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Светлой памяти  
Сергея Владимировича Саксонова  

посвящаем… 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время инвазии чужеродных видов – масштабное 
явление, представляющее угрозу естественному разнообразию и 
являющееся одной из серьезных экологических проблем, стоящих 
перед человечеством. Значительные темпы деградации естествен-
ных фитоценозов, а также масштаб вторжения чужеродных видов в 
природные сообщества привлекают внимание исследователей к 
проблеме антропогенной трансформации флоры. Последствия по-
явления в фитоценозах чужеродных видов растений многочислен-
ны: весомый ущерб не только экологического, но также социально-
го и экономического характера (Березуцкий, 1999; Lambdon et al., 
2008; Виноградова и др., 2010, 2015; Дгебуадзе, 2014; Стратегия…, 
2014; Pyšek et al., 2017; Senator, Rozenberg, 2017).  

Воздействие на окружающую среду заключается в изменении 
структуры и функционирования экосистем, утрате биологического 
разнообразия и в целом местообитаний видов. Значительные изме-
нения среды в разной мере способны приводить к экономическим 
последствиям, выраженным в затратах на рекультивацию террито-
рии. Снижение доли территорий с благоприятным рекреационным 
фоном, последующие финансовые затраты на восстановление 
нарушенных территорий способны привести к эффектам, которые 
напрямую затрагивают здоровье и безопасность человека, а также 
качество жизни в целом, культурное наследие и другие аспекты 
общественного устройства.  

Учитывая, что вселение и развитие чужеродных растений в 
подавляющем большинстве случаев происходит под воздействием 
факторов антропогенной дестабилизации условий обитания – 
именно человеческая деятельность является причиной трансфор-
мации среды. Запуская цикл серьезных изменений, нарушенные 
участки под воздействием чужеродной флоры способны навсегда 
терять первоначальный (климаксовый) облик, часто переходя в мо-
нодоминантные параклимаксовые сообщества.  
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Сложившаяся угроза – общечеловеческая проблема, требую-
щая поиска решений и определенных действий от каждого челове-
ка. При общей постановке задач ее решения необходимо отметить, 
что формирование списка инвазионных видов сопряжено с опреде-
ленными сложностями и, прежде всего, с различным пониманием 
объема чужеродной флоры и использованием различных ее клас-
сификаций, спецификой этого флорогенетического компонента, 
отсутствием согласованного понятийного аппарата, используемого 
при его описании. Сюда же следует отнести и относительно не-
большой период флористических исследований в ряде регионов, а 
также большую площадь некоторых из них.  

Вместе с тем в настоящее время активно создаются списки ин-
вазионных и адвентивных видов России (Виноградова и др., 2015а) 
и по административным субъектам – республикам Башкортостан 
(Мулдашев и др., 2017; Абрамова и др., 2021), Мордовия (Агеева, 
Силаева, 2012; Силаева, Агеева, 2012), Карелия (Инвазивные…, 
2021) и Удмуртской (Баранова, Бралгина, 2015; Баранова и др., 
2016); областям – Брянской (Панасенко, 2014), Волгоградской (Са-
галаев, 2013), Воронежской (Григорьевская и др., 2004; Стародуб-
цева и др., 2014), Калужской (Решетникова и др., 2019), Липецкой 
(Ржевуская, 2012), Нижегородской (Мининзон, Тростина, 2018), 
Оренбургской (Абрамова и др., 2017), Псковской (Соколова, 2012), 
Саратовской (Буланый, 2012), Тверской (Виноградова и др., 2011), 
Тульской (Хорун, 2013) и Ярославской (Тремасова и др., 2012). 
Опубликована монография по адвентивной флоре Москвы и Мос-
ковской области (Майоров и др., 2012). Изданы Черные книги чу-
жеродных флор крупных естественно-исторических регионов – 
Дальневосточного федерального округа (Виноградова и др., 2021), 
Сибири (Черная…, 2016; Эбель и др., 2017), Средней России (Ви-
ноградова и др., 2010) и Российской Федерации в целом (Виногра-
дова и др., 2015а, б; Петросян и др., 2018; Vinogradova et al., 2020). 

Одной из национальных целевых задач, обозначенных в Стра-
тегии и плане действий сохранения биоразнообразия Самарской 
области на период до 2030 года, является идентификация и ранжи-
рование чужеродных инвазионных видов и путей их распростране-
ния (Васильев и др., 2021), в связи с чем актуальной становится 
публикация списков таких растений в виде «Черных книг» с по-
дробным обсуждением проблемы.  
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Более 80% территории Самарской области является землями 
сельскохозяйственного назначения, также занято застройкой, доро-
гами и другими элементами антропогенного ландшафта. Высокая 
доля освоенности территорий говорит о том, что сохранившиеся 
природные комплексы находятся в условиях экологического 
напряжения. Нарушенные территории наиболее уязвимы для раз-
вития синантропной флоры, что в итоге приводит к формированию 
чужеродной фракции с замещением естественных видов. Поэтому-
собое внимание необходимо уделить исследованиям чужеродных, в 
том числе инвазионных или потенциально инвазионных видов  в 
индустриально развитых и урбанизированных районах.  

Растения, являясь основой практически любой естественной 
экосистемы, служат маркером состояния окружающей среды. 
Вторжение видов-вселенцев в любом случае влечет нарушение 
естественных циклов развития экосистемы, что может привести к 
кардинальным изменениям среды. К примеру, распространенным 
инвазионным видом в Самарской области является Acer negundo 
(Сенатор, Васюков, 2019). Территории, зарастающие этим вселен-
цем, подвергаются абсолютной трансформации с появлением но-
вых экотопов и зачастую полным преобразованием флористическо-
го состава (Саксонов, 2021).  

Число чужеродных видов растений и участие их в региональ-
ных флорах продолжает увеличиваться, однако количество инвази-
онных видов относительно невысоко в численном выражении, в 
особенности видов-«трансформеров», и составляет 4–10. При этом 
обозначилась триада наиболее опасных инвазионных видов – Acer 
negundo, Bidens frondosa и Elodea canadensis, которые почти во 
всех регионах относятся к статусу видов-«трансформеров» (Вино-
градова и др., 2010, 2011; Абрамова и др., 2012). 

Наиболее многочисленна группа потенциально инвазионных 
растений, состав которой существенно отличается по регионам. Из 
490 видов чужеродных растений, отмеченных для Среднего По-
волжья, к инвазионным и потенциально инвазионным относится 64 
вида (Сенатор, Васюков, 2019). Рекомендации по составлению 
списка 100 наиболее опасных заносных видов (Genovesi, Scalera, 
2007), на наш взгляд, не совсем корректны, во всяком случае, в 
настоящее время для российских регионов. Во-первых, не все чу-
жеродные виды, включаемые в этот список, являются «наиболее 
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опасными», во-вторых, не во всех регионах обнаруживается необ-
ходимое число инвазионных растений (например, в Воронежской 
области к таковым отнесено 65 видов, в Тверской – 50, в Ярослав-
ской – 41, в Псковской – 32). Там, где все же список включает 100 
видов, создается впечатление его некоторой искусственности и 
«раздутости». В такие списки включены археофиты, хотя и в оби-
лии встречающиеся в полуестественных местообитаниях, но име-
ющие слабый инвазионный потенциал – например, Mulgedium 
tataricum, колонофиты или вовсе эфемерофиты – такие как 
Euphorbia peplus. Отметим, что создание списка инвазионных ви-
дов – необходимый первый шаг в изучении процесса инвазий. К 
настоящему времени сформулирована методика составления такого 
списка (Нотов и др., 2010; Виноградова и др., 2011; Сенатор и др., 
2017). Изучение биоинвазионных процессов поставило перед ис-
следователями ряд вопросов, касающихся не только формирования 
понятийного и терминологического аппарата для четкого описания 
сути нового явления в эволюции растительного и животного мира, 
но, что наиболее важно, и оценки последствий инвазий с точки 
зрения устойчивости природных территориальных комплексов ре-
гиона исследования.  

Идентификация и ранжирование инвазионных видов и путей 
их интродукции и распространения, а в отношении приоритетных 
инвазионных видов осуществление мер регулирования или искоре-
нения обозначены в Стратегии и Плане действий по сохранению 
биологического разнообразия Российской Федерации (2014) как 
одна из национальных целевых задач. Это обуславливает 
повышенное внимание к чужеродным видам и актуализирует 
разработку и принятие национальной стратегии по чужеродным 
видам, федеральных и региональных законодательных актов, 
регулирующих политику в области инвазионных видов на террито-
рии Самарской области.  
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РАЗДЕЛ 1. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ РАСТЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Среднее Поволжье в целом и Самарская область в частности 

отличаются относительно высокой степенью изученности чуже-
родной флоры. История изучения чужеродного компонента флоры 
Самарской области подробно изложена в обзорной работе Е.М. 
Бобкиной (2015) «К истории изучения адвентивного компонента 
флоры Самарской области», а также в ряде других публикаций 
(Бобкина и др., 2011а; Саксонов, Сенатор, 2016; Файзулин и др., 
2022). Анализ истории расселения чужеродных видов является од-
ним из значимых этапов исследования и подготовки Черной книги 
(Нотов и др., 2010).  

В целом, можно обозначить 3 этапа в изучении чужеродной 
флоры Самарской области – «начальный», «описательный» и «со-
временный». Ниже приводится хронология основных работ.  

 
Начальный этап (XVIII век – 1-я половина XIX века) – 

первые сведения о заносных видах:  
1773 г. – Паллас П.С. «Путешествие по разным провинциям 

Российской империи. Ч. 1.» (1773).  В книге отмечено  2 вида, от-
носимых к чужеродным (Сытин, Сенатор, 2018) растениям, обна-
руженных в период академических экспедиций П.С. Палласа  1768 
и 1769 гг. Указание П.С. Паласом на произрастание «Татарской 
жимолости» (Lonicera tatarica) (Паллас, 1773, с. 231), «Дракоцефа-
ла душистого» (Dracocephalum thymiflorum) (там же, с. 232), «Ки-
ноглосса» (Cynoglossum officinale) (там же, с. 278), «Португальской 
вайды» (Isatis costata) (там же, с. 264) и «Кохлеарии арморации» 
(Armoracia rusticana) (там же, с. 302) является, вероятно, первыми 
упоминаниями чужеродных растений для Среднего Поволжья (Се-
натор и др., 2020).  

1786 г. – В труде «Вклад в топографическое изучение Россий-
ской империи» отмечены такие виды, как Asperugo procumbens «По 
Волге, у Сызрани» (S. 124), Echium vulgare «на Волге» (S. 125), 
Chenopodium botrys «По Волге и Уралу» (S. 139-140), Conium macu-
latum «от Волги и Симбирска до Саратова» (S. 145), Agrostemma 
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gitthago «повсюду в России и Сибири в посевах» (S. 181), Lychnis 
chalcedonica «По Волге и Уралу» (S. 181), Dracocephalum thymiflo-
rum «По Волге, у Симбирска» (S. 209), Sisymbrium loeselii «По Вол-
ге, до Сызрани и Саратова» (S. 216), Bunias orientalis «на Волге и у 
Сызрани» (S. 218) (Falk, 1786; цит. перевод по: Черная…, 2016, с. 
19–20). 

