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определяющим, а причины довольно высокого разнообразия связаны с историей и характером использования 
земель в далеком и недавнем прошлом. Описание растительности в разные сезоны вносит существенный вклад 
в различие показателей видового богатства и установление позиций и статуса основных видов -  членов лугово
степных фитоценозов. Приводимые данные могут послужить основой для природоохранных мер в этой зоне 
памятника природы, расположенной в непосредственной близости от известного монастыря с постоянно 
растущей здесь антропогенной (рекреационной) нагрузкой.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН по теме АААА-А17-117071760037-0 «Растительность Европейской России».
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СТРУКТУРА И СОСТАВ АДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЫ  ЮГА РОССИЙСКОГО
ПРИЧЕРНОМ ОРЬЯ

Егошин А.В.
Сочинский национальный парк, Сочи, Россия, ecoid@ya.ru

Резюме: Проанализирован видовой состав адвентивной флоры юга Российского Причерноморья. Проведён анализ 
таксономического, биоморфологического, гигроморфического спектров чужеродных видов. Классифицирован адвентивной 
компонент флоры по степени натурализации, происхождению, и времени заноса. Установлено, что адвентивный компонент 
флоры региона наиболее богат видами семейств Amaranthaceae, Asteraceae и Poaceae. Жизненной формой большинства 
видов является фанерофиты, гигроморфой - мезофиты. По способу распространения большинство пришлых видов является 
автохорами, а по способу заноса ксенофитами). На долю неофитов приходится 84% всех изучаемых видов. Родиной 41% 
всех адвентивных видов региона является Новый Свет.

Abstract: The alien flora of the south of the Russian Black Sea region is analyzed. The analysis of taxonomic, 
biomorphological, hygromorphic spectra of alien species is carried out. The alien component of flora by origin, time and degree of 
naturalization are classified. It is established that the adventitive component of the flora of the region is the most rich in species of the 
families Amaranthaceae, Asteraceae and Poaceae. The life form of most species is the phanerophytes, hygromorph - mesophytes. By 
the method of distribution, most alien species are auto-choruses, and by the method of introduction - xenophytes). 84% of all species 
are neophytes. Homeland 41% of all the alien species of the region is the Americas.

Ключевые слова:адвентивные виды, инвазии, Юг Российского Причерноморья, Кавказ.
Keywords: alien species, invasions, South of the Russian Black Sea Coast, Caucasus.

Введение. Привнесение элементов чужеродной флоры приводит к изменению большинства параметров 
экосистем (биоразнообразие, обилие видов, биологическая продуктивность, интенсивность круговорота 
веществ и т.д.). Эти изменения влекут за собой исчезновение некоторых аборигенных видов. В глобальном 
масштабе это приводит к унификации флоры, что по мнению многих авторов представляет серьёзную угрозу 
для биоразнообразия планеты [1, 2, 3]. В результате интенсификации процессов глобализации и климатических 
изменений эта угроза с каждым годом лишь увеличивается [4].

Успешность чужеродных видов на новой родине вызвана комплексом факторов.
Во-первых, многие адвентивные виды обладают чётко-выраженными физиологическими 

конкурентными преимуществами [5]. Эти преимущества заключаются в высокой скорости роста, а также 
созревания плодов и эффективных способах распространения семян, которые к тому же обладают высокой 
энергией роста. Именно поэтому, многие адвентики являются у себя на родине видами начальных стадий 
сукцессий [6]. Кроме того, некоторые успешные адвентивные виды вступают в различного рода 
аллелопатические взаимодействия, подавляя рост и развитие конкурентов. Как результат, в отсутствие 
специализированных фитофагов иноземные виды могут получать существенные конкурентные преимущества 
на новой родине.

Существенную роль в успешной натурализации чужеродных видов играет видовое разнообразие 
экосистемы-акцептора [7, 8, 9, 10, 11]. Экосистемы, отличающиеся высоким видовым разнообразием, как 
правило, более устойчивы к внедрению адвентивных видов.
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Большую роль в успешности иноземных видов играют и биоклиматические условия новой родины [12]. 
Поэтому юг Российского Причерноморья и Кавказ, характеризующиеся большим разнообразием природно
климатических условий, потенциально способны принять большое количество иноземных видов из многих 
флористических районов Земли.

