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В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением волчеягодника Софии – 
ландшафтного реликта юга Среднерусской возвышенности. Приводятся последние данные о 
его распространении в этом регионе, и оценивается возможность сохранения его популяции. 
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Волчеягоднику Софии – этому загадоч-
ному растению юга Среднерусской возвы-
шенности – посвящена обширная научная 
литература. Тем не менее, остается до конца 
неясным его современное распространение, 
не выяснены полностью условия его произ-
растания, и даже в Красной книге РФ отме-
чены места, где он в настоящее время явля-
ется уничтоженным. С целью устранения 
этого пробела нами было обследовано 
большинство указанных в литературе ме-
стонахождений этого «верного спутника» 
горных меловых боров.1 

Впервые в литературе описание волче-
ягодника Софии на юге Среднерусской воз-
вышенности под именем волчеягодника 
маслинолистного приводит F. Schrank [39] 
по гербарным экземплярам харьковского 
ботаника В. М. Черняева, который обнару-
жил его 7 июня 1821 г. у с. Петровское (ны-
не с. Борки Валуйского района Белгород-
ской области). Современной название расте-
нию – волчеягодник Софии – было дано 
I. О. Kaleniczenko [36].  

На этот период было известно всего 
лишь 4 его местонахождения: Петровское, 
Бекарюковка, Соломино и Топлинка. 
В 1892 г. К. Петерсоном волчеягодник был 
обнаружен у Пушкарной, а затем В. И. Та-
лиевым в 1910 г. в Симоновке и в окрестно-
стях с. Охримовка. В 1915 г. А. В. Думан-
ский обнаружил его у Poвеньков, Б. А. Кел-
лер в 1916 г. – у Жирова лога и хут. Самари-
на. В 1926 г. Б. М. Козо-Полянский нашел 
волчеягодник в Стенках-Изгорье, а в 1927 г., 
пользуясь данными М. Клокова и М. Котова 
[14], – между сс. Поминово и Косыревка. 
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В 1933 г. Н. А. Коноваловым или в 1929 г. 
Н. Ф. Комаровым [1933] был обнаружен 
волчеягодник у сс. Логовое и Ржевка. 

В послевоенные годы Н. П. Виноградов 
и С. В. Голицын [4] впервые находят его к 
северу от Косыревки. В 1965 г. по утвер-
ждению С. С. Смолко [30] и С. С. Морозюк 
[27], ими были обнаружены новые участки с 
волчеягодником у сс. Орхимовка (Ефремов-
ка) и Ровеньки. В 1974 г. у с. Яблоново на 
Лисьей горе волчеягодник обнаружили 
Б. О. Барановской и А. Ф. Колчанов [2].  

Географические аспекты размещения 
волчеягодника Софии на юге Среднерусской 
возвышенности были подробно рассмотрены 
в специальных статьях А. В. Бережного и 
Ф. Н. Милькова [3, 25, 26]. 

Одно из последних полевых исследова-
ний ареала волчеягодника Софии на сопре-
дельной Украине было осуществлено груп-
пой украинских ботаников в 2004 г. по пра-
вобережьям рр. Волчья, Плотва, Козинка, 
Верхняя Двуречная, Оскол, Лоза и Айдар, 
где им, в том числе, удалось найти новые его 
местообитания [1]. На территории Белгород-
ской области подобные сведения приводятся 
Е. И. Ермаковой и А. В. Гусева [10]. 

В результате общее число местонахож-
дений волчеягодника Софии на юге Средне-
русской возвышенности к настоящему вре-
мени достигло 23 (рис.). Сегодня в половине 
этих мест волчеягодника Софии нет. Это 
подтверждает высказывание Б. М. Козо-
Полянского [16] о том, что деятельность че-
ловека ведет к неминуемой исчезновению 
волчеягодника Софии и что через пару деся-
тилетий он должен исчезнуть в большинстве 
его местонахождений. 

Современный ареал волчеягодника Со-
фии на юге Среднерусской возвышенности 
ограничен бассейном Северского Донца (ри-
сунок). Хорошо видно, что волчеягодник 
Софии приурочен к долинам рек – Север-
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ский Донец и его притоки (Нежеголь, Коро-
ча, Волчья), Оскол и его притоки (Валуй, 
Полатовка, Козинка, Верхняя Двуречная) и 
Айдар. При этом выделяются 5 районов его 
концентрации: Белгородско-Шебекинский, 
Валуйско-Конопляновский, Ровеньковский, 

Новооскольский и Колодежанский. Наи-
большее количество местонахождений вол-
чеягодника Софии сосредоточено в Белго-
родско-Шебекинском и Валуйско-
Конопляновском районе. 

 

 
Рис. Ареал волчеягодника Софии на юге Среднерусской возвышенности 

– места, где волчеягодник Софии сохраняется в настоящее время;      – места, где нахождение 
волчеягодника Софии в настоящее время не подтверждено. 

Цифрами на схеме обозначены: 1 – Пушкарное; 2 – Соломино; 3 – Топлинка; 4 – Дмитриевка;  
5 – Ржевка; 6 – Бекарюковка; 7 – Жовтневое 2-е; 8 – Малая Волчья; 9 – Ефремовка; 10 – 21 кв. 
Чайковского лесничества; 11 – 20 кв. Чайковского лесничества; 12 – Чернянка; 13 – Стенки-
Изгорья; 14 – Косаревка; 15 – Городище; 16 – Яблоново; 17 – Старая Симоновка; 18 – Борки;  

19 – Колодезное; 20 – Жиров лог; 21 – Самарино; 22 – овраг Ровеньки; 23 – Ровеньки. 
 