 
Описательный этап (2-я половина XIX века – XX век) – пе-

риод развития исследований, широкое и планомерное изучение 
флоры и растительности региона:  

1851–1852 гг. – Клаус К.К. «Флоры местные приволжских 
стран» (1852), ранее изданная на немецком языке «Localfloren der 
Wolgagegenden» (Claus, 1851). Представлен список флоры района с. 
Сергиевска, включающий 60 чужеродных видов сосудистых расте-
ний. Автор указывает, что «вокруг Сергиевска… окрестности ис-
следованы на незначительном пространстве, – не более ста квад-
ратных верст» (Клаус, 1852, с. 3). 

1854 г. – Veesenmeyer G. «Uber die Vegetationsverhaltnisse an 
der mittlern Wolga. Mit einem Verzeichniss der in den Gouv. Simbirsk 
und Samara in den Jahren 1847–1851 beobachteten phanerogamen 
Pflanzen» (1854). Автор отмечает 678 видов для территории востока 
Симбирской губ. (сейчас территория Самарской области), северо-
запада Самарской губ. и юга Спасского уезда Казанской губ. 
(Veesenmeyer, 1854).  

1919 г. – Щербиновский Н.Г. «Дневники Самарской природы 
1916 года» (1919). Отмечено практически полное отсутствие в со-
ставе растительности заносных видов. Упоминается «бузина» без 
указания латинского названия (Щербиновский, 1919, с. 34). В раз-
деле «Список растений, собранных в окрестностях г. Самары и 
упоминающихся в дневниках» отмечены чужеродные виды – «Am-
aranthus retroflexus – ширица» (Щербиновский, 1919, с. 142), 
«Caragana arborescens – желтая акация» (там же, с. 143), «Medicago 
sativa – люцерна посевная» (там же, с. 144), «Agrostemma githago – 
куколь», «Blitum virgatum – жминда лозная», «Berteroa incana – 
икотник серозеленый», «Bunias orientalis – свербига», «Camelina 
sativa – рыжик посевный» (там же, с. 142), «Cannabis sativa – ко-
нопля посевная», «Delphinium consolida – рогатые васильки», 
«Cynoglossum officinale – чернокорень» (там же, с. 143), «Galeopsis 
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ladanum – пикульник», «Hyoscyamus niger – белена», «Larix euro-
paea – лиственница», «Lonicera tatarica – жимолость татарская», 
«Lychnis chalcedonica – барская спесь» (там же, с. 144), «Solanum 
nigrum – паслен черный», «Stachys annua – чистец однолетний» 
(там же, с. 145).  

1936 г. – Терехов А.Ф. «Определитель сорных растений Сред-
него Поволжья и Заволжья» (1936). Автор указывает на произрас-
тание 277 видов сорных растений Куйбышевской области.  

1951 г. – Владимиров И.В. «Сорная растительность» (1951). В 
главе из книги «Природа Куйбышевской области» указано: «Все 
мари – обычные сорняки садов и огородов и повсеместно растут на 
пустырях, так же, как и лебеды, особенно – татарская – Atriplex ta-
tarica» <…> «Щирица обыкновенная – Amarantus retroflexus встре-
чается по всей области, засоряет все культуры, особенно поздние 
яровые и пропашные» (Владимиров, 1951, с. 224). «Карантинный 
сорняк – щирица жминдовидная – Amarantus blitoides обнаружена в 
11 районах области. Щирица белая – Amarantus albus встречается 
редко» (там же, с. 226). «Из сем. сложноцветных по всей области в 
посевах встречается мелколепестничек канадский – Erigeron cana-
densis <…> На пустырях, у дорог, по садам и изредка в посевах 
встречаются: дурнишник – Xanthium strumarium» (там же, с. 234). 
«Сем. Вьюнковые – Сonvolvulaceae. <…> К этому же семейству 
относятся повилики. Из них льновая – Cuscuta epilinum – обычный 
паразит льна» (там же, с. 230).  

1953 г. – Сидорук И.С. «Общий обзор растительности Куйбы-
шевской области» (1953). Для посевов отмечено 190 видов сорных 
растений, впервые для региона был указан Acer negundo (Сидорук, 
1953).  

1965 г. – Кривошеева М.Г. «Новые данные о флоре Куйбышев-
ской области» (1965). Впервые отмечены Ambrosia psilostachya, A. 
trifida, Erysimum repandum, Euphorbia helioscopia.  

1976 г. – Янчуркина А.А. «Флористический состав и распро-
странение сорных растений Куйбышевской области» (1976). Для 
территории Куйбышевской области указано 388 видов сорных рас-
тений, относящихся к 194 родам и 40 семействам. Выделено 135 
адвентивных видов. Автор подчеркивает широкую биологическую 
пластичность сорных видов, приспособленность к различным 
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условиям, благодаря чему большая их часть произрастает на терри-
тории всей области (Янчуркина, 1976).  

1979 г. – Мозговая О.А., Матвеев В.И., Кропотов С.К. «Сосу-
дистые растения Куйбышевской области» (1979). Авторами выяв-
лена высокая встречаемость таких видов, как Acer negundo, 
Erigeron canadensis, Cyclachaena xanthiifolia, Cardaria draba и др. 

 
Современный этап (XXI век) – целенаправленное изучение 

чужеродной флоры на территории Самарской области:  
2000 г. – Саксонов С.В. «Гемерофиты Жигулевской возвы-

шенности как показатель антропогенной динамики» (2000) – пер-
вая работа в регионе, направленная на изучение чужеродного ком-
понента флоры Самарской области, выделен 241 чужеродный вид. 
– Матвеев В.И., Соловьева В.В., Никитина И.Ю. «Биоэкологиче-
ские исследования амброзии трехраздельной и циклахены дурниш-
николистной в городе Самаре» (Матвеев и др., 2000). Исследована 
биология Ambrosia trifida, также получен четкий вывод о причин-
но-следственной связи в развитии чужеродных растений на антро-
погенно нарушенных территориях. 

2003 г. – Кавеленова Л.М. «Проблемы организации системы 
фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи» (2003). 
Автор сопоставляет флористические списки Н.Г. Щербиновского 
(1916 г.) и оригинальные данные (1990–2002 гг.). Для г. Самары 
установлено произрастание 335 видов сосудистых растений (Каве-
ленова, 2003), в том числе отмечены чужеродные растения, напри-
мер, «циклахена дурнишниколистная Cyclachaena xanthiifolia» (с. 
83). Указано, что часть видов, не отмеченных в списке 
Н.Г. Щербиновского, либо не обнаружена в 1916 г., либо позднее 
они были включены в формирование городских насаждений (Каве-
ленова, 2003). В целом для г. Самары Л.М. Кавеленовой (2003) ука-
заны следующие чужеродные виды (Васюков, Сенатор, 2022): Acer 
negundo, Ulmus pumila, Ambrosia trifida, Impatiens parviflora, 
Cyclachaena xanthifolia, Atriplex tatarica, Oenothera biennis, 
Hordeum jubatum, Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora. Также в 
публикации отмечены виды, рекомендованные для Приложения к 
Черной книге Самарской области (Васюков, 2022): Aegilops 
cylindrica, Xanthium strumarium, Lepidium ruderale, Lactuca serriola, 
Lactuca tatarica, Atriplex patula, Onopordum acanthium L.  
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2005 г. – Саксонов С.В. «Ресурсы флоры Самарской Луки» 
(2005). Представлен полный конспект флоры Самарской Луки с 
включением чужеродных видов.  

2006 г. – Рыжова Е.В., Савенко О.В., Иванова А.В., Конева 
Н.В., Саксонов С.В. «Новые виды растений городской флоры Толь-
ятти» (2006). Указано 17 чужеродных видов для г. Тольятти и его 
окрестностей. В том же году выходит статья «Антропогенная 
трансформация флоры Мелекесско-Ставропольского ландшафтно-
го района» (Савенко, Саксонов, 2006). В диссертации О.В. Савенко 
(2006) проведен анализ чужеродной фракции флоры г. Тольятти по 
типам заноса.  

2007 г.  – Сенатор С.А. «Антропогенная трансформация и 
проблемы охраны флористических комплексов Волго-Иргизского 
ландшафта» (2007). В диссертации представлены материалы по 
чужеродному компоненту Волго-Иргизского ландшафтного райо-
на. 

2008 г. – Васюков В.М., Иванова А.В., Саксонов С.В., Сена-
тор С.А. «Флористические находки на железных дорогах Самар-
ской области» (2008). В статье исследованы пути заноса чужерод-
ных растений.  

2009 г. – Бобкина Е.М. «Адвентивные поллинозные растения 
Самарской области» (2009). Рассмотрена аллергенность чужерод-
ных растений.  

2009 г. – Соловьева В.В. «Адвентивная флора естественных и 
искусственных водоемов Самарской области» (2009). Приведены 
результаты мониторинга флоры водоемов Самарской области на 
предмет участия адвентивных видов. Анализируются условия и 
время их появления, а также факторы распространения.  

2010 г. – Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. «Некото-
рые особенности адвентивной флоры Тольятти и ее натурализация» 
(2010). Показан вклад чужеродной флоры в экологическую харак-
теристику среды на примере г.о. Тольятти.  

2011 г. – Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. «Чужерод-
ные виды – источник сорных растений в Самарско-Ульяновском 
Поволжье» (2011). В статье отмечена актуальность создания ре-
естра чужеродных видов: «Назрела необходимость в составлении 
перечня видов, представляющих собой угрозу для растительного 
покрова исследуемого региона – «Черной книги флоры Самарско-
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Ульяновского Поволжья»» (Раков и др., 2011, с. 276). – Сенатор 
С.А. Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В. «Со-
став сорных растений Сергиевска и его окрестностей (по материа-
лам К. Клауса (1852) и современным данным») (2011б). В статье 
приведены сведения о сорных и чужеродных растениях в разрезе 
большого временного отрезка.  

2012 г. – проведение IV международной научной конферен-
ции, посвященной проблемам изучения адвентивной и синантроп-
ной флор России и ближнего зарубежья. Принято решение о созда-
нии рабочей группы по определению основных понятий и терми-
нов, используемых при изучении адвентивной и синантропной 
флоры, в которую были включены ведущие флористы Самарской 
области д.б.н. С.В. Саксонов (Институт экологии Волжского бас-
сейна РАН), к.б.н. С.А. Сенатор (Институт экологии Волжского 
бассейна РАН).  

2013 г. – Совещание по проблемам использования терминов 
при изучении адвентивной и синантропной флоры (г. Тольятти, 15–
16 марта 2013 г.) (рис. 1). Опубликована хроника второго заседания 
по проблемам использования терминов при изучении адвентивной 
и синантропной флоры (Панасенко, Сенатор, 2013).  

2016 г. – Иванова Н.В. «Синантропные растения как показа-
тель экологического состояния города Самары» (2016). Установле-
но, что в урбанофлоре Самары к заносным культурным растениям 
относится 113 видов.  

2017 г. – Никитин Н.А. «Структура и динамика чужеродного 
компонента флоры железных дорог в лесостепной зоне Среднего 
Поволжья» (2017). Автором приводятся данные для Самарской, 
Оренбургской, Ульяновской областей.  

