосистем и сохранения их биоразнообразия.  

Суть подхода в том, что структура фиторазнообразия использована как 

индикационный метод оценки состояния ландшафтов разных режимов 

природопользования и экологических условий. Методологический подход и сам 

метод исследования основан на оценке анализа биоморфологической структуры 

флоры. Анализируется спектр жизненных форм (по Раункиеру), который хорошо 

отражает климат природных зон, спектр жизненных форм по И.Г. Серебрякову 

дифференцирует региональный климат, экобиоморфы показывают адаптации 

жизненных форма к фактору увлажнения. От степени выраженности градиента 

фактора зависит разнообразие состава экобиоморф. Анализ экоценотических 

групп дает комбинации факторов среды. Набор спектров геоэлементов и типов 

ареала раскрывают динамические процессы и генетические связи биоты. Подход 

рассматривается и как теоретическая основа изучения региональной биоты 

ландшафтов разной степени трансформации.  

Теоретическая основа понятия об антропогеогенезе принята в трактовке В. 

И. Федотова (1985, с. 9): «антропогеогенез – есть процесс трансформации 

географической оболочки при многосторонней хозяйственной деятельности 

человека…». Следствием антропогеогенеза является трансформация флоры на 

всех уровнях организации биосферы (Горчаковский, Пешкова, 1975; 

Горчаковский, 1979, 1984; Бурда, 1998; Миркин, Наумова, 2001; Хмелев, 

Березуцкий, 2001, Хорун и др., 2012 и пр.). Осмысление накопившегося 

материала вызывает затруднение из-за слабой изученности ландшафтного и 
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биогеоблокового уровней организации биосферы (Реймерс, 1994). Однако 

неоднородность флоры этих уровней и составляет общее представление об 

антропогеогенезе и его последствиях.  
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1. Воронежская область в системе административного, физико-

географического и ботанико-географического районирования 

Районом исследования является Воронежская область Российской 

Федерации, образованная в 1934 году при разделении Центрально-Черноземной 

области. Однако в современных границах область существует с 1957 года, когда в 

ее состав, после упразднения Балашовской и Каменской областей, вошли 

Борисоглебский, Грибановский, Кантемировский и Новохоперский районы.  

Площадь области составляет 52,2 тыс. кв. км, с севера на юг она имеет 

протяженность с 52° 06’ до 49° 34’ северной широты, а с запада на восток – 38° 

09’ до 42° 55’ восточной долготы. Крайняя северная точка – с.Ломово (Рамонский 

район), южная – с.Колещатовка (Кантемировский район), западная – на 

территории АО «Нижнедевицкий» (Нижнедевицкий район) и восточная – на 

территории Поворинского района восточней с.Вихляевка. Область на западе и 

северо-западе граничит с Белгородской и Курской областями, на севере и северо-

востоке – Липецкой, Тамбовской и Саратовской областями, на востоке и юго-

востоке – Волгоградской областью, на юге – Ростовской областью. С начала 1990-

х гг. у области появилась и государственная граница с Украиной, проходящая на 

юго-западе территории, в Кантемировском районе, отделяя ее от Луганской 

области.  

С точки зрения физико-географического районирования Воронежская 

область располагается в пределах лесостепной природной зоны, а юг и юго-восток 

– в степной природной зоне. Для каждой зоны характерно господство в

плакорных условиях определенного типа ландшафта: в лесостепной – 

лесостепного, в степной – степного. Формирование зональных ландшафтов 

предопределено соотношением тепла и влаги (Физико-географическое…, 1961).  
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В пределах лесостепной природной зоны различают две провинции: 

лесостепную провинцию Среднерусской возвышенности и лесостепную 

провинцию Окско-Донской низменной равнины, и лишь одну степную 

провинцию Среднерусской возвышенности выделяют в степной природной зоне. 

 

 

Рисунок 1 – Карта физико-географического районирования Воронежской области 

(Михно, Горбунов, 2013) 

 

Провинции, в свою очередь, делятся на физико-географические районы. Их 

в Воронежской области выделено 9. (Мильков, 1956; Физико-географическое…, 

1961; Михно, Горбунов, 2013; Эколого-географические…, 1996, рисунок 1).  

По существующей схеме ботанико-географического районирования 

территория Воронежской области входит в Евразиатскую степную область и две 

ее провинции – Восточноевропейскую лесостепную и Причерноморскую 
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(Понтическую) степную (Исаченко, Лавренко, 1980). Такого же районирования 

придерживаются и другие авторы (Камышев, 1964; Камышев, Хмелев, 1976).  

 

2.2. Геолого-геоморфологическое строение и  

ландшафтно-типологические особенности 

 

Территория, входящая в состав Воронежской области, расположена почти в 

центральной части Русской (Восточно-Европейской) платформы. Ее развитие 

началось в архее – нижнем протерозое и прошло длительный и сложный путь 

геологического развития. Геологическое строение области представлено тремя 

этажами, нижним из которых является докебрийский, средним – палеазойский и 

верхним – кайнозойский (Савко, 2002; Трегуб, 2008). 

Докембрий охватывает архейскую и протерозойскую эру. В этот период 

(2,9 млрд. лет назад) под действием внутренних сил Земли происходило мощное 

складкообразование, сопровождавшееся энергичным вулканизмом (Раскатов, 

1972). В результате этих процессов образовался кристаллический фундамент 

Воронежской антеклизы, который состоит из таких горных пород, как габбро, 

гнейсы, граниты, кварциты и т.д.  

Приблизительно 570 млн. лет назад началась палеозойская эра. Она 

продолжалась около 320-325 млн. лет. За это время Русская платформа 

испытывала неоднократные погружения и поднятия с очень большими 

амплитудами, охватившими Воронежскую антеклизу (Раскатов, 1972; 

Структурно-тектоническое…, 1998). За это время море дважды покрывало 

территорию области – в девонский и каменоугольный период. Морской режим 

был очень разнообразным. Происходило чередование глубоких морских 

акваторий и мелководных заливов. Поэтому состав и распространение осадочных 

отложений очень разнообразен и включал в себя отложения как морского, так и 

континентального происхождения. Наиболее древними из них считаются 

отложения девонского периода, получившие распространение на большей части 

области. Они представлены глинами, известняками, песчаниками и песками. 
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Общая мощность девонских отложений возрастает в северо-восточном 

направлении и залегает на различной, зависящей от орографического элемента, 

глубине (Девон Воронежской..., 1995).  

В каменноугольный (карбоновый) период, продолжительностью примерно 

60 млн. лет, происходит трансгрессия и регрессия морей, образование угленосных 

слоев, бурное развитие растительности и животного мира. Его отложения в 

области имеют неравномерную мощность и глубину залегания. Их величины 

резко возрастают в южном и северо-восточном направлениях. В составе 

каменноугольных пластов широко представлены известняки, глинистые сланцы, 

глины, песчаники, пески и тонкие, в несколько сантиметров, прослои 

коксующихся углей (Савко, 2002). 

Примерно 160-170 млн. лет назад наступила мезозойская эра. Она состояла 

из трех периодов, из которых в геологической истории области наиболее заметны 

юрский и меловой.   

В начале юрского периода произошла трансгрессия, повлекшая за собой 

наступление моря. Однако оно было мелководным и не имело сплошного 

распространения. Осадки незначительной  мощности, относящиеся к этому 

периоду, отмечены на северо-западе и северо-востоке области. В их составе 

преобладают глины и пески. В результате подъема земной коры в конце периода 

море отступило и в условиях континентального режима отложения юрского 

возраста были  практически полностью размыты.  

В меловой период, продолжительностью 60-70 млн. лет, произошло 

очередное понижение земной коры и затопление современной территории 

области с севера почти до самых южных границ. В нижнемеловом периоде 

происходило накопление песчано-глинистых отложений, которые на территории 

области вскрыты скважинами, а также заметны на склонах глубоких речных 

долин, балок и оврагов. Общая мощность нижнемеловых отложений обычно не 

превышает 30-40 м. В верхнемеловое время регрессия суши усилилась. Со 

стороны Днепровско-Донецкого прогиба вновь пришло море. Именно в это время, 

благодаря накоплению кальциевых скелетных частиц кокколитофорид и 
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фораминифер на дне моря, область обрела огромные запасы мела и мергеля, 

широко распространенные на всей ее территории, кроме Окско-Донской 

низменной равнины. Северная граница мело-мергельных осадков проходит по 

линии Голосновка - Семилуки - Лиски - Таловая - Новохоперск. Мощность 

отложений этого возраста не везде одинакова и варьирует от нескольких метров 

на севере до 100-150 метров на юге и юго-западе. Меловые породы  часто 

выходят на дневную поверхность вдоль коренных берегов многих рек, по склонам 

оврагов, балок и т.д.  

Кайнозойская эра началась более 65 млн. лет назад и продолжается до сих 

пор. Она включает три периода: палеогеновый, неогеновый и четвертичный.  

В палеогене территорию современной Воронежской области покрывало 

море (Семенов, 1965). Его уровень значительно колебался и, иногда, оно 

отступало вовсе. В такие периоды лишь сохранившиеся после его отступления 

озера и болота напоминали о прошлом затоплении территории. В них проходило 

накопление глинисто-песчаных отложений, бурых железняков и бурых углей. 

Когда море вновь затапливало территорию, на дне отлагались глины, пески и 

песчаники. Палеогеновые отложения распространены в тех же местах, что и 

верхнемеловые (Семенов, 1965). Примерно 25 млн. лет назад море окончательно 

отступило, что, вероятно, связано с изменением климатической обстановки. 

Тропический климат сменился умеренным. 

В неогене накопление отложений происходило неравномерно. На 

Среднерусской и Калачской возвышенностях они иногда встречаются на 

водоразделах и носят прерывистый характер. Практически сплошное 

распространение отложений этого периода отмечается на Окско-Донской 

низменной равнине. Они включают здесь пески и глины. В некоторых районах на 

севере области их мощность достигает 100 м (Холмовой, 2013). 

Кайнозойская эра оканчивается четвертичным периодом. Его отложения в 

области практически повсеместно перекрывают более древние. Они играют 

исключительно важное географическое значение. В четвертичный период 

началось формирование современного рельефа, а также образовались главнейшие 
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элементы современной природной среды (Воронежская область, 1952; Грищенко, 

1976; Холмовой, 2008).  

Наиболее примечательным событием периода для области можно считать 

приход со стороны Скандинавии (либо же Кольского полуострова и Карелии) 

покровного оледенения. 

Принято считать, что южная граница ледника проходила по линии Старая 

Криуша - Русская Журавка - Русская Буйловка - Подгоренский - Юрасовка. Под 

грязе-каменной ледяной массой, мощность которой доходила до нескольких сотен 

метров, на многие столетия в пределах области была полностью погребена Окско-

Донская низменная равнина, северная и западная части Среднерусской 

возвышенности, а также Калачская возвышенность, исключая ее южную часть.  

После отступления ледника остались разнообразные по своему составу 

континентальные фации или морена. Морена обычно состоит из палевых 

суглинков, песков, суглинков и плохо окатанных кристаллических пород – 

валунов. В замкнутых понижениях талые ледниковые воды откладывали толщи 

песков. На наиболее распространенных отложениях этого периода – на 

покровных суглинках сформировались наиболее распространенные почвы 

области – черноземы.  

Геологическое строение области находит непосредственное отражение в ее 

рельефе. Оно оказывает влияние на особенности рельефа поверхности, 

распределение и особенности формирования почв, а через них, в значительной 

степени, определяет размещение растительных сообществ.  

Воронежская область располагается в центральной части Русской равнины. 

На ее территории отчетливо выделяются три крупных орографических элемента: 

Среднерусская и Калачская возвышенности, а также Окско-Донская низменная 

равнина или плоскоместье (Эколого-географические..., 1996). Высоты колеблются 

от 268 м на северо-западе до 60 м (по другим данным 57м) на юге, средняя же 

высота поверхности не превышает 180 м. 

Рельеф области имеет много схожих черт, которые определяются местом 

расположения, а также немало отличий, связанных с целым рядом факторов, в 
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первую очередь связанных с особенностями современных неотектонических 

явлений. Так, скорость современных поднятий на Среднерусской и Калачской 

возвышенности составляет 5 мм (по другим данным 2-4 мм/г). В отличие от 

возвышенных ороэлементов области, Окско-Донская низменная равнина 

понижается ежегодно в среднем на 2 мм (Воронежская область…, 1952; Михно, 

Горбунов, 2013).  

Среднерусская возвышенность занимает весь запад Воронежской области. 

Ее отчетливой границей на востоке является река Дон. Средняя высота 

возвышенности в пределах области – около 200 м, однако на водоразделах 

отмечаются и более значительные абсолютные высоты 220, а иногда 250 и более 

метров.  

Рельеф возвышенности представлен самыми разными формами рельефа, 

но наиболее широкое распространение получили эрозионные. К ним относятся: 

междуречные плато, речные долины, балки и овраги. Реже встречаются 

неэрозионные формы рельефа – карстовые воронки, оползни, суффозионные 

западины. 

Калачская возвышенность располагается в южной и юго-восточной части 

области. Это возвышенное, сильно расчлененное оврагами и балками междуречье 

Дона и Хопра. Ее западная граница в пределах области проходит по реке Дон, 

северная граница проходит по линии Лиски – Таловая – Новохоперск. История 

появления возвышенности связана с неогеновым и началом четвертичного 

периода. Тогда началось одноименное тектоническое поднятие, продолжающееся 

до сих пор. Калачская возвышенность имеет большое сходство со Среднерусской 

возвышенностью. В обоих случаях абсолютные высоты превышают 200 м (234 м 

и 268 м соответственно), а основными рельефообразующими породами служат 

мело-мергельные толщи верхнего отдела мелового периода. 

Окско-Донская равнина – слегка волнистая расчлененная оврагами и 

балками низменная равнина, абсолютная высота которой не превышает 180 м. 

Одной из характерных для этого элемента рельефа области особенностей является 

слабый врез долин рек, разделяемых широкими и плоскими междуречьями. 
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Обычно врез долин составляет около 20 м, и лишь изредка достигает 50. Еще 

одной оригинальной чертой можно считать наличие такой своеобразной формы 

рельефа, как западины. Это блюдцеобразные понижения, с радиусом от 20 до 200 

м, а в исключительных случаях и 300 м, образовавшиеся в результате суффозии. 

Впервые они были описаны во второй половине XIX века И.Ф. Леваковским. 

Существует много различных гипотез их генезиса (Мильков, 1977).  Ф.Н. 

Мильков (1946) пришел к выводу, что блюдца являются неотъемлемой частью 

всякой равнинной поверхности. По его мнению, следует различать генезис 

первичных неровностей, положивших начало образованию блюдец, и характер 

процессов, придавших первичным понижениям классическую блюдцеобразную 

форму (Мильков, 1946). 

На южной границе Окско-Донского плоскоместья активность эрозионных 

процессов увеличивается, так как возрастают абсолютные и относительные 

высоты. Это связано с вовлечением территории в Калачское тектоническое 

поднятие. 

В процессе антропогеогенеза Воронежская область обогатилась и такими 

разнообразными формами рельефа, как антропогенные. Они все чаще появляются 

в самых отдаленных местах области. К их числу относятся карьеры по добыче 

полезных ископаемых, дорожные насыпи и выемки, каналы, дамбы и  т. д.  

 

2.3. Гидроклиматические и почвенные условия  

 

Неоценимый вклад в изучение климата Воронежской области внесли такие 

известные ученые, как А. В. Шипчинский, А. А. Каминский, С. И. Костин, Б. П. 

Алисов и многие другие. За более чем вековое изучение климата многие 

исследователи неоднократно отмечали его своеобразие в пределах Воронежской 

области.  

Климатические условия любой территории создаются под влиянием таких 

факторов, как географическая широта (она определяет зональность и сезонность в 

распределении приходящей солнечной радиации, влияющей на температуру 
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воздуха и подстилающей поверхности, давление и т. д.), циркуляция атмосферы 

(от нее зависят количество выпадающих осадков, величина испарения и т. д.) и 

рельеф (известно, что своеобразие элемента рельефа существенно влияет на 

режим температуры и количество выпадающих осадков) (Воронежская область, 

1952).  

Расположение области в центре Русской равнины обусловило господство 

умеренного континентального климата, что определяется примерно равным 

удалением от Северного полюса и экватора, а также хорошую выраженность 

сезонов года. Среднегодовая температура воздуха составляет 5°С на северо-

востоке и до 6,5°С (иногда даже выше), в приделах южных границ, средняя 

температура января колеблется в интервале между -10,5°С на северо-востоке и -

8,5°С на юге. Средняя температура июля достигает 19,5°С на северо-востоке, 

21,8°С на юге. В современных границах Воронежской области наблюдается 

изменение климатических условий в направлении с северо-северо-запада на юго-

юго-восток (Федотов, Нестеров, 2013; рисунок 2).  

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 450-550 мм. Однако в 

течение года они распределяются не равномерно. Их большая часть (более 60%)  

приходится на летние месяцы. В некоторых муниципальных районах и городских 

округах (Воронеж, Бобров, Воробьевка) выпадает до 600 мм атмосферных 

осадков в год. На востоке области, в бассейнах рек Елани и Савалы, их 

количество не достигает и 450 мм. Это объясняется увеличением 

континентальности и некоторыми региональными особенностями территории. 

Как и в случае с температурой в распределении количества осадков есть своя 

закономерность: их снижение происходит в направлении с северо-запада на юго-

восток.  

Количество осадков может сильно колебаться из года в год. Обычно в один 

год из трех бывает засуха. Засухи усугубляются суховеями, а иногда и пыльными 

бурями (Эколого-географические…, 1996).  

 



44 

 

 

Рисунок 2 – Климатические условия Воронежской области (температура, осадки, ветер) 

Воронежской области (Федотов, Нестеров, 2013). 

 

В рамках Атласа-книги Воронежской области (2013) был рассчитан 

гидротермический коэффициент по методике М.И. Будыко (рисунок 3), 

характеризующий соотношение количества атмосферных осадков и условной 

суммы температур за тот же период. После нанесения полученных данных на 

картографическую основу стало очевидно, что северо-западная часть области 

находится в зоне избыточного увлажнения (Семилукский, Рамонский, 

Хохольский, Новоусманский и Верхнехавский районы), а центральная и южная 

часть территории (Лискинский, Таловский, Ольховатский, Подгоренский, 

Воробьевский, Россошанский, Павловский, Калачеевский и Петропаловский 

районы) испытывает ощутимый дефицит влаги.  
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Рисунок 3 – Гидротермический коэффициент по М.И. Будыко 

(В.И. Федотов, С.В. Федотов, 2013). 

 

Воронежская область по своему географическому положению располагается 

к зоне недостаточного увлажнения. Около 400 мм от суммы всех осадков 

ежегодно расходуется на испарение, и лишь 70 мм приходится на среднегодовой 

сток в пределах территории области. Этим определяется маловодность рек 

области, хотя общее количество водных ресурсов кажется внушительным. Так в 

области число рек длиной более 10 км составляет 1343, озер – 738, прудов и 

водохранилищ – 2400 (по другим 2600 и более) (Бабкин А.В., Бабкин В.И., 2008; 

Дмитриева, 1999; Эколого-географические районы…, 1996). Реки, озера, пруды и 

водохранилища, болота и подземные воды (особенно в зоне активного обмена) 

являются ресурсами поверхностных вод.  
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Все реки в Воронежской области относятся к бассейну самой многоводной 

из них – к реке Дон. С северо-запада на юго-восток она делит своей долиной 

область на две неравные части. При общей длине 1967 км (в Европейской России 

уступает лишь Волге) Дон в пределах области течет на протяжении 530 км. Слева 

в него впадают Воронеж, Икорец, Битюг, Осередь, Толучеевка, справа – Ведуга, 

Девица, Потудань, Тихая Сосна, Черная Калитва (Эколого-географические…, 

1996, Рисунок 4). На северо-востоке наиболее заметны Хопер и реки его бассейна: 

Ворона и Савала. Сам Хопер впадает в Дон уже за пределами Воронежской 

области – недалеко от границы Волгоградской и Ростовской областей.  

 

Рисунок 4 – Густота речной сети Воронежской области (Атлас-книга…, 2013). 

 

Питание рек области смешанное. Его составляют снеговые, дождевые и 

подземные воды. При этом главная роль принадлежит снеговому питанию.  
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Часть стока, формирующегося в области, задерживается в озерах и болотах, 

число которых составляет около 2200. Их общая площадь 76 км кв. В 

Воронежской области наиболее распространены озера двух типов: 1. пойменные 

(Жировское, Погоново, Юрмище, Ильмень) и  2. озера междуречий, 

располагающиеся на террасах и водоразделах (Дмитриева, 1999). 

К поймам рек и западинам приурочены заболоченные участки. К 

сожалению, за время агрикультурного периода множество болот было 

уничтожено и на сегодняшний день они занимают лишь 1% от всей территории 

области.  

Запасы подземных вод Воронежской области велики. Обычно они 

привязаны к песчаным породам, трещенноватым известнякам и писчему мелу. 

При проведении водозабора необходимо помнить, что различным горным 

породам соответствует различная водообильность. Например, на Окско-Донской 

низменной равнине основной водоносный горизонт приурочен к четвертичным и 

неогеновым отложениям, а на всей остальной территории основным водоносным 

горизонтом является верхнемеловой, воды которого содержатся в мело-

мергелевой  толще.  

Почвы Воронежского края – настоящее богатство не только для области, но 

и для всей России. Многие видные ученые в разное время посвятили себя его 

изучению. В их числе В.В. Докучаев, К.Д. Глинка, П.А. Костычев, Г.М. Тумин, 

П.Г. Адерихин, Б.П. и А.Б. Ахтырцевы, Т.А. Девятова и многие другие.   

В Воронежской области встречаются разные типы почв, но самым 

распространенным из них являются черноземы. Наиболее плодородные подтипы 

черноземов – типичные и лугово-черноземные – располагаются на севере области. 

Их граница с обыкновенными черноземами проходит по линии Острогожск – 

Бобров – Таловая. Такое разделение обусловлено уменьшением количества влаги 

с северо-запада на юго-восток и снижением объема растительного опада. Еще 

дальше на юге (в Кантемировском, Богучарском и Петропавловском районах) 

обыкновенные черноземы сменяются самым бедным подтипом черноземов – 

южными. Содержание гумуса в них редко достигает 6%. Иногда на севере и 
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северо-западе встречается еще один подтип черноземов – выщелоченные. Они 

получили такое название потому, что в почве обнаруживаются признаки 

вымывания из гумусового горизонта кальция, (Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б., 

1993).  

Под лесными массивами, и на территориях, недавно от них 

освободившихся, встречаются серые лесные почвы. В Воронежской области 

заметно отличаются друг от друга серые лесные почвы дубрав (Воронежская 

нагорная, Шиловская, Теллермановская и пр.) и боров (Хреновской, Усманский и 

пр.). Серые лесные почвы дубрав характеризуются мощным (до 60 см) гумусовым 

горизонтом. Благодаря этой особенности их часто называют «лесные черноземы». 

В отличие от серых почв дубрав, боровые серые почвы легкие по механическому 

составу и  характеризуются невысоким содержанием гумуса (Ахтырцев Б.П., 

Ахтырцев А.Б., 1993).  

Песчаные гумусированные почвы встречаются по надпойменным террасам 

рек Воронеж, Дон, Хопер, Битюг и пр. Хотя они не отличаются высоким 

плодородием, тем не менее, в разное время они использовались, а в некоторых 

местах используются и до сих пор, для нужд народного хозяйства. К сожалению, 

неумеренная пастьба и чрезмерная сельскохозяйственная нагрузка очень быстро 

выводят их из производства, их структура разрушается, приводя к появлению 

развеваемых песков.  

В поймах некоторых рек области встречаются луговые, зернистые, луговые-

слоисто-зернистые, лугово-болотные и пойменно-лесные почвы. Содержание 

гумуса в этих почвах колеблется от 4 до 6%, структура прочная зернистая. Почвы 

пойм, обычно, весьма плодородные. Однако их распашка, особенно крупными 

массивами, может привести к их быстрому смыву (Эколого-географические…, 

1996). 

Спорадически на территории области отмечаются: солоди, солонцы и 

солончаки. Они обычно встречаются под переувлажненными степными 

западинами с лугово-болотной и древесно-кустарниковой растительностью.  
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2.4. Растительный и животный мир  

 

Большой вклад в изучение флоры и растительности области внесли 

известные отечественные ученые Г.Ф. Морозов, Б.А. Келлер, Л.Г. Раменский, 

Б.М. Козо-Полянский, С.В. Голицын, Н.С. Камышев и многие другие.  

На сегодняшний день на территории Воронежской области 

зарегистрировано 2187 видов растений, кроме мхов (Григорьевская, Прохорова, 

2006). Однако эта цифра ежегодно увеличивается. Это объясняется тем, что на 

современном этапе флорогенеза происходит активное пополнение адвентивного 

компонента флоры новыми видами растений с большим потенциалом к 

натурализации. Особого внимания заслуживают инвазионные виды (как наиболее 

агрессивные адвентивные виды), внедряющиеся в широкий спектр экотопов 

области.  

До активного хозяйственного освоения области ее лесистость составляла не 

менее 30% территории, по другим данным - до 50%. Сейчас она не достигает 10%. 

Несмотря на колоссальное изменение растительного покрова происходящие со 

времен палеолита леса области по-прежнему сохраняют свое исключительное 

значение для региона (Эколого-географические…, 1996).  

Среди лесов Воронежской области преобладают дубравы, самые большие 

площади из которых занимают нагорные дубравы. Наиболее крупные из них: 

Теллермановская (более 40 тыс. га), Шипова (более 36 тыс. га). По размерам им 

заметно уступают Воронежская нагорная дубрава, Закалачский лес, лес Третьяк и 

некоторые другие. С конца XVII века все дубравы области неоднократно 

вырубались. Только благодаря стараниям многих поколений ученых они были 

сохранены, а место вырубленных деревьев заняли новые посадки молодого дуба.  

Часто, особенно на сильно расчлененных Среднерусской и Калачской 

возвышенности, встречаются байрачные дубравы. Продуктивность их не высока, 

однако их ценность заключается в том, что они препятствуют развитию 

эрозионных процессов, удерживают влагу и снег, смягчают микроклимат. Роль 

байрачных лесов еще больше возрастает в пределах степной зоны области.  
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Изредка на территории области встречаются водораздельные дубравы. 

Однако, за время активного освоения территории человеком, они многократно 

уничтожались и сейчас представлены небольшими порослевыми массивами, часто 

страдающими от чрезмерного выпаса.  

Пойменные дубравы на территории области практически не сохранились. 

Лишь в пойме рек Хопер, Дон и ниже устья реки Воронеж встречаются их 

небольшие площади.  

Около четверти всех лесов области составляют боры. Они отличаются друг 

от друга генезисом и местообитанием. Так, например, меловые боры, наряду с 

нагорными березняками, считаются самыми древними, сохранившимися на 

территории края сообществами. Они концентрируются на крутом, сложенном 

писчим мелом берегу Дона. 

Наиболее крупными борами в области считаются Усманский (60 тыс. га), с 

северо-востока подпирающий город Воронеж, и Хреновской (31 тыс. га). Они 

появились только после ухода последнего ледника и заняли песчаные террасы рек 

Дон, Воронеж и т. д. Неприхотливость сосны к природным условиям определило 

территорию ее современного размещения и способствовало активной 

интродукции по песчаным террасам рек, в качестве почвозакрепляющей породы. 

Особенно много культур сосны было высажено на песчаных террасах рек Хопер и 

Дон. 

Помимо уже описанных дубрав и боров в области встречаются осинники, 

березняки, черноольшанники и тополевые леса. Каждый из этих типов лесов 

освоил свою особенную экологическую нишу, добавив еще большее разнообразие 

растительному миру нашего края.  

Нахождение Воронежской области на границе лесостепи и степи определяет 

перемежение на водоразделах лесистых территорий с полем или, как его позже 

стали называть, степью. В направлении с севера на юг количество лесов на 

водоразделах сокращается, полностью уступая место открытым пространствам на 

юге. Водоразделы севера области заняты красочными (разнотравными) степями. 

На 1 м кв. здесь регистрировалось, в среднем, 45 видов растений. Для этого типа 
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степей характерны растения рода Potentilla, Salvia, Companula, Androsace, 

Myosotis и некоторые злаки, не образующие плотных дерновин – виды рода Poa, 

Phleum и т. д. Южнее линии Острогожск-Новохоперск красочные степи 

сменяются злаковыми. Видовой состав их беднее, в среднем 15 видов на м кв., да 

и почву они покрывают не полностью. На смену мягкодерновинным злакам 

приходят плотнодерновинные из рода Stipa, Bromus, и т. д. (Барабаш, Камаева, 

2013).  

На сегодняшний день в девственном виде степей не осталось. Обширные 

междуречные пространства сегодня занимают поддерживаемые деятельностью 

человека агрофитоценозы. Последние крупные участки были распаханы во время 

коллективизации в 20-е 30-е гг. Редко на склонах балок  сохранились узкие 

полосы целинных степей, которые лишь отчасти могут передать их былую 

красоту, из-за специфики местообитания и неумеренной пастьбы и сенокошения. 

Однако есть и довольно крупные участки сохранившихся степей. Это Хреновская 

и Хрипунская степи. За последние два десятка лет, ввиду снижения 

антропогенной нагрузки, они стали медленно восстанавливать свой ресурсный 

потенциал. На основе анализа их растительных сообществ,  а также изучении 

имеющейся литературы, описывающей девственные степи (Комаров, 1932), 

можно приблизительно воссоздать вид безвозвратно утраченных степных 

просторов.  

В области луга занимают 2-3%. Они делятся на два типа – пойменные 

(долинные) и низинно-водораздельные. Широкое распространение получил лишь 

первый тип. Флора лугов нашего края насчитывает около 300 видов растений. 

Здесь можно встретить такие виды, как костер безостый, пырей ползучий, мятлик 

узколистный, овсяница луговая и многие другие. Луга – лучшие кормовые угодья 

для скота. Их высокая продуктивность и растительный состав делает их 

незаменимыми для сельского хозяйства региона.  

Совсем незначительные территории занимают болота. Из них 99% 

относятся к низинным (евтрофным) болотам. В основном все они 

сконцентрированы в пойме, гораздо реже по надпойменным террасам, днищам 
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балок и водоразделам. В конце XIX, начале XX болота активно вовлекались в  

хозяйственную деятельность местного населения. Но ввиду маломощности торфа 

его разработка очень быстро приводила к деградации болотных и смежных с ними 

ландшафтов. Флору болот составляют различные представители сем. Cyperaceae, 

Poa palustris L., Cicuta virosa L., Calamagrostis canescens (Weber) Roth и т. д.  

Большой вклад в его изучение фауны Воронежской области внесли такие 

видные ученые как Н. А. Северцов, С. И. Огнев, И. И. Барабаш-Никифоров, К. В. 

Скуфьин.  

По результатам инвентаризационно-кадастровых исследований в 

Воронежской области отмечается 70 видов млекопитающих, 290 видов птиц, 56 

видов и подвидов круглоротых рыб, 10 видов земноводных и 9 видов 

пресмыкающихся (Голуб, Прокин, 2013). Будучи тесно связанным с сильно 

преобразованным человеком растительным миром животный мир также 

существенно нарушен деятельностью человека. Он стал более однородным и 

неприхотливым (Эколого-географические…, 1996). Из-за последовательного 

включения в сельскохозяйственный оборот все новых земель в области все реже 

можно встретить дрофу, скопу, стрепета, степного хоря, перевязку и многих 

других представителей аборигенной фауны. Безвозвратно утрачены для фауны 

Воронежской области узорчатый полоз, медведь, тарпан. Напротив, некоторые 

виды благодаря усилиям человека обрели на Воронежской земле новый дом 

(енотовидная собака, пятнистый олень, ондатра), или восстановили свою 

численность благодаря последовательным природоохранным мероприятиям 

(речной бобр). Многие интродуцированные виды животных со временем стали 

инвазионными, сущетвенно влияя на местную фауну.  

Комплексная характеристика природных условий региона с описанием 

четырех наиболее важных групп факторов – физико-географических, 

климатических, эдафических и биотических, определяющих размещение 

инвазионной фракции флоры на территории региона, поможет лучше понять 

закономерности иммиграции инвазионных растений и дать прогнозы их 

дальнейшего расселения.  
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Глава 3. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЗИОННОЙ  

ФРАКЦИИ ФЛОРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Систематическая структура инвазионной фракции флоры  

 

Инвазионная фракция флоры Воронежской области имеет сложный генезис 

и динамику. Ее формирование проходит в условиях присущих территории 

лесостепной и степной природных зон – отличающихся богатством природно-

климатических ресурсов и историей хозяйственного освоения. Знание о 

распространении чужеродных растений во вторичном ареале на территории 

региона требуются для прогноза скорости и направлений иммиграции, а анализ их 

состава и структуры поможет определить факторы, способствующие 

дифференциации (Григорьевская и др., 2012; Лепешкина и др., 2012, 2012а).  

Изучено распространение 120 инвазионных растений в регионе, 

относящихся к одному отделу Magnoliophyta, двум классам Liliopsida – 22 (18,3%) 

вида и Magnoliopsida – 96 (81,7%), 44 семействам и 96 родам (таблица 2, рисунок 

5). 

Таблица 2 – Видовая и родовая насыщенность семейств инвазионными растениями 

Воронежской области 

 

Отдел 

MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Класс 

Liliopsida – Односемядольные 

№  название 

семейства 

число  

видов 

число 

родов 

1 Araceae – Аронниковые 1 1 

2.  Hydrocharitaceae – Водокрасовые 1 1 

3. Juncaceae – Ситниковые 1 1 

4.  Lemnaceae – Рясковые 2 2 

5.  Poaceae – Злаковые 16 12 

6. Typhaceae – Рогозовые 1 1 

   Класс Magnoliopsida – Двусемядольные 

7.  Aceraceae – Кленовые 1 1 

8. Amaranthaceae – Амарантовые 3 1 

9.  Anacardiaceae – Сумаховые 1 1 

10. Apiaceae – Сельдереевые 1 1 

11. Apocynaceae – Кутровые 1 1 

12. Asteraceae – Астровые 19 15 

13. Balsaminaceae – Бальзаминовые 2 1 
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Продолжение таблицы 2 

 

№  название 

семейства 

число  

видов 

число 

родов 

14. Berberidaceae – Барбарисовые 2 2 

15. Brassicaceae – Брассиковые (Капустовые) 6 6 

16. Caprifoliaceae – Жимолостные 1 1 

17. Caryophyllaceae – Гвоздичные 2 2 

18. Chenopodiaceae – Маревые 5 3 

19. Cornaceae – Кизиловые 1 1 

20. Crassulaceae – Толстянковые 2 1 

21. Cucurbitaceae – Тыквенные 2 2 

22. Cuscutaceae – Повиликовые 1 1 

23. Elaeagnaceae – Лоховые 2 2 

24. Euphorbiaceae – Молочаевые 2 1 

25. Fabaceae – Бобовые 4 4 

26. Fagaceae – Буковые 1 1 

27. Geraniaceae – Гераниевые 1 1 

28. Grossulariaceae – Крыжевниковые 1 1 

29. Hemerocallidaceae – Красодневовые 1 1 

30. Lamiaceae – Губоцветные 3 3 

31. Malvaceae – Мальвовые 1 1 

32. Oleaceae – Маслиновые 4 3 

33. Onagraceae – Кипреевые 4 2 

34. Orobanchaceae – Заразиховые 1 1 

35. Oxalidaceae – Кисличные 1 1 

36. Portulacaceae – Портулаковые 1 1 

37. Rosaceae – Розовые 7 6 

38. Salicaceae – Ивовые 3 1 

39. Sambucaceae – Бузиновые 2 1 

40. Solanaceae – Пасленовые 2 2 

41. Tamaricaceae – Гребенщиковые 1 1 

42. Ulmaceae – Вязовые 1 1 

43. Vitaceae – Виноградовые 4 2 

44. Zygophyllaceae – Парнолистниковые 1 1 

Итого: 120 96 

 

Ведущую роль в таксономическом спектре инвазионной фракции флоры 

области играют 12 семейств: Asteraceae – 19 (16,2%), Poaceae – 16 (13,3%), 

Rosaceae – 7 (6,3%), Brassicaceae – 6 (5%) и Chenopodiaceae – 5 (4,1%) видов. 

Vitaceae, Onagraceae, Oleaceae, Fabaceae – 4 (3,3%) вида, Amaranthaceae, 

Lamiaceae, Salicaceae – 3 (2,5%) вида. Они составляют 74 (61,7%) вида от общего 

списка (рисунок 9). На долю 39 маловидовых семейств, приходится 46 (38,3%) 

видов. Высокий ранг семейства Chenopodiaceae, в совокупности с присутствием 

несвойственных аборигенной флоре семейств Amaranthaceae, Anacardiaceae, 
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Araceae, Cucurbitaceae, Elaeagnaceae, Hemerocallidaceae, Sambucaceae, 

Tamaricaceae, Vitaceae и Zygophyllaceae определяет специфику инвазионной 

фракции флоры области.  

Сравнение спектра ведущих семейств адвентивной флоры региона 

(Адвентивная флора…, 2004) и ее инвазионной фракции показало усиление роли 

семейства Asteraceae, а также семейств Brassicaceae и Chenopodiaceae. Снизилась 

роль семейства Fabaceae. 

Родовая насыщенность инвазионной фракции флоры очень низкая. Самые 

крупные роды Setaria, Amaranthus, Atripleх и Salix насчитывают всего по 3 вида.  

 

 

Рисунок 5 – Спектр главных семейств инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

3.2. Эколого-морфологическая структура инвазионной фракции флоры  

 

Эколого-морфологический анализ структуры инвазионной фракции флоры 

направлен на изучение экологической характеристики экотопов, с учетом 
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адаптации растений к условиям среды и выделением жизненных форм, а также 

экологических типов (таблица 3, рисунок 6, 7).  

 
Таблца 3 – Структура жизненных форм инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

№ Наименование жизненных форм число видов 

 

% 

 

1 Древесные  31 25,8 

 деревья 15  

 кустарники  16  

2 Полудревесные  5 4,2 

 лианы 4  

 кустарнички  1  

3  Травянистые поликарпики (многолетние) 35 29,2 

 короткоконевищный  5  

 длиннокорневищный  9  

 кистекорневой  4  

 корнеотпрысковый  5  

 паразит  1  

 ползучекорневищный  1  

 рыхлодерновинный  2  

 стержнекорневой  3  

 стеблеклубневой  1  

 суккулентный  2  

 бескорневой  1  

 столонообразующий  1  

4 Травянистые монокарпики 49 40,8 

 однолетние  38  

 однолетние, двулетние  5 4,2 

 двулетние 6 5 

Итого 120 100 

 

В спектре жизненных форм инвазионной фракции флоры Воронежской 

области присутствуют все основные жизненные формы (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Жизненные формы инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

Ведущую роль в спектре играют травянистые монокарпики – 49 (40,8%) 

видов и поликарпики 35 (29,2%) видов. Они представлены: вегетативно 

неподвижными и слабо подвижными (стержнекорневые, кистекорневые, 

короткокорневищные и т. д.), вегетативно подвижными (дерновинными, 

длиннокорневищными, корнеотпрысковыми и т. д.), а также рядом других 

жизненных форм (рисунок 7). Высокий удельный вес монокарпиков, с участием 

однолетних трав, определяет сорный и рудеральный характер инвазионной 

фракции флоры региона.  

Древесные растения составляют 31 (25,8%) вид, они также играют важную 

роль в спектре. Они включают большое число эргазиофигофитов («беженцев из 

культуры»). Это объясняется спецификой хозяйственной деятельности в области 

в 1920-1950-х гг., когда в рамках плана преобразования природы было 

интродуцировано большое количество древесных и кустарниковых экзотов 

(Адвентивная флора…, 2004; Морозова и др., 2008).  
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Обращает внимание присутствие однолетних травянистых и одревесневших 

лиан в спектре жизненных форм инвазионной фракции флоры области – 5 (4,2%) 

видов. В адвентивной флоре Воронежской области (2004, с.217) отмечено: 

«…антропогенное изменение таксономической структуры флоры сопряжено с 

появлением в природных ценозах такой редкой жизненной формы, как 

однолетние травянистые лианы, а также совершенно не свойственных нашей 

флоре вьющихся кустарников, или одревесневших лиан…». 

 

 

Рисунок 7 – Спектр жизненных форм травянистых многолетников инвазионной 

фракции флоры Воронежской области 

 

Сравнение спектра жизненных форм адвентивной флоры и ее инвазионной 

фракции показало: 

1) снижение в инвазионной фракции флоры доли монокарпиков и 

повышение поликарпиков; 

 2) рост доли лиан.  

Экологическая структура инвазионной фракции флоры диктуется 

условиями среды и реакцией на нее флоры. Установление экологических типов 

растений проведено с учетом фактора почвенного увлажнения и 

гранулометрического состава почв. Их анализ показывает ландшафтно-

экологические условия жизненного режима растений (таблица 4, рисунок 8). 
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Таблица 4 – Экологические типы инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

Экологические типы  число видов % 

ксерофит  12 10 

ксерофит 12 10 

ксеромезофит 17 14,1 

ксеромезофит 17 14,1 

мезофит 70 58,3 

мезофит 64 53,3 

гигромезофит 6 5 

мезоксерофит 14 11,7 

мезоксерофит 14 11,7 

гигрофит 3 2,5 

мезагигрофит 1 0,8 

гелофит 2 1,7 

гидрофит 2 1,7 

гидрофит 2 1,7 

гидатофит 2 1,7 

гидатофит 2 1,7 

Всего 120 100 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение экологических типов инвазионной фракции 

флоры Воронежской области 
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Анализ пространственного размещения инвазионной фракции флоры на 

территории Воронежской области выявил очаги концентрации и коридоры 

иммиграции заносных растений. Названия вариантов установлено с учетом:  

1) направления иммиграции вида по широте и долготе,  

2) характера сплошного или дизъюнктивного размещения. Выделено 8 

вариантов пространственного размещения инвазионной фракции флоры в 

регионе:  

1) сплошное долготное – 1 вид (0,8%) (рисунок 9);  

2) сплошное широтное, дизъюнктивное долготное – 11 видов (9,2%) 

(рисунок 10);  

3) сплошное широтное с дизъюнкциями – 4 вида (3,3%) (рисунок 11);  

4) сплошное широтно-долготное – 24 вида (20%) (рисунок 12);  

5) дизъюнктивное долготное – 6 видов (5%) (рисунок 13);  

6) дизъюнктивное широтное – 10 видов (8,3%) (рисунок 14);  

7) дизъюнктивное (спорадическое) – 46 видов (38,4%) (рисунок 15); 

8) дизъюнктивное широтно-долготное – 18 видов (15%) (рисунок 16). 
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Рисунок 9 – Сплошное долготное пространственное размещение Acorus calamus L. 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 1 (0,8%) 

инвазионный вид: Acorus calamus L.  
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Рисунок 10 – Сплошное широтное, дизъюнктивное долготное  

пространственное размещение Oenothera biennis L. 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 11 (9,2%) 

инвазионных видов: Amaranthus albus L., Atriplex tatarica L., Cardaria draba (L.) 

Desv., Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et 

Gray, Fraxinus pennsylvanica Marsh, Lonicera tatarica L., Oenothera biennis L., 

Сotinus coggygria Scop., Tribulus terrestris L., Corispermum hyssopifolium L. 
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Рисунок 11 – Сплошное широтное с дизъюнкциями пространственное 

размещение Amaranthus blitoides Wats. 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 4 (3,3%) 

инвазионных вида: Amaranthus blitoides Wats., Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et 

Scherb., Lemna gibba L. и Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. 
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Рисунок 12 – Сплошное широтно-долготное пространственное  

размещение Ambrosia artemisiifolia L.  
 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 24 (20%) 

инвазионных вида: Acer negundo L., Amaranthus retroflexus L., Ambrosia 

artemisiifolia L., Ambrosia trifida L., Berberis vulgaris L., Bromus japonicus Thunb., 

Bromus squarrosus L., Bunias orientalis L., Eragrostis minor Host, Cyclachaena 

xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Datura stramonium L., Elaeagnus angustifolia L., Erigeron 

canadensis L., Kochia  scoparia (L.) Schrad., Lactuca serriola L., Lactuca tatarica (L.) 

C. A. Mey., Onopordum acanthium L., Robinia pseudoacacia L., Saponaria officinalis 

L., Senecio vernalis Waldst. et Kit., Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (S. glauca 

auct.), Setaria viridis (L.) P. Beauv., Thlaspi arvense L., Xanthium albinum (Widd) H. 

Scholz.  
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Рисунок 13 – Дизъюнктивное долготное пространственное  

размещение Cynodon dactylon (L.) Pers 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 6 (5%) 

инвазионных видов: Cynodon dactylon (L.) Pers, Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv., 

Geranium sibiricum L., Lychnis chalcedonica L., Orobanche cumana Wallr., Salix 

viminalis L. 
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 Рисунок 14 – Дизъюнктивное широтное пространственное размещение  

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch  
 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 10 (8,3%) 

инвазионных видов: Abutilon theophrastii Medik., Cerasus vulgaris Mill., Galinsoga 

parviflora Cav., Impatiens parviflora DC., Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch, Portulaca oleracea L., Sambucus nigra L., 

Typha  laxmannii Lepechin, Ulmus pumila L. 
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 Рисунок 15 – Дизъюнктивное (спорадическое) пространственное размещение 

 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 46 (38,4%) 

инвазионных видов: Ajuga reptans L., Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Aster 

salignus Willd., Bryonia alba L., Cotoneaster lucidus Schlecht., Cuscuta campestris 

Yuncker,  Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel., Elsholtzia ciliate (Thunb.) Hyl., Epilobium 

pseudorubescens A. Skvorts., Euphorbia cyparissias L., Euphorbia peplus L., Fraxinus 

americana L., Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake, Grossularia reclinata (L.) Mill., 

Helianthus tuberosus L., Hemerocallis fulva (L.) L., Heracleum sosnowskyi Manden., 

Hippophaë rhamnoides L., Impatiens glandulifera Royle L., Juncus tenuis Willd., 

Ligustrum vulgare L., Lupinus polyphyllus Lindl., Oenothera rubricaulis Klebahn, 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, Phalacroloma annuum (L.) Dumort., 

Phalaroides arundinacea var. picta (L.) Tzvelev, Physalis alkekengi L., Prunus 

divaricata Ledeb., Prunus domestica L., Quercus rubra L., Sedum reflexum L., Sedum 

spurium Bieb., Senecio viscosus L., Setaria pycnocoma (Steud.) Henr. ex Nakai, 
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Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn., Solidago canadensis L., Sorbaria sorbifolia (L.) 

A. Br., Spiraea salicifolia L., Swida alba (L.) Opiz, Tamarix ramosissima Ledeb., Vinca 

minor L., Vitis amurensis Rupr., Vitis vinifera L., Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 

Wimmer, Xanthoxalis stricta (L.) Small, Zizania latifolia (Grieseb.) Stapf.  

 

 
Рисунок 16 – Дизъюнктивное широтно-долготное пространственное 

размещение Bidens frondosa L. 

 

Данный вариант пространственного размещения насчитывает 18 (15%) 

инвазионных видов: Acroptilon repens (L.) DC., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, 

Amorpha fruticosa L., Atriplex prostrata Boucher ex DC., Bidens frondosa L., 

Caragana arborescens Lam., Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., Elodea 

canadensis Michx., Epilobium adenocaulon Hausskn., Hordeum jubatum L., Lepidium 

densiflorum  Schrad., Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvel., 

Lolium perenne L., Nepeta cataria L., Salix fragilis L., Salix purpurea L., Sambucus 

racemosa L., Syringa vulgaris L. 
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Работа в 9 федеральных и региональных гербариях (LE, MW, MHA, VORG, 

VOR, VU, VGZ, гБС, гХГПЗ)
1 , обработка литературных источников, а также 

собственные наблюдения, позволили составить карты пространственного 

размещения инвазионных растений на территории Воронежской области. Их 

анализ дает возможность оценить особенности размещения инвазионных 

растений в регионе, определять основные коридоры иммиграции и 

прогнозировать дальнейшие пути расселения. С целью повышения точности 

прогнозов необходимо вести систематический мониторинг распространения 

инвазионных растений и, в первую очередь, видов-средообразователей, с 

выяснением:  

1) полиморфизма вида;  

2) его конкурентоспособности;  

3) экологических ниш концентрации;  

4) экологической пластичности вида для преодоления экологического, 

географического, ценотического барьеров;  

5) роли степени трансформации экосистем в их расселении. Например, 

сплошное долготно-широтное размещение амброзии полыннолистной на 

территории Воронежской области объясняется:  

а) большой семенной продуктивностью;  

б) высокой всхожестью семян;  

в) высокой конкурентоспособностью;  

г) освоением широкого спектра экологических ниш разной степени 

нарушенности;  

д) длительностью сохранения всхожести семян;  

е) отсутствием естественных врагов;  

ж) полиморфизмом.  

                                                
1
LE-гербарий БИН РАН, MW-гербарий МГУ, MHA-гербарий ГБС РАН, VORG – гербарий 

факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ, VOR-гербарий биолого-почвенного 

факультета ВГУ, VU-гербарий заповедника «Галичья Гора», VGZ-гербарий Воронежского 

заповедника, гБС-гербарий ботанического сада ВГУ, гХГПЗ-гербарий Хоперского заповедника  
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3.3. Фитоценотическая структура инвазионной фракции флоры  

 

Фитоценотическая структура инвазионной фракции флоры Воронежской 

области определяет экологическую нишу каждого ее элемента, который относится 

к одной из выделенных 11 групп, составленных с учетом фитоценоэлементов 

(таблица 5, рисунок 17).  

 
Таблица 5 –Фитоценотические группы и фитоценоэлементы инвазионной 

 фракции флоры Воронежской области 

 

№ 

 

фитоценотические группы число 

видов 

% 

1. Лесная группа, элементы 30 25 

 лесной 1  

 опушечно-лесной 19  

 сорно-опушечно-лесной 6  

 сорно-опушечно-лугово-лесной 2  

 опушечно-лугово-лесной 1  

 прибрежно-опушечно-лесная 1  

2. Опушечная группа, элементы 8 6,7 

 опушечный 3  

 сорно-опушечный 5  

3. Степная группа, элементы 16 13,3 

 сорно-степной 6  

 опушечно-степной 2  

 сорно-лугво-степной 3  

 опушечно-лесо-степной 2  

 опушечно-лугово-степной 2  

 сорно-опушечно-лугово-степной 1  

4. Луговая группа, элементы 13 11 

 сорно-луговой 3  

 прибрежно-луговой 1  

 сорно-опушечно-луговой 3  

 опушечно-прибрежно-луговой 1  

 сорно-прибрежно-луговой 1  

 луговой 1  

 опушечно-луговой 3  

5. Болотная группа, элементы 6 5 

 водно-болотный 1  

 лугово-болотный 1  

 прибрежно-лугово-болотный 1  

 прибрежно-болотный 2  

 сорно-опушечно-прибрежно-болотный 1  

6. Водная группа, элементы 3 2,5 

 водный 3  
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Продолжение таблицы 5 

 

№ 

 

фитоценотические группы число 

видов 

% 

7. Прибрежная группа, элементы 7 5,8 

 сорно-прибрежный 4  

 опушечно-прибрежный 1  

 прибрежный 2  

8. Сорная группа, элементы 17 14,1 

 сорный 17  

9. Рудеральная группа, элементы 18 15 

 сорный, рудеральный 13  

 опушечно-сорный, рудеральный 1  

 прибрежно-сорная, рудеральный 3  

 сорно-степная, рудеральный 1  

10. Сегетальная группа, элементы (1) 1 0,8 

 сорный, сегетальный 1  

11. Сегетальная группа, элементы (2) 1 0,8 

 культивируемый 1  

Всего 120 100 

 

Распределение инвазионных видов по фитоценотическим группам 

характерно для растительного покрова лесостепной зоны. Доминирует лесная – 30 

(25%) и степная – 16 (13,3%) группы с переходными элементами. Обращает 

внимание сорная и рудеральная группы, включающие 35 (29,1%) (таблица 5,6; 

рисунок 19).  

 

Рисунок 17 – Соотношение фитоценотических групп инвазионной 

фракции флоры Воронежской области 
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3.4. Географическая структура инвазионной фракции флоры 

  

Географическая структура инвазионной фракции флоры Воронежской 

области раскрывает географические закономерности ее формирования. 

Выделение геоэлементов и типов ареалов проведено с учетом сведений Флоры 

Европейской части СССР (1974-1994), Флоры Восточной Европы (1996, 2001). 

Инвазионная фракция флоры региона распределена по 9 географическим  

группам: 1. американская – 38 (31,8%) видов, 2. евразиатская – 23 (19%) видов, 3. 

азиатская – 21 (17,5%) видов, 4. европейская – 15 (12,5%) видов, 5. 

средиземноморская – 15 (12,5%) видов, 6. гибридного происхождения – 3 (2,5%) 

вида, 7. африканская – 2 (1,7%)вида, 8. культурная – 2 (1,7%) вида, 9. 

гемикосмополитная – 1 (0,8) вид (таблица 6, рисунок 18). 

 
Таблица 6 –Распределение инвазионной фракции флоры Воронежской области по 

географическим элементам и типам ареалов 

 

№ 

п/п 

Геоэлементы и типы ареалов число 

видов 

% 

1. Гемикосмополит 1 0,8 

гемикосмополит с биполярным распространением 1  

2. Евразиатский 23 19 

 евразиатский 9  

южноевразиатский 1  

восточноевропейско-сибирский 1  

юго-восточноевропейско-юго-западноазиатский 1  

южноевропейско-азиатский  1  

южноевропейско-западноазиатский 2  

восточноевропейско-азиатский 2  

восточноевропейско-сибирский 1  

европейский юго-западноазиатский  1  

восточноевропейско-восточноазиатский 1  

европейско-кавказско-малоазиатский 3  

3. Азиатский 21 17,5 

южноазиатский  3  

восточноазиатский 4  

юго-восточноазиатский 2  

индогималайский  1  

среднеазиатский 1  

азиатский 5  

дальневосточный 2  

ирано-туранский 1  
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Продолжение таблицы 6  

 

№ 

п/п 

Геоэлементы и типы ареалов число 

видов 

% 

 восточносибирский 1  

сибирский 1  

4. Европейский 15 12,5 

европейский 4  

южноевропейско-кавказский  1  

кавказский 2  

среднеевропейский 1  

западноевропейский  4  

южноевропейский, умеренный 2  

восточнойевропейский, умеренный 1  

5. Средиземноморский 15 12,5 

западноазиатско-средиземнморский 1  

европейско-древнесредиземорский 1  

древнесредиземноморский 1  

средиземноморский 7  

средиземноморско-ирано-туранский 2  

восточносредиземноморский 1  

средиземноморско-азиатский 2  

6. Американский 38 31,8 

североамериканский  33  

восточноазиатско-североамериканский 2  

южно и центральноамериканский 1  

южноамериканский 1  

северо- и центральноамериканский 1  

7. Африканский 2 1,7 

 североафриканский 1  

евразиатско-североафриканский 1  

8. Гибридное происхождение 3 2,5 

9. Возник в культуре 2 1,7 

Всего 120 100  

 

Наличие видов разных типов ареалов и геоэлементов говорит об их 

формировании под влиянием американских, евразиатских, азиатских, 

европейских, средиземноморских и прочих иммиграционных путей. Велика доля 

американских видов – 38 (31,8%), среди них североамериканских числится 33.  
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Рисунок 18 – Соотношение геоэлементов инвазионной фракции флоры Воронежской области 

 

Общая характеристика инвазионной фракции флоры наиболее полно 

отражает ее антропотолерантность. 

Выполненная покомпонентная характеристика структурной организации 

инвазионной фракции флоры области полно представлена в таблице 1, 7.  

 
Таблица 7 – Сведения об инвазионной фракции флоры Воронежской области  

 
Отдел 

MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Класс 

Liliopsida – Односемядольные 

1. Сем. Araceae – Аронниковые  

Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

1. Acorus calamus L.  мн./ 

ккщ. 

гидрофит водно-

болотный 

южноазиатский евразиатско-

североамериканский 

 

2. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые  

2. Elodea canadensis 

Michx.  

 

мн./кк. 

 

гидрофит 

 

водный 

 

североамериканский 

 

космополит 

 

 

 

3. Сем. Juncaceae – Ситниковые 

 

3. Juncus tenuis Willd.  мн./ 

рдр. 

гиграмезоф

ит 

лугово -

болотный 

 

североамериканский 

 

космополит 

 

 

 

 

31,8%

19%17,5%

12,5%

12,5%

2,5%
1,7% 1,7%

0,8%
Американский

Евразиатский

Азиатский

Европейский

Средиземноморский

Гибридное происхождение

Африканский

Возник в культуре

Гемикосмополит
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

 

4. Сем. Lemnaceae – Рясковые  

 

 

4. Lemna gibba L.–  

 

мн./кк. 

 

гидатофит 

 

водный 

гемикосмополит с 

биполярным 

распространением 

 

5. Wolffia arrhiza (L.) 

Horkel ex Wimm.  

 

мн./ 

бес.к. 

 

гидатофит 

 

водный 

 

североафриканский 

 

 

 

 

5. Сем. Poaceae – Злаковые  

 

6. Arrhenatherum 

elatius (L.) J. & C. 

Presl  

 

мн./ 

дкщ. 

 

ксеромезоф

ит 

 

опушечно

-луговой 

 

европейский 

 

 

7. Bromus japonicus 

Thunb.  

 

одн. 

ксеромезоф

ит 

сорно-

степной 

 

евразиатский 

 

8. Bromus squarrosus 

L.  

одн./ 

дв. 

ксерофит опушечно

-степной 

средиземноморско-

западноазиатский 

 

9. Cynodon dactylon 

(L.) Pers. 

 

мн./пк
щ. 

мезоксероф

ит 

 

сорный 

 

южноевразиатский 

 

гемикосмополит 

10. Echinochloa 

crusgalli (L.) Beauv.  

 

одн. 

 

мезофит 

сорно-

прибрежн

ый 

 

южноазиатский 

 

космополит 

 

11. Elymus fibrosus 

(Schrenk) Tzvel. 

(Agropyron fibrosum 

Nevski)  

 

мн./ 

ккщ. 

 

ксеромезоф

ит 

 

сорно-

луговой 

 

восточноевропейско-

сибирский 

 

 

12. Eragrostis minor 

Host  

одн. мезоксероф

ит 

сорно-

степной 

евроазиатский 

 

космополит 

13. Eragrostis pilosa 

(L.) Beauv.  

одн. ксерофит сорно-

степной 

восточноазиатский космополит 

14. Hordeum jubatum 

L.  

 

мн./ 

рдр. 

 

мезоксероф

ит 

сорно-

лугово-

степной 

 

восточноазиатский/ 

североамериканский 

 

космополит 

 

15. Leymus racemosus 

(Lam.) Tzvel. subsp. 

sabulosus (Bieb.) 

Tzvel.  

 

мн./ 

дкщ. 

 

мезоксероф

ит 

 

опушечно

-лесо-

степной 

 

юго-

восточноевропейско- 

югозападноазиатский 

 

 

16. Lolium perenne L.  мн./ 

дкщ. 

ксеромезоф

ит 

опушечно

-лугово-
степной 

европейско- 

древнесредиземномор
ский 

 

17. Phalaroides 

arundinacea var. picta 

Tzvelev 

 

мн./ 

дкщ. 

 

мезагидроф

ит 

прибрежн

о-лугово-

болотный 

 

возник в культуре 

 

 

 

18. Setaria pumila 

(Poir.) Schult. (S. 

glauca auct.)  

 

одн. 

 

ксеромезоф

ит,  

 

сорно-

прибрежн

ый 

 

юго-

восточноазиатский 

 

космополит 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

19. S. pycnocoma 

(Steud.) Henrard ex 
Nakai (S. viridis (L.) P. 

Beauv. s.l. ssp. 

pycnocoma (Steud.) 

Tzvel.)  

 

 
одн. 

 

 
мезоксероф

ит 

 

 
сорный 

 

 
южноазиатский 

 

 
космополит 

20. S. viridis (L.) 

Beauv.  

 

одн. 

 

мезоксероф

ит 

сорно-

прибрежн

ый 

 

древнесредиземномор

сикй 

 

гемикосмополит 

21. Zizania latifolia 

(Griseb.) Stapf.  

мн./ 

дкщ. 

 

гелофит 

прибрежн

о- 

болотный 

 

восточноазиатский 

 

 

6. Сем. Typhaceae – Рогозовые  

 

22. Typha laxmannii 

Lepech.  

 

мн./ 
дкщ. 

 

гелофит 

прибрежн

о-
болотный 

 

евразиатский 
 

 

 

Класс Magnoliopsida – Двусемядольные 

7.Сем. Aceraceae – Кленовые  

 

 

23. Acer negundo L.  

 

д. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

европейско-

североамериканский 

 

8. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые  

 

 

24. Amaranthus albus 

L.  

 

одн. 

ксеромезоф

ит 

 

сорный 

 

североамериканский 

 

космополит 

25. Amaranthus 

blitoides  S.Wats.  

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

североамериканский 

 

космополит  

 
 

26.  A. retroflexus L.   

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

североамериканский 

гемикосмополит 

 

9. Сем. Anacardiaceae – Сумаховые  

 

27.Cotinus coggygria 

Scop.  

 

к. 

 

ксеромезоф

ит 

 

опушечны

й 

 

южноевропейско-

кавказский 

 

 

 

10. Сем. Apiaceae – Сельдереевые  
 

28. Heracleum 

sosnowskyi Manden.  

 

дв. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно

-лугово-

лесной 

 

кавказский 

 

европейско-

кавказский 

 

11. Сем. Apocynaceae – Кутровые  
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

 

29. Vinca minor L.  

 

кч. 

 

мезофит 

опушечны

й 

 

средиземноморский 

 

 

12. Сем. Asteraceae – Астровые  

 

30. Acroptilon repens 

(L.) DC.  

 

мн./ко. 

 

ксеромезоф

ит 

сорный, 

сегетальн

ый 

 

южноевропейско-

азиатсий 

 

31. Ambrosia 

artemisiifolia L.  

 

одн. 

 

ксерофит 

 

сорный 

 

североамериканский 

 

космополит 

 

32. A. trifida L.  

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

североамериканский 

европейско-

североамериканский 

33. Aster x salignus 

Willd. (A. lanceolatus 

Willd. x A. novi-belgii 

L.)  

 

мн./ 

дкщ. 

 

мезофит 

 

опушечно

-луговой 

 

культигенный гибрид 

 

голаркттический 

 

34. Bidens frondosa L.   

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

североамериканский 

 

голарктический 

35. Chamomilla 

suaveolens (Pursh) 

Rydb.  

 

одн. 

ксеромезоф

ит 

сорный, 

рудеральн

ый 

восточноазиатско-

североамериканский 

 

гемикосмополит 

 

36. Conyza canadensis 

(L.) Cronq. (Erigeron 

canadensis L.)  

 

одн. 

 

мезоксероф

ит 

 

сорно-

лугово-

степной 

 

 

североамериканский 

 

 

космополит 

37. Cyclachaena 

xanthiifolia (Nutt.) 

Fresen. (Iva 

xanthiifolia Nutt.)  

 

одн. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн

ый 

 

североамериканский 

 

голарктический 

 

38. Galinsoga ciliata 

(Rafin.) Blake  

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

южно и 

центральноамериканс

кий 

 

гемикосмополит 

 

39. G. parviflora Cav.  

одн. 

 

мезофит 

 

сорный, 

рудеральн
ый 

 

южноамериканский 

 

гемикосмополит 

40. Helianthus 

tuberosus L.  

 

мн./ 

ст.кл. 

 

мезофит 

сорно-

опушечны

й 

 

североамериканский 

 

голарктический 

41. Lactuca serriola L.   

одн./ 

дв. 

 

мезофит 

сорно- 

рудеральн

ый 

 

средиземноморско-

ирано-туранский 

 

космополит 

42. L. tatarica (L.) C. 

A. Mey.  

 

мн./ко. 

 

мезофит 

 

сорно-

луговой 

 

евразиатский 

 

гемикосмополит 

43. Onopordum 

acanthium L.  

 

дв. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн

ый 

южноевропейско-

западноазиатский 

 

гоарктический 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

44. Phalacroloma 

annuum (L.) Dumort. 
(Erigeron annuus (L.) 

Pers., Stenactis annua  

Gass.)  

 

 
одн./ 

дв. 

 

 
мезофит 

 

сорно-
опушечно

-лугово-

степной 

 

 
североамериканский 

 

 
голарктический 

45. Senecio vernalis 

Waldst. et Kit.  

 

одн./ 

дв. 

 

мезоксероф

ит 

сорно-

лугово-

степной 

 

евразиатский 

 

 

46. Senecio viscosus L.  одн. ксеромезоф

ит 

сорно-

луговой 

европейский  

47. Solidago 

canadensis L.  

 

мн./ 

дкщ. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

 

европейский/североа

мериканский 

48. Xanthium albinum 
(Widd.) H. Scholz (X. 

ripicola auct.)  

 
 

одн. 

 
 

мезоксероф

ит 

 
 

сорный 

 
 

североамериканский 

 
 

голарктический 

 

 

 

13. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые  

 

49. Impatiens 

glandulifera Royle  

 

одн. 

 

гигромезофи

т 

опушечн

о-

прибреж

ный 

 

индогималайский 

 

50. I. parviflora DC.   

одн. 

 

мезофит 

опушечн

о-

сорный, 
рудераль

ный 

 

среднеазиатский 

 

 

евраз. 

 

14. Сем. Berberidaceae – Барбарисовые 

 

51. Berberis vulgaris L.  к. ксеромезоф

ит 

опушечно

-лесной 

евразиатский  

52. Mahonia aquifolia 

(Pursh) Nutt. 

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

европейско-

кавказско-

североамериканский 

 

15. Сем. Brassicaceae – Брассиковые (Капустовые) 

 

53. Armoracia 

rusticana Gaertn., 

Mey. & Schreb. 

 

мн./ск. 

 

мезофит 

 

прибрежн

о-луговой 

 

европ. 

 

 

голаркт. 

54. Bunias orientalis L.   

дв. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно
-луговой 

восточносредиземном

орский 

европейско-

средиземорско-
западноазиатский 

55. Cardaria draba 

(L.) Desv.  

 

мн./ко. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн

ый 

средизем.-аз.  

56. Lepidium 

densiflorum Schrad.  

 

дв. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно

-луговой 

 

североамериканский 

 

гемикосмополит 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

57. Sisymbrium 

volgense Bieb. ex 
Fourn.  

 

мн./ко. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн
ый 

средиземноморский/а

зиатский 
 

 

 

58. Thlaspi arvense L.  одн./ 

дв. 

мезоксероф

ит 

сорно-

степной, 

рудеральн

ый 

североамериканский  гемикосмополит 

 

16. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные  

 

59. Lonicera tatarica 

L.  

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

восточноевропейско-

азиатский 

 

 

17. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные  

 

60. Lychnis 

chalcedonica L.  

 

мн./ 
ккщ. 

 

мезоксероф
ит 

опушечно

-лугово-
степной 

 

восточноевропейскр-
сибирский 

 

61. Saponaria 

officinalis L.  

 

мн./ 

дкщ. 

 

мезофит 

опушечно

-

прибрежн

о-луговой 

 

евраз. 

 

 

18. Сем. Chenopodiaceae – Маревые  

 

62. Atriplex 

oblongifolia Waldst. & 

Kit. 

 

 

одн. 

 

 

мезофит 

 

прибрежн

о-сорный, 

рудеральн

ый 

 

европейский/ южно и 

западноазиатский 

 

 

63. A. prostrata 

Boucher ex DC. (A. 

hastata auct non L.)  

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

средиземноморско-

ирано-туранский 

 

 

64. A. tatarica L.  

 

одн. 

 

мезофит 

прибрежн

о-сорный, 

рудеральн

ый 

 

средиземнорский 

 

65. Corispermum 

hyssopifolium L. 

 

одн. 

 

ксерофит 

 

рудеральн
ый 

 

восточноазиатский 

 

66. Kochia scoparia 

(L.) Schrad.  

 

одн. 

 

ксерофит 

сорно-

степной 

восточноевропейско-

азиатский 

 

космополит 

 

19. Сем. Cornaceae – Кизиловые  

 

67. Swida alba (L.) 

Opiz  

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечны

й 

восточноевропейско-

восточноазиатский 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

 

20. Сем. Crassulaceae – Толстянковые  
 

68. S. reflexum L. (S. 

rupestre auct., non L.)  

мн./ 

сукк. 

 

ксерофит 

 

сорный 

 

среднеевропейский 

 

69. S. spurium Bieb.   

мн./ 

сукк. 

 

ксерофит 

сорно-

опушечны

й 

 

кавк. 

 

 

21. Сем. Cucurbitaceae – Тыквенные  

70. Bryonia alba L.   

одн. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн

ый 

европейско-

кавказско-

малоазиатский 

 

71. Echinocystis lobata 

Torr. et Gray  

 

одн. 

 

мезофит 

прибрежн

о-сорный, 

рудеральн

ый 

 

североамериканский 

 

голарктический 

 

22. Сем. Cuscutaceae – Повиликовые  

 

72. Cuscuta campestris 

Yuncker 

 

одн. 

 

мезофит 

сорно-

прибрежн

о-луговой 

 

североамериканский 

 

голарктический 

 

23. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые  
 

73. Elaeagnus 

angustifolia L.  

 

д. 

 

ксеромезоф

ит 

сорно-

опушечны

й 

 

азиатский 

 

 

74. Hippophaë 

rhamnoides L. 

 

д. 

 

мезоксероф

ит 

сорно-

прибрежн

ый 

южноевропейско-

западноазиатский 

 

 

24. Сем. Euphorbiaceae – Молочаевые  

 

 

75. Euphorbia 

cyparissias L.  

 

мн./ко. 

 

ксеромезоф

ит 

сорно-

опушечно

-лугово-

лесной 

 

западноевропейский 

 

 

76. E. peplus L.  

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

средиземноморский 

 

 

25. Сем. Fabaceae – Бобовые  

 

77. Amorpha fruticosa 

L.  

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно

-луговой 

 

североамериканский 

европейско-

американский/ 

североамериканский 

78. Caragana 

arborescens Lam.  

 

к. 

ксеромезоф

ит 

опушечно

-лесной 

 

азиатский 

 

79. Lupinus 

polyphyllus Lindl.  

 

мн./ск. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

североамериканский 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

80. Robinia 

pseudoacacia L.  

 

д. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

 

голарктический 

 

26. Сем. Fagaceae – Буковые  

 

81. Quercus rubra L.  д. мезофит лесной североамериканский  

 
27. Сем. Geraniaceae – Гераниевые  

 

82. Geranium 

sibiricum L. 

 

мн./ 

ккщ. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн

ый 

 

азиатский 

 

 

 

28. Сем. Grossulariaceae – Крыжевниковые 1 

 

83. Grossularia 

reclinata (L.) Mill. -  

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

 

южноевропейский, 

умеренный 

 

 

29. Сем. Hemerocallidaceae – Красодневовые  

84. Hemerocallis fulva 

(L.) L.  

мн./ 

ккщ 

 

мезофит 

 

культ. 

 

западноевропейский 

 

 

 

30. Сем. Lamiaceae – Губоцветные  

 

 

85. Ajuga reptans L.  

 

мн./ 

ст.об. 

 

мезофит 

опушечно

-лугово-

лесной 

 

восточноевропейский, 

умеренный 

 

86. Elsholtzia ciliata 
(Thunb.) Hyl.  

 
одн. 

 
мезофит 

 
сорный 

юго-
восточноазиатский 

 
голарктический 

 

87. Nepeta cataria L.  

 

мн./ск 

 

ксерофит 

сорно-

опушечно

-степной 

 

европейский 

 

 

 

31. Сем. Malvaceae – Мальвовые  

 

88. Abutilon 

theophrasti Medik. 

 

одн. 

 

ксеромезоф

ит 

сорный, 

рудеральн

ый 

 

восточноазиатский 

 

космополит 

 

32. Сем. Oleaceae – Маслиновые  

 

89. Fraxinus 

americana L. 

 

д. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

 

90. F. pennsylvanica 

Marsh.  

 

д. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

 

91. Ligustrum vulgare 
L. 

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно
-лесной 

 

дальневосточный 

 

 

 
92. Syringa vulgaris L.  

 
к. 

 
мезофит 

сорно-
опушечно

-лесной 

южноевропейский, 
умеренный 

 

 

33. Сем. Onagraceae – Кипреевые  

 

93. Epilobium ciliatum 

Rafin. (E. adenocaulon 

Hausskn., E. rubescens 

Rydb.)  

 

 

мн./кк. 

 

 

гигромезоф

ит 

сорно-

опушечно

-

прибрежн

о-

болотный 

 

 

североамериканский 

 

 

 

 

 

94. E. pseudorubescens 

A. Scvorts.  

 

мн./кк. 

 

мезофит 

 

луговой 

 

североамериканский 

европейско-

североамериканский 

95. Oenothera biennis 

L.  

 

дв. 

ксеромезоф

ит 

сорно-

опушечно

-луговой 

 

североамериканский 

 

голарктический 

96. Oenothera 

rubricaulis Klebahn  

 

дв. 

 

ксеромезоф

ит 

 

опушечно

-луговой 

 

североамериканский 

 

европейско-

североамериканскуий 

 

 

34. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые  

 

97. Orobanche cumana 

Wallr.  

 

мн./пз. 

мезоксероф

ит 

сорно-

степной 

 

евраз. 

 

 

 

 

35. Сем. Oxalidaceae – Кисличные  

 

98. Xanthoxalis 
fontana (Bunge) Holub  

 
одн. 

 
мезофит 

сорно-
опушечны

й 

северо- и 
центральноамикански

й 

 
космополит 

 

36. Сем. Portulacaceae – Портулаковые  

 

99. Portulaca oleracea 

L.  

 

одн. 

ксеромезоф

ит 

 

сорный 

 

ирано-туранский 

 

космополит 

 

37. Сем. Rosaceae – Розовые  

 

100. Amelanchier × 

spicata (Lam.) C. Koch 
 

 

к. 

 

мезофит 

 

опушечно
-лесной 

 

культигенный 
европейский гибрид 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес

кий тип 

фитоценот

ип 

Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

101. Cerasus vulgaris 

Mill.  

 

д. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

культигенный, 

европейского 
происхождения 

 

гемикосмоп. 

102. Cotoneaster 

lucidus Schlecht. 

 

к. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

восточносибирский 

 

103. Prunus divaricata 

Ledeb. 

 

д. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

азиатский 

 

104. Prunus domestica 

L. 

 

д. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

европейско-

средизмноморский 

вид гибридного 

происхождения 

 

105. Sorbaria 

sorbifolia (L.) A. Br.  

 

к. 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

азиатский 

 

106. Spiraea salicifolia 
L.  

 
к. 

 
мезофит 

опушечно
-лесной 

 
сибирский 

 

 

38. Сем. Salicaceae – Ивовые 

 

 

107. Salix fragilis L. -  

 

 

д. 

 

гигоромезо

фит 

прибрежн

о-

опушечно

-лесной 

европейско-

кавказско-

малоазиатский 

 

 

108. Salix purpurea L.  

 

д. 

 

гигромезоф

ит 

 

прибрежн

ый 

 

евразиатско-

североафрриканский 

 

 

109. Salix viminalis L.  

 

д. 

 

гигромезоф

ит 

 

прибрежн

ый 

 

западноевропейский 

 

 

39. Сем. Sambucaceae – Бузиновые 

 

 

110. Sambucus nigra 

L.  

 

д. 

 

мезофит 

 

опушечно

-лесной 

европейско-

кавказско-

малоазиатский 

 

111. Sambucus 

racemosa L.  

 

к. 

 

мезофит 

сорно-

опушечно

-лесной 

 

западноевропейский 

 

 

40. Сем. Solanaceae – Пасленовые  

 

112. Datura 

stramonium L.  

 

одн. 

 

мезофит 

сорный, 

рудеральн
ый 

 

североамериканский 

 

космополит 

113. Physalis alkekengi 

L. 

 

одн. 

 

мезофит 

 

сорный 

 

евразиатский 

 

 

41. Сем. Tamaricaceae – Гребенщиковые 
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Продолжение таблицы 7 

 
Название вида Жизне

нная 

форма 

Экологичес
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фитоценот
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Географический 

элемент 

Вторичный ареал 

114. Tamarix 

ramosissima Ledeb.  

 

к. 

 

мезоксероф
ит 

 

опушечно
-степной 

 

средиземноморский  

 

 

42. Сем. Ulmaceae – Вязовые 

 

 

115. Ulmus pumila L.  

 

д. 

 

ксеромезоф

ит 

 

опушечно

-лесо-

степной 

 

среднеазиатский 

 

 

43. Сем. Vitaceae – Виноградовые 

 

116. Parthenocissus 

inserta (A. Kerner) 

Fritsch  

к. 

лиана 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

 

 

117. Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 
Planch.  

к. 

лиана 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

североамериканский 

 

118. Vitis amurensis 

Rupr.  

к. 

лиана 

 

мезофит 

опушечно

-лесной 

 

дальневосточный 

 

 

119. Vitis vinifera L.  

к. 

лиана 

 

мезофит 

сорно-

опушечны

й 

 

возник в культуре 

 

 

44. Сем. Zygophyllaceae – Парнолистниковые 

 

120. Tribulus terrestris 

L. 

одн. ксерофит сорно-

степной 

 

средиземноморский 

 

 

Растения, имеющие аборигенный статус на юге области отмечены 

подчеркиванием.  

В таблице 6 использованы следующие сокращения: д. – дерево, к. – 

кустарник, кч. – кустарничек, мн. – многолетник, одн. – однолетник, дв. – 

двулетник, дкщ. – длиннокорневищный, кк. – кистекорневой, ккщ. – 

короткокорневищный, ко. – корнеотпрысковый, пз. – паразит, пкщ. – 

ползучекорневищный, рдр. – рыхлодерновинный, ск. – стержнекорневой, ст.кл. – 

стеблеклубневой, сукк. – суккулентный, вт. – вторичный ареал. 

Представленные в таблице 6 общие сведения об инвазионных растениях 

Воронежской области предоставляют возможность дать им комплексную 

характеристику и определить современное состояние.  
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3.5. Анализ инвазионной фракции флоры по степени натурализации, 

времени (динамике внедрения) и способу иммиграции  

 

Пространственно-временной аспект изучения инвазионной фракции флоры 

Воронежской области отражает степень ее натурализации (таблица 8, рисунок 19).  

Таблица 8 - Степень натурализации инвазионной 

фракции флоры Воронежской области 

 

№ степень 

натурализации 

всего 

видов 

% 

1. агриофит 41 34,1 

2. эпекофит 75 62,5 

3. колонофит-эпекофит 4 3,4 

 

Преобладание эпекофитов над агриофитами, говорит о том, что 

большинство инвазионных растений региона все еще не внедрились в 

естественные ценозы и продолжают расселяться на вторичных местообитаниях. 

Это объясняется многими причинами, например, их неспособностью на 

современном этапе антропофлорогенеза конкурировать с представителями 

аборигенной флоры естественных местообитаний. 

 

 

 
Рисунок 19 – Соотношение количества инвазионных растений 

 Воронежской области с различными степенями натурализации 

 

 Тем не менее, доля агриофитов составляет более трети от общего числа 

инвазионных видов, а некоторые из них, например Acer negundo и Elodea 

canadensis, не только прочно вошли в состав природных ценозов, но и 
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преобразовали их структуру. Небольшую, от общего числа, долю занимают 

колонофиты-эпекофиты, которые включаются в состав инвазионной фракции 

флоры в тех случаях, когда в большом числе размножаются в местах своей старой 

культуры (Виноградова и др., 2010, с.27).  

По способу иммиграции различают: ксенофиты – 60 (50%) видов, 

эргазиофиты – 47 (39,1%) видов и ксенофиты/эргазиофиты – 13 (10,9%) видов 

(таблица 9, рисунок 20).  

Таблица 9 – Дифференциация инвазионных растений 

Воронежской области по способу иммиграции 

 

 

 

 

 

Большая часть ксенофитов проникла на территорию области по 

транспортным и водным иммиграционным путям. Эргазиофиты расселяются из 

центров интродукции.  

 

 

 
Рисунок 20 – Соотношение числа инвазионных растений 

 Воронежской области по способу иммиграции 

 

 

 

 

 

 

50%

39,1%

10,9%

ксенофит

эргазиофигофит

ксенофит/эргазиофигофит

№ по способу иммиграции всего видов % 

1. ксенофит  60 50 

2. эргазиофигофит  47 39,1 

3. ксенофит/эргазиофигофит 13 10,9 
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Таблица 10 – Видовой состав инвазионных и потенциально инвазионных растений некоторых 

регионов Европейской России с указанием степени натурализации (инвазионного процесса) 

 

№ название вида СЗ Т К И В 

1. Abutilon theophrasti Medik.     эп (4) 

2. Acer ginnala Maxim.    2 ад 

3. Acer negundo L.  и 2 1 5 аг (1) 

4. Acer tataricum L.  4  2 аб 

5. Achillea nobilis L.    3 аб 

6. Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori  4  - - 

7. Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara    - - 

8. Acorus calamus L.   2 2 2 аг (2) 

9. Acroptilon repens (L.) DC.     эп (2) 

10. Ajuga reptans L.     к-э (4) 

11. Amaranthus albus L.   3 4 эп (3) 

12. Amaranthus blitoides  S.Wats.    3 эп (3) 

13. Amaranthus retroflexus L.  4 3 5 эп (2) 

14. Ambrosia artemisiifolia L. и 4  4 аг (1) 

15. Ambrosia trifida L.    2 эп (2) 

16. Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.    1 - 

17. Amelanchier x spicata (Lam.) C. Koch и 1 2 5 аг (2) 

18. Amorpha fruticosa L.     эп (2) 

19. Anisantha tectorum (L.) Nevski   2 3 арх 

20. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Schreb.  4  4 аг (3) 

21. Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov & Yu.K. 

Maĭtulina 

и 2 2 2 - 

22. Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl  2 2 2 аг (2) 

23. Artemisia austriaca Jacq.  4  3 аб 

24. Artemisia dubia Wall. ex Besser  4  3 - 

25. Artemisia sieversiana Willd.  4  3 ад 

26. Aster lanceolatus Willd.  1  3 - 

27. Aster novi-belgii L.  4  2 ад 

28. Aster x salignus Willd. и 2 1 2 эп (2) 

29. Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit.     эп (3) 

30. Atriplex prostrata Boucher ex DC.     эп (2) 

31. Atriplex tatarica L.    2 эп (2) 

32. Bellis perennis L.  4  3 ад 

33. Berberis vulgaris L.     аг (4) 

34. Bidens frondosa L.  2 2 2 аг (1) 

35. Bromopsis riparia (Rehmann) Holub  4  - аб 

36. Bromus japonicus Thunb.     эп (2) 

37. Bromus squarrosus L.     эп (2) 

38. Brunnera sibirica Steven    4 - 

39. Bryonia alba L.     эп (3) 

40. Bunias orientalis L.     аг (2) 

41. Calystegia inflata Sweet  2  4 - 

42. Caragana arborescens Lam.  4 2 3 аг (3) 

43. Cardaria draba (L.) Desv.    3 эп (2) 

44. Cerasus vulgaris Mill.  4  4 аг (2) 

45. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.  2 3 5 эп (3) 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/197.html
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Продолжение таблицы 10 

 

№ название вида СЗ Т К И В 

46. Conyza canadensis (L.) Cronq. и 2 1 5 аг (1) 

47. Corispermum declinatum Stephan ex Iljin    - ад 

48. Corispermum hyssopifolium L.     аг (2) 

49. Cotinus coggygria Scop.     эп (2) 

50. Cotoneaster lucidus Schlecht.  4  2 аг (4) 

51. Crataegus monogyna Jacq.  4 2 2 - 

52. Crataegus nigra Waldst. et Kit.    2 - 

53. Crataegus sanguinea Pall.  4  2 ад 

54. Crataegus submollis Sarg.  4  1 ад 

55. Cuscuta campestris Yuncker    2 эп (3) 

56. Cuscuta epithymum (L.) L.  4 2 2 аб 

57. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.    4 эп (2) 

58. Cynodon dactylon (L.) Pers.     эп (3) 

59. Datura stramonium L.     эп (4) 

60. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.  2  5 эп (2) 

61. Echinocystis lobata Torr. et Gray и 2 1 4 аг (1) 

62. Elaeagnus angustifolia L.    1 эп (2) 

63. Elodea canadensis Michx. и 1 1 5 аг (1) 

64. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.   3 3 аг (3) 

65. Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel.      эп (4) 

66. Epilobium ciliatum Rafin.   2 2 5 аг (2) 

67. Epilobium pseudorubescens A. Scvorts.  3 2 4 аг (2) 

68. Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz  4  3 ап 

69. Eragrostis minor Host     эп (2) 

70. Eragrostis pilosa (L.) Beauv.       эп (2) 

71. Euphorbia cyparissias L.     эп (4) 

72. Euphorbia peplus L.    - эп (4) 

73. Festuca arundinacea Schreb. и 1 1 4 аб 

74. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina  2 2 3 ад 

75. Fragaria moschata Duchesne  4  - аб 

76. Fraxinus americana L.     аг (3) 

77. Fraxinus pennsylvanica Marsh.  3 2 3 аг (2) 

78. Galega orientalis Lam.  3  3 ад 

79. Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake  и 3 3 4 эп (3) 

80. Galinsoga parviflora Cav. и 3 3 3 эп (3) 

81. Geranium sibiricum L.      эп (4) 

82. Grossularia reclinata (L.) Mill.  4  3 аг (3) 

83. Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson  2  - ад 

84. Helianthus tuberosus L. и 3  3 аг (2) 

85. Hemerocallis fulva (L.) L.     к-э (3) 

86. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier  4  - - 

87. Heracleum sosnowskyi Manden. и 1 1 4 эп (3) 

88. Hippophaё rhamnoides L.  2 1 3 эп (2) 

89. Hordeum jubatum L.    4 эп (2) 

90. Impatiens glandulifera Royle и 3 1 3 эп (3) 

91. Impatiens parviflora DC. и 2 2 4 аг (2) 

92. Juglans mandshurica Maxim.    1 ад 
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Продолжение таблицы 10 

 

№ название вида СЗ Т К И В 

93. Juncus tenuis Willd. и 2 2 4 эп (3) 

94. Kochia scoparia (L.) Schrad.    4 эп (2) 

95. Lactuca serriola L.  2  5 эп (2) 

96. Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.     эп (2) 

97. Lathyrus tuberosus L.  4 2 4 арх 

98. Lavatera thuringiaca L.  4  4 аб 

99. Lemna gibba L.     аг (2) 

100. Lepidium densiflorum Schrad.  2 2 4 аг (2) 

101. Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. subsp. 

sabulosus (Bieb.) Tzvel. 

