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Аннотация. Волчеягодник Софии (БарИпе зорЫа Ка1еп.) -  реликтовое растение, эндемик верховьев 
бассейна Северского Донца. Вид внесён в Европейский Красный список, Красный список 
Международного союза охраны природы, в Красные книги Российской Федерации и Белгородской 
области с категорией 1 -  «вид, находящийся под угрозой исчезновения». На территории Белгородской 
области сохранилось 13 местонахождений. В результате флористических исследований природного 
комплекса, расположенного по правобережью р. Валуй (левый приток р. Оскол) в окрестностях 
с. Валуйчик Красногвардейского района, в 2024 году подтверждено новое место произрастания 
Б. зорИга, а также выявлены 2 вида (/то арИу11а Ь., СерИа1ап!Иега гиЪга (Ь.) Ь.С. ШсБ.), охраняемые на 
федеральном уровне, 7 (Аёотз уегпаНз Ь., Апетопе зуБезШз Ь., ЫеоШа пгйиз-аугз (Ь.) Ь.С. ШсБ., 
Ерграсбз Ие11еЪогте (Ь.) Сгап!г, Ро!у§а!а згЪгггса Ь., Ьтит исгатсит Сгегп., Сагех ИитШз Ьеу88.) -  на 
региональном, а также 5 видов, требующие повышенных мер охраны в Белгородской области, и 5 -  
включённые в международные соглашения по охране растительных видов.

Ключевые слова: волчеягодник Софии, природные территории, редкие виды, реликтовые виды, 
Красная книга

Для цитирования: Гусев А.В., Гусева Е.И. 2025. Новое местонахождение БарИпе зорИга Ка1еп. в 
Красногвардейском районе Белгородской области (Россия). Полевой журнал биолога, 7(1): 40-48. 
БОЕ 10.52575/2712-9047-2025-7-1-40-48

^оса^^оп оГ Баркие БврМа Ка1еп. ш Ше Кгазподуаг^зку  
оГ Ше Ве1§огой Ке§юп (Ки88^а)

А1ехапйег V. Си8еV, Е1епа I. Си8еVа
Ве1одогуе 8!а!е Ыа!иге Ке8егуе,

3 Мопа8!уг8ку Еапе, Во^^80Vка 8е!Й., Ве1догой Кедюп 309342 Ки881а 
Е-тай: аVди8еV610@тай.^и

Кесегуеё РеЪгиагу 6, 2025; Кеугзей БеЪгиагу 13, 2025; Ассер!её БеЪгиагу 18, 2025

АЬ81гас1. 8орБ1а'8 тоо1ГЬеггу (БарИпе зорИга Ка1еп.) 18 а геНс! р1ап! епйетю !о !Бе иррег геасБе8 оГ !Бе 
8еVе^8ку Бопе!8 Ьа8т. ТЪе 8рес1е8 18 тс1ийей т  !Бе Еигореап Кей Е18!, !Бе Кей Е18! оГ !Бе Ш етайопа! 
Ш юп Гог Соп8егуайоп оГ ЫаШге (ШСУ), апй !Бе Кей Ба!а Воок8 оГ !Бе Ки881ап Тейегайоп апй !Бе 
Ве1догой Кедюп тойБ са!едогу 1 -  "епйапдегей 8рес1е8". Iп !Бе Ве1догой Кедюп, !Беге аге 13 1осаШе8 
тоБеге 1Б18 р1ап! сап Ье Гоипй. ТЪе йоп8йс 8!ий1е8 оГ !Бе па!ига1 8Йе 1оса!ей а1опд !Бе пдБ! Ьапк оГ !Бе 
Уа1иу Ктоег (1ей !пЬи!агу оГ !Бе О8ко1 Ктоег) т  !Бе V^с^пйу оГ Уа1иусБ1к VЙ1аде, К^а8подVа^йе^8ку 
Б 181пс1 , Ве1догой Кедюп, а11отоей и8 !о сопЙ1г т  а пето БаЬйа! Гог Б. зорИга т  2024, !о йпй !тоо 8рес1е8 

рго!ес!ей а! !Бе Гейега1 1еVе1 (/то арИу!!а Й., СерИа1ап!Иега гиЪга (Й.) Ь.С. ШсБ.), 8еVеп опе8 рго!ес!ей а!

© Гусев А.В., Гусева Е.И., 2025

40



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (40-48)
РIЕ ^^ ВIО^ООI8Т ^О^КNА^. 2025. Уо1ите 7, N0 . 1 (40-48)

О р и ги нальн ая  статья
О п д т а !  аг!к1е

!йе гедюпа1 1еуе1 (Айотз уегпаНз Ь., Апетопе зуВез(пз Ь., №оМа п1йиз-а\1з (Ь.) Ь.С. ШсЬ., ЕрграсИз 
ке11еЪоггпе (Ь.) Сгап!2 , Ро!у§с!с згЪтса Ь., Впит исттсит С2 егп., Сагех китШз Ьеу88.), а8 тое11 а8 йуе 
8рес1е8 ^е^и^^^пд тсгеазей рго^есйоп теа8иге8 т  !Ье Ве1догой Кедюп, апй йуе опе8 тс1ийей т  
т1етайопа1 адгеетеп!8 оп !йе рго1есйоп оР р1ап! 8рес1е8.

