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Аннотация. Установлены эколого-географические особенности формирования сообществ общих 
ассоциаций класса Аг1ет181е1еа уи1§ап8 ЬоЬтеуег е! а1. ех уоп КоеЬото 1951, которые выявлены на 
территории городов Минск и Курск, расположенных в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы. 
Исследуемые ассоциации характеризуются значительным варьированием видового состава, что связано с 
различными экологическими условиями формирования фитоценозов и разной степенью антропогенного 
воздействия. Географические особенности ассоциаций выражены в содержании дифференцирующих 
видов, а также проявляются в спектрах хорологических групп и геоэлементов, установленных для 
ценофлор класса.

Кезите. Есо1одюа1-деодгарЫса1 ресиЬагЫез оГ !Ье Гогттд оГ !Ье соттоп  аззоыайопз оГ !Ье с1азз 
Аг1ет1з1е1еа уи1дапз ЬоЬтеуег е! а1. ех уоп КосЬото 1951 ш !Ье сШез оГ М тзк апй Кигзк, !Ьа! аге йГГегеп! ш 
Ьо!ап1са1-деодгарЫса1 розШоп, аге ез1аЬЬзЬей ш !йе агйс1е. ТЬе зрейез сотрозЫоп оГ !йе з1ий1ей 
аззоыайопз уаг1ез сопз1йегаЬ1у. ТЫз 1з йие !о йГГегеп! епу1гоптеп!а1 сопйЫопз оГ Гогтайоп оГ рЬу!осоепозез 
апй а йГГегеп! йедгее оГ ап апШгородешс трас !. ТЬе деодгарЫса1 Геа!игез оГ !Ье аззоыайопз аге ехргеззей ш 
а соп!еп! оГ йНГегепйайпд зрес1ез апй а1зо арреаг ш !йе зрес!га оГ сЬого1одю дгоирз оп !Ье 
осеапЬу/сопйпепЫШу дгай1еп! апй ш !йе зрес!га оГ деое1етеп!з Гог соепойогаз оГ !йе с1азз.

Ключевые слова: синантропная растительность, класс Аг1е т 181е1еа уи1§ап8, ассоциации, города 
Минск и Курск, эколого-географические особенности.

Кеу иогбз: зуиаЫЬгорю уеде1айоп, с1азз Аг1еш1з1е1еа уи1даг1з, аззоыайопз, !Ье сШез оГ М1пзк апй 
Кигзк, есо1одюа1-деодгарЫса1 ресиЬагЫез.

Введение

Сравнение широко распространённых ассоциаций, установленны х в различных 
регионах, позволяет оценить на конкретных примерах возможную вариацию 
флористического состава и установить особенности их формирования в разных частях 
ареала [Ямалов, Баянов, 2008]. Особый интерес представляет проведение 
сравнительного анализа синантропных сообществ, произрастаю щ их на территории 
городов в различны х природны х зонах. Исследование эколого-географических 
особенностей их ф ормирования является важ ным с практической точки зрения, т. к. 
разработка мероприятий по оптимизации городской синантропной растительности с 
учетом установленны х особенностей позволит повысить их эффективность.

Цель данной работы -  выявить эколого-географические особенности 
синантропной растительности класса Аг1ет181ейеа уи1§ап8 ^ о Ь теуег е! а1. ех гоп 
КосЬовд 1951, формирующ ейся на территории городов М инска и Курска,
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располож енных в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы. Для этого был 
проведен сравнительный анализ общ их ассоциаций, относящ ихся к порядкам 
0 порогй1е!аНа Вг.-В1. е! К. Тх. 1943 -  термофитные рудеральные сообщества 
высокорослых сорных видов, и Аг1ет181е!аНа Ь оЬ теуег т  К. Т х 1947 -  мезофитные 
сообщ ества высокорослых дву- и многолетних сорных видов, требовательны х к 
богатству почвы [М иркин, Наумова, 2012].

Объекты и методы исследований

Исследования синантропной растительности в городах М инск (53°45 ’ с. ш. 
27°34’ в. д., площ адь 349 км2, население 1938 тыс. чел.) и Курск (51°45’ с. ш. 36°15’ в. д., 
площ адь 230 км2, население 450 тыс. чел.) проводились в 20 0 3-20 15 гг. Согласно 
ботанико-географ ическому районированию  [Исаченко, Лавренко, 1980] М инск 
находится в пределах Евразиатской хвойно-лесной (таежной) области, Курск 
расположен на стыке Европейской ш ироколиственной и Евразиатской степной 
областей. Характеристика природны х условий городов представлена в таблице 1.

Таблица 1 
ТаЬ1е 1

Природные условия городов Минск и Курск 
NаШ^а1 сопйШоп8 ой йЬе сШе8 ой М т8к  апй Киг8к

Природные условия Город
Минск Курск

Среднегодовая 
температура, °С +6.7 +7.7

Среднегодовое 
количество осадков, мм 700 601

Почвы

дерново-подзолистые 
автоморфные, дерново

подзолистые заболоченные, 
торфяно-болотные, пойменные

темно-серые лесные, 
выщелоченные среднемощные 

среднегумусные черноземы, 
пойменные

Зональные типы 
растительности

широколиственно-еловые 
(смешанные) леса

широколиственные леса и 
луговые степи

Описание сообщ еств синантропной растительности в городах и обработка 
материала осущ ествлялись в соответствии с установками метода Браун-Бланке 
[Миркин, Наумова, 2012]. Оценка количественного участия видов дана по 
комбинированной шкале Браун-Бланке [Миркин и др., 1989]: г -  вид чрезвычайно 
редок с незначительным покрытием; + -  вид встречается редко, степень покрытия 
мала; 1 -  проективное покрытие до 5%; 2 -  от 6 до 25%; 3 -  от 26 до 50%; 4 -  от 51 до 
75%; 5 -  более 75%. Класс постоянства видов в синоптической таблице (табл. 2) 
определён согласно схеме: I -  <20%; II -  21-40 % ; III -  41-6 0 % ; IV -  6 1-8 0 % ; V  -  81
100%. Экологические реж имы  сообществ по влажности, кислотности и 
обеспеченности минеральным азотом почвы или субстратов определяли по 
оптимумным экологическим шкалам [Е11епЬегд е! а1., 1992]. При построении 
ф итосоциологических спектров использовался фитоценотический коэффициент, 
показывающ ий представленность вида в выборке описаний. Для его расчета за 100% 
принимали сумму постоянства видов в ценофлоре. Долевое участие видов разных 
синтаксонов определяли по сумме классов постоянств, представляю щ их их видов, при 
этом в обработку были включены виды «ядра» ценофлор, которые имели постоянство 
выш е 20%. В качестве показателя флористического сходства синтаксонов 
использовался коэффициент Ж аккара [Василевич, 1969]. При проведении ботанико
географического анализа ценофлор исследовались спектры хорологических групп на 
градиенте океаничность/континентальность и геоэлементов, принадлеж ность видов к 
которым устанавливалась с использованием работ К о !Ь т а 1ег [1976] и А.Д. Булохова 
[2004].
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Результаты и их обсуждение