    эп (3) 

102. Ligustrum vulgare L.     эп (3) 

103. Lolium perenne L.  2  4 эп (2) 

104. Lonicera tatarica L.  4  2 аг (2) 

105. Lupinus polyphyllus Lindl и 1 1 4 к-э (3) 

106. Lychnis chalcedonica L.     эп (3) 

107. Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt.     эп (3) 

108. Malus domestica Borkh.  4  3 ад 

109. Medicago sativa L.  4 3 2 ад 

110. Melilotus officinalis (L.) Pall.  4  5 аб 

111. Mentha longifolia (L.) Huds.  4  3 аб 

112. Mentha×piperita L.    3 ад 

113. Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.  4 2 3 - 

114. Nepeta cataria L.     эп (2) 

115. Oenothera biennis L.  2 1 2 аг (2) 

116. Oenothera rubricaulis Klebahn и 4 3 3 аг (3) 

117. Onopordum acanthium L.     эп (2) 

118. Orobanche cumana Wallr.     эп (2) 

119. Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch   2 2 аг (2) 

120. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.     аг (2) 

121. Pastinaca sativa L.  2  4 аб 

122. Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. & 

Scherb. 

 4  3 - 

123. Phalacroloma annuum (L.) Dumort.   3 - аг (2) 

124. Phalacroloma strigosum (H.L. Muhl. ex Willd.) 

Tzvelev 

 4 1 3 - 

125. Phalaroides arundinacea var. picta Tzvelev     эп (4) 

126. Phragmites altissimus (Benth.) Mabille  4  2 аб 

127. Physalis alkekengi L.     эп (3) 

128. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.  3 2 2 ад 

129. Poa supina Schrad.  4 2 - - 

130. Populus alba L.    3 аб 

131. Populus balsamifera L.  3  3 ад 

132. Portulaca oleracea L.     эп (3) 

133. Prunus divaricata Ledeb.     эп (3) 

134. Prunus domestica L.     эп (3) 

135. Puccinellia distans (Jacq.) Parl.  2 3 5 аб 

136. Quercus rubra L.    - эп (3) 
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Продолжение таблицы 10 

 

№ название вида СЗ Т К И В 

137. Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková  4  2 - 

138. Reynoutria japonica Houtt.  2 2 3 - 

139. Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai  4  1 - 

140. Ribes aureum Pursh    2 ад 

141. Robinia pseudoacacia L.    - эп (2) 

142. Rorippa austriaca (Crantz) Besser  4   аб 

143. Rosa rugosa Thunb. и 3  3 ад 

144. Rosa villosa L.  4  - аб 

145. Rudbeckia hirta L.    2 ад 

146. Rudbeckia laciniata L. и 3  3 ад 

147. Salix acutifolia Willd.  4  3 аб 

148. Salix alba L.  4  4 аб 

149. Salix fragilis L.  2  4 аг (2) 

150. Salix purpurea L.     аг (3) 

151. Salix viminalis L.     аг (3) 

152. Salsola tragus L.    3 ап 

153. Salvia verticillata L.  4  3 аб 

154. Sambucus nigra L.     эп (3) 

155. Sambucus racemosa L.  2 2 4 аг (2) 

156. Saponaria officinalis L.  2 4 4 аг (2) 

157. Sedum reflexum L.     эп (4) 

158. Sedum spurium Bieb.     эп (4) 

159. Senecio  vernalis Waldst. et Kit.     эп (2) 

160. Senecio viscosus L.  4 3 5 эп (4) 

161. Setaria pumila (Poir.) Schult.     эп (2) 

162. Setaria pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai     эп (3) 

163. Setaria viridis (L.) Beauv.  2  5 эп (2) 

164. Sisymbrium loeselii L.  4  5 ап 

165. Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn.  4  4 эп (3) 

166. Solidago canadensis L.  3 1 4 эп (3) 

167. Solidago gigantea Aiton  1 1 2 ад 

168. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.  3 1 2 к-э (4) 

169. Spiraea × rosalba Dipp.  3  1 ад 

170. Spiraea salicifolia L.  4  2 эп (4) 

171. Swida alba (L.) Opiz     эп (4) 

172. Swida sericea (L.) Holub  4  - ад 

173. Symphoricarpos albus (L.) Blake   2 1 ад 

174. Symphytum asperum Lepech.   2 - ад 

175. Symphytum caucasicum M. Bieb.    4 - 

176. Symphytum × uplandicum Nyman  3  2 - 

177. Syringa vulgaris L.     эп (3) 

178. Tamarix ramosissima Ledeb.     эп (4) 

179. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.    2 - 

180. Thladiantha dubia Bunge    2 ад 

181. Thlaspi arvense L.     эп (2) 

182. Tribulus terrestris L.     эп (3) 

183. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.  3 1 3 - 
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Продолжение таблицы 10 

 

№ название вида СЗ Т К И В 

184. Typha laxmannii Lepech.     аг (2) 

185. Ulmus pumila L.    2 аг (2) 

186. Veronica filiformis Sm.    1 - 

187. Veronica opaca Fr.   3 1 - 

188. Veronica persica Poir. ex Lam.   3 3 аб 

189. Vicia villosa Roth   3 2 ад 

190. Vicia minor L.     2 - 

191. Vinca minor L.     эп (3) 

192. Viola odorata L.  4 2 2 ап 

193. Vitis amurensis Rupr.     эп (4) 

194. Vitis vinifera L.     эп (4) 

195. Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.     аг (2) 

196. Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz  4 2 3 эп (1) 

197. Xanthium strumarium L. и   2 ад 

198. Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub     эп (3) 

199. Xanthoxalis stricta (L.) Small  4  2 ад 

200. Zizania aquatica L.    2 - 

201. Zizania latifolia (Griseb.) Stapf.  3  1 эп (4) 

 

Примечание: Списки инвазионных видов: СЗ – Северо-Западной России (Гельтман, 2003), К – 

Калужской области (Крылов, 2008); И – частота встречаемости адвентивных видов Ивановской 

области (Борисова, 2007); Т – Тверской области (Виноградова и др., 2011); В – Воронежской 

области.  

Для Северо-Западной России: и – инвазионный вид; для Калужской области: 3 – растения со 

степенью натурализации N 7 (адвентивне виды, в настоящее время активно расселяющиеся и 

натурализующиеся по нарушенным местообитаниям); 2 – N 8 (адвентивные растения, 

расселяющиеся и натурализующиеся по нарушенным, полуестественным и естественным 

местообитаниям); 1 – N 9 (адвентивные виды-средообразователи – активно внедряются во 

вторичные естественные и полуестественные сообщества, изменяют облик и природу 

экосистем, нарушают сукцессионные связи, становятся эдификаторами, образуют одновидовые 

заросли, препятствуют возобновлению видов природной флоры); для Ивановской области: 1 – 

очень редкие, неспособные к натуализации виды, встречаются единичными экземплярами, и 

известны из 1-2 пунктов; 2 – редкие виды, слабой степени натурализации, известны из 3-5 

пунктов, встречаются небольшими группами и виды, известные из 1-2 пунктов, но образующие 

крупные заросли; 3 – виды различной степени натурализации, известные из 5-10 пунктов; 4 – 

успешно натурализовавшиеся виды, известные более чем из 10 различных пунктов, местами 

обильные; 5 – массовые виды, отмеченные практически повсеместно; для Тверской и 

Воронежской области использованы категории статусов, подробно описанные в главе 1, также 

для Воронежской области использованы дополнительные сокращения: аг – агриофит, эп – 

эпекофит, к-э – колонофит-эпекофит. Кроме того, для растений, указанных в таблице, но не 

отмеченных в качестве инвазионных для Воронежской области даны описания статуса: ад – 

адвентивные растения (адвентивные растения, еще не натурализовавшиеся в регионе; не 

относится к числу инвазионных); аб – аборигенное растение; - – растение не регистрируется на 

территории региона; арх – археофит; ап – апофит. Определения приведенных для Воронежской 

области терминов подробно раскрывается в главе 1. Жирным курсивом выделены инвазионные 

и потенциально инвазионные растения Воронежской области. 

В таблицу не вошли сведения о степени натурализации (статусе) инвазионных 

фракциях флоры Средней России и Верхневолжского бассейна, т.к. они  являются обобщением 
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данных об инвазионных растениях Северо-Западной России, Ивановской, Тверской, Калужской 

и Воронежской области.  

 

В Европейской России (Северо-Западная Россия, Ивановская, Тверская, 

Калужская, Воронежская области) числится 202 вида инвазионных и 

потенциально инвазионных растений. 10 из них являются общими для всех 

установленных инвазионных фракций флор Европейской России, это Acer 

negundo, Amelanchier x spicata, Aster x salignus, Echinocystis lobata, Elodea 

canadensis, Heracleum sosnowskyi, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, 

Juncus tenuis и Lupinus polyphyllus (таблица 10).  

Анализ обобщенного списка инвазионной фракции флоры Европейской 

России показал, что: из 202 растений, перечисленных в таблице 9, инвазионными 

для Воронежской области являются 120 (в том числе потенциально инвазионных 

– 20) видов, адвентивных ненатурализовавшихся – 31 вид, аборигенных – 19 

видов, археофитов – 2 вида, к апофитов – 4 и не зарегистрированных на 

территории региона – 26 видов. Тренды изменения инвазионных статусов 

подробно описаны в Черной книге Тверской области (2011), они закономерны для 

инвазионных растений Воронежской области.  

Очевидно, что Воронежская область является транзитным регионом для 

многих инвазионных растений, мигрирующих с юга на север, с востока на запад и 

т.д. Однако ее природный потенциал, а также высокая антропогенная 

трансформация ландшафтов, позволили многим иммигрантам натурализоваться в 

пределах области. Это Conyza canadensis, Cyclachaena xanthiifolia, Bidens frondosa 

и т.д. Кроме того, на протяжении многих лет регион являлся центром 

интродукции чужеродных растений, многие из которых уже стали частью 

инвазионной фракции флоры (Acer negundo, Amelanchier x spicata и. т. д.). В 

последние десятилетия на смену государственной политике по интродукции, 

пришло зеленое строительство. Фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, 

предлагают широкий ассортимент растений для озеленения, некоторые из 

которых могут в будущем стать инвазионными.  
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Анализ динамики внедрения чужеродных растений на территорию региона 

показал, что наиболее благоприятными для инвазии стали последние 80 лет. За 

период с 1930 по 2014 гг. натурализовалось 65 (54,2%) инвазионных растений, а 

общее число эунеофитов (иммигрантов ХХ века) достигло 86 (71,7%) видов 

(таблица 11, рисунок 21).  

Таблица 11 – Динамика внедрения инвазионной 

фракции флоры по Воронежской области 

 

 

годы внедрения 

количество видов 

(американский 

геоэлемент) 

 

% 

до кон.XVIIв.  7(1) 5,8 

1840-1869 6 (2) 5 

1870-1899 21(4) 17,5 

1900-1929 21(7) 17,5 

1930-1959 30(11) 25 

1960-1989 29(12) 24,2 

1990-2014 6(1) 5 

 

Динамика внедрения инвазионных растений зависит от многих факторов, в 

том числе и от происходящего изменения климата. Известно, что температурный 

режим занимает важное место в процессе натурализации растения на новой 

территории (Морозова и др., 2008).  

Интервал в 30 лет для оценки динамики внедрения взят не случайно. По 

рекомендации Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) он 

используется в качестве стандартного периода для оценки климатических 

переменных, характеризующих текущий или современный климат. В 

Воронежской области с 1960 по 2014 гг. наблюдается повсеместный рост 

температуры в вегетационный период (0,18-0,19°/10лет), а линейный тренд 

суммарных месячных осадков за период наблюдений с 1966 по 2010 гг. имеет 

выраженную картину уменьшения количества осадков с запада на восток. Эти 

изменения говорят об увеличении аридизации климата области, что приводит не 

только к внедрению большего числа инвазионных видов, но и расширению 

границы оптимума многих из них (Акимов и др., 2012). К сожалению, 

достоверные метеорологические данные для региона имеются только с 1950-х гг., 
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поэтому для более ранних климатических периодов затруднительно установить 

изменение климатических переменных.  

 

 

Рисунок 21 – График динамики внедрения инвазионных растений на территории  

Воронежской области 

 

3.6. Анализ видовой насыщенности инвазионными растениями 

муниципальных районов и городских округов Воронежской области 

 

Проведенный анализ видовой насыщенности муниципальных районов и 

городских округов региона инвазионными растениями отражен в таблице 12.  

 
Таблица 12 - Видовая насыщенность инвазионными растениями муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области 

 

№ Название муниципального 

района/городского округа 

Общее число зарегистрированных 

инвазионных растений в 

муниципальном районе/ городском округе 

 

 

%  

1 Аннинский 8 6,7 

2 Бобровский 67 55,8 

3 Богучарский 51 42,5 

4 Борисоглебский 81 67,5 

5 Бутурлиновский 8 6,7 
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Продолжение таблицы 12 

 

№ Название муниципального 

района/городского округа 

Общее число зарегистрированных 

инвазионных растений в 

муниципальном районе/ городском округе 

 

 

%  

6 Верхнемамонский 15 12,5 

7 Верхнехавский 96 80 

8 Воробьевский 9 7,5 

9 Воронежский 110 91,7 

10 Грибановский 26 21,7 

11 Калачеевский 24 20 

12 Каменский 16 13,3 

13 Кантемировский 30 25 

14 Каширский 26 21,7 

15 Лискинский 61 50,8 

16 Нижнедевицкий  9 7,5 

17 Новоусманский 78 65 

18 Новохоперский 81 67,5 

19 Ольховатский 14 11,7 

20 Острогожский 34 28,3 

21 Павловский 46 38,3 

22 Панинский 13 10,8 

23 Петропавловский 35 29,2 

24 Поворинский 24 20 

25 Подгоренский 16 13,3 

26 Рамонский 39 32,5 

27 Репьевский 16 13,3 

28 Россошанский 13 10,8 

29 Семилукский 18 15 

30 Таловский 71 59,1 

31 Терновский 15 12,5 

32 Хохольский 45 37,5 

33 Эртильский 2 1,7 

 
Примечание: Нововоронежский городской округ из-за небольших размеров рассматривается в 

составе Каширского муниципального района. 

 

Наиболее насыщенными инвазионными растениями муниципальными 

районами и городскими округами Воронежской области являются: городской 

округ г.Воронеж – 110 (91,7%) видов, Верхнехавский район – 96 (80%) видов, 

городской округ г.Борисоглебск – 81 (67,5%) вид, Новохоперский район – 81 

(67,5%) вид и Новоусманский район – 78 (65%) видов, наименее насыщенными: 

Эртильский район – 2 (1,7%) вида, Аннинский и Бутурлиновский районы – по 8 

(6,7%) видов, (6,7%), Воробьевский и Нижнедевицкий районы – по 9 (7,5%) 
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видов. В среднем, на территорию каждого муниципального района и городского 

округа приходится 36 инвазионных растений (30,2%). 

 

 

Рисунок 22 – Карта соотношения видовой насыщенности инвазионными растениями 

муниципальных районов и городских округов Воронежской области по  

сравнению с общей видовой насыщенностью (120 видов). 

 

Высокая видовая насыщенность районов инвазионными растениями 

объясняется: 1) высоким уровнем урбанизации (городские округа г.Воронеж, 

г.Борисоглебск); 2. развитой транспортной инфраструктурой (городские округа 

г.Воронеж и г.Борисоглебск, Верхнехавский, Новохоперский, Новоусманский 

муниципальные районы), 3. большой площадью земель сельскохозяйственного 

назначения (Новохоперский, Новоусманский муниципальные районы), 4. 

широкой интродукцией растений в местные ценозы в 1920-1950-е гг., включая 

заповедные (городские округа г.Воронеж, г.Борисоглебский, Верхнехавский, 

Новохоперский, Новоусманский муниципальные районы), 5. хорошей 

изученностью этих муниципальных районов и городских округов ботаниками-

специалистами (Тарачков Н., Грунер Л.Ф., Литвинов Д.И, Собеневский Л. Ф., 
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Смирнов П.А., Гроссет Г.Э, Замятнин, С.А. Красовская,  Б.Н, Козо-Полянский 

Б.М., Голицын С.В., Камышев Н.С., Ворошилов В.Н. и другими ботаниками в 

последующие годы). 

Низкая видовая насыщенность муниципальных районов определяется 

многими причинами, основную из которых выделить трудно.  

Карта видовой насыщенности инвазионной фракции флоры Воронежской 

области отражает места концентрации и коридоры иммиграции большинства 

чужеродных растений региона. Хорошо просматриваются основные коридоры 

иммиграции вдоль основной водной артерии области – р.Дон, по 

железнодорожной линии Харьков-Лиски-Поворино-Балашов, автомобильной 

трассе Москва-Елец-Воронеж-Шахты.  

 

 

Рисунок 23 – Карта коридоров иммиграции и очагов концентрации 

инвазионной фракции флоры Воронежской области 
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3.7. Распределение инвазионных растений 1-го статуса  

по типам местности Воронежской области 

 

Изучение размещения инвазионных растений по муниципальным районам и 

городским округам Воронежской области позволило определить особенности их 

распределения по типам местности. Для более ясного представления рассмотрим 

распределение на примере растений 1-го статуса (Acer negundo, Ambrosia 

artemisiifolia, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Erigeron 

canadensis и Xanthium albinum). Все растения являются растениями-

средообразователями с космополитным или гемикосмополитным ареалом, 

представляющими угрозу биологическому разнообразию, здоровью человека и 

животных, а также экономическому развитию региона. Они быстро 

натурализуются в антропогенном ареале, изменяют структуру сообществ, 

становятся доминантами и эдификаторами. В таком статусе могут оставаться 

длительное время частью флоры территории, хотя инвазивный процесс (степень 

натурализации) может меняться.  

К сожалению, по ряду объективных причин не представляется возможным 

идентифицировать ландшафтную приуроченность большого числа сборов. Это 

объясняется: 

1) неопределенностью в привязке к типу местности; 

2) пространственной протяженностью некоторых местообитаний 

(насыпи ж.-д., обочины автодорог, населенные пункты), распространяющихся на 

два и более типа местности; 

3) отсутствием координат местообитания растения. 

Тем не менее, общие закономерности распределения инвазионных растений 

по типам местности в Воронежской области определены: 

1) Elodea canadensis обычно встречается в аквальном типе местности, 

однако редко может проникать и в пойменный. 
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2) В пойменном типе местности обычно встречаются Acer negundo, 

Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Erigeron canadensis, 

Xanthium albinum. Это объясняется:  

а) экологическими свойствами; 

б) природными особенностями долин рек, которые выступают в роли 

проводников чужеродной биоты;  

в) наличием нарушенных местообитаний, что позволяет инвазионным 

растениям быстро приживаться и расселяться в соседние экотопы; 

г) концентрацией значительного числа населенных пунктов в долинах рек. 

Населенные пункты выступают в качестве «реципиентов» инвазионной фракции 

флоры, предоставляя широкий спектр местообитаний, с иными по сравнению с 

зональными, параметрами абиотической среды (селитебные и промышленные 

зоны, сельскохозяйственные угодья) (Адвентивная флора…, 2004). 

3) На склоновом и надпойменно-террасовом типах местности инвазионные 

растения встречаются реже, чем на пойменном. Как и пойменный тип местности, 

они отличаются эродированностью, местами встречаются развиваемые пески, а к 

склоновому типу местности часто приурочена сеть свежих оврагов (Мильков, 

1977). Местами концентрации инвазионной фракции флоры здесь становятся 

склоны и днище оврагов, оползни, оплывшие грунты и т.д.  

4) На водораздельно-зандровом типе местности отмечаются все растения 1-

го статуса, хотя их встречаемость снижена. Большая часть находок инвазионных 

растений в рассматриваемом типе местности относится к правому берегу 

Воронежского водохранилища – территории городского округа г.Воронеж. Эта 

территория отличается высокой изученностью и продолжительностью 

исследований на ней.  

5) На междуречном недренированном типе местности из растений 1-го 

статуса не регистрируется Echinocystis lobata, а на плакорном и останцово-

водораздельном – Echinocystis lobata и Bidens frondosa.  

На всех типах местности, кроме аквального, натурализовались Acer 

negundo, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis и Xanthium albinum. Эти виды 
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являются выходцами из Северной Америки, на территорию Воронежской области 

проникли около 100 лет назад. Все они, кроме Xanthium albinum, по результатам 

сравнительного анализа кенофитов Северо-Западной России, Средней России, 

Украины и Польши отнесены к «ядру инвазионного комплекса» (Виноградова и 

др., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Глава 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ИНВАЗИОННОЙ ФРАКЦИИ 

ФЛОРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. Экологическая опасность от инвазионной фракции флоры  

 

Под экологической опасностью понимается любое изменение параметров 

функционирования природных, антропогенных, и природно-антропогенных 

систем, приводящее к ухудшению качества окружающей среды за границы 

устойчивых норм. Серьезную угрозу экологической безопасности Воронежской 

области представляют инвазионные растения, в число которых входят все 

зарегистрированные в регионе карантинные сорняки.  

Карантинные сорные растения – это наиболее вредоносные виды среди 

сорняков, наносящие вред доместикатам и людям. По данным Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Воронежской и Волгоградской областям, к числу карантинных сорняков в 

Воронежской области относятся растения четырех видов Ambrosia artemisiifolia 

L., Ambrosia trifida L., Acroptilon repens (L.) DC., Cuscuta campestris Yunck 

(Фитосанитарное состояние…, 2010). Все они в области считаются инвазионными 

и впервые появились во второй половине ХХ столетия. Карантинные сорняки не 

только снижают урожайность сельскохозяйственных культур, но и провоцируют 

развитие различных заболеваний. Например, в литературе подробно описано 

влияние пыльцы рода Ambrosia на здоровье населения (Виноградова и др., 2010; 

Фитосанитарное состояние…, 2010). В пограничных с Воронежской областью 

субъектах федерации в период цветения Ambrosia число страдающих 

поллинозами людей увеличивается на 40%. Наблюдения последних лет за 

состоянием популяций рода Ambrosia в Воронежской области показывают не 

только увеличение занимаемой ими площади, но и явление гибридизации, что в 

перспективе может привести к росту поллинозов. Кроме поллинозов 

продолжительный контакт с Ambrosia artemisiifolia может спровоцировать астму 

или сенную лихорадку.  
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Acroptilon repens также представляет угрозу для окружающих его 

организмов, особенно для сельскохозяйственных животных. Поедание наземных 

частей горчака может привести к их отравлению.  

Многие вредные для здоровья населения инвазионные растения, широко 

расселившиеся в Воронежской области, не отнесены к карантинным растениям 

региона. Это Heracleum sosnowskyi Manden., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 

Fresen., Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp и многие другие, 

нуждающиеся в непрерывном мониторинге. Для локализации очагов их 

концентрации и прекращения дальнейшего расселения необходимо применение 

комплексных методов – карантинных, агротехнических, биологических и 

химических. 

Экологическую опасность несет гибридизация чужеродных растений с 

представителями местной флоры. Некоторые авторы считают, что 

Amelanchier×spicata (Lam.) K. Koch является гибридом (спонтанным или 

культигенным) североамериканского Amelanchier canadensis (L.) Medik и 

европейского – Amelanchier ovalis Medik видов (Виноградова, Куклина, 2012; 

Адвентивная флора…, 2013; Fernald, 1946; Franco, 1968). Этот кустарник 

появился в России в конце XIX века и менее чем за сто лет прочно вошел в состав 

естественных фитоценозов лесной и лесостепной природных зон страны. 

Благодаря установившимся консортивным связям с некоторыми видами птиц, 

гибрид продолжает увеличивать свой вторичный ареал, успешно конкурирует с 

аборигенной флорой, в некоторых случаях полностью ее вытесняя.  

Каждый натурализовавшийся на новом месте инвазионный вид, готовит 

«почву» для других чужеродных организмов. Даже если он не несет явной угрозы 

человеку и ландшафтам, то сопутствующие ему виды могут наносить ущерб. 

Например, растением-хозяином желтого вируса карликовости ячменя и ржавчины 

пшеницы является Bromus catharticus Vahl (Виноградова и др., 2010). 

Большую опасность фитоинвазии представляют для биологического 

разнообразия. К далеко идущим последствиям этого процесса относятся 

упрощение структуры, а иногда и полное разрушение сообществ. Например, 
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Elodea canadensis Michx. в водоемах на территории России в конце XIX века, 

имела высокую численность, что привело к упрощению структуры аквальных 

экосистем европейской части России. 

Растения инвазионного статуса 1, и большинство 2 представляют угрозу 

биоразнообразию региона.  

 

4.2. Статусы и общая характеристика инвазионных растений региона 

 

Статус (категория) инвазионного вида является интегральным показателем 

его агрессивности, с отражением таких характеристик, как: 1. расселение, 2. 

внедрение (с учетом специфики местообитания – естественное, полуестественное, 

искусственное) и 3. возобновление. В зависимости от степени натурализации 

(числа преодоленных барьеров) выделяются 4 статуса (Виноградова и др., 2010; 

Richardson et al., 2000). 

Статус 1 

Виды-«средообразователи» внедряются в естественные и полуестественные 

местообитания, разрушают существующие сукцессионные связи, обычно 

выступают в роли эдификаторов или доминантов, вытесняют или мешают 

возобновлению местных видов. В регионе к 1 статусу отнесено 7 (5,8%) видов 

чужеродных растений: 

1. Acer negundo L. – Клен ясенелистный – североамериканское древесное 

растение. Одно из самых агрессивных инвазионных растений Европейской 

России. В Европе культивируется с XVII века (Замятнин, 1958; Виноградова и др., 

2010), в России – с XVIII. Вид нередко высаживался в дворянских усадьбах, где 

его и сегодня можно встретить в одичавшем состоянии. До середины XX века 

клен американский не проявлял тенденции к расселению. Однако с начала 1950-х 

гг., в рамках Сталинского плана преобразования природы, он широко 

использовался для озеленения населенных пунктов Воронежской области, а также 

при создании полезащитных и придорожных лесополос, откуда вскоре стал 

расселяться на соседние территории, со временем освоив широкий спектр 
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местообитаний. К 1951 г. относятся первые сведения о нем для Воронежской 

области. На сегодняшний день клен американский повсеместно распространился 

на территории области, характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Расселяется самосевом, легко внедряется в 

нарушенные и в естественные местообитания (Адвентивная флора…, 2004). 

Многочисленные наблюдения подтверждают, что под пологом клена находят 

«приют» некоторые инвазионные виды растений (например, Impatiens parviflora). 

При этом аборигенные растения сильно угнетаются (Адвентивная флора…, 2004). 

Нередко образует почти сплошное кольцо по периферии байрачных дубрав, где 

может быть содоминантом, а в населенных пунктах – доминатом (Казьмина, 

Агафонов, 2012). 

2. Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная – 

североамериканское травянистое растение. В РФ числится, как карантинный 

сорняк (Протопопова, 1994; Stronther, 2006, Фитосанитарное состояние…, 2010), в 

Европе относится к 100 наиболее агрессивным адвентивным видам (DAISEI, 

2009). В России впервые отмечена в Ставрополе в 1918 г., в последующие годы 

расселилась на Кавказе и Южной Украине. Для Воронежской области первые 

сведения об амброзии относятся к 1967 г. В 1970-е годы она была обнаружен в 

значительном количестве на донских лугах южных районов (Барабаш, Камаева, 

Карташева, 1979). По современным сведениям вид спорадически встречается в 

большинстве муниципальных районов и городских округов Воронежской 

области, иногда образует крупные заросли по обочинам транспортных 

магистралей. На территории области амброзия полыннолистная характеризуется 

сплошным широтно-долготным пространственным размещением. К числу 

обычных местообитаний относятся газоны, палисадники, стройплощадки, межи 

огородов (Дополнительные материалы..., 2009). В ходе полевого сезона 2013 года 

были описаны обширные заросли амброзии в пойме р.Осередь в окрестностях 

г.Павловск.  

3. Bidens frondosa L. – Череда облиственная – североамериканское 

травянистое растение (Stronther, Weedon 2006). Bidens frondosa впервые занесена 
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в Европу еще в 1837 г., а в 1940-1950-х гг. начала быстро расселяться (Игнатов и 

др., 1988; Виноградова и др., 2010). Первые сведения для Воронежской области 

относятся к 1984 г. (Печенюк, 1984). В настоящее время в области череда 

встречается по увлажненным местам долин рек Дон, Воронеж, Усмань, Икорец, 

Битюг, Хопер, Ворона, характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. В некоторых местах Bidens frondosa 

практически вытеснила Bidens tripartita, по сравнению с которой менее 

требовательна к увлажнению почвы (Адвентивная флора…, 2004).  

4. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной – 

североамериканская лиана (Цвелев, 1996а), относится к 100 наиболее 

агрессивным адвентивным видам Европы (DAISEI, 2009) и к числу наиболее 

активных инвазионных видов Средней России (Виноградова и др., 2010). В 

прошлом эхиноцистис широко культивировался как декоративная лиана 

(Адвентивная флора…, 2004). Вторичный ареал вида в бывшем СССР 

формировался параллельно как в европейской, так и азиатской частях страны. В 

1970-х гг. Echinocystis lobata увеличил занимаемые площади и широко расселился 

по Восточно-Европейской равнине. По некоторым данным (Александрова, 

Барабаш, 1987) эхиноцистис лопастной попал в Воронежскую область по р.Дон с 

севера во второй половине 1970-х. Однако достоверно на территории области вид 

регистрируется лишь с 1980 г. По последним данным, в области лиана 

характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Она формирует заросли по берегам р.Дон, 

р.Воронеж, р.Усмань, р.Битюг, р.Икорец, р.Осередь, р.Тихая Сосна. Семена 

прорастают в воде, легко переносятся течением (Хлызова, 1989, 1997). Кроме 

того, Echinocystis lobata часто можно встретить в замусоренных лесах и болотах, а 

также на урбанизированных территориях (Стародубцева, 1995а).  

5. Elodea canadensis Michx – Элодея канадская – североамериканское 

плюризональное водное растение (Management of…, 1995), к настоящему моменту 

ставшее неокосмополитом (Haynes, 2000). Относится к 100 наиболее агрессивным 

адвентивным видам Европы (DAISEI, 2009) и к числу наиболее активных 
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инвазионных видов Средней России (Виноградова и др., 2010). В Европе 

регистрируется с 1836 г., несколько позже – в Азии, Африке, Австралии (Игнатов 

и др., 1990). В Средней России первая находка была сделана в 1885 г. бассейне 

Волги А.Н. Петунниковым (Петунников, 1886). В Воронежской области – в 1910 

г. на р.Воронеж (Камышев, Хмелев, 1976), а к 1925 г. элодея канадская уже 

встречалась в массе (Гроссет, Замятнин, 1925). По последним сведениям в 

Воронежской области вид характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Встречается в р.Дон и его притоках (Хлызова, 

1989, 1997). Однако по данным Н.Ю. Хлызовой (2012) с 80-х гг. численность вида 

неуклонно сокращается.  

6. Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский – 

североамериканское травянистое растение, широко распространенное во 

внетропических областях Земли (World weeds…, 1997). В России регистрируется 

с начала XVIII века. Впервые для Воронежской области указывается Н. 

Тарачковым (1861), а первый гербарный сбор датируется 1871 г. (MW). Н.С. 

Камышев (1959) отмечал мелколепестник канадский во всех районах области на 

легких песчаных почвах, обычно на пустырях. Сегодня он распространен в 

большинстве районов области, характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Чаще всего встречается на лугах, обочинах 

дорог, ж.-д. насыпях, по сорным местам, берегам водоемов, песчаным степям, 

населенным пунктам (Адвентивная флора…, 2004). В последнее время активно 

расселяется по нарушенным огнем опушкам и лесным урочищам (Казьмина, 

Агафонов, 2012).  

7. Xanthium albinum (Widd) H. Scholz – Дурнишник эльбский – американское 

травянистое растение. Первые находки вида в Средней России были сделаны в 

1920-е гг. в Пензенской области, а в 1960-е гг. дурнишник уже расселился по всей 

Средней России. В Воронежской области дурнишник впервые отмечен в 1945 г. 

В.Н. Ворошиловым «близ с.Рогачевка (Новоусманский р-н) в посевах, сорное» 

(MHA). По последним сведениям на территории области Xanthium albinum 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 
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размещением, встречается на обочинах дорог, ж.-д. насыпях, разбитых песках, 

берегах водоемов (Адвентивная флора…, 2004). Повсеместно вытесняет Xanthium 

strumarium L. (Цвелев, 1981; Тихомиров, 1987).  

Статус 2 

Заносные виды, которые расселяются и натурализуются во всех типах 

местообитаний. Самый многовидовой статус региона, к нему отнесено 54 (45%) 

вида чужеродных растений: 

1. Acorus calamus L. – Аир болотный – по одним сведениям 

восточноазиатское (Адвентивная флора…, 2013), по другим – южноазеатское 

(Адвентивная флора…, 2004) плюризональное водное растение, 

интродуцированное или занесенное во многие регионы Земли и там 

натурализовавшееся. Аир болотный принято считать неокосмополитом 

(Виноградова и др., 2010). Первые упоминания о распространении Acorus calamus 

в России встречаются в каталогах ботанического сада В. Бессера и ботанических 

садов Санкт-Петербурга, Москвы и относятся к началу XIX века (Index 

plantarum…, 1824; Index seminum…, 1826). В Воронежской области вид впервые 

зарегистрирован в приустьевой части р.Воронеж (Гроссет, Замятнин, 1925). По 

современным данным на территории области он характеризуется сплошным 

долготным пространственным размещением. Встречается по реке Дон и его 

притокам. Нередко образует массовые заросли (Адвентивная флора…, 2004). 

2. Acroptilon repens (L.) DC. – Горчак ползучий – азиатское травянистое 

растение (Черепанов, 1993, 1994). В Воронежской области относится к числу 

карантинных сорняков (Фитосанитарное состояние…, 2010). Первые находки 

вида в области датированы 1960 г. (VOR), с тех пор площадь, занимаемая им, 

существенно расширились. Сегодня на территории области горчак ползучий 

характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным 

размещением. Вероятно, Воронежская область попадает в зону его 

акклиматизации (Москаленко, 2001), так что в будущем следует ожидать новых 

находок этого опасного сорняка. Е.В. Разумова (2011) предполагала, что ж.-д. 

пути северо-востока области выступают коридором активной иммиграции 
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Acroptilon repens из соседних Саратовской и Волгоградской областей. Однако 

составленный на основании гербарных образцов, личных наблюдений и 

литературных источников картографический материал не подтверждает эту 

гипотзу. 

3. Amaranthus retroflexus L. – Амарант запрокинутый – североамериканское 

травянистое растение, с почти космополитным вторичным ареалом (Мосякин, 

1996; Mosyakin, Robertson, 2003). М.С. Игнатов, В.В. Макаров и А.В. Чичев (1990) 

считают его аборигеном Евразии. Того же мнения придерживлись Н.С. Камышев 

и К.Ф. Хмелев (1976), подтверждая находками П.А. Никитина (1957) семян 

щирицы запрокинутой в верхнечетвертичных отложениях Воронежской области. 

Однако сам П.А. Никитин, описывая этот вид, относил его к растениям 

североамериканского происхождения, попавший в четвертичные слои в 

агрикультурный период (Адвентивная флора…, 2004). В различных районах 

России Amaranthus retroflexus уже встречался в первой половине XIX века. Из 

литературных источников известно о его первой находке в Воронежской области 

в 1834г. (Виноградова и др., 2010), а самый ранний обнаруженный гербарный 

сбор датируется 1893 (LE). По современным данным амарант запрокинутый 

отмечается почти по всей территории области и характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. Наиболее обычными 

местообитаниями вида стали сорные места в населенных пунктах, обочины дорог 

и троп, ж.-д. насыпи, парки, лесопарки, полог байрачных лесов (Адвентивная 

флора…, 2004; Григорьевская, 2000; Казьмина, Агафонов, 2012). 

4. Ambrosia trifida L. – Амброзия трехраздельная – американское 

травянистое растение (Протопопова, 1994; Stronther, 2006). В Воронежской 

области Ambrosia trifida входит в список карантинных растений (Фитосанитарное 

состояние..., 2010). Впервые на территории области вид зарегистрирован в 1976 г. 

на юге и юго-востоке (Камышев, Хмелев, 1976) и в настоящем он повсеместно 

расселился в южных, восточных и центральных районах. Характеризуется 

сплошным широтно-долготным пространственным размещением. Встречается по 
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сельскохозяйственным угодьям, нарушенным местам, обочинам дорог, степным 

залежам.  

5. Amelanchier×spicata (Lam.) K. Koch – Ирга колосистая. Относится к 100 

наиболее агрессивным адвентивным видам Европы (DAISEI, 2009). Некоторые 

специалисты (Артюшенко, 1954; Цвелев, 2001а) считают иргу колосистую 

американским видом. Однако, Фердинанд (1946) доказал, что Amelanchier×spicata 

культигенный европейский гибрид, который появился в результате гибридизации 

близкородственных видов Amelanchier ovalis Medikus и Amelanchier canadensis 

(L.) Medikus во второй половине XVIII века (Куклина, 2006). В России 

регистрируется с конца XIX века (Виноградова и др., 2010). С начала 1950-х гг. и 

до 1990-х гг. в Воронежской области вид не только широко культивируется как 

ягодная культура, но и использовался в озеленении (Артюшенко, 1954). В 

некоторых хозяйствах выращивается до сих пор, при этом хорошо 

возобновляется: дает отпрыски и самосев (Адвентивная флора…, 2004). Успешно 

распространяется благодаря орнитохории. Первая находка дичающей ирги 

колосистой в области датируется 1946 г. (MW). Сегодня она локализована в 

лесостепной части области, на юге не регистрируется. Характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением, обычно 

встречается по ж.-д. насыпям, в окрестностях населенных пунктов и кладбищ, 

образует кустарниковый ярус в байрачных дубравах (Адвентивная флора…, 2004; 

Казьмина, Агафонов, 2012). 

 6. Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая – североамериканский 

кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области 

регистрируется с 1926 г. (VOR). По современным данным в пределах области 

характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным 

размещением. Аморфа кустарниковая раньше культивировалась как 

декоративный кустарник в парках, садах, скверах, лесных полосах, лесхозах, 

питомниках, придорожных насаждениях, где сейчас часто встречается в 

одичавшем состоянии. Обильно плодоносит, дает самосев. В суровые зимы у 

аморфы обмерзают побеги (Машкин, 1971).  
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7. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий – европейское 

травянистое растение. В Воронежской области регистрируется с 1963 г. (VU), 

характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. 

Культивируется, долго сохраняется в местах культуры, легко из нее уходит. Для 

территории Среднерусской лесостепи Arrhenatherum elatius относится к числу 

растений-средообразователей (Лепешкина и др., 2013). Райграс высокий 

спорадически встречается в нарушенных степях, населенных пунктах, на полянах 

в разреженных лесах, лугах, по обочинам дорог (Камышев, Хмелев, 1976; Цвелев, 

1988; Григорьевская, 2000; Чернобылова, Агафонов, Хмелев, 2000). 

8. Aster×salignus Willd. – Астра ивовая – гибридогенное травянистое 

растение, широко распространенное в Европе и Западной Сибири (Цвелев, 1994). 

В Черной книге флоры Средней России (2010) отмечается, что астра ивовая 

довольно широко распространена в регионе, однако, для Воронежской области 

никакой информации о ней не приводится. В области вид регистрируется с 1940 г. 

(VGZ), характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. 

Встречается по сорным местам, садам, паркам, лесопаркам, лугам.  

9. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда распростертая – 

средизмноморско-ирано-туранское травянистое растение. На территории 

Воронежской области вид обнаружен в ископаемом состоянии в 

среднечетвертичных отложениях (Никитин, 1957). Первый гербарный сбор 

датируется 1876 г. (MW). По современным данным, лебеда распростертая широко 

отмечается на территории области, характеризуется дизъюнктивным широтно-

долготным пространственным размещением. Обыкновенно встречается на 

пойменных лугах, берегах водоемов, пустырях, обочинах дорог, иногда в посевах 

(Адвентивная флора…, 2004).  

10. Atriplex tatarica L. – Лебеда татарская – южное евразиатское травянистое 

растение (Kochankova, Mandak, 2008). В последние сто сорок лет активно 

расширяет свой ареал. Впервые для Средней России лебеда татарская была 

отмечена в 1875 г. (MW, Грунер, 1887) в Воронежской губернии (территория 

современной Воронежской области). В 1950-е гг. она уже единично встречалась 
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во всей области (Камышев, 1959). В последние годы вид регистрируется во всех 

муниципальных районах и городских округах Воронежской области и 

характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Atriplex tatarica обычно встречается у дорог и 

троп, в лесных культурах, на засоренных лугах и лесных полянах, ж.-д. насыпях, 

солонцеватых лугах, солонцах, по обочинам лесных дорог и троп (Адвентивная 

флора…, 2004; Агафонов, 2006; Казьмина, Агафонов, 2012).  

11. Bromus japonicus Thunb. – Костер японский – евразиатское травянистое 

растение, широко распространенное в Старом Свете (Цвелев, 1974; Cope et al., 

1982). На территории Воронежской области регистрируется с 1880 г. (MW). На 

сегодняшний день костер японский отмечается во всех флористических районах 

области (Агафонов, 2006) и характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Bromus japonicus обычно встречается в степях, 

на открытых степных склонах, песках, вдоль дорог и троп (Адвентивная флора..., 

2004). 

12. Bromus squarrosus L. – Костер растопыренный – средиземноморское, 

западноазиатское травянистое растение, широко распространенное в Старом 

Свете (Цвелев, 1974). В Воронежской области регистрируется с 1870 г. (MW). 

Сегодня вид распространен во всех флористических районах области (Агафонов, 

2006), характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Его местообитаниями являются разреженные естественные 

растительные сообщества, сухие каменистые и мелкоземистые склоны, выгоны 

степных участков, осыпи, мел (Агафонов, 2006). Тяготит к почвам с легким  

механическим составом (Адвентивная флора..., 2004).  

13. Bunias orientalis L. – Свербига восточная – восточносредиземноморское 

травянистое растение. Вид впервые зарегистрирован в Воронежской области в 

1861 г. (MW). Сегодня свербига регистрируется во многих районах области, 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Она обычно встречается на лугах, окраинах полей, ж.-д. насыпях, 
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сорных местах вблизи населенных пунктов, в зарослях кустарников и сосновых 

посадках. Часто образует заросли (Адвентивная флора…, 2004).  

14. Cardaria draba (L.) Desv. – Кардария крупковая – средиземноморское 

травянистое растение. По данным, приведенным в Черной книги флоры Средней 

России (Виноградова и др., 2010), кардария крупковидная впервые собрана в 

Воронежской области в 1889 г. (LE), однако при работе в гербарии LE БИН РАН, 

указанный гербарный образец обнаружен не был. Первая известная нам находка 

вида в области датируется 1905 г. (LE). Позже, Н. Ф. Комаров (1932) отмечал ее 

на юге области и констатировал расселение к северу. В настоящее время Cardaria 

draba расселилась во многих районах Воронежской области и характеризуется 

сплошным широтным, дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением. Часто встречается на газонах населенных пунктов, по обочинам 

дорог, сорным местам, в деградированных степных сообществах; часто в массе.  

15. Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная – культигенное 

европейское (?) древесное растение (Бузунова, 2001). Вид регистрируется в 

Воронежской области с 1959 г. (VOR, VU) и по последним данным 

характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным размещением. 

Вишню охотно культивируют в садах и огородах, откуда она «убегает» в 

полуестественные и антропогенные местообитания, молодые особи часто можно 

наблюдать на ж.-д. насыпях. Регистрируются случаи проникновения вида в 

заповедные ценозы. (Адвентивная флора…, 2004). 

16. Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная – 

восточноазиатское травянистое растение. Регистрируется в Воронежской области 

с 1907 г. (LE). Позже единично отмечалась на залежах в южных районах 

(Камаева, 1968). На сегодняшний день вид расселился во многих муниципальных 

районах и городских округах области, характеризуется сплошным широтным 

дизъюнктивным долготным пространственным размещением. Верблюдка  

довольно часто встречается на песках, песчаных гривах и отмелях поймы, по 

обочинам дорог, ж.-д. насыпям, в культурах сосны, песчаной степи (Адвентивная 

флора…, 2004).  
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17. Сotinus coggygria Scop. – Скумпия кожевенная – южноевропейское, 

малоазиатское кустарниковое растение. В Воронежской области первые 

известные посадки вида проводились в конце 1920-х гг. (Машкин, 1971). По 

современным данным на территории области скумпия характеризуется сплошным 

широтным, дизъюнктивным долготным пространственным размещением. 

Несмотря на очевидный инвазионный потенциал, кустарник до сих пор 

используется при создании лесополос в южных и центральных муниципальных 

районах области (Лискинском, Кантемировском, Острогожском, Бобровском, 

Таловском, Богучарском) (Адвентивная флора…, 2004).  

18. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная 

– североамериканское травянистое растение (Протопопова, 1994). В XIX в. 

культивировалась в Киевском ботаническом саду. Предположительно оттуда 

начала расселяться на восток (Шмальгаузен, 1897). В Воронежской области до 

Великой Отечественной войны циклахена была найдена только на мусорных 

местах у многих станций ж.-д. линии Киев-Воронеж, первая находка датируется 

1926 г. (Гроссет, Замятнин, 1935). Во второй половине 1940-х гг. отмечалась 

спорадически вдоль линии Воронеж-Усмань (С.В. Голицын – VGZ), Воронеж-

Лиски, Лиски-Поворино, на улицах г.Новохоперск, в Каменной степи (Камышев, 

1948), заходил на залежи и окраины огородов, в посевы различных зерновых 

культур (Камышев, 1961). В 50-е гг. Cyclachaena xanthiifolia заняла пустыри, 

обочины ж.-д. и автодорог (Камышев, 1959). В настоящее время она встречается в 

большинстве муниципальных районов и городских округов области, 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Обычно регистрируется на сорных местах, обочинах дорог и краях 

полей, ж.-д. насыпях, образует заросли (Адвентивная флора…, 2004). Активно 

заселяет нарушенные огнем опушки и лесные урочища (Казьмина, Агафонов, 

2012). 

19. Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. – Ежовник обыкновенный – азиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). На территории Воронежской 

области вид в ископаемом состоянии обнаружен вместе с зерновками проса в 
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четвертичных отложениях (Никитин, 1957; Хмелев, 1973). Сегодня 

регистрируется во многих муниципальных районах и городских округах области, 

характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Обычное сорное растение полей, обочин дорог, 

населенных пунктов, культур сосны, берегов болот и водоемов.  

20. Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный. Естественный ареал вида не 

определен, однако некоторые авторы (Шипчинский, 1958) допускают его 

азиатское происхождение. В Воронежской области регистрируется с 1911 г. (LE), 

по современным данным встречается в большинстве муниципальных районов и 

городских округов и характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Вид культивируется в населенных пунктах, 

лесополосах вдоль автомобильных и железных дорог. Дает обильный подрост, 

особенно в южных районах области. Заселяет склоны степных балок, проникает 

под полог байрачных лесов (Казьмина, Агафонов, 2012).  

21. Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный –

североамериканское травянистое растение. Завезено в Европу в конце XIX в. 

Первый сбор вида в России относится к концу того же века, однако лишь в 1927 

г., когда он приобрел уже широкое распространение, его смогли достоверно 

определить (Скворцов, 2005). Первые находки в Воронежской области сделаны  

С.В. Голицыным в 1946г. (VGZ). Сегодня вид локально распространен в северных 

и центральных районах области и характеризуется дизъюнктивным широтно-

долготным пространственным размещением. Часто встречается по берегам 

водоемов, краям болот, сырым дорогам, пустырям, ж.-д. насыпям, в ольшаниках и 

населенных пунктах (Адвентивная флора…, 2004).  

22. Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. – Кипрей ложнокраснеющий – 

европейское травянистое растение (Скворцов, 1995). Впервые в России найден в 

1950 г. в Карелии (Раменская, 1983), в 1960-е гг. широко распространился по 

Средней России. На территории Воронежской области первые находки кипрея 

ложнокраснеющего сделаны лишь в 1980 г. (Н.Н. Цвелев (1988) приводит его под 

названием Epilobium rubescens Rydb.). В.Н. Тихомиров (1987) сообщает о 
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Epilobium pseudorubescens, как о новом виде области, отмечая, что он быстро 

распространился в последние десятилетия на территории европейской части 

СССР и встречается в тех же условиях, что и Epilobium adenocaulon Hausskn., 

часто вместе с ним. На сегодняшний день вид документально регистрируется в 

нескольких районах области, характеризуется спорадическим пространственным 

размещением.  

23. Eragrostis minor Host – Полевичка малая – евразиатское травянистое 

растение (Цвелев, 1974; Shouliang, Peterson, 2006). В Средней России 

произрастает в степной зоне, а в лесных областях встречается как заносное 

растение (Алексеев, 2006). Регистрируется в Воронежской области с 1871 г. 

(MW). По современным сведениям полевичка малая отмечается в большинстве 

районов области, характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Наиболее характерными местообитаниями вида 

являются ж.-д. станции, ж.-д. пути и откосы. Предпочитает почвы легкого 

механического состава, а также пески и мелкоземистые степные склоны 

(Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

24. Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – Полевичка волосистая – азиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Первый известный в 

Воронежской области сбор датируется 1872 г. (MW). В регионе вид встречается 

заметно реже, чем Eragrostis minor и характеризуется дизъюнктивным широтным 

пространственным размещением. Концентрируется на ж.-д. станциях, ж.-д. путях 

и откосах. Предпочитает почвы легкого механического состава, может 

формировать заросли на прирусловых песчаных валах, встречается в качестве 

сорного растения на полях (Адвентивная флора…, 2004).  

В своих работах А.П. Серегин (2012) доказывает, что на территории 

Средней России Eragrostis pilosa не встречается, а существуют два 

самостоятельных вида Eragrostis amurensis Prob. и Eragrostis albensis H. Scholz. 

Однако в большей части гербарных образцов и литературных источников вид 

указывается, как Eragrostis pilosa. Во избежание путаницы, растение 

рассматривалось как Eragrostis pilosa. 
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25. Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень пенсильванский – 

североамериканское древесное растение (Цвелев, 2004а). Впервые для 

Воронежской области вид отмечен в 1936 г. (VOR), однако его активное 

расселение началось лишь в 1970-1980-е гг. XX в.  Высаживался в садах, парках, 

скверах, уличных посадках и защитных лесных полосах (Адвентивная флора…, 

2004). На территории области характеризуется сплошным широтным, 

дизъюнктивным долготным пространственным размещением и в последние годы 

прочно вошел в состав древостоя байрачных дубрав, где дает обильный самосев 

(Казьмина, Агафонов, 2012) Это позволило некоторым авторам (Лепешкина и др., 

2013) придать Fraxinus pennsylvanica статус вида-средообразователя. 

26. Helianthus tuberosus L. – Топинамбур клубненосный – 

североамериканское травянистое растение, с неясным природным ареалом 

(Жуковский, 1971). В Европу попал в начале XVI века, а в Россию – в XIX 

(Жуковский, 1971; Kays, Nottingham, 2007). Отмечается во многих областях 

Средней России, в последние годы стремительно расширяет антропогенный ареал 

(Виноградова и др., 2010). В Воронежской области регистрируется с 1986 г. и по 

современным сведениям его размещение характеризуется как спорадическое. Вид 

часто встречается по обочинам дорог, заброшенным дачным участкам, на свалках 

мусора, проникает под полог байрачных дубрав с замусоренных опушек 

(Казьмина, Агафонов, 2012).  

27. Hippophaе rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная – евразиатское 

древесное растение. (Pearson, Rogers, 1962). Вид был интродуцирован в начале 

XIX века в лесной и лесостепной зоне России. Впервые в Воронежской области 

зарегистрирован в 1960-е гг. на территории Каменной степи, когда возраст 

деревьев уже достигал 33 лет. Наиболее популярной облепиха крушиновидная 

стала в 1960-е гг. (Виноградова и др., 2010), однако в некоторых хозяйствах она 

культивируется до сих пор. Это объясняется ее декоративностью и лечебными 

свойствами плодов. Облепиха повсеместно дичает (Адвентивная флора…,2004) и 

по современным сведеньям на территории области характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Авторы Черной книги флоры 
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Средней России (2010), ссылаясь на А.Я. Григорьевскую с соавторами (2004), 

подтверждают активную культивацию растения в области, однако на карте ее 

распространения в Средней России информации не приводят. Hippophaе 

rhamnoides часто встречается на пустырях, пляжах, в заброшенных садах. Может 

образовывать продолжительные заросли.  

28. Hordeum jubatum L. – Ячмень гривистый – восточноазиатско-

североамериканское травянистое растение (Цвелев, 1974; Shouliang, Guanghua, 

2006). Регистрируется во многих странах Европы (Alien flora..., 2008) и в России. 

В Средней России его активное расселение происходило в 1950-1960-е гг. 

(Виноградова и др., 2010). В Воронежской области вид отмечается с 1961 г. (VU) 

и по современным сведением характеризуется дизъюнктивным широтно-

долготным пространственным размещением. Однако в Черной книге флоры 

Средней России (2010) информации о виде для территории области не 

приводится. Hordeum jubatum высаживается на дачных участках, откуда 

расселяется по сорным местам, газонам и обочинам дорог. Также его диаспоры 

нередко проникают в пограничные районы области со смежных территорий 

(Адвентивная флора..., 2004). По данным В.А. Агафонова (2006) ячмень 

гривистый отмечается во всех флористических районах Воронежской области, 

натурализация отмечена в Прихоперском, Дивногорско-Калачеевском. 

29. Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая – среднеазиатское 

травянистое растение (Мордок, 1995). В начале XIX в. в Европе вид отмечался как 

«убежавший» из ботанических садов (Coombe, 1956). В Российской империи 

недотрога мелкоцветковая выращивалась в Львове, Санкт-Петербурге и 

Прибалтике (Виноградова и др., 2010). Ее первый гербарный образец, собранный 

в Средней России, датируется 1884 г. (MW), а расширение антропогенного ареала 

началось в 1970-х гг. (Виноградова и др., 2010). В Черной книге флоры Средней 

России (2010) информации о недотроге мелкоцветковой для Воронежской 

области нет. В ходе подготовки диссертационной работы гербарные экземпляры 

вида для территории региона обнаружены в трех гербариях (VOR, VGZ и MW). 

Самый ранний из них относится к 1982 г. В последующие годы Impatiens 
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parviflora значительно расширила присутствие в области и по современным 

сведениям характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным 

размещением. Она расселилась по берегам рек, лесам, оврагам, сорным местам в 

населенных пунктах. Нередко ее можно встретить и в более сухих условиях, на 

хорошо освещенных участках (Тихомиров, 1987).  

30. Kochia scoparia (L.) Schrad. – Прутняк веничный – восточноевропейско-

азиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется в 

Воронежской области с 1932 г. (VOR) и по современным сведениям 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. В регионе вид культивируется как веничное и декоративное 

растение, дичает. Местами концентрации прутняка являются огороды, сады, 

сорные места вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи (Голицын, 1961; 

Александрова и др., 1976).  

31. Lactuca serriola L. – Латук компасный – средиземноморско-ирано-

туранское травянистое растение. Впервые отмечен в Воронежской области в 1871 

г. (MW), в XX в. стал обычным видом региона, характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. Латук компасный  

наиболее часто встречается на сорных местах, пустырях, окраинах полей, берегах 

рек, обочинах дорог, ж.-д. насыпях, в посевах озимых и яровых культур 

(Камышев, 1959; Адвентивная флора…, 2004), активно расселяется по 

нарушенным огнем опушкам лесных урочищ (Казьмина, Агафонов, 2012).  

32. Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский – евразиатское 

травянистое растение (Конечная, 1989). Регистрируется в Воронежской области с 

1906 г. (LE). Н.Ф. Комаров (1932) отмечал его спорадическое распространение по 

обочинам дорог и сорным местам, с увеличением встречаемости в восточном 

направлении. Во второй половине XX в. вид стал отмечаться чаще, как засоритель 

посевов полевых культур в южных и восточных районах области, поселялся вдоль 

полевых дорог и возле усадеб (Камышев, 1959). По наблюдениям С.В. Голицына 

(1947 б), Lactuca tatarica расселялся на запад не только ж.-д., но и по песчаным и 

глинистым берегам рек. Сегодня латук татарский обычен по вырубкам, сорным 



119 

 

местам, окраинам полей, обочинам дорог, ж.-д. насыпям (Адвентивная флора…, 

2004), активно расселяется по нарушенным огнем опушкам лесных урочищ 

(Казьмина, Агафонов, 2012). 

33. Lemna gibba L. – Ряска горбатая –восточноевропейское (?) водное 

растение. Первые находки вида в Воронежской области зафиксированы в 1983 г. 

(LE; Хлызова, 1984; Цвелев, 1988). Впоследствии он широко расселился по реке 

Дон и его притокам (Хлызова, 1989, 1997). Максимально зарегистрированная 

численность ряски горбатой относится к 1980-м – началу 1990-х гг., однако в 

последующие годы происходило резкое снижение ее численности (Хлызова, 

Агафонов, 2001). На сегодняшний день она распространена во многих районах 

области и характеризуется сплошным широтным с дизъюнкциями 

пространственным размещением. 

34. Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый – 

североамериканское травянистое растение (Котов, 1979; Taiyan et al., 2001). 

Распространение вида на территории России до конца не выяснено и требует 

дальнейших исследований (Виноградова и др., 2010). Первые известные в 

Европейской части России находки Lepidium densiflorum были сделаны в 1927 г. в 

Нижегородской области, а в Воронежской области в 1958 г. (VOR). Растение 

указывалось Г.М. Камаевой (1968) как сорняк посевов пшеницы в восточном 

лесостепном флористическом районе. В.Н. Тихомиров (1987) отмечал, что 

особенно активно вид осваивает песчаные пространства, откуда расселяется на 

другие почвы. В настоящее время клоповник густоцветковый встречается в 

большинстве районов области и характеризуется сплошным широтным с 

дизъюнкциями пространственным размещением. По некоторым наблюдением 

вытесняет археофит Lepidium ruderale L. Вид обычно концентрируется у дорог, 

троп, на лесных полянах и степных склонах, солонцеватых западинах, береговых 

отмелях и обрывах, в населенных пунктах, по ж.-д. насыпям, нарушенным 

местообитаниям (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

35. Lolium perenne L. – Плевел многолетний – южноевропейское, 

средиземноморское, переднеазиатское травянистое растение (Адвентивная 
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флора…, 2004). Впервые в Воронежской области обнаружен в 1946 г. (VGZ) и по 

современным сведениям характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Плевел многолетний широко культивируется в 

области в качестве газонного растения, дичает, отмечается в лугово-степных 

сообществах и по сорным местам и вдоль дорог (Адвентивная флора…, 2004).  

36. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская – восточноевропейско-

азиатское травянистое растение (Соколов, 1986). В Воронежской области 

регистрируется с 1885 г. (LE). По имеющимся сведениям вид отмечается в 

большинстве районов области и характеризуется сплошным широтным, 

дизъюнктивным долготным пространственным размещением. На территории 

региона жимолость татарская часто встречается в населенных пунктах, 

лесополосах, городских насаждениях, на ж.-д. насыпях, опушках и полянах; 

дичает (Адвентивная флора…, 2004; Казьмина, Агафонов, 2012). По наблюдениям 

Е.А. Стародубцевой (1999) она натурализовалась в природных сообществах ВБГЗ 

(Стародубцева, 1999б).  

37. Nepeta cataria L. – Котовник кошачий – евразиатское травянистое 

растение (Гладкова, 1978). Первые известные находки вида в Воронежской 

области датируются 1875 г. (MW) и по современным данным он характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. Котовник 

кошачий часто можно встретить во многих районах области, где он заселяет 

сорные места вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи, обочины дорог, лесные 

опушки и засоренные леса. В последние годы появилась разновидность котовника 

(Nepeta cataria var. citriodora Dum.), которую часто высаживают на дачах и 

огородах (Раков, 2003).  

38. Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Первичный ареал вида 

представляется дискуссионным. В статье П.Л. Горчаковского и Н.В. Пешковой 

(1975) приводятся данные польского ботаника К. Ростаньского, подвергающего 

сомнению его отношение к группе неофитов североамериканского 

происхождения и считающего аборигенным евразиатским видом. Этой точки 

зрения придерживаются авторы адвентивной флоры Москвы и Московской 
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области (2012), предполагая, что растение может быть евразиатским видом 

гибридного происхождения (Raven, Dietrich, Stube, 1979). Согласно другой точке 

зрения, ослинник двулетний занесен в Европу в 1614 г. из Северной Америки 

(Вульф, Малеева, 1969). В ее поддержку высказываются Виноградова Ю.К. и др. 

(2010) добавляя, что в Европе Oenothera biennis выращивался в садах, а позже 

стала дичать и расселяться. Вскоре проник в Европейскую часть России, заселив 

ее южные и центральные районы (Сравнение локальных…, 2003). Ослинник 

двулетний стал отмечаться в Воронежской области с 1861 г., позже расселился по 

песчаным почвам всего региона, засоряя полевые культуры и бахчи (Камышев, 

1959). По современной информации на территории области вид характеризуется 

сплошным широтным, дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением. Его наиболее характерными местообитаниями являются: сосновые 

посадки,  песчаные степи, сухие луга, лесные поляны и опушки, ж.-д. насыпи, 

обочины дорог, сорные места в населенных пунктах, пески речных террас, посевы 

(Адвентивная флора…, 2004). Во всех флористических районах области, довольно 

часто (Агафонов, 2006). 

39. Onopordum acanthium L. – Татарник колючий – евразиатское 

травянистое растение (Parsons, Cuthbertson, 2001). Игнатов с соавторами (1990) 

называл вид одним из доминатов рудеральной растительности степной природной 

зоны (Игнатов и др., 1990). На территории Воронежской области Onopordum 

acanthium известен с 1877 г. (MW), в последствие широко распространился по 

региону и по современным данным характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Характерными местообитаниями 

вида являются пустыри, обочины дорог, населенные пункты, ж.-д. насыпи, 

степные склоны, лесные посадки (Адвентивная флора…, 2004). 

40. Orobanche cumana Wallr. – Заразиха кумская – переднеазиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Злостный паразит 

подсолнечника, томата, табака, полыни (Васильев, Подгорный, 1945). В 1932 г. 

Н.Ф. Комаров писал, что заразиха кумская распространена исключительно в 

южных районах Воронежской области, однако первые известные сборы вида в 
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регионе относятся к 1935 г. (VOR). В 1950-е гг. Orobanche cumana расширила 

свой антропогенный ареал, стала чаще фиксироваться в степном флористическом 

районе (Камышев, 1959), а позже единично в посевах кукурузы южного степного 

сорно-полевого района (Камаева, 1968). По современным сведениям заразиха 

кумская характеризуется спорадическим пространственным размещением на 

территории области. Она повсеместно встречается на полях, огородах, травяных 

склонах, корнях растений семейства сложноцветные и пасленовые (Александрова 

и др., 1976). 

41. Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – Девичий виноград садовый – 

североамериканская древесная лиана (Адвентивная флора…, 2004). В 

Воронежской области отмечается с 1950-х гг. Вид широко используется в 

озеленении, дичает. По современным сведениям в регионе характеризуется 

дизъюнктивным широтным пространственным размещением, вне культуры 

концентрируется по лесным опушкам, полянам, сорным местам, западинам балок, 

обочинам дорог (Григорьевская, 2000).  

42. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch – Девичий виноград 

пятилисточковый – североамериканская древесная лиана (Адвентивная флора…, 

2004). В Воронежской области регистрируется с 1968 г. (MHA) и характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Вид широко культивируется на 

приусадебных участках, долго сохраняется в местах прежней культуры и 

расселяется на смежные участки (Адвентивная флора…,2004).  

43. Phalacroloma annuum (L.) Dumort. – Тонколучник однолетний – 

североамериканское растение (Frey et al., 2003). В Европу вид  интродуцирован в 

1635г. в ботанический сад г.Париж, откуда шло расселение по другим 

ботаническим садам. Его активное распространение в Европе началось, вероятно, 

в начале XX века (Виноградова и др., 2010). Первые известные находки 

тонколучника однолетнего в Средней России были сделаны в окрестностях 

Москвы в 1902г. (MW), а в Воронежской области – в 1979г. (LE), однако, в 

Черной книге флоры Средней России (2010) сведений о виде для региона нет. В 

последующие годы он ограничено расселился на территории области и по 
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современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Наиболее часто встречается по нарушенным местам в населенных 

пунктах, газонам, обочинам дорог.  

44. Robinia pseudoacacia L. – Робиния ложноакациевая – 

североамериканское древесное растение (Васильченко, 1987). Один из ста 

наиболее агрессивных адвентивным видов Европы (DAISEI, 2009). Первые 

упоминания вида для Воронежской области относятся к 1887 г. (Грунер, 1887). 

Робиния ложноакациевая с начала 1950-х гг. широко культивируется в 

населенных пунктах региона. Она обычно используется при создании лесополос 

для облесения песков, укрепления оврагов, составления живых изгородей. По 

современным данным вид встречается в большинстве районов области, активно 

размножается самосевом и корневыми отпрысками, в ряде байрачных дубрав 

региона образует кустарниковый ярус (Адвентивная флора…, 2004; Казьмина, 

Агафонов, 2012), характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением.  

45. Salix fragilis L. – Ива ломкая – малоазиатское древесное растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется Воронежской области с 1870 г. 

(MW). Вид давно выращивается на территории области по берегам водоемов и в 

населенных пунктах, натурализовался (Адвентивная флора…, 2004). 

Характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным 

размещением.  

46. Sambucus racemosa L. – Бузина кистистая или красная – 

западноевропейское кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). 

Отмечается в Воронежской области с 1923 г. (LE). С конца 1940-х гг. вводится в 

качестве подлеска в защитные лесополосы. Вид повсеместно дичает и 

натурализуется, имеет тенденцию к широкому расселению. В Хреновском бору 

бузина красная преобладает в сосновом подлеске. Вероятно, это связано с ее 

высокой семенной продуктивностью, слабой повреждаемостью местными видами 

животных и большей теневыносливостью по сравнению с аборигенными 

кустарниками (Кин, Стародубцева, 2012). По современным данным территории 



124 

 

региона вид характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением и часто концентрируется на пустырях, сорных 

местах, обочинах дорог, опушках, в сосновых посадках, по оврагам (Адвентивная 

флора…, 2004). 

47. Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная – средиземноморское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Впервые для Воронежской 

области указывается Н. Тарачковым (1861) и уже давно  культивируется в 

качестве декоративного растения. Saponaria officinalis L. широко расселилась на 

территории региона, характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Обычно встречается по обочинам дорог, 

зарослям кустарников, береговым обрывам и отмелям, сорным местам в лесах, 

опушкам, лугам вблизи населенных пунктов, на ж.-д. насыпях (Адвентивная 

флора…, 2004). Большие куртины мыльнянки были отмечены на различных 

местообитаниях во время полевых исследований, проведенных в 2013г. 

48. Senecio vernalis Waldst. et Kit. – Крестовник весенний – евразиатское 

травянистое растение (Конечная, 1994). Регистрируется в Воронежской области с 

1870 г. (MW). В 1940-е гг. уже был широко распространен на территории области, 

«особенно по паровым полям, которые весной имели желтый аспект от цветения 

крестовника» (Васильев, Подгорный, 1945). В настоящее время в регионе вид 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным размещением 

и обычно встречается на вырубках, обочинах дорог, суходольных и пойменных 

лугах, степных склонах, ж.-д. насыпях, песчаных местообитаниях, в культурах 

сосны (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006).  

49. Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (S. glauca auct.) – Щетинник сизый 

– юго-восточноазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). 

Распространенный сорно-рудеральный вид Воронежской области, семена 

которого найдены при раскопках Шиловского поселения эпохи бронзы (Хмелев, 

1973). Однако первый известный сбор щетинника сизого в регионе относится к 

1871 г. (MW). Отмечается в большинстве районов области и по современным 

сведениям характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 
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размещением. Концентрируется по пустырям, обочинам дорог и газонам. 

Предпочитает песчаные местообитания.  

50. Setaria viridis (L.) P. Beauv. – Щетинник зеленый – средиземноморское, 

западноазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Отмечается 

в Воронежской области с 1871 г. (MW) и по современным данным в регионе 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Вид массово встречается вдоль автомобильных и железных дорог, 

в населенных пунктах, на газонах, нарушенных местообитаниях (Адвентивная 

флора…, 2004).  

51. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая – ирано-туранское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области ярутка 

обнаружена в ископаемом состоянии в среднечетвертичных отложениях 

(Никитин, 1957), а ее первый гербарный образец собран в 1870 г. (MW). Вид 

почти повсеместно расселился на территории области и по современным данным 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Thlaspi arvense часто встречается в населенных пунктах, сосновых 

посадках, на окраинах полей, пустырях, обочинах дорог, вырубках, ж.-д. насыпях 

(Адвентивная флора…, 2004).  

52. Typha laxmannii Lepechin – Рогоз Лаксмана – евразиатское травянистое 

растение (Леонова, 1974). В Воронежской области рогоз Лаксмана впервые 

обнаружен в 1984 г. (VOR; Хлызова, 1987) и его дальнейшее расселение по 

водоемам области подробно рассмотрено в литературе (Хлызова, 1997; Хлызова, 

Агафонов, 2001; Стародубцева, 1999). По имеющимся данным вид 

характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным размещением и 

нечасто встречается по придорожным канавам, заболоченным участкам, озерам, 

прудам, зарастающим участкам притоков Дона (Адвентивная флора…, 2004; 

Агафонов, 2006).  

53. Ulmus pumila L. – Вяз приземистый. Первичный ареал вида не 

установлен, возможно, азиатский (Адвентивная флора…, 2013). В Воронежской 

области вяз низкий известен с 1983 г. (VU). Вид активно применяется при 
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озеленении и создании лесополос, повсеместно дичает. По современным 

сведениям в регионе Ulmus pumila характеризуется дизъюнктивным широтным 

пространственным размещением и  концентрируется на ж.-д. насыпях, обочинах 

дорог, лесных опушках, пустырях. Внедряется в естественные заповедные 

фитоценозы, в некоторых байрачных дубравах формирует кустарниковый ярус 

(Казьмина, Агафонов, 2012).  

54. Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer – Вольфия бескорневая – 

североафриканское водное растение (Адвентвиная флора…, 2004). В 

Воронежской области вид впервые собран в 1980 г. (LE;), однако первые 

упоминания в литературе встречаются в 1955 г. (Красовская, 1955). На 

территории региона выделяются два очага натурализации Wolffia arrhiza: в 

Хоперском заповеднике (Красовская, 1955; Цвелев, 1988) и Воронежском 

водохранилище (Хлызова, 1984; Хмелев, Хлызова, 1987; Хлызова, Агафонов, 

2001). По современным сведениям вид в области распространен ограниченно и 

характеризуется спорадическим пространственным размещением.  

Статус 3 

Заносные виды, которые сегодня расселяются и натурализуются на 

нарушенных местообитаниях. Однако со временем некоторые из них, вероятно, 

могут освоить и другие местообитания. В регионе к 3 статусу отнесено 39 (32,5%) 

видов чужеродных растений: 

 1. Amaranthus albus L. – Амарант белый – североамериканское травянистое 

растение (Mosyakin, Robertson, 2003). Вероятно, в Россию вид занесен во второй 

половине XIX века, но по сведениям Ю.К. Виноградовой (2002) в ботанических 

садах культивировался и раньше. В Воронежской области регистрируется с 1924 

г. (Адвентивная флора…, 2004) и первоначально расселялся с юга на север по 

насыпям ж.-д. Позже  амарант белый расширил спектр местообитаний, освоив 

сорные места вблизи населенных пунктов, обочины дорог и троп, лесные 

культуры, окраины полей, полог байрачных дубрав (Адвентивная флора…, 2004; 

Казьмина, Агафонов, 2012). По современным сведениям Amaranthus albus 



127 

 

распространился во многих районах области и характеризуется сплошным 

широтным дизъюнктивным долготным пространственным размещением.  

2. Amaranthus blitoides Wats. – Амарант жминовидный – 

североамериканское травянистое растение (Mosyakin, Robertson, 2003). Впервые 

на территории Воронежской области вид отмечается с 1924 г. (Адвентивная 

флора…, 2004), позже широко расселился и в настоящее время характеризуется 

сплошным широтным с дизъюнкциями пространственным размещением. В 

регионе концентрируется по ж.-д. насыпям, сорным  местам в населенных 

пунктах и вдоль дорог (Адвентивная флора…, 2004). 

3. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный – 

переднеазиатское или европейское травянистое растение (Адвентивная флора…, 

2004; Wiersema, León, 1999). Первые упоминания о виде для территории 

Воронежской области относятся к 1887 г. (Грунер, 1887). До сих пор активно 

выращивается на дачных участках, повсеместно дичает. По имеющимся данным в 

регионе хрен обыкновенный характеризуется сплошным широтным с 

дизъюнкциями пространственным размещением и обыкновенно встречается на 

берегах водоемов, лугах, открытых песчаных местах, ж.-д. насыпях и по сорным 

местам вблизи населенных пунктов (Адвентивная флора…, 2004).  

4. Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – Лебеда продолговатолистная – 

южноевразиатское травянистое растение (Игнатов и др., 1990). Впервые на 

территории Воронежской области вид зарегистрирован в 1871 г. (MW). Во второй 

половине XX в. расширил свой антропогенный ареал в регионе, стал отмечаться в 

его южных и восточных частях (Камышев, Хмелев, 1976). По современным 

сведениям Atriplex oblongifolia характеризуется сплошным широтным с 

дизъюнкциями пространственным размещением, его типичными 

местообитаниями являются обочины ж.-д. и автодорог, пустыри, огороды.  

5. Bryonia alba L. – Переступень белый – европейско-кавказско-

малоазиатская травянистая лиана (Цвелев, 1996а). В Воронежской области вид 

впервые собран Л.Ф. Грунером в 1873 г. (MW). В регионе переступень белый 

выращивался в качестве декоративного и лекарственного растения (Адвентивная 



128 

 

флора…, 2004). По современным данным он ограниченно распространен на 

территории области и характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Часто отмечается по старым садам, городским лесопаркам и 

паркам, прибрежным зарослям.  

6. Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная – азиатское 

кустарниковое растение (Цвелев, 1987). Более 100 лет активно культивируется в 

Воронежской области, применяется при озеленении населенных пунктов и 

создании лесозащитных полос. Так, она высаживалась в качестве II яруса 

сосновых насаждений, а также для образования буферных рядов при создании 

смешанных культур в Воронежском заповеднике и Правобережном лесничестве 

ВЛТИ (Машкин, 1952). Одичание вида регистрируется с 50-х гг. ХХ века (1957 г., 

VOR; Адвентивная флора…, 2004). Очевидно, распространение вида в регионе 

шире, чем представляется, однако по имеющимся данным он характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. Активное 

инвазионное растение,  нередко формирующее кустарниковый ярус в байрачных 

дубравах (Казьмина, Агафонов, 2012).  

7. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – Лепидотека пахучая –

североамериканское травянистое растение. Первичный ареал вида ограничивался 

северо-западной частью Северной Америки, но позже он широко распространился 

по Земному шару (Brouillet, 2006). В 1890-е гг. отмечалось массовое расселение 

Chamomilla suaveolens в России, которое шло по железным дорогам (Виноградова 

и др., 2010). По данным Н.Ф. Комарова (1932), это растение впервые стало 

регистрироваться в Центрально-Черноземных областях после Первой Мировой 

войны, однако первый известный для Воронежской области гербарный сбор 

датируется 1872 г. (MW). К середине ХХ века лепидотека пахучая стала обычной 

в регионе (Голицын, 1947б). По современным сведениям ограничено встречается 

на территории области, характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением и часто концентрируется по обочинам дорог, 

пустырям, лугам, нарушенным местам населенным пунктам, ж.-д. насыпям и 

приречным пескам (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 
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8. Cuscuta campestris Yuncker – Повилика полевая – североамериканское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Вид расселился почти по 

всему Земному шару (World weeds…, 1997). В Воронежской области повилика 

полевая регистрируется с 1954 г. (VOR), в последующие годы локально 

распространилась на территории региона и по современным данным 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Обычно 

концентрируется на сельскохозяйственных полях, пустырях, сорных местах.  

9. Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорой пальчатый – южноазиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области 

впервые обнаружен в 1954 г. (VU, MW) и по современным данным 

характеризуется дизъюнктивным долготным пространственным размещением. 

Обычными местообитаниями вида являются берега водоемов и засоленные места 

(Цвелев, 1974; Адвентивная флора…, 2013). 

10. Elsholtzia ciliate (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая –

восточноазиатское травянистое растение (His-wen, Hedge, 1994). В некоторых 

литературных источниках (Wiersema,1999) указывается, что из-за давности 

одичания вида сложно очертить его первичный ареал. Эльсгольция реснитчатая 

выращивается во многих странах мира, активно уходит с мест культуры. В 

Воронежской области впервые отмечена в 1926-1928 гг. (Гроссет, Замятнин, 

1935), а первый известный собранный экземпляр датируется 1927 г. (VOR). По 

наблюдением Т.И. Попова (1933), Elsholtzia ciliate отмечалась на северо-западе 

ЦЧР, однако к юго-востоку региона исчезала. В настоящее время вид часто 

встречается в северо-западных и северо-восточных районах области и 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Он обычно 

концентрируется по сорным местам вблизи населенных пунктов,  обочинам 

дорог, старым кладбищам, ж.-д. путям, тенистым аллеям дворов и парков 

(Адвентивная флора…, 2004). 

11. Fraxinus americana L. – Ясень американский – североамериканское 

древесное растение (Адвентивная флора…, 2004). Применялось для озеленения 

населенных пунктов и создания лесополос. В Воронежской области 
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регистрируется с 1952 г. (Машкин, 1952; Машкин, 1971) и по современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением в 

регионе.  

12. Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake – Галинсога реснитчатая –мексиканское 

травянистое растение (Liogier, 1995; DiTomaso, Healy, 2007). В Европу, вероятно, 

попала в XIX веке с экспортируемым американским зерном (Schulz, 1987). 

Некоторые авторы (Виноградова и др., 2010) придерживаются мнения, что вид 

«сбежал» из культуры, т.к. первые упоминания о его появлении в Европе имеются 

в каталогах ботанических садов. В России Galinsoga ciliata впервые была 

зафиксирована в Санкт-Петербурге, где культивировалась в Ботаническом саду с 

1842 г. (Гусев, 1966). В конце 1960-х гг. началось ее стремительное 

распространение по Восточно-Европейской равнине и Кавказу (Виноградова и 

др., 2010). В Черной книге флоры Средней России (2010) для Воронежской 

области информации о виде нет, однако он регистрируется в регионе с 1990-х гг. 

(Григорьевская, 2000) и по современным сведениям  характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Обычно встречается по газонам, 

пустырям и лугам.   

13. Galinsoga parviflora Cav. – Галинсога мелкоцветковая – 

южноамериканское травянистое растение (Протопопова, 1994; DiTomaso, Healy, 

2007). Формирование антропогенного ареала в Европе началось не позднее 1985г. 

(Ridley, 1930). В Средней России Galinsoga parviflora впервые собрана в начале 

ХХ века Нижнем Новгороде (Маевский, 1917). После Великой Отечественной 

войны присутствие вида в регионе существенно расширилось. На территории 

Воронежской области он отмечается с 1945 г. (MHA). Позже он расселился во 

многих районах области и по современным сведениям характеризуется 

дизъюнктивным широтным пространственным размещением. Галинсогая освоила 

широкий спектр местообитаний, в частности отмечено ее активное внедрение в 

лесные сообщества г.Воронеж и его окрестностей, где она нередко встречается в 

массе (Казьмина, Агафонов, 2012). 



131 

 

14. Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный – 

южноевропейское кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). В 

Воронежской области регистрируется с 1941 г. (VGZ) и по современным 

сведениям вид характеризуется спорадическим пространственным размещением в 

регионе. Его наиболее характерными местообитаниями являются просеки, дороги, 

лесные поляны и опушки, сосняки (Адвентивная флора…, 2004).  

15. Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев рыжий. Одни авторы 

(Адвентивная флора…, 2004) считают, что первичный ареал вида находится на 

Дальнем Востоке, другие (Головкин и др., 1986) предполагают его древнесадовое 

происхождения. И. Шмальгаузен (1897) называл его родиной Западную Европу.  

Красоднев рыжий давно культивируется в Воронежской области, его первая 

находка в одичавшем состоянии датируется 2003 г. (VGZ). По современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением в 

регионе. Вид долго удерживается в местах культуры, успешно размножается 

вегетативно. Отмечается по сорным местам населенных пунктов и окрестностям 

кладбищ. В Воронежском заповеднике наблюдается натурализация вида в 

естественных сообществах (Адвентивная флора.., 2004). 

16. Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского – кавказское 

травянистое растение (Манденова, 1951; Пименов, Остроумова, 2012). В России 

борщевик Сосновского внедрялся в качестве силосной культуры после Великой 

Отечественной войны (Сацыперова, 1984). В Черной книге флоры Средней 

России (2010) вид для Воронежской области не указывается, однако он 

фиксируется в области с 1990 г. (VOR). В начале 2000-х гг. (Адвентивная 

флора…, 2004) Heracleum sosnowskyi нередко культивировался в регионе, как 

декоративное растение. Выращивается в ботаническом саду ВГУ, откуда часто 

«сбегает» и натурализуется в близлежащих лесных фитоценозах (Лепешкина и 

др., 2012). Вид ограниченно распространен на территории области и 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Обычно 

встречается по лесам, ж.-д. насыпям, пойменным лугам.  



132 

 

17. Impatiens glandulifera Royle – Недотрога железконосная – гималайское 

травянистое растение (Clements et al., 2008). Один из  ста наиболее агрессивных 

адвентивных видов Европы (DAISIE, 2009). В Европе Impatiens glandulifera 

разводится с начала XIX века, но расширение ее антропогенного ареала 

произошло только после Второй мировой войны. В России регистрируется с 

конца XIX века. В 1895 г. вид выращивался в Петербуржском ботаническом саду. 

Его расселение в Средней России началась в 1970-е гг. (Виноградова и др., 2010). 

На территории Воронежской области недотрога железконосная была впервые 

отмечена в конце 1980-х гг. (Цвелев, 1988; Барабаш, Камаева, 1989; Хлызова, 

1989). Авторы Черной книги флоры Средней России (2010) упоминают о находке 

Г.И. Барабаш и Г.М. Камаевой (1989), но не отражают ее на карте. По 

современным данным вид ограниченно распространен в северных районах 

области и характеризуется спорадическим пространственным размещением. Он 

обычно концентрируется в пойме рек Воронеж и Дон, у берега Воронежского 

водохранилища, на сорных местах близ селитебных зон (Казьмина, Агафонов, 

2012). Некоторые авторы полагают (Миркин, Наумова, 2001), что массовому 

распространению Impatiens glandulifera вдоль водоемов способствует более 

высокие нектаропродуктивность и содержание сахара в нектаре цветков, чем у 

аборигенных растений (Миркин, Наумова, 2001). 

18. Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий – североамериканское травянистое 

растение (Виноградова и др., 2010). Вид впервые отмечен в Великобритании в 

1795 г. или 1796 г. и в настоящее время натурализовался во многих странах 

Европы (Alien flora..., 2008). На территории Средней России Juncus tenuis 

отмечается с 1922-1923 гг. в Московской области (MW), а в Воронежской области 

- с 1982 г. (LE). По современным сведениям в регионе ситник тонкий 

характеризуется спорадическим пространственным размещением, предпочитает 

тенистые места по берегам рек, опушки леса, обочины дорог.  

19. Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvel. – Волоснец 

черноморский – среднеазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 

2004). Регистрируется в Воронежской области с 1959 г. (VOR) и по современным 
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сведениям вид характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. По сведениям В.А. Агафонова (2006) колосняк 

черноморский отмечается во всех флористических районах региона по обочинам  

дорог, пустырям и берегам рек. 

20. Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная. Согласно одним авторам 

(Цвелев, 2004б) европейско-кавказско-средиземноморское, согласно другим 

(Адвентивная флора…, 2004) – дальневосточное кустарниковое растение. На 

территории Воронежской области вид регистрируется с 1946 г. (VGZ). 

Высаживается в садах, парках, скверах. Описаны случаи его плодоношения и 

отпрыскового размножения (Адвентивная флора…, 2004). По современным 

сведениям в регионе Ligustrum vulgare характеризуется спорадическим 

пространственным размещением и концентрируется по обочинам лесных троп и 

дорог и сорным местам близ населенных пунктов.  

21. Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многоцветковый – 

североамериканское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004; 

Виноградова и др., 2010). Агрессивный инвазионный вид, в последние 

десятилетия натурализовавшийся в Западной Европе и Европейской части РФ. На 

территории Средней России отмечается с начала XX столетия, а активно 

расселяется с 1950-х гг. В Черной книге флоры Средней России (2010) 

информация о люпине многоцветковом для Воронежской области не приводится, 

однако в регионе он регистрируется с 1961 г. (VOR). Вид до сих пор 

выращивается в некоторых хозяйствах области в качестве сидерата и кормового 

растения, а также как декоративное на приусадебных участках и кладбищах. 

Дичает, дает обильный самосев. Часто встречается по обочинам дорог, ж.-д. 

насыпям, пустырям, свалкам мусора, поймам рек (Адвентивная флора…, 2004).   

22. Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедоновидный или зорька – 

восточноевропейско-сибирское травянистое растение (Крупкина, 2004). Авторы 

адвентивной флоры Москвы и Московской области (2013) отмечали, что на 

территории Средней России вид представляется дичающим (Адвентивная 

флора…, 2013). В Воронежской области регистрируется с 1841 г. (LE). Lychnis 
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chalcedonica давно культивируется в регионе, дичает (Адвентивная флоры…, 

2004). По современным сведениям характеризуется дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Часто встречается по обочинам лесных троп и 

дорог, опушкам, сорным местам у населенных пунктов.  

23. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – Магония падуболистная – северо-

западноамериканское травянистое растение (Whittemore, 1997). Вид отмечается в 

Воронежской области с 1960 г. (VOR) и культивируется в качестве декоративного 

кустарника. Дает самосев и отпрыски, легко дичает. По современным сведениям 

Mahonia aquifolium ограничено встречается в регионе и характеризуется 

дизъюнктивным широтным пространственным размещением. Она обычно 

концентрируется в старинных парках, садах и на кладбищах. Описаны случаи 

проникновения в естественные фитоценозы (Адвентивная флора…, 2004).  

24. Oenothera rubricaulis Klebahn – Ослинник красностебельный – 

североамериканское (Адвентивная флора…, 2004) или европейское (Rostański, 

2006) травянистое растение. Впервые в Воронежской области вид отмечен в 1958 

г. (VOR). Произрастает совместно с Oenothera biennis, но встречается реже 

(Александрова, Барабаш, 1987; Григорьевская, 2000). В регионе характеризуется 

спорадическим пространственным размещением, обычно концентрируется по 

песчаным степям, сухим лугам, лесным полянам и опушкам, ж.-д. насыпям, 

обочинам дорог, сорным местам в населенных пунктах, пескам речных террас, 

посевам (Адвентивная флора…, 2004). 

25. Physalis alkekengi L. – Физалис обыкновенный – евразиатское древесное 

растение (Пояркова, 1981), семена которого были найдены в ископаемом 

состоянии в плиоценовых слоях у с.Кривоборье (Никитин, 1957). Однако в  

результате климатических изменений физалис обыкновенный впоследствии исчез 

с территории Воронежской области. Его «возвращение» связано с разведением в 

культуре, из которой он легко уходит. Первая находка вида датируется 1945 г. 

(MW) и по современным сведениям он характеризуется спорадическим 

пространственным размещением в регионе. Часто концентрируется у мест 

культуры на свалках, а также мусорных местах (Адвентивная флора…, 2004).  
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26. Portulaca oleracea L. – Портулак огородный – ирано-туранское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004), космополитный сорняк 

(Dequan, Gilbert, 2003). Первые упоминания о виде в Воронежской области 

относятся к 1925 г. (Гроссет, Замятнин, 1925), в последующие годы он широко 

распространился и стал обычным сорным растением региона. С начала 1990-х гг. 

портулак огородный культивируется в качестве салатного растения выходцами из 

южных республик бывшего СССР (Адвентивная флора…, 2004). По современным 

сведениям Portulaca oleracea характеризуется дизъюнктивным широтным 

размещением. В местах концентрации на песках, обочинах дорог, ж.-д. насыпях, 

огородах может образовывать сплошные ковры (Агафонов, 2006). Портулак 

огородный отмечается по всей территории области на засоренных, разбитых 

песках, у дорог. 

27. Prunus divaricata Ledeb. – Алыча – азиатское древесное растение 

(Жуковский, 1971). В Воронежской области регистрируется с 1946 г. (Голицын, 

1961). Вид выращивается во многих районах области, повсеместно дичает. По 

современным сведениям Prunus divaricata характеризуется спорадическим 

пространственным размещением, концентрируется по ж.-д. насыпям, обочинам 

дорог и сорным местах (Адвентивная флора…, 2004).  

28. Prunus domestica L. – Слива домашняя – культигенное гибридогенное 

древесное растение (Жуковский, 1971). Широко распространенный вид 

Воронежской области, регистрируемый с 1959 г. (VU). Слива домашняя долгое 

время сохраняется в местах прежней культуры, дичает (Адвентивная флора…, 

2004). По современным сведениям в регионе она характеризуется спорадическим 

пространственным размещением и обычно встречается вдоль ж.-д. насыпей, 

лесных дорог и троп, а также на местах заброшенных поселений.  

29. Quercus rubra L. – Дуб красный – североамериканское древесное 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В 1960 г. в Каменной Степи С.И. Машкин 

наблюдал 33-летние особи вида (Машкин, 1964). В 1950-1960-е гг. Quercus rubra 

L. активно применялся в озеленении населенных пунктов Воронежской области. 

Благодаря личным наблюдениям автора и литературным сведениям 
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(Стародубцева, 2000, 2007) установлено, что в местах старой  культуры вида 

обилен не только самосев, но и подрост. Дуб красный успешно расселяется в 

лесных фитоценозах благодаря орнито- и зоохории (Лепешкина и др., 2012) и по 

современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным 

размещением в регионе.  

30. Salix purpurea L. – Ива пурпурная – западноевропейское древесное 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Вид известен в Воронежской области с 

1872 г. (MW) и регистрируется во многих ее районах. По современным сведениям 

Salix purpurea характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Ее обычными местообитаниями являются: 

берега водоемов, балки и овраги.  

31. Salix viminalis L. – Ива корзиночная – западноевропейское древесное 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется в Воронежской области с 

1914 г. (LE) и по современным сведеньям характеризуется дизъюнктивным 

долготным пространственным размещением. Вид концентрируется по берегам 

водоемов, оврагам и балкам.  

32. Sambucus nigra L. – Бузина черная – средиземноморское (Адвентивная 

флора…, 2004) или европейско-кавказско-малоазиатское (Поярков, 1978) 

древесное растение. Вид впервые отмечен в Воронежской области в 1871 г. (MW). 

Т.И. Попов писал (1933), что в регионе бузина черная культивировалась в 

качестве декоративного кустарника в садах. По современным сведениям она 

встречается во многих районах области и характеризуется дизъюнктивным 

широтным пространственным размещением. Местами концентрации Sambucus 

nigra служат старые кладбища, сорные места у селитебных зон, а также 

полезащитные лесополосы (Адвентивная флора…, 2004).   

33. Setaria pycnocoma (Steud.) Henr. ex Nakai – Щетинник большой – 

азиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Рассматривается 

как подвид Setaria viridis или как самостоятельный вид. В Воронежской области 

регистрируется с 1932 г. (VOR), особенно активно расселяется в последние 

десятилетия. По имеющимся сведениям Setaria pycnocoma в регионе 
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характеризуется спорадическим пространственным размещением, обычно 

концентрируется по сельскохозяйственным угодьям, сорным местам селитебной 

зоны, обочинам дорог, песчаным местообитаниям (Цвелев, 1988; Агафонов, 2006).  

34. Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn. – Гулявник волжский – 

нижневолжское, нижнедонское травянистое растение (Адвентивная флора…, 

2004; Адвентивная флора…, 2013). Воронежская область находится в 

непосредственной близости от границы его первичного ареала. Впервые в области 

зарегистрирован в 1927 г. (Гроссет, Замятнин, 1935). В.С. Голицын (1947б) 

включал вид в группу «железнодорожных растений», т.к. он активно расселялся 

на ж.-д. станциях и насыпях. В 1940-е гг. гулявник волжский многократно 

регистрировался в Воронежском заповеднике. По современным сведениям в 

регионе он характеризуется спорадическим пространственным размещением и 

обычно встречается вдоль ж.-д. и по рудеральным местам в населенных пунктах 

(Виноградова и др., 2010; Григорьевская, 2000).  

35. Solidago canadensis L. – Золотарник канадский – североамериканское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004; Адвентивная флора…, 2013; 

Виноградова и др., 2010; Semple, Cook, 2006). Вид был привезен в Европу из 

Северной Америки в 17 в. (Weber, 1998). Широко культивировался в 

ботанических садах, питомниках и дворянских усадьбах. Многие современные 

популяции золотарника канадского появились в результате «бегства из культуры» 

(Kurtto, Helynranta, 1998). В России Solidago canadensis регистрируется с конца 

XIX века. В Черной книге флоры Средней России (2010) для Воронежской 

области информация о виде отсутствует, однако он регистрируется в области с 

1927 г. (VOR). По современным сведениям в регионе растение характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. В одичавшем состоянии вид 

обычен по окраинам дачных поселков, кладбищам, рудеральным местам, садам 

(Адвентивная флора…, 2004; Барабаш, Камаева, 2012). С замусоренных опушек 

проникает под полог байрачных дубрав (Казьмина, Агафонов, 2012). 

36. Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная – южно-европейское 

кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004; Цвелев, 2004б). Вид 
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регистрируется в Воронежской области с 1938 г. (VOR). Повсеместно 

выращивается в населенных пунктах региона, размножается семенным и 

вегетативным путями. По современным сведениям в области Syringa vulgaris 

характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным 

размещением. Обычно концентрируется в местах старой селитьбы, на окраинах 

кладбищ, дачных поселков, в частном секторе городов (Адвентивная флора…, 

2004).  

37. Tribulus terrestris L. – Якорцы стелющиеся – средиземноморское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004) с обширным антропогенным 

ареалом (Цвелев, 1996б; Nabil et Hadidi, 1972). На юге Воронежской области этот 

вид считается аборигенным, а на севере, в лесостепной природной зоне – 

заносным. Регистрируется в области с 1903 г. (LE). Н.Ф. Комаров (1932) отмечал 

его на песках нижнего Дона и в посевах сельскохозяйственных культур, позже 

Н.С. Камышев (1959) описывал Tribulus terrestris, как злостный сорняк всех 

культур, особенно на бахчах и огородах. По современным данным в регионе 

якорцы стелющиеся характеризуются сплошным широтным дизъюнктивным 

долготным пространственным размещением. В южных районах области 

обычными местообитаниями вида являются обочины дорог, ж.-д. насыпи, 

песчаные степи. Из северных районов известны единичные находки, которые 

тяготят к ж.-д. насыпям (Адвентивная флора…, 2004).  

38. Vinca minor L. – Барвинок малый – средиземноморское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Первая находка вида в Воронежской 

области относится к 1983 г. (VU) и по современным сведениям он 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Жители 

региона охотно культивируют это растение в садах, парках и кладбищах, оно 

длительное время сохраняется в местах старой культуры, дичает и быстро 

распространяется благодаря укоренению побегов и их быстрому росту 

(Адвентивная флора…, 2004; Стародубцева, 2007).  

39. Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub – Кислица ключевая – северо-, 

центральноамериканское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). 
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Впервые в Воронежской области кислица прямостоячая была отмечена С.В. 

Голицыным (1961, VGZ) в 1947 г. В последствие она распространилась на 

смежные территории, что может быть связано с заносом на них перегноя с 

семенами вида, и по современным сведениям в регионе характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. В последнее время большой 

популярностью у населения стали пользоваться сорта Xanthoxalis fontana с темно-

красными листьями. Они легко «уходят» из мест культуры, а также могут 

образовывать гибридные формы с родительским видом (Хлызова, Агафонов, 

2003). В будущем эти процессы могут привести к увеличению не только 

территорий, занимаемых видом, но и расширению спектра местообитаний.  

Статус 4 

Потенциально инвазионные виды, возобновляющиеся в местах заноса и 

проявляющие себя в соседних регионах как инвазионные. В регионе к 4 статусу 

отнесено 20 (16,7%) видов чужеродных растений: 

1. Abutilon theophrastii Medik. – Канатник Теофраста – южноазиатское 

(Оляницкая, Цвелев, 1996; Ya et al., 2007) или южноазиатское (Адвентивная 

флора…, 2004) травянистое растение. Для территории Воронежской области вид 

впервые указывается Н.С. Камышевым и К.Ф. Хмелевым (1976), а первый 

известный гербарный сбор датируется 1997 г. (VOR). Abutilon theophrastii 

ограниченно распространен в регионе, характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Часто регистрируется по обочинам дорог, 

сорным местам в населенных пунктах и сельскохозяйственным угодьям.  

2. Ajuga reptans L. – Живучка перистая – восточноевропейское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Вид впервые зарегистрирован в 

Воронежской области в 1978 г. (VGZ) и впоследствии расселился по ее северным 

районам, характеризуясь по современным данным спорадическим 

пространственным размещением. Живучка перистая – агрессивное 

почвопокровное растение, в регионе успешно размножается вегетативно (усами, 

подземными корневищами), реже – семенами (наблюдения Н.Ю. Хлызовой, 2000-
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2003 гг.). Однако при попадании на затененные или открытые места быстро 

исчезает (Хлызова, Агафонов, 2003).  

3. Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный – евразиатское 

кустарниковое растение (Цвелев, 2001б). Впервые отмечен в Воронежской 

области в 1868 г. (MW) и по современным сведениям характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. С.И. Машкин (1971) 

отмечал, что вид дико растет на опушках дубрав, меловых и известковых склонах 

южных районов области, а в северных районах выращивается в садах и парках и 

лесопарках, часто дичает. В северной части региона Berberis vulgaris считается 

инвазионным видом и концентрируется по берегам рек, лесным полянам и 

опушкам.  

4. Cotoneaster lucidus Schlecht. – Кизильник блестящий – восточносибирское 

(Адвентивная флора…, 2004), по другим данным восточноазиатское 

кустарниковое растение (Dickore, Kasperek, 2010). В Воронежской области вид 

регистрируется с 1959 г. (VOR) и по современным сведеньям характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. В регионе Cotoneaster lucidus 

активно используется в качестве декоративного кустарника, дичает (Адвентивная 

флора…, 2004). Обычными местообитаниями вида являются: сады, скверы и 

парки. 

5. Datura stramonium L. – Дурман вонючий. Происхождение растения не 

вполне ясно (Пояркова, 1981), вероятно, североамериканское (Shaw, 2000). В 

Воронежской области Datura stramonium известен с 1871 г. (MW) и по 

имеющимся сведениям характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Вид широко распространен на территории 

региона, обычно встречается по пустырям, свалкам, сорным местам, ж.-д. 

насыпям, обочинам дорог, газонам, палисадникам (Адвентивная флора…, 2004). 

Описаны случаи (Казьмина, Агафонов, 2012) внедрения дурмана в лесные 

сообщества Воронежа и его окрестностей.  

6. Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. – Пырейник волокнистый – 

североазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). В 
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Черноземье считается аборигеном в Липецкой области (Голицын, 1968; 

Тихомиров, Григорьевская, Казакова, 1988). В 1940-1950 гг. вид культивировался 

в заповеднике «Галичья Гора» и Ботаническом саду ВГУ, где предпринимались 

попытки по выведению кормового сорта «Советский» (Голицын, Виноградов, 

1953). В Воронежской области пырейник волокнистый вид регистрируется с 1949 

г. (VOR) и по современным сведениям характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Он прочно вошел в состав урбанофитоценозов 

г.Воронежа и обычно концентрируется по нарушенным местообитаниям 

(Григорьевская, 2000).  

7. Euphorbia cyparissias L. – Молочай кипарисовый – европейское 

травянистое растение (Гельтман, 1996). Впервые на территории Воронежской 

области отмечен в 1879 г. (MW), по современным сведениям характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. В последние годы вид активно 

применяется в ландшафтном дизайне при создании альпийских горок и каменных 

садов. Обычно вид встречается у дорог, лесополос, иногда на песках и 

остепненных склонах (Адвентивная флора…, 2004). 

8. Euphorbia peplus L. – Молочай бутерлаковый – евразиатское травянистое 

растение (Александрова и др., 1976; Гельтман, 1996). Как отмечал И.А. Губанов с 

соавторами (2003), Euphorbia peplus редко встречается в Средней России, чаще в 

Черноземном регионе. На территории Воронежской области вид регистрируется с 

1917 г. (MW) и по современным сведениям характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Концентрируется по обочинам дорог, 

сельскохозяйственным угодьям и сонным местам. 

9. Geranium sibiricum L. – Герань сибирская – азиатское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). На территории Воронежской области вид 

известен с 1880 г. (MW). И. Шмальгаузен (1895) отмечал его в Борисоглебском 

уезде Тамбовского наместничества (часть уезда позже вошли в состав 

современных Борисоглебского, Грибановского, Терновского и Эртильского 

городского округа и муниципальных районов Воронежской области). Во второй 

половине ХХ в. Н.С. Камышев и К.Ф. Хмелев (1976) указывали герань 
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сибирскую, как редкий вид флоры области. По современным сведениям в регионе 

вид характеризуется дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением, обычно встречается по обочинам дорог, опушкам и полянам лесов, 

засоренным участкам.  

10. Phalaroides arundinacea var. picta (L.) Tzvelev – Двукисточник японский 

– травянистое растение, возникшее в культуре (Адвентивная флора…, 2004). В 

Воронежской области эта разновидность вида регистрируется с 1986 г. (VGZ) и 

по современным сведениям в регионе она характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Двукисточник японский культивируется в 

цветниках, на газонах, альпийских горках и кладбищах, дичает.  

11. Sedum reflexum L. – Очиток отогнутый – среднеевропейское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Впервые на территории  Воронежской 

области в одичавшем состоянии отмечен в 2003 г. (VOR) и по современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением. Вид 

широко культивируется на кладбищах, в городских парках, альпинариях и т.д. 

Sedum reflexum активно уходит из мест культуры, внедряется в сосновые 

насаждения, часто образуя монодоминантные заросли с общим проективным 

покрытием 100% (Адвентивная флора..., 2004).   

12. Sedum spurium Bieb. – Очиток ложный – кавказско-малоазиатское 

травянистое растение (Бялт, 2001). На территории Воронежской области вид 

известен с 1964 г. (Маевский, 1964), характеризуется дизъюнктивным 

пространственным размещением. В регионе Sedum spurium широко используется 

в озеленении территории населенных пунктов (Адвентивная флора…, 2013), часто 

дичает. Местами его концентрации являются: обочины дорог, поляны, парки, 

лесопарки и т.д.  

13. Senecio viscosus L. – Крестовник клейкий – европейское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2013). В XIX веке началась иммиграция вида с 

запада на восток (Виноградова и др., 2010). И.Ф. Шмальгаузен (1897) сообщал, 

что Senecio viscosus изредка отмечается в западных районах Российской империи. 

Однако в последующие десятилетия он значительно распространился по 
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Европейской России (Конечная, 1994). В Черной книге флоры Средней России 

упоминается о его встречаемости во всех регионах Средней России, однако 

информации для Воронежской области не приводится. На территории области 

крестовник клейкий известен с 1986 г. (VGZ) и по имеющимся данным 

характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. Обычно 

концентрируется по обочинам транспортных магистралей, нарушенным местам в 

селитебной зоне (Адвентивная флора…, 2004). 

14. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный – сибирско-

дальневосточное кустарниковое растение (Камелин, 2001). Вид выращивается в 

Европе в середины XVIII века и со временем стал очень популярным  

декоративным кустарником (Tomaszevski, 2001). В Средней России рябинник 

рябинолистный используется при озеленении в населенных пунктах, дичает, 

может формировать обширные заросли (Маевский, 2006). В Воронежской вид 

регистрируется с 1961 г. (VOR) и по современным сведениям характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Ю.К. Виноградова с соавторами 

(2010) указывают, что первый для области сбор был сделан в 1891 (LE), однако 

при работе с гербарным фондом БИН РАН упомянутый гербарный лист найден не 

был.  

15. Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная – евразиатское кустарниковое 

растение с дизъюнкцией в Восточной Европе (Гладкова, 2001). В Европейской 

части России вид давно выращивается в населенных пунктах. Spiraea salicifolia 

может продолжительное время сохраняться в местах старых посадок (Игнатов и 

др., 1990). В Воронежской области отмечается с 1926 г. (VOR). Активно 

применяется в озеленении населенных пунктов региона (Адвентивная флора…, 

2004). По современным сведениям на территории области вид характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Его обычными 

местообитаниями являются: парки, лесопарки, сады, лесозащитные полосы.  

16. Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая – дальневосточное кустарниковое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Формирование вторичного ареала вида, 

вероятно, началось в середине XX века. В Воронежской области свидина белая 
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регистрируется с 2003 г. (VGZ) и по современным сведениям она характеризуется 

дизъюнктивным пространственным размещением. Swida alba изредка 

культивируется в регионе (Адвентивная флора…, 2004), дичает. Обычно 

встречается по посадкам и сорным местам в населенных пунктах.  

17. Tamarix ramosissima Ledeb. – Гребенщик многоветвистый – азиатское 

кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области 

вид известен с 1986 г. (MW) и по современным сведениям характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Tamarix ramosissima широко 

культивируется в регионе, часто дичает (Адвентивная флора…, 2004). Обычно 

встречается по склонам балок и оврагов, песчаным пляжам, газонам.  

18. Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский – дальневосточная 

кустарниковая лиана (Адвентивная флора…, 2004). Вид регистрируется в 

Воронежской области с 1947 г. (VGZ), позднее, в 1960-е гг., на территории 

Воронежского заповедника проводилась его интродукция (Голицын, 1961). По 

современным сведениям виноград амурский характеризуется спорадическим 

пространственным размещением в регионе и обычно встречается в окрестностях 

старых питомников и по сорным местам в населенных пунктах.  

19. Vitis vinifera L. – Виноград культурный – культигенная кустарниковая 

лиана, возможно, средиземноморского происхождения (Васильченко, 1996; 

Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области вид отмечается с 1998 г. 

(VORG) и по современным сведениям характеризуется дизъюнктивным 

пространственным размещением. В последние годы различные сорта этого 

растения становятся все более популярными в регионе. Виноград культурный 

часто дичает и обычно концентрируется по сорным участкам в населенных 

пунктах и по обочинам дорог (Адвентивная флора…, 2004). 

20. Zizania latifolia (Grieseb.) Stapf – Цицания широколистная – 

восточноазиатское (восточносибирское) травянистое растение (Адвентивная 

флора…, 2004; Цвелев, 1974). В качестве кормового злака культивируется во 

многих субъектах Российской Федерации в охотничьих хозяйствах, однако 

достоверных сведений о выращивании Zizania latifolia в Воронежской области нет 



145 

 

(Адвентивная флора…, 2004). На территории области вид известен с 1961 г. 

(Камышев, 1961) и по современным сведениям он характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Его обычными местообитаниями являются 

берега водоемов, где он часто встречается в массе.  

 

4.3. Создание Черной книги Воронежской области и  

охрана биоразнообразия региона 

 

Биологические инвазии – одно из самых опасных и трудно прогнозируемых 

следствий глобального биотического обмена. Их влияние на жизнедеятельность 

человека многогранно (экономический ущерб, вред здоровью и пр.). В отличие от 

стран Западной Европы и Северной Америки, вопросами биоинвазий в России 

стали активно заниматься лишь в 90-е гг. ХХ столетия. К 2010 г. уже был 

накоплен большой фактический материал, осмысление которого послужило 

основой написания Черной книги флоры Средней России (Виноградова и др., 

2010).  

Однако, содержание термина «Черная книга» на современном этапе 

обсуждается специалистами. Нами он понимается как информационная база 

данных инвазионных растений, в структуре которой предусмотрен анализ по 

степени натурализации, формированию вторичного ареала и прогноза 

дальнейшего расселения. Сведения Черной книги должны служить основой для 

подготовки комплексных программ сохранения биоразнообразия, 

способствующих устойчивому развитию региона.  

Пред составителями Черной книги Воронежской области стоят следующие 

задачи: 

1. составление «черного списка», который позволят разработать единый 

принцип отбора инвазионных видов для Европейской России;  

2. определение экономического ущерба для региона от инвазионных видов. 

Оценка экономических потерь от биологических инвазий как для России в целом, 

так и для Воронежской области в частности не проводилась. Однако в литературе 
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такие сведения имеются для зарубежных стран. В частности в США ежегодный 

ущерб, наносимый агрессивными чужеродными видами, составляет 137 млрд, в 

Индии – 117 млрд, а в Бразилии – 50 млрд долларов (Environmental and…, 2001; 

Тишков, 2005). Очевидно, что для такого крупного староосвоенного аграрного 

региона России, как Воронежская область, экономические потери от фитоинвазий 

будут значительны, особенно на фоне общего падения культуры 

сельскохозяйственного производства за 1990-2014 гг. При сохранении 

современных тенденций в аграрной отрасли области в ближайшие годы можно 

прогнозировать общее снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 

страдающих от фитоинвазий, ухудшение качества сельскохозяйственной 

продукции и снижение ее стоимости, что немедленно скажется на качестве жизни 

населения.  

3. Экологические последствия внедрения чужеродных видов в экосистемы 

сопровождается потерей биоразнообразия, гибридизацией, ростом числа 

заболеваний (поллинозов, фитодерматитов и т. д.).   

Важно отметить, что необходимость создания Черной книги Воронежской 

области уже давно назрела. Только достоверное отражение современных 

тенденций расселения инвазионных растений позволит оперативно реагировать 

на угрозы, которые несут фитоинвазии и принять соответствующие меры по 

борьбе с ними.  

На современном этапе антропофлорогенеза в Воронежской области 

происходит, повсеместная унификация растительного покрова. Аборигенная 

флора испытывает колоссальное давление со стороны растений-пришельцев, 

которые осваивают не только нарушенные местообитания региона, но и 

проникают в зональные и интразональные природные сообщества. Этот процесс 

усилился во второй половине ХХ века и, особенно, в последние два десятилетия. 

Причинами тому могут служить урбанизация, общее увеличение транспортных 

потоков, изменения климата. К сожалению, с начала 1990-х гг. охране 

биоразнообразия региона стали сопутствовать серьезные проблемы, к которым 

можно отнести:  
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1. сокращение объема научных исследований в области адвентивизации и 

синантропизации; 

2. прекращение планомерных экспедиционных работ; 

3. нарушение системы многолетнего мониторинга за состоянием 

инвазионных и потенциально инвазионных видов; 

4. отсутствие последовательной экологической политики по вопросам 

биологических инвазий, низкая экологическая грамотность населения;  

5. широкое использование в зеленом строительстве, а также на дачных и на 

приусадебных участках адвентивных растений, многие из которых проявляют 

себя как инвазионные.  

Все перечисленные проблемы усугубляют экологическую обстановку в 

регионе, приводя к внедрению и натурализации новых опасных заносных видов.  
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ВЫВОДЫ 

 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

определили следующие выводы: 

1) собственные наблюдения, а также сведения литературных и гербарных 

материалов дали информацию об истории формирования и динамике 

инвазионной фракции флоры региона. Составленный «черный список» 

инвазионных видов области, включает 120 инвазионных растений, относящихся к 

одному отделу Magnoliophyta, двум классам Liliopsida – 22 вида (18,3%) и 

Magnoliopsida – 98 (81,7%), 44 семействам и 96 родам Ведущие места в 

таксономическом спектре инвазионной фракции флоры Воронежской области 

занимают 12 семейств: Asteraceae – 19 (16,2%), Poaceae – 16 (13,3%), Rosaceae – 7 

(6,3%), Brassicaceae – 6 (5%) и Chenopodiaceae – 5 (4,1%) видов. Vitaceae, 

Onagraceae, Oleaceae, Fabaceae – по 4 (3,3%) и Amaranthaceae, Lamiaceae, 

Salicaceae по 3 (2,5%) вида; 

2) оценка биоморфологической структуры инвазионной фракции флоры 

региона раскрывает суть многогранного характера ее формирования. Ведущую 

роль в спектре жизненных форм занимают травянистые монокарпики – 49 (40,8%) 

видов и поликарпики – 35 (29,1%) видов, древесные – 36 (30 %) в видов;  

3) географическая структура инвазионной фракции флоры Воронежской 

области состоит из 9 географических групп: 1. американская – 38 (31,8%) видов, 

2. евразиатская – 23(19%) вида, 3. азиатская – 21 (17,5%) вид, 4. европейская – 15 

(12,5%) видов, 5. средиземноморская – 15 (12,5%) видов, 6. гибридного 

происхождения – 3 (2,5%) вида, 7. африканская – 2 (1,7%) вида, 8. возникшая в 

культуре – 2 (1,7%) вида, 9. гемикосмополитная – 1 (0,8%) вид; 

4) выделено 8 вариантов пространственного размещения инвазионной 

фракции флоры в регионе: 1. сплошное долготное – 1 (0,8%) вид, 2. сплошное 

широтное, дизъюнктивное долготное – 11 (9,2%) видов; 3. сплошное широтное с 

дизъюнкциями – 4 (3,3%) вида; 4. сплошное широтно-долготное – 24 (20%) вида; 

5. дизъюнктивное долготное – 6 (5%) видов; 6. дизъюнктивное широтное – 10 
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(8,3%) видов; 7. дизъюнктивное (спорадическое) – 46 (38,4%) видов и 8. 

дизъюнктивное широтно-долготное – 18 (15%) видов; 

5) по способу иммиграции преобладают: ксенофиты – 60 (50%) видов и 

эргазиофиты 47 (39,1%) видов; степени натурализации: эпекофиты – 75 (62,5%) 

видов и агриофиты – 41 (34,1%) вид; 

6) аннотированный конспект инвазионной фракции флоры Воронежской 

области дает базовую информацию для широкого практического использования, 

является основой при составлении региональной Черной книги и 

монографических флористических сводок; 

7) статус инвазионного растения служит интегральным показателем его 

агрессивности, с отражением таких характеристик, как: а) расселение, б) 

внедрение (с учетом специфики местообитания – естественное, полуестественное, 

антропогенное) и в) возобновление. Все чужеродные растения региона 

распределены между 4 статусами: 1 – 7 (5,8%) видов, 2 – 54 (45%) вида, 3 – 39 

(32,5%) и 4 – 20 (16,7%) видов. Распределение инвазионных растений по статусам 

отражает современные тенденции натурализации региональной инвазионной 

фракции флоры;  

8. Наиболее насыщенными инвазионными растениями муниципальными 

районами и городскими округами области являются: городской округ г.Воронеж – 

110 (91,7%) видов, Верхнехавский муниципальный район – 96 (80%) видов, 

городской округ г.Борисоглебск – 81 (67,5%) вид, Новохоперский и 

Новоусманский муниципальные районы – 81 (67,5%) и 78 (65%) видов. Наименее 

насыщенными муниципальные районы – Эртильский – 2 (1,7%) вида, Аннинский, 

Бутурлиновский – по 8 (6,7%) видов, Воробьевский, Нижнедевицкий районы – по 

9 (7,5%) видов. В среднем, на территорию каждого муниципального района и 

городского округа приходится 36 инвазионных растений (30,2%). Комплексные 

сведения об инвазионной фракции флоры Воронежской области закладывают 

основу мониторинговых исследований в целях сохранения биоразнообразия и 

стабилизации развития региона; 
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9. Анализ обобщенного списка инвазионной фракции флоры Европейской 

России показал, что: из 202 растений инвазионные в Воронежской области 120 (в 

том числе потенциально инвазионные – 20) видов, адвентивные не 

натурализовавшиеся – 31 вид, аборигенные – 19 видов, археофиты – 2 вида, 

апофиты – 4 и не зарегистрировано 26 видов. Общими для всех рассмотренных 

инвазионных фракций флор Европейской России, являются 10 видов – Acer 

negundo, Amelanchier x spicata, Aster x salignus, Echinocystis lobata, Elodea 

canadensis, Heracleum sosnowskyi, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, 

Juncus tenuis и Lupinus polyphyllus;  

10. Изучение размещения инвазионных растений 1-го статуса по 

муниципальным районам и городским округам Воронежской области позволило 

определить особенности их распределения по типам местности. Большое их число 

зарегистрировано на пойменном типе местности, несколько меньшее - на 

склоновом и надпойменно-террасовом типе местности. На водораздельно-

зандровом типе местности отмечаются все растения 1-го статуса со сниженной 

встречаемостю. На междуречном недренированном типе местности отсутствуют 

Echinocystis lobata, а на плакорном и останцово-водораздельном – Echinocystis 

lobata и Bidens frondosa. Elodea canadensis встречается в аквальном типе 

местности, однако редко может отмечаться и в пойменном. Acer negundo, 

Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis и Xanthium albinum. натурализовались 

на всех типах местности, кроме аквального.  
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Аннотированный конспект инвазионной фракции флоры региона содержит 

120 таксонов ранга род и вид, расположенных в порядке убывания инвазионного 

статуса (от 1 к 4). В конспекте приведены данные по следующей схеме: 

картосхема пространственного размещения чужеродного растения (все 

картосхемы Приложения выполнены в масштабе 1:250000), статус, латинское 

название растения (дано по С.К. Черепанову (1995), П.Ф. Маевскому (1964, 2006) 

и «Флоре Восточной Европы» (1996-2004)), тип ареала, документальные 

подтверждения находки вида по административным единицам Воронежской 

области. Все находки внесены в следующем порядке: место сбора, состояние, дата 

и имя коллектора (литературный источник).  

На карты нанесены только находки, документально подтвержденные 

гербарными образцами, литературными сведениями и наблюдениями 

специалистов-биологов. При создании карт динамики документальной 

регистрации пространственного размещения инвазионных растений, во 

избежание отражения стохастической компоненты, применялся контурный 

способ нанесения ареала, который лучше подходит при крупномасштабном 

картографировании. Каждая первая документальная регистрация на территории 

муниципального района или городского округа наносилась карту.  

Аннотированный конспект инвазионной фракции флоры Воронежской 

области рассматривается в качестве основы для подготовки Черной книги флоры 

региона. Поэтому для удобства восприятия информация параграфа 4.2 

повторяется в аннотированном конспекте для составления наиболее полного 

представления об инвазионных растениях области.  

Условные обозначения 

арт. – артель  

б. – балка  

ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет  

ВГБЗ – Воронежский государственный природный заповедник  

ВГЛТА, ЛТИ – Воронежская государственная лесо-техническая академия 

ВГТУ – Воронежский государственный технологический университет  



3 

ВПИ – Воронежский педагогический институт 

выд. – выдел  

д. п. – дачный поселок 

ж.-д – железнодорожный 

ж. д. – железная дорога 

к. – кордон  

мкр. – микрорайон  

набл. – наблюдение  

неиз. – неизвестный  

окр. – окрестности  

пгт – поселок городского типа  

пос. – поселок  

предп. – предположительно  

р-н –  район 

с. – село  

с.-х. – сельскохозяйственный  

слоб. – слобода  

совр. – современный  

СХИ – сельскохозяйственный институт  

ур. – урочище  

ХГПЗ – Хоперский государственный природный заповедник 

х. – хутор  

ЦПКиО – центральный парк культуры и отдыха 

ЮВЖД – Юго-восточная железная дорога  
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Рисунок 1 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Acer negundo L. 

СТАТУС 1. 

Acer negundo L. – Клен ясенелистный – североамериканское древесное растение. Одно из 

самых агрессивных инвазионных растений Европейской России. В Европе культивируется с 

XVII века (Замятнин, 1958; Виноградова и др., 2010), в России – с XVIII. Вид нередко 

высаживался в дворянских усадьбах, где его и сегодня можно встретить в одичавшем 

состоянии. До середины XX века клен американский не проявлял тенденции к расселению. 

Однако с начала 1950-х гг., в рамках Сталинского плана преобразования природы, он широко 

использовался для озеленения населенных пунктов Воронежской области, а также при создании 

полезащитных и придорожных лесополос, откуда вскоре стал расселяться на соседние 

территории, со временем освоив широкий спектр местообитаний. К 1951 г. относятся первые 

сведения о нем для Воронежской области. На сегодняшний день клен американский 

повсеместно распространился на территории области, характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Расселяется самосевом, легко внедряется в 

нарушенные и в естественные местообитания (Адвентивная флора…, 2004). Многочисленные 

наблюдения подтверждают, что под пологом клена находят «приют» некоторые инвазионные 

виды растений (например, Impatiens parviflora). При этом аборигенные растения сильно 

угнетаются (Адвентивная флора…, 2004). Нередко образует почти сплошное кольцо по 

периферии байрачных дубрав, где может быть содоминантом, а в населенных пунктах – 

доминатом (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 1): Бобровский р-н: 1. в 

пойменных лесах, на опушках, у дорог, обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 2. лесополосы, 

придорожные луговины, обочины дорог (у моста через р.Икорец) – в массе (2013, Морозова 
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О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 22км восточней г.Бобров, 4км восточней пос.Хреновое, край 

осинового колка (15.06.2005, А. Серегин и др. – MW); 4. 23км восточнее, северо-восточнее 

г.Бобров, 4км северо-восточнее с.Слобода, восточная окраина Хреновского бора на 

левобережной надпойменной террасе р.Битюг (20.06.2006, А. Серегин и др. – MW); городской 

округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, повсеместно, часто (Завидовская, 2009); 2. гаражный 

кооператив, между гаражами (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.) Верхнехавский р-н: 1. в 

лесополосах, в массе,  населенных пунктах и вдоль дорог формирует заросли (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. усадьбы,  кордоны, сорные места Воронежского 

заповедника. Вблизи населенных пунктов, полосы отчуждения ж.-д., ж.-д. насыпи, 

обыкновенно, зарослями; в естественных условиях заповедника в кв.481, 354, 504, 541, 543 

встречаются единичные особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

Воронежский заповедник, центральная усадьба, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. повсеместно, образует заросли на залежных участках, опушках 

лесополос, дубрав (Лепешкина и др., 2012); 2. вдоль окружной дороги, в придорожных 

луговинах, на обочинах дорог, в массе (Адвентивная флора…, 2004); 3. сорные места у жилья, 

вдоль дорог, нередко (Барабаш и др., 2008); 4. черноольшаники у с.Дубовка (Лепешкина и др., 

2013); 5. ГПКиО (июль 1961, Стрельник – VOR); 6. Ботанический сад ВГУ, 120м к югу от 

лаборатории, парк у дороги (29.06.1963, Кузницова – VOR); 7. лесополоса (06.07.1993, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. окр. ост.Минская, придорожное полотно (23.07.2005, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 9. газон (24.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. ул.9 Января, 

окр. пивоваренного завода , газон (19.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. окр. ж.-д. 

вокзала Воронеж-1, обочина ж.-д. полотна (24.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. 

ЦПКиО Динамо, б.Ботаническая, сад (02.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. пгт 

Краснолесный, обочина дороги у подсобных помещений ж.-д. (06.09.2010, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); 14. ПКиО, роща (30.05.1963, Курилов – VU); 15. окр. общежития №7 ВГУ, лес 

(10.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Каширский р-н: лесополосы, в массе (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-н: 1. окр. с.Средний Икорец, лесополосы, вне 

лесополосы молодые особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. придорожная 

луговина, молодые особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. в лесополосах, по 

днищу балок, в естественном широколиственном лесу у Малых Див. Расселяется из 

искусственных насаждений, часто (Чернобылова и др., 2000); 4. санаторий им.Цюрупы, парк 

(август 1960, Переиздова – VOR); 5. ур.Дивногорье, лесополоса (17.07.1991, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Новоусманский р-н: 1. лесополосы, обочины дорог, придорожные луговины,

населенные пункты, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пойменный лес 

р.Тамлык, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 10км северней ж.-д. 

ст.Дубовка, пос.Маклок, широколиственный лес (02.06.2007, А. Бадикова – MW); 4. 10км 

северней ж.-д. ст.Дубовка, окр. Воронежской биостанции (06.06.2006, С.Ю. Синельников и др. 

– MW); Новохоперский р-н: 1. на правобережье и надпойменной террасе р.Хопер, нередко

(Цвелев, 1988); 2. в ветляниках прирусловых валов и зарастающих пляжах молодой поймы, 

прирусловых белотополѐвниках и чѐрнотополѐвниках, липовых лесах и осинниках центральной 

поймы, встаропойменных осинниках, основании склонов левобережной надпойменной террасы, 

в культурах сосны на левобережных террасах  и останцах в пойме,  дубравах и ясенниках на 

склонах оврагов правобережного коренного берега долины р.Хопер. В усыхающих древостоях 

и рединах клѐн ясенелистный образует местами многочисленный подрост. В жѐстких условиях 

сырых и мокрых пойменных ольшаников вид произрастает на высоких пристволовых кочках 

ольхи чѐрной, местами на вывалах, отвалах вывалов обнаружены обильные ювенильные и 

имматурные особи. Генеративные особи и большое количество подроста разного возраста 

встречается на повышенных гривах в центре больших массивов сырых и мокрых 

черноольховых лесов, ольшаниках свежих и влажных. (Нескрябина и др., 2012); Острогожский 

р-н: 1. р.Девица, берег. Часто образует заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. д.Болдырѐвка, по краю деревни образует «вишнево - кленовые» сообщества, в массе 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. сорное место у подножия мелового склона, 
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сеянцы (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Павловский р-н: 1. пос.Лосево, вдоль 

просеки в дубняке, вдоль асфальтированной дороги через лес, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. лесополосы вдоль дороги, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. г.Павловск, на улицах города (23.07.1961, Минко – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. с.Петропавловка, лес (08.06.1959, А.П. Мирошникова – VOR); 

Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, в 70м от учебного корпуса (20.06.1951, С. 

Котельников – LE); Семилукский р-н: 1. обочина дороги, в большом числе самосев (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Таловский р-н: 1. массово распространен во втором 

и третьем ярусах лесополос, образует одновидовые заросли по обочинам дорог вблизи 

населенных пунктов. Дает обильный самосев и отпрыски, занимая опушечные части лесополос 

и края полей. Вид активно внедряется на  залежи; степные участки при отсутствии 

сенокошения (Казанцева и др., 2008); 2. институт с.-х. им.В.В. Докучаева, лесные полосы (июль 

1959, А. Астахов – VOR); 3. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом 

(29.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. пос.2-го участка института им.Докучаева, участок 

№ 1, некосимая залежь (03.06.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 8км южнее пгт Таловая, 

заказник «Каменная Степь», окр. института им.В.В. Докучаева, опушка молодого леса на месте 

некосимой степи (19.06.2006, А. Серегин и др. – MW); Хохольский р-н: 1. окр. с.Яблочное 

опушка леса, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. луг, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. дубняк по балке, единичные молодые особи на 

уровне травостоя (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. лесополосы, в большом 

количестве (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. окр. с.Никольского на Еманче, 

овраг на степном склоне, большая заросль; 6. обочина дороги через степной склон, изредка, 

небольшие заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 7. населенные пункты, 

заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.). 

Рисунок 2 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Ambrosia artemisiifolia L. 
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СТАТУС 1. 

Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная – североамериканское 

травянистое растение. В РФ числится, как карантинный сорняк (Протопопова, 1994; Stronther, 

2006, Фитосанитарное состояние…, 2010), в Европе относится к 100 наиболее агрессивным 

адвентивным видам (DAISEI, 2009). В России впервые зарегистрирована в Ставрополе в 1918 г., 

в последующие годы расселилась на Кавказе и Южной Украине. Для Воронежской области 

первые сведения об амброзии относятся к 1967 г. В 1970-е годы она была обнаружен в 

значительном количестве на донских лугах южных районов (Барабаш, Камаева, Карташева, 

1979). По современным сведениям вид спорадически встречается в большинстве 

муниципальных районов и городских округов Воронежской области, иногда образует крупные 

заросли по обочинам транспортных магистралей. На территории области амброзия 

полыннолистная характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. К числу обычных местообитаний относятся газоны, палисадники, 

стройплощадки, межи огородов (Дополнительные материалы..., 2009). В ходе полевого сезона 

2013 года были описаны обширные заросли амброзии в пойме р.Осередь в окрестностях 

г.Павловск.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (риунок 2): Аннинский р-н: 1. в 

одном населенном пункте на площади 0,75га (Фитосанитарное состояние…, 2010); Бобровский 

р-н: 1. Хреновской бор, по обочинам дорог, пустырям, нередко (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

г.Бобров, на площади 3га, на землях промышленного и иного специального назначения - 10га 

(Фитосанитарное состояние …, 2010); Богучарский р-н: 1. Лофицкий пруд, берег (Камышев, 

Хмелев, 1976); 2. Лофицкий пруд, берег (22.07.2005, А.Я. Григорьевская –VORG); 3. окр. 

с.Подколодновка, пески в пойме р.Дон (05.07.2006, Е.А.Стародубцева – VGZ); 4. на территории 

с.-х. предприятия, 1га и на землях промышленного и иного специального назначения, 4га 

(Фитосанитарное состояние …, 2010); городской округ г.Борисоглебск: 1. г. Борисоглебск, ж.-

д. насыпь, мусорные места, единично (Завидовская, 2009); Верхнемамонский р-н: 1. на землях 

промышленного и иного специального назначения, 0,001га  (Фитосанитарное состояние …, 

2010); 2. окр. с.Верхний Мамон, овраг у кладбища (30.06.2013, А.Я. Григорьевская, набл.); 3. 

окр. с.Русская Журавка, балка за фермой (06.07.2013, А.Я. Григорьевская, набл.); 

Верхнехавский р-н:  1. с.Верхняя Луговатка, обочина дороги, придорожная луговина, большие 

группы; 2. с.Малая Приваловка, вдоль грунтовой дороги рядом с приусадебным участком 

(26.08.2013, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.396, полянка среди осинника, место зимней 

подкормки животных (17.09.2013, Е.А. Стародубцева –VGZ); 4. участок ст.Графское-ст.Беляево 

(18.08.1987, Стародубцева, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. палисадники, ж.-д. насыпи, 

обочины дорог, сорные места (Агафонов, 1998; Агафонов, Абрамова, 1999; Григорьевская, 

2000); 2. массово вдоль автотрасс южного направления, по участкам садоводческих 

товариществ, опушке леса северной дубравы и палисадниках города (Лепешкина и др., 2012); 3. 

окружная Курская автодорога, обочина (26.08.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ул.Южно-

Моравская, д.44, 1м от дороги, обочина (19.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. единичные 

экземпляры отмечены в окр. с.Сосновка (9.09.1967, С.В. Голицын, набл.); Каменский р-н: 1. в 

населенном пункте,0,2га и с.-х. предприятие, 0,002га (Фитосанитарное состояние…, 2010); 

Кантемировский р-н: 1. пгт Кантемировка (сентябрь 2012, М. Бутко – VOR); 2. территория с.-

х. предприятия, 110га и на землях промышленного и иного назначения, 6,01га (Фитосанитарное 

состояние…, 2010); Каширский р-н: 1. на землях промышленного и иного специального 

назначения, 0,4га и территория населенного пункта, 0,09га (Фитосанитарное состояние…, 

2010); Лискинский р-н: 1. песчаный берег оз.Песковатское (24.08.2002, Н.Ю. Хлызова – VOR); 

2. пески надпойменной террасы Дона в окр. г.Лиски (24.08.2002, Н.Ю. Хлызова – VOR); 3.

обочины дорог, местами в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. 

противопожарная опашка вокруг подстанции у г.Лиски, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 5. ж.-д. насыпи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 6. 
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сорные места вблизи населенных пунктов (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 7. 

берег р.Икорец, пойменный сильно нарушенный луг, вдоль дороги, в массе (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 8. окр. х.Дивногорье, вдоль дороги по окраине хутора 

(западная часть), обочина, выезд из хутора (14.08.2012, И.Н. Шилова – VOR); 9. г.Лиски, пойма 

р.Дон (07.07.1982, И.В. Макарова – VOR); 10. окр. ст.Лиски, ж.-д. насыпи (24.08.1967, 

С.В.Голицын – VU); 11. заповедник Дивногорье, группами по несколько особей на полотне 

ж.д., на ж.-д. насыпи, изредка, единичными особями у подножия степного склона у Больших 

Див (Чернобылова и др., 2000); 12. г.Лиски, три населенных пункта и 17 приусадебных 

участках, 131,5га (Фитосанитарное состояние…, 2010);  Новоусманский р-н: 1. на землях 

промышленного и специального назначения, 1,4га; (Фитосанитарное состояние…, 2010); 

Новохоперский р-н: 1. окр. с.Елань-Колено, Краснянская степь, б.Карачева, склон южной 

экспозиции (27.05.2006, А.Я. Григорьевская –VORG); 2. ж.-д. вокзал г.Новохоперск в 1998 г. 

(Нескрябина, Печенюк, 2012); 3. с.Варварино, в цветнике (Нескрябина, Печенюк, 2012); 4. 

вблизи кв.121, 1999г. (Нескрябина, Печенюк, 2012); 5. с.Варварино, вдоль асфальтированной 

дороги к селу, несколько особей в стадии бутонизации, 2005г., в последующие годы в этом 

месте вид не наблюдался  (Нескрябина, Печенюк, 2012); Ольховатский р-н: 1. ур.Три Леска, 

склон оврага (29.07.2012, Григорьевская, набл.); 2. на территории двух населенных пунктов и 

с.-х. предприятия, 1,076га (Фитосанитарное состояние…, 2010); Павловский р-н: 1. 

пос.Новенький – с.Воронцовка, на обочине у асфальтной дороги, во многих местах куртины 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. г.Павловск, пойма р.Осередь 

(18.08.2013, А.Я. Григорьевская – VORG); Панинский р-н: 1. на территории населенного 

пункта, 0,001га (Фитосанитарное состояние…, 2010); Петропавловский р-н: 1. на территории 

трех с.-х. предприятий, 1,3га (Фитосанитарное состояние…, 2010); Подгоренский р-н: 1. на 

территории двух населенных пунктах и с.-х. предприятия, 0,392га (Фитосанитарное 

состояние…, 2010); Рамонский р-н: 1. ЮВЖД, участок Рамонь - 4км, ж.-д. насыпь (24.07.1996, 

Е.А. Стародубцева–VGZ); 2. на территории двух с.-х. предприятий, 0,508га и землях 

промышленного и иного специального назначения, 3,8га (Фитосанитарное…, 2010); 

Россошанский р-н:  1. р.Черная Калитва, у с.Новая Калитва по окраине пояса прибрежно-

водных растений (10.08.2003, Н.Ю. Хлызова, набл.); 2. г.Россошь и территория иного 

населенного пункта, 19 приусадебных участков и 3 с.-х. предприятия, 2,041га (Фитосанитарное 

состояние…, 2010); Таловский р-н: 1. территория населенного пункта и с.-х. предприятия, 

0,006га (Фитосанитарное состояние…, 2010);  2. окр. с.Новая Чигла, на лугу вдоль дороги 

(10.08.2008, А.Я. Григорьевская, набл.).  
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Рисунок 3 – Карта динамики регистрации пространственного 

размещения Bidens frondosa L. 

 

СТАТУС 1.   
Bidens frondosa L. – Череда облиственная – североамериканское травянистое растение 

(Stronther, Weedon 2006). Bidens frondosa впервые занесена в Европу еще в 1837 г., а в 1940-

1950-х гг. начала быстро расселяться (Игнатов и др., 1988; Виноградова и др., 2010). Первые 

сведения для Воронежской области относятся к 1984 г. (Печенюк, 1984). В настоящее время в 

области череда встречается по увлажненным местам долин рек Дон, Воронеж, Усмань, Икорец, 

Битюг, Хопер, Ворона, характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. В некоторых местах Bidens frondosa практически вытеснила 

Bidens tripartita, по сравнению с которой менее требовательна к увлажнению почвы 

(Адвентивная флора…, 2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 3): Бобровский р-н: 1. Окр. 

с.Шестаково, пойма р.Битюг, эродированный берег реки, нечасто, небольшими группами (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Хреновской бор, широко по различным сырым 

местообитаниям, обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 3. 20км восточней-северо-восточней 

г.Бобров, 2км северней с.Слобода, восточный край Хреновского бора на левобережной 

надпойменной террасе р.Битюг, сырая лесная дорога в междюнном понижении между кв.436 и 

462 (18.06.2007, А. Серегин и др. – MW); Богучарский р-н: окр. с.Подколодновка, пески в 

пойме р.Дон (05.07.2006, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

пер.Кирсановский д.12, влажный палисадник, образуют фон  (05.08.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Верхнехавский р-н: 1. на участке ст.Графская-ст.Рамонь, ж.-д. насыпь, несколько  

особей (24.06.1996, Стародубцева, набл.) (Адвентивная флора …, 2004); 2. ВГБЗ, пересохшее 

осоковое болото на просеке между кв.513 (выд.8) и кв.493,  местами сплошной ковер 
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(18.06.2003, Стародубцева, набл.), (Стародубцева, 2007); 3. опушечные участки заповедника у 

границы с пос.Краснолесный (кв.545, 548), местами заросли; 4. ВГБЗ, кв.508 и 493, пересохшее 

осоковое болото (18.06.2003, Е.А. Стародубцева – VGZ); 5. ВГБЗ, пойма р.Воронеж, берег 

старицы (17.08.2004, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. г.Воронеж, по 

тенистым сырым палисадникам, лесопаркам, паркам, дворам, ж.-д. насыпям (Григорьевская, 

2000);  2. берег водохранилища, мусорные и рудеральные места вдоль лесополос (Лепешкина и 

др., 2012); 3. пгт Краснолесный, рядом с приусадебными участками: биогруппа из клена 

ясенелистного с микрогруппировкой из адвентивных растений (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 4. Московская автотрасса, болото у поворота на турбазу (30.06.1998, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 5. ул.Лизюкова, д.63, вдоль стены здания у тротуара (20.07.2003, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 6. ул.Хользунова, д.31, двор (12.07.2005, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 7. Днище балки песчаного лога, (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. окр. 

пос.Придонской, берег р.Дон (12.07.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. ост.Застава, рядом с 

ж.-д. мостом, обочина  полотна (24.06.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. Пойменная 

дубрава у  санатория им.М. Горького, по берегу Воронежского водохранилища (02.07.1995, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 11. Пойма у Петровской набережной по Воронежскому 

водохранилищу (27.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. ост.Боровская, у ж.-д. моста  

через р.Усмань, насыпь (05.08.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 13. Воронежское 

водохранилище, заболоченный участок у Адмиралтейской площади (07.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Каширский р-н: 1. г.Нововоронеж, пруд-охладитель V блока НвАЭС, 

единичные особи (июль 1986 г., Н.Ю. Хлызова, Л.Н. Чеботарева – VOR); Лискинский р-н: 1. 

берег р. Икорец, пойменный сильно нарушенный луг, у дороги, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. заповедник Дивногорье, по берегам р.Тихая Сосна, в сырых 

понижениях в пойме, нередко (Чернобылова и др., 2000); 3. с.Аношкино, берег р.Дон, 

несколько особей (1990, Н.Ю. Хлызова, набл.) (Адвентивная флора …, 2004); 4. ур.Дивногорье, 

р.Тихая Сосна, пойма, на краю дороги (08.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, берега водоемов, луга, сорные места у жилья, часто 

(Барабаш и др., 2012). 2. С 2009 г. на заболоченных луговых участках в окрестностях 

Веневитиново и пос.Маклок  обилие вида стало возрастать. В 2011 г. отмечено формирование 

зарослей в местах, пройденных пожарами в 2010г.  (Барабаш, Камаева, 2012); 3. 2,5км западней 

пос.Маклок, грунтовая дорога вдоль опушки леса (07.06.2009, Ильина, Шатохина – MW); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на дороге в кв.110 (Е.В. Печенюк, 1984); 2. ХГПЗ, по всей 

территории (Нескрябина, Печенюк, 1997); 3. Хоперский заповедник, обычный вид лесных и 

луговых сообществ (Нескрябина, Печенюк, 2012); 3. ХГПЗ, 20км северо-восточней 

г.Новохоперск, берег р.Хопер (16.09.1985, Е.В. Печенюк – LE); 4. ХГПЗ, 20км северо-восточней 

г.Новохоперск, берег р.Хопер (22.07.1985, Е.В. Печенюк – LE); Острогожский р-н: 1.Берег  

р.Девица, изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Поворинский р-н: 1. окр. 

с.Октябрьское, 7-8км на юго-восток, оз.Падовое, луг (07.08.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Подгоренский р-н: 1. правый берег р.Дон, близ с.Белогорье, прибрежная часть мелового 

склона (11.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW), (Тихомиров, 1987); Рамонский р-н: 1. окр. 

аэропорта Воронеж, опушка леса около дороги (14.09.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. 

ЮВЖД, участок ст.Рамонь - 4км, ж.-д. насыпь (24.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ).  
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Рисунок 4 – Карта динамики регистрации пространственного 

размещения Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray 

 

СТАТУС 1.   

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной – североамериканская 

лиана (Цвелев, 1996а), относится к 100 наиболее агрессивным адвентивным видам Европы 

(DAISEI, 2009) и к числу наиболее активных инвазионных видов Средней России (Виноградова 

и др., 2010). В прошлом эхиноцистис широко культивировался как декоративная лиана 

(Адвентивная флора…, 2004). Вторичный ареал вида в бывшем СССР формировался 

параллельно как в европейской, так и азиатской частях страны. В 1970-х гг. Echinocystis lobata 

увеличил занимаемые площади и широко расселился по Восточно-Европейской равнине. По 

некоторым данным (Александрова, Барабаш, 1987) эхиноцистис лопастной попал в 

Воронежскую область по р.Дон с севера во второй половине 1970-х. Однако достоверно на 

территории области вид регистрируется лишь с 1980 г. По последним данным, в области лиана 

характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением. Она формирует заросли по берегам р.Дон, р.Воронеж, р.Усмань, р.Битюг, 

р.Икорец, р.Осередь, р.Тихая Сосна. Семена прорастают в воде, легко переносятся течением 

(Хлызова, 1989, 1997). Кроме того, Echinocystis lobata часто можно встретить в замусоренных 

лесах и болотах, а также на урбанизированных территориях (Стародубцева, 1995а).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 4): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, в прибрежных лесах и кустарниках, реже на сыроватых сорных местах, 

нередко  (Кин, Стародубцева, 2012); Богучарский р-н: 1. с.Лофицкое, р.Богучарка, низкая 

пойма реки (26.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, пойменные ивняки, сорные места, часто (Завидовская, 2009); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, в 1,5км от северной границы заповедника, кв.18, в ивняках в пойме р.Усмань, 

образует заросли (1993, А.Г. Николаев, набл.); городской округ г.Воронеж:  1. по берегам 
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р.Дон, р.Воронеж, р.Усмань, среди зарослей кустарников, по мусорникам (Лепешкина и др., 

2012); 2. окр. Областной клинической больницы, березово-сосновый лес (01.07.1997, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 3. окр. пос.Подгорное, склон (27.08.2003, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 3. б.Песчаный лог в дубраве за Юго-западным рынком, склон (05.06.2005, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 4. окр. пос.Тепличный, склон террасы р.Дон (17.07.2002, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 5. парк ВГАУ (22.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. 

Петровская набережная, пойма Воронежского водохранилища (21.08.1998, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 7. Усманский бор, окр. ст.Графская, сорные места в лесу (08.08.1987, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); 8. ВГБЗ, окр. пос.Краснолесный, кв.545, свалка мусора в сосняке 

(25.06.2003, Е. А. Стародубцева – VGZ); 9. пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица 

(02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 10. окр. моста ВОГРЭС, береговая линия (07.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 11. (Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. близ к.Васильевский, на 

обрывистых склонах берега р.Хопер (Цвелев, 1988); 2. В 2010г. отдельные особи этого вида 

были обнаружены на берегу р.Хопер и в прирусловом оз.Коловерть выше устья р.Карачан в 

северной части ХГПЗ, что подтверждает возможность его проникновения в заповедник и с 

течением р. Хопѐр (Нескрябина и др., 2012); 3. окр. пос.Карачановский, Карачановский пруд, 

берег (21.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); Лискинский р-н: 1. берег р.Икорец, 

пойменный сильно нарушенный луг, у дороги, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. заповедник Дивногорье, по р.Тихая Сосна, в зарослях прибрежно-водных 

растений в ивняках, нередко (Чернобылова и др., 2000); 3. Дивногорье, р.Тихая Сосна, по 

прибрежным зарослям (11.07.1996, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 4. луг (21.06.1995, Кожина – 

VOR); 5. близ х.Дивногорье, в ивняке на правом берегу р.Дон, в массе (16.07.1983, В.Н. 

Тихомиров и др. – LE); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, прибрежные ивняки, 

ольшаники, у жилья, нередко (Барабаш и др., 2008);  2. окр. биостанции Веневитиново, 

пос.Маклок, отмечено формирование зарослей в местах, пройденных пожарами в 2010 г.  

(Барабаш, Камаева, 2012); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, впервые отмечен в 1980г. на берегу 

оз.Большое Голое, около центральной усадьбы заповедника (кв. 122) и х.Замельничный на 

южной окраине Хоперского заповедника (Цвелѐв, 1988); 2. в настоящее время эхиноцистис 

лопастный значительно увеличил свои заросли вдоль оз.Большое Голое, обнаружен в 

различных участках заповедника, но в основном приурочен к прирусловым валам, где часто 

образует густые заросли с проективным покрытием до 100 % в прирусловых ивняках. Единично 

вид встречается в заболоченных местообитаниях, около водоѐмов и в отдалении от русла 

р.Хопер, в основном в кв. 19-21, 132 (Нескрябина и др., 2012); 3. ХГПЗ, 3-4км северней 

г.Новохоперск, кустарники по склону надлуговой террасы и пойме р.Хопер (07.07.1980, Н.Н. 

Цвелев – LE); 4. окр. с.Варварино, оз.Большое Голое, 16-17км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск, в кустарниках берега (06.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 5. окр. пос.Сорокинский, 

берег пруда (20.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); Павловский р-н: 1. ур.Немивка, 

песчанная степь, 5-6км южней с.Лосево (11.08.2013, А.Я. Григорьевская и др., набл.); 

Петропавловский р-н: 1. между с.Индычий и с.Красноселовка, левый берег р.Толучеевка, 

берег реки (18.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Таловский р-н: 1. Каменная степь, 2002-

2005г. (Хлызова, 2007); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, степной склон (13.07.2007, 

А.Я. Григорьевская - VORG). 
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Рисунок 5 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Elodea canadensis Michx 

 

СТАТУС 1.   

Elodea canadensis Michx – Элодея канадская – североамериканское плюризональное 

водное растение (Management of…, 1995), к настоящему моменту ставшее неокосмополитом 

(Haynes, 2000). Относится к 100 наиболее агрессивным адвентивным видам Европы (DAISEI, 

2009) и к числу наиболее активных инвазионных видов Средней России (Виноградова и др., 

2010). В Европе регистрируется с 1836 г., несколько позже – в Азии, Африке, Австралии 

(Игнатов и др., 1990). В Средней России первая находка была сделана в 1885 г. бассейне Волги 

А.Н. Петунниковым (Петунников, 1886). В Воронежской области – в 1910 г. на р.Воронеж 

(Камышев, Хмелев, 1976), а к 1925 г. элодея канадская уже встречалась в массе (Гроссет, 

Замятнин, 1925). По последним сведениям в Воронежской области вид характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. Встречается в р.Дон и 

его притоках (Хлызова, 1989, 1997). Однако по данным Н.Ю. Хлызовой (2012) с 80-х гг. 

численность вида неуклонно сокращается.   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 5): Аннинский р-н: 1. окр. 

с.Бродовое, р.Битюг, в различных водоемах, но чаще в стоячих и медленно текущих 

(28.07.2007, Н. Конькова – VOR); Богучарский р-н: 1. г.Богучар, р.Богучарка (20.08.2004, И. 

Сухоручкина – VOR); 2. окр. с.Подколодновка, оз.Песчаное (29.09.2004, И. Сухоручкина – 

VOR); 3. окр. с.Подколодновка, оз.Песчаное (10.08.2001, Н.Ю. Хлызова – VOR); 4. 

с.Подколодновка, р.Дон (единичные особи) (13.08.2001, Н.Ю. Хлызова – VOR); 5. Богучарский 

уезд, Подколодновкий питомник,  озеро (14.07.1911, В.А. Дубянский – LE); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. х.Моховой, болото Моховое, в воде (29.06.1966, А.  Понаморева – VOR); 2. 

г.Борисоглебск, водоемы, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н:  1. ВГБЗ, 
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впервые вид был обнаружен в р.Усмань на территории заповедника в 1937г. (VGZ),в 

последующие годы быстро расселился на всѐм еѐ протяжении в пределах заповедника 

(Николаевская, 1938; Котова, Николаевская, 1957); 2. в середине 60-ых гг. XX века 

значительные по площади заросли элодеи канадской встречались на песчаных отмелях и в 

прибрежной мелководной части р.Усмань (Посохова, 1966); 3. управление ВГБЗ, р.Усманка 

(25.07.1966, В. Шухмин – VOR); 4. ВГБЗ, кв.403, р.Ивница (02.08.1937, М.В. Николаевская – 

VGZ); 5. с.Малый Самовец, пруд-копанка на солонце (13.08.2006, Н.Ю. Хлызова – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. в протоках р.Воронеж, выше ж.-д. водокачки (17.07.1931, Б.Н. 

Замятнин – VOR); 2. ст.Сомово (совр. мкр.Сомово), биостанция ВГУ, р.Усмань  (04.07.1960,  – 

VOR); 3. окр. пос.Тенистый,  р.Дон, озеро (11.07.2002, О.В. Прохорова – VORG); Каширский 

р-н: 1. пос.Нововоронежский, р.Дон (20.06.1979, С.К. Светашева – VOR); Нижнедевицкий р-н: 

1. р.Девица, у с.Нижнее Турово, в массе на мелководье, большинство особей в цветущем 

состоянии (18.07.2004, Н.Ю. Хлызова и др. – VOR); Новоусманский р-н: 1. пос.Тимирязево,  

р.Хава, пойма (18.07.2004, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. Усманский бор, водоемы, часто 

(Барабаш и др., 2008); 3. Веневитиново, окр. биостанци ВГУ, затон р.Усмань (22.07.1983, Н.Ю. 

Хлызова – VGZ); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, оз.Коловерть, левобережной поймы к северо-

востоку от к.Дубовая Хата (Цвелев, 1988); 2. 6 км северней с.Варварино, низина около 

излучины р.Хопер, глубина 0.3-05м, ил (15.08.1985, Е.В. Печенюк – VOR); 3. ХГПЗ, 

оз.Ульяновское (25.06.2004, О.В. Прохорова – VORG); 4. ХГПЗ, в 4-5км к северу от 

г.Новохоперск, озеро у границы надлуговой песчаной террасы (05.09.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 

5. ХГПЗ, к востоку от с.Богдань, обильно в небольшом озере (19.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 6. 

в небольшом водоеме притеррасной поймы между оз.Фатеево и Чиганак в 4-5 км от 

Новохоперска  (Цвелев, 1988); Острогожский р-н. 1. р.Девица, небольшая заросль (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Павловский р-н: 1. с.Переездное, пруд 

Н.Переступень (Цыганский) (19.07.2002, Н.Ю. Хлызова – VOR); 2. с.Переездное, старый пруд, в 

воде (13.06.2002, Т.Е. Стрельцова – VOR); 3. с.Александровка Донская-пос.Лесной, оз.Тахтарка 

(17.07.2002, Н.Ю. Хлызова и др. – VOR); 4. с.Воронцовка, в воде р.Осередь (12.06.2002, Т.Е. 

Стрельцова – VOR); 5. с.Воронцовка, в воде р.Осередь (25.06.2002, Т.Е. Стрельцова – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. заболоченная старица (01.07.1957, О. Гонтарева – VOR); Репьевский 

р-н: 1. с.Россошь, в различных водоемах, но чаще в стоячих и медленно  текущих (июль 2007, 

Н. Пархоменко – VOR); Россошнский р-н: 1. г.Россошь, оз.Песочное (песчаный привозной 

грунт), в массе вдоль берега (01.08.2002, Н.Ю. Хлызова  – VOR); Таловский р-н. 1. Каменная 

степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012); Хохольский р-н: 1. 

Жировский лес, озеро (июнь1938, Н.С. Камышев – VOR); 2. левый берег р.Дон, против 

с.Борщево, оз.Белое в пойме р.Дон (10.07.1959, неизв. коллектор – VOR). 
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Рисунок 6 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Erigeron canadensis L. 

 

СТАТУС 1. 

Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский – североамериканское травянистое 

растение, широко распространенное во внетропических областях Земли (World weeds…, 1997). 

В России регистрируется с начала XVIII века. Впервые для Воронежской области указывается 

Н. Тарачковым (1861), а первый гербарный сбор датируется 1871 г. (MW). Н.С. Камышев (1959) 

отмечал мелколепестник канадский во всех районах области на легких песчаных почвах, 

обычно на пустырях. Сегодня он распространен в большинстве районов области, 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным размещением. Чаще всего 

встречается на лугах, обочинах дорог, ж.-д. насыпях, по сорным местам, берегам водоемов, 

песчаным степям, населенным пунктам (Адвентивная флора…, 2004). В последнее время 

активно расселяется по нарушенным огнем опушкам и лесным урочищам (Казьмина, Агафонов, 

2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 6): Аннинский р-н: 1. 

справа от автодороги после моста через р.Курлак, перед поворотом на с.Старый Курлак, 

засоленный луг (10.07.2007, А.Я. Григорьевская и др. – VORG); Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, в местообитаниях с нарушенным напочвенным покровом: на вырубках, гарях, 

обочинах дорог, массово на незадернованных песках (противопожарные полосы, борозды для 

посадки культур и др.), обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 2. Бобровский уезд, 

Хреновской бор, склон открытого песчаного бугра 12.08.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 3. 

Бобровский уезд, Хреновской бор, сыроватый луг близ опушки (24.06.1913, П.П. Орлов – LE); 

4. Бобровский уезд, Хреновской бор, дно оврага, на каменистой почве (1893, Собеневский – 

LE); 5. Бобровский уезд, Хреновской бор, дюны (18.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 6. колхоз 
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«Большевик», посев проса, огород (26.07.1933, Быканова – VOR); 7. колхоз «Россия», сорные 

места (26.07.1961, Бушуева – VOR); 8. 20км восточней северо-восточней г.Бобров, Хреновской 

бор на левом берегу р.Битюг, 2км северней с.Слобода, сосновый лес паркового типа 

(17.06.2005, А. Серегин и др. – MW); Богучарский р-н: 1. совхоз «Первомайский», край посева 

ржи (27.06.1960, Гудков – VOR); 2. окр. с.Старотолучеево, сосняк (17.07.1961, Посохова – 

VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, повсеместно, умеренно 

(Завидовская, 2009); 2. предп. Борисоглебский р-н, окр. г.Борисоглебск (06.07.1885, А. Антонов 

– LE); 3. окр. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

пер.Кирсановский, д.11, обочина дороги (27.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Бутурлиновский р-н: 1. Бобровский уезд, Шипов лес, поляны (28.07.1894, Собеневский – LE); 

2. бахчевое поле (15.07.1973, В.А. Шляхова – VOR); Верхнемамонский р-н: 1. с.Дерезовка, 

сорные места (31.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 2. с.Верхний Мамон, пустырь (01.05.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н. 1. обочины дорог, окраины полей (посевов), 

свежие залежи, часто, местами массово (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

ВГБЗ,  луга, сорные места, обочины дорог, ж.-д. насыпи, обыкновенно. В массе на местах 

пожаров, по противопожарной опашке и на других участках с нарушенным напочвенным 

покровом (Стародубцева, 1999); 3. совхоз «Свобода», посев овса (22.07.1933, Гароденская – 

VOR); 4. ВГБЗ, кв.111(435), сосново-дубовое насаждение (14.07.1938, М.В. Николаевская – 

VGZ); 5. ВГБЗ, центральная усадьба, пустырь (14.09.1946, С.В, Голицын – VGZ); 6. ВГБЗ, 

кв.539 (05.08.1976, П.Ф. Голенкова – VGZ); Воробьевский р-н: 1. природно-ландшафтный парк 

Ломово, обочина дороги (05.06.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. 

окр. г.Воронеж, часто (Грунер, 1887); 2.  на различных местообитаниях, но предпочитает 

песчаные и каменистые почвы. Иногда образует сплошные заросли на рудеральных экотопах. 

Проникает в лесные и лугово-степные сообщества. Обочины дорог, места  с нарушенным 

почвенным покровом – в массе (Лепешкина и др., 2012); 3. Воронежский уезд, окр. с.Малышево 

(совр. мкр.Малышево), песчаные поля (июль 1904, А.И. Шингарев – LE); 4. у водонапорной 

башни (25.07.1931, Замятнин – VOR); 5. район СХИ, в огородных культурах (08.09.1933, 

Сорокин – VOR); 6. на пустыре (25.07.1958, Денисова – VOR); 7. ул.Лизюкова, окр. универсама 

Молодежный, заброшенный огород (20.07.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. 

ул.Хользунова, д.50, мусорное место (01.08.1991, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. парк 

Авиационного завода, поляна (24.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. пустырь 

(17.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. левее Вогрэсовского моста, Воронежское 

водохранилище, берег (03.08.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. ул.9 Января, сквер, поляна 

(07.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. северо-восточнее перекрестока Московского пр-

та и бул.Победы, поле (23.06.1994, А.Я. Григорьевская – VORG); 14. Петровская набережная, 

Воронежское водохранилище, песчаный откос у автодороги (27.07.1999, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 15. ст.Отрожка, у дороги (15.07.1964, И.М. Хомякова –VU); 16. ботанический сад ВГУ 

(10.07.1953, И.М. Хомякова –VU); 17. пос.Подгорное, мусорное место (02.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 18. близ Чернавсокого моста, у водохранилища, на песке (07.08.2013,  Д.Р. 

Владимиров, набл.); 19. территория студенческого городка ВПИ, рядом с посадкой сосны, на 

песке (26.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 20. (06.09.1875, Л.Ф. Грунер – MW); 21. (24.08.1871, 

Л.Ф. Грунер – MW); 22. (13.08.1875, Л.Ф. Грунер – MW); Грибановский р-н: 1. пгт 

Грибановский, заброшенный огород (23.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Калачеевский р-н: 

1. с.Новомеловатка, нижняя часть мелового склона (21.04.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Каменский р-н: 1. обочина дороги (24.06.2010, Д.Р. Владимиров, набл.); Кантемировский р-

н: 1. колхоз «Победа», посевы (21.07.1961, Мерцалова – VOR); 2. колхоз «Дружба», 

картофельное поле (03.08.1961, Бирюкова – VOR); Каширский р-н: 1. придорожные луговины, 

часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. залежь со следами пожара (перед 

поворотом на г.Нововоронеж), доминирует в напочвенном покрове (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. гари в сосняках, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. колхоз «Родина», берег высохшей реки (20.06.1959, Беззаботнова – VOR); 

Лискинский р-н: 1. противопожарная опашка вокруг электроподстанции у г.Лиски (2013, 
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Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ж.-д. насыпи (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.);  3. пойменный луг у р.Икорец, у дороги (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 4. заповедник Дивногорье, на местах бывших археологических раскопов, вдоль 

железной дороги, редко (Чернобылова и др., 2000); 5. близ ст.Дивногорье, правый берег р.Дон 

(26.08.1935, Бельченко  – VOR); 6. Коротоякский р-н, с.Копанище, притеррасная часть р.Дон 

(03.07.1960, Шурманова – VOR); 7. с.Аношкино, надпойменная терраса р.Дон, песок 

(20.07.1968, Ерофеева – VOR); 8. с.Подлесное, ольховый лес (июль 1967, Ткачева – VOR); 9. 

с.Аношкино, надпойменная терраса р.Дон (15.06.1968, Асламова – VOR); г.Лиски, вязовый лес, 

пойма р.Дон (август 1967, неизв. коллектор – VOR); 10. д.Нижняя Покровка, верхняя часть 

склона (июль 1967, Полякова – VOR); Давыдовский р-н, с.Аношкино, посевы озимых культур 

(август 1958, Ф. Сольвьев – VU); Новоусманский р-н: 1. обочины дорог, обыкновенно (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. нарушенные места рядом со стройплощадкой, 

обычно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. свежие залежи (незасеянные поля), 

в огромном числе, доминирует, дает аспект (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. 

Усманский бор, берега водоемов, залежи, сбитые луга, сорные места, у дорог, возле жилья, 

часто (Барабаш и др., 2008); 5. вдоль дорог в лесах и в населенных пунктах, обилие возросло 

после пожаров 2010г. (Барабаш, Камаева, 2012); 6. близ с.Рогачевка, сорное на полевой меже 

(01.08.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на засоренных сухих лугах и 

лесных полянах, в лесных посадках, населенных пунктах, песчаной степи, у дорог, по берегам 

водоемов и болот, часто (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, 10км северо-северо-восточней г.Новохоперск, 

ур.Серебрянка, пески надлуговой террасы р.Хопер, у дороги (20.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. 

оз.Ильмень-Раевское, около посадки огурцов (29.06.1960, Кузнецова – VOR); 4. оз.Ильмень-

Раевское, огород (18.07.1960, Кузнецова – VOR); 5. усадьба заповедника, на поле (09.07.1938, С. 

Красовская – MW);  Ольховатский р-н: 1. колхоз им.Сталина, в озимых посевах (18.06.1959, 

Котов – VOR); Острогожский р-н: 1. окр. д.Болдырѐвка, сорное место у подножия мелового 

склона, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.);  2. с.Нижний Ольшан, 

песчаный берег реки (25.07.1961, Дорошенко – VOR); Павловский р-н: 1. окраина 

пос.Новенький, сорное место, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

Шипов лес, просека, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. асфальтовая 

дорога пос.Новенький – с.Воронцовка, на обочине, во многих местах единичные особи (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. свежая залежь, брошенный огород, заросли (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. Павловский уезд, Шипов лес, близ к.Таловый, по 

проселку (15.08.1914, Ф. Дингельштедт – LE); 6. Павловский уезд, Семеновский лес, имение 

Воронцова (дата не указана, В.А. Дубянский – LE); 7. окр. с.Жданово, 3км от г.Павловск в 

сторону с.Белогорье, на правом коренном песчаном берегу р.Дон (17.08.1970, В.Н. Гладкова и 

др. – LE); 8. Павловский уезд, Шиповское опытное лесничество, кв.52 (09.08.1913, Д.С. Исаев – 

MW); Поворинский р-н: 1. с.Рождество, луг (17.06.1959, Шальнева – VOR);  Рамонский р-н: 

1. ЮВЖД, на участке ст.Рамонь - 4 км, ж.-д. насыпь (24.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

Репьевский р-н: 1. колхоз «40 лет Октября», поле (27.07.1959, А.И. Терехов – VOR);  

Семилукский р-н: 1. окр. с.Старая Ведуга, меловой склон (19.05.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Таловский р-н: 1. Каменная степь, на урбанизированной территории  (Григорьевская и 

др., 2012); 2. колхоз «Гигант», в озимой ржи после уборки (26.07.1958, Невзорова – VOR);  3. 

институт с.-х. им.Докучаева, опушка лесной поляны (21.08.1951, Астахов – VOR);  Терновский 

р-н: 1. с.Козловка, по сорным местам, пустырям (29.07.1959, Калистратов – VOR); Хохольский 

р-н: 1. Гремяченский р-н, окр. х.Прокудино, колхоз «Труд крестьянина», посев люцерны 

(07.07.1950, Мархель – VOR); 2. Гремяченский р-н, с.Петино, правый берег (06.07.1960, 

Шевцова – VOR); 3. Жировский лес, пойма биостанции (22.06.1938, Н.С. Камышев – VOR); 3. 

Гремяченский р-н, колхоз им.9-го съезда ВЛКСМ, посадка картофеля (21.06.1949, Сорокина – 

VOR). 
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Рисунок 7 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Xanthium albinum (Widd) H. Scholz 

 

СТАТУС 1. 

Xanthium albinum (Widd) H. Scholz – Дурнишник эльбский – американское травянистое 

растение. Первые находки вида в Средней России были сделаны в 1920-е гг. в Пензенской 

области, а в 1960-е гг. дурнишник уже расселился по всей Средней России. В Воронежской 

области дурнишник впервые отмечен в 1945 г. В.Н. Ворошиловым «близ с.Рогачевка 

(Новоусманский р-н) в посевах, сорное» (MHA). По последним сведениям на территории 

области Xanthium albinum характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением, встречается на обочинах дорог, ж.-д. насыпях, разбитых песках, берегах 

водоемов (Адвентивная флора…, 2004). Повсеместно вытесняет Xanthium strumarium L. 

(Цвелев, 1981; Тихомиров, 1987). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 7): Бобровский р-н: 1. 

подножие меловых склонов рядом с заброшенным поселением (окр. х.Серов), изредка (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пойма р.Битюг, окр. с.Шестаково, эродированный 

берег реки, большими группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

Хреновской бор, по нарушенным местообитаниям на песках и берегам рек, обыкновенно (Кин, 

Стародубцева, 2012); 4. прирусловая часть р.Дон, на песках (Александрова, Барабаш, 1987); 

Богучарский р-н: 1. 4км юго-восточней с.Подколодновка, к.Песчаный, у забора на песке 

(11.07.1989, В.Н. Тихомиров и др. – MW); городской округ г.Борисоглебск: г.Борисоглебск, 

пойменные луга, умеренно (Завидовская, 2009); 2. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 3. пойма р.Вороны в окр. г.Борисоглебск, у пляжа (29.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Верхнемамонский р-н: 1. окр. с.Дерезовка, р.Дон, берег (20.08.1988, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 2. правый берег р.Дон, 4км ниже с.Дерезовка, по берегу, на выходах 
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мела (16.07.1984, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины дорог, 

ж.-д. насыпи, разбитые пески, обыкновенно (Адвентивная флора.., 2004); 2. ВГБЗ, окр. 

к.Мостовой, на асфальте (31.08.1976, П.Ф. Голенкова – VGZ); 3. ЮВЖД, от к.Борский до 

ст.Бор, ж.-д. насыпь (27.07.1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. окр. 

пос.Подгорное, берег озера (27.08.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. окр. пос.Придонской, 

р.Дон, пойма (08.08.1991, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. окр. моста ост.Застава, обочина ж.-д. 

насыпи (29.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. окр. пос.Придонской, мусорные места 

(02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 5. Воронежское водохранилище, песчаный берег 

(07.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 6. пересечение ул.Солнечная и пер.Ясный, обочина 

дороги (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 7. Семилукский р-н, западнее г.Воронеж, пойма 

р.Дон у пос.Подпольный (поселок в составе г.Воронеж) (23.06.1972, И.А. Губанов – MW); 

Грибановский р-н: 1. ХГПЗ, обрывистый склон правого берега р.Хопер у впадения в него 

р.Карачан близ к.Васильевский (08.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Кантемировский р-н: 1. 

правый берег р.Белая, близ с.Куликовка, по краю поля (12.07.1995, В.Н. Тихомиров и др. – 

MW); 2. близ с.Поддубное, обочина дороги  (09.07.1996, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 

Каширский р-н: 1. поле подсолнечника, по краю, куртины (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-н: 1. сорные места вблизи населенных пунктов, 

местами в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. берег р.Икорец, 

пойменный сильно нарушенный луг, у дороги, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, р.Тихая Сосна, берег, нередко (Чернобылова и др., 

2000); 4. окр. г.Лиски, пустырь (10.08.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); Новоусманский р-н. 