2018 г. – Баранова О.Г., Щербаков А.В., Сенатор С.А., Пана-
сенко Н.Н., Сагалаев В.А., Саксонов С.В. «Основные термины и 
понятия, используемые при изучении чужеродной и синантропной 
флоры» (2018). Представлен аннотированный список основных 
терминов и понятий, используемых в отечественной литературе 
при изучении и описании чужеродной и синантропной флоры (Ба-
ранова и др., 2018). – Саксонов С.В., Васюков В.М., Сенатор С.А., 
Раков Н.С., Новикова Л.А., Силаева Т.Б «Новые виды сосудистых 
растений для Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и 
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Республики Мордовия» (Саксонов и др., 2018). Приведены новые 
данные о расселении чужеродных видов растений.  

 
Рис. 1. Участники совещания в ИЭВБ РАН: С.А. Сенатор, 
Н.С. Раков, С.В. Саксонов, А.В. Щербаков, Н.Н. Панасенко 
(г. Тольятти, 15–16 марта 2013 г.) (Панасенко, Сенатор, 2013). 

 
2019 г. – Сенатор С.А., Васюков В.М. «Конспект чужеродных 

растений Среднего Поволжья» (2019). Впервые публикуется спи-
сок чужеродных растений, зарегистрированных на территории 
Среднего Поволжья (в границах Самарской и Ульяновской обла-
стей). – Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В., Сытин А.К. 
«Ботаническая экспедиция по маршруту П.С. Палласа в Среднем 
Поволжье» (Сенатор и др., 2019). Отмечено для 22 географических 
пунктов маршрута П.С. Палласа по Самарской области в 1769 г. 
распространение 28 видов чужеродных растений: Acer negundo, 
Amaranthus albus, A. blitoides, A. retroflexus, Ambrosia trifida, Ame-
lanchier spicata, Artemisia sieversiana, Atriplex tatarica, Bidens fron-
dosa, Cardaria draba, Conyza canadensis, Cuscuta campestris, 
Cyclachaena xanthiifolia, Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, 
Epilobium adenocaulon, E. pseudorubescens, Fraxinus pennsylvanica, 
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Lepidium densiflorum, Lepidotheca suaveolens, Lonicera tatarica, Oe-
nothera biennis, Parthenocissus inserta, Phalacroloma septentrionale, 
Salix euxina, Sambucus racemosa, Ulmus pumila, Xanthium albinum. 
Необходимо отметить, что на маршруте обнаружены виды, указан-
ные П.С. Паласом (1773) для района г. Самары – Lonicera tatarica 
(пос. Усть-Кинельский), Dracocephalum thymiflorum (пос. Волж-
ский).  

2020 г. – Дронин Г.В. «Способы проникновения, пути рассе-
ления и влияние инвазионных видов растений на экосистемы особо 
охраняемых природных территорий бассейна реки Сызранки» 
(2020). Рассмотрены способы проникновения и пути расселения 
инвазионных видов растений. Оценено влияние 13 инвазионных и 
15 потенциально инвазионных видов растений на экосистемы осо-
бо охраняемых природных территорий бассейна реки (Дронин, 
2020).  

2021 г. – Саксонов С.С. «Первые выводы экспедиционного 
сезона 2021 года» (2021). Представлены материалы исследования 
воздействия Acer negundo на естественные экосистемы. – Файзулин 
А.И. «Черная книга Самарской области: чужеродные виды расте-
ний и животных (методология ведения)» (2021а). Разработана и 
предложена методика ведения «Черной книги» для Самарской об-
ласти. – Постановление Правительства Самарской области от 
20.08.2021 № 596 «Об утверждении Стратегии сохранения биораз-
нообразия Самарской области на период до 2030 года». В этом до-
кументе инвазия чужеродных видов указана как важнейший фак-
тор, влияющий на сохранение разнообразия растений и животных 
(Файзулин и др., 2022).  

2022 г. – Файзулин А.И., Васюков В.М., Саксонов С.С., 
Быстрова Е.Д., Рубанова М.В. «Экономические и экологические 
последствия инвазии чужеродных видов растений и меры противо-
действия в Самарской области» (2022). В статье указана регио-
нальная специфика процессов внедрения и расселения чужеродных 
компонентов флоры Самарской области. Отмечено, что снижение 
ущерба от вселения инвазионных видов возможно при реализации 
комплекса мер, включающих законодательные акты, методические 
рекомендации и регламенты проведения агротехнических и агро-
химических мероприятий (Файзулин и др., 2022). – Постановление 
Правительства Самарской области от 12.09.2022 № 755 «Об утвер-
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ждении Плана действий по реализации Стратегии сохранения био-
разнообразия Самарской области на период до 2030 года». Доку-
мент включает перечень мер по реализации Стратегии (Файзулин и 
др., 2022). – Васюков В.М. «Культивируемые и заносные сосуди-
стые растения Самарской области» (2022). Приведен список куль-
тивируемых и заносных сосудистых растений Самарской области, 
включающий 414 адвентивных видов (из них 178 ненамеренно-
заносных и 236 одичавших интродуцентов) и 424 вида недичающих 
интродуцентов.  

Таким образом, можно указать на неравномерную изучен-
ность чужеродной флоры в Самарской области, разобщенность 
данных, например, более интенсивно исследован видовой состав 
железнодорожных путей и городских территорий региона. Анализ 
опубликованных данных показал, что требуются дальнейшие 
обобщающие исследования распространения чужеродных видов 
сосудистых растений, их влияния на биоразнообразие растений ре-
гиона, коренные экосистемы, в том числе на экосистемы особо 
охраняемых природных территорий.  
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РАЗДЕЛ 2. 
СИСТЕМА ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ЧУЖЕРОДНЫХ РАСТЕНИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В современных публикациях различных авторов по тематике 

чужеродных растений часто встречается понятие «инвазия». Инва-
зия – вторжение (вселение, иммиграция) в какую-либо местность 
нехарактерного для нее вида. В применении к растительному миру 
инвазионные растения – группа натурализовавшихся растений, ко-
торые образуют потомство в очень большом количестве и распро-
страняются на значительное расстояние от родительских растений 
(Гельтман, 2006). Указанная терминология в активное пользование 
в ботанической науке вошла относительно недавно – с начала XXI 
века.  

Первое предложение по унификации терминов сделано в 2000 
г. группой специалистов на основе анализа множества публикаций 
по теме (Richardson et al., 2000). Проблема терминологического 
подхода к изучению чужеродных видов достаточно подробно опи-
сана в Черной книге флоры Средней России (Виноградова и др., 
2010), где указывается на значительные расхождения в иностран-
ных и отечественных классификационных схемах. Это приводит к 
возможному некорректному чтению термина «инвазионный вид» в 
отечественной классификации видов чужеродной флоры ввиду не-
связанности общепринятых определений с положением иностран-
ного термина. Однако настоящее понятие вполне подходит под 
рамки определения «видов-трансформеров». 

Ведущими флористами Самарской области и других регионов 
на IV Международной научной конференции, посвященной про-
блемам изучения адвентивной и синантропной флор России и стран 
ближнего зарубежья, состоявшейся 4–7 декабря 2012 г. в Ижевске, 
было инициировано создание рабочей группы по определению ос-
новных понятий и терминов, используемых при изучении адвен-
тивной и синантропной флоры. В ее состав вошли д.б.н. О.Г. Бара-
нова (Удмуртский государственный университет), к.б.н. Н.Н. Па-
насенко (Брянский государственный университет), д.б.н. В.А. Са-
галаев (Волгоградский государственный университет), д.б.н. С.В. 
Саксонов (Институт экологии Волжского бассейна РАН), к.б.н. 
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С.А. Сенатор (Институт экологии Волжского бассейна РАН), д.б.н. 
А.В. Щербаков (Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова). Настоящая рабочая группа разработала класси-
фикацию терминов, используемых в изучении и описании чуже-
родных и синантропных флор (Баранова и др., 2018).  

Далее по тексту представлен глоссарий основных терминов и 
понятий, используемых при изучении чужеродной флоры (Барано-
ва и др., 2018).  

 
I. Растения 

Аборигенные растения – растения, существование которых 
на конкретной территории связано с процессами естественного фи-
логенеза. 

Агрессоры – инвазионные виды, расселение и натурализация 
которых в полуестественных и естественных местообитаниях не 
приводит к существенному преобразованию экосистем (в отличие 
от «трансформеров»), хотя кратковременно они могут изменять 
облик экосистемы. Фитоценотическая роль агрессоров в сообще-
стве соответствует ассектаторам.  

Агриофиты – конкурентоспособные чужеродные виды, внед-
рившиеся в природные сообщества, которые могут там остаться 
после прекращения воздействия человека. 

Аколютофиты – синантропные прогрессирующие виды, занос 
которых из первоначального ареала и распространение по антропо-
генно измененным местообитаниям осуществляется благодаря их 
биоэкологическим особенностям и хозяйственной деятельности. 

Антропофиты (синантропные растения, гемерофилы) – расте-
ния, произрастающие на антропогенных местообитаниях. 

Апофиты – аборигенные виды, полностью или частично пере-
селившиеся на антропогенные местообитания.  

Ареал вторичный – часть ареала чужеродного таксона, сфор-
мировавшийся в результате его расселения из области первичного 
ареала на иные территории под действием природных и антропо-
генных факторов и последующего его распространения из центров 
заноса.  

Ареал первичный – ареал таксона, сформировавшийся в ре-
зультате процесса естественного флорогенеза. 
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Археофиты – чужеродные растения, появившиеся на террито-
рии Европейской России до конца XVI века (до первых флористи-
ческих сводок), их появление связано с возникновением земледе-
лия.  

Занос – проникновение растения на территорию, расположен-
ную за пределами границ его естественного ареала и связанное с 
хозяйственной деятельностью. Различают преднамеренный (интро-
дукция) и непреднамеренный занос. 

Инвазионные растения – чужеродные растения, вторгшиеся 
на какую-либо территорию и натурализовавшиеся в естественные, 
полуестественные и антропогенные местообитания, оказывающие 
негативное воздействие на аборигенные виды и сообщества. 

Инвазия – вторжение (вселение, иммиграция) в какую-либо 
местность нехарактерного для нее вида и его натурализация. 

Индигенные растения (индигенофиты, индигенные виды) – 
аборигенные виды, приуроченные к ненарушенным растительным 
сообществам и не выходящие на антропогенные местообитания в 
урбанофлорах.  

Интродукция – процесс преднамеренного переселения расте-
ния за пределы его природного места произрастания для достиже-
ния тех или иных хозяйственных целей. 

Интродуцированные растения – растения, которые предна-
меренно высаживались вне мест своего природного произрастания 
для достижения тех или иных хозяйственных целей. 

Колонофиты – чужеродные растения, длительное время 
удерживающиеся в местах заноса. 

Ксенофиты – чужеродные растения, непреднамеренно или 
случайно занесенные в результате хозяйственной деятельности на 
новую для него территорию из первоначального ареала. 

Ксеноэргазиофигофиты – 1) растения, культивируемые в 
других регионах, случайно или намеренно занесенные в регион в 
ходе хозяйственной деятельности; 2) «ушедшие» из культуры, рас-
селяющиеся самостоятельно без участия человека.1  

Культивируемые растения – ценные в хозяйственном отно-
шении растения, выращиваемые в практических целях в искус-
ственно созданных и поддерживаемых условиях. 