В данной работе проводится сравнительный анализ следую щ их ассоциаций 
(асс.), установленны х в М инске и Курске:
П орядок ОпорогЫе*аИа Бг.-Б1. е* К. Тх. 1943
Союз Баисо-МеЫ о*юп Сбг8 ех Ко8!ап8Ы е! СиНе 1971
Асс. М еЫ о*е*ит а1Ы-оЙгстаИ8 8188т§Ь 1950
Асс. Тапасе*о уи1§ап8-Аг*ет181еШ т уи1§ а п 8 8188т§Ь 1950
Асс. Роо сотрге88ае-Ти88П а§теШ т Тихеп 1931
П орядок АгТет181е1аИа уи1§ а п 8 Ь оЬ теуег т  К. Тх 1947
Союз Агс*юп 1аррае К. Тх. 1937
Асс. Ьеопиго-АгсйеШ т 1отеп*о81 Ре1Ь 1942 е т .  Ь о Ь т . 1950 (г. Курск), А гсй еШ т 1аррае 
РеИбШу 1942 (г. М инск)
Асс. Ьеопиго-И гйсеШ т 8 о1о т е 8ЬсЬ т  М 1гк1п е* а1. 1986 
Асс. Игйсо-Аг*ет181еШ т уи1§ а п 8 ИаЬас 1978

Ф лористический состав ассоциаций представлен в синоптической таблице 
(табл. 2), их фитосоциологические спектры показаны в таблице 3.

Таблица 2 
ТаЫе 2

Синоптическая таблица ассоциаций класса Аг1еш181е1еа -уи1§аг18 в городах
Минск и Курск

8упор11с 1аЫе оЬ 1Ье а88ос1а1юп8 оЬ 1Ье с1а88 Аг1еш181е1еа -уи1§аг18 т  1Ье сШев
оЬ М твк  апй Кигвк

Города

Характеристики
Курск Минск

Порядок Порядок
ОпорогЫе*аНа Аг*ет181е*аНа ОпорогЫе*аНа Аг*ет181е*аНа

1 2 3 4 5
Ассоциации 1 а 1 Ъ 2 3 4 5 6 1 2 3 4* 5 6
Число описаний 6 6 7 6 13 7 7 12 10 6 11 5 10
Число видов в ценофлоре 56 48 82 81 87 43 73 73 68 67 64 38 69
Среднее число видов в 
описании 17 23 26 27 18 11 18 18 19 17 13 12 14

Среднее проективное 
покрытие, % 
Характеристика почвы:

52 44 70 60 75 88 76 95 93 88 100 96 100

влажность 4.1 4.3 5.1 5.1 5.1 5.7 5.2 4.8 4.9 5.4 5.6 5.5 6.0
кислотность 7-5 7.4 7.3 7.3 7.4 7.0 7.3 7.2 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1
обеспеченность азотом 5-1 5.1 6.2 5.9 7.4 7.8 7.1 5.8 5.8 6.5 7.3 7.8 7.2

Диагностические виды (Д. в.) асс. МеШо*еШт а!Ы-о:ВстаНз
МеШоШз а1Ьиз ГУ+-2 I I У3-5 I I I I
МеКЫш о/гстаНз У2-3 Уг-2 I I I1-2 I I

Д. в. варианта А т' )го81а аг*ет18Шо 1а
АтЬгозга аПетгзй/оНа 
ЬоШз согтси1аШз

У+-1
Уг-2 II ТС I II

I
I I

ХапШит а1Ьтит У+-1 I I . . I
Оепо1квга гиЬпсаиНз РУг-1
Д. в. асс. Тапасе*о уи1даг1з-Аг1е т 181е*ит, Агсйе*ит 1аррае и Игйсо-Аг*ет181е*ит уи1дап8
Аг{етта ьи1даг1з III III У1-3 У ТС III Уг-+ ТС У+-3 III У1-4 II У1-4

ТапасеШт уи1даге II I Уг-2 II IУ У2-5 I I I
Д. в. асс. Роо сотргеззае-ТиззйадтеШ т

Тиззйадо /аг/ага 
Роа сотргезза III IV

I
II

У1-3
У+ II I

III
II

II
II

У4-5
I1

II
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Продолжение таблицы 2 
Епй 1аЫе 2

3 4 5

1У1-5 I

Д. в. асс. Ьеопиго-АгсйеШт {отеп{о81, АгсйеШ т 1аррае, Ьеопиго-ИгйсеШт и Игйсо- 
Аг1е т 181е1:и т уи1§ап8
Агскит 1отеп1озит I . III III Уг-4 Уг-2 III
Цгкса Мюгса . . II I
Ьеопигиз диещ ие1оЪаШз . . I I
Ба11оШ пгдта . . II II У+-з III
Агскит 1арра____________ . . . . . . . I

уг-4
У+-2

ГУ--3
у +-3

Уг-2
У4-5
Р-1

Ш3-4
I
II

У
I

У4-5
У1-2

У2-4

Цз-4 IV II

Аг1етша аЪзгШкгит 
Сгскопит гШуЪш 
СагМииз асаШкогМез 
БеПегоа тсапа 
Оепо1кега Ъгеппгз 
Разкпаса закьа 
ЕсЫит ьи1даге 
ЕиркогЫа иггдаШ 
Баисиз сатоШ 
Рсггз ЫегасюгМез 
Ро1епШа атдеШеа 
УегЪазсит 1ускт1гз 
Ыпата ии1дапз____

Д. в. порядка Опорог41е1а11а асапШп
III
I
I
II

I
I

I
I
II 
I

III
III
I
I
I

III

I I
III IV
I .
. I

III IV
. I
I III

I

I I

I

I
II

II

I
II

III

III
II
I
I
II

III

III
III
II
II
III

I
I
II

Сеит игЪапит 
Сакит арагте 
Ые1апМпит а1Ъит 
Агскит ттиз

Д. в. порядка Аг1еш181е1а11а уи1§ап8
III III 
I .
I .

