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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
В ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ ФОРМАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Т.Н. ИСАЕНКО

(Ставропольский ботанический сад – филиал ФГБНУ «Северо–Кавказский ФНАЦ»)

В период организации ботанического сада в г. Ставрополе, на свободных от раститель-
ности вспаханых участках, закладывались искусственные лесные формации (1961–1963 гг.). 
На территорию дендрологической коллекции, парка интродуцентов и искусственных лесных 
ценозов высаживались различные группы древесно–кустарниковых пород согласно архитек-
турно–дендрологическому проекту. В травяной ярус, в основном в 1964–1965 гг., вводились 
редкие и исчезающие виды. В научных трудах последних десятилетий не отражена исследо-
вательская работа по изучению состояния популяций редких видов в искусственных лесных 
формациях. За период 2013–2017 гг. проведено обследование травяного яруса в лесных наса-
ждениях: проведена инвентаризация редких и исчезающих видов; в результате выявлено 28 
интродукционных популяций, в которых произрастает 18 редких и исчезающих видов. Целью 
исследовательской работы является изучение их состояния в современных условиях. Опре-
делены занимаемые площади, выделены доминирующие редкие виды в ценозах: наибольшую 
территорию в ценозах занимает Helleborus сaucasicus A. Br., в природе, на территории лес-
ных массивов Ставропольского края, он практически исчез. В результате изучения онтогене-
тической  структуры (возрастной спектр) установлено, что все популяции разновозрастные, 
полночленные, в большинстве своем – растущие и стабильные. При определении виталитета 
(степень процветания или угнетения) установлено, что в 21 популяции растения выглядят 
нормально развитыми, здоровыми, обильно цветут и плодоносят. Встречаются и малочи-
сленные популяции, с низким коэффициентом возобновления. Изучение состояния редких ви-
дов в условиях приближенных к естественным по I уровню мониторинга, проводится для на-
копления данных и, в дальнейшем, для проведения более глубоких исследований.

Ключевые слова: редкие и исчезающие виды, интродукция, искусственные лесные фор-
мации, инвентаризация, возрастной спектр, Ставропольский край.

Введение

Работа по созданию моделей лесов бывших границ Ставропольского края (1961–
1963 гг.) первоначально ставила задачу организации на территории сада экспозицион-
ных насаждений для демонстрации различных типов местных лесов, проверки методики 
и архитектурно–эстетического восприятия ботанического сада. Позже возникла новая 
задача природоохранного значения. Все посадки велись на свободных от растительно-
сти вспаханных участках. В дубово–грабово–ясеневый лес кроме основной породы – 
дуба обыкновенного высаживались сопутствующие: граб кавказский, бук восточный, 
ясень обыкновенный, вяз шершавый, клены обыкновенный и полевой; из кустарников 
– бирючина обыкновенная, бузина черная, боярышник и др. В декоративной группе 
доминируют следующие породы деревьев: клен остролистный, береза бородавчатая, 
сосна обыкновенная, лжетсуга Мензиса, клен явор, орех грецкий и др. На территорию 
дендрологической коллекции, парка интродуцентов и искусственных лесных форма-
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ций высаживались различные группы древесно–кустарниковых пород согласно архи-
тектурно–дендрологическому проекту [18]. В травяной ярус вводились ранневесенние 
эфемероиды, а также виды растений с более продолжительным периодом вегетации. В 
современном понимании – ботанические сады это центры разработки научных и науч-
но–практических долговременных программ сохранения растительных ресурсов регио-
нов – естественных экосистем и интродуцированных видов. При решении этого вопроса 
отдается предпочтение сохранению видов в природных резервациях, но это не всегда 
возможно, как и выращивание некоторых таксонов на коллекционных грядках из–за их 
узкой экологической специализацииили или особенностей размножения [19]. В отдель-
ных научных статьях приводятся результаты природоохранных исследований в лесных 
ценозах, где перечислены прижившиеся редкие травянистые растения [17]; или предло-
жено описание состояния некоторых видов в природе [8]. В научных трудах последних 
десятилетий не отражена исследовательская работа по изучению популяций редких и 
исчезающих видов в искусственных лесных формациях Ставропольского ботаническо-
го сада (СБС). Проблему сохранения редких видов в ботанических садах необходимо 
рассматривать в различных аспектах, с различных позиций возможного решения, как 
вариант – содержание их в условиях приближенным к естественным, т.е. в созданных 
моделированных искусственных ценозах [18]. Цель работы – провести инвентаризацию 
интродукционных популяций редких и исчезающих видов в искусственных лесных це-
нозах; определить их состояние в современных условиях.