1. на с.-х. полях, часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Усманский бор, 

берега водоемов, залежи, на пустырях, вдоль дорог, у жилья, нередко (Барабаш и др., 2008); 3. 

близ с.Рогачевка, в посевах, сорное (25.07.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, на засоренных лугах и приречных отмелях, у дорог, в населенных пунктах (Цвелев, 

1981); 2. на пологом склоне к прирусловому валу, кв. 98, в пойме р.Хопер, обильно 

(Нескрябина, 2012); 3. ХГПЗ, луг, в правобережной части р.Хопер (10.08.1980, Н.Н. Цвелев – 

LE); 4. ХГПЗ, сорное на улицах с.Варварино (15.04.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 5. ХГПЗ, 

левобережье р.Хопер, в 15км северо-северо-восточней г.Новохоперск, луг у берега оз.Большое 

Голое, на окраине с.Варварино (30.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 6. ХГПЗ, Ильичева коса на 

р.Хопер (14.08.1975, Проскурякова – MHA); 7. ХГПЗ, пойма р.Хопер, близ оз.Малое Голое 

(28.07.2012, Д.Р. Владимиров, набл.);  Ольховатский р-н: 1. колхоз «Большевик», солонец 

(27.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); Острогожский р-н: 1. р.Девица, берег, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пойменный луг, среднесбитый (выпас), часто 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. окр. д.Болдырѐвка, меловой склон, большая 

куртина, сорное место у подножия мелового склона, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 4. окр. г.Острогожск, луг (13.07.1986, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Павловский р-н: 1. Шипов лес, асфальтовая дорога пос.Новенький – с.Воронцовка, на 

обочине, во многих местах единичные особи, небольшие куртины (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); Петропавловский р-н: 1. близ с.Петропавловка, правый берег 

р.Толучеевка, около х.Химченкова, на краю поля (18.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 

Подгоринский р-н: 1. близ с.Белогорье, правый берег р.Дон, песчаная отмель (14.07.1983, В.Н. 

Тихомиров – MW); Таловский р-н: 1. Каменная степь, вид отмечен при обследовании прудов в 

2002-2005 г. (Хлызова, 2007); Хохольский р-н: 1. окр. с.Никольское на Еманче, сильно сбитый 

участок в нижней части степного склона, немного (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.).  
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Рисунок 8 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Acorus calamus L. 

 

СТАТУС 2. 

Acorus calamus L. – Аир болотный – по одним сведениям восточноазиатское 

(Адвентивная флора…, 2013), по другим – южноазеатское (Адвентивная флора…, 2004) 

плюризональное водное растение, интродуцированное или занесенное во многие регионы 

Земли и там натурализовавшееся. Аир болотный принято считать неокосмополитом 

(Виноградова и др., 2010). Первые упоминания о распространении Acorus calamus в России 

встречаются в каталогах ботанического сада В. Бессера и ботанических садов Санкт-

Петербурга, Москвы и относятся к началу XIX века (Index plantarum…, 1824; Index seminum…, 

1826). В Воронежской области вид впервые зарегистрирован в приустьевой части р.Воронеж 

(Гроссет, Замятнин, 1925). По современным данным на территории области он характеризуется 

сплошным долготным пространственным размещением. Встречается по реке Дон и его 

притокам. Нередко образует массовые заросли (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 8): городской округ 

г.Воронеж: 1. по берегам водоемов, рек,  ручьев. Конкурирует с местными прибрежно-водными 

растениями (Лепешкина и др., 2012); 2. Московская автотрасса, окраина болота (Лепешкина и 

др., 2012); 3. окр. пос.Подгорное, берег оз.Круглое (Лепешкина и др., 2012); 4. Семилукский р-

н, окр. с.Подклетное (совр. мкр.Подклетное, г.Воронеж), берег старицы (20.06.1937, С.В. 

Голицын – VOR); 5. Семилукский р-н, с.Подклетное (совр. мкр.Подклетное г.Воронеж), берег 

пруда (20.06.1937, С.В. Голицын – VOR); 6. ст.Графское, у ручья (20.08.1961, Денисова – VOR); 

7. Московская автотрасса, болото у поворота на турбазу, окраина болота (17.07.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. окр. пос.Подгорное,  оз.Круглое, берег (25.06.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 9. окр. пос.Подгорное, озеро-старица р.Дон, берег (08.05.2002, А.Я. 
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Григорьевская – VORG); 10. пойменные озера р.Дон на участке с.Подгорное – с.Богданово 

(флора …, 2004); 11. в приустьевой части р.Воронеж (Гроссет, Замятнин, 1925); Лискинский р-

н: 1. заповедник Дивногорье, по берегам р.Тихая Сосна, редко, местами в значительном 

количестве (Чернобылова и др., 2000); 2. с.Бодеево, берег р.Дон (15.07.1968, Асламова – VOR); 

3. с.Дивногорье,  р.Тихая Сосна, в воде (глубина 0,5м) образует почти чистые заросли 

(11.07.1992, Н.Ю. Хлызова – VOR); 4. Дивногорье, правый берег р.Тихая Сосна, в воде 

(11.07.1996, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Острогожский р-н: 1. обычный вид для р.Тихая 

Сосна (Хлызова, Агафонов, 2001); 2. окр. с.Сторожевое, р.Дон (на побережье образует заросли) 

(12.08.1993, Н.Ю. Хлызова – VOR); Павловский р-н: 1. с.Воронцово, р.Осередь (07.07.2002, 

Т.Е. Стрельцова – VOR); 2. с.Воронцовка,  р.Осередь (у первого моста) (18.07.2002, Н.Ю. 

Хлызова – VOR); Рамонский р-н: 1. окр. с.Богданово, оз.Булынки, берег (15.08.1996, Бредихин 

- VOR); 2. пойменные озера р.Дон на участке пос.Подгорное – с.Богданово (Адвентивная 

флора…, 2004); Семилукский р-н: 1. рыбное хозяйство «Нива»,  пруды, в воде у берега 

(10.06.1961, Шевцова – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, с.Архангельское,  канава 

(15.06.1949, Котова – VOR). 

 

 
 

Рисунок 9 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Acroptilon repens (L.) DC. 

 

СТАТУС 2. 

Acroptilon repens (L.) DC. – Горчак ползучий – азиатское травянистое растение 

(Черепанов, 1993, 1994). В Воронежской области относится к числу карантинных сорняков 

(Фитосанитарное состояние…, 2010). Первые находки вида в области датированы 1960 г. 

(VOR), с тех пор площадь, занимаемая им, существенно расширились. Сегодня на территории 

области горчак ползучий характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 
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пространственным размещением. Вероятно, Воронежская область попадает в зону его 

акклиматизации (Москаленко, 2001), так что в будущем следует ожидать новых находок этого 

опасного сорняка. Е.В. Разумова (2011) предполагала, что ж.-д. пути северо-востока области 

выступают коридором активной иммиграции Acroptilon repens из соседних Саратовской и 

Волгоградской областей. Однако составленный на основании гербарных образцов, личных 

наблюдений и литературных источников картографический материал не подтверждает эту 

гипотзу. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 9): Богучарский р-н: 1. 

посевы озимых (1960, неизв. коллектор – VOR); 2. колхоз им.Жданова, поле озимой пшеницы 

(июнь 1975, Н. Чернова – VOR); 3. совхоз «Первомайский», посев озимых культур (13.06.1960, 

Гудков – VOR); 4. площадь в приделах установленной карантинной фитосанитарной зоны 

4,51га (Карантинные…, 2013); городской округ г.Борисоглебск: 1. ст.Борисоглебск (у ж.-д. 

вокзала), на ж.-д. путях, несколько экземпляров, 20.07.2010 (Разумова, 2011); 2. ж.-д. 

ст.Борисоглебск, насыпь ж.-д. (16.06.2010, 25.06.2010, Е.В. Разумова – VOR); Бутурлиновский 

р-н: 1. площадь в приделах установленной карантинной фитосанитарной зоны 0,1га 

(Карантинные…, 2013); городской округ г.Воронеж: 1. ботанический сад ВГУ, на поле, 

отмечается с 1960 г.; 2. ст.Отрожка-ст.Придача, на ж.-д. насыпях, крупная заросль (1998 г.); 3. 

Усманский бор, насыпь в окр. пос.Сомово, небольшая заросль, 24.08.1996 (Стародубцева, 1999); 

4. близ ст.Отрожка, ж.-д. насыпь (04.09.1999, В.А. Агафонов – VOR); 5. окр. ботанического сада 

ВГУ, поле (15.06.1960, Вахтина – VOR); 6. Усманский бор, склон ж.-д. насыпи (24.06.1996, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); Калачеевский р-н: 1. колхоз «Подгоренский», в поле ячменя (август 

1975, Н. Чернова – VOR); 2. площадь в приделах установленной карантинной фитосанитарной 

зоны 9,62га (Карантинные…, 2013); Кантемировский р-н: 1. с.Кантемировка, степной склон 

(06.08.1979, неизв. коллектор – VOR); 2. площадь в приделах установленной карантинной 

фитосанитарной зоны 8,02га (Карантинные…, 2013); Нижнедевицкий р-н: 1. посевы зерновых 

(1977 г.); 2. место нахождение и сбора не указано (1979, Ильина – VOR); 3. посев зерновых 

культур (июль 1977, Н.Ф. Ключникова  – VOR); Поворинский р-н: 1. полигон ТБО, небольшая 

заросль, 17.08.2010 (Разумова, 2011); 2. полигон ТБО (16.08.2010, Е. В. Разумова – VOR); 

Семилукский р-н: 1. окр. г.Семилуки, ж.-д. насыпь, единичные особи (1999 г.); Таловский р-

н: 1. пос.Каменная Степь (Григорьевская и др., 2012); Терновский р-н: 1. ст.Терновка (к северу 

от ж.-д. вокзала), на ж.-д. насыпи, 24.07.2010 (Разумова, 2011); 2. ж.-д. ст.Терновка (06.07.2010, 

Е.В. Разумова - VOR).  
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Рисунок 10 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Amaranthus retroflexus L. 

 

СТАТУС 2. 

Amaranthus retroflexus L. – Амарант запрокинутый – североамериканское травянистое 

растение, с почти космополитным вторичным ареалом (Мосякин, 1996; Mosyakin, Robertson, 

2003). М.С. Игнатов, В.В. Макаров и А.В. Чичев (1990) считают его аборигеном Евразии. Того 

же мнения придерживлись Н.С. Камышев и К.Ф. Хмелев (1976), подтверждая находками П.А. 

Никитина (1957) семян щирицы запрокинутой в верхнечетвертичных отложениях Воронежской 

области. Однако сам П.А. Никитин, описывая этот вид, относил его к растениям 

североамериканского происхождения, попавший в четвертичные слои в агрикультурный период 

(Адвентивная флора…, 2004). В различных районах России Amaranthus retroflexus уже 

встречался в первой половине XIX века. Из литературных источников известно о его первой 

находке в Воронежской области в 1834г. (Виноградова и др., 2010), а самый ранний 

обнаруженный гербарный сбор датируется 1893 (LE). По современным данным амарант 

запрокинутый отмечается почти по всей территории области и характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. Наиболее обычными местообитаниями 

вида стали сорные места в населенных пунктах, обочины дорог и троп, ж.-д. насыпи, парки, 

лесопарки, полог байрачных лесов (Адвентивная флора…, 2004; Григорьевская, 2000; 

Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 10): Бобровский р-н: 1. 

пойма р.Битюг в окр. с.Шестаково, эродированный берег реки, изредка, группами (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Хреновской бор, по обочинам дорог, пустырям, 

залежам, засоренным лугам, нередко (Кин, Стародубцева, 2012); 3. Бобровский уезд, завод 
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Орлова-Давыдова, сорняки подсолнечника (19.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 4. Бобровский 

уезд, Хреновской бор (24.06.1893, Белоус – LE); 5. окр. г.Бобров, у дороги (12.07.1966, 

Ямковская – VOR); 6. колхоз «Россия», поле кукурузы (18.07.1960, Литвинова – VOR); 

Богучарский р-н: 1. совхоз «Первомайский», степной склон (07.07.1966, Савина – VOR); 2. 

совхоз «Первомайский», посев кукурузы (27.02.1960, Гудков – VOR); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, ж.-д. насыпи, обочины дорог, сорные места, часто 

(Завидовская, 2009); 2. окр. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Верхнемамонский р-н: 1. с.Верхний Мамон, пустырь (01.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, сорные места вблизи населенных пунктов, обочины дорог, ж.-д. 

насыпи, обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.508, песчаная поляна (24.08.1930, М.В. 

Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.508, огород (09.08.1943, Л.А. Гоббе – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. у дорог и заборов, в огородах в окр. г.Воронеж, часто (Грунер, 1887); 2. 

вид массово произрастает на полях, огородах, берегах рек, придорожных экотопах. Отмечается 

проникновение в нарушенные лугово-степные сообщества (Лепешкина и др., 2012); 3. 

пересечение ул.Обручева и ул.Димитрова, обочина дороги (11.07.2001, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 4. ул.Революции 1905 года, пустырь (21.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

мкр.Северный, пустырь (29.06.2007, В.А. Агафонов – MW); 6. мкр.Северный, у корпуса №5 

ВГУ, газон (29.06.2007, В.А. Агафонов – MW); 7. территория ВЛТА, территория главного 

здания, около парка (10.06.1953, И.М. Хомякова – VU); 8. пустырь между Юго-западным 

рынком и гаражным кооперативом (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 9. пос.Подгорное, 

свалка за конечной остановкой маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 10. 

пер.Ясный, заброшенные ж.-д. пути (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 11. (17.08.1875, Л.Ф. 

Грунер – MW); 12. (13.08.1875, Л.Ф. Грунер – MW); Грибановский р-н: 1. пгт Грибановский, 

заброшенный огород (23.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Кантемировский р-н: 1. колхоз 

«Дружба», посев свеклы (01.08.1960, Бирюкова – VOR); Каширский р-н: 1. поле 

подсолнечника, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. колхоз «Родина», 

поле сахарной свеклы (28.06.1959, Родина – VOR); Лискинский р-н: 1. обочины дорог, откосы 

строящихся дорог, мостов, местами в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

противопожарная опашка вокруг подстанции у г.Лиски (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, вдоль ж.-д., нередко (Чернобылова и др., 2000); 4. 

с.Подлесное, надпойменная терраса р.Дон, песок (10.06.1968, неизв. коллектор – VOR); 5. 

колхоз с.Аношкино, встречается во всех посевах, на песчаных и супесчаных почвах, засоряет 

все культуры (июль 1960, Ф. Соловьев – VOR); 6. Давыдовский р-н, с.Аношкино, огороды, 

мусорники (июль 1959, Соловьев – VOR); 7. Давыдовский р-н, с.Аношкино, посевы (август 

1958, Ф. Соловьев – VU); Нижнедевицкий р-н: 1. окр. с.Нижнее Турово, колхоз «Рассвет», 

поле сахарной свеклы (25.08.1976, И.П. Панин – VOR); Новоусманский р-н: 1. окр. совхоза 

Масловский, поля, окраины полей, местами в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. обочины дорог, обыкновенно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

нарушенные места рядом со стройплощадкой, обычно (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 4. с.-х. поля, часто, местами заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 5. свежие залежи, луговины между с.-х. полями, единично (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 6. Усманский бор, сорные места, у жилья (Барабаш и др., 2008); 7. 

близ с.Рогачевка, сорное на огороде (17.07.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, в лесных посадках, населенных пунктах, часто (Цвелев, 1988); 2. левобережье р.Хопер, 

16км северо-восточней г.Новохоперск, окр. с.Озерный, сорняки на пшеничном поле 

(29.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. оз.Ильмень-Раевское, посев картофеля (28.06.1960, Кузнецова 

– VOR); 4. ХГПЗ, окр. х.Варварино, на огороде заповедника (01.07.1938, С. Красовская – MW); 

Ольховатский р-н: 1. колхоз им.Сталина, в посевах сахарной свеклы (15.07.1959, Котов – 

VOR); Острогожский р-н: 1. ур.Мордва, окр. с.Ездочное и с.Солдатское, лугово-степные 

склоны с выходами мела,  сосновые культуры и лиственный лес, по обочинам грунтовых дорог, 

нередко (Чернобылова и др., 2000); Павловский р-н: 1. окраина пос.Новенький, сорное место, 

доминант в зарослях сорных видов (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. свежая 
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залежь, брошенный огород, заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

огороды (22.06.1961, Минко – VOR); Панинский р-н: 1. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, 

сорное в саду (14.07.1911, Т.И. Попов – LE); 2. Бобровский уезд,  с.Большие Ясырки, 

скошенный посев овса (31.07.1912, Т.И. Попов – LE); Подгоринский р-н: 1. окр. с.Украинская 

Буйловка, обочина дороги (08.06.2013, Д.Р. Владимиров и др., набл.); Рамонский р-н: 1. окр. 

аэропорта, у дороги (август 1990, студенты – VOR); Репьевский р-н: 1. ур.Майдан,  

ботанический памятник природы в окр. с.Бутырки и х.Сердюки, курган с ковыльниками и 

кальцефитно-петрофитными сообществами на выходах меловых пород, по обочинам грунтовых 

дорог, нередко (Чернобылова и др., 2000). 2. ур.Крутцы, склоны с выходами мела по левому 

берегу р.Девица, по обочинам грунтовых дорог, нередко (Чернобылова и др., 2000); 3. колхоз 

«40 лет Октября», поле (28.07.1959, А.И. Терехов – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, 

на урбанизированной территории  (Григорьевская и др., 2012); 2. Бобровский уезд, Каменная 

Степь, сорняки проса (24.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 3. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

сорняки льна (24.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 4. Бобровский уезд, с.Хорольское, сорняки 

подсолнечника на крестьянском поле (22.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 5. Бобровский уезд, 

Каменная Степь, сорняки бахчи (23.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 6. совхоз «Таловский», поле 

(07.06.1962, Кружилина – VOR); 7. колхоз «Путь Октября», посев сахарной свеклы (05.05.1962, 

Гусева – VOR); 8. институт с.-х. им.Докучаева, опушка лесной поляны (21.07.1959, Астахов – 

VOR); 9. колхоз «Гигант», посадка картофеля (25.07.1958, Невзорова – VOR); 10. пос.2-го 

участка института им.Докучаева, Сурчинный заповедник, дендропарк (05.06.2006, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Терновский р-н: 1. Савальский лесхоз, кв.18, брошенное поле 

(18.07.1938, Ильинская – LE); Хохольский р-н: 1. окр. Еманчя, сильно сбитый участок в 

нижней части степного склона, из редка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

вдоль грунтовой дороги через степной склон, изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 3. колхоз «Костенки», берег р.Дон (05.08.1966, Косенкова – VOR); 4. колхоз «Путь к 

коммунизму», картофельное поле (25.08.1963, Ююкина – VOR); 5. огород (июль 1960, Авдеева 

– VOR); 6. с.Гремячье, прирусловая часть р.Дон (11.07.1960, Шурманова – VOR). 
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Рисунок 11 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Ambrosia trifida L. 

 

СТАТУС 2. 

Ambrosia trifida L. – Амброзия трехраздельная – американское травянистое растение 

(Протопопова, 1994; Stronther, 2006). В Воронежской области Ambrosia trifida входит в список 

карантинных растений (Фитосанитарное состояние..., 2010). Впервые на территории области 

вид зарегистрирован в 1976 г. на юге и юго-востоке (Камышев, Хмелев, 1976) и в настоящем он 

повсеместно расселился в южных, восточных и центральных районах. Характеризуется 

сплошным широтно-долготным пространственным размещением. Встречается по 

сельскохозяйственным угодьям, нарушенным местам, обочинам дорог, степным залежам.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 11): Аннинский р-н: 1. в 

одном населенном пункте на площади 0,02га (Фитосанитарное состояние..., 2010); Бобровский 

р-н: 1. окр. с.Хреновое, вблизи Солотного пригона, Хреновская степь, обочина дороги 

(15.06.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); Богучарский р-н: 1.  (Камышев, Хмелев, 1976); 2.  

(Агафонов и др., 2009); городской округ г.Борисоглебск: 1. окр. мкр.Аэродромный, мусорная 

свалка у дороги (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Бутурлиновский р-н:  1. территория с.-х. 

предприятия, 650га (Фитосанитарное состояние..., 2010); Верхнемамонский р-н: 1. окр. 

с.Верхняя Журавка, балка за фермой (30.06.2013, А.Я. Григорьевская);  Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, кв.396, поляна среди осинника, место зимней подкормки кабанов (30.05.2013, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); Воробьевский р-н: 1. с.Березовка, в придорожном бурьяне (17.07.1988, 

В.Н. Тихомиров и др. – MW); 2. территория 11 населенных пунктов, 1376 приусадебных 

участков и на 10 с.-х. предприятий,  4680,04га (Фитосанитарное состояние..., 2010); городской 

округ г.Воронеж: вид быстро расселяется на дачных участках, по нарушенным местам, 
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обочинам дорог в г.Воронеже (Григорьевская, 2000). Массово отмечается вдоль автотрасс 

южного направления, по участкам садоводческих товариществ, опушке леса северной дубравы 

и в палисадниках города (Лепешкина и др., 2012); Калачеевский р-н: 1. (Камышев, Хмелев, 

1976); 2. (Агафонов и др., 2009); 3. обширные заросли на паровых полях, вдоль дорог, по 

берегам р.Толучеевка (Адвентивная флора…,2004); 4. окр. с.Россоховатое, по полям 

(28.06.2005, Т. Понамарева– VOR); 5. совхоз «Калачеевский», у колодца (июнь 1982, Резникова 

– VOR); 6. 2км юго-западней с.Манино, левый берег р.Манина, на берегу у воды (18.07.1988, 

В.Н. Тихомиров и др. – MW); 7. в г.Калач, в 9 населенных пунктах, на 1607 приусадебных 

участках, 13 с.-х. предприятиях, 7981,29га (Фитосанитарное состояние..., 2010);8. окр. с.Новая 

Криуша, меловые склоны и на лугу (02.07.2010, А.Я. Григорьевская); Кантемировский р-н: 1. 

(Агафонов и др., 2009); Лискинский р-н: 1. (Агафонов и др., 2009); Новохоперский р-н: 1. 

(Агафонов и др., 2009); 2. на границе с Волгоградской обл., верховья р.Пыховка (10.06.1995, 

Е.В. Печенюк, набл.); 3. с.Пыховка, на дороге у ручья (17.07.1996, Е.В. Печенюк, набл.); 4. окр. 

пос.Еланский, рыбхоз Заря-2, плотина головного пруда (07.08.2005, А.Я. Григорьевская – 

VORG ); 5. окр. с.Желтые Пруды, пос.Короновский, на берегу пруда (21.07.2005, А.Я. 

Григорьевская – VORG ); 6. единичные особи периодически отмечаются в с.Варварино возле 

домов и у котельной заповедника в кв.122 (Нескрябина, Печенюк, 2012); 7. на территории  6 

населенных пунктов, 8 с.-х. предприятий, 6459га (Фитосанитарное состояние..., 2010); 

Павловский р-н:  1. (Агафонов и др., 2009); 2. Шипов лес, поляна у дороги (18.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.);  3. территория административного района, 0,8га (Информация…, 2013); 

Петропавловский р-н: 1. (Агафонов и др., 2009); 2. в 2 населенных пунктах и 5 с.-х. 

предприятиях, 477,033га (Фитосанитарное состояние..., 2010); Поворинский р-н:1. на 

территории административного района, 8га (Информация…, 2013);   Рамонский р-н: 1. окр. 

аэропорта, в 1км, дачный поселок, изгородь (28.07.2003, А.Я. Григорьевская – VORG ); 

Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института им.Докучаева, обочина дороги (03.07.2006, А.Я. 

Григорьевская – VORG ); Терновский р-н: 1.Моновидовые заросли в с.Терновка обочины 

дорог (Григорьевская и др., 2012). 
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Рисунок 12 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Amelanchier×spicata (Lam.) K. Koch 

 

СТАТУС 2. 

Amelanchier×spicata (Lam.) K. Koch – Ирга колосистая. Относится к 100 наиболее 

агрессивным адвентивным видам Европы (DAISEI, 2009). Некоторые специалисты 

(Артюшенко, 1954; Цвелев, 2001а) считают иргу колосистую американским видом. Однако, 

Фердинанд (1946) доказал, что Amelanchier×spicata культигенный европейский гибрид, 

который появился в результате гибридизации близкородственных видов Amelanchier ovalis 

Medikus и Amelanchier canadensis (L.) Medikus во второй половине XVIII века (Куклина, 2006). 

В России регистрируется с конца XIX века (Виноградова и др., 2010). С начала 1950-х гг. и до 

1990-х гг. в Воронежской области вид не только широко культивируется как ягодная культура, 

но и использовался в озеленении (Артюшенко, 1954). В некоторых хозяйствах выращивается до 

сих пор, при этом хорошо возобновляется: дает отпрыски и самосев (Адвентивная флора…, 

2004). Успешно распространяется благодаря орнитохории. Первая находка дичающей ирги 

колосистой в области датируется 1946 г. (MW). Сегодня она локализована в лесостепной части 

области, на юге не регистрируется. Характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением, обычно встречается по ж.-д. насыпям, в окрестностях 

населенных пунктов и кладбищ, образует кустарниковый ярус в байрачных дубравах 

(Адвентивная флора…, 2004; Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 12): Бобровский р-н: 1. 

окр. с.Песковатка, на обочинах дороги, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. Хреновское лесничество, кв.465, остаток культуры на месте бывшего к.Лебяжий, 

2004г. (Кин, Стародубцева, 2012); Верхнехавский р-н: 1. посадки в лесу, кордоны, в подлеске 

сосняков сложных вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи на  участке ст.Графская-ст.Беляево 
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и севернее  разъезда Беляево; часто, образует заросли (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

пос.Чистое, питомник (03.06.1941, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, к.Чистый (03.06.1941, 

М.В. Николаевская – VGZ); 4. ВГБЗ, центральная усадьба, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын 

– VGZ); 5. ВГБЗ, п.Чистый, питомник (28.09.1946, С.В. Голицын – VGZ); 6. ВГБЗ, окр. 

к.Чистый, кв.504, в подлеске (25.09.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. в сухих сосновых лесах северного левобережья городского округа. В некоторых 

местах образует густой подлесок (Лепешкина и др., 2012); 2. Московский пр-т, дубрава у 

жилых домов (05.05.2012, В.А. Агафонов – VOR); Лискинский р-н: 1. парк (05.05.1959, Р.П. 

Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. 10км северней ж.-д. ст.Дубовка, окр. биостанции 

«Веневитиново», остепненный бор (08.06.2006, В.Н. Москаленко и др. – MW); 2. биостанция 

«Веневитиново», сосновые леса, в местах с достаточным увлажнением нередко в массе, часто 

(Барабаш и др., 2008); 3. 8км северней пос.Сомово, 2км западней пос.Маклок, берег болота 

Клюквенное (19.06.2007, В.В. Салоцкая – MW); Рамонский р-н: 1. Березовский техникум, 

усадьба, 70м к западу от учебного корпуса, плодовый сад (20.06.1951, С. Котельников – LE); 

Таловский р-н: 1. 8км южнее пос.Таловая, заказник «Каменная Степь», около института 

им.В.В. Докучаева, широколиственная лесополоса (18.06.2005, А. Серегин и др. – MW); 2. 

государственная селекционная станция Каменная Степь, посадки в парке (12.05.1946, Н.Н. 

Каден – MW); Хохольский р-н: 1. окр. с.Никольское на Еманче, посадка (10.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.). 
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Рисунок 13 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Amorpha fruticosa L. 

 

СТАТУС 2. 

Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая – североамериканский кустарниковое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области регистрируется с 1926 г. 

(VOR). По современным данным в пределах области характеризуется дизъюнктивным 

широтно-долготным пространственным размещением. Аморфа кустарниковая раньше 

культивировалась как декоративный кустарник в парках, садах, скверах, лесных полосах, 

лесхозах, питомниках, придорожных насаждениях, где сейчас часто встречается в одичавшем 

состоянии. Обильно плодоносит, дает самосев. В суровые зимы у аморфы обмерзают побеги 

(Машкин, 1971).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 13): Бобровский р-н: 1. 

лесополосы, в массе, имеется самосев (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. под 

пологом культур сосны, редко (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. подлесок в 

сосняках в окр. с.Песковатка (мост через р.Икорец),часто  (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 4. 4км северней с.Хреновое, широколиственный лес (11.06.1993, О. Лобанова – 

MW); 5. Хреновское лесничество, кв.408, в сосновой культуре (15.07.1990, А. Киселева – MW); 

Богучарский р-н: 1. 4км юго-восточней с.Подколодновка, к.Песчаный, берег озера (02.07.1989, 

В.Н. Тихомиров и др. – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в 

озеленении, редко (Завидовская, 2009); Верхнемамонский р-н: 1. окр. с.Дерезовка, овраг 

Березки, лесополоса (20.07.1962, Н. Ванютина – VU); 2. лесополоса в окр. с.Верхняя Луговатка, 

большая заросль (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.);  2. ВГБЗ, питомник в 

центральной усадьбе заповедника, кв.542, 543, 504, изредка, имеет тенденцию к 
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распространению (Стародубцева, 1999); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник 

(31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, посадки на открытом месте (19.06.1964, студенты 

ВГПИ – VU); городской округ г.Воронеж: 1. Воронежское водохранилище, Лысая гора, 

посадки для закрепления крутого склона, дичает (1996-2002, Н.Ю. Хлызова, набл.); 2. посадки 

на опушке Северного лесопарка (Григорьевская, 2000); 3. побережье водохранилища у 

санатория им.М. Горького, 2 экземпляра в ивняке на окраине пляжа (2003, Н.Ю. Хлызова, 

набл.); 4. в одичавшем состоянии вид отмечен на сорных местах вблизи Юго-западного 

кладбища (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова и др. набл.); 5. окр. СХИ, парк (июнь 1957, Калабукова – 

VOR); 6. совхоз «Алексеевский», сад (10.06.1926, А.В. Иванов – VOR); 7. окр. СХИ, дубрава 

(май 1963, Гончарова – VOR); 8. окр. ост.ДК Электроника, придорожное полотно (17.07.2005, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 9. окр. санатория им.М. Горького, остров (21.07.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 10. Петровская набережная, Воронежское водохранилище, пойма 

(23.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. окр. ПКиО, роща (май 1963, Новиков – VOR); 12. 

Динамо, у дороги (10.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 13. близ с.Подклетное, насаждения на 

площади до 10га (Машкин, 1952); 14. окр. ст.Графская, выбитая поляна в сосняке со следами 

кострищ (08.08.1987, Е.А. Стародубцева – VGZ);  Каширский р-н: 1. лесополосы, в массе, 

расселяется за пределы лесополос (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Новоусманский р-н: 1. лесополосы, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

2. Усманский бор, боровые опушки, у лесных дорог, редко (Стародубцева, 1999); 3. кусты у 

пос.Маклок, видимо, посадки , между поселком и биоцентром вдоль лесных дорог, отмечен 

немногочисленный самосев  (Барабаш и др., 2008); 4. окр. биостанции ВГУ Веневитиново, лес 

(июнь 1957, Мягкова – VOR); 5. 10км северней ж.-д. ст.Дубовка, пос.Маклок, опушка соснового 

леса, у дороги (13.06.2006, О. Волкова – MW); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в лесных 

посадках на правобережье и надпойменной террасе, довольно часто, но, по-видимому, не 

дичает (Цвелев, 1988); 2. зафиксированы случаи проникновение в естественные сообщества 

(Нескрябина и др., 2012); 3. ХГПЗ, правый берег р.Хопер, 12-13км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск, дубрава (23.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. ХГПЗ, 15-16км северо-северо-

восточней г.Новохоперск, близ с.Варварино, песчаный склон надлуговой террасы и пойма 

р.Хопер (09.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); Острогожский р-н: 1. лесополосы, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, 

усадьба техникума, 150м северо-западней учебного корпуса, фруктовый сад (20.06.1951, С. 

Котельников – LE); Репьевский р-н: 1. заросли на известняках (июнь 1967, С.В. Голицын – 

VOR); Хохольский р-н: 1. лесополосы, в большом количестве (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.). 
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Рисунок 14 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl 

 

СТАТУС 2. 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий – европейское травянистое 

растение. В Воронежской области регистрируется с 1963 г. (VU), характеризуется 

дизъюнктивным пространственным размещением. Культивируется, долго сохраняется в местах 

культуры, легко из нее уходит. Для территории Среднерусской лесостепи Arrhenatherum elatius 

относится к числу растений-средообразователей (Лепешкина и др., 2013). Райграс высокий 

спорадически встречается в нарушенных степях, населенных пунктах, на полянах в 

разреженных лесах, лугах, по обочинам дорог (Камышев, Хмелев, 1976; Цвелев, 1988; 

Григорьевская, 2000; Чернобылова, Агафонов, Хмелев, 2000). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 14): 1. г.Борисоглебск, 

сорные места, редко (Завидовская, 2009); городской округ г.Воронеж: 1. является основным 

компонентом различных антропогенных и лугово-степных сообществ на территории 

ботанического сада ВГУ. Спорадично отмечается вдоль дорог, на залежах, окраинах полей 

(Лепешкина и др., 2012); 2. ботанический сад им.Келлера (ВГАУ), среди деревьев (03.08.1998, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 3. окр. г.Воронежа, ВСХИ, заброшенное поле (14.07.1963, И.М. 

Хомякова – VU); 4. ботанический сад, старая залежь (20.07.2003, В.И. Серикова, набл.); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, в пойме р.Тихая Сосна, нередко (Чернобылова и 

др., 2000); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, луг в ближних окрестностях биоцентра, 

редко (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на остепненных полянах 

надпойменной террасы между к.Дубовая Хата и к.Клочковский, нередко (особенно в кв.115) 

(Цвелев,  1988); 2. ХГПЗ, засоренная лужайка у дороги из с.Варварино на к.Бережина 

(07.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); Острогожский р-н: 1. ур.Мордва в окр. с.Ездочное и 
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с.Солдатское, лугово-степные склоны с выходами мела,  сосновые культуры и лиственный лес, 

очень редко, единично (Чернобылова и др., 2000).  

 

 
 

Рисунок 15 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Aster×salignus Willd. 

 

СТАТУС 2. 

Aster×salignus Willd. – Астра ивовая – гибридогенное травянистое растение, широко 

распространенное в Европе и Западной Сибири (Цвелев, 1994). В Черной книге флоры Средней 

России (2010) отмечается, что астра ивовая довольно широко распространена в регионе, однако, 

для Воронежской области никакой информации о ней не приводится. В области вид 

регистрируется с 1940 г. (VGZ), характеризуется дизъюнктивным пространственным 

размещением. 
 Встречается по сорным местам, садам, паркам, лесопаркам, лугам. На 

территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в следующих 

муниципальных районах и городских округах (рисунок 15): Аннинский р-н: окр. с.Старый 

Курлак и с.Тишанка, солонец (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, сорные места вблизи кордонов и населенных пунктов, изредка, небольшими 

зарослями (Голицын, 1947); 2. ВГБЗ, пос.Чистое, старый питомник (11.09.1940, М.В. 

Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.539, свалка мусора в сосняке, обочина дороги (10.10.2005, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. сады, парки, лесопарки, единично 

(Григорьевская, 2000); Лискинский р-н: 1. юго-западней г.Лиски, луг (15.07.1992, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Поворинский р-н: 1. окр. с.Мазурка, засолѐнный луг (07.08.2008, 

А.Я. Григорьевская – VORG); Таловский р-н: 1. окр. с.Новая Чигла, западная окраина, 

междуречье р.Чигла при впадении в р.Битюг, левобережье р.Чигла (09.08.2008, Ю. Смородина и 

др. – VORG); 2. окр. с.Новая Чигла, засоленный луг (06.08.2008, Ю. Смородина и др. – VORG); 
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3. окр. Пгт.Таловая, засоленный луг (07.08.2008, Ю. Смородина и др. – VORG); 4. между 

с.Старый Курлак и с.Тишанка, на границе Таловского района, солонец (26.07.2008, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 4. окр. с.Новая Чигла, северная окраина, засоленный луг (06.08.2008, 

Ю. Смородина и др. – VORG).  

 

 
 

Рисунок 16 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Atriplex prostrata Boucher ex DC. 

 

СТАТУС 2. 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда распростертая – средизмноморско-ирано-

туранское травянистое растение. На территории Воронежской области вид обнаружен в 

ископаемом состоянии в среднечетвертичных отложениях (Никитин, 1957). Первый гербарный 

сбор датируется 1876 г. (MW). По современным данным, лебеда распростертая широко 

отмечается на территории области, характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Обыкновенно встречается на пойменных лугах, берегах 

водоемов, пустырях, обочинах дорог, иногда в посевах (Адвентивная флора…, 2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 16): Бобровский р-н: 1. 

4км западней с.Шестаково, правый берег р.Битюг, болотистый берег реки (19.07.1986, В.Н. 

Тихомиров и др. – MW); Богучарский р-н:1. ур.Большая Гора, мергельный склон (25.09.1960, 

С.В. Голицын – VU); 2. окр. с.Поповка, засоленный луг (25.09.1960, Виноградов – VU); 3. 

центральная усадьба Первомайского совхоза, за баней, левада (06.08.1959, С.В. Голицын – VU); 

городской округ г.Борисоглебск: 1. сорные места, умеренно (Завидовская, 2009); 2. окр. 

мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 3. ул.Чкалова, обочина 

дороги (27.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Городской округ г. Воронеж: 1. Воронежский 

уезд, с.Репное (мкр.Репное, г.Воронеж) (22.08.1876, Квашнин-Самарин – MW); 2. обочина 
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дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 3. обочина дороги и 

приусадебные участки, ул.Донская (07.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 4. (Григорьевская, 

2000); Грибановский р-н: 1. окр. пгт Грибановка, солонец (27.08.1987, В.А. Агафонов – VOR); 

2. совхоз «Грибановский», солонец (июль 1986, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. с.Васильевка, 

ХГПЗ, кв.73, корковые солонцы по крутому склону (03.09.1960, С.В. Голицын – VU); 4. ХГПЗ, 

окр. с.Васильевка, кв.73, довольно крутой юго-восточный склон, корковые солонцы (03.09.1960, 

С.В. Голицын – VU); Землянский уезд: 1. близ [?Телегинского – подпись неразборчива – Д.В.] 

(июнь 1904, А.И. Шингарев – LE); Кантемировский р-н: 1. окр. с.Бондарево, рудеральный 

склон (20.08.2011, А.Я. Григорьевская – VORG); Новоусманский р-н: 1. с.Рыкань, солонец 

(сентябрь 1988, В.А. Агафонов – VOR); 2. окр. пос.Воля, солонцы лугово-черноземные 

(26.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. с.Рыкань, Кореевка, ур.Котел, солонец луговой 

(14.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); Новохоперский р-н: 1. окр. пос.Соколовский, тальвег 

б.Сухой Дол (05.08.2012, В.А. Агафонов – VOR); 2. окр. с.Пыховка, солонец (27.06.1986, В.А. 

Агафонов – VOR); 3. совхоз «Новохоперский», солонец (20.06.1986, В.А. Агафонов – VOR); 4. 

близ с.Варварино, к.Дубовая Хата, осинник (21.08.1938, С. Красовская – MW); 5. ХГПЗ, у реки 

в мусорных местах (03.09.1960, С.В. Голицын – VU); 6. окр. с.Пыховка, на р.Савала, 

засоленный луг (02.09.1960, С.В. Голицын – VU); Ольховатский р-н: 1. колхоз «1-е мая», 

солонцеватая почва (27.08.1989, В.А. Агафонов – VOR); 2. колхоз «1-е мая», солонец 

(27.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); 3. колхоз «Большевик», солонец (27.08.1989, В.А. 

Агафонов – VOR); 4. колхоз «Россия», солонец (29.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); 5. колхоз 

«Большевик», солонец (27.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); Павловский р-н: 1. Павловский 

уезд, пойма р.Осередь, черноольховое насаждение (02.08.1914, Ф. Дингельштедт – LE); 

Панинский р-н: 1. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, луговой солончак (14.06.1913, Т.И. 

Попов – LE); 2. окр. с.Криуша, солонец (1988, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. с.Шанинское, 

склон балки (25.08.2004, А.Я. Григорьевская – VORG); Петропавловский р-н: 1. Богучарский 

уезд, с.Старая Меловая, у пещер, по правому берегу р.Толучеевка, меловые горы (22.09.1903, 

В.А. Дубянский – LE); Таловский р-н: 1. окр. пгт Таловая, засоленный луг (07.08.2008, Ю. 

Смородина и др. – VORG); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, участок № 3 

(11.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. 4км северо-западней пос.Таловая, солонец 

(24.08.1992, В.Н. Тихомиров и др. – MW).  
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Рисунок 17 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Atriplex tatarica L. 

 

СТАТУС 2. 

Atriplex tatarica L. – Лебеда татарская – южное евразиатское травянистое растение 

(Kochankova, Mandak, 2008). В последние сто сорок лет активно расширяет свой ареал. Впервые 

для Средней России лебеда татарская была отмечена в 1875 г. (MW, Грунер, 1887) в 

Воронежской губернии (территория современной Воронежской области). В 1950-е гг. она уже 

единично встречалась во всей области (Камышев, 1959). В последние годы вид регистрируется 

во всех  Воронежской области и характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным 

долготным пространственным размещением. Atriplex tatarica обычно встречается у дорог и 

троп, в лесных культурах, на засоренных лугах и лесных полянах, ж.-д. насыпях, солонцеватых 

лугах, солонцах, по обочинам лесных дорог и троп (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 

2006; Казьмина, Агафонов, 2012).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

всех муниципальных районах и городских округах (рисунок 17): Бобровский р-н: 1. подножие 

меловых склонов рядом с заброшенным поселением (окр. х.Серов), куртинми (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Хреновской бор, на обочинах дорог, сбитых лугах, 

обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 3. с.Коршево, правый склон р.Битюг (21.07.1966, С.В. 

Голицын – VU); Богучарский р-н: 1. окр. с.Криница, в посеве кукурузы (29.06.1960, Адащик – 

VOR); 2. окр. с.Криница, южнее «моря», пятна солонцов на северном пологом склоне 

(29.09.1960, С.В. Голицын – VU); 3. между с.Дьяченково и с.Красногоровка, солонцово-

соланчаковое предовражье (28.08.1963, С.В. Голицын – VU); городской округ г.Борисоглебск: 

1. г.Борисоглебск, сорные места, часто (Завидовская, 2009); 2. окр. мкр.Аэродромный, пустырь, 

обочина дороги (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины 

дорог, сорные места  вблизи населенных пунктов, ж/д насыпи, изредка (Стародубцева, 1999); 2. 
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ЮВЖД, участок ст.Шуберское – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (08.08.1996, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. ул.Жукова, обочина дороги (29.09.2007, В.А. Агафонов 

– VOR);  2. мкр.Северный, обочина дороги (29.09.2007, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. 

водонапорной башни, пустырь (01.08.1931, Б. Замятнин – VOR); 4. с.Боровое (совр. 

мкр.Боровое, г.Воронеж), у забора (25.08.1932, С.В. Голицын – VOR); 5. окр. СХИ, огороды 

(22.09.1932, С.В. Голицын – VOR); 6. около архидачи, ж.-д. насыпь (10.09.1931, Облимович – 

VOR); 6. окр. ост.Новгородская, обочина трамвайного полотна (09.07.1999, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 7. ул.Лизюкова, в 0,5м от дорожной полосы, рядовая посадка липы (03.08.2000, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. ул.Куколкина, свалка (02.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. 

часто около заборов и пустопорожних местах (16.08.1875, Л.Ф. Грунер – MW);10. Воронежский 

уезд, с.Репное (15.08.1876, Квашнин-Самарин – MW); 11. пос.Подгорное, мусорное место 

(02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 12. территория студенческого городка ВПИ, обочина 

дороги (26.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 13. (Камышев, 1959); Воронежская область: 1. 

местонахождение не указано, солонцы (дата не указана, Г.И. Танфильев – LE); 2. к северу от 

р.Битюг, меловые обнажения (17.08.1971, Л. Плотникова – MHA); Грибановский р-н: 1. ХГПЗ, 

кв.73, солонец на склоне коренного берега р.Хопер к пойме (03.09.1943, И. Алексеева – VU); 2. 

пгт Грибановский, заброшенный огород (23.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Калачеевский р-

н: 1. солонцеватый луг на левом берегу р.Толучеевка, против г.Нестерячья, вдоль дороги 

(17.07.1946, Н.Н. Каден – MW); Каменский р-н: 1. ур.Голик, на сбитых степных участках, 

меловых обнажениях (Чернобылова и др., 2000); Кантемировский р-н: 1. пгт Кантемировка, 

ж.-д. пути, по насыпи, часто (23.09.2007, В.А. Агафонов – VOR); 2. колхоз «Дружба», по краю 

посева свеклы (03.08.1961, А.П. Бирюкова – VOR); 3. окр. пгт Катемировка, солонец в пойме 

(08.08.1959, В. Матюшенко – VU); Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, по берегам 

р.Тихая Сосна, вдоль дорог, довольно редко (Чернобылова и др., 2000); 2. Острогожский уезд, 

г.Лиски, сад около больницы (10.09.1906, А.И. Шингарев – LE); 3. с.Аношкино, пустыри, 

мусорные места (июль 1960, Соловьев – VOR); 4. окр. с.Селявное, правый берег р.Дон, луг 

(19.08.1959 , студ. сборы – VOR); Нижнедевицкий р-н: 1. колхоз «Красный Октябрь», поле 

проса (22.08.1962, М. Болгова – VOR); Новоусманский р-н: 1. пгт Новая Усмань, в поселке 

обочины дорог, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пос.Масловский, 

обочины дорог (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. обочины дорог, в массе 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. Усманский бор, по сорным местам, у дорог, 

нечасто (Барабаш и др., 2008); 4. между с.Рогачевка и с.Крыловка, юго-восточный склон 

(21.10.1935, студенческие сборы – VOR); 5. близ с.Рогачевка, сорное сбоку проселочной дороги 

(01.08.1945, В.Н. Ворошилова – MHA); 6. близ с.Рогачевка, сорное сбоку проселочной дороги 

(04.09.1945, В.Н. Ворошилова – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в населенных пунктах, у 

дорог и троп, в лесных посадках, на береговых обрывах и отмелях, засоренных лугах и лесных 

полянах, часто (Цвелев,  1988); 2. ХГПЗ, 22-23км северо-северо-восточней г.Новохоперск, 

солончак на террасе склона правого берега р.Карачан, близ ее впадения в р.Хопер (08.08.1980, 

Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, правый берег р.Хопер, близ усадьбы Васильевского лесхоза, 

солончак у подножия высокого остепненного склона (14.08.1970, В.Н. Гладкова и др. – LE); 4. 

совхоз «Новохоперский», солонец (21.06.1986, В.А. Агафонов – VOR); 5. с.Пыховка, лугово-

солончакова почва (02.09.1960, Мархель – VOR); 6. ХГПЗ, мусорные места (03.09.1960, С.В. 

Голицын – VU); Ольховатский р-н: 1. колхоз «1-е мая», солонец (27.08.1986, В.А. Агафонов – 

VOR); Панинский р-н: 1. пос.Комсомолец, солонец (24.07.1986, В.А. Агафонов – VOR); 2. 

с.Криуша, солонец (04.08.1986, В.А. Агафонов – VOR); Петропавловский р-н: 1. 

с.Петропавловка, пойма р.Криушы (12.08.1960, Мархель – VOR); 2. окр. с.Петропавловка, на 

р.Криуша, засоленный луг (12.08.1960, С.В. Голицын – VU); Поворинский р-н: 1. 

Байчуровский р-н, с.-х. артель им.К. Маркса, везде на огородах (01.07.1960, Попова – VOR); 2. 

с.Рождество, луг (17.06.1959, Шальнева – VOR); Рамонский р-н: 1. опушка кленово-дубового 

леса (20.07.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); Репьевский р-н: 1. ур.Майдан, на сбитых 

степных участках, меловых обнажениях (Чернобылова и др., 2000); Таловский р-н: 1. 

Каменная степь, на урбанизированной территории  (Григорьевская и др., 2012); 2. институт с.-х. 
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им.Докучаева, опушки лесополос, пустыри, обочины дорог (19.08.1959, А.Е. Астахов – VOR); 3. 

институт с.-х. им.Докучаева (17.07.1947, Н.С. Камышев – VOR); 4. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, лесополоса № 112, юго-восточная сторона (09.07.2006, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 5. 4км северо-западней  пос.Таловая, солонец (24.07.1992, В.Н. Тихомиров и др. – 

MW).  

 

 
 

Рисунок 18 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Bromus japonicus Thunb. 

 

СТАТУС 2. 

Bromus japonicus Thunb. – Костер японский – евразиатское травянистое растение, 

широко Bromus japonicus Thunb. – Костер японский – евразиатское травянистое растение, 

широко распространенное в Старом Свете (Цвелев, 1974; Cope et al., 1982). На территории 

Воронежской области регистрируется с 1880 г. (MW). На сегодняшний день костер японский 

отмечается во всех флористических районах области (Агафонов, 2006) и характеризуется 

сплошным широтно-долготным пространственным размещением. Bromus japonicus обычно 

встречается в степях, на открытых степных склонах, песках, вдоль дорог и троп (Адвентивная 

флора..., 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 18): Бобровский р-н: 1. 

20км восточней-северо-восточней г.Бобров, Хреновой бор на левом берегу р.Бетюг, 2км 

северней с.Слобода, сосновый лес, песчаная обочина дороги (14.06.2005, А. Серегин и др. – 

MW); Богучарский р-н: 1. окр. с.Медово, злаковая степь (28.07.1983, А.Я. Григорьевская – 

VU); 2. ур.Хрипун, водораздельная степь (10.06.1959, М. Егорова – VU); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. Борисоглебский уезд, близ г.Борисоглебск (09.07.1880, Д.И. Литвинов – 

MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины дорог, пустыри, ж.-д. насыпи, обыкновенно 
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(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.547, пустырь у ж.-д. (15.07.1947, С.В. Голицын – VGZ); 3. 

ЮВЖД, участок ст.Углянец – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпи (10.06.1996, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. ул.Хользунова, д.50, фруктовый сад (28.07.1990, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 2. б.Песчаный лог, окраина тропинки (30.07.1990, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 3. пос.Придонской, ул.Заполярная, у дороги (26.07.2001, О.В. Прохорова – VORG); 4. 

окрестности города, степные склоны (07.07.1964, Пишевалова и др. – VU); 5. учебно-опытный 

лесхоз ВЛТИ, правобережное лесничество, заброшенный огород (23.06.1953, И.М. Хомякова – 

VU); 6. юго-восточная окр. города (12.07.1964, И.М. Хомякова – VU); Грибановский р-н: 1. 

ХГПЗ, правый берег р.Хопер, близ к.Васильевский (12.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); Каменский 

р-н: 1. ур.Голик, в окр. с.Марки, холмы с выходами меловых пород вдоль Дона, довольно редко 

(Чернобылова и др., 2000); Лискинский р-н: 1. ботанический памятник в окр. с.Залужное, 

сильно террасированные степные склоны с выходами мела, довольно редко (Чернобылова и др., 

2000); 2.  противопожарная опашка вокруг подстанции у г.Лиски, единично (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, в степи на плато и склонах, вдоль 

дорог, лесополос, нередко (Чернобылова и др., 2000); 4. правый берег р.Тихая Сосна, окр. 

х.Дивногорье, меловой склон (06.06.1991, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, пустыри, у дорог, возле жилья, редко (Барабаш и др., 2008); 2. близ с.Рогачевка, 

степной склон на правом берегу р.Тамлык (28.06.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-

н: 1. ХГПЗ, на лесных полянах и степных склонах, окраинах полей, в песчаной степи и 

сосновых посадках, у дорог, в населенных пунктах, нередко, но преимущественно вне поймы 

(Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, правый берег р.Хопер, у дороги, близ к.Калиновский (21.06.1979, Н.Н. 

Цвелев – LE); Острогожский р-н: 1. ур.Мордва в окр. с.Ездочное и с.Солдатское, лугово-

степные склоны с выходами мела,  сосновые культуры и лиственный лес, довольно редко 

(Чернобылова и др., 2000); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, Воронцовская степь, по 

склонам (25.06.1891, Г.И. Танфильев – LE); Павловский уезд, Шипов лес, близ кордона, 

солонцеватый склон (06.08.1914, Ф.Н. Дингельштедт – LE); Панинский р-н: 1. Бобровский 

уезд, с.Малые Ясырки, степная канава вдоль дороги «Окопы» (05.06.1912, Т.И. Попов – LE); 

Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, с.Старая Криуша (03.06.1911, В.А. Дубянский 

(особь определен как Bromus arvensis L., март 1928, Рожевиц) – LE); 2. склон (06.07.1962, Е.Н. 

Орлова – VU); Подгоренский р-н: 1. правый берег р.Дон, близ с.Белогорье, степная залежь со 

Stipa capillata L. (24.06.1978, В.Н. Тихомиров и др.– MW); Репьевский р-н: 1. ур.Крутцы, 

склоны с выходами мела по левому берегу р.Девица (Чернобылова и др., 2000); 2. ботанический 

памятник природы ур.Майдан, в окр. с.Бутырки и х.Сердюки, курган с ковыльниками и 

кальцефитно-петрофитными сообществами на выходах меловых пород, довольно редко 

(Чернобылова и др., 2000); Россошанский р-н: 1. окр. с.Новая Мельница, при дороги среди 

полей (22.06.1957, С.В. Голицын – VU); Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, лесополоса № 163 (04.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. 

лесополоса, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.). 
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Рисунок 19 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Bromus squarrosus L. 

 

СТАТУС 2. 

Bromus squarrosus L. – Костер растопыренный – средиземноморское, западноазиатское 

травянистое растение, широко распространенное в Старом Свете (Цвелев, 1974). В 

Воронежской области регистрируется с 1870 г. (MW). Сегодня вид распространен во всех 

флористических районах области (Агафонов, 2006), характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Его местообитаниями являются разреженные 

естественные растительные сообщества, сухие каменистые и мелкоземистые склоны, выгоны 

степных участков, осыпи, мел (Агафонов, 2006). Тяготит к почвам с легким  механическим 

составом (Адвентивная флора..., 2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 19): Аннинский р-н: 1. 

близ г.Анна, около шоссе (23.06.1969, Ю. Алексеев – MW); Бобровский р-н: 1. окр. 

с.Хреновое, луговая степь (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Хреновской бор, 

по обочинам дорог, пустырям, разбитым пескам, обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 3. 

Бобровский уезд, Хреновской бор, дно высохшего водоема (24.06.1913, П.П. Орлов – LE); 4. 

Бобровский уезд,  Хреновской бор, сухие поляны на всхолмленных дюнах (08.06.1911, Т.И. 

Попов – LE); 5. граница Павловского (Павловский р-н) и Бобровского (Бобровский р-н) уездов, 

между с.Шестаково и с.Лосево, меловые обнажения (07.07.1915, неизв. коллектор – LE); 6. окр. 

г.Бобров, луг (22.07.1966, Ямковская – VOR); 7. поле пшеницы (02.07.1961, Бушуева – VOR); 8. 

окр. с.Хреновое, луг (22.04.1978, Н. Малева – VOR); 9. 5км восточней с.Хреновое, проселочная 

дорога в сосновом бору (17.06.2004, Ю.Е. Алексеев и др. – MHA); 10. окр. конезавода №10, 

Хреновской бор (16.06.1981, Д.И. Люри и др. – MHA); 11. близ с.Шестаково, меловые 

обнажения на р.Битюг (26.06.1976, М. Пиминов – MW); 12. в 4км юго-западней с.Шестаково, 
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правый берег р.Битюг, по берегу у выхода грунтовых вод (02.07.1987, В.Н. Тихомиров – MW); 

Богучарский р-н: 1. Богучарский уезд, с.Грушевое, на слаборазвитом обнажении (18.06.1903, 

В.А. Дубянский – LE); 2. Богучарский уезд, окр. с.Абросимово, песчаный обрыв в пойме р.Дон 

(13.08.1915, Ф. Дингельштедт – LE); 3. окр. с.Залиман, кукурузное поле (12.07.1961, Посохова – 

VOR); 4. совхоз «Красный Дон», степной склон (17.06.1966, Савина – VOR); 5. окр. с.Остров, 

кукурузное поле (12.06.1961, Посохова – VOR); 6. окр. с.Криница, склон горы (26.06.1960, 

Адащик – VOR); 7. посев эспарцета (19.06.1960, Гудков – VOR); 8. окр. с.Радченское, 

мергельный склон (25.06.1960, В. Матюшенко – VU); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, луга, пустыри, обочины дорог, умеренно (Завидовская, 2009); 2. 

Борисоглебский уезд, под с.Чигорак, на песках (05.06.1916, П. Смирнов – MW); 3. близ 

г.Борисоглебск, песчаная степь (09.07.1880, Д.И. Литвинов – MW); 4. окр. мкр.Аэродромный, 

пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Бутурлиновский р-н: 1. Бобровский уезд, 

д.Марьевка, сорное (23.06.1912, Т.И. Попов – LE); 2. степь (29.05.1968, А. Хохряков – MHA); 

Верхнемамонский р-н: 1. Павловский уезд, окр. с.Верхний Мамон, пески (20-25.07.1909, В.А. 

Дубянский – LE); Верхнехавский р-н: 1. с.Верхняя Луговатка, обочина дороги, придорожная 

луговина, большие группы (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. придорожные 

луговины, окраины с.-х. полей, часто, небольшими группами (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. ВГБЗ, пустыри, дороги, просеки, ж.-д. насыпи,  обыкновенно 

(Стародубцева, 1999); 4. с.Верхняя Луговатка, обочина дороги в селе (01.07.2013, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); 5. южная окраина с.Верхняя Луговатка, окраина кукурузного поля у 

автодороги (01.07.2013, Е.А. Стародубцева – VGZ); Воробьевский р-н: 1. с.Верхнетолучеево, 

посевы (12.07.1958, Лебедева – VOR); городской округ г.Воронеж: 1. на сухой 

необработанной, но довольно рыхлой почве, местами часто, между г.Воронежем и 

помологическим рассадником (Грунер, 1887); 2. обочина автодороги, ж.-д. полотно, газон, 

пустырь (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. пляж, песок (11.08.1985, Г.И. 

Барабаш и др. – VOR); 4. ЦПКиО, луг, степь (26.06.1962, Тонких – VOR); 5. район аэропорта 

(июль 1965, Булахтина – VOR); 6. Семилкуский р-н, ст.Подклетное, пески (05.06.1934, С.В. 

Голицын – VOR); 7. с.Шилово (совр. мкр.Шилово), правобережная надпойменная терраса 

р.Воронеж, северо-восточный склон (22.06.1951, неизв. коллектор – VOR); 8. с.Малышево 

(совр. мкр.Малышево), левобережная надпойменная терраса р.Дон, пески (20.07.1951, неизв. 

коллектор – VOR); 9. ул.Ленинградская, обочина дороги (03.08.1982, Г.И. Барабаш – VOR); 10. 

между ул.Антонова-Овсиенко, д.41 и пос.Подгорное, пески (24.06.1997, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 11. окр. ВГТУ, студенческий городок, обочина трассы (24.06.1997, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 12. парк у ТЭЦ-1, газон (07.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. 

ул.Космонавтов, пустырь (13.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. пустырь между 

гаражным кооперативом и Юго-западной дубравой (24,07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 14. 

пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица, на песке (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 15. 

(19.05.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 16. (01.06.1870, Л.Ф. Грунер – MW);  Грибановский р-н: 1. 

ХГПЗ, дорога через дубовый лес (21.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); Калачеевский р-н: 1. посев 

яровой пшеницы (14.06.1937, В. Григорьев – VOR); 2. засоренная степь (15.06.1937, В. 

Григорьев – VOR); 3. окр. с.Новая Криуша, рожь (12.06.1936, С.В. Голицын – VOR); 4. во ржи 

(16.06.1936, Кориченко и др. – VOR); 5. культура сосны на землях колхоза (08.07.1960, И.М. 

Хомякова – VU); Каменский р-н: 1. ур.Голик, в окр. с.Марки, холмы с выходами меловых 

пород вдоль р.Дон, спорадически, часто на меловых обнажениях (Чернобылова и др., 2000); 

Кантемировский р-н: 1. колхоз «Дружба», на краю поля подсолнечника (01.08.1960, А.П. 

Бирюкова – VOR); 2. на краю посева подсолнечника (16.08.1960, Мерцалова – VOR); 3. на краю 

посева озимой пшеницы (16.07.1961, Бирюкова – VOR); 4. посев подсолнечника (16.08.1961, 

Мерцалова – VOR); 5. Михайловский р-н, с.Волоконовка, водораздел (1960, Медведева – VOR); 

6. правый берег р.Белая, близ с.Волоконовка, разнотравная степь по склону холма (11.07.1989, 

В.Н. Тихомиров и др.– MW); Каширский р-н: 1. поле подсолнечника, по краю, массово (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. колхоз «Родина», луг (24.06.1958, Беззаботнова – 

VOR); Лискинский р-н: 1. ботанический памятник в окр. с.Залужное, сильно террасированные 
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степные склоны с выходами мела, спорадически, часто на меловых обнажениях (Чернобылова и 

др., 2000); 2. глинистая пустошь у поворота на с.Сторожевое (? засоленная), единично (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. ж.-д. насыпи, редко (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 4. заповедник Дивногорье, по степным склонам, на местах бывших 

археологических раскопов, редко (Чернобылова и др., 2000); 5. с.Аношкино, степной склон 

(июнь 1968, Ямковская – VOR); 6. с.Селявное, северный склон (июнь 1968, Полякова – VOR); 7. 

с.Колыбелка (17.07.1969, Л.Г. Минаева – VOR); 8. Острогожский уезд, окр. Лысогорской 

пустыни, на прав. берегу р.Дон (25.07.1925, А.В. Иванов – VOR); 9. с.Аношкино, надпойменная 

терраса р.Дон, песок (26.07.1968, Ерофеева – VOR); 10. с.Аношкино, в посевах (июль 1960, 

Соловьев – VOR); 11. близ ст.Дивногорье, плато на меловых горах, правый берег р.Дон 

(28.08.1935, Бельченко – VOR); 12. Давыдовский р-н, колхоз им.Тельмана, ж.-д. насыпь 

(28.07.1958, Ф.А. Соловьев – VU); 13. Давыдовский р-н, окр. с.Селявное, край посевов (май 

1959, Ф.А. Соловьев – VU); Нижнедевицкий р-н: 1. колхоз «Красный Октябрь», ржаное поле 

(17.07.1962, Болгова – VOR); 2. между с.Вязноватка и г.Нижнедевицк, юго-западный меловой 

склон балки (28.06.1989, В.Н. Тихомиров – MW); Новоусманский р-н: 1. обочины дорог, 

обыкновенно, куртинами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. луговина между 

полями, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. Усманский бор, сбитые 

луга, у тропинок, пустыри, редко, несколько чаще у пос.Маклок (Барабаш и др., 2008); 4. окр. 

с.Рыкань, солонец (июнь 1986, В.А. Агафонов – VOR); 5. близ с.Рогачевка, правый берег 

р.Тамлык, на степном склоне (15.07.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 

на лесных полянах и степных склонах, окраинах полей, в песчаной степи и сосновых посадках, 

у дорог, в населенных пунктах, часто, но преимущественно вне поймы (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, 

у дороги в разреженном бору, 7-8км к югу от с.Варварино (06.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. 

ХГПЗ, окр. к.Серебрянка, 2км северо-западней с.Варварино (09.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 4. 

ХГПЗ, песчаная степь (20.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 5. ХГПЗ, окраина поля на опушке леса 

(19.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 6. колхоз «Путь к коммунизму», посев ржи (25.07.1960, 

Казанкова – VOR); 7. 4-5км от г.Новохоперск, пески надлуговой террасой р.Хопер (20.06.1933, 

Н.С. Камышев – VOR); 8. ХГПЗ, обочина дороги у оз.Большое Голое (26.06.1976, Л. Исаева-

Петрова – MHA); Острогожский р-н: 1. ур.Мордва, окр. с.Ездочное и с.Солдатское, лугово-

степные склоны с выходами мела,  сосновые культуры и широколиственный лес, спорадически, 

часто на меловых обнажениях (Чернобылова и др., 2000); 2. р.Девица, берег, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. среднесбитый пойменный луг, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. Коротоякский р-н, с.Девица, прирусловой песок 

поймы р.Дон (22.07.1960, Шурманова – VOR); 4. с.Нижний Ольшан, травянистый склон 

(29.07.1967, Дорошенко – VOR); 5. окр. г.Острогожск, элеватор (23.06.2000, В.А. Агафонов – 

VOR); 6. 3км северо-западней х.Дивногорье, обочина дороги (22.06.1994, В.Н. Тихомиров – 

MW); Острогожский уезд: 1. (1879, неизв. коллектор – MW); Павловский р-н: 1. Павловский 

уезд, Воронцовская степь, склоны Криничного яра (июнь 1891, Г.И. Танфильев – LE); 2. 

Павловский уезд, близ г.Павловск, оз.Тахтарка, песчаная почва (31.08.1914, Ф. Дингельштедт 

(особь определен как Bromus hordeaceus L., 1925, С.С. Ганешин) – LE); 3. колхоз «Путь 

Октября», поле овса (29.07.1960, Бакалов – VOR); 4. близ реки у Шипова леса, на склонах 

(22.06.1970, Ю. Алексеев – MW); 5. Шипов лес (20.06.1970, Ю. Алексеев – MW); Панинский р-

н: 1. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, задернованные склоновые пески (19.05.1911, Т.И. 

Попов – LE); 2. окр. с.Криуша, у дороги (07.06.1988, В.А. Агафонов – VOR); Поворинский р-н: 

1. Байчуровский р-н (предп. Поворинский р-н), солонец (16.06.1960, Котов – VOR); 

Подгоринский р-н: 1. окр. Белогорья, задернованный меловой склон (13.06.1983, Кунаева – 

VOR); 2. с.Лыково, склон балки (28.05.1966, Косенкова – VOR); 3. правый берег р.Дон, близ 

с.Белогорье, на меловой осыпи (24.06.1978, В.Н. Тихомиров и др.– MW); 4. близ с.Белогорье, 

правый берег р.Дон, у грунтовой дороги (21.07.1985, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 5. близ 

с.Белогорье, правый берег р.Дон, степь на вершине мелового склона (11.07.1986, В.Н. 

Тихомиров и др. – MW); Рамонский р-н: 1. 40км северней г.Воронеж, близ пос.Князево, на 

крутом песчаном берегу р.Дон (26.06.1976, М. Пиминов – MW); Репьевский р-н: 1. ур.Крутцы, 
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склоны с выходами мела по левому берегу р.Девица (Чернобылова и др., 2000); 2. ур.Майдан, 

окр. с.Бутырки и х.Сердюки, курган с ковыльными и кальцефитно-петрофитными 

сообществами на выходах меловых пород, спорадически, часто на меловых обнажениях 

(Чернобылова и др., 2000); Россошанский р-н: 1. Россошанский уезд, г.Россошь, песчаный 

холм в пойме р.Ч.Калитва (19.06.1925, А. Федорова – VOR); Семилукский р-н: 1. окр. 

с.Русская Гвоздевка, дорога посевов ржи  (22.06.1934, С.В. Голицын – VOR); 2. с.Казинка, 

центральная пойма, песок (04.06.1964, Г.И. Барабаш – VOR); 3. у Свиного лога, посев ржи 

(22.06.1934, С.В. Голицын – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная 

территория  (Григорьевская и др., 2012); 2. Бобровский уезд, Каменная Степь, б.Таловая, 

ковыльно-типчаково склон (16.06.1913, П.П. Орлов – LE); 3. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

залежь (июль 1893, Г.И. Танфильев – LE); 4. институт им.В.В. Докучаева, поле (13.07.1947, 

Кузьменко – VOR); Хохольский р-н: 1. обочина дороги по степному склону (дорога разбита до 

подстилающей породы - мел), в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. 

с.Никольское на Еманче, сильно сбитый участок в нижней части степного склона, немного 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. окраины с.-х. полей, группами (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. с.Оськино, поля (19.07.1949, неизв. коллектор – 

VOR); 5. Гремяченский р-н, с.Оськино, посевы ржи (19.06.1950, Мархель – VOR); 6. 

Гремяченский р-н, с.Яблочное, мел (16.07.1957, М. Червакова – VOR); 7. Гремяченский р-н, 

с.Борщево, восточный меловой склон (04.07.1950, Улыбина – VOR); 8. Гремяченский р-н, 

колхоз «Пролетарий», в посеве озимой ржи (22.06.1949, Сорокина – VOR); 9. Гремяченский р-н, 

с.Рудкино, поле (09.06.1949, Марченко – VOR). 

 

 
 

Рисунок 20 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Bunias orientalis L. 
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СТАТУС 2. 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная – восточносредиземноморское травянистое 

растение. Вид впервые зарегистрирован в Воронежской области в 1861 г. (MW). Сегодня 

свербига регистрируется во многих районах области, характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Она обычно встречается на лугах, окраинах полей, 

ж.-д. насыпях, сорных местах вблизи населенных пунктов, в зарослях кустарников и сосновых 

посадках. Часто образует заросли (Адвентивная флора…, 2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 20): Бобровский р-н: 1. 

Хреновская степь, в степи, на местах старых стогов, встречается редко (14.06.1936, Н.С. 

Камышев – VOR); 2. птицесовхоз «Большевик», в посевах ржи (24.07.1933, О.И.  Васильева, 

В.В. Быканова – VOR); Богучарский р-н: 1. совхоз «Первомайский», посев кукурузы 

(27.06.1960, Гудков – VOR); 2. окр. с.Новоникольское, 5км южнее, Хрипунская степь, 

плакорная ковыльная степь (14.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. сорные места, ж.-д. насыпь, часто (Завидовская, 2009); Бутурлиновский р-

н: 1. колхоз им.Ворошилова (18.06.1941, студенческие сборы – VOR); Верхнехавский р-н: 1. 

кв.508, центральная усадьба заповедника (27.05.1930, М.В. Николаевская – VGZ); 2. "Оброчная 

поляна", опушка (13.06.1938, М.В. Николаевская – VGZ); 3. окр. к.Каверинский, луг у дороги 

(02.06.1940, М.В. Николаевская – VGZ); 4. кв.509, пустырь (10.07.1940, М.В. Николаевская – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. окр. с.Сомово (совр. мкр. Сомово, г.Воронеж), ж.-д. 

насыпь (18.09.1933, С.В. Голицын – VOR); 2. Семилукский р-н, окр. с.Подклетное (совр. мкр. 

Подклетное, г.Воронеж) на р.Дон, центральная пойма (20.06.1937, Вазгиади – VOR); 3. окр. 

СХИ, поляна (08.05.1935, С.В. Голицын – VOR); 4. Новоусманский р-н, с.Боровое (совр. 

мкр.Боровое, г.Воронеж), у дороги во ржи, на супесях, северо-западней от села (03.06.1934, Т. 

И. Попов – VOR); 5. по пашни и полям (24.06.1868, подпись не разборчива – MW); 6. ж.-д. 

(20.07.1964, С.В. Голицын –VU); 6. научно-учебная база ВГУ «Веневитиново», лужайка перед 

зданием лаборатории (31.05.2007, Т. А. Рогатых, М.П. Поляков – MHA); 7. (25.05.1972, Л. 

Грунер – MW); 8.  довольно редко на сухих и умеренно влажных лужайках, между кустами и в 

оврагах около кадетского лагеря и полотна ж.-д. (Грунер, 1887);  8. повсеместно 

(Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. Алешковский р-н, колхоз им.Калинина, в посевах 

озимых и яровых культур (15.06.1958, В. Юрьев – VOR); 2. Борисоглебский уезд, окр. 

г.Борисоглебск, на поруби в лесу за р.Ворона (05.05.1881, Д. И. Литвинов – MW); 

Калачеевский р-н: 1. окр. г.Калач, озимая пшеница (лето 1937, С. Григорьев – VOR); 

Каширский р-н: 1. колхоз «Родина», поле овса (27.06.1959, Родина – VOR); Лискинский р-н: 

1. с.Аношкино, посев озимой пшеницы (июль 1960, Ф. Соловьев – VOR); Новоусманский р-н: 

1. с.Рогачевка (11.07.1934, Т. И. Попов – VOR); 2. близ с.Рогачевка, на полевой меже 

(16.06.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, левобережье р.Хопер, 16-18км 

северо-северо-восточней г.Новохоперск, на улицах с.Варварино (30.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 

Павловский р-н: 1. Павловский уезд, окр. с.Воронцовка, в посевах пшеницы Воронцовской 

черноземный с.-х. станции (23.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 2. Павловский уезд, 

Воронцовская степь, склоны Панова яра (15.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 3. Павловский уезд, 

Воронцовская степь (05.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); Панинский р-н: 1. рыбхоз «Партизан», 

4-й пруд, прибрежная полоса, западный берег (02.06.1960, Авдеева – VOR); Таловский р-н: 1. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, пырейная залежь (26.05.1923, Э. Э. Дитмер – LE); 2. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, дно балка Таловая (11.05.1913, П.П. Орлов – LE); 3. 

институт с.-х. им.Докучаева, каменная яруга (24.07.1950, Н.С. Камышев – VOR); 4. усадьба 

института им.Докучаева, пустырь (май 1959, Астахов – VU);  Хохольский р-н: 1. окр. 

г.Воронеж, Жировский лес, луг р.Дон (23.06.1938, Н.С. Камышев – VOR); 2. Гремяченский р-н, 

колхоз им.9 съезда ВЛКСМ, в посеве озимой пшеницы (22.06.1949, Сорокина – VOR); 3. 

Гремяченский р-н, окр. с.Яблочное, колхоз «13 лет Октября», в посеве ржи (02.07.1950, 
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Мархиль – VOR); 4. Гремяченский р-н, колхоз «Свободный май», в посеве люцерны (1950, 

студенческие сборы – VOR). 

 

 
 

Рисунок 21 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cardaria draba (L.) Desv. 

 

СТАТУС 2. 

Cardaria draba (L.) Desv. – Кардария крупковая – средиземноморское травянистое 

растение. По данным, приведенным в Черной книги флоры Средней России (Виноградова и др., 

2010), кардария крупковидная впервые собрана в Воронежской области в 1889 г. (LE), однако 

при работе в гербарии LE БИН РАН, указанный гербарный образец обнаружен не был. Первая 

известная нам находка вида в области датируется 1905 г. (LE). Позже, Н. Ф. Комаров (1932) 

отмечал ее на юге области и констатировал расселение к северу. В настоящее время Cardaria 

draba расселилась во многих районах Воронежской области и характеризуется сплошным 

широтным, дизъюнктивным долготным пространственным размещением. Часто встречается на 

газонах населенных пунктов, по обочинам дорог, сорным местам, в деградированных степных 

сообществах; часто в массе.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 21): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, А.И. Ванин (1970) указывал как недавно появившийся сорняк, нами не 

отмечен (Кин, Стародубцева, 2012); Богучарский р-н: 1. верховье б.Сухой Донец, в 2км от 

с.Криница (09.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 2. Богучарский уезд, с.Журавка,  текст не 

разборчивый (10.06.1905, А.И. Шингарев – LE);  

городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, умеренно (Завидовская, 

2009); 2. пересечение ул.Советская и ул.Середина, газон у магазина «Аистенок», на 

привезенном грунте, единичный экземпляр (13.04.2014, Д.Р. Владимиров, набл.); 
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Верхнехавский р-н: 1. Усманский бор, ж.-д. насыпи, часто (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

"Оброрчная поляна", луг (26.06.1941, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ЮВЖД, ст.Углянец – 

ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. окр. г.Воронеж: по насыпи ЮВЖД напротив Архиерейской дачи, в массе (1919 

г., Б.М. Козо-Полянский) (Гроссет, Замятнин, 1925); 2. на полях, газонах, обочинах дорог. 

Иногда формирует обширные заросли, вытесняя аборигенные сорные виды (Лепешкина и др., 

2012); 3. склон к Воронежского водохранилищу в окр. Чернавского моста; 4. ул.Хользунова, 

общежитие №7 ВГУ, газон (19.05.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. окр. Чернавского 

моста, склон (09.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. между Чернавским и Северным 

мостом, Воронежское водохранилище, пойма (29.06.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. окр. 

ст.Графская, откос ж.-д. насыпи (17.05.1946, С.В. Голицын – VGZ); 8. окр. ст.Сомово, южный 

склон ж.-д. насыпи (25.09.1938, С.В. Голицын – VOR, LE); 9. окр. ст.Сомово, ж.-д полотно, на 

откосе (20.05.1932, С.В. Голицын – VOR, LE); 10. (Григорьевская, 2000); Калачеевский р-н: 1. 

окр. с.Новомеловатка, меловой склон (17.06.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); Каменский р-

н: 1. окр. пгт Каменка, ж.-д. полотно (27.05.1990, А.Я. Григорьевская – VORG); окр. х.Орехово, 

в 3км к юго-западу, правый берег р.Ольховатка, ур.Водяное, меловой склон у дороги 

(12.06.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); Кантемировский р-н: 1. окр. с.Волоконовка, 

ур.Кругленькое, степной склон (13.05.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. окр. 

с.Волоконовка, при дороге на склоне (07.06.1958, С.В. Голицын – VU); 3. окр. пгт 

Кантемировка, ж.-д. насыпь (24.05.1960, Н.П. Виноградов – VU); Лискинский р-н: 1. окр. 

г.Лиски, тальвег оврага (01.06.1958, Н.П. Виноградов – VU); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 

сорное на улице с.Варварино; в окр. ХГПЗ (г.Новохоперск, с.Алферовка, Богдань) (Цвелев, 

1988); 2. ХГПЗ, сорное в с.Варварино, левобережье р.Хопер, 14-15км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск (06.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Ольховатский р-н: 1. окр. с.Шапошниковка, в 

9км южнее, ур.Три леска, около подножья степного склона (26.05.2011, В. Федорченко – 

VORG); Острогожский р-н: 1. окр. с.Инютино, ж.-д. полотно (02.06.1954, С.В. Голицын – VU, 

MW); Павловский р-н: 1. обочина трассы М4, дает аспект (09.05.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института им.Докучаева, степной склон (13.07.2007, 

А.Я. Григорьевская – VORG); Терновский р-н: 1. Алешковский р-н, окр. с.Алешки, колхоз 

им.Калинина, при дороге, в посевах озимых и яровых культур (05.06.1958, В. Юрьев – VU). 
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Рисунок 22 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cerasus vulgaris Mill. 

 

СТАТУС 2. 

Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная – культигенное европейское(?) древесное 

растение (Бузунова, 2001). Вид регистрируется в Воронежской области с 1959 г. (VOR, VU) и 

по последним данным характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным 

размещением. Вишню охотно культивируют в садах и огородах, откуда она «убегает» в 

полуестественные и антропогенные местообитания, молодые особи часто можно наблюдать на 

ж.-д. насыпях. Регистрируются случаи проникновения вида в заповедные ценозы. (Адвентивная 

флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 22): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по нарушенным местообитаниям на песках, по берегам рек, обыкновенно 

(Кин, Стародубцева, 2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, 

сады, очень часто (Завидовская, 2009); 2. дачный кооператив «Семья», вид образует заросли на 

заброшенных дачных участках (27.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, у дорог  в опушечных частях заповедника, вблизи от населенных пунктов, редко, иногда 

небольшими зарослями (Стародубцева, 1999); 2. ЮВЖД, участок ст.Графская – ст.Беляево, ж.-

д. насыпь (01.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.423, дубняк со II-м ярусом из 

липы и подлеском из клена татарского (23.07.1999, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. окр. ботанического сада ВГУ, сад (июль 1961, Шипякина – VOR); 2. сад 

(26.05.1959, Денисова – VOR); 3. окр. ботанического сада ВГУ, дендроотдел (18.08.1963, 

Бугакова – VOR); Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы, сад (1960, Перегудова – VOR); 2. 

г.Лиски, приусадебный участок (04.05.1959, Перегудова – VOR); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, заносное у пос.Маклок и у тропы в сосновом лесу близ биостанции (Барабаш и 
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др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, культивируется в населенных пунктах, одичавшее у 

опушки дубравы правобережья  в кв.86 (Цвелев, 1988); Острогожский р-н: 1. д.Болдырѐвка, 

уходит с приусадебных участков, по краю деревни образует «вишнево-кленовые (Acer negundo 

L.)» заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Петропавловский р-н: 1. окр. 

с.Петропавловка, сад (19.05.1959, А.П. Мирошниченкова – VU); Терновский р-н: 1. 

Савальское лесничество, дубрава (1937, В.Б. Ильменская – LE); Хохольский р-н: 1. окр. 

с.Яблочное, опушка дубняка по балке, куртина, есть единичные особи под пологом леса (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. с.Никольское на Еманче, на месте 

заброшенного поселения, заросль (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.). 

 

 
 

Рисунок 23 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Corispermum hyssopifolium L. 

 

СТАТУС 2. 

Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная – восточноазиатское 

травянистое растение. Регистрируется в Воронежской области с 1907 г. (LE). Позже единично 

отмечалась на залежах в южных районах (Камаева, 1968). На сегодняшний день вид расселился 

во многих  области, характеризуется сплошным широтным дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Верблюдка довольно часто встречается на песках, песчаных 

гривах и отмелях поймы, по обочинам дорог, ж.-д. насыпям, в культурах сосны, песчаной степи 

(Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 23): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по разбитым пескам в лесах и населенных пунктах, обыкновенно (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. Хреновской бор, у с.Рыбное, дюна, песчаная дорога (27.08.1930, М.В. 

Николаевская – VGZ); Богучарский р-н: 1. окр. х.Галиевка, левый берег р.Дон, песчаная 
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терраса (23.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. Богучарский уезд, с.Подколодновка, пески 

по левому берегу р.Дон (14.07.1907, В.А. Дубянский – LE); 3. окр. с.Дьяченково, пески 

(25.09.1960, С.В. Голицын – VU); городской округ г.Борисоглебск: 1. окр. г.Борисоглебск, 

насыпь ж.-д. (04.11.2010, Е.В. Разумова – VOR); 2. окр. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнемамонский р-н: 1. правый берег р.Дон, близ с.Осетровка, 

песчаная отмель (12.07.1989, В.Н. Тихомиров – MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, ж.-д. 

насыпи, обочины дорог, пески, обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.504, дорога на 

песках (02.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 3. ВГЗ, окр. к.Чистый, песок вдоль дороги 

(04.09.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. окр. Чернавского 

моста, Воронежское водохранилище, прибрежная зона (24.07.1996, А.Я. Григорьевская- 

VORG); 2. Петровская набережная, придорожное полотно (16.07.1998, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 3. Петровская набережная, Воронежское водохранилище, песчаный берег (07.07.1999, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 4. Петровская набережная, Воронежское водохранилище, пойма 

(19.07.1996, А.Я. Григорьевская - VORG); 5. ст.Графская, ж.-д. полотно (28.09.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); 6. окр. ст.Графской, обочина дороги (15.08.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

7. окр. ст.Дубовка, пески (20.08.1950, С.В. Голицын – VU); 8. обочина дороги у Юго-западного 

рынка (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 9. пос.Подгорное, свалка за конечной остановкой 

маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 10. (Григорьевская, 2000); 

Калачеевский р-н: 1. близ с.Ширяево, у Желтой кручи, песчаный левый берег р.Толучеевка 

(21.09.1946, Н.Н. Каден – MW); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, сбитые пески у 

пос.Маклок (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ,  в песчаной степи и сосновых 

посадках на надпойменной террасы, на песчаных гривах и отмелях поймы, довольно часто 

(Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, левый берег р.Хопер, между с.Варварино и ур.Отрог, поляна в 

сосновых посадках (02.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, левобережье р.Хопер, 16-17км 

северо-северо-восточней г.Новохоперск, северо-западней с.Варварино, на возвышенности с 

посадками сосны (10.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. ХГПЗ, левобережье р.Хопер у «Желтого 

яра», 7-8км к северо-северо-восточней г.Новохоперск, песчаная отмель (13.08.1980, Н.Н. 

Цвелев – LE); 5. ХГПЗ, левобережье р.Хопер, между оз.Фатеево и «Желтым яром», песчаный 

склон луговой террасы и пойма (13.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 6. ХГПЗ, между ур.Серебрянка 

и ур.Отрог, 9-10км северо-северо-восточней г.Новохоперск, песчаная поляна на надлуговой 

террасе (09.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 7. ХГПЗ, правый берег р.Хопер, северо-западней 

с.Варварино, 17.18км северо-северо-восточней г.Новохоперск, пойменная отмель (01.08.1980, 

Н.Н. Цвелев – LE); 8. ХГПЗ, близ к.Серебрянка, 7-8км северо-северо-восточней г.Новохоперск, 

песчаная степь на размытой надлуговой террасе (29.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 9. ХГПЗ, к 

северу от с.Варварино, размытый край надлуговой террасы - переход ее в пойму (16.04.1980, 

Н.Н. Цвелев – LE); 10. окр. с.Пыховка, солонец (июль 1986, В.А. Агафонов – VOR); 11. 