II
II

Е1уМдга герепз 
Сопио1уи1из агиепзгз 
Са1атадгозкз ергдеюз 
Бготорзгз тегтгз 
Еа1сапа уи1даггз 
Роа апдизк/ока_____

Д. в. порядка А§горуге{а11а т { е г т е 4ю-герепЙ8
III
III
I
I

I

У
У
III

I

IV У
I IV
II III 
I .

I
IV

У
I

I

I

III IV 
I I

. I

III
I
I
I

У  II

II

III
I

III
II

IV
I

I

Випаз опеШакз 
Сопит тасиШит 
СагМииз сггзриз 
Сггзгит тйдаге

Д. в. класса Аг1е т 181е1еа уи1§ап8 
I . I

I
I

I

I

Д. в. класса 81е11апе1еа те & а е
Сггзгит агиепзе I I II У II I I III IV II
ЬасШса зегпо1а . IV III . III I I I . .
Сопуга сапаМепзгз I II III . II . II I II . I
СкепороМгит а1Ъит . II . I II . I I . . I
Ттр1еигозрегтит II I II II I
тоМогит . . II . . . I II II .

Аш1р 1ех раШ1а II I I I
Сус1аскаепа хаШкк/ока I . II . I .
АтагаШкиз геШо/ехиз . . I I
АпгзаШка 1ес1огит I . .
Сгергз 1ес4 огит I . I .
Егузтит скеггаШкогМез I . . .
Еакорга сопиоЫиЫз I I . I
ЬасШса {аШпса I I . .
Регзгсапа тасиШа I I I
Еаркапиз гаркапгзШит . . I I
ЗеШпа ритйа . I I I I . .
ЗеШпа ьтМгз . II . .

III IV

1 2

I

I

1

1

I I

I I I I

I

I
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Продолжение таблицы 2 
ЕпД 1аЫе 2

1 2 3 4 5
ЗгзутЪпит 1ов8вШ I I . . I I I
ЗгзутЪпит о /ст а 1е I I
Зопскиз агивп515 I I I . I
81е11апа тейга I I . I

Д. в. класса Оа11о-ИШсе1еа
Аедоройгит ройадгапа I I I II II I II
АШапа ре!ю1а!а II . I I
Апдекса атскапдекса I I
АШкггзсиз зуЬезШгз II IV III
Са1узШд1а зергит I I . I
СкеШотит та]из I III I I I II
ЕсктосузШ 1оЪаШ I I . I
Ракорга ёите1огит . I I . I
С 1ескота кейегасеа . III II . I I
ИекаШкиз шЪетозиз . I I I I
Негас1еит зШпсит . I I I I I
Негас1еит зозпошзкуг I I I
1тракепз рагиг/1ога I II I I
Ьатшт тасиШит II
Ьарзапа соттипгз I I I I
КиЪиз саезшз I . I
Китех оЪШз/окиз II I I I
Сегапшт зШпсит I I I I I
Топкз ,]'аропгса I I I

Д. в. класса Ро1удопо агепайп-Роёгёа аппиае
Тагахасит оЛ/гста1е III I III V IV . III IV IV I I I I
Р1аШадо та]ог I . III IV I . II I I
Ро1удопит аV̂ си̂ а̂ е I I II I I II
ЬерШит гиёега1е I
Ро1еп1Ша апзеппа . I I I

Д. в. класса Б1йеп!е1еа МрагЙае
БМепз /гопёоза . III I I I I
Ыуозо1оп адиаНсит . I . II

Д. в. класса КоЫ те1еа
Асег педипёо III III II IV . III
ЗатЪисиз шдга I I I

Д. в. класса Мо11п1о-ЛггЬепа!Ьеге1еа
АскШеа тШе/окит IV IV III V II . I IV IV II II I II
БасТукз дЪтегаШ I . I II III I II V III I III I III
Тп/окит рга!епзе I III II I I III II I
РезШса рта1епз1з I . II III . I II II II II
Угсга сгасса III I . I II IV I
АдгозНз дгдаШеа I III II I II I II
РезШса атипётасеа III II I I
ЬеоШоёоп аШотпаНз I . I III I I I
Рк1еит ргаШпзе I I . I II II I II
Китех соп/егШз . I . I I II I I
Роа рга1епзгз . I . I II I I
Ьокит регеппе I II I
Атота куЪгМа . I II I I
Атота герепз . I I I
СеШаигеа ]асеа I I I I I I
Капипси1из герепз . I I I I I
АдгозНз Шпигз I I
Атткепа1кегит е1айиз I
СегазНит ко1оз1еоЫез I I
Безскатрзга сезркоза I I
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Окончание таблицы 2 
ЕпЬ о  ̂*аЪ1е 2

1 2 3 4 5
ЕезШса гиЬга I I . . . I
СаКит то11идо . . I . I . . . I .
Сегапгит рга1епзе I I . . . I
Роа ра1изШгз . . I . I . I I I I
Роа Шгугакз . . I . . I .
Китех сггзриз . . I I . I I
Ргипе11а уи1даггз . . . II

Д. в. класса Ре8*исо-Вготе*еа
Мейгсадо /а1саШ II I I ТС I . I
СеШаигеа рзеийотаси1оза I II . .
Вготорзгз прапа . . . I I . .
СеШаигеа зсаЬюза I . . . . I .
СаКит уегит I . . . I .

Д. в. класса Тп 'оИо-Сегате*еа
Нурепсит рег/огаШт . . I . . II . . I .
Уегошса скатаейгуз I I I . I .
АдптоШа еираЮпа . . . I I . .
ЗоШадо угтдаигеа . . I .
Тп/окит тейгит I I .