Пушкарное. Открыто К. Петерсоном в 
мае 1892 г., который обнаруженный им 
здесь экземпляр волчеягодника передал К.  
С. Горницкому. Гербарий последнего был 
изучен И. М. Паллоном, который сообщил 
об открытии К. Петерсона В. И. Талиеву [34, 
с. 140].  

Пушкарное было достаточно подробно 
было изучено В. Н. Сукачевым 16 апреля 
1900 г. [32]. В течение этого года оно было 
посещено им ещё дважды: 5 июля и 21 ав-
густа. Волчеягодник был приурочен к верх-
ней крутой части коренного мелового скло-
на Северского Донца северо-восточной 
экспозиции. Площадь занимаемая волче-
ягодником составляла более 200 м2 
(32 саж.×20 саж.). 

Нами данное местонахождение было 
обследовано 9 июня 1990 г. Оно находится 
примерно в 4,5 км вниз по течению Север-
ского Донца от устья балки Крутой лог, где 
собственно и располагается жилой массив г. 
Белгорода – Пушкарное. Волчеягодник при-
урочен к меловому уступу, носящему мест-
ное название «Рощупкино». Оно представ-
ляет собой долинный обрывно-осыпной 
склон. Верхняя его часть занята зарослями 
лещины с единичным присутствием дуба. 
Нижняя часть – слабо задернованная мело-
вая осыпь. Над долинным склоном нависают 
сферические в плане уступы дернины, обра-
зовавшиеся вследствие скрепления их по-
верхности корнями кустарников – берескле-
та, бобовника, дерезы. 
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Все заросли волчеягодника располага-
ются над обрывом у бровки долинного 
склона. Они образуют три компактных кур-
тины. Высота растений в зависимости от 
условий освещенности сильно колеблется 
от10-30 см до 1,2 м. Диаметр наиболее 
крупных растений достигает до 1,5 см.         
В каждой из куртин насчитывается до 10-15 
растений. 

Соломино, лесное урочище «Баклан». 
Открыто В. М. Черняевым 14 июня 1836 г. 
Это подтверждается гербарными экземпля-
рами, обнаруженными В. И. Талиевым [34], 
изучившему харьковский гербарий 
В. М. Черняева. Подробного описания этого 
участка нет, т. к. на протяжении длительного 
времени нахождения волчеягодник здесь не 
было подтверждено. Краткое упоминание о 
Соломино приводит В. И. Талиев [35]. Бел-
городский учитель И. Паллон сообщает ему 
об обнаружении волчеягодника на очень 
крутом склоне, покрытом густым дубовым 
лесом, спускающимися к Северскому Донцу 
прямо за Бекмановскими дачами (против 
имения Дорера). Однако, 9 июня 1990 г. во 
время совместной с А. Ф. Колчановым экс-
курсии в Пушкарное нами была получена 
устная информация, что волчеягодник рас-
полагается здесь выше мелового завода на 
крутом меловом склоне. 

В 2015 г. локальную популяцию иссле-
довали Е. И. Ермоленко и А. В. Гусев [10], 
которые обнаружили здесь несколько десят-
ков побегов волчеягодника в критической 
ситуации вследствие интенсивного подмыва 
мелового крутосклона. 

Топлинка. Открыто В. М. Черняевым 
13 июня 1836 г. Это подтверждается гербар-
ными экземплярами, обнаруженными 
В. И. Талиевым, изучившему харьковский 
гербарий В. М. Черняева [34]. Окрестности 
с. Топлинка, представленные в виде трёх ме-
ловых гор, подробно были исследованы 
В. Н. Сукачевым [33], однако даже намёка на 
присутствие волчеягодника обнаружено не 
было. 

Дмитриевка. Сведения о нахождении 
здесь волчеягодника Софии приводятся 
Н. А. Коноваловым, исследовавшим в 
1926 г. правый берег р. Корочи [1929]. Он 
опирался на указания местных жителей, ко-
торым хорошо были известны лекарствен-
ные свойства этого растения. Однако пред-
принятые им тщательные поиски волчеягод-
ника не принесли результатов.  

Ржевка. Открыто в 1926 г. Н. А. Коно-
валовым [19]. Растение встречается в сосно-

вых и сосново-дубовых лесах по трём разным 
балкам на северном, северо-восточном и юго-
восточном склоне правого берега р. Корочи 
при её впадении в р. Нежеголь. Её кустики 
объедены скотом и редко достигают высоты 
около 1 м. Они влачат, по словам Н. А. Коно-
валова, самое жалкое существование.  

В 1929 г. Н. Ф. Комаров [18] в противо-
положность Н. А. Коновалову в Ржевке от-
мечал большое количество кустарника 

В 60-е гг. ХХ столетия его нахождение, 
несмотря на тщательные двухдневные поис-
ки Ю. А. Дорониным [8] здесь не дали по-
ложительных результатов.  

5.10.1981 г. нами была предпринята по-
пытка отыскать здесь волчеягодник, но она 
дала отрицательный результат. 

Бекарюковка. Располагается у с. Ма-
ломихайловка Шебекинского района на пра-
вобережье р. Нежеголь. Это, пожалуй, наи-
более известное из всех местонахождений 
волчеягодника Софии. Приоритет его от-
крытия разными исследователями отдается 
либо И. О. Калиниченко, либо В. М. Черняе-
ву. Решение этого вопроса следует искать в 
архивных материалах, а, точнее, в сохра-
нившихся гербарных материалах В. М. Чер-
няева, которые приводит В. И. Талиев [34]. 
Согласно эти данным Бекарюковка была им 
посещена 22 июня 1836 г.  