оз.Ильмень-Раевское, пески (01.07.1960, Кузнецова – VOR); 12. ХГПЗ, Ильичева коса на 

р.Хопер (12.08.1975, Проскурякова – MHA); 13. окр. с.Пыховка, песчаный склон (02.09.1960, 

С.В. Голицын – VU); Острогожский р-н: 1. окр. с.Владимировка, ур.Волчий лог, южный склон 

(16.07.1991, А.Я. Григорьевская – VORG); Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, слобода 

Дедовка (совр. с.Дедовка), пески у Матюшиного лога (08.08.1911, В.А. Дубянский – LE); 2. 

Богучарский уезд (предп. Петропавловский р-н), Толучеевские пески (23.08.1909, неизв. 

коллектор – LE);3.  сл.Дедовка (совр. с.Дедовка), низина с колодцем на восточном краю песков 

«Дубравы» (19.07.1910, В.А. Дубянский – LE); 4. с.Березняги, незадернованные пески (август 

2001, В.А. Агафонов – VOR); 5. окр. с.Петропавловка, песчаный склон незадернованного оврага 

(24.05.1957, студ. сборы – VOR); 6. окр. с.Бычок, пески (02.08.1958, С.В. Голицын – VU); 

Рамонский р-н: 1. пос.Бор, ж.-д. полотно (03.09.1946, С.В. Голицын – VGZ); Россошанский р-

н: 1. окр. пос.Начало, берег пруда (23.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); Терновский р-н: 

1. обочина дороги (2009, Е.В. Разумова – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, 

прирусловая часть поймы р.Дон, пески (18.07.1960, Шурмакова – VOR); 2. Жиров лес, пески 

(11.09.1938, С.В. Голицын – VOR). 
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Рисунок 24 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Сotinus coggygria Scop. 

 

СТАТУС 2. 

Сotinus coggygria Scop. – Скумпия кожевенная – южноевропейское, малоазиатское 

кустарниковое растение. В Воронежской области первые известные посадки вида проводились 

в конце 1920-х гг. (Машкин, 1971). По современным данным на территории области скумпия 

характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением. Несмотря на очевидный инвазионный потенциал, кустарник до сих пор 

используется при создании лесополос в южных и центральных муниципальных районах 

области (Лискинском, Кантемировском, Острогожском, Бобровском, Таловском, Богучарском) 

(Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 24): Бобровский р-н: 1. 

с.Хреновое, дендрарий ж.-д. питомника (19.07.1961, Пешевич – VOR); 2. 4км северней 

пос.Хреновое, хвойно-широколиственный лес (11.06.1993, Е.В. Павловец и др. – MW); 3. 2,5км 

северо-западней с.Хреновое, обочина дороги в сосновом бору (11.06.1993, Щербаков и др. – 

MW); 4. лесополосы (Адвентивная флора…, 2004); Богучарский р-н: 1. вид активно 

самовозобновляется в байрачных лесах (Казьмина, Агафонов, 2012); 2. окр. с.Ботовка, 

ур.Мишин лес (15.07.2011, В.А. Агафонов – VOR); 3. лесополосы (Адвентивная флора…, 2004); 

городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, единично (Завидовская, 

2009); Верхнехавский р-н: 1. ВБГЗ, окр. к.Чистого, центральная усадьба заповедника, редко 

(Стародубцева, 1999); 2. ж.-д. насыпь на участке ст.Графская-ст.Беляево, 1 особь (12.07.1996, 

Е.А.Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, 

С.В. Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, дендропарк (26.06.1979, П.Ф. 

Голенкова – VGZ); 5. центральная усадьба заповедника, питомник (26.06.1973, П.Ф. Голенкова 
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– VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. лесопарки г.Воронеж (Григорьевская, 2000); 2. 

наблюдалось порослевое и семенное возобновление вида в лесополосе в окр. с.Репное (2003, 

Н.Ю. Хлызова, набл.) (Адвентивная флора…, 2004); 3. пр-т Патриотов, придорожное полотно 

(28.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ботанический сад ВГУ, палисадник (04.07.2001, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 5. Воронежское водохранилище, вдоль берега (29.06.1999, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 6. Воронежское водохранилище, вдоль берега, пойма (05.07.1999, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 7. обочина шоссе на г.Ростов-на-Дону, в культуре (06.06.1991, В.Н. 

Тихомиров и др. – MW); 8. лесополоса у ж.-д. (26.06.1964, студенты ВГПИ – VU); 9. парк ЛТИ 

(29.07.1965, А.Я. Григорьевская – VU); Кантемировский р-н: 1. вид активно 

самовозобновляется в байрачных лесах (Казьмина, Агафонов, 2012); 2. В 2002г. В.А. 

Агафоновым  отмечено возобновление вида на степном склоне вне лесополосы в окр. 

с.Михайловка (Адвентивная флора…, 2004); 3. с.Кантемировка, близ ж.-д. (01.06.2003, В.А. 

Агафонов – VOR); 4. лесополосы (Адвентивная флора…, 2004); Каширский р-н: 1. 

лесополосы, местами в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-

н: 1. санаторий им.Цюрупы (август 1960, Р.П. Перегудова – VOR); 2. лесополосы (Адвентивная 

флора…, 2004); Новоусманский р-н: 1. окр. с.Рыкань, солончак (07.08.2000, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в лесных посадках на правобережье 

близ к.Калиновский и на надпойменной террасе близ с.Варварино, нередко (Цвелев,  1988); 

Острогожский: 1. лесополосы (Адвентивная флора…, 2004); Петропавловский р-н: 1. 

Бычковское лесничество, х.Замостье (Машкин, 1952); 2. вид активно самовозобновляется в 

байрачных лесах (Казьмина, Агафонов, 2012); 3. окр. с.Глубокое, лесополоса (14.07.1960, 

Матюшенко – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, на урбанизированной территории  

(Григорьевская и др., 2012); 2. лесные полосы института с.-х. ЦЧП, несколько десятков особей в 

возрасте 33 лет, регулярно плодоносит, дает много отпрысков (1960, С.И. Машкин, набл.) 

(Машкин, 1971); 3. НИИ им.Докучаева, лесная полоса (19.07.1970, Шарко – VOR); 4. институт 

с.-х. им.Докучаева, арборетум (17.05.1958, А.Е. Астахов – VOR); 5. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, арборетум (22.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. лесополосы 

(Адвентивная флора…, 2004).  
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Рисунок 25 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. 

СТАТУС 2. 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная – 

североамериканское травянистое растение (Протопопова, 1994). В XIX в. культивировалась в 

Киевском ботаническом саду. Предположительно оттуда начала расселяться на восток 

(Шмальгаузен, 1897). В Воронежской области до Великой Отечественной войны циклахена 

была найдена только на мусорных местах у многих станций ж.-д. линии Киев-Воронеж, первая 

находка датируется 1926 г. (Гроссет, Замятнин, 1935). Во второй половине 1940-х гг. 

отмечалась спорадически вдоль линии Воронеж-Усмань (С.В. Голицын – VGZ), Воронеж-

Лиски, Лиски-Поворино, на улицах г.Новохоперск, в Каменной степи (Камышев, 1948), заходил 

на залежи и окраины огородов, в посевы различных зерновых культур (Камышев, 1961). В 50-е 

гг. Cyclachaena xanthiifolia заняла пустыри, обочины ж.-д. и автодорог (Камышев, 1959). В 

настоящее время она встречается в большинстве муниципальных районов и городских округов 

области, характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным размещением. 

Обычно регистрируется на сорных местах, обочинах дорог и краях полей, ж.-д. насыпях, 

образует заросли (Адвентивная флора…, 2004). Активно заселяет нарушенные огнем опушки и 

лесные урочища (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 25): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, населенные пункты, пустыри, обочины дорог, часто образует заросли, нередко 

(Кин, Стародубцева, 2012); 2. 22км восточней г.Бобров, 4км восточней с.Хреновое, обочина 

дороги (18.06.2006, А. Серегин и др. – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, сорные места, редко (Завидовская, 2009); 2. мкр.Аэродромный, пустырь 

(29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); пер.Кирсановский, д.10, заросший газон (30.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Верхнемамонский р-н: 1. с.Верхний Мамон, у родника (01.05.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. обочины дорог, населенные пункты, часто 
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зарослями (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ВГБЗ, вблизи населенных 

пунктов на сорных местах, обочинах автодорог, ж.-д. насыпях; обыкновенно, часто зарослями 

(Стародубцева, 1999); Воробьевский р-н: 1. природно-ландшафтный парк Ломовский, обочина 

дороги (05.06.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. активно 

расселяется на залежных участках, окраинах полей, берегам рек, вырубкам, замусоренным 

опушкам дубрав (Лепешкина и др., 2012); 2. окр. г.Воронеж, пойма р.Воронеж (30.06.1962, 

Бучнева – VOR); 3. на стройплощадках (20.09.1975, студенты – VOR); 4. ул.Хользунова, газон 

(14.10.1982, Г.И. Барабаш и др. – VOR); 5. близ с.Никольское, обочина дороги (22.07.1987, Г.И. 

Барабаш и др. – VOR); 6. ул.Хользунова, д.40, пустырь (15.06.2002, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 7. окр. санатория им.М.Горького, Воронежское водохранилище, пойма (26.06.1996, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 8. ул.Бакунина, пустырь (02.07.1996, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 9. ул.Революции 1905 года, пустырь (21.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. ж.-

д. пути (10.09.1939, С.В. Голицын – MW); 11. пос.Подгорное, мусорное место (02.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 12. окр. города, на валу ж.-д. (1926-1928 гг., (Гроссет, Замятнин, 1935); 

Грибановский р-н: 1. пгт Грибановский, нарушенные места, повсеместно (23.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Каменский р-н: 1. ур.Голик, в окр. с.Марки,  меловые останцы вдоль 

р.Дон, изредка (Чернобылова и др., 2000); Каширский р-н: 1. придорожные луговины, в 

некоторых местах заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. поле 

подсолнечника, по краю, куртины (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Лискинский р-н: 1. обочины автодорог, ж.-д. насыпи (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. сорные места вблизи населенных пунктов, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, вдоль ж. д., в пойме р.Тихая Сосна, 

довольно редко (Чернобылова и др., 2000); 4. с.Бодеевка, надпойменная терраса р.Дон 

(02.08.1968, Ерофеева – VOR); Нижнедевицкий р-н: 1. окр. с.Скупая Потудань, поле около 

ЛЭП, степной склон (13.06.2011, А.Я. Григорьевская – VORG); Новоусманский р-н: 1. 

обочины дорог, часто, в небольшом числе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

нарушенные места рядом со стройплощадкой, заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 3. луговина между с.-х. полями (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. 

сорное на с.-х. полях, группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. Усманский 

бор, пустыри, сорные места, у жилья, вдоль дорог, нередко (Барабаш и др., 2008); 6. вблизи 

населенных пунктов, дает вспышку на свеженарушенных участках, в частности, образует 

заросли после пожаров  (Барабаш, Камаева, 2012); 7. окр. с.Ушановка, обочина дороги 

(чернозем) (04.09.1982, Г.И. Барабаш и др. – VOR); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, у дорог, в 

населенных пунктах, нередко (Цвелев,  1988); 2. в с.Варварино, близ к.Калиновский и 

Подосиянь, чаще в окр. ХГПЗ (Цвелев,  1988); 3. ХГПЗ, 16-17км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск, сорное у кордона на правом берегу р.Хопер (12.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. 

ХГПЗ, с.Варварино, пустырь (14.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 5. г.Новохоперск, заросли на 

базарной площади (10.08.1975, Проскурякова – MHA); Павловский р-н: 1. окраина 

пос.Новенький, сорное место, заросль (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. берег 

р.Дон (17.06.1961, Минко – VOR); Подгоринский р-н: 1. мусорное место около лесополосы 

(08.06.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Рамонский р-н: 1. ж.-д. ст.Рамонь – ст.Графская, ж.-д. 

полотно (03.09.1946, С.В. Голицын – VGZ); 2. ст.Рамонь, пустырь у ж.-д. (03.09.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); Семилукский р-н: 1. ст.Латная, у водокачки на мусорных местах 

(25.08.1939, С.В. Голицын – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная 

территория  (Григорьевская и др., 2012); Хохольский р-н: 1. окр. с.Никольское на Еманче, 

сильно сбитый участок в нижней части степного склона, единично; 2 обочина дороги через 

степной склон,  изредка, группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

населенные пункты, сорные места, заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. 

окраины с.-х. полей, группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.).  
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Рисунок 26 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. 

 

 

СТАТУС 2. 

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. – Ежовник обыкновенный – азиатское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). На территории Воронежской области вид в ископаемом 

состоянии обнаружен вместе с зерновками проса в четвертичных отложениях (Никитин, 1957; 

Хмелев, 1973). Сегодня регистрируется во многих  области, характеризуется сплошным 

широтным, дизъюнктивным долготным пространственным размещением. Обычное сорное 

растение полей, обочин дорог, населенных пунктов, культур сосны, берегов болот и водоемов.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 26): Бобровский р-н: 1. 

Бобровский уезд, с.Хреновское, дно лощины у ковыльной степи (05.08.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 

2. Бобровский уезд, Каменная Степь, ур.Озѐрки, дно оврага (01.08.1893, Г.И. Танфильев – LE); 

3. птицесовхоз «Большевик», в поле, в просе и на огороде (26.07.1933, Васильева – VOR); 4. 

колхоз «Новая деревня», подсолнечник (22.07.1933, З.Д. Шахова – VOR); 5. Хреновская степь, в 

степи (10.07.1936, Н.С. Камышев – VOR); 6. с.Хреновое, у огородных дорожек (15.07.1937, 

Машкин – VOR); 7. обочина дороги (18.06.1978, Ягодина и др. – MW); Богучарский р-н: 1. 

посев проса (27.06.1960, Гудков – VOR); 2. окр. с.Остров, пойменный луг (10.07.1961, Посохова 

– VOR); городской округ г.Борисоглебск: повсеместно, умеренно (Завидовская, 2009); 2. окр. 

мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

пойма р.Воронеж, с рябчиком шахматовидным (04.08.1936, М.С. Рогинская – VGZ); 2. ВГБЗ, 

к.Чистый, кв.481, огород (17.07.1938, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, поле (12.07.1993, 

С.И. Сапельникова – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.508 (дата не указана, В.М. Раменская – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. довольно часто на влажной илистой почве около берегов и 

оврагов (Грунер, 1887); 2. ул.Софьи Перовской, сорное место (06.07.2012, В.А. Агафонов – 



55 

 

VOR); 3. сады, пляж (05.08.1986, Г.И. Барабаш и др. – VOR); 4. опытные поля СХИ, на краю 

посева (20.07.1933, Р. Левина – VOR); 5. р-н СХИ, сорное в разных огородных культурах 

(08.09.1933, Сорокин – VOR); 6. окр. города, берег реки (30.07.1931, Медведкова – VOR); 7. 

окр. ВГТУ, дубрава Правобережного лесничества, лесная поляна у дороги (20.07.1997, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. окр. пос.Подгорное, озеро-старица р.Дон, берег (07.07.2002, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 9. Воронежское водохранилище, правобережная пойма, берег 

(06.08.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. ул.Петрозаводская, газон (18.07.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 11. Воронежское водохранилище, песчаный пляж на левом берегу, 

довольно много (16.09.1999, С.В. Купцов – MW); 12. опытный лесхоз ВЛТИ, правобережное 

лесничество, новый питомник, залежь (14.07.1953, И.М. Хомякова – VU); 13. пос.Подгорное, 

зарастающее озеро-старица (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 14. (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – 

MW); 15. (13.08.1875, Л.Ф. Грунер – MW); Каширский р-н: 1. с.Боево, сорное в посевах 

(17.07.1932, неизв. коллектор – VOR); Лискинский р-н: 1. Павловский уезд, ст.Лиски, правый 

берег р.Дон, пески (31.07.1914, Ф. Дингельштедт – LE); 2. окр. ст.Дивногорье, правый берег 

р.Дон, меловой склон (16.08.1935, Бельчинко – VOR); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 

левобережье р.Хопер, 15-16км северо-восточней г.Новохоперск, на пшеничном поле 

(29.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 2. посев кукурузы (25.07.1960, Казанкова – VOR); 3. окр. 

г.Новохоперск, пески в пойме (13.08.1932, Н.С. Камышев – VOR); 4. Давыдовский р-н, 

с.Аношкино, огород (лето 1958, Ф.А. Соловьев – VU); Павловский р-н: 1. Шипов лес, Красное 

лесничество, кв.34, солонецовая поляна (25.07.2012, А.А. Копыцин – VOR); Петропавловский 

р-н: 1. Богучарский уезд, с.Березняги, Матюшин лог, озеро среди песков (22.07.1908, В.А. 

Дубянский – LE); Поворинский р-н: 1. окр. с.Октябрьское, 7-8км на юго-восток, поворот на 

оз.Падовое, обочина дороги (07.08.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); Подгоринский р-н: 1. 

пгт Подгоренский, ж.-д. пути (20.07.2000, В.А. Агафонов – VOR); Таловский р-н: 1. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, днище б.Таловая, залежь (10.08.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 2. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, ур.Озерки (май 1893, Собеневский – LE); 3. Бобровский 

уезд, Каменная Степь, у пруда (21.08.1915, И. Бейлин – VOR); 4. институт им.В.В. Докучаева, у 

дороги (дата не указана, Н.С. Камышев – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, колхоз 

им.Маленкова (03.07.1954, Ковалева – VOR).   
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Рисунок 27 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Elaeagnus angustifolia L.  

 

СТАТУС 2. 

Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный. Естественный ареал вида не определен, 

однако некоторые авторы (Шипчинский, 1958) допускают его азиатское происхождение. В 

Воронежской области регистрируется с 1911 г. (LE), по современным данным встречается в 

большинстве муниципальных районов и городских округов и характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. Вид культивируется в населенных 

пунктах, лесополосах вдоль автомобильных и железных дорог. Дает обильный подрост, 

особенно в южных районах области. Заселяет склоны степных балок, проникает под полог 

байрачных лесов (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 27): Бобровский р-н: 1. 

лесополосы вдоль автодорог (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. 

с.Шестаково, меловые склоны (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. ковыльная 

степь на плакоре, единичные особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. по 

крутым эродированным склонам оврагов, на опушках лесов по краям песчаных карьеров, 

изредка, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. с.Хреновое, опушка ж.-д. 

питомника (16.07.1961, Пелович – VOR); 6. 4км северо-западней конторы Хреновского 

конезавода (17.06.1979, Н.Д. Филонов – MW); Богучарский р-н: 1. Подколодновкий питомник 

(29.07.1911, В.А. Дубянский – LE); 2. окр. Хрипунского заповедника, посадка (09.06.1959, 

Егорова – VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, единично 

(Завидовская, 2009); Верхнемамонский р-н: 1. шоссе Москва–Ростов-на-Дону, в районе 717км, 

южнее с.Верхний Мамон, обочина (22.06.1990, Б.И. Борисов – MW); Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, окр. к.Чистый, на месте бывшего питомника, несколько  особи. При обследовании  в 
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1996г. на  этом участке вид не обнаружен. В Летописи природы ВГПБЗ имеются сведения, что в 

1961 г. по границе заповедника – в кв.8, 9, 21, 29, 61, 258, 259, 318, 543 (на площади 2,5га) были 

высажены саженцы лоха узколистного, акации желтой и облепихи в целях создания живой 

изгороди – в кв.61, 259 посадки не сохранились (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. ВГБЗ, пос.Чистое, старый питомник (10.09.1940, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, 

центральная усадьба, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. в городских насаждениях (Григорьевская, 2000); 2. окр. рассадника, овраг 

(05.08.1932, С.В. Голицын – VOR); 3. окр. «Березовой рощи», посадка на опушке (18.06.1937, 

С.В. Голицын – VOR); 4. ст.Придача (май 1959, Зарубина – VOR); 5. ЦПКиО, вне балки, 

северная часть парка, в посадке (16.08.1936, С.И. Машкин – VOR); 6. окр. ботанического сада 

ВГУ, лесополоса №4 (июль 1961, Стрельник – VOR); 7. парк Алые паруса, Воронежское 

водохранилище, песчаный берег (13.07.2005, О.С. Попова – VORG); 8. палисадник (11.07.1996, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 9. окр. города (1964, студенты ВГПИ – VU); Кантемировский р-

н: 1. окр. с.Волоконовка, р.Белая, луг (04.07.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); Каширский р-

н: 1. в лесополосах, часто, встречается вне лесополос (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); Лискинский р-н: 1. в лесополосах вдоль автодорог, часто (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. г.Лиски, в кустарниковой посадке мелового склона 

(08.07.1969, О.И. Корякина – VOR); 3. окр. с.Николаевка (август 1967, Студенцова – VOR); 4. 

с.Средний Икорец, полезащитная полоса (дата не указана, Перегудова – VOR); 5. защитная 

лесополоса (05.06.1959, Р.П. Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. в лесополосах вдоль 

автодорог, часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. по крутым эродированным 

склонам оврагов, на опушках лесов по краям песчаных карьеров (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); Новохоперский р-н: 1. окр. пос.Желтые пруды, степь (22.07.2005, 

А.Я. Григорьевская – VORG);  2. ХГПЗ, культивируется в с.Варварино (Цвелев,  1988); 3. ХГПЗ, 

16-17км северо-восточней г.Новохоперск, посадки у с.Варварино (04.08.1980, Н.Н. Цвелев – 

LE); Ольховатский р-н: 1. р.Черная Калитва, берег (14.06.1989, А.Я. Григорьевская – VORG);  

2. ур.Кашарное (дата не указана, Козырькова и др. – VOR); Павловский р-н: 1. окр. с.Лосево, 

склоны балки, единичные экземпляры (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

г.Павловск, на улицах (17.06.1961, Минко – VOR); Петропавловский р-н: 1. окр. 

с.Петропавловка, парк (06.06.1959, А.П. Мирошниченкова – VU); Рамонский р-н: 1. 

Березовский с.-х. техникум, в 1,5км к западу от учебного корпуса, питомник древесно-

кустарниковых пород учхоза (20.05.1948, С. Котельников – LE); Россошанский р-н: 1. 

с.Нижняя Калитва, сад (10.06.1962, С.В. Голицын – VU); Таловский р-н: 1. институт с.-х. 

им.Докучаева, опушка лесополосы (19.08.1958, Астахов – VOR); 2. опытное хозяйство 

«Каменная Степь», в лесополосе (20.06.1990, А. Макаров и др. – MW); Хохольский р-н: 1. окр. 

с.Никольское на Еманче, степной склон, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 

Рисунок 28 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Epilobium adenocaulon Hausskn. 

 

СТАТУС 2. 

Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный –североамериканское 

травянистое растение. Завезено в Европу в конце XIX в. Первый сбор вида в России относится к 

концу того же века, однако лишь в 1927 г., когда он приобрел уже широкое распространение, 

его смогли достоверно определить (Скворцов, 2005). Первые находки в Воронежской области 

сделаны  С.В. Голицыным в 1946г. (VGZ). Сегодня вид локально распространен в северных и 

центральных районах области и характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Часто встречается по берегам водоемов, краям болот, сырым 

дорогам, пустырям, ж.-д. насыпям, в ольшаниках и населенных пунктах (Адвентивная флора…, 

2004).   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 28): Бобровский р-н: 1. 

окр. с.Хреновое, вблизи Солотного пригона, Хреновская степь (06.08.2005, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 2. 4км западней с.Шестаково, правый берег р.Битюг, по берегу реки (19.07.1986, В.Н. 

Тихомиров – MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, края болот, сырые леса, пройденные 

пожаром, изредка (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.416, край лесного озера-болота (07.07.1946, 

С.В. Голицын – VGZ); 3. ВГБЗ, гарь 2010г., кв.538, сосняк черничник (04.08.2011, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на различных вторичных 

местообитаниях, а также в садах, на огородах, по берегам водоемов (Лепешкина и др., 2012); 2. 

Московская автотрасса, болото у поворота на турбазу, центр болота (17.07.1998, А.Я. 

Григорьевская и др. – VORG); 3. трамвайный парк, газон (19.07.1992, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 4. ул.Хользунова, д.40, фруктовый сад (25.06.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

окр. Вогрэсовского моста, р.Песчанка, пойма (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. окр. 
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санатория им.М. Горького, лес (25.06.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. пойменный лес у 

Петровской набережной (07.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, края боровых болот, изредка (Барабаш и др., 2008); 2. в 2011г. в окрестностях 

Веневитиново и пос.Маклок отмечено формирование зарослей в местах, пройденных пожарами 

в 2010г.  (Барабаш, Камаева, 2012); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на берегу оз.Ульяновское 

близ с.Варварино, кв.121 (Цвелев, 1988); 2. по берегам водоемов и болот к востоку от ХГПЗ 

(Цвелев,  1988); 3. ХГПЗ, юго-западней х.Богдань, 15-16км северо-восточней г.Новохоперск, 

сырая поляна в сосново-березовом лесу (03.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Панинский р-н: 1. окр. 

с.Сергеевка, висячее болото, склон балки (25.08.2004, А.Я. Григорьевская – VORG); Таловский 

р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012). 

 

 
 

Рисунок 29 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. 

 

СТАТУС 2. 

Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. – Кипрей ложнокраснеющий – европейское 

травянистое растение (Скворцов, 1995). Впервые в России найден в 1950 г. в Карелии 

(Раменская, 1983), в 1960-е гг. широко распространился по Средней России. На территории 

Воронежской области первые находки кипрея ложнокраснеющего сделаны лишь в 1980 г. (Н.Н. 

Цвелев (1988) приводит его под названием Epilobium rubescens Rydb.). В.Н. Тихомиров (1987) 

сообщает о Epilobium pseudorubescens, как о новом виде области, отмечая, что он быстро 

распространился в последние десятилетия на территории европейской части СССР и 

встречается в тех же условиях, что и Epilobium adenocaulon Hausskn., часто вместе с ним. На 

сегодняшний день вид документально регистрируется в нескольких районах области, 

характеризуется спорадическим пространственным размещением.  
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На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 29): Бобровский р-н: 1. 

4км западнее с.Шестаково, на правом берегу р.Битюг (19.07.1986, В.Н. Тихомиров – MW); 2. 

Хреновской бор, берега водоемов, засоренные места, нечасто (Кин, Стародубцева, 2012); 3. 

Хреновское лесничество,  пересыхающее болото, (2010г.) (Кин, Стародубцева, 2012); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, на влажных местообитаниях в растительных сообществах, 

пройденных пожаром, преимущественно в кварталах заповедника, примыкающих к ж.-д. и 

населенным пунктам (Стародубцева, 2007); 2. ВГБЗ, у ж. д., кв.484, 394, гари в сосняках 

черничниках (28.07.1999, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.481, выд.9, березняк 

папоротниковый по краю сырой западины (10.08.2009, Е.А. Стародубцева – VGZ); 4. ВГЗ, 

кв.483, гарь 2010г., пойма ручья (04.08.2011, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. в лесах по тропинкам, вырубкам. Отмечается в луговых сообществах в пойме 

р.Усмань (Лепешкина и др., 2012); 2. близ Адмиралтейской площади, берег водохранилища 

(10.07.2012, Г.И. Барабаш – VOR); 3.на газоне областной больницы (24.07.2011, В.А. Агафонов 

– VOR); 4. Воронежское водохранилище, нижняя опушка леса (17.07.1995, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 5. ул. Мира, затемненный газон (19.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Каменский р-н: 1. окр. с.Тхоревка, степной склон (17.06.2011, А.Я. Григорьевская – VORG).  

 

 
 

Рисунок 30 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Eragrostis minor Host 

 

СТАТУС 2. 

Eragrostis minor Host – Полевичка малая – евразиатское травянистое растение (Eragrostis 

minor Host – Полевичка малая – евразиатское травянистое растение (Цвелев, 1974; Shouliang, 

Peterson, 2006). В Средней России произрастает в степной зоне, а в лесных областях встречается 

как заносное растение (Алексеев, 2006). Регистрируется в Воронежской области с 1871 г. (MW). 
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По современным сведениям полевичка малая отмечается в большинстве районов области, 

характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным размещением. Наиболее 

характерными местообитаниями вида являются ж.-д. станции, ж.-д. пути и откосы. 

Предпочитает почвы легкого механического состава, а также пески и мелкоземистые степные 

склоны (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 30): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по разбитым пескам, обочинам дорог, нередко (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

Бобровский уезд, Хреновской бор, открытый песчаный бугор, слабо задернованный (13.08.1923, 

Э.Э. Дитмер – LE); 3. окр. пос.Заводской, левый берег р.Битюг, пойменный луг (15.07.1993, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 4. Хреновской бор, дорога с к.Чигольский на к.Майдановский, 

песок (27.08.1930, М.В. Николаевская – VGZ); Богучарский р-н: 1. Богучарский уезд, 

Подколодновкий питомник, пески у питомника (25.07.1911, В.А. Дубянский – LE); 2. 

Богучарский уезд, Подколодновкий питомник (14.07.1911, В.А. Дубянский – LE); 3. 

Богучарский уезд, Подколодновкий питомник, пески по левому берегу р.Дон (14.07.1907, В.А. 

Дубянский – LE); 4. Богучарский уезд, с.Подколодновка, пески у питомника (14 июня, год не 

указан, В.А. Дубянский – LE); 5. окр. с.Старотолучеево, песчаный бугор у соснового леса 

(12.07.1961, Посохова – VOR); 6. окр. с.Кравцево, обочина автотрассы (19.08.2001, В.А. 

Агафонов – VOR); 7. окр. с.Липчанка, Липчанская гора (10.08.2003, В.А. Агафонов – VOR); 8. 

обочина трассы М4 (19.08.2008, В.А. Агафонов – VOR); 9. х.Тихий Дон, песок по берегу р.Дон 

(28.08.2000, В.А. Агафонов – VOR); 10. в 4км юго-восточней с.Подколодновка, к.Песчаное, 

песчаная обочина дороги (11.07.1989, В.Н. Тихомиров и др. – MW); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, пустыри, обочины дорог,  редко 

(Завидовская, 2009); 2. Борисоглебский уезд, близ г.Борисоглебск, пески (09.07.1880, Д.И. 

Литвинов – MW); Верхнемамонский р-н: 1. с.Осетровка, р. Дон, прибрежная полоса 

(12.07.1987, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. Павловский уезд, окр. с.Верхний Мамон, пески 

(20-25.07.1909, В.А. Дубянский – LE); 3. окр. с.Нижний Мамон, на супесчаной почве 

(18.07.2002, Н. Москалева – VOR); 3. правый берег р.Дон, близ с.Осетровка, на песчаной 

отмели (12.07.1989, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 4. Павловский уезд, близ д.Дерезовка, 

пойменный луг на песчаном берегу р.Дон (08.08.1915, Ф. Дингельштедт – LE); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, ж.-д. насыпи, обочины дорог, вырубки, просеки, сорные места вблизи населенных 

пунктов; обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.460, у ж.-д. полотна (25.07.1940, М.В. 

Николаевская – VGZ); 3. ВГЗ, центральная усадьба заповедника, огород (1992, И.И. 

Сапельникова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. довольно часто на обработанной почве в 

помологическом рассаднике (Грунер, 1887); 2. окр. Вогрэсовского моста, окр. р.Песчанка, 

дамба с песчаной почвой (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. Левобережный район, 

парк «Южный», вторая песчаная терраса, на поляне среди разнотравья (30.07.1989, А.Я. 

Григорьевская – LE); 4. парк «Южный», вторая песчаная терраса, на открытой поляне 

(30.07.1989, А.Я. Григорьевская – LE); 5. ул.Холмистая (Ярмарка), у склада (16.07.2012, В.А. 

Агафонов – VOR); 6. окр. с.Сомово (совр. мкр.Сомово),  у ж.-д. моста через р.Усмань 

(18.07.1932, С.В. Голицын – VOR); 7. ул.Остужева, около фундамента здания (26.07.2007, В.А. 

Агафонов – VOR); 8. Юго-западное кладбище (16.09.1984, Г.И. Барабаш и др. – VOR); 9. парк 

Южный, опушка (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. парк Южный,  2-ая песчаная 

терраса, поле, среди разнотравья (30.07.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. Воронежское 

водохранилище, берег (16.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. пер.20 лет Октября, газон 

(31.07.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. Юго-западный лесопарк, окраина дороги, в 

западине (16.09.1988, А.Я. Григорьевская – VORG); 14. Юго-западный лесопарк, среди 

сосновых посадок и по окраине парка, на песке (29.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 15. 

окр. ост.Березовая роща, у Воронежское водохранилище, склон (02.07.1998, А.Я. Григорьевская 

– VORG); 16. Воронежский уезд, на линии Курской ЮВЖД (25.08.1923, Г.Э. Гроссет – MW); 

17. ЮВЖД, ст.Графская, по железной дороге (27.07.1947, С.В. Голицын – VGZ); 18. пустырь 

между гаражным кооперативом и Юго-западной дубравой (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 
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19. пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 20. 

(03.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); Калачеевский р-н: 1. пески (13.08.1935, Т. Симонова – VOR); 

Кантемировский р-н: 1. Богучарский уезд, х.Лиман, пески по берегу р.Дон (28 июля, год не 

указан, В.А. Дубянский – LE); 2. колхоз «Дружба», посев эспарцета (25.07.1961, А.П. Бирюкова 

– VOR); 3. с.Кантемировска, у ж.-д. насыпи (15.08.1933, Н.С. Камышев – VOR); Каширский р-

н: 1. окр. с.Олень-Колодезь, сорняк бахчи на песках (08.08.1932, А. Щербина – VOR); 

Лискинский р-н: 1. г.Лиски, пески (17.05.1897, С.Г. Григорьев – LE); 2. с.Нижний Икорец, 

пойма р.Дон (07.08.1950, Афанасьева – VOR); 2. с.Аношкино, надпойменная терраса р.Дон 

(25.08.1968, Ерофеева – VOR); 3. с.Аношкино, надпойменная терраса р.Дон (15.07.1968, 

Асламова – VOR); 4. с.Аношкино, огороды (июль 1959, Ф.А. Соловьев – VOR); 5. с.Аношкино, 

засоряет все культуры (август 1960, Ф.А. Соловьев – VOR); 6. с.Новое Покровское (совр. 

г.Лиски), насыпь ж/д (20.09.1877, С.Д. Квашнин-Самарин – MW); 7. Давыдовский р-н, 

с.Аношкино (август 1958, Ф. Соловьев – VU); Новоусманский р-н: 1. обочины дорог, часто, 

куртинами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.);  2. Усманский бор, открытые 

песчаные места, у дорог, редко (Барабаш и др., 2008); 3. туристическая база Веневитиново, 

сбитые пески (04.07.2009, Г.И. Барабаш – VOR); 4. окр. с.Никольское, песчаное место 

(30.09.2007, В.И. Данилов – VU); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на открытых песчаных местах 

в пойме и на левобережье довольно часто, реже на правобережье у дорог, на окраинах полей  

(Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, между с.Варварино и оз.Большое Голое, песчаные места (28.06.1979, 

Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, у Желтого яра, в 7-8км северней г.Новохоперск, песчаная отмель 

на левом берегу р.Хопер (13.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. ХГПЗ, 10км северо-северо-

восточней г.Новохоперск, песчаный склон близ к.Серебрянка (18.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 5. 

г.Новохоперск, пойма р.Хопер (10.07.1931, неизв. коллектор – VOR); 6. окр. с.Пыховка, 

песчаный склон (02.09.1960, Мархель – VOR); 6. ХГПЗ, пески (03.09.1960, С.В. Голицын (особь 

определен как Eragrostis suaveolens A.K. Becker ex Claus, Ю.Е. Алексеев) – MHA); 7. 

оз.Юрмище, опушка соснового бора, на песке (03.09.1938, С. Красовская – MW); 

Острогожский р-н: 1. окр. д.Болдырѐвка, сорное место у подножия мелового склона, куртины 

(2013); 2. вокзал, перрон (23.06.2000, В.А. Агафонов – VOR); Павловский р-н: 1. Шипов лес, 

обочина лесной дороги (06.08.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. асфальтовая дорога 

пос.Новенький – с.Воронцовка, на обочине, во многих местах единичные особи (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. колхоз «Путь Октября», посев озимой ржи (июль 

1960, Шваров – VOR); 4. окр. г.Павловск, луг в пойме р.Осередь (20.08.1925, Т. Вернандер – 

MW); Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, с.Березняги, Матюшин лог, у озера среди 

песков (22.07.1908, В.А. Дубянский – LE); 2. Богучарский уезд, с.Березняги, в котловинах 

выдувания (22.08.1913, В.А. Дубянский – LE); 3. Талучеевские пески (23.08.1909, неизв. 

коллектор – LE); 4. Богучарский уезд, Петропавловка, песчаный чернозем, выше мелового 

обнажения (18.07.1903, В.А. Дубянский – LE); 5. окр. с.Давыдовка, залежь, пески (12.08.1960, 

неизв. коллектор – VOR); 6. окр. с.Глубокое, пески (09.08.2003, В.А. Агафонов – VOR); 6. 

Богучарский уезд, с.Прогорелое, пески по левому берегу р.Дон (24.07.1908, В.А. Дубянский – 

LE); 7. окр. с.Петропавловка, супесь (22.07.1962, Л.П. Подгорная – VU); 9. окр. с.Дедовка, 

пески, залежь (12.08.1960, С.В, Голицын – VU); Поворинский р-н: 1. близ с.Ильмень, сосновые 

посадки на берегу оз.Ильмень (18.07.1987, В.Н. Тихомиров и др.– MW); Подгоринский р-н: 1. 

окр. пгт Подгорное, ж.-д. пути (20.07.2000, В.А. Агафонов – VOR); 2. близ с.Белогорье, правый 

берег р.Дон, в песчаной полосе среди посадок тополя (21.07.1985, В.Н. Тихомиров и др.– MW); 

Рамонский р-н: 1. окр. аэропорта, окраина поля (27.08.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Терновский р-н: 1. Савальский лесхоз, кв.10, канава по окраине открытого места (09.09.1940, 

В. Ильинская – LE).  
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Рисунок 31 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. 

 

СТАТУС 2. 

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – Полевичка волосистая – азиатское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Первый известный в Воронежской области сбор датируется 1872 

г. (MW). В регионе вид встречается заметно реже, чем Eragrostis minor и характеризуется 

дизъюнктивным широтным пространственным размещением. Концентрируется на ж.-д. 

станциях, ж.-д. путях и откосах. Предпочитает почвы легкого механического состава, может 

формировать заросли на прирусловых песчаных валах, встречается в качестве сорного растения 

на полях (Адвентивная флора…, 2004).  

В своих работах А.П. Серегин (2012) доказывает, что на территории Средней России 

Eragrostis pilosa не встречается, а существуют два самостоятельных вида Eragrostis amurensis 

Prob. и Eragrostis albensis H. Scholz. Однако в большей части гербарных образцов и 

литературных источников вид указывается, как Eragrostis pilosa. Во избежание путаницы, 

растение рассматривалось как Eragrostis pilosa. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 31): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по обочинам дорог и пустошам, нечасто (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

Бобровский уезд, Хреновской бор, открытый, слабозадернованный песчаный бугор (13.08.1923, 

Э.Э. Дитмер (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; 

E. pilosa auct.), 10-11.11.2012, А. Seregin) – LE); 3. окр. с.Боровое (совр. мкр.Боровое, 

г.Воронеж), долина р.Усмань, слабо задернованные супеси (06.08.1934, С.В. Голицын – VOR); 

Богучарский р-н: 1. Богучарский уезд, Подколодновкий питомник, поперечная просека 

(06.08.1911, В.А. Дубянский (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis 

H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 10-11.11.2012, А. Seregin) – LE); 2. окр. х.Тихий Дон, 
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прирусловые пески р.Дон (28.08.2000, В.А. Агафонов (особь определен как Eragrostis amurensis 

Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 10-11.11.2012, А. Seregin) – LE); 3. в 

5км восточней с.Подколодновка, лесной к.Песчаный, на разбитых песках вдоль дороги 

(19.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. 

voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 12.03.2012, А. Seregin) – MW); 4. близ 

с.Подколодновка, к.Песчаный, у дороги на берегу озера (19.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. 

(особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa 

auct.), 12.03.2012, А. Seregin) – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, 

обочины дорог, редко (Завидовская, 2009); 2. трасса Курск-Саратов, сорное место у трассы 

(24.08.2010, Е.В. Разумова – VOR); 3. окр. г.Борисоглебск, пойма р.Хопер (23.08.1945, 

Зворыкина (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; 

E. pilosa auct.), 12.03.2012, А. Seregin) – MW); Верхнемамонский р-н: 1. окр. с.Нижний Мамон, 

сосняк (18.07.2003, Н.В. Москалева (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. 

voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 10-11.11.2012, А. Seregin) – LE); 2. с.Осетровка, р. 

Дон, берег (12.07.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. правый берег р.Дон, близ с.Осетровка, 

песчаная отмель (12.07.1989, В.Н. Тихомиров и др. (особь определен как Eragrostis amurensis 

Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 12.03.2012, А. Seregin) – MW); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины дорог, довольно редко (Стародубцева, 1999); городской 

округ г.Воронеж: 1. часто на песчанистой почве у ст.Раздельной, на твердой песчанистой 

дерновой почве у ст.Сомово и около пруда у Круглой рощи (Грунер, 1887); 2. огороды, 

песчаные открытые места в лесопарках (Адвентивная флора…, 2004); 3. парк «Южный», на 

второй песчаной террасе, на разнотравной поляне (30.07.1989, А.Я. Григорьевская (особь 

определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 10-

11.11.2012, А. Seregin) – LE); 4. улица, трещины в асфальте (04.08.2012, Г.И. Барабаш – VOR); 

5. ул.Хользунова, около склада (16.07.2012, В.А. Агафонов – VOR); 6. ул.Плехановская 

(30.07.2011, В.А. Агафонов – VOR); 7. пгт Репное (1964, неизв. коллектор – VOR); 8. 

ул.Плехановская, газон у «Детского Мира» (02.08.1998, В.А. Агафонов – VOR); 9. газон 

(16.08.2008, Г.И. Барабаш – VOR); 10. сады, зарастающий пляж водохранилища (25.07.1991, 

Г.И. Барабаш и др.– VOR); 11. Курский вокзал, ж.-д. пути (19.08.1997, В.А. Агафонов – VOR); 

12. пл.Победы (14.08.1989, Г.И. Барабаш др.– VOR); 13. парк «Южный», опушка, сосновый лес, 

по осветленным полянам (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 14. Юго-западный 

лесопарк, открытое песчаное место (30.05.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 15. 

пос.Краснолесный (мкр.Краснолесный, г.Воронеж), обочина дороги (02.08.2010, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); 16. пос.Краснолесный (мкр.Краснолесный, г.Воронеж), обочина дороги 

на окраине поселения, на песке (12.07.2012, Е.А. Стародубцева – VGZ); 17. Левобережное 

лесничество институтского лесхоза, на просеке в дубовом лесу (20.07.1948, И.М. Хомякова – 

VU); 18. пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 19. 

ст.Раздельная (20.07.1872, Л.Ф. Грунер (особь определен как E. voronensis H. Scholz, 2010; E. 

pilosa auct.), 12.03.2012, А. Seregin) – MW); 20. текст неразборчивый, Круглая Роща (03.08.1877, 

Л.Ф. Грунер (особь определен как E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 12.03.2012, А. 

Seregin) – MW); Лискинский р-н: 1. противопожарная опашка вокруг подстанции у г.Лиски, 

редко (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Новоусманский р-н: 1. обочины дорог, 

куртины и единичные особи, с 2013 г. вид стал встречаться чаще (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. Усманский бор, открытые песчаные места, у дорог, редко 

(Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на открытых песчаных местах в пойме и 

на левобережье довольно часто, реже на правобережье у дорог, на окраинах полей  (Цвелев, 

1988); 2. по склону оврага, чистый сыпучий песок (27.08.1924, неизв. коллектор (особь 

определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; E. pilosa auct.), 10-

11.11.2012, А. Seregin) – LE); 3. ХГПЗ, 16-17км к северо-северо-восточней от г.Новохоперск, 

песчаная возвышенность (июль 1979, Н.Н. Цвелев – LE); 4. пойма р.Хопер (10.07.1931, неизв. 

коллектор – VOR); 5. ХГПЗ, песчаная коса на р.Хопер (10.08.1971, Проскурякова (особь 

определен как Eragrostis amurensis Prob. (E. voronensis H. Scholz), Sergin A.) – MHA); 5. ХГПЗ, 
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пески (03.09.1960, С.В. Голицын – VU); Ольховатский р-н: 1. окр. пос.Ольховатка, ж.-д. 

полотно (27.09.1967, С.В. Голицын – VU); Павловский р-н: 1. с.Русская Буйловка, пески 

(15.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, 

с.Петропавловка, тонкий слой каменистого чернозема на верху мелового склона (18.07.1903, 

В.А. Дубянский – LE); 2. Богучарский уезд, с.Прогорелое, супесь у шляха (24.07.1908, В.А. 

Дубянский (особь определен как Eragrostis amurensis Prob. 1981 (E. voronensis H. Scholz, 2010; 

E. pilosa auct.), 10-11.11.2012, А. Seregin) – LE); 3. с.Дедовка, залежь, пески (12.08.1960, Н.С. 

Камышев – VOR); Рамонский р-н: 1. пустырь у ж.-д., песок (24.07.1932, С.В. Голицын – VOR); 

2. с.Чертовицк, дамба, песок (08.08.2000, В.А. Агафонов – VOR); 2. окр. аэропорта, огород 

(02.09.1995, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. окр. аэропорта, дачный поселок, огород 

(15.08.1995, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. окр. пос.Бор, обочина дороги на с.Ступино 

(30.07.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ). 

 

 
 

Рисунок 32 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Fraxinus pennsylvanica Marsh. 

 

СТАТУС 2. 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень пенсильванский – североамериканское древесное 

растение (Цвелев, 2004а). Впервые для Воронежской области вид отмечен в 1936 г. (VOR), 

однако его активное расселение началось лишь в 1970-1980-е гг. XX в.  Высаживался в садах, 

парках, скверах, уличных посадках и защитных лесных полосах (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории области характеризуется сплошным широтным, дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением и в последние годы прочно вошел в состав древостоя 

байрачных дубрав, где дает обильный самосев (Казьмина, Агафонов, 2012) Это позволило 

некоторым авторам (Лепешкина и др., 2013) придать Fraxinus pennsylvanica статус вида-

средообразователя. 
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На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 32): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, ясень пенсильванский использовался для создания лесополос. Изредка 

встречается вне мест культуры (Кин, Стародубцева, 2012); Богучарский р-н: 1. посадки в 

питомнике Богучарского лесничества (Машкин, Андрейкович, 1983); 2. в естественных 

сообществах (Машкин, 1952; Чумакова, 1976; Стародубцева, 1999); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, единично (Завидовская, 2009); окр. 

мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

посадки в кв.467, 354, 503, 543 и некоторых других. Хорошо возобновляется, имеет тенденцию 

к расселению  (Чумакова,  Голенкова, 1983); 2. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, 

питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 3. ЮВЖД, на участке ст.Углянец – 

ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 4. автодорога Верхяя Хава 

– Верхняя Луговтка, лесополоса (01.07.2013, Е.А. Стародубцева – VGZ); 5. ВГБЗ, кв.508 

(30.08.1941, М.П. Скрябин – VGZ); 6. ВГБЗ, кв.543, культур сосны (18.09.1996, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); 7. ВГБЗ, кв.504, вдоль еловой аллеи (20.06.2001, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); Воробьевский р-н: 1. правый берег р.Толучеевка, близ с.Березовка, широколиственный 

лес у подножия склона (18.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); городской округ г.Воронеж: 

1. ЦПКиО, северная часть парка, в посадках (16.08.1936, С.И. Машкин – VOR); 2. р-н 

ботанического сада ВГУ, сады, парки (июль 1961, Воронин – VOR); 3. окр. ост.Минская, берег 

озера (17.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы, 

парк (август 1960, неизв. коллектор – VOR); Новоусманский р-н: 1. лесополосы, часто, 

повсеместно имеется самосев вблизи лесополос (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); Усманский бор, у дорог, возле жилья, нечасто (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-

н: 1. ХГПЗ, в лесных посадках на правобережье близ к.Калиновский и на левобережье между 

к.Бережина и к.Дубовая хата (Цвелев, 1988); 2. распространение не выяснено (Нескрябина и др., 

2012); Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, усадьба техникума, 50м северо-восточней 

учебного корпуса (20.06.1951, С. Котельников – LE); Таловский р-н: 1. Каменная степь, в 

возрасте 33 лет достигает 8-10м в высоту (С.И. Машкин 1960, Машкин, 1971); 2. в лесополосах, 

дает самосев (2010, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк 

за клубом (30.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. институт с.-х. им.Докучаева, лесная 

полоса (август 1959, А.Е. Астахов – VOR); 5. пос.2-го участка института им.Докучаева, участок 

№ 1, парк ДК около памятника (10.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. 

лесополосы, обычно, имеется самосев, уже достигший генеративного состояния (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.).  
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Рисунок 33 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Helianthus tuberosus L. 

 

СТАТУС 2. 

Helianthus tuberosus L. – Топинамбур клубненосный – североамериканское травянистое 

растение, с неясным природным ареалом (Жуковский, 1971). В Европу попал в начале XVI 

века, а в Россию – в XIX (Жуковский, 1971; Kays, Nottingham, 2007). Отмечается во многих 

областях Средней России, в последние годы стремительно расширяет антропогенный ареал 

(Виноградова и др., 2010). В Воронежской области регистрируется с 1986 г. и по современным 

сведениям его размещение характеризуется как спорадическое. Вид часто встречается по 

обочинам дорог, заброшенным дачным участкам, на свалках мусора, проникает под полог 

байрачных дубрав с замусоренных опушек (Казьмина, Агафонов, 2012).   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 33): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, единично (Завидовская, 2009); 2. дачный 

кооператив «Семья», на заброшенных дачных участках (27.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

пер.Кирсановский д.14, палисадник (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, (Голенкова, Стародубцева, 1988; Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, центральная усадьба 

заповедника, территория склада пиломатериалов (сентябрь 1986, П.Ф. Голенкова – VGZ); 3. 

ВГБЗ,  граница заповедника (по кв.548) на опушке в куртине с Rudbeckia lanciniata L. 

(06.08.2007, Е.А. Стародубцева, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. обочина дороги на 

северной окраине Юго-западного кладбища, большая заросль (26.06.2003, Н.Ю. Хлызова и др., 

набл.) (Адвентивная флора …, 2004); 2. Усманский бор, вид дичает, встречается на свалках 

бытового мусора в лесах вблизи пос.Краснолесный, кв.34 Краснолесненского лесничества 

Воронежского лесхоза (25.06.2003, Стародубцева, набл.) (Стародубцева, 2007); 3. вид образует 

заросли по опушкам, лесным тропам, залежам (Лепешкина и др., 2012); 4. по сорным местам, 
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редко (Григорьевская, 2000); 5. по берегу ручья Голубой Дунай в б.Песчаный лог, обильные 

заросли длиной до 300м (Григорьевская, 2000); 6. ручей Голубой Дунай, прибрежная полоса 

(24.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. Ботанический сад ВГУ, поляна (28.07.2001, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. окр. пер.Бауманского, пустырь (26.07.1999, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 9. парк Орленок, 10м от дороги, обочина (18.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. 

пос.Краснолесный, на опушке в куртине с Rudbeckia lanciniata L. (06.08.2007, Е.А. 

Стародубцева, набл.); Новохоперский р-н: 1. окр. пос.Сорокинский, берег пруда (20.07.2005, 

А.Я. Григорьевская – VORG); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная 

территория  (Григорьевская и др., 2012); Хохольский р-н: 1. обычное сорное растение в пойме 

р.Дон у с.Гремячье и в окр. с.Коротояк, отдельные заросли имеют 100 % покрытия 

(Александрова, Барабаш, 1987). 

 

  
 

Рисунок 34 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Hippophaе rhamnoides L. 

 

СТАТУС 2. 

Hippophaе rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная – евразиатское древесное растение. 

(Pearson, Rogers, 1962). Вид был интродуцирован в начале XIX века в лесной и лесостепной 

зоне России. Впервые в Воронежской области зарегистрирован в 1960-е гг. на территории 

Каменной степи, когда возраст деревьев уже достигал 33 лет. Наиболее популярной облепиха 

крушиновидная стала в 1960-е гг. (Виноградова и др., 2010), однако в некоторых хозяйствах она 

культивируется до сих пор. Это объясняется ее декоративностью и лечебными свойствами 

плодов. Облепиха повсеместно дичает (Адвентивная флора…,2004) и по современным 

сведеньям на территории области характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Авторы Черной книги флоры Средней России (2010), ссылаясь на А.Я. 

Григорьевскую с соавторами (2004), подтверждают активную культивацию растения в области, 
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однако на карте ее распространения в Средней России информации не приводят. Hippophaе 

rhamnoides часто встречается на пустырях, пляжах, в заброшенных садах. Может образовывать 

продолжительные заросли. 

 На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 34): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в садах, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, в Летописи природы ВГБЗ имеются сведения, что в 1961г. по границе заповедника – в 

кв.8, 9, 21, 29, 61, 258, 259, 318, 543 (на площади 2,5га) были высажены саженцы лоха 

узколистного, акации желтой и облепихи в целях создания живой изгороди. Обследование 

2013г. показало, что в кв. 61, 259 посадки не сохранились (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – 

VGZ); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, древесный питомник (26.06.1979, П.Ф. 

Голенкова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на ж.-д. насыпях, активно распространяется 

на песчаных намывах ВПС по берегам Воронежского водохранилища (наблюдение 1998-2003 

гг., Н.Ю. Хлызова, В.А. Агафонов); 2. нарушенные места в г.Воронеж, опушки лесопарковой 

зоны (Григорьевская, 2000); 3. по песчаным берегам рек, прибрежным наносам, придорожным 

полосам, окрестностям дачных участков, рекультивационным отвалам (Лепешкина и др., 2012); 

3. между мостами ВОГРЭС и Чернавский, на песчаной почве у Воронежского водохранилища 

(07.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 4. песчаная коса (23.06.2005, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 5. ул.Одинцова, д.21,намывка, спуск к водохранилищу (17.05.2005, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Воронежская область: 1. место сбора не указано (июль 1961, Воронин – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. старый питомник Бычковского лесничествава (1947, С.И. Машкин, 

набл.) (Машкин, 1971); Таловский р-н: 1. старый питомник института с.-х. ЦЧП, 5 особь в 

возрасте 33 года, высота 2,4м (1960, С.И. Машкин, набл.); 2. институт с.-х. им.Докучаева, на 

участке №2 (14.08.1958, Астахов – VOR). 

 
Рисунок 35 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Hordeum jubatum L. 
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СТАТУС 2. 

Hordeum jubatum L. – Ячмень гривистый – восточноазиатско-североамериканское 

травянистое растение (Цвелев, 1974; Shouliang, Guanghua, 2006). Регистрируется во многих 

странах Европы (Alien flora..., 2008) и в России. В Средней России его активное расселение 

происходило в 1950-1960-е гг. (Виноградова и др., 2010). В Воронежской области вид 

отмечается с 1961 г. (VU) и по современным сведением характеризуется дизъюнктивным 

широтно-долготным пространственным размещением. Однако в Черной книге флоры Средней 

России (2010) информации о виде для территории области не приводится. Hordeum jubatum 

высаживается на дачных участках, откуда расселяется по сорным местам, газонам и обочинам 

дорог. Также его диаспоры нередко проникают в пограничные районы области со смежных 

территорий (Адвентивная флора..., 2004). По данным В.А. Агафонова (2006) ячмень гривистый 

отмечается во всех флористических районах Воронежской области, натурализация отмечена в 

Прихоперском, Дивногорско-Калачеевском. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 35): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, пустыри, мусорные места, редко (Завидовская, 2009); 2. 

пески (1961, С.В. Голицын – VU); Бутурлиновский р-н: 1. с.Клеповка, в массе возле дороги 

(19.07.2002, Н.Ю. Хлызова и др. – VOR); Верхнехавский р-н: 1. ЮВЖД, участок ст.Графская – 

ст.Беляево, ж.-д. насыпь (01.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 

1. (Григорьевская, 2000); 2. вокзал Воронеж 1, ж.-д. пути (10.08.2000, В.А. Агафонов – VOR); 2. 

мини-рынок «Северный», обочина дороги (10.09.2004, Н.Ю. Хлызова – VOR); 3. Задонское 

шоссе, обочина дороги (июль 2000, В.А. Агафонов – VOR); 4. ул.Хользунова, пустырь 

(21.07.1991, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. ул.Хользунова, пустырь у магазина (10.06.1992, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 6. окр. с.Подклетное, песчаная терраса, обочина дороги 

(17.06.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); Калачеевский р-н: 1. (Адвентивная флора …, 2004); 

Лискинский р-н: 1. (Адвентивная флора …, 2004); Нижнедевицкий р-н: 1. (Адвентивная 

флора …, 2004); Павловский р-н: 1. массовое произрастание (Агафонов, 2002; 

Григорьевская,1998-2014,набл.); Поворинский р-н: массовое произрастание (Агафонов, 2002); 

Семилукский р-н: 1. ст.Латная (03.08.1998, В.А. Агафонов – VOR); Таловский р-н: 1. пос.2-го 

участка института им.Докучаева, дорога у садика (08.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Терновский р-н: 1. с.Терновка, обочина дороги, в массе (02.06.2012, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Хохольский р-н: 1. (Адвентивная флора …, 2004). 
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Рисунок 36 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Impatiens parviflora DC. 

 

СТАТУС 2. 

Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая – среднеазиатское травянистое 

растение (Мордок, 1995). В начале XIX в. в Европе вид отмечался как «убежавший» из 

ботанических садов (Coombe, 1956). В Российской империи недотрога мелкоцветковая 

выращивалась в Львове, Санкт-Петербурге и Прибалтике (Виноградова и др., 2010). Ее первый 

гербарный образец, собранный в Средней России, датируется 1884 г. (MW), а расширение 

антропогенного ареала началось в 1970-х гг. (Виноградова и др., 2010). В Черной книге флоры 

Средней России (2010) информации о недотроге мелкоцветковой для Воронежской области нет. 

В ходе подготовки диссертационной работы гербарные экземпляры вида для территории 

региона обнаружены в трех гербариях (VOR, VGZ и MW). Самый ранний из них относится к 

1982 г. В последующие годы Impatiens parviflora значительно расширила присутствие в области 

и по современным сведениям характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным 

размещением. Она расселилась по берегам рек, лесам, оврагам, сорным местам в населенных 

пунктах. Нередко ее можно встретить и в более сухих условиях, на хорошо освещенных 

участках (Тихомиров, 1987). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 36): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, обочины дорог, канавы, редко (Завидовская, 2009); 

Верхнехавский р-н: 1. Усманский бор, между шпал и на склонах ж.-д. насыпи на участке  

ст.Графская-ст.Рамонь (вблизи остановки 10км), только в одном месте, в массе (24.07.1996, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. вид встречается практически 

повсеместно на территории Северного лесопарка, в дубравах, лесопарках, палисадниках и 

парках города. Обычный сорный вид на огородах и садовых участках. Вытесняет аборигенный 
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вид Impatiens noli-tangere L. (Лепешкина и др., 2012; Лепешкина и др., 2013); 2. лесопарковая 

зона в районе ВГАУ, ВЛТА (наблюдение 1996-2000 гг. Н.Ю. Хлызовой); 3. тенистые участки 

Юго-западного кладбища, местами в массе (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); 4. городские парки, сады, скверы, обильно (Григорьевская, 2000);  5. пгт Краснолесный, 

рядом с приусадебными участками биогруппа из Acer negundo L. с микрогруппировкой из 

адвентивных растений, большая куртина (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 6. 

пгт Краснолесный (мкр.Краснолесный, г.Воронеж), дубняк на территории детского санатория, 

небольшая заросль (04.06.1996, Е.А. Стародубцева, набл.); 7. в нескольких местах у домов в 

биогруппах из деревьев и кустарников (2012, 2013, Стародубцева, набл.); 8. сады, обочина 

тропинки (03.08.1982, Г.И. Барабаш и др.– VOR); 9. Шиловский лес, увлажненная западина на 

опушке (08.07.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. палисадник (18.07.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 11. ботанический сад ВГУ, обочина асфальтированной дороги 

(04.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. окр. детской областной больницы, 

ул.Ломоносова, обочина дороги (05.07.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. окр. 

пос.Рыбачий, источник Серебряный, Воронежское водохранилище, дубрава у берега 

(04.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 14. парк ВГАУ, западина (27.07.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 15. лесной массив между ул.Шишкова и ул.Ломоносова (22.07.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.); 16. ; Воронежское водохранилище, у уреза воды, окр. пос.Рыбачий, 

местами в массе (1996-2000, Н.Ю. Хлызова, набл.) (Адвентивная флора …, 2004); 

Подгоренский р-н: 1. правый берег р.Дон близ с.Белогорье, сыроватый тенистый лес,  на 

щебне у подножия мелового склона (11.07.1986, В.Н. Тихомиров – MW); Семилукский р-н: 1. 

в большом обилии в байрачных лесах, приурочен к затененным, влажным местообитаниям 

(Казьмина, Агафонов, 2012); Хохольский р-н: 2. в большом обилии в байрачных, приурочен к 

затененным, влажным местообитаниям (Казьмина, Агафонов, 2012); Эртильский р-н: 1. 

г.Эртиль (07.07.1986, В.Н. Тихомиров – MW).  

 
 

Рисунок 37 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 
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размещения Kochia scoparia (L.) Schrad. 

 

СТАТУС 2. 

Kochia scoparia (L.) Schrad. – Прутняк веничный – восточноевропейско-азиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется в Воронежской области с 

1932 г. (VOR) и по современным сведениям характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. В регионе вид культивируется как веничное и декоративное 

растение, дичает. Местами концентрации прутняка являются огороды, сады, сорные места 

вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи (Голицын, 1961; Александрова и др., 1976).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 37): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по обочинам дорог, ж.-д. насыпям, на пустырях, нередко (Кин, Стародубцева, 

2012); Богучарский р-н: 1. окр. с.Журавки, х.Лукъянчик, ур.Ковыльное, склон (01.07.2009, 

А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, ж.-д. 

насыпь, редко (Завидовская, 2009); 2. пер.Кирсановский, в заброшенном палисаднике 

(29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, сорные места вблизи 

населенных пунктов, ж.-д. насыпи, часто (Стародубцева, 1999); 2. окр. c.Синицыно, сорные 

места (10.09.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. окр. ст.Шуберская, ж.-д. насыпь (18.08.2006, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); 4. . ЮВЖД, на участке ст.Графская – ст.Углянец, ж.-д. насыпь 

(31.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 5. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника (25.07.1988, 

П.Ф. Голенкова – VGZ); Воробьевский р-н: 1. окр. с.Воробьевка, правый берег р.Толучеевка, 

меловой склон (17.07.1988, А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ г.Воронеж: 1. 

мусорные места близ городских свалок за Курским вокзалом (21.07.1932, С.В. Голицын – VOR); 

2. Новоусманский р-н, пос.Сосновка, улица среди дач (09.09.1932, С.В. Голицын – VOR); 3. 

мкр.Масловка, на песке у дороги (14.08.2008, Н. Москалева – VOR); 4. между ст.Отрожка и 

ст.Димитрова, обочина трамвайных путей (10.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

ул.Жукова, д.4, обочина дороги (03.09.2010, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. ул.Лизюкова, окр. 

универсама Молодежный, пустырь (11.08.1994, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. 

ул.Петрозаводская, обочина дороги (11.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. 

ул.Ворошилова, парк (11.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. ул.Героев Сибиряков, д.79, 

палисадник (26.08.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. между ст.Воронеж-1 и мостом 

ост.Застава, обочина ж.-д. насыпи (29.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. между 

ст.Воронеж-1 и мостом ост.Застава, обочина ж.-д. полотна (26.06.1998, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 12. окр. главного корпуса ВГУ, газон (26.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. 

окр. ж.-д. вокзала Воронеж-1, обочина ж.-д. насыпи (29.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 

14. окр. Курского ж.-д. вокзала, обочина ж.-д. полотна (19.07.1992, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 15. окр. Чернавского моста, пустырь (26.06.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 16. 

пустырь между Юго-западным рынком и гаражным кооперативом (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 17. пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица (02.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 18. пер.Ясный, заброшенные ж.-д. пути (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); 19. (Григорьевская, 2000); 20. (Гроссет, Замятнин, 1935); Грибановский р-н: 1. 

Теллермановский лес (дата не указана, В.А. Агафонов, набл.) (Адвентивная флора…, 2004); 

Калачеевский р-н: 1. г.Калач, огород на супесчаном южном склоне берега реки, сорное (17 

июля, год не указан, В.А. Дубянский – LE); Кантемировский р-н: 1. пгт Кантемировка, насыпь 

ж.-д. путей, часто (23.09.2007, В.А. Агафонов – VOR); Лискинский р-н: 1. обочины дорог, ж.-

д. насыпи (2013); 2. сорные места вблизи населенных пунктов (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, вдоль ж.-д., редко (Чернобылова и др., 

2000); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, культивируется в населенных пунктах (Цвелев,  1988); 2. 

ХГПЗ, заносный вид на ж.-д. путях у ст.Новохоперск (15.06.1982, Н.Н. Цвелев, набл.), вид 

указывается как Kochia sieversiana (Pall.) C.A. Mey (Kochia scoparia subsp. densiflora (Moq.) Aell. 

– Прутняк Сиверса (Цвелев, 1988);  Петропавловский р-н: 1. окр. с.Петропавловка, огород 

(24.06.1957, студ. сборы – VOR); Таловский р-н: 1. пос.Таловая, на сорном месте (24.07.1992, 
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В.Н. Тихомиров и др.– MW); Хохольский р-н: 1. с.Никольское на Еманче, выращивается в 

качестве декоративного, уходит из культуры, на обочинах дорог, по сорным местам, часто, 

группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.).   

 

 
 

Рисунок 38 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lactuca serriola L. 

 

СТАТУС 2. 

Lactuca serriola L. – Латук компасный – средиземноморско-ирано-туранское травянистое 

растение. Впервые отмечен в Воронежской области в 1871 г. (MW), в XX в. стал обычным 

видом региона, характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Латук компасный  наиболее часто встречается на сорных местах, пустырях, 

окраинах полей, берегах рек, обочинах дорог, ж.-д. насыпях, в посевах озимых и яровых 

культур (Камышев, 1959; Адвентивная флора…, 2004), активно расселяется по нарушенным 

огнем опушкам лесных урочищ (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 38): Бобровский р-н: 1. 

окр. х.Серов, подножие меловых склонов рядом с заброшенным поселением, единично (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. окр. с.Шестаково, пойменный луг р.Битюг, много 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. Хреновской бор, по лугам, вырубкам, 

обочинам дорог, сорным местам, обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 4. окр. с.Хреновое, 

во ржи (25.06.1936, Н.С. Камышев – VOR); Богучарский р-н: 1. окр. х.Залиман, тальвег 

степного оврага (28.08.1963, С.В. Голицын – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, сорные места, умеренно (Завидовская, 2009); 2. окр. мкр.Аэродромный, 

пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. обочины дорог, окраины 

полей (посевов), часто(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пересохшие 
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западины с  засолением, заросшие осоками и ситнягом болотным (урочище «Гусиное озеро»), 

единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. ВГБЗ, луга, вырубки, сорные 

места, обочины дорог, ж.-д. насыпи, обыкновенно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 4. ВГБЗ, кв.364, гарь в сосняке (02.07.1998, Е.А. Стародубцева – VGZ); 5. ВГБЗ, 

остепненный склон (19.06.1964, студенты ВГПИ – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. окр. 

СХИ, опытные поля, посадка картофеля (13.09.1933, Сорокин – VOR); 2. у водонапорной 

башни, пустырь (25.07.1931, Б.Н. Замятнин – VOR); 3. дендрарий ВГЛТА, опушка (20.07.1997, 

А.Я. Григорьевска – VORG); 4. около кирпичных сараев между городом и «Круглою Рощей» 

(24.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); 5. обочина дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 6. пос.Подгорное, зарастающее озеро-старица (02.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 7. пересечение пер.Ясный и ул.Донской, заброшенный сад (06.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 8. Лысая гора (14.07.1876, Л.Ф. Грунер – MW); 9. (Григорьевская, 2000); 

Грибановский р-н: 1. Васильевская дача, близ села, нагорная дубрава (15.07.1938, С. 

Красовская – MW); Калачеевский р-н: 1. окр. г.Калач, посев яровой пшеницы (02.08.1937, 

Григорьев – VOR); Каменский р-н: 1. ур.Голик, окр. с.Марки, меловые останцы вдоль Дона 

(Чернобылова и др., 2000); Кантемировский р-н: 1. колхоз «Дружба», посев огурцов 

(12.08.1961, Бирюкова – VOR); Каширский р-н: 1. придорожные луговины, часто, единичные 

особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. поле подсолнечника, по  краю, 

куртины (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. залежь со следами пожара (перед 

поворотом на г.Нововоронеж), изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Лискинский р-н: 1. ботанический памятник природы в окр. с.Залужное, сильно 

террасированные степные склоны с выходами мела (Чернобылова и др., 2000); 2. обочины 

дорог, откосы строящихся дорог, мостов, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 3. глинистая пустошь у поворота на с.Сторожевое, единично (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 4. мост через р.Икорец, заросли (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 5. заповедник Дивногорье, вдоль лесополос, дорог, в пойме р.Тихая Сосна, нередко 

(Чернобылова и др., 2000); 6. с.Аношкино, посев проса, сорные места (июль 1959, Соловьев – 

VOR); Новоусманский р-н: 1. придорожные луговины, обочины дорог, местами в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. нарушенные места рядом со стройплощадкой, 

обычно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. свежие залежи, изредка (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. Усманский бор, сбитые луга, у дорог, возле жилья, 

нечасто (Барабаш и др., 2008); 5. в 2011г. вид преобладал по всей территории   в  Веневитиново. 

Объяснить такое поведение вида только последствиями пожаров нельзя, т.к. мощные заросли 

его отмечены и в других местах, где возгораний не было (Барабаш, Камаева, 2012); 6. близ 

с.Рогачевка,  у дороги (01.08.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в  

населенных пунктах,  у дорог, на обрывистых склонах коренного берега,  засоренных участках 

лесов и лесных полян, в лесных посадках, нередко (Цвелев, 1988); Острогожский р-н: 1. 

ур.Мордва, окр. с.Ездочное и с.Солдатское, лугово-степные склоны с выходами мела, культуры 

сосны и широколиственный лес (Чернобылова и др., 2000); 2. придорожные луговины, в массе 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. окр. д.Болдырѐвка, обочина грунтовой 

дороги, часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. степной участок со следами 

умеренного выпаса, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. сорное место 

у подножия мелового склона, изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Павловский р-н. 1. окраина пос.Новенький, сорное место, единично (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. луг за р.Осередь (18.06.1961, Минко – VOR); Петропавловский 

р-н: 1. огород (24.06.1957, неизв. коллектор – VOR); Поворинский р-н: 1. Байчуровский р-н, 

с.-х. артель К.Маркса, в посевах, на пустырях (04.06.1960, Рощенко – VOR); Репьевский р-н: 1. 

ур.Крутцы,  склоны с выходами мела по левому берегу р.Девица (Чернобылова и др., 2000); 2. 

ур.Майдан, в окр. с.Бутырки и х.Сердюки, курган с ковыльными и кальцефитно-петрофитными 

сообществами на выходах меловых пород (Чернобылова и др., 2000); Семилукский р-н: 1. 

обочина дороги, куртина (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Таловский р-н: 1. 

Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012);  Терновский р-н: 
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1. с.Козловка, по огородам (01.08.1959, Калистратов – VOR); Хохольский р-н: 1. степной склон 

к р.Дон, изредка, единично (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. населенные 

пункты, обочины дорог, сорные места, часто, группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 3. окр. с.Никольское на Еманче, вдоль грунтовой дороги через степной склон, 

изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. окраины с.-х. полей, изредка (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 5. Гремяченский р-н, колхоз «Свободный май», 

посев люцерны (08.07.1952, Иноземцева – VOR); 6. Гремяченский р-н, колхоз им.9-го съезда 

ВЛКСМ, посев картофеля (21.06.1979, Сорокина – VOR). 

 

 
 

Рисунок 39 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. 

 

СТАТУС 2. 

Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский – евразиатское травянистое растение 

(Конечная, 1989). Регистрируется в Воронежской области с 1906 г. (LE). Н.Ф. Комаров (1932) 

отмечал его спорадическое распространение по обочинам дорог и сорным местам, с 

увеличением встречаемости в восточном направлении. Во второй половине XX в. вид стал 

отмечаться чаще, как засоритель посевов полевых культур в южных и восточных районах 

области, поселялся вдоль полевых дорог и возле усадеб (Камышев, 1959). По наблюдениям С.В. 

Голицына (1947 б), Lactuca tatarica расселялся на запад не только ж.-д., но и по песчаным и 

глинистым берегам рек. Сегодня латук татарский обычен по вырубкам, сорным местам, 

окраинам полей, обочинам дорог, ж.-д. насыпям (Адвентивная флора…, 2004), активно 

расселяется по нарушенным огнем опушкам лесных урочищ (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 39): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по нарушенным лугам, обочинам дорог, вырубкам, пустырям, нередко (Кин, 
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Стародубцева, 2012); 2. колхоз «Россия», посев кукурузы (10.07.1961, Бушуева – VOR); 3. 

колхоз «К.Маркса», в логу (10.07.1960, Литвинова  – VOR); Богучарский р-н: 1. окр. 

с.Залиман, посев проса (10.06.1961, Посохова – VOR); 2. совхоз «Первомайский», посевы 

подсолнечника (15.06.1960, Гудков – VOR); 3. окр. с.Криница, посев кукурузы (22.06.1960, 

Адащик – VOR); 4. окр. центральной усадьбы совхоза «Первомайский», вдоль грейдера 

(06.08.1959, В. Матюшенко – VU); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, 

повсеместно, умеренно (Завидовская, 2009); 2. пер.Кирсановский, обочина дороги (27.07.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.); 3. окр. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Верхнехавский р-н: 1. обочины дорог, придорожные луговины, часто (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ВГБЗ, вырубки, сорные места, обочины дорог, ж.-д. насыпи, 

часто (Стародубцева, 1999); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, мусорные места 

(20.07.1946, С.В. Голицын – VGZ); 4. ЮВЖД, участок ст.Шуберское – Боровская, ж.-д. насыпь 

(24.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); Воробьевский р-н: 1. близ с.Березовка, правый берег 

р.Толучеевка, смытый меловой склон (18.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); городской 

округ г.Воронеж: 1. окр. г.Воронеж (Гроссет, Замятнин, 1925, 1935); 2. окр. ботанического сада 

ВГУ, склон оврага (26.06.1962, Лунова – VOR); 3. северная окраина города, окраина поля 

(26.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ул.Хользунова, д.40, фруктовый сад (28.07.1990, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 5. ул.Колесниченко, обочина дороги (05.07.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 6. окр. института МВД, ж.-д. полотно, склон (02.07.2002, А.Я.  

Григорьевская – VORG); 7. пос.Придонской, ул.Киселева, придорожное полотно (03.07.2001, 

А.Я.  Григорьевская – VORG); 8. окр. лыжной базы Буревестник, дубрава, поляна у водозабора 

(03.07.2002, , А.Я.  Григорьевская – VORG); 9. Петровская набережная, Воронежское 

водохранилище, песчаный откос дороги (27.07.1999, А.Я.  Григорьевская – VORG); 10. ЦПКиО 

Динамо, б.Ботаническая, окраина поляны (24.06.1996, А.Я.  Григорьевская – VORG); 11. 

обочина дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 12. Юго-западная 

дубрава, свежий овраг (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 13. пос.Подгорное, зарастающее 

озеро-старица, на песчаной почве (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 14. пер.Ясный, 

заброшенные ж.-д. пути, на песчаной почве (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 15. 

(Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. правый берег р.Хопер, близ территории усадьбы 

Васильевского лесхоза ХГПЗ, остепненный солонцеватый склон (14.08.1970, В.Н. Гладкова – 

LE); Калачеевский р-н: 1. окр. с.Четвериково, обочина трассы Калач-Павловск (27.06.2008, 

Б.И. Кузнецов – VOR); 2. окр. г.Калач (лето 1935, Симонова – VOR); 3. зерносовхоз, посев 

яровой пшеницы (21.07.1936, Полякова и др. – VOR); Каменский р-н: 1. ур.Голик, в окр. 

с.Марки, холмы с выходами меловые останцы вдоль р.Дон, спорадически вдоль дорог, у троп 

(Чернобылова и др., 2000); Кантемировский р-н: 1. колхоз «Дружба», посев кукурузы 

(15.08.1961, Бирюкова – VOR); 2. колхоз «Дружба», посев проса (23.08.1961, Мерцалова – 

VOR); 3. колхоз «Правда», посев свеклы (16.07.1960, Мерцалова – VOR); 4. колхоз «Дружба», 

посев кукурузы (23.07.1960, Бирюкова – VOR); 5. близ с.Новобелая, по левому берегу р.Белая 

(10.07.1989, В.Н. Тихомиров и др.– MW); Каширский р-н: 1. опушки лесополос, изредка (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-н: 1. березовые лесополосы, нередко, 

куртинами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ж.-д. насыпи (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. сорные места вблизи населенных пунктов, в массе (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. заповедник Дивногорье, по берегам р.Тихая 

Сосна, у подножия склонов вдоль ж. д., довольно редко (Чернобылова и др., 2000); 4. 

Коротоякский уезд, ст.Копанище, около усадьбы Д. (24.08.1906, А.И. Шингарев – LE); 5. 

с.Аношкино, в посеве ячменя (июль 1960, Соловьев – VOR); 6. между с.Пухово и с.Папасное, 

тальвег лога (24.06.1959, С.В, Голицын – VU); Новоусманский р-н: 1. обочины дорог, 

обыкновенно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. нарушенные места рядом со 

стройплощадкой, на песке, куртина (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. 

Усманский бор, на пустырях и сорных местах у пос.Маклок, нечасто (Барабаш и др., 2008); 4. 

с.Рогачевка (12.07.1934, Попов – VOR); 5. луга в окрестностях Веневитиново, единично, 

впервые отмечен в 2011г.  (Барабаш, Камаева, 2012); 6. близ с.Рогачевка, сорное на полевой 
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меже (19.07.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в  населенных пунктах,  

на обрывистых склонах коренного берега,  на засоренных солонцеватых лугах, у дорог, нередко 

(Цвелев, 1988); 2. 20км юго-западней г.Новохоперск у с.Пыхво, на солонце с Artemisia santonica 

L. (14.08.1970, С.С. Иконников – LE); 3. ХГПЗ, надлуговая терраса и пойма р.Хопер, 

засоренный песчаный склон (07.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. оз.Ильмень-Раевское, восточный 

берег, посев кукурузы (08.07.1960, Кузнецова – VOR); 5. оз.Ильмень-Раевское, восточный берег 

озера, на песках (08.07.1960, Кузнецова – VOR); 6. окр. с.Елань-Колено, Краснянская степь, 

устье б.Карачаева, степной склон южной экспозиции (26.07.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Острогожский р-н: 1. с.Нижний Ольшан, пустырь (28.07.1968, Дорошенко – VOR); 

Павловский р-н: 1. обочина дороги с.Шестаково – с.Лосево (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. с.Данило, луг (11.08.1960, студ.сборы – VOR); Панинский р-н: 1. 

рыбхоз «Партизан», юго-западный берег (13.07.1960, Авдеева – VOR); Петропавловский р-н: 

1. окр. с.Петропавловка, откос грейдера (25.05.1957, Твердохлебова – VOR); Поворинский р-н: 

1. Борисоглебский округ, совхоз «Байчуровский», посев пшеницы (02.06.1931, Т. Попов – 

VOR); 2. с.-х. артель им.К.Маркса, около посевов (04.07.1960, Рощенко – VOR); 3. ур.Мазурки, 

посадка сосны на песках (20.07.1959, С.В. Голицын – MW); 4. ур.Мазурки, посадки сосны на 

песках (20.07.1959, Подгорная – VU); Репьевский р-н: 1. место сбора не указано (дата не 

указана, студ. сборы – VOR); Семилукский р-н: 1. обочина дороги вдоль Курской трассы, 

большая куртина (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.);  2. Землянский уезд (предп. 

Семилукский р-н), с.Назарьевка, в различных местных культурах (23.05.1910, Б.М. Козо-

Полянский – VOR); 3. с.Вознесеновка, посев ржи на гумнах (23.07.1934, Александрова – VOR); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012); 

2. колхоз «Гигант», посев пшеницы (26.07.1958, Невзорова – VOR); 3. институт с.-х. 

им.Докучаева, опушка лесной полосы (15.08.1959, Астахов – VOR); 4. пос.2-го участка 

института им.Докучаева, около старых сараев (04.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

пос.2-го участка института им.Докучаева, участок №1, обочина дороги (21.07.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 6. 4км северо-западней пос.Таловая, солонец (24.07.1992, В.Н. 

Тихомиров – MW); Терновский р-н: 1. Алешковский р-н, окр. с.Алешки, поле (12.08.1958, В. 

Юрьев – VU); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, окр. с.Яблочное, колхоз «Новь», посев 

вики с овсом (30.06.1950, Гончарова – VOR); 2. Гремяченский р-н, левобережье р.Дон 

(21.07.1949, Тарасенко – VOR).  
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Рисунок 40 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lemna gibba L. 

 

СТАТУС 2. 

Lemna gibba L. – Ряска горбатая –восточноевропейское (?) водное растение. Первые 

находки вида в Воронежской области зафиксированы в 1983 г. (LE; Хлызова, 1984; Цвелев, 

1988). Впоследствии он широко расселился по реке Дон и его притокам (Хлызова, 1989, 1997). 

Максимально зарегистрированная численность ряски горбатой относится к 1980-м – началу 

1990-х гг., однако в последующие годы происходило резкое снижение ее численности 

(Хлызова, Агафонов, 2001). На сегодняшний день она распространена во многих районах 

области и характеризуется сплошным широтным с дизъюнкциями пространственным 

размещением.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 40): Бобровский р-н: 1. 

22км к восточней от г.Бобров, 4км восточней от пос.Хреновое, низинное болото по краю 

осинового колка (17.06.2007, А. Серегин и др. – MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, р.Усмань, 

довольно часто (впервые вид собран Н.Ю. Хлызовой в 1984г.) (Хлызова, 1984); Лискинский р-

н: 1. заповедник Дивногорье, р.Тихая Сосна, в воде, нередко (Чернобылова и др., 2000); 2. 

музей-заповедник Дивногорье, р.Тихая Сосна (19.07.1992, Н.Ю. Хлызова – VOR); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, р.Усмань, в отдельные годы массово, в отдельные – 

практически пропадает  (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в водоемах 

левобережной поймы, нередко (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, Мелководный водоем, 1-1,5км северо-

западней от с.Варварино (14.07.1987, Е.В. Печенюк – VOR); 3. ХГПЗ, к северней от 

с.Варварино (08.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); (13.08.1983, Н.Н. Цвелев – LE); Острогожский р-

н: 1.  р.Девица, в воде, немного (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Поворинский 

р-н: 1. ХГПЗ, в р.Калмычек (левый приток р.Хопер); Таловский р-н: 1. Каменная степь, вид 
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отмечен при обследовании прудов в 2002-2005г. (Хлызова, 2007), не регистрировался в 1950-е 

годы (Камышев, 1961).  

 

 

  
 

Рисунок 41 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lepidium densiflorum Schrad. 

 

СТАТУС 2. 

Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый – североамериканское 

травянистое растение (Котов, 1979; Taiyan et al., 2001). Распространение вида на территории 

России до конца не выяснено и требует дальнейших исследований (Виноградова и др., 2010). 

Первые известные в Европейской части России находки Lepidium densiflorum были сделаны в 

1927 г. в Нижегородской области, а в Воронежской области в 1958 г. (VOR). Растение 

указывалось Г.М. Камаевой (1968) как сорняк посевов пшеницы в восточном лесостепном 

флористическом районе. В.Н. Тихомиров (1987) отмечал, что особенно активно вид осваивает 

песчаные пространства, откуда расселяется на другие почвы. В настоящее время клоповник 

густоцветковый встречается в большинстве районов области и характеризуется сплошным 

широтным с дизъюнкциями пространственным размещением. По некоторым наблюдением 

вытесняет археофит Lepidium ruderale L. Вид обычно концентрируется у дорог, троп, на лесных 

полянах и степных склонах, солонцеватых западинах, береговых отмелях и обрывах, в 

населенных пунктах, по ж.-д. насыпям, нарушенным местообитаниям (Адвентивная флора…, 

2004; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 41): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, на незадернованных песках по пустырям, обочинам дорог, обыкновенно (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. 5км восточней с.Хреновое, солонцы (17.06.2004, Ю.Е. Алексеев и др. – 
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MHA); 3. 23км восточней-северо-восточней г.Бобров, 4,5км северо-восточный с.Слобода, 

восточная окраина Хреновского бора, левобережная надпойменная терраса р.Битюг, песчаная 

обочина полевой дороги (20.06.2006, А. Серегин и др.– MW); 4. окр. с.Хреновое, обочина 

дороги (20.06.2001, Ю.Е. Алексеев – MW); 5. 4км западней с.Шестаково, левый берег р.Битюг, 

по обочине дороги (19.07.1986, В.Н. Тихомиров и др.– MW); Богучарский р-н: 1. окр. 