Кеу^огйя: 8ойа тоо1РЬеггу Роге8! па!ига1 агеа8, гаге 8рес1е8, геНс! 8рес1е8, Кей Ба1а Воок

Гог сКайоп: Ои8еу А.У., Ои8еуа Е.I. 2025. №то Ьосайоп оР Баркпе зоркга Ка1еп. т  !Ье 
Кга8подуагйе18ку Б 181г1с1  оР !йе Ве1догой Кедю п (Ки881а). Пе1й Вго1одгз1 Вигпа1, 7(1): 40-48. 
БОГ 10.52575/2712-9047-2025-7-1-40-48

Введение

Волчеягодник (волчник) Софии (Варкпе зорЫа Ка1еп.) -  реликтовое растение, энде
мик верховьев бассейна Северского Донца. Вид внесён в Европейский Красный список [ВП2  

е! а1., 2011], Красный список М еждународного союза охраны природы (МСОП) [Ме1пук,
2011], в Красные книги Российской Федерации [2024] и Белгородской области [2019] с кате
горией 1 -  «вид, находящийся под угрозой исчезновения». На территории Белгородской об
ласти известен из Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Красногвардейского, Ново
оскольского, Ровеньского, Чернянского и Ш ебекинского районов. Сохранилось 13 местона
хождений [Бережная, Бережной, 2017; Красная к н и г а . ,  2019; Гусев, Гусева, 2024; Красная 
к н и г а . ,  2024].

В Красногвардейском районе произрастание волчеягодника ранее было отмечено в 
окрестностях с. Самарино [Бережная, Бережной, 2017; Красная к н и г а . ,  2019]. Местонахож
дение было обнаружено Б.А. Келлером 28.05.1916 [Келлер, 1927] -  на крутом берегу р. Пала- 
товки (левый приток р. Валуй), в окрестностях х. Самарино, в горном сосняке, В. зорМа в 
большом количестве встречался в нескольких местах в балках. В 1925 году Т.И. Попов отме
чал хорошее состояние ценопопуляции [Попов, 1938]. В 1926 году Г.Э. Гроссет констатиро
вал полное исчезновение волчеягодника в данном локалитете [Гроссет, 1927]. По наблюдени
ям А.В. Бережного 27.08.1980 [Бережная, Бережной, 2017], балочные и долинные склоны 
вдоль р. Палатовки в результате сильного антропогенного воздействия (перевыпаса) пред
ставляли собой сплошную цепь меловых обнажений. Сосновые боры и волчеягодник не со
хранились.

Нами окрестности с. Самарино обследовались 27.04.2011, 15.03.2014, 30.05.2014,
31.05.2014, 06.08.2024, В. зорМа не был найден [Гусев, Гусева, 2024].

Цель данной работы -  описание нового места произрастания В. зорМа в Красногвар
дейском районе Белгородской области.

М атери ал  и методы  исследования

Основываясь на устном сообщении и фотоматериалах Елены Петровны Юнаковской, 
жительницы с. Валуйчик, о нахождении ею несколько лет назад волчеягодника Софии в лес
ном урочище I Мандровское (Первое Мандровское), мы обследовали этот природный ком
плекс 20.04.2024 с целью подтверждения произрастания данного вида.

Исследования проводили по правобережью р. Валуй (левый приток р. Оскол) в Крас
ногвардейском районе Белгородской области на южной окраине с. Валуйчик (бывший насе
лённый пункт Ланино). Обследовалась южная опушка лесного урочища I Мандровское (ОКУ 
«Красногвардейское лесничество»).

С целью выявления летней флоры в ближайшем окружении популяции волчеягодника 
Софии повторно его место произрастания обследовалось авторами статьи 06.08.2024.

Территорию обследовали маршрутно-флористическим методом [Неверов, 2002]. При
уроченность популяции к элементам речной долины (право- и левобережье), экспозицию до
линного склона с волчеягодником определяли, пользуясь картами и компасом. Высоту над
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уровнем моря (н. у. м.) мест локализации популяции волчеягодника определяли с помощью 
прибора ОР8-навигатор О агш т ОР8МАР 64. Отмечали экологические особенности места 
произрастания волчеягодника, влияние абиотических факторов на состояние популяции. 
Биоценотическую приуроченность популяции волчеягодника определяли по типу раститель
ного сообщества. Выполняли флористические исследования биоценоза с волчеягодником 
[Неверов, 2002]. Фиксировали наличие цветения. В процессе полевых работ был собран гер- 
барный материал, сделаны фотографии ландшафта -  места произрастания волчеягодника 
Софии и других охраняемых видов сосудистых растений. Названия видов приведены по 
сводке «Флора средней полосы европейской части России» [Маевский, 2014].