Методика исследований

Данная исследовательская работа проводилась на территории Ставропольского бо-
танического сада [13, 14, 15, 16]. Сад находится на Ставропольской возвышенности, на 
высоте 640 м над уровнем моря. Климат резко континентальный: зимы сравнительно 
холодные, лето жаркое. Осадки кратковременные, среднее количество – 623 мм, мини-
мальное – 300.  Инвентаризация интродукционных популяций в искусственно–создан-
ных лесных ценозах (на площади 8135 м²) проводилась по I уровню мониторинга, так 
как данная исследовательская работа проводится впервые и включает большое количе-
ство таксонов. Занимаемые площади определялись с помощью GPS навигатора и вруч-
ную, с помощью шагомера (для небольших популяций); спектр онтогенетических (воз-
растных) состояний определялся путем прямого подсчета генеративных, вегетативных 
и ювенильных особей на 1м², метровки закладывались в пределах контура популяции; 
индекс возобновления расчитывался по формуле – число особей прегенеративного со-
стояния делим на число особей генеративного состояния в популяции [7,10]. Мощность 
растений вместе с другими признаками является показателем состояния особей в попу-
ляции [4] – в наших исследованиях показана высота растений и высота цветоноса. Не 
всегда выше перечисленные показатели отражают в каком состоянии находятся растения 
в популяции (нормально развитые или угнетенные особи), поэтому мы включили такой 
показатель, как определение виталитета (показатель жизненности) популяции (глазо-
мерные оценки его на уровне особей и ценопопуляций обычны даже для маршрутного 
изучения растительности), проводился глазомерно по 5–ти балльной системе [7,11]:

1 балл – растения очень плохо развиты в вегетативной части, не цветут и не пло-
доносят, состояние крайне угнетенное;

2 балл – растения развиты в вегетативной части, но отстают по массе и общим 
размерам от нормы, не цветут и не плодоносят;

3 балл – растения нормально развиты, но не цветут и не плодоносят;
4 балл – растения выглядят нормально развитыми, но цветение и плодоношение 

не активное, молодые особи в популяции имеются в ограниченном количестве, име-
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ются поражения болезнями;
5 баллов – растения выглядят нормально развитыми, здоровыми, обильно цве-

тут и плодоносят, в популяции кроме цветущих особей имеется многочисленный 
подрост (молодые особи).

Результаты и обсуждение

В искусственные лесные формации вместе с травянистыми растениями вводились 
следующие редкие и исчезающие виды: в 1964 году в декоративную группу, на площадках 
5–6м², посажены Соnvallaria transcaucasica Utcin ex Grossh., Helleborus сaucasicus A. Br., 
Сolchicum speciosum Stev., Allium ursinum L., Doronicum orientale Hoffm. и др. В ноябре 
1965 г. в травяной ярус дубово–грабово–ясеневого леса интродуцированы Ornithogalum 
аrcuatum Stev., Erythronium caucasicum Woronow,  Anemonoides caucasicus Holub., Galan-
thus caucasicus Grossh., Doronicum orientale Hoffm. и 200 особей Helleborus сaucasicus A. 
Br., взятого из леса Кругленького, куда он был посажен в 1964 году из станицы Исправной, 
Зеленчукского района, Карачаево–Черкессии [12]. В 2013 году начата работа по инвента-
ризации видов в условиях приближенных к естественным [1, 3, 5, 9, 20, 21, 22] (табл. 1).