Значительное влияние на процессы распространения адвентиков оказывает и антропогенная 
деятельность, сопровождающаяся различного рода нарушениями экосистем. Эти нарушения влекут за собой 
изменения видового состава и обилия видов, в результате чего в экосистемах появляются свободные ресурсы, 
на которые и «претендуют» чужеродные виды.

Таким образом процесс биологических инвазий имеет иерархическую структуру. Климат является 
доминирующим фактором на макроуровне, тогда как топографические особенности местности и характер 
землепользования играют важную роль на мезоуровне, и, наконец, в локальных масштабах почвенные условия, 
нарушения растительного покрова и биотические взаимодействия играют детерминирующую роль в 
распространении адвентивных видов. Как результат этой иерархической структуры процесса биологических 
инвазий пришлые виды обладают различной способностью внедряться в нативные экосистемы своей новой 
родины. Поэтому с точки сохранения биоразнообразия очень важно своевременно выделить из пула адвентиков 
виды, которые обладают способностью внедряться в малонарушенные и ненарушенные экосистемы.

М атериал и методы исследований. Регионом исследований является район Большого Сочи, 
простирающийся от реки Магри -  на северо-западе до реки Псоу -  на юго-востоке. В ходе проведения полевых 
исследований фиксировали места произрастания чужеродных видов растений, а также их приуроченность к 
населённым пунктам, дорогам, ЛЭП (антропогенная нарушенность территории), а также водотокам и вывалам 
деревьев (естественная нарушенность территории). В ходе выполнения работы был проведён обзор флоры 
Российского Причерноморья, представленный в трудах Солодько А.С., Тимухина И.Н., Зернова А.С. [13, 14, 
15], в том числе и её адвентивного компонента [16, 17]. В работе также использованы пространственно- 
привязанные данные о распространении адвентивных видов, представленные на интернет-портале: 
www.plantarium.ru

Полученные результаты и их обсуждение. Общее количество преднамеренно и непреднамеренно 
интродуцированных видов на юге Российского Причерноморья превышает 2000. Львиная доля из них 
произрастает на улицах населённых пунктов, приусадебных участках, в парках и ботанических садах, не 
внедряясь в естественные экосистемы. В настоящей работе внимание уделено группе растений, которая 
обладает чётко-выраженной способностью внедряться в естественные экосистемы различной степени 
нарушенности. Эти виды были отнесены к категории адвентивных.

Понятие «адвентивный вид» в некоторой степени является субъективным, особенно для Кавказа, 
который является мостом между Азией и Европой и имеет древнюю историю интродукции многих видов 
живых организмов. Не удивительно, что у многих авторов в списке адвентиков фигурируют 
сельскохозяйственные культуры [15] включая такой древний интродуцент, как Ficus carica L.

Опираясь на существующую терминологию [18] под адвентивным компонентом флоры мы будем 
понимать совокупность видов растений не свойственных местной флоре, присутствие которых в экосистемах 
разной степени нарушенности прямо или косвенно связано с деятельностью человека, т. е. не является 
результатом естественного флорогенеза.

При этом для классификации адвентивных видов по степени натурализации был введён термин 
«инвазионная валентность», в основе которого лежит классификация Шредера [19], согласно которой все 
иноземные виды подразделяются на 4 группы: эфемерофиты, колонофиты, эпекофиты и агриофиты. Нами была 
расширена существующая классификация Шредера, в частности колонофиты были подразделены на две 
группы в зависимости от способности растений размножаться без участия человека, а агриофиты на группы 
адвентиков, отличающихся способностью произрастать в антропогенно ненарушенных экосистемах (табл. 1).

Таблица 1
Классификация адвентивных видов по степени инвазионной валентности (ИВ)_______

Инвазионная
валентность

Определение Классификация по Shroeder, 
1969

1 встречаются в местах заноса не более двух 
вегетационных сезонов, а затем исчезают без 

должного агротехнического ухода

Эфемерофиты

2 произрастают в местах заноса, но не 
размножаются без участия человека 

(растения парков)
3 произрастают в местах заноса продолжительное 

время, размножаются, но не покидают места 
заноса

Колонофиты

4 успешно распространяются в антропогенно 
нарушенных экосистемах (дороги, ЛЭП и т.д.)

Эпекофиты

5 способны внедряться не только в антропогенно- -
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нарушенные, но и в естественно нарушенные 
экосистемы (реки, вывалы деревьев)

6 натурализуются в естественных экосистемах, не 
нарушенных антропогенной деятельностью.