Р езультаты  исследований

Исследования показали следующее. Небольшая популяция Б. зорМа располагается на 
южной окраине с. Валуйчик за сельским кладбищем на меловом гребне юго-восточной экс
позиции крутизной 5-7° (50°22'04"К 38°14'26"Е) (рис. 1, 2, 3). Ближайшее место произраста
ния волчеягодника находится на расстоянии 4-5  км юго-западнее -  на территории Валуйско- 
го района на холмах у д. Макеевка [Гусев, Гусева, 2024].

В прошлом открытые степные склоны в настоящее время зарастают лесом. По гребню 
снизу вверх проходят две лесные тропинки (в виде ложбин) на расстоянии 3 м друг от друга. 
По ложбинам (тропинкам) и между ними метрах в десяти от края опушки вверх по склону 
под пологом отдельных деревьев дуба черешчатого ( 0 иегсиз гоЪиг ^ .)  в сообществе лесных 
кустарников (орешника обыкновенного (Согу1из ауе11апа ^ .), бересклета бородавчатого 
(Еиопутиз уеггисоза 8сор.), свидины кроваво-красной (Согпиз запдшпеа  ^ .)) растёт 
Б . зорЫа. Популяция из 229 побегов располагается на площади не более 50 м2 в интервале 
высот -  148-156 м н. у. м. Большинство многолетних побегов имеют высоту 80-100 см., еди
ничные старовозрастные экземпляры достигают 125, 150 см. Диаметр старого побега у земли 
1,3 см. В цветущем состоянии нами отмечено два побега. На одном 3 соцветия, на втором 
побеге 5 соцветий. В соцветиях по 4, 5, 7 цветков. Б . зорМа размножается вегетативно кор
невищными отпрысками, имеется подрост 3-5 см высотой.

По устному сообщению Е.П. Юнаковской, «кустарник с белыми цветками» был обна
ружен ею несколько лет назад. С 2019 года она ежегодно наблюдала за состоянием популя
ции. По её наблюдениям, в последние годы местное население перестало пользоваться лес
ными тропинками, вытаптывание поросли, обламывание побегов Б . зорМа прекратилось, 
численность популяции стала увеличиваться.

В результате обследования места произрастания волчеягодника Софии в августе 
2024 года, кроме выше названных растений, под пологом лесных видов, образующих опушку 
и дубраву, нами отмечены: клён остролистный (Асег рШапоШез ^ .), вяз гладкий (Штиз 
1аеу1з Ра11а8), груша дикая (Ругиз ругаз!ег Вигд8Й.), липа мелколистная (ТШа согйа!а МШ.), 
калина обыкновенная (V^Ъи^пит ори1из ^ .), черёмуха обыкновенная (Райиз аушт  МШ.), клён 
равнинный (Асег сатрез1ге ^ .), клён татарский (А. 1а1апсит ^ .), костяника (КиЪиз захакИз 
^ .), астрагал солодколистный (Аз1гада1из д1усурку11оз ^ .), гнездовка настоящая (ЫеоШа тйиз- 
ау\з (Б.) ^ .С . ШсЬ.), дремлик широколистный (Ерграскз кеПеЪогте (Ь.) Сгап!2 ), звездчатка 
жёстколистная (81е11апа ко1оз!еа ^ .), колокольчик крапиволистный (Сатрапи1а 1гаскекит 
^ .), коротконожка лесная (Вгаскуройшт зуЪайсит  (НиЙ8.) Веаиу.), купена многоцветковая 
(Ро1удопа1ит тиЫ/1огит (Ь.) А11.), ландыш майский (Сота11апа та]акз ^ .), медуница тём
ная (Ри1топапа оЪзсига Б и т о й .) , мятлик дубравный (Роа петогакз ^ .), норичник шишкова
тый (8сгорки1апа пойоза  ^ .), осока колючковатая (Сагех типса1а ^ .), осока корневищная 
(С. гкгггпа В1у!! ех ^^пйЫ.), осока пальчатая (С. йгдИаШ ^ .), орляк обыкновенный (Р1егШит 
адиШпит (Ь.) КиЬп 8. 1.), пролеска сибирская (8сШа згЪепса Нато.), пыльцеголовник красный 
(Серка1ап1кега гиЪга (Ь.) ^ .С . ШсЬ.), фиалка удивительная (V^о^а тггаЪШз ^ .), фиалка души
стая (V. ойога!а ^ .), фиалка приятная (V. зиаугз В1еЬ.), фиалка холмовая (V. соПта Ве88.), чи
на лесная (Ьа1кугиз зуЪ езМ з  ^ .)  и др.
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Условные обозначения
местонахождения 
волчеягодника Софии:

•  известные
•  новое 

леса

  сады
—I травянистая 
—I растительность

Ц пашня 

\//А  населенные пункты 

автодороги 

 железные дороги

Рис. 1. Местонахождение Варкпе зорШа Ка1еп. в окрестностях с. Валуйчик 
Красногвардейского района Белгородской области 

Р1д. 1. ^осаГ^оп оР Варкпе зорЫа Ка1еп. т  ГЬе V̂ с̂ п̂ Гу оР ГЬе V̂ 11аде оР Уа1иусЫк, 
К^а8подVа^йе^8ку ^^8ГпсГ, Ве1догой Кедюп