Таблица 1
Оценка состояния интродукционных популяций редких видов 

в искусственных лесных ценозах, 2013–2017гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Platanthera
chlorantha
(Cust.) Reichenb.

ПИ 315 2…11 33,3 44,4 22,2 2,0 53 13 5
Д: коллекция

хвойных 2600 3…15 25,0 37,5 37,5 3,0 49 14 5

Platanthera
bifolia (L.) Rich. Д–Г–Я 105 0…4 45,0 45,0 10 1,2 54 18 3

Platanthera
chlorantha (Custer) 
Rich.

там же там же 1…7 28,6 28,6 42,8 2,5 51 13 5

Erythronium cauca-
sicum Woronow там же 690 3…40 28,6 35,7 35,7 2,5 10 16 5

Anemone sylves-
tris L.

ПИ: в группе 
бирючины 40 80…95 16,7 48,2 35,1 5,0 13 37 5

Соnvallaria trans-
caucasica Utcin ex 
Grossh.

там же 80 75…97 31,6 44,8 23,9 2,6 10 27 5
в группе

буков 110 78…90 14,7 66,7 18,6 5,7 6 20 3

Cephalanthera
damasonium (Mill.) 
Druce

ПИ: в группе
буков 90 3…20 25,0 60,0 15,0 3,0 15 40 5

Д: коллекция
лип 350 0…6 67,7 16,7 16,6 0,5 11 32 3

Д–Г–Я 500 рассеянно, случайное 
распределение особей – 13 35 3
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Galanthus
caucasicus (Baker.) 
Grossh.

там же 400 1…12 33,3 41,7 25,0 2,0 17 19 5

Ornithogalum
аrcuatum Stev. там же 100 3…10 57,1 28,6 14,3 0,8 23 82 5

Allium ursinum L. там же 320 30…50 16,7 50,0 33,3 5,0 25 30 5
Соnvallaria trans-
caucasica Utcin ex 
Grossh. 

там же 120 11…63 42,2 33,4 24,4 1,4 9 24 5

Сolchicum
umbrosum Steven там же 105 0…6 25 50 25 3,0 22 9 3

Helleborus
caucasicus A.Br.

там же 1600 10…25 22,3 33,3 44,4 3,5 32 35 5
ДГ 800 21…36 29,6 33,4 37,0 2,4 35 37 5

Соnvallaria
transcaucasica Ut-
cin ex Grossh.

там же 240 33…54 18,0 66,0 16,0 4,5 7 21 3

Anemonoides
caucasica (Rupr.) 
Holub

там же 60 66…181 31,9 36,8 31,3 2,1 5 11 5

Anemonoides
blanda (Schott et 
Kotschy) Holub

там же 75 5…17 25,0 31,2 43,8 3,0 10 14 5

Cyclamen coum
Mill. subsp. cau-
casicum (C. Koch) 
O.Schwarz

там же 100 23…51 24,0 30,0 46,0 3,2 6 9 5

Doronicum orien-
tale Hoffm. там же 156 88…111 9,9 54,1 36,0 9,1 10 60 5

Соlchicum
speciosum Stev. там же 330 4…24 13,3 56,7 30,0 6,5 35 17 5

Erythronium cauca-
sicum Woronow там же 70 1…8 37,5 337,5 25,0 1,7 11 17 5

Scilla
sibirica Haw. там же 680 13…25 32,9 32,1 35,0 2,0 11 19 5

Galanthus
caucasicus (Baker.) 
Grossh.

там же 250 3…14 30,0 40,0 30,0 2,3 16 18 5

Ornithogalum
аrcuatum Stev. там же 45 3…6 45,0 25,0 30,0 1,2 27 79 4

Условные обозначения: ПИ – парк интродуцентов; Д–Г–Я – дубово–грабово–
ясеневый лес; ДГ – декоративная группа; Д – дендрарий.

Примечание: случайное распределение особей – встречается там, где среда од-
нородна, а растения не стремятся объединяться в группы.

