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Изучение полемохоров представляет интерес для развития и 

интеграции разных научных дисциплин. Полемохоры могут стать 

объектами комплексных исследований по биологии, экологии, истории. 

Анализ полемохорных заносов в рамках образовательной деятельности 

способствует повышению ее научного уровня и патриотическому 

воспитанию.  
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Введение. Прогресс науки является основой устойчивого 

развития цивилизации (Арсанукаев, 2008; Розенберг и др., 2024). Все 

более очевидной становится особая роль биологии и экологии в 

реализации научного потенциала XXI века, синтезе знаний разных 

областей (Ярилин, 2008; Розенберг, Гелашвили, 2013). Становление 

новых комплексных направлений осуществляется в условиях сложной 

кризисной ситуации, которая препятствует интеграции и координации, 

и осложняется военными конфликтами (Гохберг, 2024; Стронгин, 

2024; Розенберг и др., 2024). Крайне актуально выявление «точек 

роста», создающих основу для перспективных направлений развития 

науки (Федюкин, 2009; Водопьянова, 2018; Гусаков, 2021) и поддержка 

этих исследований государственными программами етратегического 

планирования (Ковалев, Лосев, 2023).  

Особо значима проблематика, интегрирующая разделы 

биологии и экологии с гуманитарными и социальными дисциплинами, 

сопряженная с экологической историей, биополитикой, духовно-

нравственной сферой человека (Oleskin, 2012; Марков, Бочарников, 

2022; Стародубцев, Лупанова, 2023). В настоящее время повышается 

актуальность оценки экологических последствий войн (Зав’ялова и 

др.., 2022; Загороднюк, 2023, 2024а, б). Новые для науки проблемы и 

феномены выявлены при анализе полемохорных заносов (Нотов и др., 

2018, 2022б, 2023б; Нотов А., Нотов В., 2019; Решетникова и др., 

2021). Сейчас изучение полемохоров стали включать в тематику 
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исследовательской деятельности школьников и судентов (Нотов В. и 

др., 2019, 2024). Феномен полемохорных заносов в перспективе может 

стать модельным объектом, котороый будет способствовать развитию 

разных научных направлений и разработке принципиально новых 

проблем (Решетникова и др., 2021; Нотов и др., 2022б, 2023б). В этой 

связи актуально выяснение возможных путей развития исследований 

полемохорного компонента биоты, их связи с другими научными 

дисциплинами и образовательной деятельностью.  

Цель данной статьи – обратить внимание на эвристическую 

ценность и актуальность комплексного изучения полемохоров для 

междисциплинарной интеграции знаний, его высокий образовательный 

потенциал. 

Методика. Изучен значительный объем различных материалов, 

связанных с разными аспектами экологических последствий войн, 

которые способствовали трансформации биогеоценозов и заносу 

чужеродных видов. При анализе литературы по разным историческим 

периодам, связанным с развитием интереса к изучению полемохоров, 

мы особое внимание обращали на этапы формирования основных 

понятий, а также целостного представления об этом феномене 

(Mannerkorpi, 1944; Назаров, 1925, 1927; Сенников, 2012; Щербаков, 

2014; Нотов А., Нотов В., 2019; Решетникова и др., 2021; Нотов и др., 

2023б; Загороднюк, 2023 и др.). В этой связи очень важны работы о 

разных группах животных (Кольцов, 1916; Котов, 1924; Salter et al., 

2014; Беньковская, 2017; Орлова-Беньковская, 2017; Загороднюк, 

2024). Интересны сведения о лишайниках, растущих на военных 

захоронениях и заброшенных аэродромах Второй мировой войны 

(Gilbert, 2000; Wearn, Hudson, 2014).  

Проанализированы публикации, связанные с методическими 

аспектами исследования полемохоров и фитоценозов с их участием. 

Рассмотрены подходы к изучению динамики натурализации и оценке 

ценотических позиций полемохоров (Решетникова и др., 2021; Нотов и 

др., 2022б, 2023б). Учтены также результаты сопряженного анализа 

фитоценотических особенностей среднеевропейских растений в 

первичном и вторичном ареале (Нотов и др., 2020, 2022а, б и др.), 

данные о представленности диагностических видов среднеевропейских 

сообществ в фитоценозах ключевых модельных территорий Тверской 

области (Нотов А., Нотов В., 2019; Нотов и др., 2020, 2023б и др.). 