Рис. 2. Общий вид места произрастания Варкпе зорШа Ка1еп. -  склон юго-восточной экспозиции в 
долине р. Валуй, зарастающая опушка (слева) нагорной дубравы, Кущехин яр 

(06.08.2024, окр. с. Валуйчик, Красногвардейский район, Белгородская область) (фото Е.И. Гусевой) 
Р1д. 2. Оепега1 V̂ ете оР ГЬе ЬаЫГаГ оР Варкпе зоркга Ка1еп. -  а Vа11еу 81оре оР 8оиГЬ-еа8Гегп ехро8иге т  ГЬе 

Vа11еу оР ГЬе Уа1иу К^ег, ап 0Vе^д^отеп ейде (оп ГЬе 1ей) оР ап ир1апй оак дюте, КшЬсЬекЫп Уаг 
(Аиде8Г 6, 2024, пеаг ГЬе Уа1иусЫк V̂ 11аде, К^а8подVа^йе^8ку ^^8ГпсГ, Ве1догой Кедюп)

(рЬоГо Ъу Е.Г. Ои8еVа)
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Рис. 3. Оаркпе зорЫа Ка1еп. на опушке нагорной дубравы урочища I Мандровское 
(06.08.2024, окр. с. Валуйчик, Красногвардейский район, Белгородская область)

(фото Е.И. Гусевой)
р 1§. 3. Оаркпе зорЫа Ка1еп. оп !ке ей§е оР !ке ир1апй оак §гоуе оР !ке I Мапйгоу8коуе {гас! 

(Аи§е§1 6, 2024, пеаг !ке Уа1иусЫк уШа§е, Кгазпо§уаМе18ку Б 18{пс1;, Ве1§огой Кедюп)
(рко1о Ъу Е.1. Оизеуа)

Видовой состав опушки включает и степные виды: боярышник обыкновенный 
(СтаШедж гЫрШорку11а Оапё.), жёстер слабительный (Екатпж са1кагИса ^ .), дрок 
красильный (СепЫ а Ипс1опа ^ .), ежа сборная (Оас!уШ д1отета1а ^ .), карагана кустарниковая 
(Сагадапа]ги1ех (Ь.) С. Косй), ветреница лесная (Апетопе 8у1уе$1п8 ^ .), вязель разноцветный 
(СогопШа уапа  ^ .), жабрица порезниковая (8е$еН ИЪапоИя (Ъ.) ^ . Б Е  Косй), живучка 
женевская (А]ида депеует м  ^ .), земляника зелёная (Ргадапа у т ё м  (Бисйевпе) ^ез1оп), 
ластовень лекарственный (Утсе1охгсит Ы гипёт апа  Ме&к.), лук огородный (АШит 
о1егасеит ^ .), очиток большой (8еёит т ахт ит  (Ь.) НоРРт. 8. 1.), подмаренник
мареновидный (СаИит гиЪюгёез ^ .), спаржа многолистная (Азрагадж ро1урку11ж 81еуеп), 
чернокорень лекарственный (Супод1о$тт о$!ста1е ^ .). Это свидетельствует о том, что 
волчеягодник ранее здесь произрастал среди кустарников на открытом степном склоне, к 
настоящему времени заросшем лесом.

Вдоль тропинок с лесными видами соседствуют сорные растения: гравилат городской 
(Сеит игЪапит ^ .), икотник серый (Вег1егоа т сапа  (Ъ.) Б С ) , мелколепестник однолетний 
(Епдегоп аппиж  (Ъ.) Рег8.), пупырник японский (ТогШ з]аротса (Ноий.) Б С .) и др.

М еловой гребень переходит в степной склон северо-восточной экспозиции Кущехина 
яра. Здесь вдоль лесной опушки сообщество образуют: ежевика (КиЪж саеёж  ^ .), адонис 
весенний (Аёот з уегпаНз ^ .), астра итальянская (АМег ате11ж ^ .), будра плющевидная 
(С1ескота кеёегасеа  ^ .), венечник ветвистый (А ы кепсит  гат от т  ^ .), вероника седая 
(Уеготса т сапа  ^ .), володушка серповидная (Вир1еигит $а1са1ит ^ .), воробейник
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лекарственный (ЬИкозрегтит о//1ста1е ^ .), герань кроваво-красная (Сегатит запдитеит  
^ .), земляника зелёная (Ргадапа утйгз), золотарник обыкновенный (8окйадо урдаигеа  ^ .), 
касатик безлистный (М з арку11а ^ .), карлина Биберштейна (Сагкпа ЫеЪегз1етп ВегпЬ. ех 
Н огпет.), клевер средний (Тгг/окит тейгит ^ .), колокольчик персиколистный (Сатрапи1а 
р егзш /о к а  ^ .), колокольчик скученный (С. д1отега1а ^ .), лён многолетний (Ыпит регеппе 
^ .), молочай полумохнатый (ЕиркогЫа зет т коза  (РгокЬ.) Кгу1.), осока М икеля (Сагех 
тгскеШ Но8!), пахучка обыкновенная (Скпоройшт уи1даге ^ .), перловник поникающий 
(М екса пи!апз ^ .), перловник трансильванский (М  РапззИуатса 8сЬиг.), пиретрум щитковый 
(Руте1кгит согутЪозит (Б.) 8сор.), подмаренник северный (Сакит  Ъогеа1е ^ .), серпуха 
красильная (8егга1и1а Ипс1опа ^ .), синеголовник плосколистный (Егупдшт р1апит  ^ .), 
фиалка донская (Vю1а 1апаШса Ого88е!), чина лесная (Ьа1кугиз зуЪез1пз ^.).