Прочие виды
Рка1асго1ота аппиит I . III ТС I . II II II I
Мейгсадо 1ирикпа . . II I III I I
ЕдигзеШт агуепзе . I I I I II .
АПетгзга сатрезШгз I . . I I II .
Асег рШапогйез . . II . I . I
Зокйадо сапайепзгз II . II
Скатаепепоп Т Т

апдизк/окит . . . II

Закх /гадгкз . I . . . II
Заропапа о/гстакз I . . I I . .
Сагех Ыг1а . I I . I . I . I . . . I
Ьиртиз ро1урку11из I I . . . I
Агтогасга гизксапа . . . I I I I
Копрра аизШгаса . I . I I I .
Ргипиз зр. . . I .
Закх а1Ьа I I I
Закх саргеа I I . . . I
Е1зско1Ыа сШаШ . . I .
Зсгорки1апа пойоза . . I . . I I
Скаегоркукит аготайсит I . I
Сакит гта1е I . I
КиЬиз гйаеиз . . I .
Уегошса агуепзгз . . I . I .
КеипоиШга заскакпепзгз . . I I . .

Примечание. Фоном выделено постоянство дифференцирующих видов. В одном 
описании встречены в г. Курске: АШит о1егасеит (3); АгЫоЪсЫа с1ета^Мз (5); АПетгзга 
аизШгаса (1а); А Шгрк х задгПаШ (6); А. шшпса (4); ВагЬагеа аи1даггз (3); Вогадо о//гста1е (3); 
Сатрапи1а раШ1а (3); С. гарипси1оМез (2); Сарзе11а Ьигза-раз1оггз (5); Сагех зр. (6); 
Скепоройгит гиЬгит (1Ъ); Сопзрегтит куззорг/окит (1Ъ); Е1утиз сатпиз (6); ЕрйоЬшт 
1е1гадопит (2); Ерграскз кекеЬоггпе (3); Егадгозкз ттог (1Ъ); ЕезШса дгдаШеа (4); Е. ьа1езгаса 
(1а); Егадапа ьезса (6); Е. ьгпйгз (3); Етахтиз зр. (4); Сакпзода ратаЩота (4); Нгегасгит 
ескгогйез (3); И. ркозека (3); И. итЬе11аШт (1а); Иуозаатиз пгдег (2); 1тракепз д 1апйик/ега
(5); Ьарри1а здаггоза (1а); Ьергйгит йепзгДогит (2); Ь. 1ак/окит (4); ЬеисаШкетит уи1даге (2); 
ЬШиш 1апс/окит  (4); Ьгпагга депгзк/ока (1а); Ьузгтаскга пит т йапа  (4); Мейгсадо закуа (4); 
Опорогйгит асаШкгит (1а); РаПкепосгззиз дитдие/ока (4); Регзгсапа ттиз (6); Рку1айе1ркиз 
согопагшз (2); Р1аШадо атепапа (1Ъ); Р. тейга (3); Роа аппиа (4); Рори1из зр. (1Ъ); Коза зр. (6); 
КийЬескга 1асгпга{а (2); Китех асе1озе11а (2); Зесипдега уапа (3); Зепесю уи1даггз (1а); ЗеШпа
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Vе̂ ^̂ с̂ ^̂ а̂ а (6); ЗгзутЪтгит ию1деп8 е (1а); ЗоШадо 8вго1тоЫв8 (6); Зопски8 о1вгасви8 (4); ЗогЪи8 
аисирагга (1а); ЗШску8ра1и$1гг8  (3); Тгадородоп опеШакз (4); Ттг/окит а1ре81ге  (3); Цгкса игеп8 
(3); УегЪазсит йетг/огит (2); Угсга 8ергит (6); V. 1епиг/ока (3); Ую1а а^еп8г8 (1а); в г. Минске: 
Асег дгпака (6); ЛЫт д 1икпо8а (6); ВеШ1а репёи1а (4*); Вготт  тоШ8 (1); Сагех асиШ (6); С. 
сопНдиа (1); Сега8и8 аV^ит (4*); Сега1ойоп ригригеи8 (2); Сгт8гит 8е1о8ит (4*); ЕрйоЪшт 
Ыг8Шит (6); Еиркгазга д 1аЪге8сеп8 (4*); Ре8Шса 1гаскурку11а (1); РШрепёи1а и1тапа (6); 
Са1еор818 8ресго8а (6); Нити1и8  1ири1и8  (3); Ьатгит а1Ъит (6); Ьатгит ригригеит (4*); 
Ьа1куги8 рга1етг$ (1); ЬерЫо1кеса 8иаVео^еп8 (1); Ьгпит шйаН881тит (1); Ьусорш еигораеи8
(6); Ьу8гтаскга Vи̂ да̂ 8̂ (5); Ма1и8 йоте8кса (4*); МаЫа ршШа (2); Метка 1опд/оЫа (1); 
Рег8гсапа куёгоргрег (6); Р. 8саЪга (5); Рка1атогёе8 атипёгпасеа (6); Ргсеа аМе8 (4*); Ргтргпека 
8ах/гада (1); Р 1аШадо 1апсео1аШ (1); Рори1и8 1гети1а (1); Ро1еШШа егесШ (1); РисстеШа ёг8Шт 
(1); Китех 1куг8г/оги8 (1); Закх ёазус1аёо8 (1); Закх 1ггапёта (1); З. V^т п̂ак8 (2); Зсггриз 
8уЬакси8 (6); ЗгзутЪпит а1к$8 гтит (2); Ткакс^ит 1исгёит (6); Тп/окит а п ет е  (2); 
Уа1епапа о/гстакз (6); Угсга кгг8Ша (1).

Ассоциации: 1 -  МеШо1е1иш а1Ъ1-оШстаН8 8188т § й  1950 (а -  вариант 1ур1са, Ъ -  вариант 
АтЪго81а а й е т 18п&Иа); 2 -  Тапасе1о Уи1§аг18-Лг!еш181е1иш уи1§ап8 8188т § й  1950; 3 -  Роо 
сотрге88ае-Ти8811а § теШ т Тихеп 1931; 4 -  Ьеопиго-АгсйеШт 1о теп 1о81 Ре1Б 1942 е т .  Ьойт. 
1950; 4* -  АгсйеШ т 1аррае РеИоИу 1942; 5 -  Ьеопиго-ИШсеШт 8о1о т е 8ЙсЬ т  М1г к т  е! а1. 1986; 
6 -  ^^1^со-А^1ет^8^еШт \и1§ап8 Найас 1978.