В опубликованных материалах 
И. О. Калиниченко фиксируется факт его 
посещения Бекарюковки в 1836 г., когда он, 
будучи адъюнктом, был назначен помощни-
ком В. М. Черняева для геогностических 
исследований Курской губернии [36]. Впо-
следствии он приводит в качестве даты сво-
его посещения Бекарюковки и открытия им 
волчеягодника 1846 г. [36, 37].  

Особый интерес в первой статье И. Ка-
лениченко представляют непосредственные 
впечатления исследователя от его встречи с 
волчеягодником Софии. «Именно здесь       
[в верхних частях мелового склона – курсив 
авторов] царит она … над другими кустар-
никами, достигая в высоту более человече-
ского роста. Сильно разветвлённый куст ук-
рашен глянцевыми листьями приятного зе-
лёного цвета. На конце каждой ветви видна 
головка из 16-18 цветков… Цветок ослепи-
тельно белого цвета, на вид маслянистый из-
за большого количества эфирного масла, 
которое он содержит»[1849, s. 298]. «В пе-
риод цветения дафны воздух наполняется 
нежнейшим ароматом, напоминающим од-
новременно гелиотроп и жасмин; отсюда 
простонародное название – дикий жасмин – 
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данное ей жителями данной местности. … 
D. Sophia образует практически непроходи-
мые заросли. Невозможно пройти через не-
го, не давя и не ломая при каждом шаге эти 
очаровательные растения» [36, s. 302].  

Резким контрастом, приведенным ранее 
описаниям, служат данные Г. Э. Гроссета, 
который побывал в Бекарюковке в 1926 г. [5]. 
Местонахождение имело довольно печальный 
вид, склоны его служат пастбищем, местами 
отмечаются следы пожаров. После долгих 
поисков ему удалось найти небольшое коли-
чество кустиков волчеягодника, которые име-
ли «защипанный вид» и едва возвышались 
над поверхностью почвы. Ещё более удру-
чающую картину деградации волчеягодника 
Софии отмечал в 1926 г. Н. А. Коновалов [19], 
говоря, что название «кустика» для этих жал-
ких торчков, совершенно обгрызенных ско-
тов, слишком роскошно. Последним из иссле-
дователей, кто фиксировал здесь волчеягод-
ник, вероятно, был Ю. А. Доронин [8], кото-
рый в период с 1962 по 1968 гг. обнаружил 
здесь лишь его жалкие остатки в виде отдель-
ных экземпляров.  

Жовтневое 2-е. Находится в Волчан-
ском районе Харьковской области на терри-
тории Украины. Популяция приурочена  к 
правобережью левого притока Северского 
Донца р. Волчья. Обнаружено Е. В. Скоро-
богатовым и А. Г. Целищевым летом 2004 г. 
[1]. Авторами приводятся следующие их 
географические координаты: 500 23′ 52,0′′ 
с. ш. и 370 22′ 49,7′′ в. д. Общее число побе-
гов волчеягодника в этой популяции соста-
вило около 600 побегов на площади 400 м2. 
Растения располагаются по опушке естест-
венного лиственного леса на абсолютных 
высотах 150 м. 

Малая Волчья. Находится в Волчан-
ском районе Харьковской области на терри-
тории Украины. Популяция приурочена к 
правобережью левого притока Северского 
Донца р. Волчья. Впервые обнаружено 
В. И. Талиевым 5-6 мая 1910 г. [34]. Распо-
лагается в 3-3,5 км от одноимённого села 
ниже по течению реки. Здесь река вплотную 
подходит к коренному склону реки, подмы-
вая его. Волчеягодник занимал среднюю и 
верхнюю части крутого (до 450) мелового 
склона юго-восточной экспозиции. Кусты 
дафны, по словам В. И. Талиева, были в зна-
чительном количестве, отличались плотным 
сжатым ростом, короткими ветвями и силь-
ным цветением.  

В 1965 г. С. С. Смолко [30] волчеягод-
ник здесь не обнаружила. 

Нами популяция у М. Волчьей была об-
следована 6 июня 1990 г. Ландшафтная об-
становка этого местообитания сильно напо-
минает Бекарюковку. На крутом склоне (до 
400) мелового амфитеатра, образованного 
врезанным меандром реки, среди кустарни-
ковых зарослей бобовника, дерезы, вишни 
степной и др. разбросаны куртины (2×3 м и 
2×5 м)  волчеягодника. Высота кустов в 
среднем составляет 60-80 см. 

В 2004 г. нахождение здесь волчеягод-
ник было подтверждено А. А. Брезгуновой 
[1]. Географические координаты популяции: 
500 21′ 31,7′′ с. ш. и 370 14′ 50,5′′ в. д. Ее 
площадь около 770 м2, а абсолютная высота 
расположения – 140 м. 

Ефремовка2. Находится в Волчанском 
районе Харьковской области на территории 
Украины. Популяция приурочена  к право-
бережью левого притока Северского Донца 
р. Волчья. Впервые обнаружено В. И. Та-
лиевым 5-6 мая 1910 г. [34]. Правый склон 
реки здесь неглубокими балками разбивает-
ся на череду меловых холмов. На одном из 
них у его подошвы В. И. Талиев среди кус-
тарников обнаружил небольшой островок 
волчеягодника.  

В 1965 г. С. С. Смолко [30] волчеягод-
ник здесь не обнаружила. Однако в 20 квар-
тале в Славгородском яре она, по ее словам, 
впервые отметила присутствие около 10 
кустиков волчеягодника высотою 50-150 см. 

В мае 1977 г. Е. Д. Ермоленко (совме-
стно с Тверетиновой) [11] в 21 квартале Еф-
ремовского лесничества Волчанского района 
обнаружили около 40 побегов волчеягодни-
ка среди зарослей терна, вишни степной и 
калины.  