Представляют интерес результаты, полученные с помощью метода 

биоклиматического моделирования распространения потенциально 

полемохорных видов растений (Korolkova, Vasilkov, 2019; Королькова, 

Васильков, 2020). 

Анализ сообществ с полемохорами, проведенный на ключевых 

модельных территориях Тверской области обосновал необходимость 
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учета сукцессионной динамики рстительного покрова и ландшафтной 

структуры. В этой связи большое внимание было уделено литературе о 

беллигеративных ландшафтах и подходах к их изучению (Герасимов, 

Гохман, 1988; Чичагов, 2007, 2014; Голеусов, 2012; Калов, Вагапова, 

2013; Семеряга, 2014; Кин, Струков, 2021; Бигильдина и др., 2021; 

Nagornaia, von Lingen, 2023). 

Рассмотрен также опыт изучения полемохоров в рамках 

исследовательской деятельности учащихся школ и студентов вузов. 

Проанализированы результаты такой работы в МБОУ СОШ № 3 

поселка Редкино и Тверском государственном университете (Нотов В. 

и др., 2019, 2024; Нотов А. и др., 2022в). 

Детальный анализ эвристической ценности различных аспектов 

полемохорных заносов и перспектив их комплексного исследования 

целесообразен в работе монографического характера. В данной статье 

мы отметим лишь наиболее интересные феномены, отражающие 

особенности этих процессов, некоторые направления исследований, 

которые важны для достижения качественно нового уровня в развитии 

современной биологии и экологии. Обратим также внимание на 

особую ценность материалов, связанных с изучением полемохоров, 

для патриотического воспитания, образования и просвещения. 

Результаты и обсуждение. От момента осознания роли 

военных действий в появлении чужеродных видов до целостного 

понимания сущности полемохорных заносов пройден долгий путь 

изучения этого адвентивного компонента биоты и его роли в 

экосистемах (Решетникова и др., 2021). Системное понимание 

специфики периодов изучения полемохоров, уникальных феноменов и 

перспективных направлений исследований сформировалось только на 

современном этапе развития инвазионной биологии (Нотов А., Нотов 

В., 2019; Нотов и др., 2022б, 2023б). 

 

История развития интереса к полемохорам 

Предполагают, что впервые на занос чужеродных растений во 

время войны специальное внимание обратили после осады Парижа в 

1870–1871 гг. во время франко-прусской войны. В это время в 

окрестностях Парижа выявлено более 200 видов растений, 

преимущественно средиземноморских по происхождению (Gaudefroy, 

Mouillefarine, 1871, 1872). Однако в целом работ второй половины XIX 

– начала XX вв. достоточно много упоминанием адвентов, 

появившихся в результате военных действий достаточно много 

(Godron, 1853; Gras, 1861; Watson, 1870; Gaudefroy Mouillefarine, 1871, 

1872; Bureau, 1874; Kreuzpointner, 1876; Маевский, 1878; Кольцов, 

1916; Котов, 1924; Назаров, 1925, 1927). Частично их обзор и сведения 
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о занесенных видах даны в ряде публикаций (Решетникова и др., 2021; 

Калиниченко, 2022).  

Для обозначения видов, занесенных во время военных действий, 

стали использовать термин «полемохор» (Mannerkorpi, 1944). Наряду с 

ним начинает распространяться и термин «полемоботаника». Однако 

его соотносят с весьма широким спектром объектов, процессов, 

явлений, связанных с войнами (Wearn, 2016). 

Некоторые работы о полемохорах появились после Первой 

мировой войны (Кольцов, 1916; Котов, 1924; Назаров, 1925, 1927). 

Однако наибольшее число публикаций, связано с чужеродными 

видами, занесенными в период Второй мировой войны. В их числе 

статьи скандинавских ботаников, посвященные полемохорам, которые 

обнаружены на территории Норвегии, Финляндии, Швеции (Berg, 

1962; Niemi, 1969; Ahti, Hämet-Ahti, 1971; Uotila, Suominen, 1976; Alm 

et al., 1989, 2000a, b, c, 2001a, b, 2003, 2009; Bertelsen, 1994; Often, Alm, 

1997; Piirainen, 1997a, b, 2001, 2006; Piirainen et al., 1998; Piirainen, Alm, 

1998, 2001; Alm, Piirainen, 2000, 2001; Often, 2000; Alm, 2015; Piirainen, 

Chkalov, 2018 и др.). Некоторые чужеродные растения были собраны 

ими в Карелии (Кравченко, 1997). 