1 В литературе нередко вместо данного термина используется термин 
«ксеноэргазиофит» 
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Натурализация – процесс внедрения чужеродных растений в 
растительные сообщества и их активного расселения, связанный с 
успешным вегетативным и (или) генеративным размножением и 
условиями экотопа. 

Натурализовавшиеся растения – чужеродные растения, за-
вершившие процесс натурализации. 

Натурализующиеся растения – чужеродные растения, нахо-
дящиеся на данной территории в процессе натурализации. 

Неофиты – чужеродные растения, появившиеся на территории 
Европейской России с XVII века по настоящее время в связи с воз-
никновением аптекарских огородов, ботанических садов. 

Пасквальные растения – растения, приспособленные к про-
израстанию на пастбищах, в местах содержания и прогона сельско-
хозяйственных животных. 

Потенциально инвазионные растения – чужеродные расте-
ния, натурализовавшиеся в месте заноса, иногда образующие за-
росли, но не способные существенно изменять растительные сооб-
щества и активно расселяться, встречая ограничивающие факторы 
в виде механического удаления, температурного режима и других 
факторов. При благоприятных условиях могут стать инвазионными 
видами.  

Прогрессирующие виды – виды, расширяющие свой ареал 
под воздействием природных или антропогенных факторов. 

Рудеральные растения – растения, произрастающие (приспо-
собленные к произрастанию) в антропогенных местообитаниях 
(возникших в результате хозяйственной деятельности), за исклю-
чением сегетальных и пасквальных. 

Сегетальные растения – растения, специально не культиви-
руемые, но произрастающие (приспособленные к произрастанию) в 
агрофитоценозах. 

Синантропные растения – чужеродные и (или) аборигенные 
растения, произрастающие в антропогенных или полуестественных 
местообитаниях. 

Сорные растения (сорняки) – растения, произрастающие на 
сельскохозяйственных угодьях, снижающие урожаи и (или) каче-
ство продукции культурных растений. 

Трансформеры – инвазионные виды, активно внедряющиеся 
в различные растительные сообщества, изменяющие их облик и 
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флористический состав. Образуют монодоминантные сообщества, 
вытесняют аборигенную флору, нарушают сукцессионные связи 
восстановления растительных сообществ. 

Чужеродные растения – растения, появление которых на 
конкретной территории не связано с процессами естественного 
флорогенеза. Присутствие таких видов в регионе обусловлено дея-
тельностью человека. 

Эпекофиты – чужеродные растения, натурализовавшиеся по 
антропогенно трансформированным местообитаниям и активно по 
ним расселяющиеся. 

Эргазиолипофиты – преднамеренно культивируемые в дан-
ном регионе виды, сохраняющиеся в местах своего прежнего куль-
тивирования без участия человека.  

Эргазиофиты – преднамеренно культивируемые человеком в 
данном регионе виды растений. 

Эунеофиты (кенофиты, эвкенофиты) – чужеродные растения, 
появившиеся на территории Европейской России с конца XIX – 
начала XX века и появляющиеся по настоящее время в связи с раз-
витием транспортной инфраструктуры.  

Эфемерофиты – чужеродные растения, временно присут-
ствующие на антропогенных и полуестественных местообитаниях 
в течение одного, двух или более лет, не дающих диаспор.  
 

II. Флора 
Аборигенная флора (природная флора, аборигенная фракция 

флоры) – часть флоры, сложенная аборигенными и прогрессирую-
щими аборигенными видами растений. 

Адвентизация флоры – процесс пополнения флоры чужерод-
ными видами растений, проявляющийся в возрастании относитель-
ного их числа и увеличении их роли во флоре региона. 

Синантропизация флоры – процесс изменения флоры под 
воздействием хозяйственной деятельности или комплекса антропо-
генных факторов, представляет собой процесс адаптации флоры к 
условиям среды, созданным или видоизмененным в результате дея-
тельности человека.  

Синантропная флора (синантропный элемент флоры, антро-
пофильная флора, антропофильный элемент флоры) – совокуп-
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ность видов растений, произрастающих на нарушенных человеком 
местообитаниях. 

Спонтанная флора – совокупность видов растений (абори-
генные и натурализовавшиеся чужеродные), которые произрастают 
на той или иной территории «самопроизвольно» без вмешательства 
человека. 

Урбанофлора – флора урбанизированных местообитаний. 
Флора города – совокупность всех видов растений, произрастаю-
щих в пределах административных границ города и проходящих 
весь жизненный цикл или его начальную часть без вмешательства 
человека.  

Чужеродная флора (адвентивная флора, чужеродная или ад-
вентивная фракция флоры) – часть флоры, сложенная чужеродны-
ми видами. 

 
III. Вспомогательные термины 

Антропогенные местообитания – местообитания, возникшие 
в результате хозяйственной деятельности. 

Естественные местообитания – местообитания с природны-
ми растительными сообществами, не подвергшимися существен-
ному влиянию хозяйственной деятельности. 

Инвазибельность – свойства сообщества, местообитания или 
экосистемы, которые определяют возможность внедрения в них 
чужеродных видов. 

Инвазионный коридор – путь (направление), по которому 
перемещаются живые организмы из региона-донора в регион-
реципиент. 

Пасквальные местообитания – местообитания, возникшие в 
результате содержания и прогона сельскохозяйственных животных. 

Полуестественные местообитания – местообитания с при-
родными растительными сообществами, частично преобразован-
ные в результате хозяйственной деятельности. 

Рудеральные местообитания – местообитания, возникшие в 
результате строительной, промышленной, транспортной и бытовой 
деятельности. 

Сегетальные местообитания – местообитания, возникшие в 
результате возделывания сельскохозяйственных культур.  
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Селитебные местообитания – местообитания в местах сосре-
доточения жилых домов, общественной (общественно-деловой) 
застройки, рекреационных зон, а также отдельных частей инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, занимающие большую часть 
территории города. 

Урбанизированные местообитания – местообитания, связан-
ные с выполнением городским поселением промышленных, транс-
портных или административно-финансовых функций, а также с 
обеспечением жизнедеятельности его населения, включая удовле-
творение каждодневных рекреационных потребностей (местооби-
тания селитебные, рекреационные, индустриальные, коммуникаци-
онные, гидротехнические и пр.). 
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РАЗДЕЛ 3.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИНВАЗИЙ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вселение чужеродных видов растений является одним из важ-
нейших аспектов глобальных природных изменений и оказывает 
значительное влияние на биологическое разнообразие и биологиче-
ские ресурсы – составляющие экономической ценности экосистем. 
При этом нарушенные и техногенные экосистемы – свалки, пусты-
ри, карьеры, отвалы, участки нефте- и газодобычи, а также транс-
портные коммуникации – железные и автомобильные дороги, су-
доходные каналы, трубопроводы, полосы отвода ЛЭП являются 
каналами расселения и распространения биологических инвазий. 
Очагом расселения сорной, в том числе чужеродной растительно-
сти являются земли, используемые в обороте – сельском хозяйстве, 
промышленности, добыче полезных ископаемых, на полигонах. 
Другой областью распространения чужеродных растений являются 
земли, не используемые в обороте. Значительная их часть является 
бросовыми либо залежными землями и не употребляется по целе-
вому назначению. Бросовые, выведенные из хозяйственного оборо-
та территории, считаются резервациями вредных организмов, де-
понируют и распространяют сорную растительность, поддержива-
ют численность сельскохозяйственных вредителей и возбудителей 
болезней культурных растений (Абаимов и др., 2011; Абрамова, 
2012; Файзулин и др., 2020). Установлено, что сформированные 
сообщества сорных и рудеральных растений оказывают негативное 
влияние, в том числе на естественные экосистемы и агроценозы, 
включая распространение семян растений по обочинам грунтовых 
дорог, по воздуху, через животных и потоками воды (Гордеев, Ро-
маненко, 2008).  

При определенных условиях на бросовых землях происходит 
восстановление биоразнообразия растений и животных, что харак-
терно для степных и луговых сообществ. В настоящее время в про-
цессы демутации – вторичной сукцессии – восстановления биоце-
ноза после прекращения хозяйственного использования на залежах, 
лесных вырубках активно включаются инвазионные виды, препят-
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ствуя как естественному лесовосстановлению, так и формированию 
луговой и степной растительности. В ряде случаев вселение и рас-
пространение чужеродных растений может приносить существен-
ный экономический ущерб, а также наносить вред здоровью насе-
ления, вызывая аллергические заболевания – поллинозы. В насто-
ящее время глобальная проблема расселения чужеродных организ-
мов нарастает, а универсальные методы, способные снизить интен-
сивность распространения инвазионных видов, имеющих широкий 
комплекс адаптационных признаков, отсутствуют. В этой связи 
разработка мер по предотвращению биологических инвазий, смяг-
чению их последствий и мониторингу распространения является 
обязанностью стран, подписавших в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
«Конвенцию о биологическом разнообразии» (1995).  

Многие чужеродные виды были занесены 200 лет назад, в 
настоящее время они существенно расширили и сформировали 
приобретенный (вторичный) ареал и успешно натурализовались. 
Прогнозируется расширение процессов инвазий (Sala et al., 2000; 
Hulme, 2007), что связано как с дальнейшей трансформацией есте-
ственных экосистем, так и с активным внедрением – саморасселе-
нием и интродукцией организмов в естественные экосистемы.  

Считается, что климатические изменения существенно меняют 
природные условия, увеличивают фрагментарность местообитаний, 
что может в дальнейшем облегчить распространение инвазий (Vila 
et al., 2006), которое усугубляется антропогенной трансформацией 
экосистем. Отмечено, что «раннее обнаружение и предотвращение 
воздействия чужеродных видов на экосистемы» является фунда-
ментальным требованием Стратегии ЕС по сохранению биоразно-
образия в Европе до 2010 года и далее (Виноградова и др., 2010). 
Для анализа особенностей современных процессов инвазий и раз-
работки стратегии противодействия их распространению необхо-
димы региональные исследования на территории европейских гос-
ударств (Miller et al., 2006; Hulme, 2007; Chytrý et al., 2009). 

Оценка экономического и экологического воздействия инвази-
онных видов растений показала, что экономический ущерб от био-
логических инвазий колоссален (Holmes et al., 2009; Senator, Ro-
zenberg, 2017). Так, потери США составляют 137 млрд, Индии – 
117 млрд, Бразилии – 50 млрд долларов США (Тишков, 2005). 
Вклад инвазионных растений в экономические потери США со-
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ставляет 97 млрд долларов (Pimentel et al., 2001). По другим опуб-
ликованным данным (Olson, 2006) ежегодный ущерб экономике от 
инвазионных видов, в частности растений, выраженный в нацио-
нальной валюте, составляет 4 млрд в Австралии, 38 млн в Канаде, 
103 млн в Германии, 100 млн в Новой Зеландии и 34,5 млрд долла-
ров в США. Ущерб от 11 инвазионных видов растений в Китае со-
ставил 57,4 млрд юаней (Wan et al., 2002).  