Верховье Кущехина яра занимают заросли орляка обыкновенного (Р1егШит адиШпит 
(Б.) КиЬп 8. 1.). Изреженную растительность рыхлых меловых пород в средней зоне склона 
[Мильков, 1974] юго-западной экспозиции яра образуют: бедренец известелюбивый 
(Рт рт еП а Радтт  УШ.), дубровник бело-войлочный (Теиспит  рокит  ^ .), желтушник 
седоватый (Егузт ит  сапезсепз Ко!Ь), истод сибирский (Ро1уда1а згЪтса ^ .), колокольчик 
сибирский (Сатрапи1а зШ пса  ^ .), лён украинский (Ыпит исгатсит  С2 егп.), резеда жёлтая 
(Кезейа 1и1еа ^ .), роговидка галльская (КгЪега даШса (^Ш й .) У .!  БогоР), синяк 
обыкновенный (ЕсЫит уи1даге ^ .), скабиоза светло-жёлтая (8саЪюза оскго1еиса ^ .), тимьян 
меловой
(Ткутиз сге1асеиз К1окоу е! 8Ьо8!.), чистец прямой (81аскуз гес!а ^ .), эспарцет 
горошколистный (ОпоЪгусЫз угск/ока  8сор.).

Видовой состав растительного покрова межбалочного (межовражного) плакора 
ландшафтного урочища характерен для юго-востока Белгородской области (левобережья 
р. Оскол). В петрофитной степи растут: дрок красильный (Сетз1а ИпЫопа), ракитник 
австрийский (Скатаесукзиз аизМ асиз (Б.) ^^пк), астра итальянская (Аз1ег ате11из ^ .), 
василёк пятнистый (СеМаигеа з1оеЪе ^ .), василёк луговой (С. ]асеа  ^ .), вейник наземный 
(Са1атадтозкз ергдеюз (Б.) Ко!Ь), венечник ветвистый (Аы кепсит  гатозит  ^ .), володушка 
серповидная (Вир1еигит /а1са1ит ^ .), горногоричник чёрный (Огеозекпит тдгит  Бе1агЬге), 
жабрица однолетняя (8езек аппиит  ^ .), зверобой продырявленный (И урепсит рет/огаЫт ^ .), 
девясил иволистный (1пи1а закст а  ^ .), истод меловой (Ро1уда1а сгеШсеа Ко!оу), качим 
высочайший (СурзоркИа аШ ззта  ^ .), ковыль волосовидный (8кра сарПШа ^ .), ковыль 
перистый (8. реппа1а ^ .), крестовник Якова (8епес1о ]асоЪаеа ^ .), купена душистая 
(Ро1удопа1ит ойогаЫт (МШ.) Бгисе), лапчатка распростёртая (Ро1епИПа ки т /и за  ^Ш й . ех 
8сЬ1есЬ!.), латук компасный (Ьас!иса зетпо1а ^ .), лютик многоцветковый (Капипси1из 
ро1уап!кетоз ^ .), марьянник серебристохохлатый (Ме1атругит агдугосотит  И8сЬ. ех 
8!еий.), овсяница валлисская (РезЫса уа1езгаса 88р. уа1езгаса Оаий.), одуванчик поздний 
(Тагахасит зегоИпит (^а1Й8!. е! КШ) РоШ), оносма донская (Опозта 1апаШса К1окоу), осока 
М икеля (Сагех тгскекг), осока низкая (С. китШз ^еу88.), остролодочник волосистый 
(ОхуРор1з рИоза (Б.) БС .), подмаренник настоящий (Сакит  уегит  ^ .), подмаренник 
трёхтычинковый (С. 1папйгит  Ну1апйег), подорожник ланцетный (Р1аМадо 1апсеоШа ^ .), 
полынь австрийская (Аг^етгзга аиз!паса  йасд.), смолёвка зелёноцветковая (8Иепе ск1огап1ка 
(МШй.) ЕЬгЬ.), фиалка сомнительная (Vю1а атЫдиа ^а1Й8!. е! КШ), ясменник розовый 
(Азреги1а супапсЫса ^ .)  и др.

На более влажных участках в верхней зоне склона слива колючая (Ргипиз зртоза  ^ .)  и 
карагана кустарниковая (Сагадапа / ги1ех) образуют заросли. Изредка по склонам 
встречаются: яблоня домашняя (Ма1из йот езкса  ВогкЬ.), груша обыкновенная (Ругиз 
соттитз ^ .), жёстер слабительный (Ккатпиз са!кагйса).