Нами 7 июня 1990 г. волчеягодник от-
мечался на левом склоне одной из балок 
(Славгородского яра) у ее устья (урочище 
Великое) на осветленных полянах среди за-
рослей бобовника и бересклета. Популяция 
состояла из 60 кустов цветущей дафны, вы-
сотою до 1,5 м. При этом были хорошо за-
метны многочисленные благонадёжные по-
беги волчеягодника.    

В 1995 г. В. И. Мельник [23] в 20-21 
кварталах Ефремовского лесничества на 
склоне юго-западной экспозиции в зарослях 

2 На основе опубликованных сведений без данных 
глобального позиционирования достаточно трудно 
локализовать Ефремовское местообитание волчеягод-
ника, обнаруженное В. И. Талиевым, и его популяции 
в 20 и 21 кварталах Чайковского лесничества, обнару-
женные гораздо позднее. Поэтому сведения о них при-
водятся в этом разделе. 
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лесных и степных кустарников (орешник, 
бересклет бородавчатый и европейский, ка-
лина, вишня степная, карагана и др.) в одной 
из балок подтвердил присутствие здесь вол-
чеягодника Софии в количестве 150 особей.  

В 2004 г. коллективом украинских бо-
таников [1] было также подтверждено суще-
ствование волчеягодника в 21 квартале Чай-
ковского (Ефремовского) лесничества. Не-
большая популяция (до 160 м2) кустарника 
(найдена повторно А. А. Брезгуновой) имеет 
географические координаты 500 20′ 24,7′′ 
с. ш. и 370 09′ 39,2′′ в. д. и располагается на 
высоте 155 м над уровнем моря. 

Сосновый бор на окраине Чернянки 
урочище «Чернянская дача» (квартал 39, 
выдел 8). Приводится в качестве местооби-
тания в Красной книге Белгородской облас-
ти [22]. 

При обследовании 2012 г. волчеягодник 
не обнаружен [10]. 

Стенки-Изгорья Новооскольского 
района Белгородской области. Расположено 
на левом берегу р. Оскол в 9 км вниз по те-
чению от г. Новый Оскол неподалеку от 
с. Песчанка. Самое северное местонахожде-
ние волчеягодника на Среднерусской воз-
вышенности, открытое в 1926 г. Б. М. Козо-
Полянским. 

Представляет собой высокий (до 60 м) 
и крутой (около 40°) долинный склон, рас-
члененный на отдельные меловые мысы ко-
роткими корытообразными балками. В мо-
мент открытия здесь господствовала низко-
рослая порослевая дубрава, так как в 1917-
1918 гг. тут были проведены сплошные руб-
ки [38]. Волчеягодник Софии, по словам 
Б. М. Козо-Полянского, в это время выгля-
дел роскошно: мощные растения с темно-
зелеными листьями, множеством крупных 
цветков и созревающих плодов плотным 
бордюром окружали могучие сосны. Наряду 
с волчеягодником здесь в кустарниковом 
ярусе отмечались караганник древовидный и 
бересклет бородавчатый. 

В послевоенные годы Н. П. Виноградов 
и С. В. Голицын [4] указывали уже на значи-
тельное угнетение волчеягодника, встречен-
ного ими на первом (по течению реки) мело-
вом мысу. Общее количество его не превы-
шало 100 экземпляров. Настоящих кустов, 
по С. В. Голицыну, в Стенках уже не было. 
Всюду только отдельные угнетенные побеги 
корнеотпрыскового происхождения со сла-
бым ветвлением и занимающими площадь 
не более 4-6 м2. 

В 1960-х гг. Ю. А. Доронин [7] нашел 
здесь всего лишь 40 экземпляров волчеягод-
ника.  

Нами данное урочище посещалось в 
разные сезоны года неоднократно (21-22. 06. 
1976, 30.03.1981, 5.05.1989, 10.09.2003). Все-
го по нашим наблюдениям на двух меловых 
лбах насчитывалось более 100 экземпляров 
волчеягодника с высотою от 40 до 110 см. 
Однако после установления охранного ре-
жима в Стенках-Изгорье в связи с резким 
затенением волчеягодник стал встречаться 
более редко. 

Косарёвка. Открыто Н. П. Виноградо-
вым и С. В. Голицыным 13 августа 1946 г. 
[4]. Располагается у северной окраины хут. 
Косарёвка. Оно было представлено двумя 
субпопуляциями, располагающимися на ме-
ловых выступах коренного склонах р. Оско-
ла, имеющих вид меловых «лбов». Здесь в 
разреженном порослевом дубовом древостое 
нагорной дубравы в III-IV её ярусах на 1 аре 
исследователями было отмечено 95 отдель-
ных побегов волчеягодника с обилием сор2. 

Нами участок был посещён 6.10.1981 г. 
На этом отрезке долины склон р. Оскол име-
ет высоту около 60 м и крутизну 30-35°. Он 
разбит на отдельные меловые мысы неглу-
бокими короткими ложбинообразными ба-
лочками. 

Волчеягодник, начинает встречаться на 
меловых лбах от северной окраины с. Косы-
ревка с заметной концентрацией на меловых 
выступах у сельского кладбища. Приурочен 
к подбровочной части долинного склона и 
входит в кустарниковый ярус нагорной дуб-
равы. Последняя имеет двухъярусное строе-
ние. Первый представлен дубом высотою 
около 10-12 м; второй – липой высотой 8-10 
м. Имеется хорошо выраженный кустарни-
ковый ярус высотой 2-4 м из лещины, бе-
ресклета и др. Волчеягодник высотой до 70-
80 см обычно встречается в зарослях усы-
хающей степной акации и вишни. Общее 
число экземпляров волчеягодника, имеющих 
угнетенный вид, достигает 120-130 экз. 