В Европе отмечено влияние сорняков чужеродного происхож-
дения – мелколепестничка канадского Conyza canadensis на сниже-
ние урожайности сои на 83% и сахарной свеклы на 64% (Weaver, 
2001). Инвазионные растения препятствуют уборке урожая, заби-
вая уборочную технику даже при низкой (1 растение/м2) плотности 
популяции (Weaver, 2001). Отмечено увеличение расходов на 20% 
на подавление сорных растений при расселении амброзии по-
лыннолистной Ambrosia artemisiifolia в условиях Германии 
(Sheppard et al., 2006). Заносные виды растений служат носителями 
и очагами распространения болезнетворных микроорганизмов. 
Например, Rhamnus cathartica является растением-хозяином желто-
го вируса карликовости ячменя и ржавчины пшеницы (Williamson, 
2002; Виноградова и др., 2010). В России размер ущерба от каран-
тинных растений составляет 243,4 млрд рублей (Магомедов и др., 
2013). Расходы на борьбу с Heracleum sosnowskyi составили 40 млн 
рублей в Ленинградской области в 2015 г. и 32 млн рублей в 
Псковской области в период 2014–2018 гг. (Senator, Rozenberg, 
2017). Отмечено воздействие на здоровье человека инвазионных 
видов растений, вызывающих в Самарской области астму или сен-
ную лихорадку при цветении амброзии, а также отравление людей 
ядовитыми плодами и семенами. В г. Самаре причиной поллиноза 
становятся аллергены сорных трав, среди которых преобладают 
Ambrosia artemisiifolia, A. trifida (Манжос и др., 2019).  

В регионе случаи фитофотодерматита при контакте с борще-
виком Сосновского, который в Самарской области встречается 
эпизодически, пока официально не зарегистрированы, в отличие от 
сопредельных регионов. В Республике Татарстан в 2017 и 2018 гг. 
зафиксировано 480 человек, получивших ожоги при контакте с 
борщевиком, который был распространен на площади около 109 га 
в 2017 г. и 536 га в 2018 г. (табл. 1). 
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Таблица 1. Социально-экономические и экологические последствия 

вселения чужеродных растений в Самарской области 
  

Угрозы и последствия вселения 

С
оц

иа
ль

но
- 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 

Снижение хозяйственной продуктивности популяций и экоси-
стем 
Прямой ущерб экономике (в энергетике, рыбном, сельском и 
лесном хозяйстве) 
Перенос паразитарных и инфекционных заболеваний культур-
ных растений 

Угрозы здоровью населения (аллергенные, токсичные) 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 

Снижение биоразнообразия экосистем, ослабление их средооб-
разующих функций 
Межвидовая гибридизация с аборигенными видами и трансген-
ный перенос 
Перенос паразитарных и инфекционных заболеваний дикорас-
тущих растений и диких животных 
Конкурентное подавление или вытеснение аборигенных видов; 
трансформация флористических и фаунистических комплексов 
и биоценозов 

 
В целом чужеродные виды вызывают серьезные экологические 

последствия, нанося весомый вред экосистемам до полного 
исчезновения природных видов и существенного сокращения 
биологического разнообразия (Everett, 2000; Wittenberg, Cock, 
2001; Lockwood et al., 2006; Тохтарь, Грошенко, 2008, Панасенко, 
2013; Файзулин, 2021б). При этом значимым фактором воздействия 
на экосистемы становится возможная гибридизация чужеродных с 
природными видами. Гибридизация может ввести чужие гены в 
естественные популяции или привести к появлению сильного 
гибрида, способного к инвазии (Hulme et al., 2008).  

Вселение чужеродных видов оказывает комплексное воздей-
ствие ввиду множества связанных с ним негативных процессов, 
которые имеют социально-экономические и экологические послед-
ствия. Отсутствие регламентированных мер по реализации системы 
мониторинга и противодействия распространению чужеродных 
растений создает реальную глобальную угрозу сохранению био-
разнообразия, экономике, а также здоровью населения (Hulme, 
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2007). В наибольшей степени в решении вопросов разработки мер 
по контролю за распространением разработки мер по контролю за 
распространением инвазий продвинулись в Республике Беларусь, 
где принят ряд регламентирующих документов. Так, здесь вышло 2 
издания «Черной книги инвазионных видов животных Беларуси» 
(2016, 2020) и «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредо-
носные растения» (2020). Именно в Республике Беларусь прорабо-
тано законодательство и утверждены мероприятия по регулирова-
нию численности чужеродных видов растений. В 2008 г. приняты 
«План действий по предотвращению и минимизации ущерба от 
распространения борщевика Сосновского» Совмина РБ и Поста-
новление Минприроды РБ № 106 «О некоторых вопросах регули-
рования распространения и численности дикорастущих растений 
отдельных видов».  

Введение законодательных мер регулирования численности чу-
жеродных видов требует унификации структуры издаваемых реги-
ональных Черных книг для растений и животных. В России в до-
полнение к Черным книгам федерального и регионального значе-
ния недавно изданы «Самые опасные инвазионные виды России 
(Топ-100)» (Петросян и др., 2018) и «Инвазивные растения и жи-
вотные Карелии» (2021). Только в одном регионе изданы «Черная 
книга Калужской области. Сосудистые растения» (Решетникова и 
др., 2019) и «Черная книга Калужской области. Животный мир» 
(Алексанов и др., 2022). 

Разработка и реализация на национальном уровне системы ме-
роприятий по предотвращению неконтролируемого распростране-
ния чужеродных видов и ликвидации его последствий отнесены к 
приоритетным направлениям деятельности по обеспечению эколо-
гической безопасности. Эта работа должна сопровождаться зако-
нодательной поддержкой на федеральном и региональных уровнях, 
в частности, в рамках Экологической доктрины Российской Феде-
рации (одобрена распоряжением № 1225-р Правительства РФ от 31 
августа 2002 г.). Необходимость интенсификации работ по биоло-
гическим инвазиям чужеродных видов в России определяется и 
рядом особенностей нашей страны, затрудняющих экстраполяцию 
результатов зарубежных исследований.  

Для вселения чужеродных видов и последствий данного про-
цесса отмечается определенная специфика как на федеральном, так 

 31 



Чёрная книга Самарской области. Растения       
 
и региональном уровне. В Российской Федерации отмечены сле-
дующие особенности инвазионных процессов (Дгебуадзе, 2002): 
1) большая территория страны при фактическом отсутствии внут-
реннего контроля благоприятствует переносу организмов за преде-
лы их естественного ареала; 2) история России (особенно новей-
шая) насыщена войнами континентального и регионального харак-
тера, сопровождавшимися интенсивными перевозками военных и 
гражданских грузов и перемещениями множества людей (военных 
и беженцев) между сторонами, участвующими в конфликтах; 3) 
длительное время и в больших масштабах в России (СССР) осу-
ществлялась политика по расселению (акклиматизации) организ-
мов с целью повышения продуктивности экосистем и получения 
новых продуктов; 4) относительно высокая активность строитель-
ства крупных сооружений (дорог, каналов, водохранилищ, мостов, 
тоннелей), которые могут служить путями для расселения организ-
мов; 5) относительно высокая активность по созданию новых ме-
стообитаний организмов (агроценозов, водохранилищ, мегаполисов 
и так далее), включая чужеродные виды; 6) относительно высокий 
уровень торговых перевозок, включающих обмен сельскохозяй-
ственной продукцией, древесиной, жидким топливом и так далее, 
что способствует обмену живыми организмами; 7) относительно 
слабый контроль за переносом чужеродных организмов через госу-
дарственную границу; 8) неразвитое законодательство в отношении 
проведения интродукций и случайного заноса организмов из дру-
гих стран; 9) слабое развитие информационного обеспечения мони-
торинга инвазионных видов; 10) сравнительно широкая распро-
страненность среди населения увлечений, связанных с домашним 
содержанием и разведением экзотических растений и животных (в 
частности, аквариумных животных и растений), часть из которых, 
оказавшись в природных условиях, превращается в типичные инва-
зионные виды.  

Среди регулятивных мер, принятых в Российской Федерации, 
следует отметить деятельность государственной службы карантина 
растений, осуществляющей проверку и обеззараживание расти-
тельных материалов, прибывающих из-за границы. К ним относит-
ся внешний карантин растений, а также контроль за перевозкой 
растительных материалов внутри страны – внутренний карантин 
растений (Федеральный закон «О карантине растений» № 206 от 
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21.07.2014 г.). Целью настоящего Федерального закона является 
обеспечение охраны растений и продукции растительного проис-
хождения от карантинных объектов на территории Российской Фе-
дерации. В ст. 11 (ФЗ № 206 от 21.07.2014 г.) указано, что меро-
приятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, ло-
кализации, ликвидации их очагов осуществляются за счет средств 
владельцев, пользователей подкарантинных объектов. За наруше-
ние правил борьбы с карантинными растениями, сорняками преду-
смотрена административная ответственность в виде предупрежде-
ния или наложение административного штрафа (статья 10.1 КоАП 
РФ) (Кодекс..., 2001). Установлены следующие штрафные санкции: 
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

В настоящее время принят «Кодекс управления инвазионными 
чужеродными видами растений в ботанических садах стран СНГ» 
(Виноградова, 2015). Несмотря на большое количество публикаций 
по чужеродным видам, в том числе в специализированном издании 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
«Российский журнал биологических инвазий» (выходит с 2008 г., 
главный редактор академик РАН Ю.Ю. Дгебуадзе), проблемы ве-
дения Черных книг остаются актуальными. В отличие от Красных 
книг, законодательная основа ведения Черных книг практически 
отсутствует. На опыте анализа инвазионных фракций флор отдель-
ных регионов Европейской России разработаны задачи программы 
комплексного изучения чужеродного компонента флоры и разра-
ботки региональных Черных книг (Нотов и др., 2010).  

Для Самарской области следует отметить факторы региональ-
ной специфики, способствующие распространению инвазий:  

1. Природно-географические – регион расположен на границе 
лесной, лесостепной и степной природных зон, где формируются 
условия «пограничного эффекта» и быстрого расселения чужерод-
ных видов (Виноградова и др., 2010).  

2. Территориальные – граничит с Республикой Казахстан, 
также через регион идут транзитные потоки товаров и транспорта.  

3. Транспортные – через регион проходят железнодорожные 
пути с запада на северо-восток с интенсивным движением и менее 
загруженные – на восток региона, с протяженностью железнодо-
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рожных путей 1378 км. Сеть автодорог включает федеральную ма-
гистраль М5 «Урал» (361 км), 5 федеральных дорог (617,2 км) и 5 
межмуниципальных дорог (473,6 км). Трубопроводный транспорт 
региона составляет около 2 тысяч км с основными магистральными 
трубопроводами большого диаметра (1420 и 1220 мм), в том числе 
нефтепровод «Дружба», а также 300-километровый участок маги-
стрального аммиакопровода Тольятти – Одесса. Речная сеть Са-
марской области представлена 220 реками длиной более 10 км об-
щей длиной более 6,5 тыс. км и множеством более мелких водото-
ков. Крупнейшими реками региона, помимо Волги, являются ее 
притоки: Самара, Сок, Уса, Большой Иргиз, Большой Черемшан, 
Большой Кинель и др. Крупнейшими искусственными водоемами 
на территории региона являются Куйбышевское и Саратовское во-
дохранилища на Волге, Кутулукское водохранилище на р. Кутулук  
и другие. По территории региона проходит Куйбышевский обвод-
нительно-оросительный канал – одно из важнейших мелиоратив-
ных сооружений Самарской области. Эти сухопутные и водные 
магистрали служат важнейшим путем распространения чужерож-
ных видов, в т. ч. растений. 