Интерес к полемохорам у российских ботаников появляется 

после публикации А.Н. Сенникова (2012). Причины столь позднего 

обращения к этой теме и последующие публикации о полемохорах 

рассмотрены в обзорной статье о результатах изучения этой группы 

растений в Центральной России (Решетникова и др., 2021). Общее 

представление об исследованиях, проведенных в Тверской области 

можно получить в обобщающих работах по ключевым модельным 

территориям Ржевско-Вяземского плацдарма (Нотов и др., 2020, 2022а, 

б, 2023б и др.). 

В настоящее время публикуются материалы по Украине 

(Семеряга, 2014; Зав’ялова и др., 2022; Загороднюк, 2023, 2024а, б). 

 

Феномены, связанные с полемохорными заносами 

Наиболее интересные феномены сопряжены с задачами 

инвазионной биологии. Используя образные аналогии их можно 

обозначить следующим образом: 

1) полемохорный занос видов, представленных в местной 

флоре; 

2) «депортация» и «натурализация» сообществ (фитоценозов); 

3) «многомерная мозаика» экосистем беллигеративных  

ландшафтов.  

Связанные с ними процесмсы и явления пока еще не получили 

определенного названия (Глоссарий…, 2012; Баранова и др., 2018; 
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Glossary…, 2024). С этими феноменоменами может быть связано 

становление новых разделов инвазионной биологии.  
Первый феномен в некоторой степени его можно соотнести с 

представлениями о «псевдоаборигенности» (Баранова, 2003; Нотов А., 
Нотов В., 2009). Однако это понятие неоднозначно, практически не 
используется, и не было сопряжено с анализом полемохоров. Кроме 
того выявленный феномен включает более широкий круг явлений, 
связанных с развитием популяций или группы особей представленного 
в аборигенной флоре региона вида, возникшие из полемохорно 
занесенных диаспор. При этом образуются полемохорные популяции 
или полемохорные группы особей в составе аборигенной популяции. 
Для анализа таких популяций встречающихся в аборигенной флоре 
видов подходы пока еще не разработаны (Нотов А., Нотов В., 2019). 

Анализ возможных последствий полемохорного заноса семян 
видов, которые широко распространены в Центральной и Восточной 
Европе, также можно связать с принципиально новой задачей 
инвазионной экологии. Подходы к выявлению полемохорных 
популяций таких видов пока еще не разрабоны. В этом случае 
необходим синтез методов популяционной генетики, биогеографии и 
фитоценологии. В качестве первых потенциальных объектов 
интересны, прежде всего, виды, которые в совокупности с наиболее 
«типичными» полемохорами образуют диагностические компоненты 
среднеевропейских сообществ. 

 

 
Рис. 1. Местонахождения ценотически значимых полемохоров  

в районе Погорело-Городищенской оперерации (на карте 1941–1945 гг.): 
МТ – модельные территории; МТ 1 – окрестности дер. Каргашино  

(пл. 208 км, Аполево, Бартенево, Карганово, Каргашино, Никольское, Чичаково);  
МТ 2 – около дер. Ревякино  (Корчмидово, Курково, Ревякино, Ровное, Старое);  
ромб – Herac leum sphondylium; круг – Pimpinella major; звезда – Primula elatior; 

треугольник – Ptarmica vulgaris 
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В 1941–1942 гг. у Каргашино и Ревякино были важные перев 
алочные пункты (рис. 1). Сформировались многокомпонентные 
фитоценозы с полемохорами, которые, несмотря на сукцессионную 
динамику растительного покрова, сохраняются уже более 80 лет, 
(Нотов и др., 2020а, в, г, 2021б, в, 2022б; Решетникова и др., 2021 и 
др.). Такие сообщества являются уникальной моделью для изучения 
биологии и экологии среднеевропейских видов во вторичном ареале и 
выяснения роли заносов в формировании популяций растений, 
представленных в аборигенной флоре восточноевропейских регионов. 