Таблица 3 
ТаЪ1е 3

Фитосоциологические спектры ценофлор ассоциаций класса Аг1е т 181е1еа 
■уи1§аг18 в городах Минск (М ) и Курск (К ), % 

РЬу1о80сш1о§1са1 8рес1га Юг соепойогав о:Г 1Ье а880с1а1юп8 о:Г 1Ье е1а88 
Аг1е т 181е1еа 'Уи1§аг18 т  1Ье сШе8 о^ М т8к  апй Киг8к, %

Ассоциации К М
1а 1Ъ

К М
2

Город
к  М

3

К М
4

К М
5

К М
6

Синантропная растительность
А г!ет181е1еа уи1§ап 8 65-7 48.1 СО 00 42.7 44.2 45.7 43.5 49.4 59.4

об00 64.0 55.0

о\б

в том числе порядков
Опорогй1е1аНа 34-3 27.8 20.0 8.0 19.5 11.4 - 5.2 - - - 12.5 -
А г!ет181е1а11а 14.3 3.8 14,7 8.0 9.1 2.9 - 29.9 34.4 72.2 44.0 20.0 15.9
А§горуге1аИа 17.1 16.5 4.0 13.3 - 18.6 8.7 6.5 9.4 16.7 20.0 10.0 9.1

8{е11ап е1еа т е й 1ае - 19.0 6.7 13.3 10.4 12.9 30.4 14.2 - - 12.0 10.0 9.1
Ро1удопо агепа8!п - 
Рое!еа 8.6 - 5.3 8.0 5.2 11.4 - 5.2 - - - 17.5 -

СаНо-ИШсегёа - - - 4.0 - - 8.7 16.9 6.2 11.1 24.0 - 11.4
КоЪ1т е 1еа - - - 4.0 - 2.9 - 5.2 - - - 7.5 -
Б1йеп{е1еа {прагЙае - - - 4.0 - - - - - - - - -

Естественная растительность
МоНто-Аггйепа{йеге{еа 11.4 15.2 33.3 12.0 24.7 15.7 17.4 6.5 34.4 - - 5.0 25.0
Ре81исо-Бготе!еа 5.7 2.5 - - - 2.9 - - - - - - -
Прочие классы, класс

8.6 15.2 16.0 12.0 15.6 8.6 - 2.6 6.2 - - 5.0 13.6не определен

1

Примечание: номера ассоциаций те же, что и в таблице 2.

Асс. МеН1о1е Ш т  аШ ьоШ стаНз 8188т§Ь 1950
Д. в.: МеШоЬиз о/гсшаИз, М. а1Ъи8 .
Сообщ ества ассоциации распознаются по присутствию М . о / гс ш а ^  и М. а1Ъи8 , 

которые являются доминантами: или по отдельности, или вместе. Они
распространены на пустырях, обочинах дорог, ж елезнодорож ны х насыпях. В обоих 
городах встречаются нередко.

В составе ассоциации, установленной в Курске, выявлено 2 варианта: вариант 
1ур1са, представляющ ий типичные сообщ ества ассоциации, в котором доминируют 
донники (в данном случае доминирует М. о /гст а ^ ), и вариант АтЪго81а аг1ет18ШЪНа 
с диагностическими видами АтЪго81а аг1ет 18к/о11а, ЬоЫ 8  согт си1а{и.8 , О епо1кега
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гиЪпсаиНз, Х а п к и т  аШ пит . Его сообщ ества описаны на ж елезнодорож ны х насыпях 
и прилегаю щ их к ним территориях с щебнистым субстратом. Они отличаются 
высоким содержанием видов начальных сукцессионных стадий класса 81е11апе1еа 
теШ ае Тх. е1 а1. ех уоп КосЬовд 1951 (см. табл. 3), что характерно для фитоценозов 
данны х экотопов.

В сообщ ествах ассоциации, установленной в М инске, в больш инстве случаев 
доминирует М. а1Ъиз, а М . о/сгпаН з  встречается редко и с невысоким обилием. В них 
отсутствую т многие ксеромезофитные виды, представленные не только в варианте 
АтЪго81а аг1ет18п(:оНа, сообщ ества которого носят наиболее ксерофитный характер, но 
и в варианте 1урюа курской ассоциации (СепШигеа рзеиМотаси1оза, ЕсЫ ит уи1даге, 
Ьарри1а здатгоза, УегЪазсит 1ускт 1лз и др.). Ц еноф лору минской ассоциации 
отличает насыщ енность её мезофитными луговыми видами класса МоНшо- 
АггЬепа1Ьеге1еа К. Тх. 1937 (Адгозкз дгдап1еа, ОасЬуНз д 1от ега1а, ЕезЬиса агипМтасеа, 
Е. рга1епзхз, Р к 1еит рга1епзе, Роа рга1епзгз, Тгг/о1гит куЪпМит, У ш а  сгасса  и др.). 
Данные сообщ ества представляют более продвинутую сукцессионную стадию, о чём 
свидетельствует повыш енное содержание в фитосоциологических спектрах видов 
естественной растительности (см. табл. 3) и более высокое проективное покрытие 
травостоя. При отсутствии наруш ений на их месте будут формироваться луговые 
сообщества. Присутствие в курских фитоценозах видов класса Ре81исо-Бготе1еа Бг.-Б1. 
е! К. Тх. 1943 указы вает на ф ормирование лугово-степны х сообществ.

Асс. Тапасе1о уи1§ а п 8-Аг1е т 181е Ш т  уи1§ а п 8 8188т§Ь 1950
Д. в.: А г 1ет 1з1а уи1дапз, ТапасеШт уи1даге.
Сообщ ества ассоциации распознаю тся по преобладанию диагностических 

видов. В обоих городах встречаются довольно часто на пустырях, откосах дорог, у 
жилья. Анализ флористического состава минских и курских сообществ показал, что 
они могут быть отнесены к различным вариантам, установленным в данной 
ассоциации [Уе§е1асе..., 2009].

Курские сообщ ества соответствую т варианту А . уи1да п з, представляю щ ему 
собой более молодые в сукцессионном отнош ении фитоценозы. В их травостое 
преобладает А . уи1дапз. Они приурочены к более богатым минеральным азотом 
почвам, на что указы вает высокое содержание видов порядка Аг1ет181е1аНа, а также 
присутствие других нитроф ильны х видов (С 1ескот а кеМегасеа, ЫМепз /гопМоза, 
поросль А сег педипМо).