Продолжение таблицы 1
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Рис. 1. Популяция Helleborus сaucasicus в искусственно созданной лесной формации, в 
декоративной группе на территории Ставропольского ботанического сада

В результате проведенного обследования выявлено 28 интродукционных попу-
ляций в искусственных формациях, установлено произрастание в них 18 редких и 
исчезающих видов. Из них на долю местных видов приходится 72,2%, 27,8 %– виды, 
занесенные в Красные книги других регионов РФ. Анализируя результаты наблюде-
ний за их состоянием в лесных ценозах, дендрологической коллекции и парке ин-
тродуцентов установлено, что в 21 интродукционной популяции растения выглядят 
нормально развитыми, здоровыми, обильно цветут и плодоносят. Надо отметить, 
что встречаются и очень малочисленные популяции с низким коэффициентом воз-
обновления – Ornithogalum аrcuatum, Cephalanthera damasonium (коллекция лип), 
Platanthera bifolia (Д–Г–Я лес)  и др. В результате глазомерной оценки популяций, 
при достаточно высоком коэффициенте возобновления, отмечено угнетенное со-
стояние растений Соnvallaria transcaucasica в декоративной группе и в группе бу-
ков. Установлено,что в декоративной группе доминируют: Helleborus сaucasicus, 
Соnvallaria transcaucasica , Colchicum speciosum, Cyclamen coum – произрастает 11 
видов, ее площадь – 1450 м². Площадь популяции Helleborus сaucasicus – 800 м², 
при равномерном распределении особей в популяции (встречается в тех популяци-
ях, где между особями очень сильная конкуренция, способствующая равномерному 
распределению в пространстве). На максимальных площадках онтогенетический 
(возрастной) спектр составляет – 10 генеративных, 11 вегетативных, 15 ювениль-
ных особей. В дубово–грабово–ясеневом лесу выявлено 10 видов, преобладает Hel-
leborus сaucasicus (на площади 1600 м² – более 1000 экземпляров), Galanthus cau-
casicus,. Allium ursinum, Erythronium caucasicum – площадь лесного ценоза – 3100 
м². У Helleborus сaucasicus и Соnvallaria majalis отмечено групповое распределение 
особей (возникает в силу взаимного существования при близком размещении). На 
максимальных метровках Erythronium caucasicum отмечено 7 генеративных, 8 веге-
тативных, 25 ювенильных экземпляров. Анализ результатов исследования показал, 
что наибольшую долю территорий в лесных ценозах занимает Helleborus caucasicus, 
плотность растений на 1 м² выше в декоративной группе, при равномерном распре-
делении особей (встречается в тех популяциях, где между особями очень сильная 
конкуренция, способствующая равномерному распределению в пространстве). Об-
щая жизненность популяций Helleborus сaucasicus получила наивысший балл – 5. 
Напротив, на Ставрополье, в природе этот вид практически исчез: в окрестностях г. 
Ставрополя установлена одна небольшая популяция в лесу Русском (рис. 1).
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Helleborus сaucasicus (сем. Ranunculaceae) – это зимнезеленый кистекорневой 
травянистый многолетник; у нас в крае – исчезающий вид, статус I (Е), относится к 
III категории, гемикриптофит; эндемик Кавказа. Растет в широколиственных и сме-
шанных лесах, на лесных опушках и полянах –  прикорневые листья на длинных 
черешках, крупные, кожистые, пальчато–рассеченные; цветки крупные до 6 см в ди-
аметре. Является одним из самых раннецветущих растений. В отдельные годы на-
чало цветения отмечено в феврале, массовое цветение приходится на март, I декаду 
апреля. Лимитирующими факторы: основной причиной сокращения  численности 
и исчезновения является выкопка корневищ в качестве лекарственного сырья  Нега-
тивно также сказывается выкопка растений с целью интродукции и сбор цветущих 
растений на букеты, что препятствует семенному возобновлению популяций.