Городище. Открыто Б. М. Козо-
Полянским 12 июня 1927 г. [38]. Находится 
у хут. Поминово в урочище «Городище». 
Под пологом разреженной нагорной дубрав 
в полугоре на склонах юго-восточной экспо-
зиции были отмечены богатые заросли вол-
чеягодника. По сведениям Н. П. Виноградо-
ва и С. В. Голицына [4] волчеягодник здесь 
отличался более мощным развитием. 
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Нами участок был посещён 26.06. 1976 
и 6.10.1981 г., однако волчеягодника обна-
ружить не удалось. 

Яблоново. Располагается на правобе-
режье р. Оскол на так называемой Лисьей 
горе у с. Яблоново. Открыто в мае 1974 г. 
Б. О. Барановским и А. Ф. Колчановым [2]. 
На меловом склоне западной экспозиции 
крутизной около 450 в разреженной и остеп-
нённой дубраве в одной из балок, откры-
вающейся своим устьем в долину Оскола 
исследователи нашли около 200 экземпляров 
волчеягодника, занимающего площадь 3000 
м2. Высота растений достигала 1 м, а от-
дельные экземпляры и того больше – 1,5 м. 

Нами были предприняты 2 попытки 
(26.06. 1976 и 24. 04.1984 г.) подтвердить 
здесь нахождение волчеягодника, но они 
оказалась безрезультатными. 

Симоновка (Меловище) Валуйского 
района Белгородской области. Это местона-
хождение, расположенное на правобережье 
р. Оскол, было открыто В. И. Талиевым в 
1910 г. [34]. Тогда в кустарниковых зарослях 
по верхнему склону каменоломни среди на-
горной дубравы он в большом количестве 
встретил волчеягодник Софии. Кроме того, 
единично кустарник встречался на следую-
щем, вверх по течению реки, мысу. Вскоре 
нагорная дубрава подверглась интенсивной 
вырубке, но волчеягодник уцелел [21]. 
В 1927 г. Симоновку посетил и сделал ее 
описание Б. М. Козо-Полянский [38]. 

Нами Симоновка была посещена – 
28.08.1980 г., 7.10. 1981 г., 24.04. 1984 г. Она 
представляет собой узкий облесённый вы-
ступ долинного склона в виде гребневидного 
межбалочного водораздела балок Светличной 
и Малашиной. Склон имеет относительную 
высоту 45-50 м и крутизну до 25°. В его се-
верной, наиболее крутой части располагается 
старая каменоломня и отсюда второе назва-
ние урочища – «Меловище». Межбалочный 
водораздел при переходе в водораздельное 
плато отделён от последнего рвом шириной 
до 4 м и хорошо заметным валом. 

Нагорная низкорослая (до 10-12 м) дуб-
рава образована дубом с примесью липы. 
Хорошо развит кустарниковый ярус из ле-
щины, бересклета, а ещё ниже – из караганы 
и шиповника. Весной на крутом долинном 
склоне обращает на себя внимание отсутст-
вие раннецветущих растений. В водораз-
дельной дубраве заметно увеличивается во 
втором ярусе количество липы, а в кустар-
никовом – ее подроста. Травяной покров 

образован пролеской сибирской, ветреницей 
дубравной и др. 

В. И. Талиевым [34], М. И. Котовым 
[20, 21], Б. М. Козо-Полянским [16] волче-
ягодник отмечался только у бровки карьера. 
Однако он встречается и под пологом леса на 
всем протяжении подбровочной части до-
линного и балочного склонов Малашина яра, 
на осветлённых полянах в зарослях берескле-
та. Общее число волчеягодника здесь превы-
шает 200 кустов. Наибольшая их концент-
рация отмечается в верхней части склона 
первого отвершка Малашина яра, где на 
площади примерно 70 м2 насчитывается бо-
лее 130 кустов высотой от 8-10 до 170 см. На 
противоположном склоне гребня (балка 
Светличная) и особенно там, где проходит 
старая просека, отмечены чистые заросли 
волчеягодника на площади около 50 м2 с ко-
личеством растений более 120 экземпляров и 
высотой до 1 м. Единично волчеягодник 
встречается и в устьевой части балки Свет-
личная. Здесь у подножия долинного склона 
растения имеют значительную высоту – 1,7-
1,9 м. 

Особый интерес также представляют 
наблюдения М. Котова [20, с. 74], который 
отмечал нахождение прекрасно развитого 
куста волчеягодника в период цветения (24 
мая) с числом цветов до 20 в одном пучке в 
левой части меловой выемки. Это подтвер-
ждает факт не только корнеотпрыскового 
размножения волчеягодника, но также и се-
менного. 

Борки (Петровское) Валуйского района 
Белгородской области. Открыто 7 июня 
1821 г. В. М. Черняевым [Талиев 1911-1912]. 
Расположено на высоком крутом меловом 
правом склоне долины р. Казинка (правом 
притоке р. Оскол), представляющем собой 
огромный меловой останец. 

В. М. Черняев не дал подробного опи-
сания Борок, кроме краткой записи на гер-
барной этикетке. Оно было сделано позже 
В. И. Талиевым [34]. В 1910 г. здесь в верх-
ней части склона на хорошо изолированной 
площадке в невысоком кустарнике был оби-
лен волчеягодник Софии. Он рос в окруже-
нии клёна татарского, лещины, вишни степ-
ной, бересклета бородавчатого и подроста 
липы. От сосен, которые здесь наблюдал 
В. М. Черняев, оставались только полуист-
левшие пни.  