М инские сообщества соответствуют варианту Т. уи1даге. В них доминирует Т. 
уи1дате. Они распространены на менее богатых почвах, в его ценофлоре выше 
содержание видов порядка ОпорогШе1аИа (см. табл. 3). Значительное участие видов 
класса МоНшо-АггЬепа1Ьеге1еа свидетельствует о более поздней сукцессионной стадии.

Асс. Роо сотрге88ае-Ти88П а§теШ т Тихеп 1931
Д. в.: Тиззйадо/аг/ага, Роа сотргезза.
Сообщ ества ассоциации распознаю тся по преобладанию Т. /аг/ага. Внедряясь в 

состав на начальных сукцессионных стадиях, этот вид длительное время удерживается 
в травостое. На фоне его доминирования в сообщ ествах происходит смена 
малолетников класса 81е11ап е1еа на многолетники класса Аг1ет181е1еа и луговы е виды 
союза Супо8ипоп сп81ай Тихеп 1947, устойчивые к вытаптыванию и кошению. По мере 
накопления опада и развития гумусового горизонта доля мать-и-мачехи уменьш ается 
[Анищенко, Иш бирдина, 1993]. Данны е фитоценозы формируются на различных 
наруш енных местообитаниях: обры висты х склонах берегов рек, на строительных 
площ адках, пустырях, в садах и др. В обоих городах встречаются нередко.

Основное отличие выявленных ассоциаций заключается в обилии Т. /аг/ага, 
доминирование которого значительно сильнее выражено в сообщ ествах М инска, в 
результате чего их флористическая насыщ енность ниже. Фитоценозы, описанные в 
Курске, находятся на более поздней сукцессионной стадии. В их составе с высоким 
постоянством встречаются виды порядка А§горуге1аНа (Е1у 1г1дга герепз, Сопуо1уи1из 
агуепзгз, Роа апдиз1г/оИа), в фитосоциологическом спектре менее выражена роль 
видов класса 81е11апе!еа (см. табл. 3). М ожно также отметить, что сообщ ества Курска
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приурочены к субстратам и почвам, менее обеспеченным влагой и минеральным 
азотом.

Асс. Ьеопиго-АгсДеШ т *отеп*о81 Ре1Ь 1942 е т .  Ь о Ь т . 1950 (г. Курск) и А гсД еШ т 
1аррае РеШ М у 1942 (г. М инск)

Д. в. асс. Ьеопиго-АгсДеШ т *отеп*о81: А гски т  ^ошеп^озиш, В а 11ока т дга, 
Ьеопигиз диепдиеЪЬакиз, игй са  йюгса.

Д. в. асс. А гсД еШ т 1аррае: Аго^ит  1арра, А . ^ошеп^озиш, Агкетгзга оЫдаггз.
Данные синтаксоны флористически и экологически очень близки, в связи с чем 

их названия рассматриваются как синонимы [Голованов, Абрамова, 2012]. Сообщ ества 
установленных ассоциаций представляю т собой высокорослые заросли, которые 
формируются на различных урбоэкотопах -  как открытых, так и затенённых. 
Доминантом часто выступает А . котепкозит. С высоким постоянством присутствуют 
диагностические виды порядка Аг*ет181е*аНа и союза АгсДоп 1аррае. Сообщ ества 
ассоциаций часто встречаются в городах и распространены  на пустырях, заброш енных 
стройках, свалках, в садах, парках, по обочинам дорог, у  жилья, около водоемов. Они 
испытываю т периодические наруш ения, в результате чего их состав значительно не 
меняется. Этом у способствует также эутрофный характер местообитаний.

Выявленные в Курске сообщ ества отличаются высоким постоянством и 
обилием В. т дга  и отсутствием А . 1арра, который встречается на урбоэкоторах Курска 
гораздо реже А . ^ т е п ^ и т .  Их флористическая насыщ енность выше, чем минских 
сообществ, преимущ ественно за счёт внедрения видов из классов 8*е11апе*еа и СаНо- 
Иг*1се*еа Ра88аг§е ех Кореску 1969 (см. табл. 3). Без значительны х наруш ений и 
применения выкаш ивания на месте данны х сообществ могут образоваться заросли 
спонтанной древесно-кустарниковой растительности. Об этом свидетельствует 
высокое постоянство подроста клена американского. Для ассоциации М инска 
характерно больш ее участие луговых видов, которые встречаются с невысоким 
обилием.

Асс. Ьеопиго-ИгДсеШ т 8 о1о т е 8ЬсЬ т  М Д к т  е* а1. 1986
Д. в. асс., выявленной в Курске: ПтЫса йгогса, Агскгит ^ т е п ^ и т , Ьеопигиз 

ди1пдие1оЬакиз, выявленной в М инске: Ц. йгогса, Ь. ди^ див^ и-киз.
Облик сообщ еств определяет крапива двудомная, образующ ая высокорослые, 

иногда сплош ные заросли. На её фоне с меньш им обилием рассеяны другие виды. 
Данны е фитоценозы встречаются на развалинах домов, пустырях, свалках, по берегам 
водоемов, опушкам заброш енны х садов и парков.

Фитосоциологические спектры ценофлор выявленных в Курске и М инске 
синтаксонов обладают значительным сходством, что обусловлено доминированием Ц. 
йгогса и экологическими условиями формирования сообществ. Курский синтаксон 
дифф еренцирую т высококонстантные А . ^ т е п ^ и т  и В. т дга, минский -  Ь. 
ди1пдие1оЬакиз и А . 1арра. Кроме того, минские сообщ ества формируются в более 
затенённых местообитаниях, о чем свидетельствует больш ая представленность видов 
класса СаНо-Иг*1се*еа (см. табл. 3), высокой константностью среди которых отличается 
Апккпзсиз зукиезкгхз.

Асс. № *1со-Аг1ет181еШ т ’уЫ дага НаЬас 1978
Д. в.: Агкетгзга оЫдаггз, игкгса йгогса.
Чащ е всего в травостое данны х фитоценозов преобладает А . уи1датгз, иногда 

совместно с Ц. йгогса. Это высокорослые сообщ ества, формирующ иеся на пустырях, 
около строений, по опуш кам заброш енны х парков, берегам водоемов. В обоих городах 
описанные фитоценозы встречаются часто.