В высокотравье в приподошвенной зоне и по дну Кущехина яра доминируют: кострец 
безостый (Вготорзгз гпегтгз Но1иЬ), пырей ползучий (Е1у1г1д1а герепз (Б.) №у8к1), 
тимофеевка луговая (Рк1еит рга1епзе ^ .). Его разнообразят: донник лекарственный (М екШ из
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о/рстаШ  (Ь.) Ра11аз), жабрица порезниковая (8езеП ИЪапоПз), зверобой продырявленный 
(Иурепсит рег/ога!ит  ^ .), душица обыкновенная (Опдапит  уи1даге ^ .), колокольчик 
рапунцелевидный (Сатрапи1а гарипсиЫ ёез  ^ .), коровяк метельчатый (УегЪазсит 1ускпШз 
^ .), морковь обыкновенная (Баисж  саго1а ^ .), овсяница луговая (РеИиса р га !еп ш  НиЙ8.), 
репешок обыкновенный (Адггтопга еира1опа ^ .), шалфей мутовчатый (8аЫ а уегПсПШа ^ .), 
шандра ранняя (МаггиЫит ргаесох  1апка) и др.

Заклю чение

Находка популяции Раркпе зорЫа, охраняемого на федеральном уровне, по 
правобережью р. Валуй в окрестностях с. Валуйчик (Красногвардейский район, 
Белгородская область) дополняет сведения о распространении этого реликтового кустарника 
в настоящее время и увеличивает число известных его местонахождений в Белгородской 
области.

На территории природного комплекса нами также выявлены и другие охраняемые 
виды растений: на федеральном уровне -  / т а  арку11а, Серка1ап1кега гиЪга [Красная книга..., 
2024], на региональном -  А ёот з уегпаПз, Апетопе зуК еИ пз, ЫеоШа тёж-ауИ, ЕрграсПз 
кеПеЪоппе, Ро1уда1а НЫпса, Ьтит исгатсит, Сагех китПП [Красная к н и г а . ,  2019]; а также 
виды, требующие повышенных мер охраны -  кандидаты на включение в Красную книгу 
Белгородской области -  Теиспит роПит, КиЪж захаППз, Ьтит регеппе, Опозта 1апаШса, 
Ткутж сге1асеж [Красная к н и г а . ,  2024].

Среди указанных такие виды, как Аёопш уегпаПз, ЫеоШа тёж-ауП, ЕрграсИз 
кеПеЪоппе, Серка1ап1кега гиЪга включены в Приложение II Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
[К о н в ен ц и я ., 1995], а / т а  арку11а -  в Приложение I Бернской Конвенции (виды 
европейского значения) [Варлыгина, 2008].

Выявленная популяция Р. зорМа и перечисленные виды редких и охраняемых 
сосудистых растений придают научную и природоохранную значимость обследованному 
природному комплексу. Это обуславливает необходимость принятия мер по его сохранению 
и приданию ему статуса особо охраняемой природной территории.

Авторы выраж ают благодарность 
Е.П. Ю наковской за помощь в проведении иссле
дования.

С писок ли тературы

Бережная Т.В., Бережной А.В. 2017. Волчеягодник Софии и его география на юге Среднерусской 
возвышенности. Вестник Воронежского института высоких технологий, 11(2): 22-32. 

Варлыгина Т.И. 2008. Аннотированный список растений, включенных в приложения Бернской 
Конвенции и Директивы по охране природных местообитаний и дикой фауны и флоры. В кн.: 
Информационно-аналитические материалы по состоянию охраны растений, животных и их 
местообитаний в странах Западной Европы и России. Москва, ФГУ ВНИИ Природы: 91-96. 

Гроссет Г.Э. 1927. Новые данные о Оаркпе ]иИа К-Ро1. и Оаркпе зоркга Ка1ешсг. Труды НИИ при 
Воронежском государственном университете, 1: 110-116.

Гусев А.В., Гусева Е.И., 2024. Места нахождения ценопопуляций Оаркпе. зоркга Ка1еп. на юге 
Среднерусской возвышенности. Вопросы степеведения, 2: 34-50. БОЕ 10.24412/2712-8628
2024-2-34-50

Келлер Б.А. 1927. Флористические, геоботанические и экологические заметки. IV. Исчезающая 
меловая сосна в Валуйском уезде Воронежской губернии. Записки Воронежского 
сельскохозяйственного института, 8: 157-184.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (подписана 3 марта 1973 г. в г. Вашингтон). 1995. В кн.: СИТЕС в России. Охрана 
живой природы. Вып. 5. Нижний Новгород: 6-52.

46



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (40-48)
РIЕ ^^ ВIО^ООI8Т ^О^КNА^. 2025. Уо1ите 7, Ко. 1 (40-48)

О ри ги нальн ая  статья
О п д т а !  агГлс1е

Красная книга Белгородской области. 2019. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и 
животные. 2-е официальное издание / Общ. науч. ред. Ю.А. Присный. Белгород, ИД «БелГУ», 
668 с.