В 1915 г. меловые обнажения на р. Ко-
зинка исследовал М. Котов [20, 21], который 
также обнаружил пни сосны и редкие кур-
тины волчеягодника, находящегося в жал-
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ком состоянии со стелющимися по земле 
стеблями и слабым цветением. В 1927 г. 
Б. М. Козо-Полянский [38] нашел здесь 
лишь 37 кустов волчеягодника, а в 1960-х гг. 
С. С. Смолко [30] – около 150. Одно из по-
следних описаний Борок принадлежит 
А. Ф. Колчанову и Н. Е. Овчаренко [17], ко-
торые отмечают его на крутом северном 
склоне (до 750) среди кустарников и разно-
травья с примесью злаков в составе ассо-
циации cretaceo-herbaceo-fruticosum. 

Нами Борки посещались дважды: 
25.08.1980 г. и 14.09. 2003 г. Так называемая 
«Борчанская гора» образовалась в результа-
те отчленения участка коренного склона от 
водораздела верховьями двух балок: линей-
ной и цирковидной. По существу гора пред-
ставляет собой узкий гребневый водораздел 
между цирковидной балкой и долиной реки 
с относительной высотой 60-65 м. Ниже по 
течению реки за устьем цирковидной балки 
расположен второй мощный шатровидный 
останец. Гора образует огромный амфитеатр 
на месте врезанного меандра. И если балоч-
ные склоны обнажены и сплошь покрыты 
эрозионными бороздами, то долинный склон 
прикрытый осыпью и слабо задернован. 

Куртина волчеягодника Софии площа-
дью 15×18 м сохранилась в верхней трети 
долинного склона, примерно в 25 м от верх-
ней бровки неподалеку от выходов глыб ме-
ла. Куртина состоит из плотных густых за-
рослей высотой до 1,2 м. Общее число рас-
тений превышает 250 экземпляров, обилен 
подрост высотой 5-10 см. Основную массу 
составляют растения высотой 40-60 см.        
В виде редкой примеси под пологом волче-
ягодника встречаются карагана, вишня 
степная, а типичное окружение представле-
но степным разнотравьем из коровяка, шал-
фея, зопника клубненосного. 

В нижней части участка наблюдается 
активное оползание дернины, в том числе и 
с волчеягодником. Этот процесс протекает 
довольно энергично. Поэтому в ближайшее 
время следует ожидать полного исчезнове-
ния этой куртины кустарника. 

В восточной части долинного склона 
сохранились разреженные древесно-
кустарниковые заросли липы в первом ярусе 
и угнетёнными кустарниками лещины, бе-
ресклета во втором. 

Колодезное. Располагается в Двуречен-
ском районе на правом берегу р. Верхней 
Двуречной – левом притоке р. Оскол. Инте-
ресно тем, что оно является последним, 
вновь обнаруженным за последние годы. 

Приоритет открытия принадлежит украин-
ским ботаникам М. В. Баннику и С. В. Ко-
новаленко [1]. Волчеягодник здесь приуро-
чен к опушке лиственного леса и представ-
ляет собой две субпопуляции общей площа-
дью 1250 м2, соответственно 1050 и 200 м2. 
Географические координаты популяции: 500 

01′ 04,8′′ с. ш. и 370 39′ 32,0′′ в. д., а абсо-
лютная высота расположения – 130 м. 

Жиров лог расположен на правобере-
жье р. Валуй в Валуйском районе Белгород-
ской области между сс. Косеновка и Старо-
кожево. Находка волчеягодника была впер-
вые сделана 24.06.1916 г. Б. А. Келлером 
[13]. Он встречался на правом склоне лога 
среди кустарника, причём, часть растений 
обильно цвела. Его нахождение здесь затем 
подтвердил Г. Э. Гроссет [5], который кон-
статировал обилие здесь волчника как sp, но, 
по данным С. С. Смолко [30], в 1960-х гг. он 
здесь исчез.  

Нами это местонахождение посещалось 
дважды: в 1981 и 8.07.1983 гг. Вопреки ут-
верждению С. С. Смолко, волчеягодник был 
найден по опушкам нагорной дубравы меж-
ду устьем Жирова лога и мощным меловым 
выступом в сторону с. Старокожево. Дубра-
ва здесь довольно разрежена, одноярусна, с 
высотою дуба около 6-7 м. Хорошо выражен 
кустарниковый ярус из лещины с подростом 
ясеня обыкновенного. На осветлённых по-
лянах господствует карагана. Опушку леса 
сопровождают заросли волчеягодника Со-
фии высотой до 70-80 см. Растения образу-
ют рыхлые куртины. У наиболее старых эк-
земпляров часто наблюдается раздвоение 
стебля. Общее число волчеягодника превы-
шает 300 экземпляров. Площадь, занятая 
волчеягодником, составляет 0,15-0,2 га. На 
расположенных рядом меловых обнажениях 
господствуют тимьянники, а на задернован-
ных меловых корвежках – фрагменты «сни-
женных альп» с осокой низкой, горечавкой 
лёгочной и др. 

Исследования 2014-2015 гг., проведен-
ные Е. И. Ермоленко и А. В. Гусевым [11], 
на 20 м2 зафиксировали всего 43 экземпляра 
волчеягодника. высотою от 0,5 до 1,5 м.  