  В 2014 г. отмечено массовое появление орхидных в исследуемых ценозах, на 
максимальных метровых площадках Platanthera chlorantha установлено до 15 осо-
бей полного возрастного спектра (6 генеративных, 4 вегетативных, 5 ювенильных) 
(рис. 2). Platanthera chlorantha (сем. Orchidaceae) – cтатус 3 (R) cокращающийся вид 
на Ставрополье, относится к IV категории (усилено эксплуатируемое лекарственное 
растение). Это  травянистый многолетник, стебель прямостоячий; цветки собраны 
в многоцветковое, рыхлое соцветие, зеленовато–белые, почти без запаха. Корневые 
клубни продолговато–яйцевидной формы с оттянутыми шиловидными концами. 
Цветет вид с большими перерывами, один раз в 2–5 лет; в наших условиях в III де-
каде мая в июне. Это еврокаказский географический тип; в регионе встречается на 
Кавминводах,  Ставропольской возвышенности, в пойменных лесах реки Кумы. 

Рис. 2. Platanthera chlorantha в искусственно созданном ценозе дубово–грабово–ясеневом 
лесу в Ставропольском ботаническом саду

В 2014 г. отмечено массовое появление орхидных в исследуемых ценозах, на 
максимальных метровых площадках Platanthera chlorantha установлено до 15 осо-
бей полного возрастного спектра (6 генеративных, 4 вегетативных, 5 ювенильных). 
Platanthera chlorantha (сем. Orchidaceae) – cтатус 3 (R) cокращающийся вид на 
Ставрополье, относится к IV категории (усилено эксплуатируемое лекарственное 
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растение). Это  травянистый многолетник, стебель прямостоячий; цветки собраны 
в многоцветковое, рыхлое соцветие, зеленовато–белые, почти без запаха. Корневые 
клубни продолговато–яйцевидной формы с оттянутыми шиловидными концами. 
Цветет вид с большими перерывами, один раз в 2–5 лет; в наших условиях в III 
декаде мая в июне. Это еврокаказский географический тип; в регионе встречается 
на Кавминводах,  Ставропольской возвышенности, в пойменных лесах реки Кумы.

Растет в широколиственных и смешанных лесах на почвах разных типов. Лимити-
рующие факторы: уничтожается при сборе на букеты и в качестве лекарственного сырья.

Природные местообитания Colchicum speciosum находятся в районах с более те-
плым климатом (Предкавказье, Закавказье и др.) – в 2015 г. отмечено его активное 
цветение в наших условиях: максимальное количество цветущих луковичных расте-
ний на 1м² – 12, количество цветков в одной материнской луковице – 1…6, продол-
жительность периода цветения – 25 дней (август, сентябрь). Colchicum speciosum 
(сем. Colchicaceae) – это декоративное осеннецветущее, многолетнее, луковичное 
растение. Луковица крупная до 4 см в диаметре, яйцевидно–шаровидная. Весной 
появляются облиственные побеги, они несут по 4–6 крупных, яйцевидно–ланцетных 
листа и продолговато–эллиптическую коробочку. В августе–сентябре появляются 
довольно крупные розово–фиолетовые цветы. На территории СБС, в декоративной 
группе и на коллекционных мелкоделяночных грядках  отмечено ежегодное цвете-
ние. Лимитирующими факторами в местах его природного обитания являются выка-
пывание луковиц и сбор цветов на букеты [2, 5, 6, 9, 13, 14,15,16, 20, 21, 22] (рис. 3). 

Такие виды как Helleborus сaucasicus, Colchicum speciosum, Cyclamen coum (естест-
венные места обитания – Краснодарский край, Карачаево–Черкессия, Закавказье) [9, 22] 
, Соnvallaria transcaucasica, Anemone sylvestris, Anemonoides blanda Galanthus caucasicus 
и др. пользуются большой популярностью у цветоводов–любителей и озеленительных 
организаций – они высокодекоративны, занимают достойное место в тенистых уголках 
современного ландшафтного дизайна. Так как в СБС некоторые декоративные редкие 
виды культивируются в достаточных количествах, они широко внедряются на террито-
рии Ставрополя и других населенных пунктов края. Allium ursinum пользуется популяр-
ностью, как пищевое, медоносное и лекарственное растение.