4. Социально-экономические – определяют интенсивность 
транспортных потоков и развитие транспортной сети региона. В 
настоящее время Самарская область является промышленно разви-
тым регионом с высокой долей сельского хозяйства.  

5. Исторические – факторы связаны с экономическим развити-
ем региона, становлением внешней торговли и реализацией госу-
дарственной карантинной и санитарной политики (Шкунов, 2018). 
Формирование основных транспортных железнодорожных путей 
происходило с 1874 по 1888 гг. на линии Сызрань – Кинель, с про-
длением до Уфы. С ХХ века, особенно в период перед индустриа-
лизацией, с середины 1930-х гг. отмечена высокая активность 
строительства крупных промышленных сооружений и транспорт-
ной сети г. Самары и региона. Строительство автодороги на участ-
ке Рязань – Куйбышев началось в январе 1942 г. и было доведено 
до Куйбышева только в 1946–1947 гг., с открытием движения на 
всем протяжении от Москвы до Челябинска в 1965 г. Конфигура-
ция дорожной сети региона проектировалась и строилась в основ-
ном в 1960–1980 гг. и имеет радиальный характер.  
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6. Степень изученности – Самарская область отличается отно-
сительно высокой степенью изученности чужеродной флоры 
(Claus, 1838; Цингер, 1885; Литвинов, 1890, 1927; Korzchinsky, 
1898; Бажанов, 1922; Владимиров, 1932, 1939, 1956; Терехов, 1936, 
1940; Маевский, 1941; Калинин, 1951; Сидорук, 1951, 1953, 1956а, 
б; Матвеев и др., 1969; Матвеев, 1971; Янчуркина, 1976; Матвеев, 
Кропотов, 1979; Матвеев и др., 1982, 1988; Плаксина, 1983; Ильина 
и др., 1988; Матвеев, Устинова, 1989, 1992; Игошин и др., 1989; 
Саксонов, 1989; Игошин, Мозговая, 1992; Матвеев и др., 2000; 
Мозговая, 2000; Рыжова и др., 2006; Савенко, Саксонов, 2006; Сак-
сонов, 2006; Матвеев и др., 2007; Рыжова, 2007; Бобкина и др., 
2009, 2011б; Раков и др., 2010а, б; Сенатор и др., 2010; Соловьева, 
2010; Никитин, 2011, 2016а, б, 2018а, б; Розно и др., 2011, 2018, 
2022; Сенатор и др., 2011, 2016; 2018а, б; 2020; Саксонов, Сенатор, 
2012,; Васюков, 2013; Сенатор, Бобкина, 2013; Сухоруков и др., 
2013; Senator et al., 2013, 2018; Дронин, 2014, 2019; Маевский, 
2014; Сенатор, 2014, 2017; Саксонов, 2015, 2017; Никитин, 
Соловьева, 2016; Саксонов, Сенатор, 2016; Сенатор, Саксонов, 
2018; Ильина и др., 2021; Kozlovskaya et al., 2021; Васюков, Сена-
тор, 2022; Раков, Саксонов и др., 2022; и др.) (см. раздел 1). 

В целях снижения экономического и экологического ущерба, 
наносимого видами-вселенцами, необходимы разработка и прове-
дение мероприятий по регулированию и подавлению численности 
чужеродных видов. Меры борьбы включают законодательные ак-
ты, утвержденные методические рекомендации и регламенты; аг-
ротехнические, агрохимические мероприятия, а также карантинный 
контроль и проверку посевного материала и др. (Москаленко, 2001; 
Виноградова и др., 2010).  

При разработке законодательных мер необходимо учитывать 
характерные особенности инвазионных видов и процесса их рассе-
ления (Виноградова и др., 2010): 1) для распространения по всей 
территории Средней России большей части видов потребовалось 
всего несколько десятилетий; 2) начало расселения практически 
всех видов плохо документировано как гербарными материалами, 
так и в публикациях; 3) существенная часть инвазионных видов – 
результат преднамеренной интродукции и длительного существо-
вания в культуре, в том числе из коллекций ботанических садов; 4) 
почти все инвазионные виды флоры проникли из вторичных цен-
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тров распространения, расселение представляет лишь часть общего 
процесса их инвазии в Восточной Европе или Старом Свете в це-
лом.   

Законодательные меры. С учетом вышесказанного, необхо-
димы разработка и законодательное утверждение следующих до-
кументов: реестра чужеродных видов растений Самарской области 
с утверждением законодательного статуса Черной книги чужерод-
ных растений; регламента мероприятий по выявлению и мерам 
противодействия распространению чужеродных видов; рекоменда-
ций по озеленению с запрещением культивирования чужеродных и 
потенциально опасных видов растений, включая штрафные меры. 
С 2021 г. разрабатываются законопроекты «Об охране природного 
ландшафта» и «Об охране растительного мира», в стадии подго-
товки создание Книги природного наследия Самарской области, а 
также разработана региональная Стратегия сохранения биоразно-
образия (Васильев и др., 2021). В настоящее время принята Страте-
гия сохранения биоразнообразия на территории Самарской области 
до 2030 года (Постановление Правительства Самарской области № 
596 от 20.08.2021 г.). В этом документе инвазия чужеродных видов 
указана как важнейший фактор, а меры по мониторингу включены 
в план мероприятий по реализации Стратегии от 12.09.2022 г. (По-
становление Правительства Самарской области № 755 от 
12.09.2022 г.). В этой связи отметим, что успешная реализация 
принятых законопроектов невозможна без анализа редких видов и 
видов-«трансформеров».  

Агротехнические меры. Принимаются при очистке полей от 
ряда видов сорных чужеродных растений. Агротехнические меры 
включают: правильное чередование культур в севообороте, обра-
ботку почвы, уход за посевами, направленный на истощение запа-
сов семян сорняка в почве и предотвращение повторного засорения 
как почвы, так и урожая сельскохозяйственных культур (Моска-
ленко, 2001). Механическое удаление – выкашивание, удаление и 
вырубка инвазионных растений является эффективной мерой про-
тиводействия и приводит к сокращению негативного воздействия, 
например, для обочин дорог, железнодорожных насыпей, а также 
пустырей и бросовых земель. Особенно эффективна данная мера 
при раннем обнаружении чужеродного вида. 
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Агрохимические меры. Включают применение широкого 
спектра гербицидов. Например, для Conyza canadensis численность 
розеток эффективно контролируется неспецифическими гербици-
дами, содержащими глифосат или глюфосинат аммония. Применя-
ется паракват с переменным успехом при дозе 300–600 г/га (Bruce, 
Kells, 1990), в посевах моркови не действует линурон, в посевах 
лука – оксифлуорфен, однако в посевах озимого ячменя примене-
ние бромоксинила приводит к сокращению популяции (Weaver, 
2001). В посевах зерновых культур для ее уничтожения применяют 
гербициды, содержащие дикамб (Wiese et al., 1995). Отмечено, что 
на плантациях сосны используют клопиралид (South, 2000). В 
2004–2006 гг. на территории четырех районов Республики Башкор-
тостан проведены полевые опыты по определению эффективности 
использования для борьбы с Cyclachaena xanthiifolia гербицидов 
«Луварам», «Чисталан», «Торнадо», «Раундап», «Ураган» (Ануф-
риев, 2008). Следует отметить, что активное использование герби-
цидов привело к появлению устойчивых форм (Виноградова и др., 
2010). Также существуют определенные ограничения в использо-
вание гербицидов:  

- в водоохранной зоне, согласно Главе 6 (Охрана водных объ-
ектов), статья 65 (Водоохранные зоны и прибрежные защитные по-
лосы) Водного кодекса РФ (2006); 

- на ООПТ (в заповедниках, национальных парках, дендро-
парках, заказниках и т.п.), на основании Приказа МПР РФ от 16 
июля 2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и до-
полнениями). Приложение. Особенности использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях. В соответствии с пунктом 16 «В ле-
сах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 
за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается 
использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях». При этом «В лесах, 
расположенных на биосферных полигонах государственных при-
родных биосферных заповедников в соответствии с их назначени-
ем, определенном в положении о биосферном полигоне, мо-
гут использоваться токсичные химические препараты для охраны и 
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защиты лесов в целях проведения научных исследований, экологи-
ческого мониторинга, а также апробирования и внедрения методов 
рационального природопользования, не разрушающих окружаю-
щую природную среду и не истощающих биологические ресурсы» 
(Приказ МПР РФ № 181 от 16.07.2007 г.);  

- в личных подсобных хозяйствах запрещены в соответствии 
с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов», раз-
решенных к применению на территории Российской Федерации (по 
состоянию на 01.02.2021): «Агрокиллер», «Глайсель», «Ликвида-
тор», «Раундап», «Санти», «Стриж», «Чистогряд», «ГлиБест». Раз-
решены: «Бриг» – концентрат суспензии – прометрин, 500 г/л; «Га-
зонтрел» – водный раствор – клопиралид, 300 г/л; «Грейдер» – вод-
но-гликолевый раствор – имазапир, 250 г/л; «Деймос» – водорас-
творимый концентрат – дикамба, 480 г/л; «Зенкор Ультра» – кон-
центрат суспензии – метрибузин, 600 г/л; «Зонтран» – концентрат 
коллоидного раствора – метрибузин, 250 г/л; «Клорит» – водный 
раствор – клопиралид, 300 г/л; «Лазурит Т» – смачивающийся по-
рошок – метрибузин, 700 г/кг; «Лазурит Ультра» – суспензионный 
концентрат – метрибузин, 600 г/л; «Лазурит СП» – смачивающийся 
порошок – метрибузин, 700 г/кг; «Линтур» – водно-
диспергируемые гранулы – дикамба + триасульфурон, 659 г/кг + 41 
г/кг; «Лонган» – водный раствор – клопиралид, 300 г/л; «Лорнет» – 
водный раствор – клопиралид, 300 г/л; «Магнум» – смачивающий-
ся порошок – метсульфурон-метил, 600 г/кг; «Миура» – концентрат 
эмульсий – хизалофоп-П-этил, 125 г/л; «Отличник» – концентрат 
эмульсий – хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л; «Файтер» – водный раствор 
– глифосата кислота, 360 г/л; «Форвард» – масляный концентрат 
эмульсии – хизалофоп-П-этил, 60 г/л; «Хакер» – водорастворимые 
гранулы – клопиралид, 750 г/кг (Государственный каталог…, 
2021);  

- в населенных пунктах использование гербицидов согласу-
ется с местной администрацией. Так, согласно СанПиН 1.2.2584-10 
«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов», для применения в насе-
ленных пунктах существуют ограничения: 

1. В парках, скверах, на бульварах, улицах и проспектах, в том 
числе на трамвайных путях и путепроводах при необходимости 
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проводятся очаговые обработки методом наземного опрыскивания 
с минимальной нормой расхода пестицидов при условии соблюде-
ния санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 м (раздел 
XV, п. 15.2).  

2. Во дворах и придомовых участках выборочная очаговая об-
работка допускается только в случае угрозы массового размноже-
ния вредителей или болезней зеленых насаждений с минимально 
эффективной нормой расхода препарата (раздел XV, п. 15.3).  