х.Галиевка, р.Дон, левый берег, песчаная терраса (23.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 2. 

левый берег р.Дон, близ с.Подколодновка, по подножью песчаной надпойменной террасы, 

разбитым песком по обочине дороги (23.07.1992, В.Н. Тихомиров и др.– MW); городской 

округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, обочины дорог; умеренно 

(Завидовская, 2009); 2. окр. мкр.Аэродромный, пустырь, на песчаной почве (29.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.481, обочина дороги возле оз.Чистого, 

несколько особей (20.06.2001, Е.А. Стародубцева – VGZ); 2. по-видимому, встречается и в 

других местах (Стародубцева, 2007); 2. ВГБЗ, р.Ивница, кв.427, песчаная дорога (27.05.1986, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ЮВЖД, ст.Графская – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (17.06.1996, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. Адмиралтейская площадь, берег 

водохранилища (09.06.2012, Г.И. Барабаш – VOR); 2. у дороги (15.06.2003, В.А. Агафонов – 

VOR); 3. ул.Богдана Хмельницкого, обочина ж.-д. полотна (17.07.1992, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 4. пересечение ул.Обручева и ул.Димитрова, обочина дороги (01.07.2001, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 5. б.Песчаный лог, склон (10.06.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. 

ул.Кольцовская, обочина дороги (02.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. д.Сосновка, 

дорога (06.07.1962, С.В. Голицын – VU); 8. обочина дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.); Каменский р-н: 1. ур.Голик,  в окр. с.Марки,  меловые останцы  вдоль 

р.Дона, нередко (Чернобылова и др., 2000); Каширский р-н: 1. залежь со следами пожара 

(перед поворотом на г.Нововоронеж), в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Лискинский р-н: 1. ботанический памятник в окр. с.Залужное, сильно террасированные 

степные склоны с выходами мела, нередко (Чернобылова и др., 2000); 2. ж.-д. насыпи (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. заповедник Дивногорье, вдоль ж.-д.,  довольно 

часто, по склонам, редко (Чернобылова и др., 2000); Новоусманский р-н: 1. нарушенные места 

рядом со стройплощадкой, изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. 

Усманский бор, сбитые пески, у жилья, изредка (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, в сосновых посадках,  у дорог и троп,  на засоренных лесных полянах и степных 

склонах, береговых обрывах и отмелях, в населенных пунктах, довольно часто (Цвелев, 1988); 

2. оз.Ильмень-Раевское, посев огурцов (29.06.1960, Кузнецова – VOR); 3. ХГПЗ (июль 1976, Л. 

Исаева-Петрова – MHA); 4. ХГПЗ, около дороги (27.05.1968, А.П. Хохряков – MHA); 

Ольховатский р-н: 1. колхоз им.Сталина, в посевах зерновых (19.07.1959, Котов – VOR); 

Острогожский р-н: 1. окр. д.Болдырѐвка, сорное место у подножия мелового склона, единично 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Павловский р-н: 1. левый берег р.Дон, 

против с.Белогорье, подсоленная песчаная выемка вдоль дороги (08.07.1988, В.Н. Тихомиров и 

др. – MW); Поворинский р-н: 1. с.Рождество, луг р.Хопер (28.05.1959, Шальнева – VOR); 2. 

близ с.Ильмень, сосновые посадки по берегу оз.Ильмень (18.07.1987, В.Н. Тихомиров и др.– 

MW); Рамонский р-н: 1. вид впервые отмечен на ж.-д. насыпи на ст.Рамонь (04.06.1987, 

Стародубцева, набл.), в настоящее время широко распространен на ж.-д. насыпях на всем 

протяжении ж.-д. в пределах Усманского бора; 2. ст.Рамонь, ж.-д. насыпь (04.06.1987, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); Репьевский р-н: 1. колхоз «40 лет Октября», поле (29.07.1959, А.И. 

Терехов – VOR); Таловский р-н: 1. колхоз «Гигант», необработанное поле (30.07.1958, 

Невзорова – VOR). 
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Рисунок 42 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lolium perenne L. 

 

СТАТУС 2. 

Lolium perenne L. – Плевел многолетний – южноевропейское, средиземноморское, 

переднеазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Впервые в Воронежской 

области обнаружен в 1946 г. (VGZ) и по современным сведениям характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. Плевел многолетний 

широко культивируется в области в качестве газонного растения, дичает, отмечается в лугово-

степных сообществах и по сорным местам и вдоль дорог (Адвентивная флора…, 2004).   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 42): Бобровский р-н: 1. 

х.Серов, обочина трассы Москва-Ростов (09.06.2002, В.А. Агафонов – VOR); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, редко (Завидовская, 2009); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, кв.494, просека-дорога на песках, редко (Голицын, 1961); 2. ВГБЗ, кв494-495, 

просека, на песке в березняке (25.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); городской округ г.Воронеж: 

1. по рудеральным местам, газонам (Григорьевская, 2000); 2. пляж, песок (09.06.1984, Г.И. 

Барабаш и др. – VOR); 2. ул.Героев Сибиряков, на обочине дороги, песок (03.06.2001, В.А. 

Агафонов – VOR); 3. мкр.Северный, окрестности поля (27.07.1997, В.А. Агафонов – VOR); 4. 

газон (июль 2000, В.А. Агафонов – VOR); 5. ост.Памятник Славы, газон (02.07.2001, В.А. 

Агафонов – VOR); 6. окр. механического завода, газон (28.07.1998, В.А. Агафонов – VOR); 7. 

Советский р-н, газон (июль 1998, В.А. Агафонов – VOR); 8. обочина Задонского шоссе 

(20.09.2001, В.А. Агафонов – VOR); 9. ул.Лизюкова, газон у дороги (07.07.1993, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 10. ул.Лизюкова, во дворе детского сада, газон (18.07.1992, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 11. ул.Хользунова, газон (15.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 

12. ул.Хользунова, гимназия №10, 10м от дороги, обочина (28.06.2001, А.Я. Григорьевская – 
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VORG); 13. парк «Южный», около дерева (30.07.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 14. 

пос.Придонской, ул.Заполярная, придорожное полотно (27.06.2001, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 15. окр. ост.ЦПКиО Динамо, обочина ж.-д. (23.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 

16. Воронежский район, д.п.Сосновка, ж.-д. полотно (14.06.1965, С.В. Голицын – VU); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, на пойменном лугу, редко (Чернобылова и др., 

2000); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, сбитые луговины, у дорог. Изредка в 

пос.Маклок, на территории биоцентра у хозяйственных построек, единичные особи (Барабаш и 

др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только заносное в с.Варварино (Цвелев,  1988); 2. окр. 

ХГПЗ, в г.Новохоперск (Цвелев,  1988); Россошанский р-н: 1. с.Новая Калитва, поле 

(05.07.1965, Долгополова – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная 

территории  (Григорьевская и др., 2012); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, берег 

пруда (02.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. пос.2-го участка института им.Докучаева, 

лесополоса № 111, 100м от западного торца (02.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. пос.2-

го участка института им.Докучаева, лесополоса № 3, северная сторона, 100м от западного торца 

(08.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. пос.2-го участка института им.Докучаева, луговая 

степь (08.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG). 

 

 
 

Рисунок 43 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lonicera tatarica L. 

 

СТАТУС 2. 

Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская – восточноевропейско-азиатское травянистое 

растение (Соколов, 1986). В Воронежской области регистрируется с 1885 г. (LE). По 

имеющимся сведениям вид отмечается в большинстве районов области и характеризуется 

сплошным широтным, дизъюнктивным долготным пространственным размещением. На 

территории региона жимолость татарская часто встречается в населенных пунктах, 
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лесополосах, городских насаждениях, на ж.-д. насыпях, опушках и полянах; дичает 

(Адвентивная флора…, 2004; Казьмина, Агафонов, 2012). По наблюдениям Е.А. Стародубцевой 

(1999) она натурализовалась в природных сообществах ВБГЗ (Стародубцева, 1999б).   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 43): Бобровский р-н: 1. 

окрестности с.Шестаково, ковыльная степь на плакоре, изредка (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. Хреновской бор, в подлеске сыроватых лесов, нечасто (Кин, 

Стародубцева, 2012); 3. Хреновское лесничество, в понижении (2010г.) (Кин, Стародубцева, 

2012); Богучарский р-н: 1. совхоз «Первомайский», юго-восточный склон (дата не указана, 

Матюшенко – VOR); 2. окр. с.Хрипун (28.05.1960, Матюшенко – VOR); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, редко (Завидовская, 2009); 2. Борисоглебский 

уезд, (предп. Борисоглебский р-н) (май 1885, А. Антонов – LE); 3. д.Губари, осинник 

(19.06.1960, Попова – VOR); Верхнехавский р-н: 1. в природных сообществах ВБГЗ 

(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.504, 541, редко, единичные особи.; 3. ж.-д. насыпи, изредка 

((2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 4. ВГБЗ, пос.Чистый, кв.504, старый 

питомник (10.09.1940, М.В. Николаевская – VGZ); 5. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, 

питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 6. ВГБЗ, окр. к.Чистый, в р-не ЛЭП, кв.504, 

опушка леса (25.09.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. 

мкр.Дружба, байрачная дубрава (май 2012, В.А. Агафонов –VOR); 2. окр. ботанического сада 

ВГУ, овраг, склон восточной экспозиции, встречается повсеместно (31.05.1963, А. Козаченко – 

VOR); 3. окр. СХИ, лес (02.06.1963, Гирский – VOR); 4. посадка за городом (23.05.2003, А. 

Мальцева – VOR); 5. ул.Хользунова, д.8, подъезд 3, двор (21.06.2003, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 6. парк Алые паруса, западная часть парка, вдоль дороги к воде, поляна (30.06.2005, 

О.С. Попова – VORG); 7. детский парк Танаис, вдоль входа с юго-западной стороны 

(30.06.2005, О.С. Попова – VORG); 8. ЦПКиО Динамо, дубрава (22.07.1998, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Воронежский уезд, ботанический сад, лес за садом (май 1904, А.И. Шингарев – LE); 

9. ботаническая опытная станция им.Б.А. Келлера (02.06.1941, Н.Н. Каден – MW); 10. 

(Григорьевская, 2000); Каширский р-н: 1. лесополосы, много (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-н: 1. окр. с.Селявное, степной склон балки (июнь 

1968, Полякова –VOR); 2. окр. с.Давыдовка, возле ж.-д. (май 1968, Ямковская –VOR); 3. 

санаторий, парк (05.06.1959, Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. пгт Новая Усмань, в 

поселке на придорожных луговинах, расселяется (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. Усманский бор, культивируется у жилья, у пос.Маклок, возможно, одичаюшие особи. 

(Барабаш и др., 2008); 3. близ с.Рогачевка, в кустарниках (05.06.1945, Ворошилов – MHA); 5. 

10км северней ж.-д. ст.Сомово, окр. пос.Маклок, кромка лиственного леса, песчаный грунт 

(03.06.2006, А. Куртова и др. – MW); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, культивируется в 

населенных пунктах и в лесных посадках, нередко дичает, довольно часто, но вне поймы 

(Цвелев, 1988); Острогожский р-н: 1. окр. с.Ездочное, меловой склон (21.05.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Павловский р-н: 1. лесополосы (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. городской парк (16.07.1961, Минко – VOR); Петропавловский р-н: 1. 

с.Петропавловка, лесополоса (06.06.1961, Мирошникова – VOR); 2. окр. с.Петропавловка, лес 

(05.06.1959, А.П. Мирошниченкова – VU); Подгоринский р-н: 1. окр. с.Белогорье, р.Дон, 

правый берег реки, придорожная лесополоса (17.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Рамонский р-н: 1. усадьба Березовского с.-х. техникума, 70м северо-восточней учебного 

корпуса (20.06.1951, С. Котельников – LE); Таловский р-н: 1. Каменная степь, 

урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012) 2. вид отмечен в составе 

кустарникового яруса при зарастании залежного участка (залежь 1908 г.), находящегося в 

режиме абсолютного заповедания с 1912 г.,: 1927 г. – 1 особь/га, в 1947 г. – 9 особей./га, в 1972 

г. – 16 особей/га, в 2001 г. – 28 особей/га. Вид хорошо возобновляется, в то же время отмечено 

большое число отмерших особей  (Казанцева и др., 2008); 3. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

лесопосадка (25.06.1913, П.П. Орлов – LE); 4. Бобровский уезд, Каменная Степь, посадка 

(19.05.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 5. пос.2-го участка института им.Докучаева, арборетум 
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(20.08.2003, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. пос.2-го участка института им.Докучаева, 

арборетум (07.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, арборетум (22.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. п.2-го участка института 

им. Докучаева, арборетум (03.06.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. окр. 

с.Яблочное, дубняк по балке, в ярусе подлеска, 1 особь (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. окр. с.Никольское на Еманче, вдоль грунтовой дороги через степной склон, 

часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.). 

 

 
 

Рисунок 44 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Nepeta cataria L. 

 

СТАТУС 2. 

Nepeta cataria L. – Котовник кошачий – евразиатское травянистое растение (Гладкова, 

1978). Первые известные находки вида в Воронежской области датируются 1875 г. (MW) и по 

современным данным он характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Котовник кошачий часто можно встретить во многих районах 

области, где он заселяет сорные места вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи, обочины 

дорог, лесные опушки и засоренные леса. В последние годы появилась разновидность 

котовника (Nepeta cataria var. citriodora Dum.), которую часто высаживают на дачах и огородах 

(Раков, 2003).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 44): Бобровский р-н: 1. 

4км юго-западней с.Шестаково, правый берег р.Битюг, сырая луговина возле берега реки 

(07.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Богучарский р-н: 1. окр. х.Тихий Дон, иногда 

встречается на выпасаемых степных склонах на карбонатной почве (В.А. Агафонов, набл.) 

(Адвентивная флора…, 2004); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, городские 
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окраины, обочины дорог, редко (Завидовская, 2009); 2. Борисоглебский уезд (предп. 

Борисоглебский р-н), окр. г.Борисоглебск (27.06.1885, А. Антонов – LE); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, просеки, сорные  места у кордонов и населенных пунктов, ж.-д. насыпи, редко 

(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, окр. к.Медведский, мусорные места в бору (02.08.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); 3. ВГБЗ, окр. к.Нижний (27.07.1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. мкр.Дружба, байрачная дубрава, у тропы (18.06.2013, В.А. Агафонов – 

VOR); 2. окр. Чернавского моста, склоны (07.07.1966, Н.И. Губанов – VOR); 3. окр. 

ботанического сада ВГУ, у дороги (02.07.1966, А. Дудин – VOR); 4. институт МВД, мусорка 

(07.07.2005, О.В. Прохорова – VORG); 5. ботанический сад им.Келлера (ВГАУ), среди деревьев 

(03.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. (08.07.1875, Л.Ф. Грунер – MW);  Грибановский 

р-н: 1. Алешковский р-н, по сорным местам (29.07.1958, Юрьев – VOR); Кантемировский р-н: 

1. колхоз «Дружба», на окраине картофельного поля (25.07.1961, Бирюкова – VOR); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, по степным склонам, байрачным лесочкам, редко 

(Чернобылова и др., 2000); 2. на меловом склоне восточной экспозиции (18.07.1969, О.И. 

Корякина – VOR); 3. близ ст.Дивногорье, правый берег р.Дон, западный меловой склон, 

поросший орешником (18.08.1935, Бельченко – VOR); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, 

пустырь у пос.Маклок, изредка (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на 

засоренных участках лесов и лесных полян вне поймы, в населенных пунктах, нередко (Цвелев, 

1988); 2. ХГПЗ, 13-14км северо-северо-восточней г.Новохоперск, песчаный склон надлуговой 

террасы и поймы р.Хопер, засоренный участок (18.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 

Петропавловский р-н: 1. склоны сырых мест (09.07.1935, Грачева – VOR); Подгоринский р-

н: 1. близ с.Белогорье, правый берег р.Дон, на месте заброшенного  поселения (11.07.1986, В.Н. 

Тихомиров и др. – MW); Семилукский р-н: 1. окр. с.Гнилуша, мусорные места (22.07.1934, 

С.В. Голицын – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  

(Григорьевская и др., 2012); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, луг (03.07.2000, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Терновский р-н: 1. Липецкая дача, тростниковое болото (13.07.1937, 

неизв. коллектор – LE); Хохольский р-н: 1. с.Гремячье, пришкольный участок (30.06.1949, К. 

Зоткова – VOR).  
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Рисунок 45 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Oenothera biennis L. 

 

СТАТУС 2. 

Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Первичный ареал вида представляется 

дискуссионным. В статье П.Л. Горчаковского и Н.В. Пешковой (1975) приводятся данные 

польского ботаника К. Ростаньского, подвергающего сомнению его отношение к группе 

неофитов североамериканского происхождения и считающего аборигенным евразиатским 

видом. Этой точки зрения придерживаются авторы адвентивной флоры Москвы и Московской 

области (2012), предполагая, что растение может быть евразиатским видом гибридного 

происхождения (Raven, Dietrich, Stube, 1979). Согласно другой точке зрения, ослинник 

двулетний занесен в Европу в 1614 г. из Северной Америки (Вульф, Малеева, 1969). В ее 

поддержку высказываются Виноградова Ю.К. и др. (2010) добавляя, что в Европе Oenothera 

biennis выращивался в садах, а позже стала дичать и расселяться. Вскоре проник в Европейскую 

часть России, заселив ее южные и центральные районы (Сравнение локальных…, 2003). 

Ослинник двулетний стал отмечаться в Воронежской области с 1861 г., позже расселился по 

песчаным почвам всего региона, засоряя полевые культуры и бахчи (Камышев, 1959). По 

современной информации на территории области вид характеризуется сплошным широтным, 

дизъюнктивным долготным пространственным размещением. Его наиболее характерными 

местообитаниями являются: сосновые посадки, песчаные степи, сухие луга, лесные поляны и 

опушки, ж.-д. насыпи, обочины дорог, сорные места в населенных пунктах, пески речных 

террас, посевы (Адвентивная флора…, 2004). Во всех флористических районах области, 

довольно часто (Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 45): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, на незадернованных песках, пустошах, обочинах дорог, вырубках, 
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обыкновенно (Кин, Стародубцева, 2012); 2. Бобровский уезд, Хреновской бор, заросшие 

поляны (24.06.1913, В.А. Дубянский – LE); 3. Бобровский уезд, Хреновской бор (08.07.1894, 

Белоус – LE); 4. Бобровский уезд, Хреновской бор, дюны (18.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 5. 

Бобровский уезд, Хреновской бор, поляна среди соснового леса (14.08.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 

Богучарский р-н: 1. Богучарский уезд, с.Подколодновка, пески по левому берегу р.Дон 

(14.07.1907, В.А. Дубянский – LE); 2. Богучарский уезд, Подколодновкий питомник (16.07.1911, 

В.А. Дубянский – LE); 3. с.Старотолучеево, сосняк (17.07.1961, Посохова – VOR); 4. колхоз 

«Россия», поле овса (07.07.1960, Литвинова – VOR);  городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, сухие луга, обочины дорог, ж.-д. насыпь, пустыри, умеренно (Завидовская, 

2009); 2. мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, ж.-д. насыпи, обочины дорог, сорные места, пески, обыкновенно, группами 

(Стародубцева, 1999); 2. ЮВЖД, будка - 5км, ж.-д. насыпь (26.06.1930, М.В. Николаевская – 

VGZ); 3. ВГБЗ, кв.429-430, поляна (18.07.1939, К.И. Аржеухов – VGZ); 4. ВГБЗ, окр. 

к.Мостовой (20.06.1976, П.Ф. Голенкова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1 вдоль дорог, в 

сухих борах, по берегам рек, как сорное на полях и огородах, проникает в нарушенные степные 

сообщества (Лепешкина и др., 2012); 2. активно  внедряется в лесные сообщества г.Воронеж и 

его окрестностей (Казьмина, Агафонов, 2012); 3. с.Подгорное (предп. городской округ 

г.Воронеж) (Тарачков, 1861); 4. во множестве на песчаной почве по опушке Круглого леса и 

Мокренькой рощи (Грунер, 1887); 5. Воронежский уезд, ст.Сомово, на ж.-д. полотне (июль 

1904, А.И. Шингарев – LE); 6. ст.Масловка, голые песчаные бугры (16.07.1948, И.М. Хомякова 

– LE); 7. мкр.Дружба, опушка байрачной дубравы (09.07.2012, В.А. Агафонов – VOR); 8. 

Московский пр-т, опушка байрачной дубравы (13.06.2012, В.А. Агафонов – VOR); 9. 

пойменный луг (24.06.1959, Евдокимова – VOR); 10.  к юго-востоку от ботанического сада 

ВГУ, склон оврага (20.07.1957, неизв. коллектор – VOR); 11. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, 

правый берег р.Усманка, пойменный луг (03.07.1957, Л. Стриевская – VOR); 12. окр. 

ботанического сада ВГУ, степной склон (11.08.1958, Волков – VOR); 13. окр. СХИ, вершина 

степного склона (08.07.1958, Редькина – VOR); 14. склон оврага (02.06.1959, Гулевская – VOR); 

15. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, луг (17.06.1957, Высоцкая – VOR); 16. склон оврага 

(01.07.1959, Лесниченко – VOR); 17. юго-восточней ботанического сада ВГУ, склон оврага 

(20.06.1959, Рожкова – VOR); 18. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, правый берег р.Усмань, 

пойменный луг (03.07.1957, Зеленкина – VOR); 19. р-н Чернавского моста, заливной луг 

(29.06.1959, Ледавская – VOR); 20. окр. ботанического сада ВГУ, степной склон (11.07.1958, 

Татьянкин – VOR); 21. окр. ботанического сада ВГУ, степной склон (08.07.1958, Куликова – 

VOR); 22. правобережное лесничество ЛТИ, дубрава (10.07.1962, Шемякина – VOR); 23. 

военный городок, луг (30.06.1962, Бугиева – VOR); 24. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, луг 

(14.06.1957, Олейникова – VOR); 25. ст.Придача, равнина (май 1959, Зарубина – VOR); 26. окр. 

ботанического сада ВГУ, склон (13.06.1957, Одноралов – VOR); 27. окр. ст.Сомово, биостанция 

ВГУ, правый берег р.Усмань, пойменный луг (03.07.1957, Черняева – VOR); 28. окр. 

ботанического сада ВГУ, склон оврага (20.06.1959, Алексеева – VOR); 29. окр. ботанического 

сада ВГУ, склон оврага (20.06.1959, Гузева – VOR); 30. степной склон (14.07.1958, Закутская – 

VOR); 31. степной склон (08.07.1958, Козлова – VOR);  32. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, 

правый берег р.Усмань (03.07.1957, Ануросова – VOR);  33. окр. ст.Сомово, биостанция ВГУ, 

луг (21.06.1957, Беляева – VOR); 34. ПКиО, на склоне (26.06.1962, А. Северина – VOR); 35. окр. 

ботанического сада ВГУ, склон (12.07.1962, Субтаровская – VOR); 36. к востоку от 

ботанического сада ВГУ, степной склон оврага (20.06.1959, Зюзюкова – VOR); 37. между 

ул.Антонова-Овсиенко, д.41 и пос.Подгорное, пересечение трамвайных, ж.-д. и автодорожных 

полотен (24.06.1997, А.Я. Григорьевская –VORG); 38. Московская автотрасса, болото у 

поворота на турбазу, обочина дороги (17.07.1998, А.Я. Григорьевская –VORG); 39. северная 

окраина города, сосняк, около дороги (29.06.2002, А.Я. Григорьевская –VORG); 40. ближние 

сады, ул.Малиновая, огород (25.06.1998, А.Я. Григорьевская –VORG); 41. окружная Курская 

автодорога, обочина дороги (23.06.1998, А.Я. Григорьевская –VORG); 42. пос.Придонской, 

ул.Киселева, придорожное полотно (03.07.2001, А.Я. Григорьевская –VORG); 43. ботанический 
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сад ВГУ, склон (08.07.2001, А.Я. Григорьевская –VORG); 44. дендрарий ВГЛТА, поляна 

(07.07.1997, А.Я. Григорьевская –VORG); 45.  дубрава Правобережного лесничества, днище 

балки (24.06.1996, А.Я. Григорьевская –VORG); 46. окр. ВГАУ, около ж.-д. полотна, склон 

(04.07.1999, А.Я. Григорьевская –VORG); 47. ул.Ф. Энгельса, обочина газона (07.07.1995, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 48. около кирпичного завода между городом и «Круглой Рощей» 

(24.06.1871, Л.Ф. Грунер – MW); 49. б.Песчаный лог, по опушке леса (15.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 50. пос.Подгорное, мусорное место (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

51. близ Вогрэсовского моста, обочина дороги, на песке (07.08.2013,  Д.Р. Владимиров, набл.); 

52. территория студенческого городка ВПИ, у футбольного поля (26.07.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); 53. довольно редко в овраге за помологическим рассадником, около ст.Сомовская 

(Грунер, 1887); 54. в овраге за помологическим рассадником (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW);  

55. Круглая Роща (30.05.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 56. (26.07.1877, Л.Ф. Грунер – MW); 

Грибановский р-н: 1. пгт Грибановский, заброшенный огород (23.07.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Каширский р-н: 1. придорожные луговины, часто (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. залежь со следами пожара (перед поворотом на г.Нововоронеж), дает аспект 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, 

вдоль ж.-д., редко (Чернобылова и др., 2000); 2. Бобровский уезд (предп. Лискинский р-н), близ 

с.Масловка, имение И.А. Звегинцова, придонские пески (15.06.1911, Т.И. Попов – LE); 

Новоусманский р-н: 1. придорожные луговины, группами, не часто (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. боровые опушки, светлые леса, нередко (Барабаш и др., 2008); 3. 

на песчаных просеках, обилие возросло после пожаров 2010г. (Барабаш, Камаева, 2012); 4. близ 

с.Рогачевка, в парке совхоза «Спартак», теневое сорное (25.07.1945, Ворошилов – MHA); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на надпойменной террасе в сосновых посадках и песчаной 

степи, а также на песчаных гривах и сухих лугах поймы, довольно часто, реже на полянах и 

опушках правобережья (Цвелев,  1988); 2. ХГПЗ, к.Дубовая Хата, сосновый лес (13.08.1970, 

В.Н. Гладкова и др. – LE); 3. ХГПЗ, левобережье р.Хопер, 15-16км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск, с.Варварино, склон надлуговой террасы (28.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 4. 

ХГПЗ, левый берег р.Хопер, окр. с.Варварино, песчаный сухой луг у оз.Большое Голое 

(18.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 5. близ с.Варварино, к.Песковский, кв.57, на песке (28.06.1937, 

С. Красовская – MW); Ольховатский р-н: 1. колхоз им.Сталина, в посевах кукурузы и 

сахарной свеклы (27.06.1959, Котов – VOR); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, окр. 

г.Павловск, бахчи (02.08.1914, Ф. Дингельштедт – LE); Петропавловский р-н: 1. Богучарский 

уезд, с.Ст.Криуша (1911, В.А. Дубянский – LE); Рамонский р-н: 1. ст.Репное, опушка леса 

(дата не указана, Дульченко – VOR); Репьевский р-н: 1. колхоз «40 лет Октября», поле 

(21.07.1959, А.И. Терехов – VOR); 2. с.Репьевка, пески под сосновой лесопосадкой (20.07.1959, 

Иванова – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  

(Григорьевская и др., 2012); Терновский р-н: 1. Савальское лесничество, кв.№26, не заросшая 

лесосека (22.06.1937, В.Б. Ильинская – LE); Хохольский р-н: 1. с.Гремячье, Хитров лес, 

сосняки (23.06.1949, Марченко – VOR); 2. Гремяченский р-н, левобережный район, сосняки 

(23.06.1949, Брагина – VOR). 
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Рисунок 46 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Onopordum acanthium L. 

 

СТАТУС 2. 

Onopordum acanthium L. – Татарник колючий – евразиатское травянистое растение 

(Parsons, Cuthbertson, 2001). Игнатов с соавторами (1990) называл вид одним из доминатов 

рудеральной растительности степной природной зоны (Игнатов и др., 1990). На территории 

Воронежской области Onopordum acanthium известен с 1877 г. (MW), в последствие широко 

распространился по региону и по современным данным характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Характерными местообитаниями вида являются 

пустыри, обочины дорог, населенные пункты, ж.-д. насыпи, степные склоны, лесные посадки 

(Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 46): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по пустырям, сбитым лугам, обочинам дорог, нередко (Кин, Стародубцева, 

2012); 2. 5км восточней с.Хреновое, проселочная дорога (17.06.2004, Ю.Е. Алексеев и др.– 

MHA); 3. 6км юго-восточней с.Шестаково, правый берег р.Битюг, по обочине дороги на 

меловом склоне (22.07.1992, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 4. 20км восточней северо-восточней 

г.Бобров, 3км северо-восточней с.Слобода, восточная окраина Хреновского бора на 

левобережной надпойменной террасе р.Битюг, кв.480, песчаная опушка (18.06.2007, А. Серегин 

и др. – MW); Богучарский р-н: 1. окр. с.Залиман, поле эспарцета (14.07.1961, Посохова – 

VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, часто (Завидовская, 

2009); Верхнемамонский р-н: 1. с.Верхний Мамон, дно оврага (01.06.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Верхнехавский р-н: 1. Усманский бор, сбитые луга, пустыри, у жилья, изредка, чаще у 

пос.Маклок (Барабаш и др., 2008); 2. рудеральные склоны и пустыри в окрестностях 

Веневитиново, пос.Маклок, мощные заросли отмечены в 2011г.  (Барабаш, Камаева, 2012); 3. 
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ВГБЗ, у к.Пчелинский, за огородом (04.06.1941, неизв. коллектор – VGZ); 4. 1. ВГБЗ, пустыри, 

обочины дорог, ж.-д. насыпи,  изредка (Стародубцева, 1999); Воробьевский р-н: 1. природно-

ландшафтный парк Ломово, мусорное место (05.06.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); городской 

округ г.Воронеж: 1. довольно часто на пустырях (Грунер, 1887); 2. окружная Курская 

автодорога, обочина (23.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. ст.Графская, ж.-д. насыпь 

(27.07.1947, С.В. Голицын – VGZ); 3. обочина дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 4. пустырь между Юго-западным рынком и гаражным кооперативом 

(24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 5. пос.Подгорное, свалка за конечной остановкой 

маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 6. (26.07.1877, Л.Ф. Грунер – 

MW);  Калачеевский р-н: 1. близ с.Ширяево, восточный склон Нестерячьей горы (20.09.1946, 

Н.Н. Каден – MW); Каменский р-н: 1. ландшафтный памятник природы ур.Голик, окр. 

с.Марки, меловы останцы вдоль р.Дон,  редко (Чернобылова и др., 2000); Кантемировский р-

н: 1. близ с.Поддубное, сбитый меловой склон южной экспозиции (09.07.1996, В.Н. Тихомиров 

и др.– MW); Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, в степи, на местах бывших 

археологических раскопов, противопожарной вспаханной полосе, спорадически, единично 

(Чернобылова и др., 2000); 2. Коротоякский р-н, с.Конапище, прирусловая часть р.Дон 

(04.07.1960, Шурманова – VOR); Новоусманский р-н: 1. близ с.Рогачевка, сорное на лужайка 

(20.07.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в  населенных пунктах,  на 

береговых обрывах,  на засоренных лесных полянах и степных склонах, у дорог, в лесных 

посадках, нередко (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ (1938, С. Красовская – MW);  Острогожский р-н: 1. 

окр. д.Болдырѐвка, обрывистый меловой склон, много особей (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. с.Урыв-Покровка, на мусорных местах (12.07.1962, Науменков – 

VOR); Павловский р-н: 1. 5км восточней с.Александровка, ур.Быки, родник (11.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Панинский р-н: 1. колхоз Россия, поляна (16.08.1989, А.В. Славгородский 

– VU); Репьевский р-н: 1. ур.Майдан, в окр. с.Бутырки и х.Сердюки, курган с ковыльными и 

кальцефитно-петрофитными сообществами на выходах меловых пород, редко (Чернобылова и 

др., 2000); Таловский р-н: 1. колхоз «Гигант», у канавы (30.07.1958, Невзорова – VOR); 

Хохольский р-н: 1. степной склон к р.Дон, изредка (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., 

набл.); 2. окр. с.Никольское на Еманче, вдоль грунтовой дороги через степной склон, изредка, 

группами (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.).  
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Рисунок 47 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Orobanche cumana Wallr. 

 

СТАТУС 2. 

Orobanche cumana Wallr. – Заразиха кумская – переднеазиатское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Злостный паразит подсолнечника, томата, табака, полыни 

(Васильев, Подгорный, 1945). В 1932 г. Н.Ф. Комаров писал, что заразиха кумская 

распространена исключительно в южных районах Воронежской области, однако первые 

известные сборы вида в регионе относятся к 1935 г. (VOR). В 1950-е гг. Orobanche cumana 

расширила свой антропогенный ареал, стала чаще фиксироваться в степном флористическом 

районе (Камышев, 1959), а позже единично в посевах кукурузы южного степного сорно-

полевого района (Камаева, 1968). По современным сведениям заразиха кумская 

характеризуется спорадическим пространственным размещением на территории области. Она 

повсеместно встречается на полях, огородах, травяных склонах, корнях растений семейства 

сложноцветные и пасленовые (Александрова и др., 1976). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 47): Богучарский р-н: 1. 

окр. с.Криница, ур.Шлепчино, на Artemisia monogyna Waldst. & Kit. (26.09.1960, С.В. Голицын – 

VU); 2. окр. с.Новоникольск, юго-западный склон, тырсовая степь, плакор, Artemisia lercheana 

Weber ex Stechm. (02.08.1958, С.В. Голицын – VU); 3. окр. с.Галиевка, вершина мелового 

склона, на Artemisia austriaca Jacq. (02.08.1958, С.В. Голицын – VU); 4. окр. с.Новоникольск, 

юго-западный тырсовый склон, на Artemisia austriaca Jacq. (02.08.1958, С.В. Голицын – VU); 5. 

окр. г.Богучар, на Artemisia monogyna Waldst. & Kit. (25.09.1960, С.В. Голицын – VU); 

Воронежская область: 1. колхоз «Россия», поле (10.08.1961, Хахалева – VOR); 

Кантемировский р-н: 1. окр. с.Волоконовка, подсолнечное поле (20.08.1935, С.В. Голицын – 

VOR); 2.  окр. с.Волоконовка, меловые склоны на Artemisia salsoloides Willd. (05.08.1958, С.В. 
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Голицын – VU); Лискинский р-н: 1. Давыдовский р-н, колхоз им.Тельмана, поле 

подсолнечника (28.07.1958, Ф.А. Соловьев – VU); Новоусманский р-н: 1. Рождественско-

Хавский р-н, близ с.Ушановка, в поле, на подсолнечнике (26.08.1945, Ворошилов – MHA); 2. 

близ с.Рогачевка, глинистый склон оврага, на Artemisia sp. (25.08.1945, Ворошилов – MHA); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только на солонцеватых глинистых склонах коренного берега к 

северу от к.Шпиль в кв.108 (Цвелев, 1988); 2. правый берег р.Хопер, севернее к.Шпиль, 18-19км 

северо-северо-восточней г.Новохоперск, глинистые обрывы берега (25.07.1980, Н.Н. Цвелев – 

LE); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, х.Пустовский, Бабий курган (дата не указана, В.А. 

Дубянский – LE); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, окр. с.Оськино, к северо-востоку от 

села, северо-западный степной склон, прогалинами (29.08.1958, Н.П. Виноградов – VU). 

 

  
 

Рисунок 48 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch 

 

СТАТУС 2. 

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – Девичий виноград садовый – 

североамериканская древесная лиана (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области 

отмечается с 1950-х гг. Вид широко используется в озеленении, дичает. По современным 

сведениям в регионе характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным 

размещением, вне культуры концентрируется по лесным опушкам, полянам, сорным местам, 

западинам балок, обочинам дорог (Григорьевская, 2000). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 48): Бобровский р-н: 

Хреновской бор, Хреновское лесничество, кв. 465, песчаный бугор, на месте бывшего 

к.Лебяжий (2004г.) (Кин, Стародубцева, 2012);; 2. Хреновское лесничество, в светлом лесу, 

заплетает стволы деревьев (2010г)  (Кин, Стародубцева, 2012); городской округ 
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г.Борисоглебск: сады, сорные места, редко (Завидовская, 2009); городской округ г.Воронеж: 

1. изменение гидрологического режима черноольшаника у с.Дубовка (входит в городской округ 

г.Воронеж),  в связи с длительной засухой и понижением уровня грунтовых вод 2008-2010 гг., 

привело к пересыханию до 80% почвы урочища, которые ранее были покрыты или насыщены 

водой. Это привело к усилению рекреационной нагрузки и образованию зарослей девичьего 

винограда пятилисточкавого (Лепешкина и др., 2013); 2. по лесным опушкам, полянам, сорным 

местам, западинам балок, обочинам дорог (Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. ХГПЗ, 

Васильевское лесничество (кв. 45, 75, 76) (Нескрябина и др., 2012); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, вдоль дорог, на опушках, у жилья, нередко (Барабаш и др., 2008); 2. 2км 

западней пос.Маклок, пойменный лес (25.10.2008, Л.М. Дьяков – MW); Новохоперский р-н: 1. 

центральная усадьба ХГПЗ (Машкин, 1959); 2. заросли на площади в 30-40га в 8 кварталах 

дубовых и осиновых лесов южной части заповедника, где: «взрослые растения винограда 

обвивают большинство деревьев, а молодые особи образуют на таких участках сплошной 

напочвенный покров» (Протоклитова, 1961); Таловский р-н: Каменная степь, 

урбанизированная территории (Григорьевская и др., 2012).  

 

 
 

Рисунок 49 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch 

 

СТАТУС 2. 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch – Девичий виноград пятилисточковый – 

североамериканская древесная лиана (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области 

регистрируется с 1968 г. (MHA) и характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Вид широко культивируется на приусадебных участках, долго сохраняется в 

местах прежней культуры и расселяется на смежные участки (Адвентивная флора…,2004).  
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На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 49): городской округ 

г.Борисоглебскх: г.Борисоглебск, повсеместно, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, сорные места в лесах вблизи населенных пунктов по опушечным кварталам 

заповедника (кв. 518, 548, 551, 552, 504, 481), в центре заповедника  (кв. 441) на месте бывшего 

к.Черепахинский, на ж.-д. насыпях, часто образует заросли. В сосняках стелется по поверхности 

почвы, укореняясь в узлах и образуя микрогруппировки с чистотелом, крапивой и другими 

сорными видами (Адвентивная флора.., 2004); 2. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, 

сорное место возле складов (11.07.2003, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГЗ, к.Чистый, кв.481, на 

деревьях у оз.Чистое (08.07.2012, О.В. Морозова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на 

лесных опушках и полянах (Лепешкина и др., 2012); 2. леса вдоль окружной дороги вокруг 

г.Воронеж, часто, большие куртины. Местами образует сплошные заросли в байрачной дубраве 

в мкр.Северный (Казьмина, Агафонов, 2012); 3. Московского пр-т, д.94, лесной массив 

(10.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 4. окр. ВГЛТА, поляна в тополевом сообществе 

(08.07.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. окр. ст.Графская, сорные места в сосняке 

(08.08.1987, Е.А. Стародубцева – VGZ); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, ж.-д. насыпи, 

часто образует заросли (Лепешкина и др., 2013); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, правый берег 

р.Хопер, до половины овивают стволы вязов и ив в сорном лиственном лесу по берегу 

(12.08.1975, Проскурякова – MHA); 2. ХГПЗ, пойменный лес (27.05.1968, А.П. Хохряков – 

MHA); Павловский р-н: Шипов лес, на просеке и под пологом леса огромная (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.).  

 

 
 

Рисунок 50 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Phalacroloma annuum (L.) Dumort. 

 

СТАТУС 2. 
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Phalacroloma annuum (L.) Dumort. – Тонколучник однолетний – североамериканское 

растение (Frey et al., 2003). В Европу вид  интродуцирован в 1635г. в ботанический сад г.Париж, 

откуда шло расселение по другим ботаническим садам. Его активное распространение в Европе 

началось, вероятно, в начале XX века (Виноградова и др., 2010). Первые известные находки 

тонколучника однолетнего в Средней России были сделаны в окрестностях Москвы в 1902г. 

(MW), а в Воронежской области – в 1979г. (LE), однако, в Черной книге флоры Средней России 

(2010) сведений о виде для региона нет. В последующие годы он ограничено расселился на 

территории области и по современным сведениям характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Наиболее часто встречается по нарушенным местам в 

населенных пунктах, газонам, обочинам дорог.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 50): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по пустырям, пустошам, лугам, обочинам, иногда опушкам лесов, нередко 

(2011г.)  (Кин, Стародубцева, 2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. окр. 

мкр.Аэродромеый, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. 

ЮВЖД, на участке ст.Графская – ст.Беляево, ж.-д. насыпь (12.08.1996, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); 2. ВГБЗ, кв.497-517, край Лебяжьего поля (23.07.1998, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. 

ВГБЗ, кв. 481, выд.10, берег пересохшего озера (10.08.2009, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. часто по обочинам дорог, полям, залежам. Проникает в 

нарушенные лугово-степные сообщества. В отдельные годы отмечается массово (Лепешкина и 

др., 2012); 2. активно  внедряется в лесные сообщества, нередко встречается в массе (Казьмина, 

Агафонов, 2012); 3. палисадник (22.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ул.Хользунова, 

д.40, фруктовый сад (06.10.1990, А.Я. Григорьевская – VORG);5. ближние сады, ул.Малиновая, 

обочина дороги (20.07.1998, О.В. Прохорова – VORG); 6. ботанический сад ВГУ, дубрава 

(23.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. ЦПКиО Динамо, балка Ботаническая, склон 

(24.06.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. окр. ост.45 Стрелковая Дивизия, обочина дороги 

(20.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 9. (Григорьевская, 2000); Новоусманский р-н: 

Усманский бор, пойменный луг р.Усмань в окр. биостанции ВГУ Веневитиново (Г.И. Барабаш 

и др., 1999г, набл.); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, пойменные луга и лесные поляны (Цвелев, 

1988); 2. ХГПЗ, к югу от с.Варварино, поляны в пойменном лесу на левобережье р.Хопер 

(31.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, в 9-10км северо-северо-западней г.Новохоперск, 

засоренный дубовый лес у к.Калиновский (правобережье р.Хопер) (21.06.1979, Н.Н. Цвелев – 

LE); 4. окр. с.Варварино, обочина дороги (06.08.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. окр. 

пос.Новоильменский, в лесополосе (17.06.1994, В.Д. Бочкин – MHA); Рамонский р-н: 1. левый 

берег р.Дон, к северу от д.Кривоборье, меловой склон (16.06.2006, Л.Д. Ашуркова и др. – MW). 
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Рисунок 51 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Robinia pseudoacacia L. 

 

СТАТУС 2. 

Robinia pseudoacacia L. – Робиния ложноакациевая – североамериканское древесное 

растение (Васильченко, 1987). Один из ста наиболее агрессивных адвентивным видов Европы 

(DAISEI, 2009). Первые упоминания вида для Воронежской области относятся к 1887 г. 

(Грунер, 1887). Робиния ложноакациевая с начала 1950-х гг. широко культивируется в 

населенных пунктах региона. Она обычно используется при создании лесополос для облесения 

песков, укрепления оврагов, составления живых изгородей. По современным данным вид 

встречается в большинстве районов области, активно размножается самосевом и корневыми 

отпрысками, в ряде байрачных дубрав региона образует кустарниковый ярус (Адвентивная 

флора…, 2004; Казьмина, Агафонов, 2012), характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 51): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор,  встречается спорадически, но довольно часто вдоль квартальных просек-

дорог, в сосновых насаждениях участвует в сложении второго древесного яруса (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. Хреновское лесничество, на опушке возле квартальной просеки-дороги 

(2010г.) (Кин, Стародубцева, 2012); 3. лесополосы вдоль дорог, активно расселяется на 

придорожные луговины, местами в массе, в лесополосах при усыхании взрослых деревьев 

робинии имеется возобновление (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

Богучарский р-н: 1. с.Новониикольск, ур.Хрипунская степь, степь (06.06.2004, А.Я. 

Григорьевская – LE); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, 

умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.503, 504, 481, 354, 541, посадки, 

местами обильно, хорошо размножается семенами и имеет тенденцию к распространению 
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(Стародубцева, 1999); 2. ЮВЖД, на участке ст.Углянец – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь 

(10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, дендропарк 

(1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. в палисаднике кадетского 

лагеря (Грунер, 1887); 2. леса вдоль окружной дороги, часто, дает самосев (2013, Морозова 

О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ул.Бульвар Победы, около д.4, искусственная посадка 

(18.05.2008, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. СХИ (14.06.1965, Москалева – VOR); 4. детский 

парк (12.07.1966, Павлов – VOR); 5. ботанический сад ВГУ, дорога к центральной лаборатории 

(июнь 1963, Астахов – VOR); 6. во дворе (15.06.1965, Толстая – VOR); 7. окр. СХИ (16.07.1965, 

Грибков – VOR); 8. детский парк (17.07.1965, Булатова – VOR); 9. посадки у жилых зданий 

(15.06.1965, неизв. коллектор – VOR); 10. Задонское шоссе, 8-й км, лесозащитные полосы 

(11.06.1965, Л. Авдеева – VOR); 11. ботанический сад ВГУ (02.06.1963, Шапекова – VOR); 12. 

ботанический сад ВГУ (20.07.1961, Горбенко – VOR); 13. ботанический сад ВГУ (июль 1961, 

Морозов – VOR); 14. окр. ЦПКиО (27.05.1963, Новиков – VOR); 15. мкр.Дружба, культурная 

посадка у дома (30.07.2011, В.А. Агафонов – VOR); 16. ул.Богдана Хмельницкого, обочина ж.-

д. полотна (17.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 17. Шиловская дубрава, склон 

(29.05.2009, Д.С. Зелепукин – VORG); 18. окр. ВГЛТА, сад (07.07.1997, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 19. р-н городского парка, песчаный  склон (06.06.1954, Котлякова – VU); 20. ПКиО, на 

лесной поляне (27.05.1963, Иванников – VU); Калачеевский р-н: 1. ур.Закалач, дача 

Териновская, посадки (15.06.1958, С.Ф. Гудкова – VU);  Каширский р-н: 1. лесополосы (2013, 

Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. пустоши (в районе поворота на г.Нововоронеж), 

самосев, разновозрастные особи (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Лискинский 

р-н: 1. лесополосы в районе р.Красная, активно расселяется из лесополос, белой акацией 

«забиты» все придорожные луговины (от дороги до лесопосадки) (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. санаторий им.Цюрупы, парк (август 1960, Перегудова – VOR); 

Новоусманский р-н: 1. пгт Новая Усмань, в поселке на придорожных луговинах расселяется 

(2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. нарушенные места рядом со 

стройплощадкой, куртина (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 3. Усманский бор, 

культивируется на территории биоцентра и в пос.Маклок (Барабаш и др., 2008); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в лесных посадках и населенных пунктах, нередко, но вне 

поймы (Цвелев,  1988); 2. ХГПЗ, северо-западней к.Калиновский, 9-10км северо-северо-

западней г.Новохоперск, дубрава (01.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Острогожский р-н: 1. 

лесополосы (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); Павловский р-н: 1. лесополосы, 

местами в большом количестве, расселяется за пределы лесополос на участке дороги от 

с.Лосево до моста через р.Битюг (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. Шипов 

лес, вдоль лесной просеки в дубраве, несколько вегетирующих особей  (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 3. г.Павловск, сосновый бор (06.06.1961, Минко – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. посадки акации (19.06.1957, студ. сборы – VOR); Рамонский р-н: 1. 

Березовский с.-х. техникум, усадьба техникума, в 20м от учебного корпуса (20.06.1951, С. 

Котельников – LE); 2. Березовский с.-х. техникум (10.06.1965, А.С. Котельникова – VOR); 

Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом (30.06.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, селекцентр (08.07.2006, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 3. 8км южней пос.Таловая, заказник «Каменная Степь», парк 

около института им.В.В. Докучаева (19.06.2006, А. Серегин – MW).  
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Рисунок 52 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Salix fragilis L. 

 

СТАТУС 2. 

Salix fragilis L. – Ива ломкая – малоазиатское древесное растение (Адвентивная флора…, 

2004). Регистрируется Воронежской области с 1870 г. (MW). Вид давно выращивается на 

территории области по берегам водоемов и в населенных пунктах, натурализовался 

(Адвентивная флора…, 2004). Характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 52): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по берегам водоемов, нечасто  (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 20км северо-

северо-восточней г.Бобров, 2км северней с.Слобода, восточная окраина Хреновского бора на 

левобережной надпойменной террасе р.Битюг, мелководье и берег пруда (20.06.2006, А. 

Серегин и др. – MW); Богучарский р-н: 1. окр. с.Лебединка, сырой луг в пойме (30.05.1960, В. 

Матюшенко – VU); городской округ г.Борисоглебск: 1. Байчуровский р-н, с.Губари, 

осиновый куст (19.06.1960, Попова – VOR); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, берега р.Усмань и 

р.Ивница; обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, пос.Чистый, кв.481 (22.09.1938, М.В. 

Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.335-314, на дамбе через пойму р.Усмань (03.06.1947, С.В. 

Голицын – VGZ); 5. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник (27.08.1947, С.В. 

Голицын – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. по влажным местам в лесу, около Лысой 

горы (Грунер, 1887); 2. у дороги (28.08.1973, Нигуювская – VOR); 2. р.Воронеж, ивняки (1949, 

неизв. коллектор – VOR); 3. ПКиО, дно балки (11.10.1937, С. Машкин – VOR); 4. Семилукский 

р-н, х.Кассандрихин (04.07.1934, Просолова – VOR); 5. окр. СХИ, кусты в овраге, у питомника 

ЛТИ (05.08.1932, С.В. Голицын – VOR); 6. Воронежское водохранилище, пляж (28.06.1992, 
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А.Я. Григорьевская – VORG);  7. окр. больницы, газон (10.07.1992, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 8. ул.Богдана Хмельницкого, 71 школа, газон (17.07.2005, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 9. ул.9 Января, окр. Пивзавода, газон  (19.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 10. 

окр. Чернавского моста, Воронежское водохранилище, берег (07.07.1992, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 11. окр. пос.1 Мая, пойма р.Дон, вправо от дороги Воронеж-Курск, пойма (23.04.1989, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 12. ботанический сад им.Келлера (ВГАУ), сад (02.08.1990, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 13. Петровская набережная, песчаный пустырь (16.07.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 14. на Лысой горе, близ лагеря кадетского корпуса (21.04.1871, Л.Ф. 

Грунер – MW); 15. место сбора не указано (28.04.1871, Л.Ф. Грунер – MW); 16. окр. города 

(05.06.1964, студенты ВГПИ – VU); 14. plantata in urbe Woronesch (растет в г.Воронеж – Д.В.) 

(28.04.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 15. (13.05.1870, Л.Ф. Грунер – MW); Кантемировский р-н: 1. 

окр. с.Журавка, по берегу озера (21.08.1983, А.Я. Григорьевская – VU); Лискинский р-н: 1. 

заповедник Дивногорье, по берегам р.Тихая Сосна, редко (Чернобылова и др., 2000); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, берега водоемов, у жилья, нередко (Барабаш и др., 

2008); 2. близ с.Рогачевка, на берегу пруда (июль 1945, В.Н. Ворошилов – MHA); 3. близ 

с.Рогачевка, в кустарнике на дне оврага (18.05.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); 4. близ 

с.Рогачевка, на берегу пруда (18.05.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); 5. 3,5км западней 

пос.Маклок, окр. УНЦ «Веневитиново», пойменный луг (08.06.2008, Н.Е. Блохина – MW); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в посадках близ к.Калиновский и в ур.Долгие Паи близ 

с.Варварино (Цвелев, 1988); 2. оз.Ильмень-Раевское, берег (08.06.1960, Коптева – VOR); 

Павловский р-н: 1. Павловский уезд, Воронцовская степь, дно Даниловского оврага 

(07.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); Панинский р-н: 1. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, 

сад, посажана как изгородь (07.05.1912, Т.И. Попов – LE); Поворинский р-н: 1. окр. 

с.Октябрьское, 7-8км на юго-восток, оз.Мокрое, луг (07.08.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); 

2. ХГПЗ, одиночно по правому берегу р.Калмычек (Цвелев, 1988); Рамонский р-н: 1. 

Семилукский р-н, окр. с.Ямное, ур.Ольховец, р.Дон, кусты по берегу старицы (17.06.1934, С.В. 

Голицын – VOR); 2. окр. д.Кривоборье, у известнякового выработанного карьера, берег пруда 

(18.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. левый берег р.Дон, северней д.Кривоборье, луг на 

пойменной террасе (16.06.2006, П.Н. Плуталов – MW); Таловский р-н: 1. у Хорольских прудов 

(15.08.1947, Н.С. Камышев – VOR); 2. у прудов 1-го участка (14.08.1948, Н.С. Камышев – 

VOR); 3. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом (26.06.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 4. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом 

(29.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за 

клубом (30.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. пос.2-го участка института им.Докучаева, 

парк за клубом, у памятника (25.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. 

Гремяченский р-н, окр. х.Зябкино, заливной луг вдоль левого берега р.Россошка (03.07.1950, 

Ефимова – VOR); 2. Гремяченский р-н, левобережье реки, ивняки (13.06.1949, Брагина – VOR); 

3. Гремяченский р-н, левобережье р.Дон, ивняк (1949, Марченко – VOR); 4. Жировский лес 

(06.06.1938, Н.С. Камышев – VOR); 5. Гремяченский р-н, окр. х.Зябкино, севернее, ивняки 

вдоль бывшей поймы р.Россошка (07.07.1950, Ефимова – VOR).  
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Рисунок 53 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sambucus racemosa L. 

 

СТАТУС 2. 

Sambucus racemosa L. – Бузина кистистая или красная – западноевропейское 

кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). Отмечается в Воронежской области с 

1923 г. (LE). С конца 1940-х гг. вводится в качестве подлеска в защитные лесополосы. Вид 

повсеместно дичает и натурализуется, имеет тенденцию к широкому расселению. В 

Хреновском бору бузина красная преобладает в сосновом подлеске. Вероятно, это связано с ее 

высокой семенной продуктивностью, слабой повреждаемостью местными видами животных и 

большей теневыносливостью по сравнению с аборигенными кустарниками (Кин, Стародубцева, 

2012). По современным данным территории региона вид характеризуется дизъюнктивным 

широтно-долготным пространственным размещением и часто концентрируется на пустырях, 

сорных местах, обочинах дорог, опушках, в сосновых посадках, по оврагам (Адвентивная 

флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 53): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, в подлеске сосняков, на пустырях, обыкновенно (Синицын, 1982; Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. подлесок в сосняках окр. с.Песковатка (мост через р.Икорец), изредка 

(2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. 20км восточней северо-восточней г.Бобров, 

2км северней с.Слобода, Хреновской бор на левом берегу р.Битюг, сосново-дубовый лес 

паркового типа (14.06.2005, А. Серегин – MW); 4. 3км северней с.Хреновое, 600м северо-

западней места стоянки, сосняк злаково-разнотравный (16.06.1981, Рождественская и др. – 

MW); городской округ г.Борисоглебск: г.Борисоглебск, в озеленении, умеренно (Завидовская, 

2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кордоны, бывшие усадьбы, у дорог, в подлеске сосняков, 

преимущественно культурного происхождения (на  площади - примерно 115га), на ж.-д. 
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насыпях, обыкновенно, единично или небольшими группами (Стародубцева, 1999); городской 

округ г.Воронеж: 1. полностью натурализовался в лесных сообществах, образует густой 

подлесок в дубравах и борах. Леса вдоль окружной дороги – часто (Лепешкина и др., 2012); 2. 

на опушках, полянах байрачной дубравы в северном микрорайоне г.Воронеж (Казьмина, 

Агафонов, 2012); 3. ПКиО, дубрава (23.06.1949, Платонова – VOR); 4. дубрава (07.06.1957, 

Оленез – VOR); 5. ст.Дубовка, дубрава (1973, Тетневская – VOR); 6. окр. областной 

клинической больницы, сосновый лес (30.06.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); правый берег 

Воронежского водохранилища, пойма (29.06.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. правый 

берег Воронежского водохранилища, пойма (05.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. 

ЦПКиО Динамо, б.Ботаническая, склон южной экспозиции (28.06.1997, А.Я. Григорьевская – 

VORG); Каширский р-н: в лесополосах (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, в естественном широколиственном лесу около 

Малых Див, у подножия степных склонов, редко (Чернобылова и др., 2000); Новоусманский р-

н: 1. Усманский бор, обочины дорог, возле жилья, нередко. Местами вид обилен в подлеске 

сосняков (Барабаш и др., 2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в лиственных и смешанных 

лесах, сосновых посадках,  населенных пунктах, нередко, но вне поймы, по-видимому, вид 

натурализовался  (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, северо-западней к.Калиновский, 9-10км северо-

северо-западней г.Новохоперск, днище оврага в дубраве (01.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 

Петропавловский р-н: 1. окр. с.Петропавловка, парк (05.06.1960, Мирошникова – VOR); 

Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, усадьба техникума, 300м северо-восточней 

учебного корпуса (24.06.1951, С. Котельников – LE); Таловский р-н: 1. Каменная степь, часто 

встречается в подлеске лесополос (2010, Стародубцева Е.А., набл.). 2. в составе кустарникового 

яруса при зарастании залежного участка (залежь 1908г), находящегося в режиме абсолютного 

заповедания с 1912г., в 1972 г. – 1 особь/га, в 2001г. – 154 особи/га. По численности занимает 

второе место после боярышника – Crataegus curvisepala Lindm., хорошо возобновляется – 

всходы и молодые особи многочисленны, имеют хорошее жизненное состояние   (Казанцева и 

др., 2008); 3. Бобровский уезд, Каменная степь, посадка (19.05.1923, Э.Э. Дитмер – LE); 4. 

пос.2-го участка института им.Докучаева, луг (03.07.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

пос.2-го участка института им.Докучаева, парк (30.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Хохольский р-н. 1. окр. с.Никольское на Еманче, вдоль грунтовой дороги через степной склон, 

изредка (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 2. окр. с.Семидесятное (31.07.2013, 

Д.Р. Владимиров, набл.). 
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Рисунок 54 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Saponaria officinalis L. 

 

СТАТУС 2. 

Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная – средиземноморское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Впервые для Воронежской области указывается Н. 

Тарачковым (1861) и уже давно  культивируется в качестве декоративного растения. Saponaria 

officinalis L. широко расселилась на территории региона, характеризуется сплошным широтно-

долготным пространственным размещением. Обычно встречается по обочинам дорог, зарослям 

кустарников, береговым обрывам и отмелям, сорным местам в лесах, опушкам, лугам вблизи 

населенных пунктов, на ж.-д. насыпях (Адвентивная флора…, 2004). Большие куртины 

мыльнянки были отмечены на различных местообитаниях во время полевых исследований, 

проведенных в 2013г. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 54): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по лугам, полянам, обочинам дорог, населенным пунктам, нечасто (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. Бобровский уезд, Хреновской бор, сосновый бор, в низине (11.08.1923 , 

Э.Э. Дитмер – LE); 3. Бобровский уезд, Хреновской бор (02.08.1893, Белоус – LE); 4. 

Бобровский уезд, Хреновской бор (июль 1893, Белоус – LE); 5. Бобровский уезд, Хреновской 

бор (06.07.1893, Белоус – LE); Богучарский р-н: 1. окр. с.Старотолучеево, смешанный лес 

(07.07.1961, Посохова – VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сырые 

луга, обочины дорог, умеренно (Завидовская, 2009); 2. предп. Борисоглебский р-н 

(Борисоглебский уезд), окр. г.Борисоглебск (19.06.1885, А. Антонов – LE); 3. окр. 

мкр.Аэродромный, заброшенный палисадник (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Верхнемамонский р-н: 1. с.Верхний Мамон, пустырь (31.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины  дорог, заросли кустарников, сорные места в лесах и на 
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опушках вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпи, часто (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

центральная усадьба заповедника (10.07.1930, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, центральная 

усадьба заповедника,  за огородами, на берегу ручья (09.08.1943, Л.А. Гоббе – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. между низкими и высокими травами, довольно часто только в 

низменности Дона (Грунер, 1887); 2. зоостанция ВГУ, ст.Сомово (совр. мкр.Сомово, 

г.Воронеж), луг, лес (20.07.1970, Антонова и др. – VOR); 3. зоостанция ВГУ, ст.Сомово, лес в 

пойме р.Усмань (14.07.1970, Сподина и др. – VOR); 4. зоостанция ВГУ ст.Сомово, смешанный 

лес (14.07.1970, М. Манохина – VOR); 5. зоостанция ВГУ ст.Сомово (совр. мкр.Сомово, 

г.Воронеж – VOR); 6. берег р.Усмань (24.06.1966, Егоров – VOR); 7. зоостанция ВГУ ст.Сомово 

(совр. мкр.Сомово, г.Воронеж); 8.  луг (04.07.1960,  4-я бригада студентов  – VOR); низина в 

дубовом лесу (11.07.1962, Гребенщикова – VOR); 9. окр. СХИ, ботанический сад (13.07.1962, 

Лысенко – VOR); 10. Шиловский лес, опушка леса, на песчаной почве (23.07.1961, К. Жамацов 

– VOR); 11. зоостанция ВГУ ст.Сомово, лес (14.07.1970, Тегунобе – VOR); 12. биостанция ВГУ 

Веневитиново, на берегу р.Усмань (03.07.1957, Авдеева – VOR); 13. биостанция ВГУ 

Веневитиново, луг (08.06.1966, Букреева – VOR); 14. зоостанция ВГУ ст.Сомово; 15. на берегу 

р.Усмань (24.06.1966, Простаков – VOR); 16. зоостанция ВГУ ст.Сомово, луг, пойма р.Усмань 

(25.06.1966, В. Чернышев – VOR); 17. зоостанция ВГУ ст.Сомово (совр. мкр.Сомово, 

г.Воронеж), луг (04.07.1960, 3-я бригада студентов  – VOR); 18. по кустарникам близ 

г.Воронеж, довольно часто, группами (29.06.1924, А.В. Иванов – VOR); 19. окр. ботанического 

сада ВГУ, дубрава (12.07.1962, Федорова – VOR); 20. зоостанция ВГУ ст.Сомово, луг, пойма 

р.Усмань (13.07.1970, Паринова – VOR); 21. зоостанция ВГУ ст.Сомово, лес, пойма р.Усмань 

(16.07.1970, Афанасьеьева – VOR); 22. зоостанция ВГУ ст.Сомово, луг (16.06.1970, Совкова и 

др. – VOR); 23. окр. ботанического сада ВГУ (30.07.1959, Н.П. Денисова – VOR); 24. окр. 

ботанического сада ВГУ, склон оврага (16.07.1962, неизв. коллектор – VOR); 25. Курская 

автотрасса, 100м от ДПС, 10м от р.Дон, пойма (20.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 26. 

Шиловская дубрава, квартал №73, остепненный склон (19.06.2010, Д.С. Зелепукин  – VORG); 

27. ЦПКиО Динамо, б.Ботаническая балка, северный и южный склоны дубравы (28.06.1996, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 28. Новоусманский р-н, близ с.Масловка (совр. г.Воронеж), в 

кустарниках (27.08.1945, Ворошилов – MHA); 29. пустырь между Юго-западным рынком и 

гаражным кооперативом (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 30. пос.Подгорное, свалка за 

конечной остановкой маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 31. обочина 

дороги и приусадебные участки на ул.Донская (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 32. 

к.Веневитинский, склон опушки, заливной луг (01.07.1966, Лазарева – VOR); 33. биостанция 

ВГУ Веневитиново, луг (26.06.1966, Бородина – VOR); 34. к.Веневитинский, луг, лес 

(05.07.1966, Мишина – VOR); 35. биостанция ВГУ Веневитиново, опушка леса близ луга 

(29.06.1966, Корнѐва – VOR); 36. биостанция ВГУ Веневитиново, опушки, луга, склоны 

(23.06.1966, Муравьева – VOR); 37. биостанция ВГУ Веневитиново, луг (28.06.1966, Свинцова – 

VOR); 38. биостанция ВГУ Веневитиново, смешанный лес (27.06.1966, Понаморенко – VOR); 

39. к.Веневитинский, болото  (27.06.1966, Булатова – VOR); 9. к.Веневитинский, болото 

(27.06.1966, Бутурлакина – VOR); 40. к.Веневитинский, луг (27.06.1966, Польникова – VOR); 

41. к.Веневитинский, на опушках  (30.07.1966, Гольцов – VOR); 42. к.Веневитинский, луг, 

опушка (27.06.1966, И. Чубурова – VOR); 43. к.Веневитинский, луг, пойма р.Усмань 

(04.07.1957, Земнихина – VOR); 44. к.Веневитинский, берег р.Усмань (03.07.1957, Авдеева – 

VOR); 45. к.Веневитинский, правый берег р.Усмань, 30м от воды (04.07.1957, Кочетов – VOR); 

46. к.Веневитинский, луг, пойма р.Усмань (06.07.1957, Я. Тимошевская – VOR); 47. 

к.Веневитинский, опушка леса (23.06.1966, Райка – VOR); 48. к.Веневитинский, луг, пойма 

р.Усмань (28.06.1966, В. Кириленко – VOR);  49. Лысая Гора (05.07.1875, Л.Ф. Грунер – MW); 

50. в овраге за помологическим питомником (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); Грибановский р-

н: 1. Теллермановская дубрава, пойма р.Хопер, кв.30 (27.06.1957, Бурова – MW); Каменский р-

н: 1. граница Каменского и Подгоренского р-нов (Острогожский уезд), между ст.Евдаково и 

ст.Сагуны (1889, Переверзев – LE); Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, на пойменном 

лугу в ивняках, довольно редко (Чернобылова и др., 2000); 2. с.Лиски, нижняя часть оврага, в 



105 

 

кустарнике (июль 1967, Полякова – VOR); 3. с.Аношкино, надлуговая терраса р.Дон, супесь 

(22.07.1968, Ерофеева – VOR); 4. с.Давыдовка,  степной склон (июнь 1968, Ямковская – VOR); 

5. с.Николаева, пойма р.Дон, вязовый лес (07.08.1967, Студенцова – VOR); 6. с.Аношкино, 

надлуговая терраса р.Дон, супесь (15.06.1968, Асламова – VOR); 7. г.Георгиу-Деж (совр. 

г.Лиски), склон (июнь 1968, Полякова – VOR); 8. окр. с.Лиски, понижение склона вблизи р.Дон 

(07.07.1969, О.И. Корякина – VOR); 9. заповедник Крейда-на-западне, склон южной экспозиции 

(06.06.1969, Минаева – VOR); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, луга, пустыри, берега 

р.Усмань, у дорог, изредка (Барабаш и др., 2008); 2. вдоль дороги к с.Орлово, поворот на 

Плодосовхоз, окр. пос.Масловский, придорожные луговины, часто, куртины (2013, О.В. 

Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. ст.Шуберское, лес (22.07.1960, Мирошниченко – VOR); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на береговых обрывах и отмелях, пойменных гривах, лесных 

полянах и опушках, иногда в сосновых посадках и населенных пунктах (как одичавшее), 

нередко, преимущественно в пойме (Цвелев, 1988); 2. на вершине берегового вала,  доминант в 

составе разнотравно-мятликовой ассоциации (Нескрябина, 2012); 3. ХГПЗ, левобережье 

р.Хопер, 15-16км северо-северо-восточней г.Новохоперск, у дороги близ с.Варварино 

(28.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 4. опушка соснового бора у заповедника (01.07.1938, С. 

Красовская – MW); Острогожский р-н: 1. заливной луг (27.08.1959, Дорохина – VOR); 

Павловский р-н: 1. Павловский уезд, Шипов лес, опушка дубового насаждения (06.08.1914, Ф. 

Дингельштедт – LE); 2. Павловский уезд, Воронцовская степь, нижняя часть склона к 

Гавриловском яру (27.06.1891, Г.И. Танфильев – LE); 3. Павловский уезд, окр. г.Павловск, 

маленький лесок (28.06.1912, О. Смирнова – LE); 4. Павловский уезд, х.Пустовский, Бабий 

курган (дата не указана, В.А. Дубянский – LE); 5. Шипов лес, по облесенному склону р.Осередь 

(28.06.1972, И.А. Губанов – MW); Рамонский р-н: 1. усадьба Березовского с.-х. техникума, в 

зарослях сирени (20.07.1965, А.С. Котельникова – VOR); 2. окр. с.Чертовицы, опушка леса 

(05.07.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); Россошнский р-н: 1. окр. с.Архиповка, у дороги 

(04.07.1965, Долгополова – VOR); Семилукский р-н: 1. Землянский уезд (предп. Семилукский 

р-н), б.Телегинская (20.07.1904, А.И. Шингарев – LE); Таловский р-н: 1. Каменная степь, 

урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012); 2. пос.2-го участка института им. 

Докучаева, селекцентр (09.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. пос.2-го участка института 

им.Докучаева (09.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. с.Гремячье, левый 

берег р.Дон, разнотравная возвышенность (04.07.1959, Бондаренко – VOR); 2. Гремяченский р-

н, колхоз «Свободный май», на пустыре, возле гречихи (20.06.1953, Рыжкова – VOR); 

Гремяченский р-н, колхоз «Свободный май», на пустыре, близ посева гречихи (30.06.1953, 

Левицкая – VOR). 
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Рисунок 55 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Senecio vernalis Waldst. et Kit. 

 

СТАТУС 2. 

Senecio vernalis Waldst. et Kit. – Крестовник весенний – евразиатское травянистое 

растение (Конечная, 1994). Регистрируется в Воронежской области с 1870 г. (MW). В 1940-е гг. 

уже был широко распространен на территории области, «особенно по паровым полям, которые 

весной имели желтый аспект от цветения крестовника» (Васильев, Подгорный, 1945). В 

настоящее время в регионе вид характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением и обычно встречается на вырубках, обочинах дорог, 

суходольных и пойменных лугах, степных склонах, ж.-д. насыпях, песчаных местообитаниях, в 

культурах сосны (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 55): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по пустошам, полянам, светлым соснякам, обочинам дорог, нередко (Кин, 

Сиародубцева, 2012); 2. Бобровский уезд, Шипов лес (04.06.1894, Баранец – LE); 3. Бобровский 

уезд, Хреновской бор, 10-15 летняя залежь (12.05.1894, Собеневский – LE); 4. Бобровский уезд, 

Хреновская степь (31.05.1911, В.А. Дубянский – LE); 5. Бобровский уезд, с.Хреновое, степь 

конного завода, залежь (03.06.1911, В.А. Дубянский – LE); 6. Бобровский уезд, Хреновской бор 

(15.05.1895, Белоус – LE); 7. Бобровский уезд, Хреновской бор (25.05.1895, Белоус – LE); 8. 

20км северо-северо-восточней г.Бобров, Хреновской бор на левом берегу р.Битюг, 2км с. 

с.Слабода, сосновый лес паркового типа (14.06.2005, А. Серегин – MW); 9. сосновый 

редкостойный лес у с.Хреновое (25.06.1978, Ю.Е. Алексеев – MW); 10. вдоль дорог в бору 

повсеместно (Кин, Стародубцева, 2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, 

надпойменные террасы, обочины дорог, умеренно (Завидовская, 2009); 2. Борисоглебский уезд 

(предп. Борисоглебский р-н), близ г.Борисоглебск, пески (09.07.1880, Д.И. Литвинов – MW); 
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Бутурлиновский р-н: 1. Бобровский уезд (территории совр. Бутурлиновского и Таловского р-

на), степи графа Орлова-Давыдова, семилетняя лесная залежь (05.06.1911, В.А. Дубянский – 

LE); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, вырубки, культуры сосны, обочины дорог, ж.-д. насыпи, 

изредка (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.508, центральная усадьба заповедника (20.05.1930, 

М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.459, лесная поляна с молодой порослью (14.06.1941, 

М.В. Николаевская – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.412, дубняк (11.05.1937, К.И. Аржеухов – VGZ); 5. 

ВГБЗ, берег р.Усмани, пойменный луг (16.05.2002, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. довольно часто на пашне и около канавы на северной стороне 

помологического рассадника и изредка около кадетского лагеря (Грунер, 1887); 2. вид 

повсеместно отмечается в г.Воронеж (Григорьевская, 2000); 3. Воронежский уезд, окр. 

с.Масловка (мкр. г.Воронежа), имение И.А. Звегиноцова, придонские пески (15.06.1911, Т.И. 

Попов – LE); 4. бульвар Победы, на песке (09.05.2001, В.А. Агафонов – VOR); 5. мкр.Северный, 

у дороги на супеси (09.05.2008, В.А. Агафонов – VOR); 6. обочина дороги (23.06.1994, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 7. окр. пос.1 Мая, лесные опушки (21.07.2001, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 8. между ст.Воронеж-1 и мостом ост.Застава, обочина ж.-д. полотна (26.06.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 9. окр. Курского ж.-д. вокзала, обочина ж.-д. полотна (19.07.1992, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 10. перекресток Московского пр-та и бульвара Победы, северо-

восточнее, опушке леса у края поля (21.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. ЦПКиО 

Динамо, б.Ботаническая, окраина поля (04.06.1994, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. 

Воронежский уезд, близ ст.Сомово (1905, А.И. Шингарев – LE); 13. ботаническая опытная 

станция им.Б.А. Келлера (02.06.1941, Н.Н. Каден – MW); 14. ЮВЖД, ст.Сомово (мкр.Сомово, 

г.Воронеж), ж.-д. насыпь (24.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 15. окрестности города (лето 

1964, студенты ВГПИ – VU); 16. (25.05.1875, Л.Ф. Грунер – MW); 17. (06.05.1876, Л.Ф. Грунер 

– MW); 18. (23.04.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 19. (03.05.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 20. 

(12.05.1870, Л.Ф. Грунер – MW); Калачеевский р-н: 1. окр. г.Калач, рожь (10.06.1937, С.В. 

Голицын – VOR); Кантемировский р-н: 1. Богучарский уезд, между ст.Ольгино 

(с.Митрофановка) и ст.Пасеково (1889, Переверзев – LE); Каширский р-н: 1. южнее 

г.Нововоронеж, вдоль дорог, на песках (05.05.2008, И.И. Сапельникова и др. – VGZ); 

Лискинский р-н: 1. Бобровский уезд, Дивногорский монастырь, меловые склоны по правому 

берегу р.Дон (24.07.1910, В.А. Дубянский – LE); Новоусманский р-н: 1. с.Выкрестово (совр. 

пос.Отрадное), посевы (19.06.1934, Попов – VOR); 2. восточней с.Парусное, засоленный луг, на 

кочке (02.06.2011, В.А. Агафонов – VOR); 3. близ с.Рогачевка, сорное на паровом поле 

(18.05.1945, Ворошилов – MHA); 4. пгт Новая Усмань, дачный участок, единственная особь 

(20.04.2014, Д.Р. Владимиров, набл.); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, на лесных полянах, в 

песчаной степи, в сосновых посадках, у дорог, на надпойменной террасе довольно часто, реже 

на гривах поймы (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, 18-19км северо-северо-восточней г.Новохоперск, 

засоренный бор (08.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, к югу от с.Варварино, 13-14км северо-

северо-восточней г.Новохоперск, разреженный сосновый лес (06.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 4. 

колхоз им.Тельмана, по дороги у посева ржи (28.06.1941, студ. сборы – VOR); 5. близ 

с.Алферовка, кв.23, западный склон горы (20.05.1938, С. Красовска – MW); Павловский р-н: 1. 

Павловский уезд, Воронцовская степь, меловые склоны (24.06.1891, Г.И. Танфильев – LE); 2. 

Павловский уезд, Шипов лес (13.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 3. Павловский уезд, окр. 

с.Воронцовка, пойма р.Осередь (03.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 4. Павловский уезд, Шипов 

лес, лесосека в опытном лесничестве (19.08.1914, Ф. Дингельштедт – LE); 5. Павловский уезд, 

Шипов лес, южная часть леса (09.08.1914, Ф. Дингельштедт – LE); 6. г.Павловск, дюны с 

посадками сосны на берегу р.Дон (24.05.1926, Е. Schiffers – LE); 7. Павловский уезд, 

Шиповское опытное лесничество (1912-1913, Д.С. Исаев – MW); 8. между пос.Александровка-

Донская и с.Белогорье, песчаная надпойменная терраса левого берега р.Дон, на песке 

(03.07.1987, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 9. южная окраина г.Павловск, сосновый бор по 

обочине дороги, на песке, одиночный экземпляр (19.04.2014, Д.Р. Владимиров, набл.);  

Панинский р-н: 1. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, задернованные эоловые пески 

(19.05.1911, Т.И. Попов – LE); 2. Бобровский уезд, с.Большие Ясырки, сад, сорное (08.05.1914, 
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Т.И. Попов – LE); Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, окр. с.Березняги, Матюшин лог, 

у озера среди песков (22.07.1908, В.А. Дубянский – LE); Рамонский р-н: 1. окр. пос.Бор, ж.-д. 

насыпь (15.05.2008, Е.А. Стародубцева – VGZ); 2. Инютинка, текст неразборчивый (30.06.1875, 

Л.Ф. Грунер – MW);  Репьевский р-н: 1. колхоз «40 лет Октября», поле (29.07.1959, А.И. 

Терехов – VOR); Семилукский р-н: 1. Землянский уезд, с.Малая Верейка, поля (05.08.1904, 

А.И. Шингарев – LE); 2. Землянский уезд, с.Вознесенское, огород (30.05.1899, А. Славутинский 

– LE); Таловский р-н: 1. Бобровский уезд, Каменная Степь, заповедник Докучаевской станции, 

на пятилетней залежи (06.05.1913, П.П. Орлов – LE); 2. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

залежь двухлетнего возраста б.Таловая (19.04.1913, П.П. Орлов – LE); 3. институт с.-х. 

им.Докучаева (1947, Н.С. Камышев – VOR); Терновский р-н: 1. с.Козловка, в посеве яровых 

(июль 1959, Калистратов – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремячениский р-н, 1-2летняя залежь, 

северный склон (08.06.1949, Сорокина – VOR); 2. Гремячениский р-н, окр. с.Яблочное, 

западный склон отрога Платовского оврага (09.06.1951, неизв. коллектор – VOR).  

 

  
 

Рисунок 56 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 

 

СТАТУС 2. 

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. (S. glauca auct.) – Щетинник сизый – юго-

восточноазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Распространенный 

сорно-рудеральный вид Воронежской области, семена которого найдены при раскопках 

Шиловского поселения эпохи бронзы (Хмелев, 1973). Однако первый известный сбор 

щетинника сизого в регионе относится к 1871 г. (MW). Отмечается в большинстве районов 

области и по современным сведениям характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Концентрируется по пустырям, обочинам дорог и газонам. 

Предпочитает песчаные местообитания. 
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На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 56): Аннинский р-н: 1. 

права от автодороги после моста через р.Курлак, перед поворотом на с.Старый Курлак, 

засоленный луг (10.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); Бобровский р-н: 1. Бобровский 

уезд, хутор, сорняки овса (22.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 2. птицесовхоз «Большевик», в 

посевах проса и огородах (26.07.1933, Бочкалова – VOR); 3. поле кукурузы (10.07.1961, 

Бушуева – VOR); 4. колхоз Чукановский «Новая деревня», поля (22.07.1933, Шахова – VOR); 5. 

окр. с.Средний Икорец, у дороги (07.07.2002, В.А. Агафонов – VOR); Богучарский р-н: 1. 

совхоз «Красный Дон», берег водоема (19.07.1966, Савина – VOR); 2. с.Кравцово, степь у 

трассы (14.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

Борисоглебский уезд (предп. Борисоглебский р-н), место сбора не указано (июнь 1885, А. 

Антонов – LE); 2. близ г.Борисоглебск (июль 1885, Д.И. Литвинов – MW); 3. окр. 

мкр.Аэродромный, пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнемамонский р-н: 1. 

окр. с.Верхний Мамон (20.07.1989, Ю.Е. Алексеев – MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

центральная усадьба заповедника, кв.508, песчаная поляна (24.08.1930, М.В. Николаевская – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. по сухим открытым местам, особенно на песчаной почве 

(Грунер, 1887); 2. р-н СХИ, на огородах (08.09.1933, Сорокин – VOR); 3. опытное поле СХИ, 

картофельное поле (12.09.1933, Ассур – VOR); 4. ул.Донская, газон (09.08.1993, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 5. ул.Хользунова, газон (12.08.1993, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. 

перекресток Московского пр-т и бульвара Победы, северо-восточнее, окраина поля (23.09.1995, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 7. пустырь между гаражным кооперативом и Юго-западной 

дубравой (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 8. Юго-западная дубрава, свежий овраг 

(24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 9. пос.Подгорное, свалка за конечной остановкой 

маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 10. (17.07.1873, Л.Ф. Грунер – 

MW); 11. (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); Кантемировский р-н: 1. в посевах суданкой травы 

(25.07.1961, Бирюкова – VOR); 2. окр. с.Волоконовка, ур.Кругленькое, меловой склон 

(13.05.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); Лискинский р-н: 1. с.Селявное, огород на склоне 

(июль 1967, Полякова – VOR); 2. с.Хворостань, надпойменная терраса р.Дон (20.06.1968, 

Асламова – VOR); 3. с.Николаевка, пойма р.Дон, вязовый лес (08.08.1967, Студенцова – VOR); 

4. окр. ст.«Дивногорье», у подножья мелового склона, на правом берегу р.Дон (24.08.1935, 

Бельченко – VOR); 5. окр. г.Лиски, луг (15.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Нижнедевицкий р-н: 1. колхоз «Красный Октябрь», кукурузное поле (15.07.1962, Болгова – 

VOR); Новоусманский р-н: 1. с.Боево, колхоз «Трудовой», сорняки в посадке шелковицы 

(15.07.1932, А. Щербина – VOR); 2. близ с.Рогачевка, в посевах (25.07.1945, Ворошилов – 

MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, у дороги через песчаный холм, в 3км от с.Варварино 

(10.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 2. совхоз Ржавец, рожь (03.07.1932, неизв. коллектор – VOR); 3. 

в посеве (01.09.1938, С. Красовская – MW); Павловский р-н: 1. Павловский уезд (предп. 

Павловский р-н), пойма р.Дон, осокоревый луг (08.08.1915, Ф. Дингельштедт – LE); 2. 

Павловский уезд, Шипов лес, на лесосеке опытного лесничества (19.08.1914, Ф. Дингельштедт 

– LE); 3. колхоз «Путь Октября», поле яровой пшеницы (01.06.1960, Шваров – VOR); 4. Шипов 

лес (25.06.1975, Демирханова – MW); 5. левый берег р.Дон, против с.Белогорье, на песках 

высокой надпойменной террасы (08.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Панинский р-н: 1. 

колхоз «Лиман», на полях (16.07.1960, Панов – VOR); Петропавловский р-н: 1. в посеве проса 

(август 1960, М. Луганский – VOR); 2. окр. с.Петропавловка, совхозное поле (13.07.1962, 

Быстрова – VU); Подгоренский р-н: 1. поле кукурузы (июль 1963, студенческие сборы – VOR); 

Таловский р-н: 1. Бобровский уезд, Каменная Степь, залежь (25.06.1893, Соболевский – LE); 2. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, залежь (30.07.1893, К.Э. Собеневский – LE); 3. Бобровский 

уезд, Каменная Степь, заказной участок Бюро, залежь 1885 (05.08.1915, Г. Гротова – LE); 4. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, сорняки на 4-летней культурной и 26-летней залежах 

(24.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 5. Бобровский уезд, с.Хорольское, посев подсолнечника на 

крестьянских полях (22.07.1913, П.П. Орлов – LE); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, 

с.Рудкино, прирусловой песок р.Дон (18.08.1960, неизв. коллектор – VOR).  
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Рисунок 57 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Setaria viridis (L.) P. Beauv. 

 

СТАТУС 2. 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. – Щетинник зеленый – средиземноморское, западноазиатское 

травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Отмечается в Воронежской области с 1871 

г. (MW) и по современным данным в регионе характеризуется сплошным широтно-долготным 

пространственным размещением. Вид массово встречается вдоль автомобильных и железных 

дорог, в населенных пунктах, на газонах, нарушенных местообитаниях (Адвентивная флора…, 

2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 57): Бобровский р-н: 1. 