Красная книга Российской Федерации. 2024. Растения и грибы. 2-е официальное издание / 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; ответственный 
редактор: Д.В. Гельтман. М., ВНИИ «Экология», 944 с.

Маевский П.Ф. 2014. Флора средней полосы европейской части России. 11-е издание. М., 
Товарищество научных изданий КМК, 635 с.

Мильков Ф.Н. 1974. Основные географические закономерности склоновой микрозональности 
ландшафтов. В кн.: Склоновая микрозональность ландшафтов. Воронеж: 5-11.

Неверов В.В. 2002. Полевая практика по геоботанике в средней полосе Европейской России. М., 
Центр охраны дикой природы, 138 с.

Попов Т.И. 1938. К вопросу о происхождении характерных растений меловых обнажений юго- 
востока европейской части СССР. Известия Государственного Географического общества, 
70(1): 50-67.

Вйг М., Ке11 8.Р., МахГей К., Ьап8Йотеп К.У. 2011. Еигореап Кей Ь18Г оР Уа8си1аг Р1апГ8. ЬихетЪоигд, 
РиЪПсаГюп8 ОРйсе оР ГЬе Еигореап Бпюп, 130 р. БОГ: 10.2779/8515

Ме1пук У. 2011. Баркпе зоркга (еггаГа Vе̂ 8̂ оп риЪЙ8Ьей ш 2018). ТЬе ШСК Кей Е18Г оР ТЬгеаГепей 
8реше8 2011: е.Т184432А128631766. БОГ: 10.2305/ШСК.БК.2011-1.КЕТ8.Т184432А8275763.еп 
(ассе88ей оп МагсЬ 6, 2024).

КеГегепсез

ВегегЬпауа Т.У., ВегегЬпоу А.У. 2017. Баркпе зоркга апй ГГ8 ОеодгарЬу ш ГЬе 8оиГЬ Бр1апй. ВиПеПп о /  
гке Уогопегк 1пзШи1е о/Нгдк Тескпо!одгез, 11(2): 22-32 ( т  Ки881ап).

Уаг1удта Т.Г. 2008. Аппойгтаппуу 8р18ок га8Гешу, Vк1уисЬеппукЬ V ргйогЬешуа Вет8коу КопуепГ8Й 1 

Бйекйуу ро окЬгапе рпгойпукЬ те8ГооЪйашу 1 Й1коу Раипу 1 Йогу [АппоГаГей Й8Г оР р1апГ8 тс1ийей т  
ГЬе аппехе8 оР ГЬе В ет  СоиуепГюп апй ГЬе БиесГше оп ГЬе соп8егуайоп оР паГига1 ЬаЪйак апй тейй 
Раипа апй йога]. 1п: ГпРогтаГюп апй апа1уйса1 таГепак оп ГЬе 8ГаГе оР ргоГесйоп оР р1апГ8, аш так апй 
ГЬеи ЬаЪйак т  ГЬе соипГпе8 оР ̂ е8Гегп Еигоре апй Ки881а. Мо8соте, РОБ У№Г Рпгойу: 91-96.

Ого88еГ О.Е. 1927. Кете йаГа оп Баркпе ]иИа К-Ро1. апй Баркпе зоркга Ка1ешсг. Тгиёу N11 ргг 
Уогопегкзкот дозиёагз(уеппот ипгуегзг(е(е, 1: 110-116 (ш Ки881ап).

Ои8еV А., Ои8еVа Е. 2024. Баркпе зоркга Ка1еп. ОеодгарЫса1 БкГпЪийоп апй 8ГаГе оР Сепорори1айоп8. 
8герре 8сгепсе, 2: 34-50 (ш Ки881ап). БОГ: 10.24412/2712-8628-2024-2-34-50

Ке11ег В.А. 1927. Р1огкйсЬе8к1уе, деоЪоГашсЬе8к1уе 1 еко1одюЬе8к1уе гатеГкп IV. ксЬегаушЬсЬауа 
те1оVауа 808па V Уа1иу8кот иуегйе УогопегЬ8коу диЪетй [Р1огкйс, деоЪоГашса1 апй есо1одюа1 
поГе8. IV. Бкарреаппд сЬа1к рше ш Уа1иу8ку йкГпсГ оР УогопегЬ ртипсе]. 2аргзкг 
Уогопегкзкодо зеГзкоккогуауз^епподо тзШи(а, 8: 157-184.

КошуепГ81уа о тегЬйипагойпоу Го̂ доV1е V^йат^ Й1коу Раипу 1 Йогу, пакЬойуа8ЬсЫткуа рой идгогоу 
8̂сЬе2поVеп^уа (ройркапа 3 тагГа 1973 д. V д. Уа8ЫпдГоп) [СопVепГ^оп оп ГпГегпаГюпа1 Тгайе т  

Епйапдегей 8реше8 оР ̂ й й  Раипа апй Р1ога (81дпей оп МагсЬ 3, 1973 ш ^а8ЫпдГоп)]. 1995. 1п: 
8ГТЕ8 V Ко88Й. ОкЬгапа гЬтоу рпгойу. Уур. 5 [СГТЕ8 т  Ки881а. ^ййНРе Соп8егуайоп. Г88. 5]. 
№гЬпу КоVдо^ой: 6-52.