Наряду с рассмотренными выше видами, таким объектом может 

быть Juncus conglomeratus L. Этот диагностический вид союза Molinion 

caeruleae Koch 1926 (MOL-05A) является ценотически значимым 

компонентом луговых фитоценозов с полемохорами на ключевой 

территории КТ 2 (Нотов и др., 2020б, 2022б). Здесь в ассоциациях с 

Juncus conglomeratus обычны другие диагностические виды этого 

союза, из которых на этой территории с полемохорными заносами 

могут быть сопряжены Carex flacca Schreb., Carex tomentosa L., 

Ptarmica vulgaris. В этих ассоциациях есть другие полемохоры, 

имеющие диагностическое значение для класса сообществ Molinio-

Arrhenatheretea Tx. 1937 (MOL) и его синтаксонов. В их числе 

Arrhenatherum elatius, Colchicum autumnale, Heracleum sphondylium, 

Juncus inflexus, Pimpinella major, Primula elatior, Trisetum flavescens 

(Нотов и др., 2020б, 2022б). Подобная сопряженность в сочетании со 

сходством сообществ, сформировавшихся в местах колоссальных по 

масштабу полемохорных инвазий, со среднеевропейскими луговыми 

фитоценозами, а также относительно редкой встречаемостью Juncus 

conglomeratus на модельной территории может свидетельствовать о 

некоторой вероятности полемохорного статуса его популяции.  

Принципиально новая задача инвазионной экологии связана с 

феноменом формирования в местах массовых полемохорных заносов 

сообществ сходных со среднеевропейскими (Нотов А., Нотов В., 2019; 

Нотов и др., 2022а, б, 2023б; Решетникова и др., 2021). В луговых 

сообществах ключевых модельных территорий Тверской области 

достаточно полны представлены диагностические виды класса Molinio-

Arrhenatheretea и соподчиненных синтаксонов. Среди них, прежде 

всего, порядок Arrhenatheretalia elatioris. союзы Arrhenatheretalia 

elatioris и Triseto flavescentis-Polygonion bistortae. В общей сложности 

на двух модельных территориях в районе Погорело-Городищенской 

наступательной операции отмечено 148 диагностических видов 

указанных синтаксонов. Из них 81 вид для Molinio-Arrhenatheretea 51 – 

для порядка Arrhenatheretalia elatioris, 55 – для союза Arrhenatherion 

elatioris, 35 – для союза Triseto flavescentis-Polygonion bistortae (Нотов 

и др., 2023б). Аналогичные данные получены и в результате анализа 
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растительного покрова модельных территорий Ржевского района 

(Нотов и др., 2020).  

Мозаичность экосистем беллигеративных ландшафтов включает 

разные уровни и типы биосистем. Она проявляется в ценопопуляциях, 

фитоценозах, растительном покрове и флоре. Нами начаты детальные 

исследования разных компонентов биоразнообразия таких экосистем. 

Они позволили выявить некоторые новые для Тверской области виды 

лишайников и лихенофильных грибов (Коткова и др., 2023, 2024). 

 

Образовательная деятельность 

Изучение полемохоров – крайне важное направление с точки 

зрения гуманизации и экологизации образовательной деятельности 

стали учебно-полевые исследования растений-полемохоров в районе 

бывшего Ржевско-Вяземского плацдарма. Они существенно усилили 

воспитательную функцию проектов учащихся в МБОУ СОШ №3 пос. 

Редкино (Нотов В. и др., 2019). Изучение этой группы чужеродных 

видов не только приобрело ярко выраженный междисциплинарный 

характер, но и стало активно способствовать формированию 

гражданской позиции и патриотическому воспитанию. Оно имеет 

особое значение для экологического образования и инициативного 

обучения, развитие которых крайне актуально в настоящее время 

(Марфенин, 2021).  

Исследования полемохоров, проведенные учащимися школы,  

позволили связать разные аспекты биологии, истории и краеведения 

(рис. 2) (Нотов В. и др., 2019). Участие в них учащихся школ было 

значимо с точки зрения повышения интереса к истории, событиям 

Великой Отечественной войны, формированию и развитию 

нравственно-патриотических чувств. Ржевско-Вяземский плацдарм 

усиленно укреплялся немцами и сосредоточил значительные силы 

вермахта. 