3. Не допускается применение любых пестицидов на террито-
рии детских, спортивно-оздоровительных, медицинских учрежде-
ний, школ, предприятий общественного питания и торговли пище-
выми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водо-
хранилищ, в непосредственной близости от воздухозаборных 
устройств (раздел XV, п. 15.3). 

Карантинный контроль и проверка посевного материала. 
Является успешно действующей мерой, которая регистрирует рас-
пространение и позволяет оценить площадь заражения. В России в 
настоящее время отмечено 24 ограниченно распространенных ка-
рантинных объекта, в том числе 11 вредителей и 6 возбудителей 
болезней растений, а также 7 видов сорняков на общей площади 8,5 
млн га (Москаленко, 2001).  

Существует реальная угроза ввоза и распространения каран-
тинных сорняков, вредителей и болезней растений из соседних ре-
гионов, в которых распространены карантинные объекты. Так, 
площадь заражения Ambrosia trifida составляет в Самарской обла-
сти 3 млн 500 га, в Ульяновской – 1 млн. 225 га, в Саратовской – 
312 880 га, в Оренбургской – 296 899 га, в Республике Татарстан – 
11 900 га (Ситникова, 2013). В Приволжском федеральном округе 
карантинные фитосанитарные зоны по A. trifida установлены в Ни-
жегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях. 

Перечень сорных растений, имеющих карантинное значение 
для Российской Федерации, на сегодняшний день включает 15 ви-
дов и 1 род паразитических и полупаразитических растений, 7 и 1 
соответственно из которых получили распространение на террито-
рии РФ (Ситникова, 2013) и обнаружены на территории региона.  

Биологические меры борьбы не всегда признаются эффектив-
ными и нуждаются в дальнейшей апробации, а биологические 
агенты (насекомые-фитофаги) – в селекционном отборе для аккли-
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матизации и повышения эффективности, в частности, Stobaera 
concinna, Trigonorhinus tomentosus, Euaresta bella и Tarachidia 
candefacta (Sheppard et al., 2006). Например, проекты по биологиче-
скому контролю численности Ambrosia artemisiifolia, проводимые в 
России, странах бывшей Югославии, Австралии и Китае, включают 
использование насекомых-фитофагов – потребителей A. 
artemisiifolia: Zygogramma suturalis и Epiblema strenuana (Виногра-
дова и др., 2010). Интродукция жука-листоеда Z. suturalis с 1978 г. 
имела умеренный успех, отмеченный по окраинам полей (Reznik et 
al., 2004). Другой вид – Е. strenuana – имеет более широкий спектр 
рациона потребляемых растений, включающий другие виды родов 
Ambrosia и Xanthium, в том числе европейские (Виноградова и др., 
2010). Считаем, что применение биологических методов, в частно-
сти, использование биологических агентов – как микроорганизмов, 
так и насекомых-фитофагов и энтомофагов требует дальнейшего 
исследования и оптимизации путей внесения. В том числе для их 
эффективного использования в рамках разрабатываемого точечно-
го земледелия и «умного» сельского хозяйства (Авласенко, Иову, 
2022), с дальнейшим внедрением данных технологий в сфере лес-
ного хозяйства и управления особо охраняемыми природными тер-
риториями. 

В целом в условиях Самарской области сформировались усло-
вия для активного расселения и натурализации чужеродных видов 
растений. Снижение ущерба от вселения компонентов чужеродной 
флоры возможно при реализации комплекса мер, включающих за-
конодательные акты, методические рекомендации и регламенты 
применения агротехнических и агрохимических мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 4. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВАЗИОННЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНО  

 ИНВАЗИОННЫХ РАСТЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Блок «Общая характеристика» содержит информацию о строе-
нии и отличительных признаках растения.  

Блок «Характер внедрения» – время заноса, способ распростра-
нения и степень натурализации.  

Блок «Распространение в регионе по административным райо-
нам» необходим для более узкого обозначения мест дислокации 
инвазионных видов в Самарской области. Однако инвазионные ви-
ды, являясь агрессорами, занимая значительные площади, часто 
присутствуют во всех районах.   

В блоке «Пути и способы заноса», помимо общего описания 
распространения, содержатся сведения о типах распространения 
растений.  

Номенклатура и объемы таксонов преимущественно стандарти-
зированы по «Plants of the World online» 
(http://plantsoftheworldonline.org), в ряде случаев – по другим ис-
точникам (Флора Европейской части СССР / Флора Восточной Ев-
ропы, 1974–2004; Конспект флоры Восточной Европы, 2012). Со-
кращения авторов таксонов даны согласно «International Plant Name 
Index» (www.ipni.org). 
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СТАТУС 1 
  

Виды-«трансформеры», которые активно внедряются в 
естественные и полуестественные сообщества, изменяют облик 
экосистем, нарушают сукцессионные связи, выступают в каче-
стве эдификаторов и доминантов: 

Acer negundo L. – Клен американский 
Bidens frondosa L. – Череда олиственная 
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray. – Эхиноцистис ло-

пастной 
Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный 
Elaeagnus oxycarpa Schltdl. – Лох остроплодный 
Elodea сanadensis Michx. – Элодея канадская 
Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского 
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch. – Девичий виноград 

прикрепляющийся 
Phragmites altissimus (Benth.) Mabille – Тростник высочайший 
Ulmus pumila L. – Вяз низкий 
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp – Дурнишник бе-

ловатый 
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Семейство Aceraceae – Кленовые 
Acer negundo L.  

КЛЕН АМЕРИКАНСКИЙ 
 

Общая характеристика. Де-
рево высотой до 20 (25) м. Га-
битус сильно зависит от усло-
вий местообитания. Листья 
непарно-перистосложные, в 
числе 5–7. Плоды – двойные 
крылатки. Двудомный вид. 
Цветение начинается ранней 
весной до распускания листь-
ев. Пыльца разносится ветром. 
Возраст первого плодоноше-
ния зависит от наличия ресур-
сов – на открытом месте может 
составлять 5 лет, под пологом 
леса может достигать 15 лет и 
более. Максимальная продук-
тивность достигает 100–500 
тысяч крылаток на 1 дерево. 
Максимальный возраст – 100 
лет. – Рис. 2. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная Америка.  
Вторичный ареал. Натурализовался во многих внетропических 
странах. 
Распространение в регионе. Все районы Самарской области.  
Пути и способы заноса. Высаживался в парках и по обочинам до-
рог как ветрозащитная порода. Вид размножается самосевом. Осе-
нью и зимой семена переносятся ветром на далекие расстояния. 
При заселении железнодорожных насыпей является пионерным 
древесным видом. 
Местообитания. Широкий диапазон местообитаний – результат 
высокой толерантности к дефициту почвенной влаги и нехватке 
питательных веществ в почве. Встречается в дубравах, сосновых 
лесах, вдоль опушек. Внедряется в естественные фитоценозы (леса 

Рис. 2. Acer negundo 
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и степи). Колонизирует огромный диапазон полуестественных ме-
стообитаний – заброшенные парки, оселки, заброшенные пахотные 
поля, обочины дорог, железнодорожное полотно, свалки. 
Влияние на здоровье человека. Пыльца растения является аллер-
геном. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Вторжение 
вида в естественные и нарушенные растительные сообщества при-
водит к их значительной трансформации. Специфическое влияние 
A. negundo – постоянный высокий прирост биомассы, приводящий 
к доминированию вида в пойменных лесах. Прямой ценности для 
лесного хозяйства не имеет. 
Меры борьбы. Запрет на высадку и культивирование. 
Источники информации. Плаксина, 1982; Малиновская, Плакси-
на, 2000; Ясюк, Митрошенкова, 2003; Саксонов, 2005; Саксонов и 
др., 2005, 2007; Александров, Устинова, 2008; Васюков и др., 2008; 
Иванова, 2008; Саксонов и др., 2008; Иванова, Васюков, 2009; Ви-
ноградова и др., 2010; Ильина, 2010; Ильина, Ильина, 2010; Раков и 
др., 2010; Сенатор и др., 2010, 2011; Савенко и др., 2011; Саксонов, 
Сенатор, 2012; Никитин, 2017; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Сак-
сонов, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Bidens frondosa L. 
ЧЕРЕДА ОЛИСТВЕННАЯ 

 
Общая характеристика. Однолетнее травянистое растение высо-
той 50–75 см. Листья тонкие, на длинных черешках, тройчатые, 
остропильчатые зубчатые, ланцетные или продолговато-ланцетные. 
Цветки трубчатые оранжевые. Растение имеет высокую амплитуду 
морфологической изменчивости. Способность расти в разных эко-
логических условиях приводит к поливариантности онтогенеза по 
темпам развития. В зависимости от условий произрастания цвете-
ние наступает по-разному, однако позднее других видов рода 
Bidens. Созревание семян происходит в конце августа–начале сен-
тября. Оптимальная температура развития +25С°. – Рис. 3. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, агриофит.  
Естественный ареал. Северная Америка. 
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Вторичный ареал. Европа, 
Кавказ, Центральная Азия. 
Распространение в регионе. 
Все районы Самарской области. 
Пути и способы заноса. Рас-
пространяется ветром, с помо-
щью водных потоков. Встреча-
ются случаи антропо- и зоохо-
рии ввиду морфологии семян.  
Местообитания. Способ заноса 
определяет местообитания: до-
роги, канавы, нарушенные тер-
ритории. Заселяет увлажненные 
участки вдоль железнодорож-
ных магистралей. 
Влияние на здоровье челове-
ка. В период цветения пыльца 
может вызвать аллергическую 
реакцию. Однако возможно ис-
пользование в качестве лекар-
ственного растения.  
Последствия внедрения и 
экономическое значение. Вид 
является сорняком, имеет 
агрессивную жизненную стратегию. Образует обширные заросли 
по берегам водоемов, вытесняет индигенные виды растений. Заме-
щает собой естественные фитоценозы, сильно обедняя почву. При-
сутствуя на землях сельскохозяйственного назначения, растение, 
будучи вторичным хозяином патогенов, может вызвать значитель-
ное снижение урожайности. Среди возможных способов использо-
вания можно отметить перспективность в фармакологической ин-
дустрии.  
Меры борьбы. Необходим контроль на берегах водоемов. Покос и 
вспашка до цветения. На сельскохозяйственных землях и приуса-
дебных участках возможно применение гербицидов. 
Источники информации. Плаксина, 1992; Саксонов и др., 2003; 
Саксонов, 2005; Соловьева и др., 2006, 2007; Иванова, Елкина, 
2008; Соловьева, 2008; Виноградова и др., 2010; Корчиков и др., 

Рис. 3. Bidens frondosa  
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2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Никитин, 2017; Сенатор, Васюков, 
2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Cucurbitaceae – Тыквенные 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray. 
ЭХИНОЦИСТИС ЛОПАСТНЫЙ 

 
Общая характеристика. Одно-
летнее травянистое растение с 
многочисленными сильно раз-
ветвленными стеблями длиной 5–
6 м. Листья округлые или яйце-
видные, с острыми треугольными 
лопастями. Цветки одиночные, 
редко по два. Плоды широкояй-
цевидные, около 4–5 см длиной, 
шипастые. Цветет в июне–
сентябре, плоды созревают в ав-
густе–октябре. Скорость роста 
зависит от количества света. – 
Рис. 4. 
Характер внедрения. Кенофит, 
эргазиофит, аргиофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Европа, 
Средняя и Центральная Азия.  
Распространение в регионе. Все 
районы Самарской области. 
Пути и способы заноса. Плоды и семена разносятся водными по-
токами. За вегетационный период может образовывать до 40 пло-
дов, в каждом из которых по 4 семени. Всхожесть составляяет око-
ло 70%.  
Местообитания. Берега водоемов и водотоков, затапливаемые лу-
га. 
Влияние на здоровье человека. В период цветения пыльца может 
вызвать аллергическую реакцию. 