Особенности сообществ ассоциаций М инска и Курска отражены в 
ф итосоциологических спектрах (см. табл. 3). Ц еноф лору минского синтаксона 
отличает больш ее участие видов классов МоНшо-АггЬепа*Ьеге*еа и СаНо-Иг*1се*еа, 
курского -  порядка ОпорогЫе*аНа и класса Ро1удопо агепа8*п-Рое*еа аппиае. Данны е 
отличия связаны с приуроченностью курских сообщ еств к менее увлаж ненным 
почвам.

Выявленные флористические особенности общ их ассоциаций М инска и Курска 
определяются преимущ ественно такими экологическими условиями формирования
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фитоценозов как содержание влаги и минерального азота в почвах и субстратах, 
освещ енность, а также разной степенью антропогенного воздействия, от которого 
зависит сукцессионный статус сообществ. В результате различного влияния данных 
факторов флористический состав ядра ценофлор общ их ассоциаций довольно сильно 
отличается. Об этом свидетельствуют коэффициенты флористической общности 
Ж аккара (табл. 4), которые изменяются от 15 до 34 %. Из таблицы видно, что для 
ассоциаций порядка Опорогй1е1аНа эти коэффициенты несколько выше, чем в порядке 
Аг1ет181е1аИа. Это можно объяснить присутствием в фитоценозах порядка 
Аг1ет181е1аИа больш ого числа низкоконстантных видов. Его сообщ ества, 
представляющ ие «бурьянные заросли», содержат многочисленные виды предыдущ ей 
сукцессионной стадии, разнообразные дичаю щ ие культурные растения.

Таблица 4 
ТаЪ1е 4

Коэффициенты сходства (К ) флористического состава ассоциаций класса 
Аг1ет181е1еа "Уи1§аг18 в городах Минск и Курск, %

ТЬе соеШс1еп18 о:Г 81т11агйу о:Г 1Ье Потере сотровШоп о:Г 1Ье а880с1айоп8 о:Г 
1Ье с1а88 Аг1ет1в1е1еа "Уи1§аг18 т  1Ье сШев о^ М т8к  апй Кигвк, %

Ассоциации К
Порядок Опорог41е1а11а 

МеШоЮШт аШноЙгстаИз
вариант 1урюа / минская ассоциация 23
вариант АтЪгоз1а айетгаШоИа / минская ассассоциация 23

Тапасе1о Уи1§ап8-Аг1е т 181е1:и т уи1§апз 34
Роо сотргеззае-ТиззИадтеШт 21

Порядок Аг1е т 181е1аИа
Ьеопиго-АгсйеШт 1о теп 1о81 / АгсйеШт 1аррае 19
Ьеопиго-ИгОсеШт 27
Иг11со-Аг1е т 181е1и т  уи1§апз 15

Особенности синантропных сообществах, обусловленные разным 
географическим располож ением городов, проявляется в содержание 
диф ференцирую щ их видов (присутствующ их или ш ироко представленных в 
сообщ ествах одного города и отсутствую щ их или слабо представленных в сообщ ествах 
другого), которые можно разделить на две группы. Это виды классов синантропной 
растительности, включая инвазионные растения, и виды классов естественной 
растительности, внедряющ иеся в синантропные сообщества.

В синоптической таблице синтаксонов класса Аг1ет181е1еа ул1§ а п 8 М инска и 
Курска (см. табл. 2) постоянство диф ференцирую щ их видов выделено фоном.

Для курских синтаксонов из классов синантропной растительности 
дифференцирующ ими выступаю т А сег педипМо, В а 11оШ т дга, ВгМепз/гопМоза, ЬасШса 
зегп о 1а, Х а п к и т  аШ пит . На территории Курска эти виды являются обычными 
растениями, причём А . педипМо, В. /гопМоза, X. аШ пит  -  инвазионные [Виноградова 
и др., 2009]. Из таблицы видно, что они присутствую т в сообщ ествах обоих порядков.

В М инске из перечисленных видов встречаются Ь. зегп о 1а, X. а Ъ п и т  и А . 
педипМо, но они распространены не так широко, как в Курске: Ь. зегп о 1а произрастает 
преимущ ественно на суховатых почвах и субстратах, А. педипМо -  в основном на 
затененны х местообитаниях, X. а1Ътит встречается очень редко на антропогенных 
термофильны х экотопах.

М инские сообщ ества дифф еренцирую т А гсйит  1арра, широко 
распространенный в тенистым местообитаниям с умеренной антропогенной 
нагрузкой, и Н егас1еит зозпошзкуг -  инвазионный вид, являющ ийся на территории 
Беларуси видом-трансформером [Чуйко, 2012]. В М инске Н. зозпоюзкуг внедряется 
как в антропогенные, так и в естественные местообитания, часто формируя 
сообщ ества асс. Игйсо йююае-Негас1ее Ш т зоБпотезку! Рапа8епко е1 а1. 2014 [Панасенко
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и др., 2014]. В Курске данны е виды встречаются реже: А . 1арра  распространен 
преимущ ественно в поймах рек, где изредка образует обш ирные заросли,
Н. зозпошзкуг отмечен пока в нескольких местах по замусоренным берегам рек и 
опуш кам лесны х насаждений [Арепьева, 2015].

Диф ференцирую щ ими видами из классов естественной растительности для 
ассоциаций Курска являются виды класса Ре8Ш со-Вготе!еа -  Вготорзгз трата, 
СепЬаигеа рзеийот аси1оза, Мейгсадо /а 1саЬа, Они ш ироко распространены в лугово
степных сообщ ествах Курской области, а также на различны х вторичных 
местообитаниях [Полуянов, 2005]. В Курске на урбоэкотопах эти виды являются 
обычными растениями. В М инске из перечисленных видов В. т рапа  и С. 
рзеийот аси1оза не обнаружены, М . / а 1саЬа встречается нечасто, в основном на 
вторичных открытых, сухих местообитаниях [Флора Беларуси, 2013].