Бобровский уезд, хутор, сорняки овса (22.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 2. окр. г.Бобров, 

Хреновской бор (07.07.2002, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. г.Бобров, на полях у дорог 

(18.07.1966, Ямковская – VOR); Богучарский р-н: 1. Богучарский уезд, Подколодновкий 

питомник (29.07.1911, В.А. Дубянский – LE); 2. совхоз «Красный Дон», у дороги (29.07.1966, 

Савина – VOR); 3. окр с.Кравцово, обочина автотрассы Ростов-Воронеж (13.08.2001, В.А. 

Агафонов – VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. Теллермановское лесничество, пойма 

р.Хопер (12.08.1945, Зворыкина и др. – MW); 2. окр. мкр.Аэродромный, обочина дороги через 

пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.);  Верхнемамонский р-н: 1. Павловский уезд, окр. 

с.Верхний Мамон, пески (20-25.07.1909, В.А. Дубянский – LE); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

кв.480 (11.07.1938, М.В. Николаевская – VGZ); 2. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, 

посевы (14.09.1946, С.В. Голицын – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. окр. г.Воронеж, по 

сухим открытым местам, особенно на песчаной почве, по паровым полям, на влажном песке, по 

берегам (Грунер, 1887); 2. Левобережный р-н, обочина дороги (17.09.2011, В.А. Агафонов – 

VOR); 3. ботанический сад, картофельное поле (08.07.1960, Бахтина – VOR); 4. предп. 
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городской округ г.Воронеж, дорога на г.Нововоронеж, пески (08.08.2000, В.А. Агафонов – 

VOR); 5. окр. ст.Малышево (совр. мкр.Малышево), молодая посадка сосны на надпойменной 

террасе р.Дон (20.07.1951, неизв. коллектор – VOR); 6. пер.Днепровский, обочина дороги 

(16.09.2001, В.А. Агафонов – VOR); 7. ул.Краснознаменная, пустырь (18.07.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. б.Песчаный лог в р-не Юго-Западного кладбища, склон юго-

западной экспозиции (26.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. пос.Придонской, 

ул.Киселева, полотно (03.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG);  10 . Воронежский уезд, 

с.Подгорное (03.06.1880,  Квашнин-Самарин – MW); 11. левобережное лесничество, учебно-

опытный лесхоз, просеки в сосновом лесу, на кострище (15.07.1964, И.М. Хомякова – VU); 12. 

территория ВЛТИ, территория главного здания, около парка (10.07.1953, И.М. Хомякова – VU); 

13. пустырь между Юго-западным рынком и гаражным кооперативом (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 14. пос.Подгорное, свалка за конечной остановкой маршрутного такси №1 

(02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 15. (03.08.1875, Л.Ф. Грунер – MW); 16. (26.07.1873, Л.Ф. 

Грунер – MW); 17. (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); 18. (26.07.1873, Л.Ф. Грунер – MW);   

Каширский р-н: 1. колхоз «Родина», луг (06.07.1958, Беззаботнова – VOR); Лискинский р-н: 

1. колхоз с.Аношкино, посев кукурузы (01.07.1960, Соловьев – VOR); 2. окр. г.Лиски, ж.-д. пути 

(22.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); 3. ж.-д. ст.Лиски, у ж.-д. полотна (22.08.2001, В.А. 

Агафонов – VOR); 4. Давыдовский р-н, с.Аношкино, огороды (28.07.1958, Ф. Соловьев – VU); 

Новоусманский р-н: 1. окр. с.Рогачевка, сорное в посевах (25.07.1945, Ворошилов – MHA); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, левобережье р.Хопер, 16-17км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск, на песчаной дороге (28.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 2. оз.Ильмень-Раевское, 

западный берег, посев огурцов (29.06.1960, Кузнецова – VOR); 3. оз.Ильмень-Раевское, 

северный берег, посев кукурузы (18.07.1960, Кузнецова – VOR); 4. колхоз «Путь коммунизма», 

посев сахарной свеклы (25.07.1960, неизв. коллектор – VOR); 5. под ракитами, огород 

(09.07.1960, Кузнецова – VOR); Острогожский р-н: 1. окр. с.Урыв-Покровка, берег реки 

(12.07.1962, Науменков – VOR); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, окр. г.Павловск, сорные 

места (1894, Г.И. Танфильев – LE); 2. Павловский уезд, Шипов лес, опушка (июнь 1891, Г.И. 

Танфильев – LE); 3. окр. г.Павловск (июль 2002, Т. Понамарева – VOR); Панинский р-н: 1. 

Бобровский уезд, окр. с.Большие Ясырки, сад (20.07.1912, Т.И. Попов – LE); 2. Бобровский 

уезд, окр. с.Большие Ясырки, посев проса, супесь (08.06.1911, Т.И. Попов – LE); 3. колхоз 

«Лиман», с.Красный Лиман, левый берег р.Тамлык, на полях (17.07.1960, Панов – VOR); 4. 

колхоз «Путь октября», поле кукурузы (01.06.1960, Шваров – VOR); Петропавловский р-н: 1. 

Богучарский уезд, окр. мельницы Фишера, меловой склон (10.08.1913, П.П. Орлов – LE); 2. 

Богучарский уезд, берег озера, на песке (22.07.1908, В.А. Дубянский – LE); 3. Богучарский  

уезд, с.Красноселовка, слабо развитое меловое обнажение (17.07.1903, В.А. Дубянский – LE); 4. 

Богучарский уезд, окр. с.Дедовка, на серой супеси (15.07.1910, В.А. Дубянский – LE); 5. окр. 

с.Березняги, песчаная степь (август 2001, В.А. Агафонов – VOR); 6. окр. с.Петропавловка, посев 

подсолнечника (17.06.1957, неизв. коллектор – VOR); Репьевский р-н: 1. колхоз «40 лет 

Октября», поле (24.07.1959, А.И. Терехов – VOR); Семилукский р-н: 1. окр. с.Шумейка 

(с.Вознесенка), у дворов (25.07.1934, С.В. Голицын – VOR); Таловский р-н: 1. Бобровский 

уезд, Каменная Степь, заказной участок Бюро, у обрыва (28.07.1916, Г. Гротова – LE); 2. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, молодая залежь (08.07.1893, Собеневский – LE); 3. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, 30-летняя залежь (24.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 4. на 

огородах (25.07.1958, Невзорова – VOR); 5. у дороги (07.08.1947, Н.С. Камышев – VOR); 

Хохольский р-н: 1. в посевах проса (10.08.1963, Ююкина – VOR); 2. Гремяченский р-н, окр. 

с.Яблочное, посев подсолнуха (03.07.1950, неизв. коллектор – VOR).  
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Рисунок 58 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Thlaspi arvense L. 

 

СТАТУС 2 

Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая – ирано-туранское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области ярутка обнаружена в ископаемом 

состоянии в среднечетвертичных отложениях (Никитин, 1957), а ее первый гербарный образец 

собран в 1870 г. (MW). Вид почти повсеместно расселился на территории области и по 

современным данным характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным 

размещением. Thlaspi arvense часто встречается в населенных пунктах, сосновых посадках, на 

окраинах полей, пустырях, обочинах дорог, вырубках, ж.-д. насыпях (Адвентивная флора…, 

2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 58): Бобровский р-н: 1. 

Хреновская степь, в степи (19.06.1936, Н.С. Камышев – VOR); 2. птицесовхоз «Большевик», в 

посевах проса (26.07.1933, Бочканова – VOR); Богучарский р-н: 1. совхоз «Первомайский», 

степной склон (05.07.1966, Савина – VOR); 2. окр. х.Малеванный, степной склон (19.04.2007, 

А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ г.Борисоглебск: 1. сорные места, часто 

(Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.508, луг у дороги (01.07.1930, М.В. 

Николаевская – VGZ); 2. ВГБЗ, кв.153(508), луг у дороги (02.07.1930, М.В. Николаевская – 

VGZ); 3. ВГБЗ, кв.541, обочина дороги (26.05.1960, Г.И. Барабаш – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. окр. ботанического сада ВГУ, пахотное поле (10.10.1964, Платонова – VOR); 2. 

окр. СХИ, степной склон (16.07.1963, Танайлова – VOR); 3. пр-т Патриотов, у школы милиции, 

придорожное полотно (28.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. (04.05.1876, Л.Ф. Грунер – 

MW); 5. (22 [?24-Д.В.].08.1875, Л.Ф. Грунер – MW); 6. Викулина Роща (03.05.1870, Л.Ф. Грунер 

– MW); 7. (Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. Алешковский р-н, колхоз им.Калинина, 
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во всех культурах (23.07.1959, Юрьев – VOR); Калачеевский р-н: 1. окр. г.Калач, пустырь 

(03.08.1937, С.В. Голицын – VOR); Каширский р-н: 1. с.Коломенское, поле ячменя 

(13.06.1959, Родина – VOR); 2. колхоз «Родина» к юго-западней от пос.Крестьянин, луг 

(22.06.1958, Беззаботнова – VOR); Лискинский р-н: 1. окр. с.Ковалево, край поля (23.06.1958, 

С.В. Голицын – VU); Новоусманский р-н: 1. близ с.Рогачевка, сорное в посевах (13.05.1945, 

Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 13-14км северо-северо-восточней 

г.Новохоперск (правобережье р.Хопер), окраина поля опушки леса у горы (12.06.1980, Н.Н. 

Цвелев – LE); 2. колхоз «Путь к коммунизму», посев подсолнечника (25.07.1960, Казанкова – 

VOR); 3. окр. пос.Березовка, обочина дороги (21.07.2004, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. 

к.Пековский, кв.59, берег озера (08.04.1937, С. Красовская – MW); Ольховатский р-н: 1. 

колхоз им.Сталина, в посевах озимых (29.07.1959, Котов – VOR); Острогожский р-н: 1. совхоз 

«Евдаковский», степной склон (04.06.1966, Косенкова – VOR); Павловский р-н: 1. Павловский 

уезд, Воронцовская степь, залежь (04.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); Петропавловский р-н: 1. 

Сталинское отделение Юркинского зерносовхоза, в посеве овса  (05.06.1935, Грачева – VOR); 

Поворинский р-н: 1. Байчуровский р-н, с.-х. артель К.Маркса, около посевов (солонец) 

(08.06.1960, Попова – VOR); 2. с.Рождество, луг р.Хопер (06.06.1959, Шальнева – VOR); 

Подгоринский р-н: 1. Острогожский уезд (граница совр. Каменского и Подгоренского р-на), 

между ст.Евдаково и ст.Сагуны (1889, Переверзев – LE); Рамонский р-н: 1. окр. пос.Бор, 

нижняя часть ж.-д. насыпи (15.05.2008, Е.А. Стародубцева – VGZ); Репьевский р-н: 1. окр. 

х.Сердюки, берег реки (24.06.1957, Блохина – VOR); Россошнский р-н: 1. колхоз им.Кирова, 

посев озимой пшеницы (10.05.1964, Неровная – VOR); Семилукский р-н: 1. с.Девица, около 

больницы (10 июня, год не указан, А.И. Шингарев – LE); Таловский р-н: 1. Бобровский уезд, 

Каменная Степь, распаханный склон б.Таловая (16.05.1913, П.П. Орлов – LE); 2. Бобровский 

уезд, Каменная Степь, 30-летняя залежь (заповедник Б. Пр. Б.) (13.05.1913, В.А. Дубянский – 

LE); 3. Бобровский уезд, Каменная Степь, сорняки на 4-летней и 26-летней залежах (24.07.1913, 

С.Л. Щеклеин – LE); 4. Бобровский уезд, с.Хорольское, сорняки подсолнечника на 

крестьянском трехполье (22.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 5. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

сорняки подсолнечника, сорняки нераспаханного пара на 4-х летнем культивированном поле и 

26-летней залежи (24.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 6. Бобровский уезд, Каменная Степь, 

сорняки бахчи (23.07.1913, С.Л. Щеклеин – LE); 7. Бобровский уезд, Каменная Степь, мягкая 

залежь близ склона б.Таловая (14.04.1913, П.П. Орлов – LE); 8. Бобровский уезд, Каменная 

Степь, б.Таловая, восточный склон (16.05.1913, П.П. Орлов – LE); 9. Бобровский уезд, 

Каменная Степь, дно Хорольского оврага (14.06.1893, Собеневский – LE); 10. совхоз 

«Таловский», поле (август 1962, Кружилина – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, 

колхоз «Свободный май», близ х.Коневка, посев люцерны (28.05.1952, неизв. коллектор – 

VOR); 2. посев тмина (сентябрь 1960, Авдеева – VOR); 3. колхоз «Путь к коммунизму», в 

посевах пшеницы (15.08.1963, Ююкина – VOR). 
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Рисунок 59 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Typha laxmannii Lepechin 

 

СТАТУС 2 

Typha laxmannii Lepechin – Рогоз Лаксмана – евразиатское травянистое растение 

(Леонова, 1974). В Воронежской области рогоз Лаксмана впервые обнаружен в 1984 г. (VOR; 

Хлызова, 1987) и его дальнейшее расселение по водоемам области подробно рассмотрено в 

литературе (Хлызова, 1997; Хлызова, Агафонов, 2001; Стародубцева, 1999). По имеющимся 

данным вид характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным размещением и 

нечасто встречается по придорожным канавам, заболоченным участкам, озерам, прудам, 

зарастающим участкам притоков Дона (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 59): Богучарский р-н: 1. 

окр. с.Старотолучево, оз.Долголивное, сырое побережье (по окраине) (12.08.2001, Н.Ю. 

Хлызова – VOR); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, Ледовский плес на р.Усмань, кв.231, большая 

заросль (08.10.1997, А. Николаев, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. в настоящее время в 

Воронежском водохранилище наблюдается активное расселение вида, который входит в состав 

рогозовой ассоциации совместно с Typha angustifolia L. и Typha latifolia L. (Н.Ю. Хлызова, 

набл.) (Адвентивная флора…, 2004); 2. южная окраина города, Чижовка, берег водохранилища 

(01.08.1997, В.А. Агафонов – VOR) (Адвентивная флора…, 2004); 3. Юго-западное кладбище, 

сырое место у колонки (01.08.1991, Г.И. Барабаш и др. – VOR); 4. южная окраина пляжа 

санатория им.М Горького, Воронежское водохранилище,  моновидовая заросль (26.07.2003, 

Н.Ю. Хлызова – VOR); 5. Воронежское водохранилище,  на песчаном берегу у ВПС 4а 

(26.07.2003, Н.Ю. Хлызова – VOR); 6. Советский р-н, БСМП (15.08.1998, В.А. Агафонов – 

VOR); 7. Воронежское водохранилище у с.Чертовицкое, мелководья, глубина до 0,2м 

(20.08.1984, Н.Ю. Хлызова – VOR); Новоусманский р-н: 1. окр. пос.Волна-Шепелиновка, на 
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солончаковой почве у дороги (26.08.1986, Н.Ю. Хлызова – VOR); 2. окр. пос.Тимирязево, 

р.Хава, берег (16.07.1995, А.Я. Григорьевская – VORG); Новохоперский р-н: 1. окр. 

с.Пыховка, отводная придорожная канава (11.08.2001, Н.Ю. Хлызова – VOR); 2. окр. 

пос.Озерный, оз.Чистое, на побережье, единичные особи (11.08.2000, Н.Ю. Хлызова – VOR); 3. 

совхоз им.22 Партсъезд, оросительный пруд, обширная заросль на мелководье у дамбы 

(20.07.2005, Н.Ю. Хлызова – VOR); 4. окр. пос.Долиновский, берег пруда (22.07.2005, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Острогожский р-н: 1. р.Тихая Сосна, пруд-копань у окружной дороги 

(24.07.2005, Н.Ю. Хлызова – VOR); Павловский р-н: 1. окр. с.Русская Буйловка, озеро без 

названия в пойме р.Дон (14.08.2001, Н.Ю. Хлызова – VOR); 2. с.Елизаветовка, р.Осередь, 

заболоченный участок поймы (12.08.1998, Н.Ю. Хлызова – VOR); 3. с.Елизаветовка, р.Осередь 

у впадения р.Гаврило (11.07.1998, Н.Ю. Хлызова – VOR); Поворинский р-н: 1. окр 

с.Байчурово, обводненная придорожная канава (11.08.2001, Н.Ю. Хлызова – VOR); 

Подгоренский р-н: 1. окр. х.Марс, обводная придорожная канава (23.07.2005, Н.Ю. Хлызова – 

VOR); 2. окр. пгт Подгоренский, засоленный луг в пойме р.Сухая Россошь (26.08.2008, В.А. 

Агафонов – VOR); 3. окр. х.Марс, заболоченная пойма пруда (23.07.2005, А.Я. Григорьевская – 

VORG); Рамонский р-н: 1. озеро близ с.Горожанка, заиленный мыс (30.07.1992, А.А. Бредихин 

– VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, вид отмечен при обследовании прудов в 2002-

2005гг. (Хлызова, 2007); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, б.Хорольская, берег пруда 

(19.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); Эртильский р-н: 1. с.Щучье, берег р.Битюг 

(08.08.1992, неизв. коллектор – VOR). 

 

 
 

Рисунок 60 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Ulmus pumila L. 

 

СТАТУС 2 
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Ulmus pumila L. – Вяз приземистый. Первичный ареал вида не установлен, возможно, 

азиатский (Адвентивная флора…, 2013). В Воронежской области вяз низкий известен с 1983 г. 

(VU). Вид активно применяется при озеленении и создании лесополос, повсеместно дичает. По 

современным сведениям в регионе Ulmus pumila характеризуется дизъюнктивным широтным 

пространственным размещением и  концентрируется на ж.-д. насыпях, обочинах дорог, лесных 

опушках, пустырях. Внедряется в естественные заповедные фитоценозы, в некоторых 

байрачных дубравах формирует кустарниковый ярус (Казьмина, Агафонов, 2012).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 60): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, используется в озеленении населенных пунктов, отмечено спонтанное 

расселение на вторичных местообитаниях вблизи мест  культуры (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

лесополосы (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. окрестности с.Шестаково, 

ковыльная степь на плакоре, большое число особей., растущих в ряд, возможно, остатки 

рядовой посадки (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 4. 22км восточней г.Бобров, 

4км восточней пос.Хреновое, сорное на лугу у дороги (16.06.2005, А. Серегин и др. – MW); 

Богучарский р-н: 1. Хрипунская степь, лесополоса (30.07.1983, А.Я. Григорьевская – VU); 

городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, умеренно (Завидовская, 

2009); 2. окр. мкр.Аэродромный, обочина дороги через пустырь (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Верхнехавский р-н: 1. ж.-д. насыпи, часто (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); 2. ВГБЗ, вид широко распространен в населенных пунктах, часто встречается на ж.-д. 

насыпях, на территории заповедника отмечен на «Черепахинском» поле  в кв.354 (единичные 

молодые особи) и возле плотины на берегу р.Усмань в кв.509 (2000, Стародубцева, набл.) 

(Стародубцева, 2007); 3. ЮВЖД, на участке ст.Графская – ст.Углянец, ж.-д. насыпь (04.06.1996, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); 4. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника (12.05.2009, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. леса вдоль окружной дороги, в массе 

(Адвентивная флора…, 2004); 2. свободные от застройки территории в городе (пустыри, 

придорожные луговины), массово (Адвентивная флора…, 2004); 3. ж.-д. насыпи, часто 

(Адвентивная флора…, 2004); 4. обочина дороги (17.06.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

парк Алые паруса, отрезок балки (19.06.1987, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. обочина дороги у 

Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 7. пос.Подгорное, свалка за 

конечной остановкой маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 8. 

пер.Ясный, заброшенные ж.-д. пути (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Лискинский р-н: 1. 

окр. с.Средний Икорец, лесополосы, вне лесополосы молодые особи (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); 2. глинистая пустошь у поворота на с.Сторожевое (? засоленная), 

единично (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. придорожные луговины, молодые 

особи, местами в массе (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 4. ж.-д. насыпи (2013, 

О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 5. заповедник Дивногорье, в лесополосах, нередко 

(Чернобылова и др., 2000); 5. ур.Дивногорье, лесополоса (21.06.1989, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 6. ур.Дивногорье, меловой склон (12.05.1994, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Новоусманский р-н: 1. ж.-д. насыпи, часто (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 2. 

придорожные луговины, залежи, часто (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. пгт 

Новая Усмань, в поселке на придорожных луговинах, изредка (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); 4. обочины дорог, обыкновенно (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); 5. лесополосы, часто, во многих местах имеется самосев вблизи 

лесополос (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 6. нарушенные места рядом со 

стройплощадкой, в массе (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 7. Усманский бор, 

вид широко распространен в населенных пунктах, часто встречается на ж.-д. насыпях 

(Стародубцева, 2007); 8. вдоль дороги на пос.Дубовка, редко (Барабаш и др., 2008); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только к востоку от заповедника в посадках на полезащитных 

полосах, а также в окр. г.Новохоперск, где иногда дичает (Цвелев, 1988); 2. зафиксированы 

случаи проникновение в естественные сообщества: дерево  4м высотой в кв.133 в основании 

склона надпойменной террасы на границе поймы и надпойменной террасы с посадками сосны 
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(2006г.) (Нескрябина, Печенюк, 2012); 2. вид массово разрастается в ближайших окрестностях 

заповедника на заброшенных полях, вдоль асфальтированной дороги к с.Варварино, в 

заповеднике фиксируются единичные особи: на остепненной прогалине надпойменной  

надпойменной террасы перед ериком и выходом на Долгие Паи (2007г. ), вдоль редины на 

зарастающей дороге, проходящей по границе поймы и надпойменной террасы у к.Дубовая Хата 

в кв.100 (2007) (Нескрябина, Печенюк, 2012); 3. близ ст.Новохоперск, остепненный склон, 

рядом с ж.-д. путями (19.05.1982, Н.Н. Цвелев – LE); 4. ХГПЗ, близ ст.Новохоперск, 

левобережье р.Хопер, 13-14км северо-северо-восточней г.Новохоперск, юго-западней 

с.Варварино, посадки в песчаной степи (02.07.1979, Н.Н. Цвелев – LE); Поворинский р-н: 1. 

массово разрастается возле грунтовой дороги у с.Октябрьское (Нескрябина, Печенюк, 2012); 

Хохольский р-н: 1. окр. с.Никольское на Еманче, вдоль грунтовой дороги через степной склон, 

изредка (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.). 

 

  
 

Рисунок 61 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer 

 

СТАТУС 2 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer – Вольфия бескорневая – североафриканское 

водное растение (Адвентвиная флора…, 2004). В Воронежской области вид впервые собран в 

1980 г. (LE;), однако первые упоминания в литературе встречаются в 1955 г. (Красовская, 1955). 

На территории региона выделяются два очага натурализации Wolffia arrhiza: в Хоперском 

заповеднике (Красовская, 1955; Цвелев, 1988) и Воронежском водохранилище (Хлызова, 1984; 

Хмелев, Хлызова, 1987; Хлызова, Агафонов, 2001). По современным сведениям вид в области 

распространен ограниченно и характеризуется спорадическим пространственным размещением. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 61): Верхнехавский р-н: 1. 
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ВГБЗ, озера в пойме р.Воронеж  (1984, Н.Ю. Хлызова, набл.); 2. р.Усмань в пределах ВБГЗ 

(впервые отмечен в 1993г.), изредка, в отдельные годы обильно (Стародубцева, 1999); 

Грибановский р-н: 1. в водоеме  на террасе коренного берега над низовьем р.Карачан (Цвелев, 

1988); 2. ХГПЗ,  р.Карачан, обильно (11.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, оз.Чистое, в массе (Барабаш и др., 2008);  Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в 

водоемах левобережной поймы, нередко (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, оз.Ореховское (09.09.1983, 

Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, небольшой водоем у соснового леса (16.07.1980, Н.Н. Цвелев – 

LE); Поворинский р-н: 1. окр. ХГПЗ в оз.Ильмень (Цвелев, 1988); 2. окр. с.Октябрьское, 

оз.Подовое (07.08.2008, Н.Ю. Хлызова и др. – VGZ); 3. обильно в озерке на надпойменной 

террасе по левому берегу р.Калмычек у к.Клочковский (Цвелев, 1988); Рамонский р-н: 1. пруд 

на территории пос.Бор (2011-2013, Н.Ю. Хлызова и др., набл.). 

 

 
 

Рисунок 62 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Amaranthus albus L. 

 

СТАТУС 3 

Amaranthus albus L. – Амарант белый – североамериканское травянистое растение 

(Mosyakin, Robertson, 2003). Вероятно, в Россию вид занесен во второй половине XIX века, но 

по сведениям Ю.К. Виноградовой (2002) в ботанических садах культивировался и раньше. В 

Воронежской области регистрируется с 1924 г. (Адвентивная флора…, 2004) и первоначально 

расселялся с юга на север по насыпям ж.-д. Позже  амарант белый расширил спектр 

местообитаний, освоив сорные места вблизи населенных пунктов, обочины дорог и троп, 

лесные культуры, окраины полей, полог байрачных дубрав (Адвентивная флора…, 2004; 

Казьмина, Агафонов, 2012). По современным сведениям Amaranthus albus распространился во 
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многих районах области и характеризуется сплошным широтным дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 62): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по пустырям, обочинам дорог, гарям, нечасто. Вид впервые отмечен А.И. 

Ваниным (1970) в конце 1960-х гг. как «недавно появившийся сорняк» (Кин, Стародубцева, 

2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, ж.-д. насыпи, обочины дорог, 

сорные места, умеренно (Завидовская, 2009); 2. ж.-д. ст.Борисоглебск (10.09.2010, Е.В. 

Разумова – VOR); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ,  ж.-д. насыпи, сорные места вблизи 

населенных пунктов и вдоль дорог, обыкновенно, местами обильно (Стародубцева, 1999); 2. 

ЮВЖД, окр. пос.Синицыно, ж.-д. насыпь (10.09.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. на рудеральных местах, ж.-д. путях. Засоряет посевы с.-х. культур. 

Предпочитает песчаные и супесчаные почвы. Внедряется в нарушенные лугово-степные 

сообщества (Лепешкина и др., 2012); 2. пустырь (сентябрь 1989, В.А. Агафонов – VOR); 3. окр. 

Вогрэсовского моста, близ р.Песчанка, дамба с песчаной почвой (04.08.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 4. окр. ст.Придача, песчаный склон (сентябрь 1935, М.В. 

Николаевская – VGZ); 5. пустырь между Юго-западным рынком и гаражным кооперативом 

(24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 6. ж.-д. насыпях в окр. г.Воронеж (1924, Г.Э. Гроссет и 

др., набл.) (Адвентивная флора…, 2004); 7. ЮВЖД, ст.Графская, ж.-д. полотно (14.09.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); Кантемировский р-н: 1. колхоз «Дружба», на плантации капусты 

(03.08.1961, А.П. Бирюкова – VOR); Лискинский р-н: 1. ж.-д. ст.Лиски (1932,  Н.Ф. Комаров, 

набл.) (Адвентивная флора…, 2004); Нижнедевицкий р-н: 1. с.Нижнее Турово, колхоз 

«Рассвет», поле картофеля (25.09.1976, И.П. Панин – VOR); Новоусманский р-н: 1. обочины 

дорог, обыкновенно (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 2. ЮВЖД, окр. 

пос.Шуберское, ж.-д. насыпь (18.08.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, в лесных посадках, населенных пунктах, довольно часто (Цвелев, 1988); 2. окр. 

с.Пыховка, забурьяненая посадка (02.09.1960, Мархель – VOR); 3. оз.Ильмень-Раевское 

(29.06.1960, Кузнецова – VOR); 4. окр. с.Пыховка, забурьяненые солончаки водораздела 

(02.09.1960, С.В. Голицын – VOR); Таловский р-н: 1. Каменная степь, на урбанизированной 

территории  (Григорьевская и др., 2012). 
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Рисунок 63 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Amaranthus blitoides Wats. 

 

СТАТУС 3 

Amaranthus blitoides Wats. – Амарант жминовидный – североамериканское травянистое 

растение (Mosyakin, Robertson, 2003). Впервые на территории Воронежской области вид 

отмечается с 1924 г. (Адвентивная флора…, 2004), позже широко расселился и в настоящее 

время характеризуется сплошным широтным с дизъюнкциями пространственным 

размещением. В регионе концентрируется по ж.-д. насыпям, сорным местам в населенных 

пунктах и вдоль дорог (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 63): Бобровский р-н: 1. 

ст.Хреновое (Камышев, 1959); 2. Хреновской бор, пустыри, обочины дорог, залежи, нечасто 

(Кин, Стародубцева, 2012); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, ж.-д. насыпи, обочины дорог, сорные  

места вблизи населенных пунктов и вдоль дорог, обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

мост через р.Ивница, разбитые пески (11.09.1985, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. граница 

Верхнехавского и Новоусманского районов, ЮВЖД, участок ст.Шуберское – ст.Тресвятская 

(08.08.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. ж.-д. насыпи в окр. 

г.Воронеж (1924, Г.Э. Гроссет, Б.Н. Замятнин) (Адвентивная флора…, 2004); 2. ст.Графская, 

ст.Сомово станционные пути (Камышев, 1959); Калачеевский р-н: 1. 2км юго-западней 

с.Манино, правый берег р.Манина, у дороги в пойме реки (18.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – 

MW); Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, вдоль дорог и троп, редко (Чернобылова и 

др., 2000);  Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в лесных посадках, населенных пунктах, немного 

реже, чем  Amaranthus albus L.  (Цвелев, 1988); 2. г.Новохоперск, ж.-д. пути и пристанционный 

поселок, посевы (Камышев, 1959); 2. левобережье р.Хопер, 16км северо-восточней 
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г.Новохоперск, окр. пос.Озерный на пшеничном поле (29.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. северо-

западней г.Новохоперск, выбитый глинистый склон оврага (06.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 4. 

северо-восточней г.Новохоперск, на правобережье р.Хопер, выгон по склону (07.09.1983, Н.Н. 

Цвелев – LE); 5. г.Новохоперск, двор автобазы (13.08.1959, Л.И. Кожевникова – VU); 

Острогожский р-н: 1. ур.Мордва, в окр. с.Ездочное и с.Солдатское, лугово-степные склоны с 

выходами мела,  сосновые культуры и лиственный лес, вдоль дорог и троп, редко (Чернобылова 

и др., 2000); Поворинский р-н: 1. близ с.Ильмень, саженый сосняк на берегу оз.Ильмень, на 

противопожарной полосе (18.07.1987, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Таловский р-н: 1. 

Каменная степь, на урбанизированной территории  (Григорьевская и др., 2012); 2. ст.Таловая, 

огороды, ж.-д. пути (Камышев, 1959); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, поле 

кукурузы южного севооборота (02.08.2003, А.Я. Григорьевская – VORG). 

 

  
 

Рисунок 64 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. 

 

СТАТУС 3 

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный – переднеазиатское 

или европейское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004; Wiersema, León, 1999). 

Первые упоминания о виде для территории Воронежской области относятся к 1887 г. (Грунер, 

1887). До сих пор активно выращивается на дачных участках, повсеместно дичает. По 

имеющимся данным в регионе хрен обыкновенный характеризуется сплошным широтным с 

дизъюнкциями пространственным размещением и обыкновенно встречается на берегах 

водоемов, лугах, открытых песчаных местах, ж.-д. насыпях и по сорным местам вблизи 

населенных пунктов (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 64): Бобровский р-н: 1. 

с.Хреновое, на распаханных участках вблизи огородов (13.08.1961, Пелович – VOR); городской 
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округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, канавы, единично (Завидовская, 2009); 2. 

пер.Кирсановский, канава у дороги (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, на открытых песчаных местах вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпях, изредка, 

группами; 2. с.Верхняя Луговатка, с.Малая Приваловка, придорожные луговины, небольшие 

куртины (Стародубцева, 1999); 3. ВГБЗ, кв.523, пойменный лес (06.06.1946, С.В. Голицын – 

VU); городской округ г.Воронеж: 1. по лугам, невозделываемым местам около города и сел 

(Грунер, 1887); 2. окр. ст.Придача, равнина (май 1959, Зарубина – VOR); 3. пойма р.Дон, 

западней г.Воронеж, близ шоссейного моста на Курск (22.06.1969, Ю.Е. Алексеев – MW); 4. 

пустырь между Юго-западным рынком и гаражным кооперативом (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 5. пустырь между гаражным кооперативом и юго-западной дубравой 

(24.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 6. (Григорьевская, 2000);Грибановский р-н: 1. 

Алешковский р-н, в посевах, редко (12.08.1958, В. Юрьев – VOR); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, на береговых обрывах и лугах прирусловой поймы, нередко (Цвелев,  1988); Рамонский 

р-н: 1. окр. аэропорта, поле рядом с болотом (23.06.1994, А.Я. Григорьевская – VOR); 2. окр. 

аэропорта, дачный поселок, опушка (17.06.2001, А.Я. Григорьевская – VOR); 3. окр. аэропорта, 

дачный поселок, опушка дубравы (17.08.2002, А.Я. Григорьевская – VOR); Таловский р-н: 1. 

Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012); 2. колхоз 

«Октябрь», посев кукурузы (май 1962, Гусева – VOR). 

 
 

Рисунок 65 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. 

 

СТАТУС 3 

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – Лебеда продолговатолистная – южноевразиатское 

травянистое растение (Игнатов и др., 1990). Впервые на территории Воронежской области вид 

зарегистрирован в 1871 г. (MW). Во второй половине XX в. расширил свой антропогенный 
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ареал в регионе, стал отмечаться в его южных и восточных частях (Камышев, Хмелев, 1976). По 

современным сведениям Atriplex oblongifolia характеризуется сплошным широтным с 

дизъюнкциями пространственным размещением, его типичными местообитаниями являются 

обочины ж.-д. и автодорог, пустыри, огороды. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 65): Бобровский р-н: 1. 

обочина дороги (15.07.2007, В.А. Агафонов – VOR); 2. окр. с.Хреновое, склон ж.-д. (11.07.1932, 

Васильева – VOR); Богучарский р-н: 1. х.Тихий Дон (24.08.2000, В.А. Агафонов – VOR); 

городской округ г.Борисоглебск: 1. Борисоглебский уезд (предп. Борисоглебский р-н), окр. 

г.Борисоглебск (июль 1885, А. Антонов – LE); городской округ г.Воронеж: 1. по нарушенным 

местам лесопарков, садов, скверов (Григорьевская, 2000); 2. Московский пр-т, мкр.Дружба, 

поляна в байрачной дубаве (09.09.2012, В.А. Агафонов – VOR); 3. Московский пр-т, лесополоса 

возле гаражей (01.10.2007, В.А. Агафонов – VOR); 4. мкр.Северный, по сорным местам 

довольно часто (29.09.2007, В.А. Агафонов – VOR); 5. Московский пр-т, пустырь (26.09.2007, 

В.А. Агафонов – VOR); 6. окр. ост.Бульвар Победы, рядовая посадка деревьев (03.08.2000, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 7. парк ВГАУ, обочина дороги (22.07.1998, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 8. Петровская набережная, Воронежское водохранилище, пойма (16.07.1999, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 9. (24.08.1871, Л.Ф. Грунер – MW); Грибановский р-н: 1. ХГПЗ, 

р.Хопер, близ усадьбы Васильевского лесхоза (14.08.1970,  В.Н. Гладкова и др. – LE); 

Лискинский р-н: 1. х.Дивногорье, ул.Подгорная, обочина дороги (30.08.2012, Б.К. Ганнибал – 

VOR); 2. окр. с.Средний Икорец, обочина трассы «Дон» (23.07.2007, В.А. Агафонов – VOR); 

Новоусманский р-н: 1. близ с.Рогачевка, на паровом поле (09.08.1945, В.Н. Ворошилов – 

MHA); 2. близ с.Рогачевка, на солонце (25.08.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); 3. близ 

с.Рогачевка, на паровом поле (04.09.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, правобережье р.Хопер, 13-14км к северо-северо-восточней от г.Новохоперск, юго-

восточней степной склон горы г.Осиянь (22.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Панинский р-н: 1. 

пос.Комсомолец, увлажненный склон (июль 1986, В.А. Агафонов – VOR); 2. пос.Комсомолец, 

солонец (28.07.1986, В.А. Агафонов – VOR); Поворинский р-н: 1. северная окр. г.Поворино, 

нарушенные степные участки (27.07.2000, А.П. Сухоруков – MW); Таловский р-н: 1. 

Бобровский уезд, Каменная Степь, около построек бюро (04.09.1915, Гротова – LE); 2. 

Бобровский уезд, Каменная степь, залежь у оврага Средние Озерки (30.07.1893, Собоенвский – 

LE); Хохольский р-н: 1. пос.Малышево, берег р.Дон, местами в массе (сентябрь, 2002, Н.Ю. 

Хлызова – VOR). 
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Рисунок 66 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Bryonia alba L. 

 

СТАТУС 3 

Bryonia alba L. – Переступень белый – европейско-кавказско-малоазиатская травянистая 

лиана (Цвелев, 1996а). В Воронежской области вид впервые собран Л.Ф. Грунером в 1873 г. 

(MW). В регионе переступень белый выращивался в качестве декоративного и лекарственного 

растения (Адвентивная флора…, 2004). По современным данным он ограниченно 

распространен на территории области и характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Часто отмечается по старым садам, городским лесопаркам и паркам, 

прибрежным зарослям.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 66): городской округ 

г.Воронеж: 1. Чижовский плацдарм, пер.Ангарский, у забора (02.08.2000, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 2. территория  Юго-Западного  кладбища,  культуры сосны за пределами кладбища 

(08.08.1987, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. дача графа Толстого, на заборе (18.06.1873, Л.Ф. 

Грунер – MW); 4. приусадебные участки частного сектора, как сорняк, рудеральные сообщества 

(Григорьевская, 2000); 5. (26.07.1873, Л.Ф. Грунер – MW); 6. (25.08.1876, Л.Ф. Грунер – MW); 7. 

ботанический сад, свалка мусора (20.06.2005, Л.А. Лепешкина, гБС); Грибановский р-н: 1. 

с.Новомакарово, рудеральное сообщество на окраине села (18.06.2006, В.В. Негробов – VOR); 

2. у к.Васильевский (16.06.1959, Т.Б. Протоклитова, набл.); (Адвентивная флора…, 2004) 3. у 

к.Васильевский (13.06.1979, Н.Н. Цвелев, набл.) (Цвелев, 1988); Новоусманский р-н: 1. близ 

с.Рогачевка, в кустарниках (10.07.1945, Ворошилов – MHA); 2. плодосовхоз «Новоусманский», 

в саду (1989, В.А. Агафонов, набл.); 3. с.Тимирязево (1990, А.Я. Григорьевская, набл.); 
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Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, окр. с.Алферовка, 12-13км северо-северо-восточней от 

г.Новохоперск, сорное на окраине села (23.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 2. северо-западней окр. 

г.Новохоперск, сорное в овраге (06.09.1983, Н.Н. Цвелев – LE); 3. пос.Сорокинский, в огородах, 

как сорный вид (19.07.2005 , Н.Ю. Хлызова – VOR); 4. северо-западней с.им.22 Партсъезда, 

пруд в б.Максим, на прибрежно-водной растительности (20.07.2005, Н.Ю. Хлызова – VOR); 5. в 

с.Варварино (1976, А.В. Чумакова, набл.) (Адвентивная флора…, 2004); Таловский р-н: 1. 8км 

южнее пос.Таловое, заказник «Каменная Степь», парк около института им.В.В. Докучаева 

(19.06.2006, А. Серегин – MW); 2. Каменная степь, лесополоса №40 (02.06.2010, Е.А. 

Стародубцева – VGZ).  

 

  
 

Рисунок 67 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Caragana arborescens Lam. 

 

СТАТУС 3 

Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная – азиатское кустарниковое растение 

(Цвелев, 1987). Более 100 лет активно культивируется в Воронежской области, применяется при 

озеленении населенных пунктов и создании лесозащитных полос. Так, она высаживалась в 

качестве II яруса сосновых насаждений, а также для образования буферных рядов при создании 

смешанных культур в Воронежском заповеднике и Правобережном лесничестве ВЛТИ 

(Машкин, 1952). Одичание вида регистрируется с 50-х гг. ХХ века (1957 г., VOR; Адвентивная 

флора…, 2004). Очевидно, распространение вида в регионе шире, чем представляется, однако 

по имеющимся данным он характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным 

пространственным размещением. Активное инвазионное растение, нередко формирующее 

кустарниковый ярус в байрачных дубравах (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 67): Бобровский р-н: 1. 
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Хреновской бор, посадки под пологом культур сосны, нередко (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

окр. с.Песковатка, под пологом культур сосны, в массе (2013, Морозова О.В., Стародубцева 

Е.А., набл.); 2. 22км восточней г.Бобров, 4км восточней пос.Хреновое, лесополоса вдоль ж.-д. 

(18.06.2006, А. Серегин – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в 

озеленении, умеренно (Завидовская, 2009); 2. Байчуровский р-н, дер.Губари, осиновые кусты 

(19.06.1960, Попова – VOR); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, населенные пункты, 

многочисленные посадки в сосняках в качестве подлеска, обыкновенно, часто в большом 

количестве (Стародубцева, 1999); 2. в Летописи природы ВГБЗ имеются сведения, что в 1961г. 

по границе заповедника – в кв.8, 9, 21, 29, 61, 258, 259, 318, 543 (на площади 2,5га) были 

высажены саженцы лоха узколистного, акации желтой и облепихи в целях создания живой 

изгороди, в кв.61, 259 посадки не сохранились (2013, Морозова О.В., Стародубцева Е.А., набл.); 

3. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, дендропарк (26.06.1979, П.Ф. Голенкова – VGZ); 4. 

ВГБЗ, кв.441, в подлеске сосняка (31.05.2006, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1. леса вдоль окружной дороги,  в подлеске сосняков, в массе (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); 2. Шиловский лес, кустарники (06.06.1963, Семенова – VOR); 3. окр. 

ботанического сада ВГУ, в культуре (31.05.1963, Козаченко – VOR); 4. окр. ЦПКиО (06.06.1963, 

Беловадский – VOR); 5. ул.Остужева, д.18, двор (17.07.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. 

окр. станции Юных натуралистов, рядом с дендропарком, дендропарк (18.05.2005, О.С. Попова 

– VORG); 6. ботанический сад ВГУ, обочина дороги (24.07.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); 

7. дубрава Правобережного лесничества, сосново-березовая формация, опушка (01.07.1997, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 8. ЦПКиО Динамо, опушка леса (07.05.1998, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Калачеевский р-н: 1. Калачеевский лесхоз, пионерлагерь (19.06.1958, Будкова – 

VOR); 2. Гариновская дача, Калачеевский лесхоз (15.06.1958, С.В. Голицын – VU); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, в лесополосах, нередко (Чернобылова и др., 2000); 

2. г.Лиски, улицы города (18.05.2003, А. Мальцева – VOR); 3. санаторий им.Цюрупы, парк 

(август 1960, Перегудова – VOR); 4. с.Песковатка, берег р.Дон, песок (20.06.1968, Ерофеева – 

VOR); 5. ур.Дивногорье, лесополоса (03.07.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. окр. г.Лиски, 

парк (09.05.1959, Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. лесополосы вдоль дорог, изредка 

(2013); 2. Усманский бор, в озеленении и лесопосадках, нередко. В окр. пос.Маклок отмечен 

самосев (Барабаш и др., 2008); 2. биостанция ВГУ, лес (19.06.1957, Махова – VOR); 3. 

биостанция ВГУ, лес (20.06.1957, Ляпина – VOR).  Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ,  в лесных 

посадках на правобережье и надпойменной террасе, в населенных пунктах, довольно часто 

(Цвелев, 1988); Ольховатский р-н: 1. ур.Крылатое, степная поляна (10.06.1959, Козырькова – 

VOR); Павловский р-н: 1. дорога от с.Лосево до с.Ерышевки, придорожные лесополосы в 

подлеске, часто, есть молодые особи на придорожной луговине (2013, Морозова О.В., 

Стародубцева Е.А., набл.); Поворинский р-н: 1. с.Рождество, луг (10.06.1959, Шальнева – 

VOR); 2. окр. с.Рождественское, на р.Хопер, прирусловые пески (23.06.1959, В. Шельнева – 

VU). 
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Рисунок 68 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. 

 

СТАТУС 3 

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – Лепидотека пахучая –североамериканское 

травянистое растение. Первичный ареал вида ограничивался северо-западной частью Северной 

Америки, но позже он широко распространился по Земному шару (Brouillet, 2006). В 1890-е гг. 

отмечалось массовое расселение Chamomilla suaveolens в России, которое шло по железным 

дорогам (Виноградова и др., 2010). По данным Н.Ф. Комарова (1932), это растение впервые 

стало регистрироваться в Центрально-Черноземных областях после Первой Мировой войны, 

однако первый известный для Воронежской области гербарный сбор датируется 1872 г. (MW). 

К середине ХХ века лепидотека пахучая стала обычной в регионе (Голицын, 1947б). По 

современным сведениям ограничено встречается на территории области, характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением и часто концентрируется 

по обочинам дорог, пустырям, лугам, нарушенным местам населенным пунктам, ж.-д. насыпям 

и приречным пескам (Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 68): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, в населенных пунктах, по обочинам дорог, нечасто, 2010г. (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. Вислинское лесничество, вдоль дороги, 2010г. (Кин, Стародубцева, 

2012); 3. 22км восточней г.Бобров, 4км восточней с.Хреновое, обочина дороги (18.06.2006, А. 

Серегин и др. – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, пустыри, обочины 

дорог, сорные места, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, обочины 

дорог, пустыри, населенные пункты, ж.-д. насыпи, обыкновенно (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

у к.Придорожный, кв.314 (15.07.1940, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, "Оброчное поле" 

(20.07.1940, М.В. Николаевская – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на полях, берегам рек, 
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редко в нарушенных лугово-степных сообществах (Лепешкина и др., 2012); 2. пгт 

Краснолесный, рядом с приусадебными участками вдоль тропинки в сосняке (2013, О.В. 

Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. городской сад, вдоль тротуаров (10.07.1906, А.И. 

Шингарев – LE); 4. Воронежский университет, во дворе (06.08.1948, неизв. коллектор – VOR); 

5. б.Песчаный лог, верховье, около домов (04.08.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. окр. 

Северного моста, Воронежское водохранилище, пойма (27.06.1996, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 7. окр. Чернавского моста, пустырь (24.06.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. 

пересечение пер.Ясный и ул.Донская, заброшенный сад (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 9. 

1920-е – начало1930-х гг., окр. города (Голицын, 1947б); 10. (22.06.1872, Л.Ф. Грунер – MW); 

Каменский р-н: 1. урочище Голик, очень редко (Чернобылова и др., 2000); Кантемировский 

р-н: 1. в пристанционных районных селах Митрофановка и Кантемировка (Комаров, 1932); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, по берегам р.Тихая Сосна, обочинам тропинок, 

вдоль ж.-д. полотна, редко (Чернобылова и др., 2000); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, 

проселочные дороги, залежи, берега водоемов, у жилья, часто (Барабаш и др., 2008); 2. близ 

с.Рогачевка, сорное у домов (22.06.1945, Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в  

населенных пунктах,  у дорог и троп, нередко (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, сорное на улице 

с.Варварино, одиночный особь (14.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, у дороги через дубраву 

по склону оврага (01.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE). 

 

 
 

Рисунок 69 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cuscuta campestris Yuncker 

 

СТАТУС 3 

Cuscuta campestris Yuncker – Повилика полевая – североамериканское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Вид расселился почти по всему Земному шару (World 

weeds…, 1997). В Воронежской области повилика полевая регистрируется с 1954 г. (VOR), в 
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последующие годы локально распространилась на территории региона и по современным 

данным характеризуется спорадическим пространственным размещением. Обычно 

концентрируется на сельскохозяйственных полях, пустырях, сорных местах. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 69): Богучарский р-н: 1. 

окр. с.Красногоровка, на р.Дон, бичевник, на Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 

(28.08.1963, С.В. Голицын – VU); 2. окр. г.Богучар, кустарники палисадника (28.08.1963, С.В. 

Голицын – VU); 3. центральная усадьба совхоза Первомайский, за баней, левада, мусорные 

места (06.08.1959, С.В. Голицын – VU); городской округ г.Воронеж: 1. Московский пр-т, 

рудеральное место на стройке (09.10.2011, В.А. Агафонов – VOR); 2. Московский пр-т, сорное 

место (14.09.2011, В.А. Агафонов – VOR); 3. обочина автомобильной дороги (2004, В.А. 

Агафонов – VOR); 4. правобережная пойма р.Воронеж, близ Чернавского моста, вдоль дороги, 

близ огородов (28.07.1954, Б.М. Козо-Полянский – VOR); 5. окр. СХИ, обочина ж.-д., на 

солянке русской (10.07.1956, Астахов – VOR); 6. ЮВЖД, ст.Сомово (мкр.Сомово, г.Воронеж), 

ж.-д. насыпь (05.08.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 7. ст.Графская, выдел 10, ж.-д. насыпь 

(08.08.1987, Е.А. Стародубцева – VGZ); 8. в пойме, по мусорным местам (Григорьевская, 2000); 

9. (Целинова, 1958); Новохоперский р-н: 1. окр. пос.Елка, у дороги (07.08.2012, В.А. Агафонов 

– VOR); Острогожский р-н: 1. с.Коротояк, правый берег р.Дон, выше заливного луга 

(19.08.1959, К.И. Александрова – VOR); Россошанский р-н: 1. окр. с.Новая Калитва, пустырь 

(10.06.1962, С.В. Голицын – VU).  

 

 
 

Рисунок 70 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cynodon dactylon (L.) Pers. 

 

СТАТУС 3 



130 

 

Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорой пальчатый – южноазиатское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области впервые обнаружен в 1954 г. 

(VU, MW) и по современным данным характеризуется дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Обычными местообитаниями вида являются берега водоемов 

и засоленные места (Цвелев, 1974; Адвентивная флора…, 2013). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 70): Богучарский р-н: 1. 

посев кукурузы (08.06.1959, Гудков – VOR); городской округ г.Воронеж: 1. ботанический сад 

ВГУ, сорняк в коллекции флоры ЦЧО (1979-1980гг., Н.Ю. Хлызова, набл.); 2. окр. 

студенческого городка ВПИ, спортивная площадка, песок (август 2013, Д.Р. Владимиров, 

набл.); Лискинский р-н: 1. колхоз «Новый мир», обочина дороги поля (04.07.1980, А.А. 

Миклоков – VOR); Каширский р-н: 1. строящейся 6 блок Нововоронежской АЭС, дорога у 

стройплощадки, песок (16.09.2013, Д.Р. Владимиров, набл); Каменский р-н: 1. Евдаковский р-

н, окр. с.Ольхов Лог, глинистые стенки кювета (19.09.1954, С.В. Голицын – VU,MW); 2. 

Евдаковский р-н, вдоль дорог (Камышев, 1959а, Адвентивная флора…, 2004); Россошанский 

р-н: 1. ж.-д. платформа Россошь, около ж.-д. путей (02.08.1998, А.С. Зернов – MW). 

 

 
 

Рисунок 71 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Elsholtzia ciliate (Thunb.) Hyl. 

 

СТАТУС 3 

Elsholtzia ciliate (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая –восточноазиатское 

травянистое растение (His-wen, Hedge, 1994). В некоторых литературных источниках 

(Wiersema,1999) указывается, что из-за давности одичания вида сложно очертить его 

первичный ареал. Эльсгольция реснитчатая выращивается во многих странах мира, активно 

уходит с мест культуры. В Воронежской области впервые отмечена в 1926-1928 гг. (Гроссет, 
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Замятнин, 1935), а первый известный собранный экземпляр датируется 1927 г. (VOR). По 

наблюдением Т.И. Попова (1933), Elsholtzia ciliate отмечалась на северо-западе ЦЧР, однако к 

юго-востоку региона исчезала. В настоящее время вид часто встречается в северо-западных и 

северо-восточных районах области и характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Он обычно концентрируется по сорным местам вблизи населенных пунктов,  

обочинам дорог, старым кладбищам, ж.-д. путям, тенистым аллеям дворов и парков 

(Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 71): городской округ г. 

Борисоглебск: 1. на обочине автотрассы Курск-Саратов у с.Третьяки, рядом с придорожным 

кафе, единичный особь, (20.06.2011, Е.В. Разумова, набл.) (Разумова, Агафонов, 2012); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, сорные места вблизи населенных пунктов,  обочины дорог, 

просеки, реже края ольховых топей, изредка, иногда в массе (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

кв.353, дорога (16.08.1939, М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.353, дорога (21.08.1939, 

М.В. Николаевская – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.403, мусорное место у дороги (25.08.1946, С.В. 

Голицын – VGZ); 5. ВГБЗ, кв.376, порои кабанов вдоль дороги (10.09.1976, П.Ф. Голенкова – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. в палисадниках, огородах и по берегам рек. Отмечено 

совместное произрастание с Bidens frondosa L. (Лепешкина и др., 2012); 2. пгт Краснолесный, 

рядом с приусадебными участками, биогруппа из Acer negundo L. с микрогруппировкой из 

адвентивных растений, большая куртина (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. 

ул.Хользуонва, у жилых домов (23.08.2004, В.А. Агафонов – VOR); 4. пр-т Труда, газон у 

жилых домов (04.09.1997, В.А. Агафонов – VOR); 5. ул.Степана Разина, д.26, сорное в саду 

(найдено 2особи.) (25.08.1927, А.В. Иванов – VOR); 6. вид отмечен в 1926-1928гг. (Гросесет, 

Замятнин, 1935); Рамонский р-н: 1. Землянский уезд, окр. д.Верейка (д.Чуриково), лог 

(20.07.1929, Т.И. Попов – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, на приусадебном 

участке, в посадках картофеля (28.08.1949, К. Зоткова – VOR). 
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Рисунок 72 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Fraxinus americana L. 

 

СТАТУС 3 

Fraxinus americana L. – Ясень американский – североамериканское древесное растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Применялось для озеленения населенных пунктов и создания 

лесополос. В Воронежской области регистрируется с 1952 г. (Машкин, 1952; Машкин, 1971) и 

по современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением в 

регионе.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 72): Богучарский р-н: 1. 

окр. с.Подколодновка, старый древесный питомник на территории местного лесничества 

(Машкин, 1952; Машкин, 1971); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 16-17км северо-северо-

восточней г.Новохоперск,  лесополоса (03.08.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Таловский р-н: 1. 

лесные полосы 1927г., институт с.-х. ЦЧП (Машкин, 1952; Машкин, 1971); 2. пос.2-го участка 

института им.Докучаева, парк за клубом (29.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG). 

 

  
 

Рисунок 73 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake 

 

СТАТУС 3 

Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake – Галинсога реснитчатая –мексиканское травянистое 

растение (Liogier, 1995; DiTomaso, Healy, 2007). В Европу, вероятно, попала в XIX веке с 

экспортируемым американским зерном (Schulz, 1987). Некоторые авторы (Виноградова и др., 

2010) придерживаются мнения, что вид «сбежал» из культуры, т.к. первые упоминания о его 



133 

 

появлении в Европе имеются в каталогах ботанических садов. В России Galinsoga ciliata 

впервые была зафиксирована в Санкт-Петербурге, где культивировалась в Ботаническом саду с 

1842 г. (Гусев, 1966). В конце 1960-х гг. началось ее стремительное распространение по 

Восточно-Европейской равнине и Кавказу (Виноградова и др., 2010). В Черной книге флоры 

Средней России (2010) для Воронежской области информации о виде нет, однако он 

регистрируется в регионе с 1990-х гг. (Григорьевская, 2000) и по современным сведениям  

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Обычно встречается по 

газонам, пустырям и лугам.   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 73): Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, огороды сотрудников (07.08.2001, И.И. Сапельникова 

– VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на газонах и сорных местах (Григорьевская, 2000); 2. 

главный корпус ВГУ, двор (29.06.2009, В.А. Агафонов – VOR); 3. Московский пр-т, аптека №6, 

газон (04.08.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, Сурчинный заповедник, дендропарк (05.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG).  

 

  
 

Рисунок 74 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Galinsoga parviflora Cav. 

 

СТАТУС 3 

Galinsoga parviflora Cav. – Галинсога мелкоцветковая – южноамериканское травянистое 

растение (Протопопова, 1994; DiTomaso, Healy, 2007). Формирование антропогенного ареала в 

Европе началось не позднее 1985г. (Ridley, 1930). В Средней России Galinsoga parviflora 

впервые собрана в начале ХХ века Нижнем Новгороде (Маевский, 1917). После Великой 

Отечественной войны присутствие вида в регионе существенно расширилось. На территории 

Воронежской области он отмечается с 1945 г. (MHA). Позже он расселился во многих районах 
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области и по современным сведениям характеризуется дизъюнктивным широтным 

пространственным размещением. Галинсогая освоила широкий спектр местообитаний, в 

частности отмечено ее активное внедрение в лесные сообщества г.Воронеж и его окрестностей, 

где она нередко встречается в массе (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 74): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, в населенных пунктах, по обочинам дорог, нечасто. Изредка по дорогам 

проникает вглубь лесного массива (Кин, Стародубцева, 2012);  2. Хреновское лесничество, на 

обочине дороги (2011г.) (Кин, Стародубцева, 2012); Богучарский р-н: 1. вид отмечается для 

территории района, иногда в массе (Адвентивная флора..., 2004); 2. по сорным местам, 

огородам, обочинам  дорог, ж.-д.  насыпям, газонам, отмечен в естественных фитоценозах, на 

лугах у с.Галиевка (Александрова, Барабаш, 1987); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, повсеместно, нередко (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н. 1. ВГБЗ, 

сорные места, огороды, обочины дорог, ж.-д. насыпи, обычно, иногда в массе (Стародубцева, 

1999); 2. ж.-д. от к.Борский до пос.Бор (27.07.1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); 3. ВГБЗ, берег 

р.Усмань (01.08.1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); 4. ЮВЖД, в пределах Усманского бора, ж.-д. 

насыпи (17.08.1985, Е.А. Стародубцева –  VGZ);  городской округ г.Воронеж: 1. на полях, 

огородах, палисадниках и цветниках, часто встречается в лесопарках города (Лепешкина и др., 

2012); 2. пр-т Революции, газон у центрального телеграфа (07.07.1982, И.В. Дубинина – VOR); 

3. парк Алые паруса, смешанный лес (30.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. 

пос.Придонской, ул.Заполярная, придорожное полотно (27.06.2001, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 5. газон (06.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. Кольцовский сквер, возле клумбы 

(26.07.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. ул.Бакунина, пустырь (02.07.1996, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 8. ВГУ, сквер (02.10.1958, Н.П. Виноградов – VU); 8. пос.Подгорное, 

свалка за конечной остановкой маршрутного такси №1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, огороды на территории биоцентра, изредка (Барабаш и 

др., 2008); 2. близ с.Рогачевка, сорное на огороде (17.07.1945, Ворошилов – MHA); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только на северо-западной окраине г.Новохоперск к югу от 

заповедника (Цвелев, 1988); 2. западная окраина г.Новохоперск (06.09.1983, Н.Н. Цвелев –LE); 

Семилукский р-н: 1. по сорным местам, огородам, обочинам  дорог, ж.-д.  насыпям, газонам, 

отмечен в естественных фитоценозах, на лугах у пос.Семилуки (Александрова, Барабаш, 1987); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012). 
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Рисунок 75 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Grossularia reclinata (L.) Mill. 

 

СТАТУС 3 

Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный – южноевропейское 

кустарниковое растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области регистрируется 

с 1941 г. (VGZ) и по современным сведениям вид характеризуется спорадическим 

пространственным размещением в регионе. Его наиболее характерными местообитаниями 

являются просеки, дороги, лесные поляны и опушки, сосняки (Адвентивная флора…, 2004).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 75): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в садах, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, просеки, дороги, сосняки, особенно вблизи населенных пунктов, изредка, единично 

(Стародубцева, 1999); 2. ж.-д. насыпи, довольно часто (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); 3. ВГБЗ, за старым садом (10.05.1941, С.В. Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, 

кв.482, просека в бору (05.05.1947, С.В. Голицын – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. 

детский парк Танаис, поле (06.05.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); Новоусманский р-н: 1. 

Усманский бор, изредка встречается в сосновых лесах как заносное растение (Барабаш и др., 

2008); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ,  в лесах, на лесных полянах и опушках, вероятно, 

заносное или одичавшее (Цвелев,  1988); 2. правобережье нередко, реже на склоне 

надпойменной террасы (Цвелев, 1988).  
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Рисунок 76 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Hemerocallis fulva (L.) L. 

 

СТАТУС 3 

Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев рыжий. Одни авторы (Адвентивная флора…, 2004) 

считают, что первичный ареал вида находится на Дальнем Востоке, другие (Головкин и др., 

1986) предполагают его древнесадовое происхождения. И. Шмальгаузен (1897) называл его 

родиной Западную Европу. Красоднев рыжий давно культивируется в Воронежской области, 

его первая находка в одичавшем состоянии датируется 2003 г. (VGZ). По современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением в регионе. Вид 

долго удерживается в местах культуры, успешно размножается вегетативно. Отмечается по 

сорным местам населенных пунктов и окрестностям кладбищ. В Воронежском заповеднике 

наблюдается натурализация вида в естественных сообществах (Адвентивная флора.., 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 76): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, часто (Завидовская, 2009); 2. обочины, 

канавы, сорные места, редко (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, широко 

культивируется как декоративное растение. На территории заповедника вид отмечен в сосняках 

в кв.539, 545 – на свалках бытового мусора, обочине дороги вблизи кладбища (Стародубцева, 

2007); 2. единичные растения и небольшие группы цветущих особи (июль 2003) (Стародубцева, 

2007); 3. автодорога от с.Малая Приваловка до спортивно-рыболовного комплекса Серебряный 

Ключ, на придорожной луговине, небольшая куртина (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); 4. с.Большая Приваловка, придорожные луговины перед домами, большие куртины, 

часто (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.);5. ВГБЗ, кв.439, обочина дороги-просеки 

в сосняке (14.07.2003, Е.А. Стародубцева – VGZ); Новоусманский р-н: 1. восточная окраина 
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пос.Бабяково, придорожная луговина, куртина (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория (Григорьевская и др., 2012).  

 
 

Рисунок 77 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Heracleum sosnowskyi Manden. 

 

СТАТУС 3 

Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского – кавказское травянистое 

растение (Манденова, 1951; Пименов, Остроумова, 2012). В России борщевик Сосновского 

внедрялся в качестве силосной культуры после Великой Отечественной войны (Сацыперова, 

1984). В Черной книге флоры Средней России (2010) вид для Воронежской области не 

указывается, однако он фиксируется в области с 1990 г. (VOR). В начале 2000-х гг. 

(Адвентивная флора…, 2004) Heracleum sosnowskyi нередко культивировался в регионе, как 

декоративное растение. Выращивается в ботаническом саду ВГУ, откуда часто «сбегает» и 

натурализуется в близлежащих лесных фитоценозах (Лепешкина и др., 2012). Вид ограниченно 

распространен на территории области и характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Обычно встречается по лесам, ж.-д. насыпям, пойменным лугам. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 77): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, ж.-д. насыпи, единично (Завидовская, 2009); городской 

округ г.Воронеж: 1. окр. стадиона «Динамо», на пустыре (16.07.1992, А.Я. Григорьевская, 

набл.); 2. на опушке лесопарка (Григорьевская, 1998, 2000); 3. заросли по днищу балки 

(северная часть территории ботанического сада ВГУ), вокруг арборетума, залежных участков, 

окраинам полей. Отмечается внедрение в лесные сообщества ботанического сада ВГУ. За его 

пределами отмечается в парке им.М. Горького, вдоль лесополос на улицах Ломоносова и 

Тимирязева (Лепешкина и др., 2012); 4. (Лепешкина, Муковнина, 2005); Острогожский р-н: у 
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автозаправочной станции, на обочине дороги и рядом на крутом склоне (22.06.1990, А.Я. 

Григорьевская, набл.).  

 

 
 

Рисунок 78 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Impatiens glandulifera Royle 

 

СТАТУС 3 

Impatiens glandulifera Royle – Недотрога железконосная – гималайское травянистое 

растение (Clements et al., 2008). Один из  ста наиболее агрессивных адвентивных видов Европы 

(DAISIE, 2009). В Европе Impatiens glandulifera разводится с начала XIX века, но расширение ее 

антропогенного ареала произошло только после Второй мировой войны. В России 

регистрируется с конца XIX века. В 1895 г. вид выращивался в Петербуржском ботаническом 

саду. Его расселение в Средней России началась в 1970-е гг. (Виноградова и др., 2010). На 

территории Воронежской области недотрога железконосная была впервые отмечена в конце 

1980-х гг. (Цвелев, 1988; Барабаш, Камаева, 1989; Хлызова, 1989). Авторы Черной книги флоры 

Средней России (2010) упоминают о находке Г.И. Барабаш и Г.М. Камаевой (1989), но не 

отражают ее на карте. По современным данным вид ограниченно распространен в северных 

районах области и характеризуется спорадическим пространственным размещением. Он 

обычно концентрируется в пойме рек Воронеж и Дон, у берега Воронежского водохранилища, 

на сорных местах близ селитебных зон (Казьмина, Агафонов, 2012). Некоторые авторы 

полагают (Миркин, Наумова, 2001), что массовому распространению Impatiens glandulifera 

вдоль водоемов способствует более высокие нектаропродуктивность и содержание сахара в 

нектаре цветков, чем у аборигенных растений (Миркин, Наумова, 2001). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 78): Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, сорные места в лесах  вблизи населенных пунктов: кв. 548, 551, 545, изредка, группами 
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(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.548, свалка бытовых отходов в сосняке (11.07.1994, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. нередко по берегам Воронежского 

водохранилища, образует заросли (Барабаш, Камаева, 1989; Хлызова, 1989; Григорьевская, 

1998, 2000); 2. растет по тенистым обочинам дорог, опушкам лесополос и окраинам полей, 

редко (Лепешкина и др., 2012); 3. правобережная пойма Воронежского водохранилища, берег 

(29.06.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. правобережная пойма Воронежского 

водохранилища, берег, среди зарослей тростника (01.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

окр. Петровской набережной, на берегу Воронежского водохранилища (07.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); 6. Московский пр-т, д.102, палисадник, небольшая группа (25.08.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ,  широко культивируется и дичает (Цвелев, 

1988). 

 

 
 

Рисунок 79 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Juncus tenuis Willd. 

 

СТАТУС 3 

Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий – североамериканское травянистое растение 

(Виноградова и др., 2010). Вид впервые отмечен в Великобритании в 1795 г. или 1796 г. и в 

настоящее время натурализовался во многих странах Европы (Alien flora..., 2008). На 

территории Средней России Juncus tenuis отмечается с 1922-1923 гг. в Московской области 

(MW), а в Воронежской области - с 1982 г. (LE). По современным сведениям в регионе ситник 

тонкий характеризуется спорадическим пространственным размещением, предпочитает 

тенистые места по берегам рек, опушки леса, обочины дорог. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 79): Верхнехавский р-н. 1. 

ВГЗ, кв.545, вдоль дороги (07.08.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); 2. ВГБЗ, у травяного болота 
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"Куст ближний" (01.06.2007, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.545, сосняк чернично-

молиниевый (05.07.2012, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. левый 

берег Воронежского водохранилища, на песчаной косе (25.06.2007, Т.Е. Стрельцова – VOR); 2. 

9км Задонского шоссе, сырое понижение у трассы, на супеси (30.06.2006, В.А. Агафонов – 

VOR); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, лесные болота, изредка (Барабаш и др., 2008); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только в окр. заповедника, сорное на улице г.Новохоперск, 

1982г. (Цвелев, 1988); 2. г.Новохоперск, сорное растение на улице (09.06.1982, Н.Н. Цвелев – 

LE).  

 

  
 

Рисунок 80 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvel. 

 

СТАТУС 3 

Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvel. – Волоснец черноморский – 

среднеазиатское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется в 

Воронежской области с 1959 г. (VOR) и по современным сведениям вид характеризуется 

дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. По сведениям В.А. 

Агафонова (2006) колосняк черноморский отмечается во всех флористических районах региона 

по обочинам  дорог, пустырям и берегам рек. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 80): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по разбитым пескам, редко; 2. близ ж.-д. у ост.п.229км (09.07.2011, Кин Н.О., 

ORIS); 2. А.И. Ванин (1970) отмечал колосняк черноморский на разбитых песках в Семено-

Александровском лесничестве Бобровского лесхоза (Кин, Стародубцева, 2012); 3. окр. 

с.Средний Икорец, на песке по обочине трассы (12.06.2002, В.А. Агафонов – VOR); 4. 20км от 

с.Хреновое, поляна в сосновом бору у болота (15.06.1987, М.И. Аникина и др. – MW); 

Богучарский р-н: 1. в 2км юго-восточней д.Подколодновка, на песке в сосновых посадках 

(12.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 2. песчаная надпойменная терраса р.Дон, в сосновом 
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бору (12.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. –MW); городской округ г.Воронеж: 1. обочины дорог, 

мусорные места (Григорьевская, 2000); 2. Усманский бор, окр. пос.Сомово, пески надлуговой 

террасы, довольно редко, небольшими группами (Голицын, 1961); 3. с.Подклетное, ж.-д. пути 

(27.08.1998, В.А. Агафонов – VOR); Грибановский р-н: 1. окр. с.Листопадовка, пески 

(10.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); 2. 7км восточней с.Листопадовка, сосновый лес по 

левобережью долины р.Савала (10.07.2001, S. Majorov – MW); Калачеевский р-н: 1. окр. 

с.Новая Криуша подножие мелового склона (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 

Лискинский р-н: 1. заповедник Дивногорье, на насыпи ж. д. у остановки поезда (Чернобылова 

и др., 2000); 2. окр. г.Лиски (начало июня 1999, В.А. Агафонов – VOR); 3. с.Старая Хворостань, 

песчаная грива на левом берегу р.Дон (20.08.1959, неизв. коллектор – VOR); 4. окр. 

с.Песковатка, песчаный бугор в центре поймы (17.06.1964, неизв. коллектор – VOR); 5. 

заповедник «Дивногорье», ж.-д. полотно (22.06.2000, В.А. Агафонов – VOR); Новохоперский 

р-н: 1. ХГПЗ, в песчаной степи и сосновых посадках  надпойменной террасы, нередко  (Цвелев,  

1988); Острогожский р-н: 1. окр. с.Петропавловка, пойма р. Дон оз.Нижнее Банное, песчаный 

склон (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 2. окр. с.Солдатское мост через 

р.Потудань, обочина дороги (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 

Петропавловский р-н: 1. окр. с.Березняги, пески (13.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); 2. в 2км 

южнее с.Березняги, у подножия древних дюн, на песке (12.07.1995, В.Н. Тихомиров и др.–MW); 

3. в 5км восточней с.Дедовка, слабо закрепленные песчаные барханы (17.07.1986, В.Н. 

Тихомиров и др.–MW).  

 

 
 

Рисунок 81 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Ligustrum vulgare L. 

 

СТАТУС 3 
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Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная. Согласно одним авторам (Цвелев, 2004б) 

европейско-кавказско-средиземноморское, согласно другим (Адвентивная флора…, 2004) – 

дальневосточное кустарниковое растение. На территории Воронежской области вид 

регистрируется с 1946 г. (VGZ). Высаживается в садах, парках, скверах. Описаны случаи его 

плодоношения и отпрыскового размножения (Адвентивная флора…, 2004). По современным 

сведениям в регионе Ligustrum vulgare характеризуется спорадическим пространственным 

размещением и концентрируется по обочинам лесных троп и дорог и сорным местам близ 

населенных пунктов. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 81): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. в озеленении, единично (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. пгт Краснолесный (мкр.Краснолесный, г.Воронеж), территория детского 

санатория, посадки (04.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); Кантемировский р-н: 1. правый 

берег р.Белая, близ с.Волоконовка, лесополоса (17.06.1992, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 

Новоусманский р-н: 1. ЮВЖД, окр. с.Орлово, ж.-д. насыпь (14.08.1996, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); Таловский р-н: 1. лесные полосы института с.-х. ЦЧП, массовые посадки, возраст 33 

года, высота 0.6-1.5м, в отдельные зимы подмерзает (1960, С.И. Машкин, набл.) (Машкин, 

1971); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, участок № 1, парк ДК около памятника 

(22.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG).  

 

  
 

Рисунок 82 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lupinus polyphyllus Lindl. 

 

СТАТУС 3 
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Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многоцветковый – североамериканское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004; Виноградова и др., 2010). Агрессивный инвазионный 

вид, в последние десятилетия натурализовавшийся в Западной Европе и Европейской части РФ. 

На территории Средней России отмечается с начала XX столетия, а активно расселяется с 1950-

х гг. В Черной книге флоры Средней России (2010) информация о люпине многоцветковом для 

Воронежской области не приводится, однако в регионе он регистрируется с 1961 г. (VOR). Вид 

до сих пор выращивается в некоторых хозяйствах области в качестве сидерата и кормового 

растения, а также как декоративное на приусадебных участках и кладбищах. Дичает, дает 

обильный самосев. Часто встречается по обочинам дорог, ж.-д. насыпям, пустырям, свалкам 

мусора, поймам рек (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 82): Бобровский р-н: 1. 

окрестности с.Шестаково, ковыльная степь на плакоре, изредка (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); городской округ г.Воронеж: 1. на опушках дубрав и залежных участках 

(Лепешкина и др., 2012); 2. окр. ботанического сада (июль 1961, Кульнев – VOR); 3. 

ст.Графская, нижняя часть ж.-д. насыпи (25.06.2003, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, луга, канавы в ближайших окрестностях биоцентра  

(Барабаш и др., 2008). 

 

 
 

Рисунок 83 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Lychnis chalcedonica L. 

 

СТАТУС 3 

Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедоновидный или зорька – восточноевропейско-

сибирское травянистое растение (Крупкина, 2004). Авторы адвентивной флоры Москвы и 

Московской области (2013) отмечали, что на территории Средней России вид представляется 
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дичающим (Адвентивная флора…, 2013). В Воронежской области регистрируется с 1841 г. 

(LE). Lychnis chalcedonica давно культивируется в регионе, дичает (Адвентивная флоры…, 

2004). По современным сведениям характеризуется дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. Часто встречается по обочинам лесных троп и дорог, 

опушкам, сорным местам у населенных пунктов.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 83): Бобровский р-н: 1. 

Бобровский уезд, Хреновская степь, заповедник, ивняк (01.07.1916, Т.И. Попов – LE); 

Богучарский р-н: 1. окр. центральной усадьбы совхоза «Первомайский», левада, юго-

восточный склон (01.06.1960, Матюшенко – VOR); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

Борисоглебский уезд (предп. Борисоглебский р-н), близ г.Борисоглебск (июнь 1885, Д.И. 

Литвинов – MW); 2. окраины дорог, редко (Завидовская, 2009); Бутурлиновский р-н: 1. 

Бобровский уезд, с.Козловка, лесная поляна (24.06.1913, П.П. Орлов – LE); 2. Бобровский уезд, 

Шипов лес (10.06.1894, Собеневский – LE); Верхнехавский р-н: 1. Усманский бор, ВГБЗ 

(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, кв.327, сырой березняк  по краю болотца (20.07.1941, М.В. 

Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.264-265, ЛЭП (20.06.1977, П.Ф. Голенкова – VGZ); 4. ВГБЗ, 

кв.264-265, ЛЭП, разнотравно-вейниквое сообщество (07.07.1987, П.Ф. Голенкова – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. единично, но довольно часто по кустарникам у кадетского 

лагеря, гораздо реже у ст.Сомовская (Грунер, 1887); 2. по опушкам лесопарков, склонам балок, 

рудеральным местам (Григорьевская, 2000); 3. сад (1841, неизв. коллектор – LE); 4. 

ботанический сад ВГУ, питомник (10.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); Воронежская 

область (возможно Бобровский р-н): 1. дубовая посадка за р.Битюг (1952, А.И. Ванин – VU); 

Калачеевский р-н: 1. ур.Закалач, кв.60, лес (25.06.1958, С.В. Голицын – VU); Новоусманский 

р-н: 1. окр. биостанции ВГУ Веневитиново (Н.Ю. Хлызова, набл.) (Адвентивная флора…, 

2004); 2. окр. 1-го кордона в лесу между с.Новая Усмань и с.Рыкань, кустарники, очень редко 

(02.08.1938, С.В. Голицын – VOR); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, Шипов лес 

(25.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, с.Оськино, Большой 

лес (20.07.1949, Афанасьева – VOR); 2. Гремяченский р-н, с.Оськино, Большой лес (20.07.1949, 

Брагина – VOR); 3. Гремяченский р-н, с.Александровка, дубовая поросль (6 июля, год не 

указан, Вороненская – VOR). 
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Рисунок 84 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 

СТАТУС 3 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – Магония падуболистная – северо-

западноамериканское травянистое растение (Whittemore, 1997). Вид отмечается в Воронежской 

области с 1960 г. (VOR) и культивируется в качестве декоративного кустарника. Дает самосев и 

отпрыски, легко дичает. По современным сведениям Mahonia aquifolium ограничено 

встречается в регионе и характеризуется дизъюнктивным широтным пространственным 

размещением. Она обычно концентрируется в старинных парках, садах и на кладбищах. 

Описаны случаи проникновения в естественные фитоценозы (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 84): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, редко (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-

н: 1. ВГБЗ, вид выращивается в центральной усадьбе заповедника, высаживается в местах 

погребения на кладбище в кв.54 (Стародубцева, 2012); 2. кв.539 в куртине молодых берез и 

рябин в сосняке ландышевом, 1 особь с остатками цветоносов, плоды не завязались (06.08.2007, 

Е.А. Стародубцева, набл.) (Стародубцева, 2012); 3. ВГБЗ, кв. 539, куртина молодых берез среди 

сосняков (06.08.2007, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. опушки 

лесопарков (Григорьевская, 2000); 2. Воронежская нагорная дубрава, вблизи Задонского шоссе, 

3 хорошо развитых особи (2003, Н.Ю. Хлызова, набл.); 2. близ кладбища, сосновые посадки 

(09.05.2008, В.А. Агафонов – VOR); 3. дендрарий ВГЛТА, поляна (03.08.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 4. областная станция юных натуралистов, центральная часть станции 

(20.05.2006, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. (Лепешкина, 2009); 6. ботанический сад, склон 

лесной балки (11.05.2005, Л.А. Лепешкина, гБС) Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы, 

парк (август 1960, неизв. коллектор – VOR); Новохоперский р-н: 1.  ХГПЗ, только одичавшее 

на правобережье по склону оврага в окр. к.Калиновский (Цвелев, 1988); Таловский р-н: 1. 
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пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом (30.06.2007, А.Я. Григорьевская – 

VORG). 

 

  
 

Рисунок 85 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Oenothera rubricaulis Klebahn 

 

СТАТУС 3 

Oenothera rubricaulis Klebahn – Ослинник красностебельный – североамериканское 

(Адвентивная флора…, 2004) или европейское (Rostański, 2006) травянистое растение. Впервые 

в Воронежской области вид отмечен в 1958 г. (VOR). Произрастает совместно с Oenothera 

biennis, но встречается реже (Александрова, Барабаш, 1987; Григорьевская, 2000). В регионе 

характеризуется спорадическим пространственным размещением, обычно концентрируется по 

песчаным степям, сухим лугам, лесным полянам и опушкам, ж.-д. насыпям, обочинам дорог, 

сорным местам в населенных пунктах, пескам речных террас, посевам (Адвентивная флора…, 

2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 85): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, ур.Зеленый Луг, на незадернованных песках, обочинах дорог, вырубках, 

изредка (2011) (Кин, Стародубцева, 2012); 2. Хреновской бор, 1км западней с.Хреновое, на 

песке (16.08.1970, В.Н. Гладкова и др.– LE); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, обочины дорог, редко (Завидовская, 2009); Новоусманский р-н: 1. окр. 

к.Веневитиново, выгоревший сосняк, на песке (29.07.2012, В.А. Агафонов – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. окр. с.Березняги, слабо задернованные пески (28.06.1958, В.А. 

Агафонов – VOR). 
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Рисунок 86 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Physalis alkekengi L. 

 

СТАТУС 3 

Physalis alkekengi L. – Физалис обыкновенный – евразиатское древесное растение 

(Пояркова, 1981), семена которого были найдены в ископаемом состоянии в плиоценовых слоях 

у с.Кривоборье (Никитин, 1957). Однако в  результате климатических изменений физалис 

обыкновенный впоследствии исчез с территории Воронежской области. Его «возвращение» 

связано с разведением в культуре, из которой он легко уходит. Первая находка вида датируется 

1945 г. (MW) и по современным сведениям он характеризуется спорадическим 

пространственным размещением в регионе. Часто концентрируется у мест культуры на свалках, 

а также мусорных местах (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 86): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. окр. г.Борисоглебск, Теллермановское лесничество, крутой склон к пойме 

(05.09.1945, Зворыкина и др.– MW); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.545, выд.7, на обочине 

дороги в осиннике снытевом с орляком, через дорогу от кладбища, в кв.546 в сосняке возле 

кладбища, заросли цветущих и плодоносящих особей. (10.07.2001) (Стародубцева, 2007); 2. 

ВГБЗ, кв.546, сосняк возле кладбища (10.07.2001, Е.А.Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, возле 

кладбища, кв.546, выд. 7, обочина дороги в осиннике (10.07.2001, Е.А.Стародубцева – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. на свалках мусора и вблизи садовых участков (Григорьевская, 

2000); 2. в палисадниках и около домов в мкр.Северный (наблюдения разных лет В.А. 

Агафонова, Н.Ю. Хлызовой) (Адвентивная флора…, 2004); 3. обочины дорог на территории 

Юго-западного кладбища, местами зарослями (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); 4. Коминтерновское кладбище, 150м от входа, кладбище (19.07.2001, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, Сомовский лесхоз, кв.111, окраина 
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ольшаника, несколько особей (14.09.2003, Н.Ю. Хлызова, набл.); Павловский р-н: 1. 

заброшенный огород на окраине Шипова леса (09.09.2003, А.Я. Григорьевская, набл.). 

 

 
 

Рисунок 87 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Portulaca oleracea L. 

 

СТАТУС 3 

Portulaca oleracea L. – Портулак огородный – ирано-туранское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004), космополитный сорняк (Dequan, Gilbert, 2003). Первые 

упоминания о виде в Воронежской области относятся к 1925 г. (Гроссет, Замятнин, 1925), в 

последующие годы он широко распространился и стал обычным сорным растением региона. С 

начала 1990-х гг. портулак огородный культивируется в качестве салатного растения 

выходцами из южных республик бывшего СССР (Адвентивная флора…, 2004). По 

современным сведениям Portulaca oleracea характеризуется дизъюнктивным широтным 

размещением. В местах концентрации на песках, обочинах дорог, ж.-д. насыпях, огородах 

может образовывать сплошные ковры (Агафонов, 2006). Портулак огородный отмечается по 

всей территории области на засоренных, разбитых песках, у дорог. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 87): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, на незадернованных песках, по  сорным местам, нередко (Кин, Стародубцева, 

2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. дачный кооператив «Семья», по обочинам дорог и 

на заброшенных дачных участках (27.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, изредка  образует сплошной ковер на песках по обочинам разбитых транспортом дорог, 

главным образом в западной части заповедника, редко на ж.-д. насыпях (Стародубцева, 1999); 

городской округ г.Воронеж: 1. впервые отмечен на полотне ж.-д. в окр. г.Воронеж, обильно 

(Гроссет, Замятнин, 1925); 2. пос.Подгорное, свалка за конечной остановкой маршрутного такси 
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№1 (02.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 3. главный корпус ВГУ, газон (12.09.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Лискинский р-н: 1. обочина дороги на песке, в трещинах асфальта, 

сорные места вблизи населенных пунктов (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); 2. 

заповедник Дивногорье, вдоль ж. д., редко (Чернобылова и др., 2000); Новоусманский р-н: 1. 

обочины дорог, обыкновенно, местами в массе (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только на засоренных песчаных местах надпойменной 

террасе и в притеррасной пойме в окр. к.Замельничный и с.Варварино (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, 

окр. с.Варварино, сорное на огороде в притеррасной пойме р.Хопер (30.08.1983, Н.Н. Цвелев – 

LE); 3. ХГПЗ, окр. к.Замельничный, 2-3км к северо-восточней г.Новохоперск, влажные 

песчаные места (07.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Петропавловский р-н: 1. с.Старое Меловое, в 

огородах на песчаной почве, как сорное, редко (8 июля, год не указан, В.А. Дубянский – LE); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территории (Григорьевская и др., 2012). 

 

 
 

Рисунок 88 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Prunus divaricata Ledeb. 

 

СТАТУС 3 

Prunus divaricata Ledeb. – Алыча – азиатское древесное растение (Жуковский, 1971). В 

Воронежской области регистрируется с 1946 г. (Голицын, 1961). Вид выращивается во многих 

районах области, повсеместно дичает. По современным сведениям Prunus divaricata 

характеризуется спорадическим пространственным размещением, концентрируется по ж.-д. 