                     

   Рис. 3. Популяция Colchicum speciosum в искусственно созданной лесной формации, в 
декоративной группе на территории Ставропольского ботанического сада

В результате мониторинга видов в культуре и предварительной оценки состоя-
ния растений на мелкоделяночных грядках, в наших условиях, выявлено 63 устойчи-
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вых таксона, они проходят все фазы развития и дают полночленную популяцию, раз-
множаются семенным и вегетативным способом, среди них: Helleborus сaucasicus, 
Anemone sylvestris, Cyclamen coum, Соnvallaria transcaucasica, Allium ursinum и др. 
[6]. Редкие и исчезающие виды представленные на экспозиционных участках СБС 
являются научно–познавательной базой для проведения образовательных меро-
приятий на тему «Живая» Красная книга Ставрополья, тем самым сотрудники сада 
вносят неоценимый вклад в воспитание молодежи по вопросам ботаники, экологии 
и охраны растительного мира; кроме того, устойчивые виды, в дальнейшем, могут 
служить банком семян для репатриации и восстановления природных популяций.

Выводы

1. В результате проведенной инвентаризации травяного яруса в искусственных 
лесных формациях на территории Ставропольского ботанического сада выявлено 
28 интродукционных популяций, установлено 18 произрастающих в них редких и 
исчезающих видов; из них 72,2%  – это виды местной флоры; 27,8% – приходится на 
долю охраняемых видов в других регионах РФ.

2. В 21 интродукционной популяции растения выглядят нормально развитыми, 
здоровыми, обильно цветут и плодоносят.

3. Благодаря соблюдению заповедности территории СБС и охране раститель-
ных сообществ, наибольшую площадь в искусственных лесных формациях зани-
мают Helleborus сaucasicus, почти полностью исчезнувший из природных мест об-
итания Ставропольского края; Platanthera chlorantha, Cyclamen coum, Scilla sibirica, 
Соnvallaria transcaucasicа.

4. Редкие и исчезающие виды представленные на экспозиционных участках 
СБС являются научно–познавательной базой для проведения образовательных ме-
роприятий; практически все являются прекрасными медоносами, некоторые из них 
используются в медицине; наиболее декоративные – в озеленении.
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CURRENT STATE OF RARE HERBACEOUS PLANTS IN ARTIFICIAL FOREST 
FORMATIONS OF THE STAVROPOL BOTANICAL GARDEN

T. N. ISAYENKO

(Stavropol Botanical Garden – Branch of the Federal State Budgetary Institution “North-
Caucasian FNATS”)

During the organization of the Botanical garden in Stavropol, artificial forest formations 
were laid out in vegetation–free plowed areas, (1961–1963). Various groups of tree and shrub 
species were planted on the territory of the dendrological collection, a park of introduced species 
and artificial forest cenoses according to an architectural and dendrological project. Rare and 
endangered species were introduced into the grass tier mainly in 1964–1965. The scientific works 
of the last decades do not reflect the research work on the state of rare species populations in 
artificial forest formations. During the period between 2013 and 2017, a survey of grassland in 
forest plantations was conducted: an inventory of rare and endangered species was carried out; 
as a result, 28 introduced populations were found, including 18 rare and endangered species. The 
goal of this research is to study their status in modern conditions. The authors have defined the 
occupied areas and determined dominating rare species in cenoses: the largest area is occupied 
by Helleborus caucasicus A. Br., while it has almost disappeared in wild nature, in forest areas 
of the Stavropol Krai. Studying ontogenetic structure (age spectrum) the authors have found that 
all populations are of a different age, full–bodied, mostly still growing and stable. In determining 
the vitality (the degree of prosperity or oppression) it has been found that plants of 21 populations 
look normally developed, healthy, bloom profusely and bear fruit. There are also small populations 
with a low coefficient of renewal. The state of rare species in conditions close to the natural level I 
monitoring has been studied for the data accumulation and further more profound research.

Key words: rare and endangered species, introduction, artificial forest formations, inventory, 
age spectrum, Stavropol Krai.
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