Агриофиты

Согласно вышеприведённой таблице, наибольшую потенциальную угрозу для уникальных экосистем 
юга Российского Причерноморья и Кавказа представляют растения, имеющие инвазионную валентность 3-6. 
Общее количество таких видов составляет 182. Они относятся к 53 семействам. Спектр семейств по числу 
адвентивных видов выглядит следующим образом: Aceraceae (2), Amaranthaceae (11), Amaryllidaceae (1), 
Anacardiaceae (1), Apiaceae (4), Arecaceae (1), Asclepiadacea (1), Asteraceae (30), Berberidaceae (1), Bignoniaceae 
(3), Boraginaceae (2), Brassicaceae (4), Buddlejaceae (1), Caprifoliaceae (2), Caryophyllaceae (2), Commelinaceae (1), 
Convolvulaceae (2), Coriariaceae (1), Crassulaceae (1), Cupressaceae (3), Cyperaceae (4), Elaeagnaceae (3), 
Euphorbiaceae (6), Fabaceae (9), Haloragaceae (1), Hamamelidaceae (1), Hydrangeaceae (2), Hydrocharitaceae (2), 
Juglandaceae (3), Juncaceae (1), Lamiaceae (2), Lauraceae (1), Liliaceae (1), Malvaceae (1), Moraceae (2), 
Nyctaginaceae (1), Oleaceae (2), Onagraceae (2), Onagraceae (2), Oxalidaceae (4), Papaveraceae (1), Phytolaccaceae 
(1), Pinaceae (6), Pittosporaceae (1), Platanaceae (1), Poaceae (33), Primulaceae (1), Rosales (4), Salicaceae (1), 
Simaroubaceae (1), Solanaceae (4), Verbenaceae (3), Vitaceae (2).

Наиболее богаты адвентивными видами семейства Amaranthaceae, Asteraceae и Poaceae. На их долю 
приходится 41% всех адвентивных видов региона. При этом биоморфологическая структура видов, входящих в 
вышеприведённые семейства, следующая: фанерофиты -  57, гемикриптофиты -  23, криптофиты -  15, терафиты 
-  87, хамефиты -  1, а гигроморфическая структура выглядит следующим образом: мезоксерофиты - 7, 
ксеромезофиты - 49, мезофиты - 94, гигромезофиты - 24, мезогигрофиты - 2, гигрофиты - 6.

По способу распространения большинство рассматриваемых адвентивных видов являются автохорами 
(96). Остальные виды принадлежат к анемохорам (49), зоохорам (35) и гидрохорам (2). При этом по способу 
заноса 84 вида являются ксенофитами, 25 - ксеноэргазиофитами и 73 - эргазиофитами. По времени заноса 
большинство видов является неофитами (153). На долю археофитов приходится 29 видов.

Родиной 74 видов является Северная и Центральная Америка, 59 видов являются пришлыми из Азии 
(Восточная Азия -  34 вида, Юго-Восточная Азия -  9, Япония -  6, Передняя Азия -  6, Центральная Азия -  3, 
Южная Азия - 1), 20 видов родом из Средиземноморья. Из Южной Америки успешно натурализовалось на юге 
Российского Причерноморья 17 видов, из Европы -  9, Африки -  2, Новой Зеландии -  1 вид.

Количество наиболее агрессивных адвентивных видов, способных внедряться в естественно- 
нарушенные и ненарушенные экосистемы (инвазионная валентность: 5, 6), составляет 28. Почти половина из 
них (13) относится к семейству Asteraceae. При этом 17 видов являются терафитами. Половина самых опасных 
адвентиков региона - мезофиты. По способу заноса 19 видов являются ксенофитами. Подавляющее 
большинство видов (22), имеющих инвазионную валентность 5 и 6, является неофитами.

Выводы. Общее количество адвентивных видов, обладающих способностью внедряться в экосистемы 
разной степени нарушенности составляет 182. Они относятся к 53 семействам.

Наиболее богаты адвентивными видами семейства Amaranthaceae, Asteraceae и Poaceae. На их долю 
приходится 41% всех адвентивных видов региона. При этом 31% из них являются фанерофитами. Среди 
гигроморф чужеродных видов преобладают мезофиты (52%). По способу распространения большинство 
пришлых видов является автохорами (53%), а по способу заноса ксенофитами (64%). На долю неофитов 
приходится 84% всех изучаемых видов. Родиной 41% всех адвентивных видов региона является Новый Свет.