Самарин на р. Палатовка – левом при-
токе р. Валуй. Оно было открыто 28.05. 
1916 г. Б. А. Келлером [13] благодаря фото-
графии мелового бора В. А. Дубянского, по-
мещенной в одном из трудов Г. Ф. Морозо-
ва. Здесь на крутом нагорном берегу р. Па-
латовки в миниатюрном горном сосняке в 
одной из балок в большом количестве в кус-
тарниковом ярусе (бересклет бородавчатый, 
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орешник, боярышник, тёрн) встречался вол-
чеягодник [13]. В 1925 г. Т. И. Поповым [28] 
ещё отмечается обилие волчеягодника, а го-
дом позже Г. Э. Гроссет [5] уже констатиро-
вал его исчезновение. В настоящее время 
долинные и балочные склоны в этом районе 
представляют собой сплошную цепь мело-
вых обнажений. От сосновых боров и волче-
ягодника, по нашим наблюдениям (27.08. 
1980), не осталось и следов. 

Овраг «Ровеньки» располагается в 
1,5 км севернее с. Ровеньки выше по тече-
нию реки на правобережье р. Айдар. Это 
уникальное по концентрации волчеягодника 
Софии урочище открыто 20.08. 1928 г. 
А. В. Кожевниковым [15].  

Нами овраг «Ровеньки» был посещен 
дважды – 26-27.04. 1984 г. и 22-24.10. 2003 г. 
Овраг вытянут с запада на восток. Имеет 
крутые – до 45° – склоны, узкое – 2-3 м – 
днище и значительную глубину – до 30 м. 
Ширина его в средней части около 50 м. 
И если склоны северной экспозиции при-
крыты маломощным почвенным слоем, то 
южные представляют собой меловое обна-
жение. Оно прикрытое в нижней части рух-
ляком, а в верхней гофрированно эрозион-
ными бороздами. В приустьевой части балки 
на её южном крутосклоне широко представ-
лены полынь меловая, тимьян меловой, но-
ричник и др. Противоположный склон нахо-
дится под влиянием разреженной и угнетён-
ной дубравы, которая расположена выше его 
бровки. Она способствует проникновению 
на овражный склон боярышника, вяза шер-
шавого, дуба и подроста липы. Дубрава име-
ет один древесный ярус из порослевого ко-
рявого дуба высотой 4-5 м. Изредка здесь 
появляется липа. Характерно наличие круп-
ных полян и прогалин. 

Волчеягодник встречается на обоих 
склонах оврага. На склоне северной экспо-
зиции он приурочен к средней части склона 
и вверх по оврагу постепенно поднимается 
вслед за мелом, выходя на приовражный 
склон. Здесь волчеягодник растет не только 
под пологом дубравы, но и часто образует 
чистые насаждения. Общая площадь, зани-
маемая зарослями волчеягодника на этом 
склоне, равна примерно 0,3 га. Высота ра-
стений колеблется от 50 см до 1,5-1,8 м, а 
толщина стволиков у отдельных экземпля-
ров превышает 2,5-3 см. По мере погруже-
ния мела под суглинок волчеягодник пере-
ходит на противоположный склон. Здесь 
условия его произрастания отличны от пре-
дыдущих: на почве полностью отсутствует 

моховая подстилка, сам он встречается на 
всём протяжении склона – от подножия до 
верхней бровки. Преобладают чистые наса-
ждения, которые, однако, концентрируются 
по промоинам, рассекающим склон. В каче-
стве примеси обычны степные кустарники: 
тёрн, вишня степная, карагана. Высота за-
рослей – до 1,5 м, а общая площадь – около 
0,4 га. 

При выходе на водораздел, овраг раз-
бивается на несколько отвершков. Мел пе-
рекрывается суглинками, и волчеягодник 
исчезает. 

Обращаясь к данным А. В. Кожевнико-
ва, можно видеть, что волчеягодник в Ро-
веньках более чем за полвека не только не 
сократил свою площадь, но и, наоборот, 
значительно её увеличил. Если в 1928 г. на 
склоне северной экспозиции А. В. Кожевни-
ков [15, с. 298] обнаружил участок разме-
рами всего 25×15 м, то в настоящее время 
заросли волчеягодника тянутся вдоль скло-
на, примерно, на 180-200 м, при ширине по-
лосы около 15-20 м. Урочище имеет боль-
шую научную ценность – если до сих пор 
количество экземпляров волчеягодника Со-
фии в других местообитаниях лучшем слу-
чае исчислялось несколькими сотнями, то 
здесь же по приблизительным подсчетам эта 
цифра близка к тысяче. 

Повторное посещение этого местона-
хождения (2003) показало, что волчеягодник 
внутри популяции сохраняет высокую под-
вижность. Если в 1984 г. на левом склоне 
оврага под кроной дикой яблони было за-
фиксировано всего несколько экземпляров 
волчеягодника, то в 2004 г. здесь уже сфор-
мировалась плотная куртина кустарника из 
45-50 побегов. 

Интересно отметить, что с наступлени-
ем холодов горечь, присущая стеблям вол-
чеягодника, исчезает. 

Меловые стенки у с. Ровеньки Белго-
родской области. Популяция открыта в 1915 г. 
А. В. Думанским [9]. Здесь, напротив села над 
обрывом врезанной меандры реки сохрани-
лась куртина кустарника. 20 августа 1928 г. 
популяция была также исследована 
А. В. Кожевниковым [15]. Общая площадь, 
занимаемая кустарником, составляет 25×10 м. 

Нами меловые стенки у Ровеньков бы-
ли посещены дважды: 26-27.04. 1984 г. и 22-
24.10. 2003 г. 

Р. Айдар у с. Ровеньки делает крутой 
изгиб, подрезая правый коренной склон. По-
следний имеет вид типичной меловой стен-
ки. Она имеет высоту 50-60 м и крутизну до 
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50°. В верхней ее части на дневную поверх-
ность выходят блоки мела, а нижняя брони-
руется мощной осыпью, переходящей в бе-
чевник. По поверхности склона кое-где раз-
бросаны отдельные куртины левкоя души-
стого и норичника мелового. 