Для фитоценозов М инска дифференцирую щ ими являются виды класса 
МоНшо-АггЬепа1еге1еа -  А дгозйз дгдапЬеа и агриофит РезЬиса агипйт асеа, нередко 
выращ иваемый на полях [Флора Беларуси, 2013]. В М инске эти виды ш ирокое 
распространены на газонах, пустырях, в поймах рек, у  дорог, причём Р. агипШпасеа 
часто встречается массово, формируя дериватное сообщ ество РезШса агипШпасеа 
[АггЬепаШеге!аНа/Аг1е т 181е1еа уи1§ а п 8] [Куликова, 2012]. В Курской области этот вид в 
естественном состоянии растет на юге и юго-востоке, а в Курске отмечается как 
заносный по ж елезнодорож ным насыпям и на газонах [Полуянов, 2005]. А . дгдапЬеа 
на вторичных местообитания Курска встречается изредка, преимущ ественно на 
умеренно влажных и сырых почвах.

Следует ожидать, что с продвижением сукцессии в синантропных сообщ ествах 
М инска и Курска роль выявленных диф ференцирую щ их видов из классов 
естественной растительности возрастёт, и снизится участие перечисленных видов из 
классов синантропной растительности.

Для установления географической дифференциации данны х синантропных 
сообщ еств был проведен также анализ флористического состава ценофлор класса 
Аг1ет181е1еа уи1§ап8, т. е. выявленных для каждого города списков всех видов, 
присутствую щ их в исследуемых синтаксонах. Ц еноф лоры класса Аг1е т 181е1еа уи1§ а п 8 
М инска и Курска вклю чают соответственно 159 и 193 вида. При этом исследовались 
спектры хорологических групп на градиенте океаничность/континентальность и 
геоэлементов.

Таблица 5 
ТаЫе 5

Спектры хорологических групп на градиенте океаничность/ 
континентальность в ценофлорах класса Аг1е т 181е1еа "ги1§аг18 Минска и

Курска, %
8рес1га оР сЬого1о§1с §гоир8 оп 1Ье осеат1у/соп1теп1аИ1у §гай1еп1 Рог 

соепоР1ога8 оР РЬе с1а88 Аг1е т 181е1еа "ги1§аг18 т  1Ье сШез оР М т зк  апй Кигзк,
%

Хорологические
группы 2 3 4 5 6 7 8

г. Минск 0.9 38-3 9-3 29-9 5-6 15-0 0-9
г. Курск 1-4 32-6 12-3 26-8 8-0 13-8 5-1

Примечание. Хорологические группы на градиенте океаничность/континентальность 
(по: [Булохов, 2004]): 2 -  океанические виды, с центром распространения в западной части 
Средней Европы; 3 -  эвриокеанические виды (между 2 и 4), т. е. виды, произрастающие 
большей частью в Средней Европе; 4 -  субокеанические виды, с центром распространения в 
Средней Европе, но заходящие в восточную часть Средней Европы; 5 -  промежуточные, 
температные виды, от слабо океанических до слабо субконтинентальных; 6 -
субконтинентальные виды, с центром распространения в восточной части Средней Европы, 
ограничены только Восточной Европой; 7 -  виды, занимающие промежуточное положение 
между субконтинентальными и континентальными видами; 8 -  континентальные виды, 
обитающими только в особых местообитаниях на востоке Средней Европы.
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В распределении хорологических групп в исследуемых ценофлорах (табл. 5) 
проявляются одинаковые закономерности: преобладание эвриокеанических и
температных видов, незначительное участие океанических, что отражает положение 
городов в Восточной Европе. Н аибольш ие различия в спектрах установлены  в 
содержании эвриокеанических видов, которые наиболее выражены в ценофлоре 
М инска, и континентальных, участите которых выш е в ценофлоре Курска, что связано 
с более юго-восточным располож ением Курска.

В исследуемых ценофлорах преобладают виды полизонального 
ф лористического комплекса, формирую щ ие азонально-зональную растительность. 
Содержание видов, относящ ихся к различным геоэлементам, значительно ниже и 
составляет для ценофлор М инска и Курска 11.8% и 16.5%. Спектры геоэлементов 
представлены в таблице 6. В ценофлоре минских синтаксонов закономерно 
преобладают виды растений суббореального и неморального геоэлементов. В 
ценофлоре Курска максимально представлены виды субпонтического геоэлемента со 
значительным участием неморального и суббореального. Здесь также содержатся 
понтические виды, отсутствующ ие в ценофлоре минских ассоциаций. В целом спектры 
геоэлементов исследуемых ценофлор отражают их географическое положение в 
лесной и лесостепной зонах.

Таблица 6 
ТаЪ1е 6

Спектры геоэлементов в ценофлорах класса Аг1е т 181е1еа 'Уи1§аг18 Минска и
Курска, %

8рес1га о^ §еое1етеп18 Юг соепоЯога8 о^ 1Ье с1а88 Аг1е т 181е1еа 'Уи1§аг18 т  1Ье
сШе8 о^ М т8к  апй Киг8к, %

Геоэлементы Б Бс Н Сп По Ю с
М инск 11.8 29.4 23.5 17.6 - 17.6
Курск 6.9 24.1 24.1 27.6 6.9 10.3

Примечание. Геоэлементы: Б -  бореальный, Бс -  суббореальный, Н -  неморальный, 
Сп -  субпонтический, По -  понтический, Юс -  южносибирский.

Заключение

И сследуемые ассоциации класса Аг1е т 181е1еа уи1§ а п 8 М инска и Курска 
характеризую тся довольно значительным варьированием видового состава, что 
связано с различными экологическими условиями формирования фитоценозов и 
разной степенью антропогенного воздействия, влияющ ей на сукцессионный статус 
сообществ. Географические особенности ассоциаций выражены в содержании 
диф ференцирую щ их видов, в качестве которых выступаю т виды классов как 
синантропной, так и естественной растительности. В состав дифференцирующ их 
видов из классов синантропной растительности для сообщ еств обоих городов входят 
инвазионные виды. Среди видов из классов естественной растительности 
дифференцирующ ими в сообщ ествах Курска являются лугово-степны е виды класса 
Ре8Ш со-Вготе1еа, для фитоценозов М инска -  луговы е виды класса МоИшо- 
АггЬепа!еге1еа. Влияние зональны х факторов на формирование исследуемых 
сообществ проявляется также в спектрах хорологических групп на градиенте 
океаничность/континентальность и геоэлементов ценофлор класса, отражающ их 
различное ботанико-географическое располож ение городов.
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