Число наиболее агрессивных чужеродных видов на юге Российского Причерноморья составляет 28. 
При этом 46% из них относится к семейству Asteraceae, 50% видов являются мезофитами. По способу заноса 
68% видов самых агрессивных адвентиков региона являются ксенофитами, а по времени заноса - 79% 
неофитами.
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Резюме:Целью работы является изучение особенностей развития бука восточного трех склоновых лесных 
массивов Кабардино-Балкарии: Большой Кизиловки, Скалистого и Кабардинского хребтов. Дается описание наиболее 
распространенного типа букового леса - мертвопокровного. Определена возрастная структура буковых лесов. Установлена 
способность бука восточного к восстановлению после нарушений, вызванных природными факторами.

Abstract: The aim of this work is the study of three oriental beech slope forests: Large Kizilovka, Rocky ridges and 
Kabardian. The description of the most common type of beech forest - dead-blooded is given. The age structure of beech forests is 
determined. The ability of oriental beech to recover after violations caused by natural factors is established.

Ключевые слова: бук восточный, буковые леса, древостой, возрастные поколения бука, восстановительная 
сукцессия.

Keywords: fagus orientalis Lipsky, beech forest, tree stand, age generation of beech, restoration succession.

Введение.Большая часть лесов (65%) Кабардино-Балкарии расположена в горной части. Главной 
лесообразующей породой широколиственных лесов республики является бук восточный (Fagus orientalis 
Lipsky), который занимает 38,0 % площади лесов и по запасу древесины на корню 56,0 %. Все леса республики 
характеризуются большим биоразнообразием, относятся к категории защитных лесов: водоохранные, 
берегозащитные, почвозащитные, склонозащитные; выполняют различные экологические функции: 
средообразующие санитарные, рекреационно-оздоровительные и др.[1]. Сообщества бука восточного (бука 
кавказского) в Кабардино-Балкарии представлены в первом варианте высотной поясности (400 - 1500 м) на 
склонах Кабардинского, Лесистого и Скалистого хребтов. Бук восточный или бук кавказский (Fagus orientalis 
Lipsky) из семейства буковых (Fagaceae) -  листопадное дерево высотой до 50 м. Буковые леса занимают 
различные экспозиции низкогорного высотного яруса (400 - 850 м) Лесистого хребта. В пределах селений Белая 
Речка и Хасанья, в курортной зоне г. Нальчика (горы Большая Кизиловка и Малая Кизловка) покрывают 
склоны и вершины гор. На юго-востоке Кабардино-Балкарии буковые леса образуют северный предел 
распространения по склонам Кабардинского хребта (отрог Сунженского хребта) в Терском районе, в 3 км от 
селения Верхний Курп.

М атериал и методы исследования. Геоэкологические условия (геолого-геоморфологические и 
почвенно-климатические) определяют типы буковых лесов. Наиболее распространенным является букняк 
мертвопокровный, где бук особенно сильно влияет на внутреннюю структуру фитоценозов. Этот тип леса 
имеет простую структуру древостоя, образует чистые леса с единичной примесью других растений, в пологе 
хорошо выражена лесная подстилка. Из-за большого дефицита освещенности под пологом леса кустарниковый 
и травяной ярусы развиты слабо. В сообществе буковых лесов встречается граб кавказский, кизил 
обыкновенный, черешня птичья, бузина черная, лещина обыкновенная [2]. Буковые леса на северных склонах 
Скалистого хребта в районе Верхних Голубых озер имеют подлесок их азалии понтийской и травяной ярус с 
преобладанием папоротников. Для букняков характерна фаза ранневесенних эфемероидов (зубянка 
пятилисточковая, толстостенка крупнолистная, пролеска сибирская, лук медвежий и др.) [3].

Насаждения бука восточного состоят из нескольких возрастных поколений. На Кавказе возрастной 
диапазон в древостоях буковых лесов достигает 420 лет [4]. По данным натурных исследований в 
ненарушенных буковых лесах в окрестностях Секретного и Сухого озер обнаружены десятки экземпляров в 
таком возрасте (Рис.1). А в буковых массивах Кабардинского хребта 400-летние буки представлены сотнями 
экземпляров.
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