Реализация серии исследовательских работ начата в МБОУ 

СОШ № 3 поселка Редкино в 2019 году. В ней участвовали учащиеся 

11 и 8 классов (Нотов В. и др., 2019). На подготовительном этапе 

проведено изучение литературы и интернет-ресурсов по разным 

эпизодам и операциям Ржевской битвы. Существенно дополнены 

собранные данные при знакомстве с экспозициями и коллекциями 

Ржевского краеведческого музея, поискового отряда «Звезда», военно-

исторического поискового центра «Память 29 армии». В 

краеведческом музее функционирует экспозиция «Ржевская битва 

1942–1943 гг.» и открыта диорама «Бой за Ржев 24 декабря 1942 года». 

Они дают наглядное представление о событиях военного времени. 

Тесные контакты со специалистами из Тверского университета 

способствовали тому, что школьники научились узнавать наиболее 
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обычные в Тверской области виды полемохоров (рис. 3). В их числе 

Pimpinella major L., Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC., Heracleum 

sphondylium L. Ребята вполне способны участвовать в работах по 

картированию местонахождений этих видов на территориях, где этап 

сбора данных еще не завершен. Возможно их подключение к изучению 

особенностей биологии и экологии полемохоров (Нотов В. и др., 2023, 

2024).  
 

 
Рис. 2. Учащиеся МБОУ СОШ № 3 пос. Редкино  

Е.С. Деменковец и Е.В. Матвеев рассказывают о полемохорах  
на научной конференции (фото В.А. Нотова, 2024 г.) 

 

Полемохорные заносы становятся сейчас объектами изучения в 

курсовых проектах и ВКР. Принципиально новая тематика работ для 

студентов направления «Лесное дело» связана с разработкой проблемы 

«Структура и динамика лесных фитоценозов с участием полемохоров». 

Предполагаются также специальные исследования биоморфологии и 

популяционной экологии полемохоров (Нотов А. и др., 2022, 2023а; 

Нотов В., 2023).  

Дальнейшее развитие направления, связанного с анализом 

индикаторов БЦЛ, осуществляется благодаря использованию данных о 

них в ВКР студентов направления «Лесное дело». Есть уже опыт 

сопоставления роли разных групп индикаторных видов в сосняках, 

еловых и елово-широколиственных фитоценозах ЦЛГПБЗ.  

«Чувственное содержание» полемохоров еще более яркое и 

трагичное. Это «горькая память земли» (Сенников, 2012), «печальное 

эхо прошлой войны», и в то же время «безмолвное предупреждение» 

об ответственности за сохранение мира на Земле. 

Особая актуальность в отношении рассматриваемых объектов 

очевидна. Исключительно остро она ощущается в случае полемохоров, 
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так как в настоящее время задача сохранения мира приобрела 

глобальный характер и ключевое значение. В этой связи крайне 

необходимо детальное переосмысление всех аспектов воздействия 

мировой войны на устойчивое развитие планеты.  

Еще шире спектр возможных оригинальных задач и вопросов 

применительно к растениям-полемохорам. 

Заключение. Более детальное изучение полемохоров позволило 

оценить эвристическую значимость разных явлений и процессов, 

связанных с полемохорными заносами, выявить новые феномены, 

увидеть перспективы развития будущих комплексных исследований. 

Все это в полной мере позволяет рассматривать полемохоры в качестве 

триггерного объекта современной биологии и экологии. Этот статус 

усиливается и высоким потенциалом междисциплинарного синтеза 

знаний, не только в области естественнонаучных дисциплин, но и 

гуманитарных, а также социальных наук.  

Особая роль материалов, связанных с изучением полемохоров, в 

патриотическом воспитании, образовании, просвещении определяет 

актуальность более широкого использования полученного опыта 

проектной деятельности учащихся и студентов. 
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The study of polemochores is of interest for the development and integration 

of various scientific disciplines. Polemochores can become objects of 

comprehensive research in biology, ecology, and history. The analysis of 

polemochoric spreads within the educational activities contributes to the 

improvement of its scientific level and patriotic education.  
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