Ранее волчеягодник встречался на двух 
языках дернины в центре мелового обнаже-
ния. В настоящее время он сохранился на 
оползающих вниз по склону отдельных кус-
ках дернины. Здесь удалось обнаружить 
около 20 экземпляров растений высотой от 
15-20 см до 1 м, разбросанных по склону. 
Причем некоторые располагались уже в 1,5 
м над урезом воды в реке. Учитывая значи-
тельную интенсивность склоновых процес-
сов на данном меловом обнажении, следует 
признать, что в ближайшее время волче-
ягодник может исчезнуть. 

Приведенные краткие характеристики 
местонахождений позволяют сделать некото-
рые общие выводы относительно современ-
ных условий существования волчеягодника 
Софии на юге Среднерусской возвышенности. 

1. Волчеягодник Софии по своей сути 
является ландшафтным реликтом, так как 
является верным спутников горных меловых 
суборей, являющихся по своей сути харак-
терным ландшафтным комплексом мелового 
юга Среднерусской возвышенности. 

1. Предпосылкой для произрастания 
волчеягодника Софии является наличие ме-
лового субстрата и лесного окружения.  

2. Он избегает как сильно освещённых, 
так и сильно затенённых мест. Оптималь-
ными являются освещённость в условиях 
субори с большим количеством полузате-
нённых полян и редин.  

3. В отношении форм мезорельефа он в 
условиях равнин предпочитает склоны реч-
ных долин, где занимает их верхние наиме-
нее морозоопасные подбровочные части. 
Обращает на себя внимание также и его час-
тая приуроченность к меловым мысам-
выступам или врезанным меандрам. 

4. Неоднозначна роль хозяйственной 
деятельности человека в жизни волчеягод-
ника. Выборочные рубки сосны, строгое за-
поведание и особенно сплошное облесение 
склонов, а также другие мероприятия, веду-
щие к увеличению затенения, приводят к его 
исчезновению (Бекарюковка), как, впрочем, 
и сплошные рубки, усиленный выпас, при-
водящие к формированию открытых мело-
вых обнажений (Самарино и др.).  

5. В пределах своих местообитаний 
волчеягодник обладает известной подвиж-

ностью и пластичностью. Хороший пример 
в этом отношении – Симоновка, овраг «Ро-
веньки», где волчеягодник интенсивно ос-
ваивает старые просеки и малоподвижную 
осыпь заброшенной каменоломни и др. 

Каковы причины территориальной огра-
ниченности ареала волчеягодника Софии, его 
приуроченности к бассейну Северского Дон-
ца и отсутствию на западном и восточном 
склонах Среднерусской возвышенности?  

Долгое время эту особенность ареала 
волчеягодника Софии объясняли палеогео-
графией плейстоцена: бассейн Северского 
Донца в эпоху максимального оледенения 
представлял якобы своеобразный «полуост-
ров» суши, окружённый с запада Днепров-
ским, а с востока Донским языками ледника. 
Предполагалось, что на «полуострове» пе-
режили ледниковую эпоху горные меловые 
боры с волчеягодником Софии в подлеске, 
остатки, которых дошли до наших дней. Ги-
потеза заманчивая, но в свете современных 
данных она не выдерживает критики. 

Во-первых, никакого «полуострова» 
среди льдов не существовало, так как Днеп-
ровский и Донской языки ледника, как уста-
новлено, разновозрастны – первый относит-
ся к Днепровскому, а Донской – к самому 
древнему на Русской равнине Окскому оле-
денению. 

Во-вторых, принимая во внимание мо-
бильность волчеягодника Софии внутри его 
современного ареала, невозможно указать 
какой-либо естественный фактор, который 
помешал бы распространению этого кустар-
ника по всему меловому югу Черноземного 
центра за те сотни тысяч лет, которые про-
шли со времени отмирания Окского и Днеп-
ровского оледенений. Наши предыдущие 
исследования [6, 24, 29, 31] дают основания 
говорить о широком распространении в не-
давнем прошлом на востоке Среднерусской 
возвышенности меловых суборей – опти-
мальных для произрастания волчеягодника 
Софии лесных насаждений. Нет прямых 
данных, но вероятнее всего волчеягодник 
Софии был верным спутником суборей на 
всей территории мелового юга Среднерус-
ской возвышенности. Современный ареал 
его – результат деятельности человека, по-
влекшей истребление меловых суборей, 
превращение их из характерных для юга 
Среднерусской возвышенности урочищ в 
крайне редкие, реликтовые урочища антро-
погенного происхождения.  

Ареал волчеягодника Софии продолжа-
ет сокращаться. Особенно энергично это на-
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блюдается в районе быстро растущего круп-
ного г. Белгорода. Необходимо срочное вве-
дение охранного режима во всех урочищах с 
волчеягодником Софии, с применением, где 
это необходимо, осветляющих рубок. По на-
шим наблюдениям на территории Среднерус-
ского Белогорья, при ослаблении антропо-
генного воздействия происходит самовосста-
новление меловых суборей. Сказанное, с уче-
том фактов семенного размножения волче-
ягодника Софии, дает основание смотреть с 
оптимизмом на будущее этого сейчас близко-
го к полному исчезновению кустарника. 
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The article discusses issues related to the distribution of Daphne Sophia – relic landscape of the South 
of upland. The latest data on its distribution in this region, and evaluated the possibility of maintain-
ing its population. 
 

Keywords: Daphne Sophia, relict landscape, chalk вor. 

32 