Кей БаГа Воок оР ГЬе Ве1догой Кедюп. 2019. ТЬе р1апГ8, НсЬеп8, Рипд1 апй аш так. 2пй еййюп (Ргкшу 
Уи.А., ей.). Ве1догой, РиЪЙ8Ыпд Ьои8е "Ве18Б" ККБ "Ве18Б", 668 р. (ш Ки881ап).

Кей БаГа Воок оР ГЬе Ки881ап РейегаГюп, 2024. Р1апГ8 апй Рипдй 2пЙ еййюп / МшкГгу оР КаГига1 Ке8оигсе8 
апй Есо1оду оР ГЬе Ки881ап Рейегайоп; Б.У. Ое1Гтап, ей. Мо8соте, А11-Ки881ап 8 с1епГШс Ке8еагсЬ 
Гп8ГйиГе "Есо1оду", 944 р.

МауеV8ку Р.Р. 2014. Р1ога 8гейпеу ро1о8у еV^ореу8коу сЬа8й Ко88Й [Р1ога оР ГЬе тЫй1е гопе оР ГЬе 
Еигореап рагГ оР Ки881а]. 11ГЬ еййюп. Мо8соте, КМК 8 с1епййс Рге88 ЕГй., 635 р.

МйкоV Р.К. 1974. О8по\пууе деодгайсЬе8к1уе 2 акоп отето 8й 8к1опоVоу т1кго2опа1'по8Й 1апЙ8ЬаР^ 
[Маш деодгарЫса1 раГГет8 оР 81оре тюгогопаЬГу оР 1апЙ8саре8]. 1п: 8к1опоVауа т1кгогопа1'по8Г' 
1апЙ8ЬаР^ [81оре тюгогопаЬГу оР 1апЙ8саре8]. УогопегЬ: 5-11.

КеVе^0V У.У. 2002. Ро1еVауа ргакйка ро деоЪоГашке V 8гейпеу ро1о8е УеV^ореу8коу Ко88Й [Р1е1й ргасйсе т  
деоЪоГапу т  ГЬе сепГга1 гопе оР Еигореап Ки881а]. Мо8соте, ^ййЬРе Соп8егуайоп СепГег, 138 р.

47



О р и ги нальн ая  статья
О п д т а !  аг!ш1е

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (40-48)
Р IЕ ^^  ВIО^ООI8Т ^О^КNА^. 2025. Уо1ите 7, N0 . 1 (40-48)

Ророу Т.I. 1938. К уорго8и о рго18кйо2 Ййепп кйагак1егпукй га81ешу те1оуукй оЬпа2 Йешу уидо-у0 81ока 
уеугореу8коу сЬа8Й 888К [Оп !Ье о п д т  оР сЬагас1еп8Йс р1ап!8 оР сЬа1к ои!сгор8 т  !Ье 8ои1йеа81 оР 
!Ье Еигореап раг! оР !Ье И88К]. 1гуезИуа Созийагз(уепподо деодга/гскезкодо оЪзкскез(а, 70(1): 
50-67.

ВЙ2  М., Ке11 8.Р., Мах!ей К., Ьап8Йотоп К.У. 2011. Еигореап Кей Ь 18{ оР Уа8си1аг Р1ап!8. ЬихетЬоигд, 
РиЬНсайоп8 ОРйсе оР !Ье Еигореап Ишоп, 130 р. БОР 10.2779/8515 

Ме1пук У. 2011. Баркпе зоркга (егга!а уегеюп риЬЙ8Йей т  2018). ТЬе ШСК Кей Ь18{ оР ТЬгеа1епей 
8 рес1е8 2011: е.Т184432А128631766. БОР 10.2305/ШСК.БК.2011-1.КР,Т8.Т184432А8275763.еп 
(ассе88ей оп МагсЬ 6, 2024).

К он ф ли кт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось.
СопШс! оГ т^егез!: по ро!епйа1 сопШс! оР т!еге8! ге1а!ей !о !Й18 агйс1е тоа8 геройей.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Гусев Александр Викторович, кандидат 
географических наук, старший научный 
сотрудник, государственный природный 
заповедник «Белогорье», пгт. Борисовка, 
Белгородская обл., Россия

Гусева Елена Ивановна, младший научный 
сотрудник, государственный природный 
заповедник «Белогорье», пгт. Борисовка, 
Белгородская обл., Россия

ЩГОКМАТЮN АВООТ ТНЕ АОТНОК8

А1ехапйег V. Си8еV, СапЙ1Йа!е оР ОеодгарЫса1 
8 с1епсе8, 8 епюг Ке8еагсЬег, Ве1одогуе 8 !а!е 
КаШге Ке8егуе, Вошоука 8е!!1., Ве1догой Кедюп, 
Ки881а

Е1епа I. Си8еVа, .Тишог Ке8еагсЬег, Ве1одогуе 
8!а!е КаШге Ке8егуе, Воп80ука 8ей1., Ве1догой 
Кедюп, Ки881а

48