насыпям, обочинам дорог и сорным местах (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 88): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сады, умеренно (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. 

ВГБЗ, в полосе отчуждения ж. д. (Голицын, 1961); 2. ж.-д. насыпь в районе кв.6, единственная 
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особь (06.10.1946, С.В. Голицын, набл.); 3. ж.-д. насыпь в районе кв.550  (15.07.1947, С.В. 

Голицын - VGZ); 4. на границе кварталов, граничащих с территорией пос.Краснолесный, 

кв.545, поляна у границы заповедника, 1 взрослое плодоносящее дерево (06.08.2007, Е.А. 

Стародубцева, набл.);  городской округ г.Воронеж: 1. ВГБЗ, окр. пос.Краснолесный 

(10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы (август 

1960, Перегудова – LE); 2. сад (05.06.1959, Р.П. Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. 

лесополоса вдоль дороги в окр. пос.Масловский, особь (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.);  2. граница Новоусманского и Верхнехавского р-на, ЮВЖД, на участке 

ст.Углянец – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, широко культивируется и дичает (Цвелев, 1988); Таловский р-

н: 1. Каменная степь, в составе древесного яруса при зарастании залежного участка (залежь 

1908г.), находящегося в режиме абсолютного заповедания с 1912г.: в 1972 г. – 1 особь/га, в 2001 

г. – 48 особь /га. В 2001 г. высота растений достигала 9 м, диаметр стволов – 20 см    (Казанцева 

и др., 2008); 2. институт с.-х. ЦЧП, плодоносящие насаждения (Машкин, 1952); 3. пос.2-го 

участка института им.Докучаева, парк за клубом (30.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG).  

 

 
 

Рисунок 89 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Prunus domestica L. 

 

СТАТУС 3 

Prunus domestica L. – Слива домашняя – культигенное гибридогенное древесное 

растение (Жуковский, 1971). Широко распространенный вид Воронежской области, 

регистрируемый с 1959 г. (VU). Слива домашняя долгое время сохраняется в местах прежней 

культуры, дичает (Адвентивная флора…, 2004). По современным сведениям в регионе она 

характеризуется спорадическим пространственным размещением и обычно встречается вдоль 

ж.-д. насыпей, лесных дорог и троп, а также на местах заброшенных поселений. 
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На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 89): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сады, часто (Завидовская, 2009); 2. пер.Кирсановский д.12, 

рядом с домом (29.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, поляна с 

фруктовыми деревьями возле ж.-д. на месте бывшего к.Линейный (Стародубцева, 1999); 

городской округ г.Воронеж: 1. ВГБЗ, окр. пос.Краснолесный (мкр.Краснолесный, г.Воронеж) 

(10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы (август 

1960, Перегудова – VOR); 2. сад (05.06.1959, Р.П. Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. 

нарушенные места рядом со стройплощадкой, 1 вегетативная особь  (2013, О.В. Морозова, Е.А. 

Стародубцева, набл.); 2. Усманский бор, изредка как заносное растение вдоль лесных дорог и 

тропинок (Барабаш и др., 2008); 2. граница Новоусманского и Верхнехавского р-на, ЮВЖД, на 

участке ст.Углянец – ст.Тресвятская, ж.-д. насыпь (10.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом (30.06.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Хохольский р-н: 1. окр. с.Никольское на Еманче, на месте 

заброшенного поселения, заросль (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.).  

 

 
 

Рисунок 90 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Quercus rubra L. 

 

СТАТУС 3 

Quercus rubra L. – Дуб красный – североамериканское древесное растение (Адвентивная 

флора…, 2004). В 1960 г. в Каменной Степи С.И. Машкин наблюдал 33-летние особи вида 

(Машкин, 1964). В 1950-1960-е гг. Quercus rubra L. активно применялся в озеленении 

населенных пунктов Воронежской области. Благодаря личным наблюдениям автора и 

литературным сведениям (Стародубцева, 2000, 2007) установлено, что в местах старой  

культуры вида обилен не только самосев, но и подрост. Дуб красный успешно расселяется в 



152 

 

лесных фитоценозах благодаря орнито- и зоохории (Лепешкина и др., 2012) и по современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением в регионе. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 90): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, единично (Завидовская, 2009); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.1, рядовая посадка, около десятка деревьев (1991г. – данные 

лесоустройства; 10.09.1998, сообщение инспектора охраны, 04.06.2003, Стародубцева); 

городской округ г.Воронеж: 1. ботанический сад им.Келлера (ВГАУ), поляна (13.10.1988, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Павловский р-н: 1. старый питомник Воронцовского лесхоза,  8 

деревьев высотой до 15м (Машкин, Андрейкович, 1983); Таловский р-н: 1. Каменная степь,  

лесные полосы института с.-х. ЦЧП, плодоносящие особи, в возрасте 33 года имели высоту 7-

12м (1960, С.И. Машкин, набл.); 2. вид хорошо растет в лесополосах (2010, Е.А.Стародубцева, 

набл.); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, селекцентр (08.07.2006, А.Я. Григорьевская 

– VORG). 

 

 
 

Рисунок 91 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Salix purpurea L. 

 

СТАТУС 3 

Salix purpurea L. – Ива пурпурная – западноевропейское древесное растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Вид известен в Воронежской области с 1872 г. (MW) и 

регистрируется во многих ее районах. По современным сведениям Salix purpurea 

характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. Ее 

обычными местообитаниями являются: берега водоемов, балки и овраги. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 91): Богучарский р-н: 1. 
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Богучарский уезд, окр. с.Подколодновка, ниже парома, Толучеевские пески (23.08.1909, неизв. 

коллектор – LE); 2. совхоз «Первомайский», юго-восточный склон, левада (01.06.1960, 

Матюшин – VOR); 3. окр. с.Радченское, р.Левая Богучарка, пойма (02.07.1960, Матюшенко – 

VU); 4. центральная усадьба совхоза Первомайский, за баней, левада (06.08.1959, С.В. Голицын 

– VU); 5. центральная усадьба совхоза Первомайский, левада, юго-восточный склон 

(01.06.1960, Матюшенко – VU); 6. центральная усадьба совхоза Первомайский, лог против сада 

(30.05.1960, Матюшенко – VU); 7. окр. с.Лебединка, луг в пойме (25.06.1965, Матюшенко – 

VU); Верхнехавский р-н: 1. близ к.Девицкий, 74кв., поляна (27.07.1938, М.В. Николаевская – 

MW); 2. 74кв., близ к.Девицкий, 74кв., поляна (26.04.1938, М.В. Николаевская – MW); 3. ВГБЗ, 

у оз.Чистое (10.09.1938, С.В. Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, окр. к.Октябрьский, берег старицы 

(03.08.1947, С.В. Голицын – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. довольно часто около ж.-д. 

мостов через р.Воронеж (Грунер, 1887); 2. окр. ботанического сада, песчаный лог (май 1904, 

А.И. Шингарев – LE); 3. окр. с.Сосновка (совр. территория г.Воронеж), заросли кустарника 

(19.05.1932, С.В. Голицын – VOR); 4. ботанический сад (03.06.1879, Квашнин-Самарин – MW); 

5. окр. ст.Графская, сыроватая ж.-д. выемка (20.07.1947, С.В. Голицын – VGZ); 6. ст.Раздельная 

(08.05.1875, Л.Ф. Грунер – MW); Воронежский уезд: 1. по р.Дон (19.09.1876, Квашнин-

Самарин – MW); Грибановский р-н: 1.устье р.Карачан и у к.Липяг (Цвелев, 1988); 2. по 

пустырям, берегу водохранилища, редко (Григорьевская, 2000); Лискинский р-н: 1. 

Бобровский уезд, с.Средний Икорец, на лугу, в пойме р.Икорец (14.06.1911, Т.И. Попов – LE); 

2. окр. х.Дивногорье, обочина дороги (05.10.2012, А.Н. Шевцов – VOR); 3. прибрежные ивняки 

(май 1959, Р.П. Перегудова – VU); Новоусманский р-н: 1. у с.Благодатного, единично в 

лесничестве, с 1893г. культивируется в рассаднике №1 (дата не указана, Высоцкий – LE); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, в посадке близ к.Калиновский и в ур.Долгие Паи (Цвелев, 1988); 

2. одиночно в пойме близ с.Варварино (Цвелев, 1988); Ольховатский р-н: 1. р.Черная Калитва, 

левый берег (14.06.1989, А.Я. Григорьевская – VORG); Павловский р-н: 1. Павловский уезд, 

Воронцовская степь, днище каменного яра (25.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 2. Павловский 

уезд, Воронцовская степь, днище яров (17.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 3. Павловский уезд, 

Воронцовская степь, днище Момотова яра (19.05.1891, Г.И. Танфильев – LE); 

Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, близ с.Березняги, всходы шелюги в  котловинах 

выдувания (июль 1903, В.А. Дубянский – LE); 2. окр. с.Петропавловка, на р.Дон, ивняки 

прирусловой поймы (09.08.1960, С.В. Голицын – VU); Поворинский р-н: 1. ХГПЗ, 6-7км 

северо-западней с.Октябрьское, левобережье р.Хопер, болотистый луг у южной оконечности 

болота Отделец (28.05.1982, Н.Н. Цвелев – LE); Подгоринский р-н: 1. предп. Подгоренский р-н 

(июнь 1911, Т.И. Попов – LE); Семилукский р-н: 1. окр. с.Семилуки, пойма р.Дон (15.10.1931, 

С.В. Голицын – VOR); 2. граница городского округа г.Воронеж и Семилукского р-на, на р.Дон, 

между г.Воронеж и с.Девица (13.05.1872, Л.Ф. Грунер – MW);  Хохольский р-н: 1. 

Гремяченский р-н, с.Рудкино, петля р.Дон (дата не указана, неизв. коллектор – VOR); 2. 

Гремяченский р-н, Жировский лес, левобережье р.Дон (23.06.1949, Брагина – VOR); 3. 

Гремяченский р-н, Жировский лес, на берегу озера (07.06.1938, Н.С. Камышев – VOR). 
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Рисунок 92 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Salix viminalis L. 

 

СТАТУС 3 

Salix viminalis L. – Ива корзиночная – западноевропейское древесное растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Регистрируется в Воронежской области с 1914 г. (LE) и по 

современным сведеньям характеризуется дизъюнктивным долготным пространственным 

размещением. Вид концентрируется по берегам водоемов, оврагам и балкам.   

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 92): Аннинский р-н: 1. 

с.Садовое, сырые пески (15.05.1914, Т.И. Попов – LE); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, берега рек, 

стариц, посадки по пойме р.Усмань, часто (Голицын, 1961, Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, 

кв.487, луговая поляна (28.04.1938, К.И. Аржеухов – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.487, луговая поляна 

(28.04.1938, М.В. Николаевская – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.487, "Киселевская поляна" (28.04.1938, 

М.В. Николаевская – VGZ); 5. ВГБЗ, кв.487,"Киселевская поляна" (10.08.1938, М.В. 

Николаевская – VGZ); 6. ВГБЗ, кв.487, луговая поляна (13.09.1938, М.В. Николаевская – VGZ); 

7. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. по берегу водохранилища, посадки в лесопарках 

(Григорьевская, 2000); 2. окр. СХИ, луг (05.06.1957, Шелкова – VOR); 3. Семилукский р-н, окр. 

с.Подгорное, на р.Дон (20.06.1936, С.В. Голицын – VOR); 4. Адмиралтейская площадь, 

Воронежское водохранилище, берег (26.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); Воронежская 

губерния: 1. место сбора не указано (1873, Л.Ф. Грунер – MW); Новоусманский р-н: 1. близ 

с.Рогачевка, в кустарниках по днищу оврага (23.06.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); 

Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, только в посадках близ к.Калиновский 

(04.08.1947, С.И. Машкин, набл.); Острогожский р-н: 1. окр. с.Петропавловка, пойма р.Дон, 

оз.Нижнее Банное, берег (08.07.1997, А.Я. Григорьевская – VORG); Рамонский р-н: 1. берег 
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р.Усмань (дата не указана, А. Ермакова – VOR); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, 

с.Рудкино (дата не указана, неизв. коллектор – VOR); 2. Гремяченский р-н, с.Гремячье, 

левобережье р.Дон, пойменный луг (23.06.1949, Марченко – VOR). 

 

 
 

Рисунок 93 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sambucus nigra L. 

 

СТАТУС 3 

Sambucus nigra L. – Бузина черная – средиземноморское (Адвентивная флора…, 2004) 

или европейско-кавказско-малоазиатское (Поярков, 1978) древесное растение. Вид впервые 

отмечен в Воронежской области в 1871 г. (MW). Т.И. Попов писал (1933), что в регионе бузина 

черная культивировалась в качестве декоративного кустарника в садах. По современным 

сведениям она встречается во многих районах области и характеризуется дизъюнктивным 

широтным пространственным размещением. Местами концентрации Sambucus nigra служат 

старые кладбища, сорные места у селитебных зон, а также полезащитные лесополосы 

(Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 93): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, интродуцент, в настоящее время активно уходит из мест культуры благодаря 

расселению семян птицами. Встречается в подлеске сосняков культурного происхождения, по 

обочинам лесных дорог, нечасто (15.05.2010, Кин Н.О., ORIS, набл.); 2.  Хреновское 

лесничество,  подрост в лиственном лесу (15.05.2010, Кин Н.О., ORIS, набл.) (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. с.Хреновое, у жилых построек (19.08.1961, Пелович – VOR); 

Богучарский р-н: 1. с.Монастырщина - с.Абросимово, у подошвы горы, над неширокой 

луговиной р.Дон (28 июля, год не указан, В.А. Дубянский – LE); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, редко (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-
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н: 1. ВГБЗ, при усадьбах, у дорог, единично, очень редко (Стародубцева, 1999); городской 

округ г.Воронеж: 1. на опушках и полянах байрачной дубравы в мкр.Северный (Казьмина, 

Агафонов, 2012); 2. встречается редко у кирпичных сараев на северных и южных концах 

города, в Викулиной роще (Грунер,1887); 3. Воронежский уезд, окр. ботанического сада, лес за 

садом (май 1904, А.И. Шингарев – LE); 4. с.Репное (совр. мкр.Репное), в кустарниках 

(10.06.1934, Т.И. Попов – VOR); 5. окр. с.Шилово (совр. мкр.Шилово), восточный склон 

лесного оврага (09.06.1931, С.В. Голицын – VOR); 6. Воронежская нагорная дубрава, в 

подлеске, редко (13.08.2004, В.А. Агафонов – VOR); 7. Т.С. (?) ВГУ, у дороги (09.07.1971 

[?1974 – Д.В.], неизв. коллектор – VOR); 8. Воронежский уезд, северо-западная окраина 

г.Воронеж, кустарники в поле по склону оврага (29.08.1923, Г.Э. Гроссет – MW); 9. Викулина 

Роща (17.07.1871, Л.Ф. Грунер – MW); 10. Викулина Роща (22.06.1873, Л.Ф. Грунер – MW); 

Кантемировский р-н: 1. между с.Жилино и с.Еленовка, обочина дороги (18.06.1992, В.Н. 

Тихомиров и др. – MW); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только в 1км от ХГПЗ на правобережье, 

одичавшее, у с.Алферовка близ к.Подосиянь, на пустыре (Цвелев, 1988); 2. кусты в 

заброшенном саду в пойме (кв.78, выд.6), из-за сильного затенения растения не плодоносили 

(2006) (Нескрябина, Печенюк, 2012); 3. ХГПЗ, 10-11км северо-северо-восточней г.Новохоперск, 

пустырь между кордонами (29.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. 

техникум, усадьба техникума, 50м северней учебного корпуса (20.06.1951, С. Котельников – 

LE); Таловский р-н: 1. Каменная степь «дает самосев и настолько энергично расселяется, что 

может являться даже сорным» (Мальцев, 1925); 2. в большом количестве в подлеске, массово в 

опушечной части некоторых лесополос (2010, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. один из наиболее 

распространенных в составе кустарникового яруса при зарастании залежного участка (залежь 

1908г.), находящегося в режиме абсолютного заповедания с 1912г.: в 1947 г. – 1 особь./га, в 

1972г. – 1особь/га, в 2001г. – 6 особь/га    (Казанцева и др., 2008); 4. Каменная степь, опытная 

станция им.Докучаева, лесная посадка (01.06.1913, П.П. Орлов – LE); 5. институт с.-х. 

им.Докучаева, лесная поляна (26.07.1958, А.Е. Астахов – VOR); 6. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, арборетум (22.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. пос.2-го участка 

института им.Докучаева, участок №2 селекционного центра (07.07.2006, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 8. пос.2-го участка института им.Докучаева, участок №2, некосимая залежь 

(03.06.2006, А.Я. Григорьевская – VORG). 
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Рисунок 94 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Setaria pycnocoma (Steud.) Henr. ex Nakai 

 

СТАТУС 3 

Setaria pycnocoma (Steud.) Henr. ex Nakai – Щетинник большой – азиатское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). Рассматривается как подвид Setaria viridis или как 

самостоятельный вид. В Воронежской области регистрируется с 1932 г. (VOR), особенно 

активно расселяется в последние десятилетия. По имеющимся сведениям Setaria pycnocoma в 

регионе характеризуется спорадическим пространственным размещением, обычно 

концентрируется по сельскохозяйственным угодьям, сорным местам селитебной зоны, 

обочинам дорог, песчаным местообитаниям (Цвелев, 1988; Агафонов, 2006). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 94): Воробьевский р-н: 1. 

с.Никольское, обочина дороги (27.07.1989, Г.И. Барабаш и др. – VOR); городской округ 

г.Воронеж: 1. Московский пр-т, д.74, во дворе у дороги (14.07.2012, В.А. Агафонов – VOR); 2. 

ул.Шишкова, 107а, на газоне (16.07.2012, В.А. Агафонов – VOR); 3. бульвар Победы, песок 

(07.07.2001, В.А. Агафонов – VOR); 4. Московский пр-т, газон возле жилого дома (27.08.2005,  

В.А. Агафонов – VOR); 5. АЗС по ул.Острогожская, заросшая клумба (30.07.1987, Г.И. Барабаш 

и др.  – VOR); 6. предп. г.Воронеж , дорога на г.Нововоронеж, масловские пески (08.08.2000, 

В.А. Агафонов – VOR); 7. Юго-западный р-н, обочина дороги, супесь (17.07.1999, В.А. 

Агафонов – VOR); 8. окр. мкр.Сомово, насыпь ж.-д. моста через р.Усмань (18.07.1932, С.В. 

Голицын – VOR); 9. окр. института МВД, ж.-д. полотно, склон  насыпи (07.07.2002, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 10. обочина дороги у Юго-западного рынка (24.07.2013, Д.Р. 

Владимиров, набл.); Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, территория биоцентра, редкое 

заносное растение (Барабаш и др., 2008); 2. территория биоцентра ВГУ, у дороги, огород 

сотрудников (19.07.2009, В.А. Агафонов – VOR); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ,  только близ 
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северо-восточной границы заповедника к востоку от к.Юрмище, сорное у дороги через 

сосновые посадки  (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, северо-восточней ур.Юрмище, у дороги в бору 

(17.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Павловский р-н: 1. с.Грань, пески (21.07.2000, В.А. Агафонов 

– VOR); Репьевский р-н: 1. колхоз «40–летия Октября», поле (18.07.1959, А.И. Терехов – 

VOR); Таловский р-н: 1. обочина дороги (06.08.2003, В.А. Агафонов – VOR); Хохольский р-

н: 1. Гремяченский р-н, с.Малышево, обочина дороги (03.09.2002, В.А. Агафонов – VOR). 

 

 
 

Рисунок 95 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn. 

 

СТАТУС 3 

Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn. – Гулявник волжский – нижневолжское, 

нижнедонское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004; Адвентивная флора…, 2013). 

Воронежская область находится в непосредственной близости от границы его первичного 

ареала. Впервые в области зарегистрирован в 1927 г. (Гроссет, Замятнин, 1935). В.С. Голицын 

(1947б) включал вид в группу «железнодорожных растений», т.к. он активно расселялся на ж.-

д. станциях и насыпях. В 1940-е гг. гулявник волжский многократно регистрировался в 

Воронежском заповеднике. По современным сведениям в регионе он характеризуется 

спорадическим пространственным размещением и обычно встречается вдоль ж.-д. и по 

рудеральным местам в населенных пунктах (Виноградова и др., 2010; Григорьевская, 2000).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 95) Богучарский р-н: 1. 

окр. с.Криница, типчаковая степь у дороги (11.06.1960, В.В. Матюшенко – VOR); городской 

округ г.Борисоглебск: 1. вокзал, ж.-д. полотно (2010, Е.В. Разумова – VOR); Верхнехавский 

р-н: 1. ВГБЗ, ж.-д. насыпи, сорные места, обыкновенно, часто обильно (Стародубцева, 1999); 2. 

ВГБЗ, центральная усадьба заповедника (30.06.1941, М.В. Николаевская – VGZ); 3. участок 
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ст.Графская – с.Малая Приваловка (1996, Е.А. Стародубцева, набл.); 4. ВГБЗ, центральная 

усадьба заповедника, у дороги (06.06.1946, С.В. Голицын – VGZ); 5. ВГБЗ, центральная усадьба 

заповедника (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 6. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, 

обочина дороги (12.07.2006, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. по 

рудеральным местам (Григорьевская, 2000); 2. б.Песчаный лог, разнотравный луг; 3. ст.Сомово 

(26.08.1927, Г.Э. Гроссет, набл.) (Гроссет, Замятнин, 1935); 4. ж.-д. насыпи на участке 

ст.Боровская – ст.Графская (Голицын, 1947) и наблюдения 1987, 1996гг., Е.А. Стародубцевой); 

5. ст.Отрожка, ж.-д. насыпь (1997, В.А. Агафонов – VOR); 6. мусорник (26.06.1994, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 7. б.Песчаный лог, разнотравный луг (19.07.1992, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Воронежская область: 1. с.Подгорное, кустарники (июль 1963, неизв. коллекотор – 

VOR); Калачеевский р-н: 1. с.Новая Криуша, на реке, пустырь в пойме р.Криуша (2.06.1936, 

С.В. Голицын – VOR); 2. ур.Закалач, [?Колговская – Д.В.] дача, у тропы на меловом склоне 

(05.06.1958, С.В. Голицын – VU); Кантемировский р-н: 1. с.Касьяновка, район колхозного 

яблоневого сада, степной глинистый склон балки у лесополосы (03.07.2001, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Новоусманский р-н: 1. на участке ст.Графская – ст.Малая Приваловка (1996, Е.А. 

Стародубцева, набл.); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только заносное сорное в с.Варварино и у 

опушки смешанного леса в кв.114 между к.Бережина и к.Дубовая Хата (Цвелев, 1988); 2. ХГПЗ, 

15-16км северо-северо-восточней г.Новохоперск, у окраины с.Варварино, сорное (14.06.1979, 

Н.Н. Цвелев – LE); 3. ХГПЗ, кв.114, юго-восточней к.Дубовая Хата, сорное на опушке сосновых 

посадок (11.06.1982, Н.Н. Цвелев – LE); 4. в окр. г.Новохоперск (Цвелев, 1988); Острогожский 

р-н: 1. окр. г.Острогожск, обочина ж.-д. полотна (02.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  (Григорьевская и др., 2012). 

 

  
 

Рисунок 96 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Solidago canadensis L. 
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СТАТУС 3 

Solidago canadensis L. – Золотарник канадский – североамериканское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004; Адвентивная флора…, 2013; Виноградова и др., 2010; 

Semple, Cook, 2006). Вид был привезен в Европу из Северной Америки в 17 в. (Weber, 1998). 

Широко культивировался в ботанических садах, питомниках и дворянских усадьбах. Многие 

современные популяции золотарника канадского появились в результате «бегства из культуры» 

(Kurtto, Helynranta, 1998). В России Solidago canadensis регистрируется с конца XIX века. В 

Черной книге флоры Средней России (2010) для Воронежской области информация о виде 

отсутствует, однако он регистрируется в области с 1927 г. (VOR). По современным сведениям в 

регионе растение характеризуется спорадическим пространственным размещением. В 

одичавшем состоянии вид обычен по окраинам дачных поселков, кладбищам, рудеральным 

местам, садам (Адвентивная флора…, 2004; Барабаш, Камаева, 2012). С замусоренных опушек 

проникает под полог байрачных дубрав (Казьмина, Агафонов, 2012). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 96): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, вид культивируется в качестве декоративного растения, дичает. Вне культуры 

встречается вблизи населенных пунктов, у дорог, редко (Кин, Стародубцева, 2012); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.545, на обочине дороги в осиннике через дорогу от кладбища 

(10.10.2005, Стародубцева, набл.) (Стародубцева, 2007); 2. в 2007г. вид найден на других 

участках кв.545, примыкающих к территории пос.Краснолесного, на свалках бытового мусора, 

небольшие заросли (05.09.2007, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. ВГБЗ, кв.545, обочина дороги в 

осиннике (10.10.2005, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. образует 

практически сплошные заросли на опушках и залежных участках, проникает в разреженные 

дубравы (Лепешкина и др., 2012); 2. в одичавшем состоянии вид обычен по окраинам дачных 

поселков, кладбищ, в окр. ботанического сада ВГУ, по рудеральным местам (Адвентивная 

флора…, 2004); 3. окр. ботанического сада, канава, большой группой (18.07.1927, А. Иванов – 

VOR); 4. ботанический сад ВГУ, опушка леса (05.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. 

яблочный сад, на опушке (22.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 6. ул.Донская, обочина дороги и 

заброшенные палисадники (06.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 7. (Григорьевская, 2000); 8. 

(Лепешкина, Муковнина, 2005); 9. 4. окр. пос.Краснолесный, кв.538, свалка мусора в сосняке 

(06.08.2007, Е.А. Стародубцева – VGZ); Кантемировский р-н: 1. место сбора не указана 

(21.08.1983, В.Н. Тихомиров – VU); Новоусманский р-н: 1. придорожные луговины, изредка, 

единичные особи (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, набл.); Острогожский р-н: 1. 

придорожные луговины, изредка, единичные особи (2013, О.В. Морозова, Е.А. Стародубцева, 

набл.); Рамонский р-н: 1. окр. с.Медовка, 8-10 летняя залежь, супесчаная почва (22.07.2010, 

В.А. Агафонов – VOR). 
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Рисунок 97 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Syringa vulgaris L. 

 

СТАТУС 3 

Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная – южно-европейское кустарниковое растение 

(Адвентивная флора…, 2004; Цвелев, 2004б). Вид регистрируется в Воронежской области с 

1938 г. (VOR). Повсеместно выращивается в населенных пунктах региона, размножается 

семенным и вегетативным путями. По современным сведениям в области Syringa vulgaris 

характеризуется дизъюнктивным широтно-долготным пространственным размещением. 

Обычно концентрируется в местах старой селитьбы, на окраинах кладбищ, дачных поселков, в 

частном секторе городов (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 97): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, остаток культуры  на месте заброшенных кордонов и хуторов, нередко (Кин, 

Стародубцева, 2012); 2. Хреновское лесничествово, кв.465, песчаный бугор, место бывшего 

к.Лебяжий (2004г.) (Кин, Стародубцева, 2012); городской округ г.Борисоглебск: 1. 

г.Борисоглебск, повсеместно, умеренно (Завидовская, 2009); 2. пер.Кирсаноский, д.14, огород 

(17.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, широко культивируется в 

населенных пунктах, остаток культуры на месте заброшенных кордонов; изредка,  иногда 

большими группами (Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, пос.Чистое, старый питомник (10.09.1940, 

М.В. Николаевская – VGZ); 3. ВГБЗ, к.Чистое (24.08.1941, Л.А. Гоббе – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. детский парк (20.07.1960, Ильина – VOR); 2. ЦПКиО (июнь 1961, 

Стрельников – VOR); 3. пустырь возле Технологического института, палисадник (24.07.1961, 

Беликов – VOR); 4. ботанический сад ВГУ (июль 1961, Клюкина – VOR); 5. окр. ЛТИ, сад 

(31.05.1961, Яновская – VOR); 6. окр. ботанического сада ВГУ (02.06.1961, Федорова – VOR); 7. 
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окр. ботанического сада ВГУ (02.06.1967, Землянская – VOR); 8. ЦПКиО (17.05.1960, Журавлев 

– VOR); 9. сад (29.05.1959, Н.П. Денисова – VOR); 10. окр. ботанического сада ВГУ (30.05.1958, 

неизв. коллектор – VOR); 11. окр. ботанического сада ВГУ (04.06.1963, Б. Исаев – VOR); 12. 

ботанического сада ВГУ (лето 1938, неизв. коллектор – VOR); 13. окр. ботанического сада ВГУ 

(июль 1961, Морозов – VOR); 14. ЦПКиО (20.07.1962, Воронин – VOR); 15. окр. СХИ, посадки 

по линии ж.-д. (20.07.1960, неизв. коллектор – VOR); 16. окр. ботанического сада ВГУ, сад 

(24.07.1960, Т.Т. Карпова – VOR); 17. окр. ботанического сада ВГУ, сад (июль 1961, Воропаева 

– VOR); 18. аэродром, луг (04.06.1951, Поздняк – VOR); 19. мкр.Северный, по тальвегу балки 

(08.06.2011, В.А. Агафонов – VOR); 20. окр. ост.ЦПКиО Динамо, 50м от стадиона, 15км от 

дороги, склон (12.07.2001, А.Я. Григорьевская – VOR); 21. близ общежития №5 ВГУ, 

палисадник (11.05.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Лискинский р-н: 1. санаторий им.Цюрупы, 

парк (август 1960, неизв. коллектор – VOR); 2. санаторий им.Цюрупы, парк, главная аллея 

(30.05.1960, Переверзева – VOR); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, культивируется в населенных 

пунктах (Цвелев, 1988); Павловский р-н: 1. г.Павловск, на улицах (22.07.1961, Минко – VOR); 

Петропавловский р-н: 1. с.Петропавловка, лес, парк (28.05.1959, А.П. Мирошникова – VOR); 

Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, усадьба техникума, 200м от учебного корпуса  

(20.06.1951, С. Котельников – LE); 2. с.Репное, заброшенный сад (июнь 1959, Зарубина – VOR); 

Семилукский р-н: 1. Землянский р-н, с.Перлевка, сад (май 1958, А.С. Плаксин – VOR); 

Таловский р-н: 1. Каменная степь, в составе кустарникового яруса при зарастании залежного 

участка (залежь 1908г.), находящегося в режиме абсолютного заповедания с 1912 г.    

(Казанцева и др., 2008); 2. институт с.-х. им.Докучаева, лесные полосы (опушки) (август 1959, 

А.Е. Астахов – VOR); 3. пос.2-го участка института им.Докучаева, дендропарк (27.06.2007, А.Я. 

Григорьевская – VOR); 4. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом (29.06.2007, 

А.Я. Григорьевская – VOR); 5. пос.2-го участка института им.Докучаева, парк за клубом, у 

памятника (25.06.2007, А.Я. Григорьевская – VOR); 6. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, селекцентр (06.07.2006, А.Я. Григорьевская – VOR); Хохольский р-н: 1. сад 

(июль 1957, Холодова – VOR).  

 

 



163 

 

 
 

Рисунок 98 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Tribulus terrestris L.  

 

СТАТУС 3 

Tribulus terrestris L. – Якорцы стелющиеся – средиземноморское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004) с обширным антропогенным ареалом (Цвелев, 1996б; Nabil et 

Hadidi, 1972). На юге Воронежской области этот вид считается аборигенным, а на севере, в 

лесостепной природной зоне – заносным. Регистрируется в области с 1903 г. (LE). Н.Ф. 

Комаров (1932) отмечал его на песках нижнего Дона и в посевах сельскохозяйственных 

культур, позже Н.С. Камышев (1959) описывал Tribulus terrestris, как злостный сорняк всех 

культур, особенно на бахчах и огородах. По современным данным в регионе якорцы 

стелющиеся характеризуются сплошным широтным дизъюнктивным долготным 

пространственным размещением. В южных районах области обычными местообитаниями вида 

являются обочины дорог, ж.-д. насыпи, песчаные степи. Из северных районов известны 

единичные находки, которые тяготят к ж.-д. насыпям (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 98): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, по данным А.И. Ванина (1970), вид появился в Хреновском бору в 1942г. и 

распространился на значительной площади земель Хреновского лесничества. Нами на 

территории бора якорцы наземные не отмечены (Кин, Стародубцева, 2012); Богучарский р-н: 

1. Богучарский уезд, Подколодновкий питомник (16.07.1911, В.А. Дубянский – LE); 2. 

Богучарский уезд, окр. сл.Грушевая, правый берег р.Дон, на черноземе с легкой примесью мела 

(28.06.1903, В.А. Дубянский – LE); 3. колхоз «Первомайский», посевы люцерны (27.07.1960, 

Гудков – VOR); 4. окр. с.Подколодновка, пески (июнь 1997, В.А. Агафонов – VOR); 5. 

с.Галиевка, левый берег р.Дон (июль 1973, студенческие сборы – VOR); 6. окр. 

с.Старотолучеево, пойменный луг (07.07.1961, Посохова – VOR); 7. окр. х.Галиевка, левый 
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берег р. Дон, песчаная надпойменная терраса (23.07.1992, А.Я. Григорьевская – VORG); 8. 

Богучарский уезд, окр. г.Богучар, у переправы, верхний склон (с черноземом) горы (17.06.1903, 

В.А. Дубянский – LE); 9. 5км юго-восточней с.Подколодновка, лесной к.Песчаный, на разбитых 

песках вдоль дороги (19.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 10. левый берег р.Дон, близ 

с.Подколодновка, пески у подножия надпойменной террасы (23.07.1992, В.Н. Тихомиров и др. – 

MW); 11. 2км юго-восточней с.Подколодновка, песчаная надпойменная терраса р.Дон, у дороги 

(12.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 12. 2км юго-восточней с.Подколодновка, песчаная 

надпойменная терраса р.Дон, у дороги (12.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 13. 2км юго-

восточней с.Подколодновка, посадка сосны в песках (12.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 

14. окр. с.Подколодновка, правый берег р.Дон, прибрежные пески (05.07.2006, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); 15. окр. с.Радченское, посевы кукурузы (29.08.1963, С.В. Голицын – 

VU); Верхнемамонский р-н: 1. Павловский уезд, дорога южней с.Гороховка, песчаные дюны и 

выгоны (19.07.1905, А.И. Шингарев – LE); городской округ г.Воронеж: 1. на песчаной поляне 

Юго-западного лесопарка г.Воронеж (Григорьевская, 2000); 2. Усманский бор, ст.Сомово, 

значительное пятно появилось в 1935г., в 1937г. исчезло (Голицын, 1947); 3. в 1947г. отмечен на 

шлаке от паровоза у ст.Сомово (Голицын, 1947 б); 4. окр. ст.Графская, ж.-д. полотно 

(27.07.1947, С.В. Голицын – VGZ); Калачеевский р-н: 1. окр. с.Ильинка, подножье мелового 

склона (14.05.2010, А.Я. Григорьевская – VORG); Кантемировский р-н: 1. окр. с.Волоконовка, 

ур.Кругленькое, меловой склон (13.05.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); Лискинский р-н: 1. 

окр. с.Подлесное, песчаные склоны (июнь 1968, Полякова – VOR); 2. окр. с.Троицкое, песок 

(июнь 1968, Ямковская – VOR); 3. с.Хворостань, песок в притеррасной части поймы р.Дон 

(05.06.1960, студ. сборы – VOR); 4. Коротоякский р-н, с.Копанище, песок в притеррасной части 

поймы р.Дон (15.06.1960, студенческие сборы – VOR); 5. близ ж.-д. ст.Лиски, пески левого 

берега р.Дон (20.06.1921, А. Щикань и др.– MW);6. Давыдовский р-н, окр. с.Хворостянка, пески 

(13.09.1959, С.В. Голицын – VU); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, близ к.Замельничный, 2-3км 

северо-северо-восточней г.Новохоперск, влажные песчаные места у перехода надлуговой 

террасы в пойму (07.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); 2. окр. с.Елань-Колено, Краснянская степь, 

обочина дороги (30.04.2011, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. 5-6км юго-западней с.Елань-

Колено, ур.Каменное Корыто, пруд Студеновский (20.04.2013, Д.Р. Владимиров и др.); 

Павловский р-н: 1. левый берег р.Дон, против с.Белогорье, на песке вдоль дороги (08.07.1988, 

В.Н. Тихомиров и др. – MW); 2. между с.Александровка-Донская и с.Белогорье, песчаная 

надпойменная терраса на левом берегу р.Дон (03.07.1987, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 

Петропавловский р-н: 1. Богучарский уезд, пос.Старая Меловая (06 августа, год не указан, 

В.А. Дубянский – LE); 2. колхоз «Красное знамя», в посевах ячменя (23.07.1960, М. Луганский 

– VOR); 3. окр. с.Глубокое, пески (27.07.2007, В.В. Негробов – VOR); 4. с.Березняги, пески 

(13.08.2001, В.А. Агафонов – VOR); 5. окр. с.Дедовка, дюнные пески (12.08.1960, Александрова 

– VOR); 6. окр. с.Березняги, песчаные барханы, опушка соснового леса (03.07.2010, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 7. между с.Индычий и с.Красноселовка, левый берег р.Толучеевка, у 

дороги на песках (18.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 8. 5км восточней с.Дедовка, на 

песках надлуговой террасы (17.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 9. окр. с.Дедовка, слегка 

закрепленные пески (12.08.1960, К. Александрова – VU); Подгоринский р-н: 1. окр. с. 

Белогорье, песчаная обочина дороги (08.07.1988, А.Я. Григорьевская – VORG); Россошнский 

р-н: 1. окр. с.Подгорное, степной склон (05.05.2011, М.С. Путятина – VORG). 
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Рисунок 99 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Vinca minor L. 

 

СТАТУС 3 

Vinca minor L. – Барвинок малый – средиземноморское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Первая находка вида в Воронежской области относится к 1983 г. 

(VU) и по современным сведениям он характеризуется спорадическим пространственным 

размещением. Жители региона охотно культивируют это растение в садах, парках и кладбищах, 

оно длительное время сохраняется в местах старой культуры, дичает и быстро 

распространяется благодаря укоренению побегов и их быстрому росту (Адвентивная флора…, 

2004; Стародубцева, 2007).  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 99): Богучарский р-н: 1. 

между с.Новоникольское и х.Криничный (Кантемировский р-)а, лессингово-ковыльная степь 

(07.06.2004, А.Я. Григорьевская – VORG); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, кв.539, выд.1, на 

обочине дороги (южная просека) в сосняке злаково-зеленомошном, на участке  от дороги до 

противопожарной канавы барвинок занимает площадь примерно 2 м кв. (10.07.2001, 

Стародубцева, набл.); 2. кв.546, выд.2, небольшая куртина в сосняке (10.07.2001, Стародубцева, 

набл.); 3. ВГБЗ, кв.546, кладбище (27.08.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. ВГБЗ, кв.539, 

выд.1, обочина дороги в сосняке злаково-зеленомошном (10.07.2001, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. свалки мусора, обочины дорог и сосняки, примыкающие 

к Юго-западному кладбищу, местами в массе (26.08.2003, Н.Ю. Хлызова и др., набл.); 2. 

дубрава Правобережного лесничества, склон (15.05.2010, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Каменский р-н: 1. окр. с.Марки, 4км, ур.Голик, меловой склон (02.05.2011, А.Я. Григорьевская 

– VORG); Кантемировский р-н: 1. окр. с.Волоконовка, меловой склон (03.07.2008, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 2. окр. с.Писаревка, по левому берегу р.Богучарка, в ложбине на 
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меловых буграх (30.07.1983, А.Я. Григорьевская – VU); 3. Граков лог, степной склон, западина 

(20.08.1989, А.Я. Григорьевская – VU); Репьевский р-н: 1. ур.Крутцы, долинный склон  

р.Девица, склон юго-западный экспозиции (30.04.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 

Россошнский р-н: 1. граница Россошанского и Кантемировского р-на, на меловых склонах 

(01.08.1983, В.Н. Двуреченский – VU); Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института 

им.Докучаева, дендропарк (05.07.2006, А.Я. Григорьевская – VORG). 

 

 
 

Рисунок 100 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub 

 

СТАТУС 3 

Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub – Кислица ключевая – северо-, 

центральноамериканское травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004). Впервые в 

Воронежской области кислица прямостоячая была отмечена С.В. Голицыным (1961, VGZ) в 

1947 г. В последствие она распространилась на смежные территории, что может быть связано с 

заносом на них перегноя с семенами вида, и по современным сведениям в регионе 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. В последнее время большой 

популярностью у населения стали пользоваться сорта Xanthoxalis fontana с темно-красными 

листьями. Они легко «уходят» из мест культуры, а также могут образовывать гибридные формы 

с родительским видом (Хлызова, Агафонов, 2003). В будущем эти процессы могут привести к 

увеличению не только территорий, занимаемых видом, но и расширению спектра 

местообитаний. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 100): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, на обочине дороги в дубняке (кв.531-532) (Голицын, 1961); 2. ВГБЗ, на огородах 

центральной усадьбы заповедника, в кв.464. В 2001г. кислица ключевая в большом количестве 
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была найдена вдоль просек в осинниках и сосняках возле кладбища (кв.545), а также на 

просеках кв.363-384 и кв.384-406 в сосняках разнотравно-злаковых с подлеском из малины и 

рябины. На некоторых участках кислица образует сплошной ковер. Вид активно расселяется по 

территории заповедника; часто встречается вдоль дорог и просек во многих кварталах Борского 

лесничества; 3. ВГБЗ, окраина к.Борский, обочина дорог в дубняках и осинниках, массово 

(11.09.1985, Е.А. Стародубцева – MW); 4. ВГБЗ, кв.531-532, у дороги в дубраве (15.06.1947, 

С.В. Голицын – VGZ); 5. ЮВЖД, на участке ст.Рамонь – пос.Бор, на ж.-д. насыпи между шпал 

(24.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 6. ВГБЗ, восточная просека окр. кладбища, кв.545, 

выд.7-15, обочина дороги в осиннике и сосняке (10.07.2001, Е.А. Стародубцева – VGZ); 7. 

ВГБЗ, территория  к.Охотничий, кв.508, обочина дороги возле забора приусадебного участка 

(26.06.2002, Е.А. Стародубцева – VGZ); 8. окр. пос.Бор, территория кладбища в сосняке 

злаковом (24.08.2004, Е.А. Стародубцева – VGZ); 9. ВГБЗ, кв.459-482, 481-482, 482-483, 

просеки в сосновых и смешанных лесах (12.07.2007, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. (Барабаш, Камаева, 1989); 2. быстро распространяется по садовым 

участкам, дворам, огородам, газонам и сорным местам. Массово отмечается на территории 

ботанического сада ВГУ. Вид обычен в парках, садах, огородах и на газонах города (Лепешкина 

и др., 2012); 3. Московский пр-т, около дороги (04.08.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. 

юго-западная окраина города, свалка за гаражами (26.06.2002, О.В. Прохорова – VORG); 5. 

Кольцовский сквер, клумба (21.07.1995, А.Я. Григорьевская – VORG); 6. правый берег 

Воронежского водохранилища, пойма (29.06.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 7. общежитие 

ВГУ №5, трещины в асфальте и клумбы (26.07.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Новоусманский 

р-н: 1. Усманский бор, сортовые и гибридные одичавшие особи найдены на территории 

биостанции ВГУ «Веневитиново» (Барабаш и др, 2008); Рамонский р-н: 1. окр. дачного 

поселка близ с.Нелжа, за пределами дачного участка, единичные особи (31.08.2003, Н.Ю. 

Хлызова, набл.); 2. между шпал на ж.-д. на участке ст.Рамонь-ст.Бор, большая группа 

(24.07.1996, Стародубцева, набл.);  Россошанский р-н: 1. в байрачных дубравах близ 

с.Стефанидовка и с.Комсомольское (Казьмина, Агафонов, 2012). 

 

 



168 

 

 
 

Рисунок 101 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Abutilon theophrastii Medik. 

 

СТАТУС 4 

Abutilon theophrastii Medik. – Канатник Теофраста – южноазиатское (Оляницкая, Цвелев, 

1996; Ya et al., 2007) или южноазиатское (Адвентивная флора…, 2004) травянистое растение. 

Для территории Воронежской области вид впервые указывается Н.С. Камышевым и К.Ф. 

Хмелевым (1976), а первый известный гербарный сбор датируется 1997 г. (VOR). Abutilon 

theophrastii ограниченно распространен в регионе, характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Часто регистрируется по обочинам дорог, сорным местам в 

населенных пунктах и сельскохозяйственным угодьям.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 101): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ,  на клумбе в центральной усадьбе заповедника (Голенкова, 1979; Голенкова, 

Стародубцева, 1988); 2. в 2012г. отмечен в кв.87 выд.10 заповедника на луговой поляне в лесу, 

на месте зимней (зима 2011-2012 гг.) подкормки копытных животных, большая заросль 

цветущих растений площадью около 50м кв. вместе с другими сорными видами (26.07.2012, 

Е.А. Стародубцева, набл.). В конце июля сорные виды были скошены (Стародубцева, 2012); 

городской округ г.Воронеж: 1. рудеральные местообитания, обочины ж.-д. (Григорьевская, 

2000);  2. газоны и обочины дорог (2001, В.А. Агафонова, набл.); 3. ул.Шишкова, обочина 

окружной дороги (03.08.1997, В.А. Агафонов – VOR); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только 

заносное на огороде в с.Варварино (Цвелев,  1988); Рамонский р-н: 1. ТО "Северный бор", 

садовый участок (05.07.2006, В.И. Федотов – VORG); Таловский р-н: 1. пос.2-го участка 

института им. Докучаева, селекцентр (24.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG).  
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Рисунок 102 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Ajuga reptans L. 

 

СТАТУС 4 

Ajuga reptans L. – Живучка перистая – восточноевропейское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Вид впервые зарегистрирован в Воронежской области в 1978 г. 

(VGZ) и впоследствии расселился по ее северным районам, характеризуясь по современным 

данным спорадическим пространственным размещением. Живучка перистая – агрессивное 

почвопокровное растение, в регионе успешно размножается вегетативно (усами, подземными 

корневищами), реже – семенами (наблюдения Н.Ю. Хлызовой, 2000-2003 гг.). Однако при 

попадании на затененные или открытые места быстро исчезает (Хлызова, Агафонов, 2003). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 102): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, окр. к.Нелжинский (21.06.1978, П.Ф. Голенкова – VGZ); городской округ г.Воронеж: 

1. опушка Юго-западной дубравы Песчаного лога (2000-2001, А.Я. Григорьевская, набл.) 

(Адвентивная флора…, 2004); 2. Юго-западное кладбище, у дорог, отдельные особи, ушедшие 

из мест культивирования на захоронениях (26.07.2003, Е.А. Стародубцева и др. – VOR); 

Новоусманский р-н: 1. 3км юго-западней пос.Маклок, учебный центр «Веневитиново» 

(06.06.2009, М. Гончарова и др. – MW); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная 

территория (Григорьевская и др., 2012).  
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Рисунок 103 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Berberis vulgaris L. 

 

СТАТУС 4 

Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный – евразиатское кустарниковое растение 

(Цвелев, 2001б). Впервые отмечен в Воронежской области в 1868 г. (MW) и по современным 

сведениям характеризуется сплошным широтно-долготным пространственным размещением. 

С.И. Машкин (1971) отмечал, что вид дико растет на опушках дубрав, меловых и известковых 

склонах южных районов области, а в северных районах выращивается в садах и парках и 

лесопарках, часто дичает. В северной части региона Berberis vulgaris считается инвазионным 

видом и концентрируется по берегам рек, лесным полянам и опушкам.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 103): Бобровский р-н: 1. 

Хреновской бор, Хреновское лесничество,  по опушкам, часто (Кин, Стародубцева, 2012); 2. 

Бобровский уезд, у с.Липовка, правый берег р.Битюг, меловые горы (07.08.1914, В.А. 

Дубянский – LE); Богучарский р-н: 1. в байрачных лесах, часто (Казьмина, Агафонов, 2012); 2. 

Богучарский уезд, слоб.Дедовка, пески у Матюшина лога (08.08.1911, В.А. Дубянский – LE); 3. 

Богучарский уезд, с.Монастырщина - с.Абросимово, по глинистому склону, по берегу (23  

июля, год не указан, В.А. Дубянский – LE); 4. окр. с.Белая Горка, лес на северо-восточном 

склоне (12.07.1960, Матюшенко – VOR); 5. окр. х.Залиман, байрачная дубрава (28.08.1963, С.В. 

Голицын – VU); городской округ г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, редко 

(Завидовская, 2009); 2. окр. г.Борисоглебск, Теллермановское лесничество, дубовый лес 

(10.09.1945, Эратова и др. – MW); Верхнемамонский р-н: 1. правый берег р.Дон, в 4км ниже 

с.Дерезовка, байрачный лес на береговых выходах мела (06.07.1984, В.Н. Тихомиров и др. – 

LE); 2. правый берег р.Дон, 4км ниже с.Дерезовка, байрачный лес на береговых выходах мела 



171 

 

(16.07.1984, В.Н. Тихомиров и др. – MW); 3. окр с.Дерезовка, меловой лесной склон 

(17.07.1984, А.Я. Григорьевская – VU); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, усадьбы,  просеки,  

сосняки,  чаще у дорог, изредка,  единично, иногда (в районе к.Чистое) большими группами 

(Стародубцева, 1999); 2. ВГБЗ, пос.Чистое, старый питомник (10.09.1940, М.В. Николаевская – 

VGZ); 3. ВГБЗ, пос.Чистое, старый питомник (17.06.1941, М.В. Николаевская – VGZ); 

городской округ г.Воронеж: 1. вид отмечен Л.Ф. Грунером в окр. г.Воронеж, в лесу (1887); 2. 

ботанический сад ВГУ, посадка (июль 1972, неизв. коллектор – VOR); 3. ботанический сад ВГУ 

(1945, неизв. коллектор – VOR); 3. парк Патриотов, восточная часть, детская площадка 

(27.05.2006, О.С. Попова – VORG); 4. окр. пос.Шилово, окр. военной части, байрачная дубрава 

(03.05.2001, О.В. Прохорова – VORG); 5. дендрарий ВГЛТА, поляна (03.08.1998, А.Я. 

Григорьевская – VORG); 6. (май 1873, Л.Ф. Грунер – LE); 7. (сентябрь 1873, Л.Ф. Грунер – LE); 

8. (02.07.1868, Л.Ф. Грунер – LE); 9. (Григорьевская, 2000); Грибановский р-н: 1. ХГПЗ, 

правый берег р.Хопер у к.Васильевка, редкий дубовый лес (12.06.1979, Н.Н. Цвелев – LE); 2. 

близ с.Васильевка, кв.10, дубовая роща (19.05.1936, С. Красовская – MW); Калачеевский р-н: 

1. ур.Закалач, нагорная дубрава (04.06.1958, С.В. Голицын – VU); Кантемировский р-н: 1. в 

байрачных лесах, часто (Казьмина, Агафонов, 2012); Лискинский р-н: 1. заповедник 

Дивногорье, по степным склонам, байрачным лесочкам, единичными особями (Чернобылова и 

др., 2000); 2. санаторий им.Цюрупы (август 1960, Перегудова – VOR); 3. Острогожский уезд, 

близ с.Аношкино, на меловой горе среди кустарника, поросль по правому берегу р.Дон 

(26.07.1926, А.В. Иванов – VOR); 4. близ ст.Лиски, меловые останцы (май 1898, М. Ц. – MW); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, в сосновых лесах вдоль дорог, редко (Барабаш и др., 

2008); 2. окр. с.Орлово, дубовый лес, очень редко (29.05.1978, К.И. Александрова – MW); 3. 

10км северней ж.-д. ст.Дубовка, окр. пос.Маклок, сосновый лес на песке (01.06.2006, О. 

Волкова и др. – MW); 4. 10км северней ж.-д. ст.Сомово, окр. биостанции ВГУ - пос.Маклок, 

сухой сосновый лес, опушка (01.06.2006, А. Куртова – MW); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, 

только на правобережье в лиственных лесах, на лесных полянах и опушках, нередко, но 

преимущественно в окр. к.Калиновский (Цвелев,  1988); Павловский р-н: 1. Николаевский лес 

(17.06.1961, Минко – VOR); Петропавловский р-н: 1. в байрачных лесах, часто (Казьмина, 

Агафонов, 2012); 2. правый берег р.Толучеевка, овраг (19.07.1988, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 3. окр. с.Петропавловка, лес (20.05.1959, А.П. Мирошниченко – VU); 4. окр. 

пос.Червоно-Чехурск, восточный сильно потрепанный склон, возможно, вышедший из-под леса 

(25.06.1957, С.В. Голицын – VU); Рамонский р-н: 1. Березовский с.-х. техникум, 70м к северу 

от учебного корпуса, у электростанции (20.06.1951, С. Котельников – LE); Семилукский р-н: 

1. окр. с.Богоявленка, близ р.Трещевка, кусты (08.07.1934, С.В. Голицын – VOR); 2. окр. 

с.Лосево (Лосевки) у р.Ведуга, склон у берега реки (02.07.1934, С.В. Голицын – VOR); 

Таловский р-н: 1. пос.2-го участка института им.Докучаева, арборетум (25.06.2007, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Терновский р-н: 1. Савальское лесничество, кв.№21, в посадке 

(15.08.1937, Ильинская – LE); Хохольский р-н: 1. Воронежский уезд, с.Костенки, лес по 

правому берегу р.Дон (02.06.1912, Т.И. Попов – LE); 2. Гремяченский р-н, с.Александровка, лес 

на юго-западном склоне (чернозем на мелах) (21.07.1949, Симонова – VOR). 
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Рисунок 104 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Cotoneaster lucidus Schlecht. 

 

СТАТУС 4 

Cotoneaster lucidus Schlecht. – Кизильник блестящий – восточносибирское (Адвентивная 

флора…, 2004), по другим данным восточноазиатское кустарниковое растение (Dickore, 

Kasperek, 2010). В Воронежской области вид регистрируется с 1959 г. (VOR) и по современным 

сведеньям характеризуется спорадическим пространственным размещением. В регионе 

Cotoneaster lucidus активно используется в качестве декоративного кустарника, дичает 

(Адвентивная флора…, 2004). Обычными местообитаниями вида являются: сады, скверы и 

парки. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 104): Бобровский р-н: 1. 

16,5км восточней северо-восточней г.Бобров, Хреновской бор на левобережной надпойменной 

террасе р.Битюг, край лесной дороги в междюнном понижении, один особь (19.06.2006, А. 

Серегин – MW); городской округ г.Борисоглебск: 1. сады, единично (Завидовская, 2009); 

городской округ г.Воронеж: 1. парк (июль 1961, Воронин – VOR); 2. мкр.Северный, байрачная 

дубрава, изредка (24.08.2011, В.А. Агафонов – VOR); 3. ул.Хользунова, д.21, двор (21.06.2005, 

А.Я. Григорьевская – VORG); 4. парк Патриотов, центральный вход, вдоль бордюра 

(30.06.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. в посадках садов, скверов, парков (Григорьевская, 

2000); Верхнехавский р-н: 1. культивируется в качестве живых изгородей (18.06.2004, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); Новоусманский р-н: 1. 2км западней пос.Маклок, сосновый лес (июнь 

2009, Н. Веретенников, Н. Неретин – MW); Таловский р-н: 1. институт с.-х. им.Докучаева, 

лесные полосы (июль 1959, А.Е. Астахов – VOR); 2. пос.2-го участка института им.Докучаева, 

арборетум (22.07.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. пос.2-го участка института 
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им.Докучаева, парк за клубом (29.06.2007, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. 8км южнее 

пос.Таловая, заказник «Каменная Степь», парк около института им.Докучаева (19.06.2006, А. 

Серегин и др. – MW).  

 

 
 

Рисунок 105 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Datura stramonium L. 

 

СТАТУС 4 

Datura stramonium L. – Дурман вонючий. Происхождение растения не вполне ясно 

(Пояркова, 1981), вероятно, североамериканское (Shaw, 2000). В Воронежской области Datura 

stramonium известен с 1871 г. (MW) и по имеющимся сведениям характеризуется сплошным 

широтно-долготным пространственным размещением. Вид широко распространен на 

территории региона, обычно встречается по пустырям, свалкам, сорным местам, ж.-д. насыпям, 

обочинам дорог, газонам, палисадникам (Адвентивная флора…, 2004). Описаны случаи 

(Казьмина, Агафонов, 2012) внедрения дурмана в лесные сообщества Воронежа и его 

окрестностей. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 105): Бобровский р-н: 1. 

с.Хреновое, мусорные места (13.08.1961, Попович – VOR); Богучарский р-н: 1. совхоз 

«Первомайский», посевы кукурузы (20.06.1960, Гудков – VOR); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, сорные места, единично (Завидовская, 2009); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, сорные места в лесу  вблизи населенных пунктов, ж.-д. насыпей, 

изредка, единичные экземпляры (Стародубцева, 1999); городской округ г.Воронеж: 1. 

единично и группами на мусоре и рыхлой необработанной почве около сел Девица, Подгорное, 

Монастырщина, Чижовка, около Викулиной рощи (Грунер, 1887); 2. палисадник у общежития 

№5 ВГУ, палисадник (03.09.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 3. окр. архидачи, на насыпи ж.-д. 



174 

 

полотна (29.08.1931, неизв. коллектор – VOR); 4. около жилья (15.07.1959, Вахтина – VOR); 5. 

окр. ст.Отрожка, бурьян у ж.-д. моста (11.09.1932, С.В. Голицын – VOR); 6. ст.Придача, 

огороды (июль 1959, Зарубина – VOR); 7. сорное место (25.07.1958, Денисова – VOR); 8. 

ул.Петрозаводская, обочина дороги (04.07.1996, А.Я. Григорьевская – VORG); 9. по трамвайной 

линии из ботанического сада до СХИ, по откосу дороги (восточный склон) (08.08.1931, 

Медведков – VOR); 10. между ст.Воронеж и ст.Сельскохозяйственный институт, на валу 

ЮВЖД (18.08.1923, Г.Э. Гроссет – MW); 11. Викулина Роща (15.08.1871, Л.Ф. Грунер – MW);   

Каширский р-н: 1. колхоз с.Олень-Колодезь, картофелище (02.09.1932, А. Щербина – VOR); 

Лискинский р-н: 1. с.Аношкино, огороды (июль 1959, Соловьев – VOR); 2. с.Николаевка, 

пойма р.Дон, вязовый лес (август 1967, Студенцова – VOR); 3. Давыдовский р-н, окр. 

с.Аношкино, у заборов (июль 1958, Ф. Соловьев – VU); Новоусманский р-н: 1. близ с.Новая 

Усмань, сорное на пустыре (30.10.1945, В.Н. Ворошилов – MHA); Новохоперский р-н: 1. 

ХГПЗ, в населенных пунктах, довольно редко (Цвелев, 1988); 2. в с.Варварино и у к.Подосиянь   

(Цвелев, 1988); 3. ХГПЗ, 12-13км северо-северо-восточней г.Новохоперск, правобережье 

р.Хопер, пустырь у кордона (23.06.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Ольховатский р-н: 1. колхоз 

им.Сталина, на огородах, пустырях (23.07.1959, Котов – VOR); Острогожский р-н: 1. близ 

с.Солдатское, правый берег р.Потудань, солонцеватый заболоченный луг в притеррасной части 

поймы (09.07.1988, В.Н. Тихомиров и др. – MW); Павловский р-н: 1. 5км южнее г.Павловск, 

обочина шоссе Воронеж-Ростов (11.07.1986, В.Н. Тихомиров и др. – LE, MW); 2. Павловский 

уезд, г.Павловск, левый берег р.Дон, внизу Пушкинского бульвара (22.06.1912, О. Смирнова – 

LE); 3. 5км южнее г.Павловск, обочина шоссе Воронеж-Ростов (02.07.1986, В.Н. Тихомиров и 

др. – MW); Петропавловский р-н: 1. колхоз «Красное знамя», огороды (24.07.1960, М. 

Луганский – VOR); Рамонский р-н: 1. Землянский уезд, с.Хвощеватка, на сорных местах (июль 

1904, А.И. Шингарев – LE); 2. окр. пос.Бор, полоса отчуждения ЛЭП (15.08.2013, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); Семилукский р-н: 1. с.Девица, по дорогам и мусорникам (03.08.1873, 

Л.Ф. Грунер – MW); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  

(Григорьевская и др., 2012); Хохольский р-н: 1. Гремяченский р-н, с.Гремячье, у дороги 

(19.07.1949, Симонова – VOR); 2. с.Яблочное, школьный двор (06.07.1950, Бобраков – VOR).  
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Рисунок 106 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 

 

СТАТУС 4 

Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. – Пырейник волокнистый – североазиатское травянистое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В Черноземье считается аборигеном в Липецкой 

области (Голицын, 1968; Тихомиров, Григорьевская, Казакова, 1988). В 1940-1950 гг. вид 

культивировался в заповеднике «Галичья Гора» и Ботаническом саду ВГУ, где 

предпринимались попытки по выведению кормового сорта «Советский» (Голицын, Виноградов, 

1953). В Воронежской области пырейник волокнистый вид регистрируется с 1949 г. (VOR) и по 

современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением. Он 

прочно вошел в состав урбанофитоценозов г.Воронежа и обычно концентрируется по 

нарушенным местообитаниям (Григорьевская, 2000). 
На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 106): городской округ 

г.Воронеж: 1. г.Воронеж, ботанический сад ВГУ (10.09.1949, Жукалина – VOR); 2. окр. 

г.Воронеж, посевы (лето 1979, студ. сборы – VOR); 3.  г.Воронеж, кладбище, на песке 

(20.10.1984, Г.И. Барабаш – VOR); 4. г.Воронеж, ул.Хользунова, заброшенный сад по у 

студенческого городка ВГУ (04.08.2002, В.А. Агафонов – VOR); 5. г.Воронеж, корпус ВГУ в 

мкр.Северный, у дороги в саду (07.07.1995, В.А. Агафонов – VOR); 6. г.Воронеж, газон на 

ул.Беговой (июль 1997, В.А. Агафонов – VOR); 7. ул.Шишкова, обочина дороги (25.06.1997, 

В.А. Агафонов – VOR); 8. г.Воронеж ж.-д. вокзал Воронеж-Курский, ж.-д. полотно (9.07.2000, 

В.А. Агафонов – VOR); 9. мкр.Северный, у дороги (13.06.1996, В.А. Агафонов – VOR); 10. 

ул.Хользунова, газон (17.07.2007, В.А. Агафонов – VOR). 
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Рисунок 107 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Euphorbia cyparissias L. 

 

СТАТУС 4 

Euphorbia cyparissias L. – Молочай кипарисовый – европейское травянистое растение 

(Гельтман, 1996). Впервые на территории Воронежской области отмечен в 1879 г. (MW), по 

современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением. В 

последние годы вид активно применяется в ландшафтном дизайне при создании альпийских 

горок и каменных садов. Обычно вид встречается у дорог, лесополос, иногда на песках и 

остепненных склонах (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 107): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. ж.-д. насыпь, сорные места, редко (Завидовская, 2009); городской округ 

г.Воронеж: 1. в нескольких местах у дороги на Юго-западном кладбище, активно расселяется 

вегетативным путем из мест культивирования на захоронениях (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова и др. 

– VOR); 2. окр. Северного моста, обочина дороги (27.07.2000, А.Я. Григорьевская – VORG); 3. 

Воронежское водохранилище, песчаные откосы, пойма (01.07.1999, А.Я. Григорьевская – 

VORG); 4. Воронежский уезд, с.Подгорное (совр. пос.Подгорное, г.Воронеж) (17.06.1879, 

Квашнин-Самарин – MW).  
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Рисунок 108 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Euphorbia peplus L. 

 

СТАТУС 4 

Euphorbia peplus L. – Молочай бутерлаковый – евразиатское травянистое растение 

(Александрова и др., 1976; Гельтман, 1996). Как отмечал И.А. Губанов с соавторами (2003), 

Euphorbia peplus редко встречается в Средней России, чаще в Черноземном регионе. На 

территории Воронежской области вид регистрируется с 1917 г. (MW) и по современным 

сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением. Концентрируется 

по обочинам дорог, сельскохозяйственным угодьям и сонным местам. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 108): городской округ 

г.Воронеж: 1. на огородах садового товарищества по ул.Острогожской, на обочине дороги 

(Григорьевская, 2000); 2. мкр.Северный, газон (29.09.2007, В.А. Агафонов – VOR); 3. 

ул.Пятницкого, у забора (26.09.1981, Г.И. Барабаш – VOR); 4. сады, у дороги (10.09.1989, Г.И. 

Барабаш – VOR); 5. ул.Хользунова, газон около дома, часто (24.08.2004, В.А. Агафонов – VOR); 

6. ул.Беговая, газон около дома (24.07.1997, В.А. Агафонов – VOR); 7. ближние сады, 

ул.Малиновая, огород (04.10.1999, В.Н. Бевз – VORG); 8. (Гроссет, Замятнин, 1925); 

Новоусманский р-н: 1. Воронежский уезд, с.Гололобово (совр. пос.Отрадное) (16.07.1917, 

подпись коллектора не разборчива – MW, из гербария М.И. Назарова (Виноградова и др., 

2010)).  
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Рисунок 109 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Geranium sibiricum L. 

 

СТАТУС 4 

Geranium sibiricum L. – Герань сибирская – азиатское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). На территории Воронежской области вид известен с 1880 г. 

(MW). И. Шмальгаузен (1895) отмечал его в Борисоглебском уезде Тамбовского 

наместничества (часть уезда позже вошли в состав современных Борисоглебского, 

Грибановского, Терновского и Эртильского административных районов Воронежской области). 

Во второй половине ХХ в. Н.С. Камышев и К.Ф. Хмелев (1976) указывали герань сибирскую, 

как редкий вид флоры области. По современным сведениям в регионе вид характеризуется 

дизъюнктивным долготным пространственным размещением, обычно встречается по обочинам 

дорог, опушкам и полянам лесов, засоренным участкам. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 109): Бобровский р-н: 1. 

окр. с.Хреновое, Хреновской бор, окраина леса, культуры Проходкина (04.08.1989, А.Я. 

Григорьевская – VORG); Богучарский р-н: 1. окр. с.Новоникольск, в 7км от Хрипунской 

степи, байрачная дубрава (05.07.2008, А.Я. Григорьевская – VORG); Верхнехавский р-н: 1. 

дорога от к.Чистый к пос.Бор, обочина дороги в сосняке (25.07.1987, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); 2. ЮВЖД, окр. ст.Шуберское, ж.-д. насыпь (17.06.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 3. 

ЮВЖД, участок ст.Графская – ст.Беляево, ж.-д. насыпь (01.07.1996, Е.А. Стародубцева – VGZ); 

4. ЮВЖД, на участке ст.Графская – ст.Малая Приваловка, ж.-д. насыпь (18.07.1996, Е.А. 

Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на сорных участках лесопарка 

(Григорьевская, 2000); 2. пригородные сады, заброшенный газон (20.07.2012, Г.И. Барабаш – 

VOR); 3. садовый участок, газоны (01.07.2012, Г.И. Барабаш – VOR); 4. Шиловская дубрава, 

обочина лесной дороги (27.09.2009, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. ул.45 Стрелковой Дивизии, 
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у забора жилого дома (07.08.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); Грибановский р-н: 1. 

Борисоглебский уезд,  предп. Грибановский р-н, близ г.Борисоглебск, по дорогам в лесу за 

р.Ворона (08.07.1880, Д.И. Литвинов – MW); Новохоперский р-н: 1. ХГПЗ, только на 

засоренном песчаном склоне надпойменной террасы в кв.12 к северу от к.Юрмище  (Цвелев, 

1988); 2. ХГПЗ, 27-28км северо-восточней г.Новохоперск, на западном склоне надлуговой 

террасы р.Хопер и в пойме (12.07.1980, Н.Н. Цвелев – LE); Терновский р-н: 1. окр. с.Терновка, 

Савальское лесничество, 171 квартал, лес, у дороги (09.08.1989, А.Я. Григорьевская – VORG). 

Рисунок 110 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Phalaroides arundinacea var. picta (L.) Tzvelev 

СТАТУС 4 

Phalaroides arundinacea var. picta (L.) Tzvelev – Двукисточник японский – травянистое 

растение, возникшее в культуре (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области эта 

разновидность вида регистрируется с 1986 г. (VGZ) и по современным сведениям в регионе она 

характеризуется спорадическим пространственным размещением. Двукисточник японский 

культивируется в цветниках, на газонах, альпийских горках и кладбищах, дичает.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 110): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. пер.Кирсановский, обочина дороги (18.09.2013, Д.Р. Владимиров, набл.); 

Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, небольшая куртина отмечена на свалке бытового мусора в 

сосняке кв.545, граничащем с пос.Краснолесный (14.07.2003, Е.А. Стародубцева, набл.); 2. в 

сосняке на территории кладбища (кв.546 ВГБЗ) (27.08.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ) 

(Стародубцева, 2007); городской округ г.Воронеж: 1. вне мест культуры встречается в 

г.Воронеж и его окр. (В.А. Агафонова, набл.) (Адвентивная флора…, 2004).  
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Рисунок 111 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sedum reflexum L. 

СТАТУС 4 

Sedum reflexum L. – Очиток отогнутый – среднеевропейское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Впервые на территории Воронежской области в одичавшем 

состоянии отмечен в 2003 г. (VOR) и по современным сведениям характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Вид широко культивируется на кладбищах, в 

городских парках, альпинариях и т.д. Sedum reflexum активно уходит из мест культуры, 

внедряется в сосновые насаждения, часто образуя монодоминантные заросли с общим 

проективным покрытием 100% (Адвентивная флора..., 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 111): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, в нескольких  местах сосняка чернично-зеленомошного в кв.539, за противопожарной

канавой, проходящей вдоль дороги (южной просеки квартала), напротив кладбища; 2. две 

куртины площадью 1,5м кв. и 0,25м кв., в большей куртине 1 цветущий побег (06.08.2007, Е.А. 

Стародубцева, набл.) (Стародубцева, 2012); 3. ВГБЗ, через дорогу от кладбища, сосняк 

зеленомошник (06.08.2007, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. на 

песчаном склоне у центрального входа Юго-западного кладбища (09.05.2003, В.А. Агафонов, 

набл.); 2. по обочинам дорог и в культурах сосны вокруг Юго-западного кладбища, 

повсеместно образует одновидовые группировки и ассоциации большой площади со 

стопроцентным проективным покрытием, как на открытых участках, так и под пологом сосны 

(26.06.2003, Н.Ю. Хлызова, Е.А. Стародубцева – VOR).  
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Рисунок 112 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sedum spurium Bieb. 

 

СТАТУС 4 

Sedum spurium Bieb. – Очиток ложный – кавказско-малоазиатское травянистое растение 

(Бялт, 2001). На территории Воронежской области вид известен с 1964 г. (Маевский, 1964), 

характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. В регионе Sedum spurium 

широко используется в озеленении территории населенных пунктов (Адвентивная флора…, 

2013), часто дичает. Местами его концентрации являются: обочины дорог, поляны, парки, 

лесопарки и т.д.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 112): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, кв.546, обочина  дороги в сосняке возле кладбища, куртина (27.08.1986, Е.А. 

Стародубцева, набл.) (Стародубцева, 1999); 2. ВБГЗ, большие куртины очитка ложного с 

цветущими побегами отмечены на поляне в бору и в нескольких местах в сосняке черничнике, 

кв.538, 539 (14.07.2003, Е.А. Стародубцева, набл.); 3. ВБГЗ, современные наблюдения 

свидетельствуют о натурализации вида:  большие куртины очитка ложного с цветущими 

побегами отмечены на поляне в бору и в нескольких местах в сосняке черничнике кв.538, 539 

(14.07.2003, Е.А. Стародубцева, набл.); 4. ВГБЗ, кв.545, вдоль дороги в сосняке (10.07.2001, 

Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. по откосам ж.-д. в окр. г.Воронеж 

(Маевский, 1964; Камышев, Хмелев, 1976); 2. на полянах лесопарков, склонах балок 

(Григорьевская, 2000); 3. окр. пос.Подгорное, склон с щебнистой почвой (2003, А.Я. 

Григорьевская – VORG, определен как Sedum stoloniferum S.G. Gmel); 4. окр. пос.Подгорное, 

кладбище (1998, А.Я. Григорьевская – VORG, определен как Sedum stoloniferum S.G. Gmel); 

Новоусманский р-н: 1. Усманский бор, в полосе отчуждения между автомобильным и ж.-д. 

мостами через р.Усмань (23.08.1976, П.Ф. Голенкова – VGZ); 2. ж.-д. полотно (между шпал) на 
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разъезде 4км Рамонской ветки ж.-д., куртина (24.07.1996, Е.А. Стародубцева, набл.) 

(Стародубцева, 1999); 3. лесной участок близ кладбища у пос.Маклок, редко, одичавшее  

(Барабаш и др., 2008); Таловский р-н: 1. Каменная степь, урбанизированная территория  

(Григорьевская и др., 2012).  

 

 
 

Рисунок 113 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Senecio viscosus L. 

 

СТАТУС 4 

Senecio viscosus L. – Крестовник клейкий – европейское травянистое растение 

(Адвентивная флора…, 2013). В XIX веке началась иммиграция вида с запада на восток 

(Виноградова и др., 2010). И.Ф. Шмальгаузен (1897) сообщал, что Senecio viscosus изредка 

отмечается в западных районах Российской империи. Однако в последующие десятилетия он 

значительно распространился по Европейской России (Конечная, 1994). В Черной книге флоры 

Средней России упоминается о его встречаемости во всех регионах Средней России, однако 

информации для Воронежской области не приводится. На территории области крестовник 

клейкий известен с 1986 г. (VGZ) и по имеющимся данным характеризуется дизъюнктивным 

пространственным размещением. Обычно концентрируется по обочинам транспортных 

магистралей, нарушенным местам в селитебной зоне (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 113): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, сорные места в центральной усадьбе заповедника, у кладбища,  ж.-д.  насыпи, часто, 

иногда в массе (отмечается с 1986г.) (Голенкова, Стародубцева, 1988); 2. ВГБЗ, центральная 

усадьба заповедника, сорные места  (23.07.1986, Е.А. Стародубцева – VGZ); городской округ 

г.Воронеж: 1.  ж.-д. пути и пристанционные участки, обочины дорог, по всему городу, 

спорадически (наблюдения В.А. Агафонова) (Адвентивная флора…, 2004); 2. парк Советского 
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р-на (23.08.1987, И.А. Сафронова – VOR); 3. место сбора не известно (02.08.1997, В.А. 

Агафонова – VOR); 4. окр. ст.Графская, ж.-д. полотно (08.08.1987, Е.А. Стародубцева – VGZ). 

 

 
 

Рисунок 114 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 

 

СТАТУС 4 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный – сибирско-дальневосточное 

кустарниковое растение (Камелин, 2001). Вид выращивается в Европе в середины XVIII века и 

со временем стал очень популярным  декоративным кустарником (Tomaszevski, 2001). В 

Средней России рябинник рябинолистный используется при озеленении в населенных пунктах, 

дичает, может формировать обширные заросли (Маевский, 2006). В Воронежской вид 

регистрируется с 1961 г. (VOR) и по современным сведениям характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Ю.К. Виноградова с соавторами (2010) указывают, что 

первый для области сбор был сделан в 1891 (LE), однако при работе с гербарным фондом БИН 

РАН упомянутый гербарный лист найден не был. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 114): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. г.Борисоглебск, в озеленении, редко (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-

н: 1. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, дендропарк (26.06.1979, П.Ф. Голенкова – VGZ); 

2. 1. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, дендропарк (12.07.1996, Е.А. Стародубцева – 

VGZ); городской округ г.Воронеж: 1. в одичавшем состоянии отмечен на северной окраине 

Юго-западного кладбища г. Воронежа (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова и др., набл.); 2. р-н 

ботанического сада ВГУ (22.07.1961, С. Горбенко – VOR); 3. парк Алые паруса, вдоль тропы к 

воде (30.06.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ботанический сад ВГУ, дубрава (28.06.2001, 

А.Я. Григорьевская – VORG). 
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Рисунок 115 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Spiraea salicifolia L. 

 

СТАТУС 4 

Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная – евразиатское кустарниковое растение с 

дизъюнкцией в Восточной Европе (Гладкова, 2001). В Европейской части России вид давно 

выращивается в населенных пунктах. Spiraea salicifolia может продолжительное время 

сохраняться в местах старых посадок (Игнатов и др., 1990). В Воронежской области отмечается 

с 1926 г. (VOR). Активно применяется в озеленении населенных пунктов региона (Адвентивная 

флора…, 2004). По современным сведениям на территории области вид характеризуется 

спорадическим пространственным размещением. Его обычными местообитаниями являются: 

парки, лесопарки, сады, лесозащитные полосы.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 115): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. в озеленении, единично (Завидовская, 2009); Верхнехавский р-н: 1. ВГБЗ, 

центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); городской 

округ г.Воронеж: 1. Усманский бор, Сомовский лесхоз, суборь, несколько особей (2001, Н.Ю. 

Хлызова, набл.); 2. окр. ботанического сада ВГУ (01.07.1959, Гольберг – VOR); 3. защитная 

полоса (02.07.1959, Н. Гулевская – VOR); 4. окр. ботанического сада ВГУ, парк, сад (20.07.1961, 

Голева – VOR); 5. окр. ПКиО им.Ворошилова, разводится, как культурный кустарник 

(26.06.1962, Тонких – VOR); 6. окр. ботанического сада ВГУ, лес (27.07.1961, Тимофеева – 

VOR); 7. окр. ботанического сада ВГУ, культурные насаждения (июль 1961, неизв. коллектор – 

VOR); 8. ул.Московский проспект, на стройплощадке (22.06.2010, В.А. Агафонов – VOR); 9. 

окр. ботанического сада ВГУ (06.08.1926, А.В. Иванов – VOR); 10. ул.Хользунова, д.40, вход в 

здание, газон (21.06.2005, А.Я. Григорьевская – VORG); 11. ботанический сад ВГУ, обочина 
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дороги (09.07.2002, А.Я. Григорьевская – VORG); 12. окр. ВГАУ, около ж.-д. полотна, 

лесополоса (04.07.1999, А.Я. Григорьевская – VORG); 13. окр. ж.-д. моста, Воронежское 

водохранилище, пойма (21.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); Новохоперский р-н: 1. 

усадьба бывшего Калиновского шелкосовхоза (Машкин, 1952); 2. ХГПЗ (Цвелев, 1988); 3. 

только в посадках в окр. к.Калиновский (01.08.1948, С.И. Машкин, набл.).  

 
 

Рисунок 116 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Swida alba (L.) Opiz 

 

СТАТУС 4 

Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая – дальневосточное кустарниковое растение 

(Адвентивная флора…, 2004). Формирование вторичного ареала вида, вероятно, началось в 

середине XX века. В Воронежской области свидина белая регистрируется с 2003 г. (VGZ) и по 

современным сведениям она характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. 

Swida alba изредка культивируется в регионе (Адвентивная флора…, 2004), дичает. Обычно 

встречается по посадкам и сорным местам в населенных пунктах. 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 116): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, посадки у дорог, крайне редко (Голицын, 1961); городской округ г.Воронеж: 1. 

северная окраина Юго-Западного кладбища, культуры сосны (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова – 

VGZ); 2. (Лепешкина, 2009). 
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Рисунок 117 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Tamarix ramosissima Ledeb. 

 

СТАТУС 4 

Tamarix ramosissima Ledeb. – Гребенщик многоветвистый – азиатское кустарниковое 

растение (Адвентивная флора…, 2004). В Воронежской области вид известен с 1986 г. (MW) и 

по современным сведениям характеризуется спорадическим пространственным размещением. 

Tamarix ramosissima широко культивируется в регионе, часто дичает (Адвентивная флора…, 

2004). Обычно встречается по склонам балок и оврагов, песчаным пляжам, газонам.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 117): Богучарский р-н: 1. 

санаторий Белая Горка, газон (10.05.2013, А.Я. Григорьевская – VORG); городской округ 

г.Борисоглебск: 1. в озеленении, единично (Завидовская, 2009); Верхнемамонский р-н: 1. 

правый берег р.Дон, 4км ниже с.Дерезовка, засоленный оползневой склон мелового  оврага 

(11.07.1986, В.Н. Тихомиров – MW); городской округ г.Воронеж: 1. на песчаном пляже 

Воронежского водохранилища, где вид удерживается в течении трех лет (1989, Г.И. Барабаш и 

др., набл.); Петропавловский р-н: 1. с. Краснофлотское, у дома, газон (30.06.2009, А.Я. 

Григорьевская – VORG).  
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Рисунок 118 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Vitis amurensis Rupr. 

 

СТАТУС 4 

Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский – дальневосточная кустарниковая лиана 

(Адвентивная флора…, 2004). Вид регистрируется в Воронежской области с 1947 г. (VGZ), 

позднее, в 1960-е гг., на территории Воронежского заповедника проводилась его интродукция 

(Голицын, 1961). По современным сведениям виноград амурский характеризуется 

спорадическим пространственным размещением в регионе и обычно встречается в 

окрестностях старых питомников и по сорным местам в населенных пунктах.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 118): Верхнехавский р-н: 

1. ВГБЗ, центральная усадьба заповедника, питомник, кв.541, поляна в субори, несколько 

особей (при обследовании 1996г. не обнаружены) (Адвентивная флора…, 2004); 2. ВГБЗ, 

центральная усадьба заповедника, питомник (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 3. ВГБЗ, 

судубрава, посадки (31.08.1946, С.В. Голицын – VGZ); 4. ВГБЗ, кв.374, выд.5, сосняк сложный с 

дубом, березой, липой и вязом (20.10.2006, И.И. Сапельникова – VGZ); Павловский р-н: 1. 

старый питомник на территории Воронцовского лесхоза, несколько плодоносящих особь 

(Машкин, 1952).  
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Рисунок 119 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Vitis vinifera L. 

 

СТАТУС 4 

Vitis vinifera L. – Виноград культурный – культигенная кустарниковая лиана, возможно, 

средиземноморского происхождения (Васильченко, 1996; Адвентивная флора…, 2004). В 

Воронежской области вид отмечается с 1998 г. (VORG) и по современным сведениям 

характеризуется дизъюнктивным пространственным размещением. В последние годы 

различные сорта этого растения становятся все более популярными в регионе. Виноград 

культурный часто дичает и обычно концентрируется по сорным участкам в населенных пунктах 

и по обочинам дорог (Адвентивная флора…, 2004). 

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 119): городской округ 

г.Борисоглебск: 1. только в культуре, сады, умеренно (Завидовская, 2009); городской округ 

г.Воронеж: 1. мусорные места лесопарков (Григорьевская, 2000); 2. сорные места на 

территории Юго-западного кладбища (26.07.2003, Н.Ю. Хлызова и др., набл.); 3. 

ул.Хользунова, д.40, около корпуса (24.07.1998, А.Я. Григорьевская – VORG); 4. ручей Голубой 

Дунай, берег ручья (28.06.2001, А.Я. Григорьевская – VORG); 5. ботанический сад ВГУ, 

заповедная дубрава (15.07.2001, А.Я. Григорьевская – VORG).  
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Рисунок 120 – Карта динамики документальной регистрации пространственного 

размещения Zizania latifolia (Grieseb.) Stapf 

 

СТАТУС 4 

Zizania latifolia (Grieseb.) Stapf – Цицания широколистная – восточноазиатское 

(восточносибирское) травянистое растение (Адвентивная флора…, 2004; Цвелев, 1974). В 

качестве кормового злака культивируется во многих субъектах Российской Федерации в 

охотничьих хозяйствах, однако достоверных сведений о выращивании Zizania latifolia в 

Воронежской области нет (Адвентивная флора…, 2004). На территории области вид известен с 

1961 г. (Камышев, 1961) и по современным сведениям он характеризуется спорадическим 

пространственным размещением. Его обычными местообитаниями являются берега водоемов, 

где он часто встречается в массе.  

На территории Воронежской области документально подтверждена регистрация вида в 

следующих муниципальных районах и городских округах (рисунок 120): Новоусманский р-н: 

1. Усманский бор, берег р.Усмань в окр. биостанции ВГУ в 1999г. (Агафонов, 2001); 2. 

наблюдается интенсивное распространение вида вниз по течению реки (Хлызова, Агафонов, 

2001); 3. по берегам р.Усмань, изредка, местами в массе (Барабаш и др., 2008); 4. окр. 

к.Веневитиново, берег р.Усмань, в воде (20.07.2001, В.А. Агафонов – LE); 5. окр. 

к.Веневитиново, берег р.Усмань, в воде (15.08.1999, В.А. Агафонов – VOR); 6. северо-западней 

к.Веневитиново, правый берег р.Усмань, в воде (26.08.1999, В.А. Агафонов – VOR); Таловский 

р-н: 1. Каменная степь, вид отмечен при обследовании прудов в 1946-1953 гг. (Камышев, 1961) 

и не найден в 2002-2005 г. (Хлызова, 2007). 
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