 
Рис. 4. Echinocystis lobata 
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Последствия внедрения и экономическое значение. Агрессив-
ный интродуцент, энергично внедряющийся в естественные сооб-
щества, занимая устойчивые позиции в составе флоры. Существен-
но снижает ценность прибрежно-водных сообществ. Угрожает раз-
витию естественных древесных экосистем. Способен сильно зате-
нять территорию, что препятствует развитию естественных видов. 
Способен занимать довольно большие пространства как в окрест-
ностях населенных пунктов, так и достаточно далеко от них, имея 
высокую активность по возобновлению и воспроизводству. В про-
шлом использовался как декоративное растение. Однако в настоя-
щее время культивация не рекомендуется.  
Меры борьбы. Покос и вспашка до цветения. На сельскохозяй-
ственных землях и приусадебных участках возможно применение 
гербицидов. Необходим запрет использования в декоративных це-
лях.  
Источники информации. Плаксина, 1992; Саксонов, 2005; Саксо-
нов и др., 2007; Виноградова и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Никитин, 2015а; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ 
РАН (PVB). 

 
Семейство Elaeagnaceae – Лоховые 

Elaeagnus angustifolia L. 
ЛОХ УЗКОЛИСТНЫЙ 

 
Общая характеристика. Кустарник или небольшое деревце 3–7 м 
высотой, с острыми колючками. Листья ланцетные или продолго-
вато-ланцетные, 2,5–7 см длиной и 0,4–1,5 см шириной. Цветки по 
1–3 в пазухах листьев, на коротких цветоножках. Цвести и плодо-
носить начинает с 3–5-летнего возраста. – Рис. 5. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Центральная Азия. 
Вторичный ареал. Европа, Кавказ, Средняя и Юго-Западная Азия. 
Распространение в регионе. Все районы Самарской области. 
Пути и способы заноса. Занесен путем намеренной интродукции. 
Активно размножается как семенами, так и вегетативно. Семена 
переносятся водными потоками и птицами.  
Местообитания. Берега рек или озер, залежи и степи. 
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Влияние на здоровье челове-
ка. В народной медицине при-
меняется как лекарственное 
средство. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
Агрессивный интродуцент, 
вторгается в естественные эко-
системы, замещая собой инди-
генные виды, существенно 
снижая ценность участков. Ра-
нее активно использовался при 
лесомелиорации. Перспективен 
в пищевой промышленности. 
Меры борьбы. Прекращение 
использования в качестве деко-
ративного растения. Механиче-
ское удаление с последующей 
раскорчевкой.  
Источники информации. 
Саксонов, 2005; Васюков и др., 
2007, 2008; Васюков, Сенатор, 
2008; Саксонов и др., 2007, 
2008; Виноградова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Раков и др., 
2010; Сенатор и др., 2010, 2011; Савенко и др., 2011; Саксонов, Се-
натор, 2012; Никитин, 2017; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Герба-
рий ИЭВБ РАН (PVB). 
 

Семейство Elaeagnaceae – Лоховые 
Elaeagnus oxycarpa Schltdl. 
ЛОХ ОСТРОПЛОДНЫЙ 

 
Общая характеристика. Кустарник или небольшое деревце 5–20 
м высотой. На концах веток – колючки 0,7–3 см. Молодые ветви и 
листья – серебристо-белые. Цвести и плодоносить начинает с 3–5-
летнего возраста. – Рис. 6. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Центральная Азия. 

 
Рис. 5. Elaeagnus angustifolia 
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Вторичный ареал. Европа, 
Кавказ, Средняя и Юго-
Западная Азия. 
Распространение в регионе. 
Все районы Самарской обла-
сти. Особено агрессивен в 
Низменном и Сыртовом За-
волжье. 
Пути и способы заноса. По-
явление растения связано с 
намеренной интродукцией. 
Распространяется водными 
потоками и птицами. 
Местообитания. Берега рек 
или озер, залежи и степи. 
Влияние на здоровье челове-
ка. В народной медицине 
применяется как лекарствен-
ное средство. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Агресивно 
вторгается в естественные экосистемы.  
Меры борьбы. Прекращение использования в качестве культиви-
руемого растения. Механическое удаление с последующей раскор-
чевкой, обработка гербицидами. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Никитин, 2017; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Герба-
рий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Hydrocharitaceae – Водокрасовые 

Elodea canadensis Michx. 
ЭЛОДЕЯ КАНАДСКАЯ 

 
Общая характеристика. Водный кистекорневой травянистый 
многолетник, плавающий в толще воды. Листья обычно по три в 
мутовке, продолговато-яйцевидные или линейно-ланцетные. Цвет-
ки двудомные. В настоящее время в регионе не обнаружено муж-
ских особей. Имеет высокую толерантность к условиям среды. – 
Рис. 7. 

 
Рис. 6. Elaeagnus oxycarpa 
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Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Натурализо-
вался во многих странах. Расте-
ние-космополит.  
Распространение в регионе. 
Все районы Самарской области. 
Пути и способы заноса. Пер-
вичный занос связан с аквари-
умистикой. Распространение 
зачастую происходит в период 
весеннего половодья, так как в 
Самарской области распростра-
няется водными потоками веге-
тативными частями растения. 
Местообитания. Обильно раз-
растается в прудах, каналах, 
речных заводях и на старицах.  
Влияние на здоровье человека. 
В народной медицине применя-
ется как лекарственное средство. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Негативно 
влияет на основные параметры качества воды: температуру, кис-
лотность, прозрачность. Встречаясь в огромных количествах, за-
полняет водные бассейны и нарушает условия судоходства и рыбо-
ловства. Кормовой базой для рыб являться не может, так как сок 
достоточно ядовит. Применяется в аквариумистике в качестве де-
коративного растения, способного к быстрому размножению. Од-
нако разведение вне замкнутого аквариума – не рекомендуется. 
Полностью заполняя собой водное пространство, создает условия, 
нарушающие рекреационный режим.  
Меры борьбы. Расчистка русел рек. Механическое удаление до 
полного исчезновения. 
Источники информации. Матвеев, 1969; Матвеев, Зотов, 1977; 
Соловьева, Матвеев, 1990; Малиновская, Плаксина, 2000; Плакси-
на, 2001; Митрошенкова, 2003; Саксонов и др., 2003; Саксонов, 

 
Рис. 7.  Elodea canadensis 
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2005, 2006; Маевский, 2006; Саксонов и др., 2007; Флора…, 2007; 
Иванова, Васюков, 2009; Лисицына и др., 2009; Виноградова и др., 
2010; Сенатор и др., 2010; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 
2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Apiaceae – Сельдереевые 

Heracleum sosnowskyi Manden. 
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО 

 
Общая характеристика. Круп-
ное двулетнее растение 2–5 м 
высотой. Стебель бороздчато-
ребристый, шероховатый, с 
крупными тройчато- или пери-
сто-рассеченными листьями. Со-
цветие – крупный (до 50–80 см в 
диаметре) сложный зонтик, со-
стоящий из 30–75 лучей. Цветки 
белые или розовые, наружные 
лепестки краевых цветков в каж-
дом зонтике сильно увеличены. 
Каждое соцветие имеет от 30 до 
150 цветков. Растения цветут с 
середины июня до конца июля, а 
семена вызревают в конце авгу-
ста–сентябре. Одно растение дает 
в среднем от 10 до 15 тысяч пло-
дов, в отдельных случаях число 
плодов достигает 20 или даже 35 тысяч плодов на растение. – Рис. 
8. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Кавказ (горные леса, субальпийские луга). 
Вторичный ареал. Восточная Европа, Сибирь, Дальний Восток.  
Распространение в регионе. Красноярский, Сергиевский, Ставро-
польский и Шигонский районы. 
Пути и способы заноса. Ранее намеренно интродуцирован в каче-
стве кормового растения. В настоящее время распространяется 
ветром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Heracleum sosnowskyi 
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Местообитания. Произрастает на залежах, пустырях, полосах от-
вода, в естественных экосистемах обитает на лесных опушках, по 
берегам водоемов.  
Влияние на здоровье человека. Аллергенен, сок вызывает силь-
ные ожоги. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Замещает 
собой естественные сообщества, существенно снижая ценность 
экосистем. Намеренная интродукция растения планировалась с це-
лью создания нового кормового растения. В настоящее время хо-
зяйственной ценности не имеет. Проблема с уничтожением и ре-
культировацией территорий требует значительных затрат.  
Меры борьбы. Механическое удаление до цветения. Механиче-
ская и химическая обработка почвы. Строгий фитосанитарный кон-
троль – обязателен.  
Источники информации. Кавеленова, Розно, 2007; Виноградова и 
др., 2010; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Никитин, 
2015а; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Vitaceae – Виноградовые 

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch 
ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД ПРИКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ  

 
Общая характеристика. Лазящий кустарник, цепляющийся с по-
мощью усиков. Листья пальчатосложные из пяти, реже трех (чаще 
у молодых побегов) листочков. Плоды ягодообразные, 1–3 семян-
ные. – Рис. 9. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Натурализовался во многих умеренно теплых и 
субтропических странах обоих полушарий.  
Распространение в регионе. Во многих районах Самарской обла-
сти. 
Пути и способы заноса. При использовании в качестве декоратив-
ного растения часто дичает. Распространяется вегетативно и семе-
нами. 
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 Местообитания. Дачные участ-
ки, заброшенные места, лесные 
экосистемы.  
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. Вид име-
ет агрессивную жизненную 
стратегию. При активном разви-
тии может замещать собой або-
ригенные сообщества, изменяя 
структуру фитоценозов. Воз-
можное культивирование расте-
ния в качестве декоративного 
или лекарственного может при-
вести к снижению продуктивно-
сти аборигенных сообществ 
ввиду агрессивного развития. 
Меры борьбы. Механическое 
удаление побегов и корней, об-
работка гербицидами.  
Источники информации. Саксонов, 2005, 2006; Васюков и др., 
2008; Саксонов и др., 2008; Виноградова и др., 2010; Сенатор и др., 
2010, 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Васюков, 2019, 2022; Герба-
рий ИЭВБ РАН (PVB). 
 

Семейство Poaceae – Злаки 
Phragmites altissimus (Benth.) Mabille 

ТРОСТНИК ВЫСОЧАЙШИЙ 
 

Общая характеристика. Многолетнее прибрежно-водное травя-
нистое растение высотой до 5 м. Развивает мощные, толстые и 
длинные (до 2 м) подземные корневища. Листья 5–25 мм шириной. 
Плодоносит в августе–сентябре, не ежегодно. В одном соцветии 
образуется до 50–100 тысяч зерновок. Минимальная температура 
прорастания 8–10°С, оптимальная температура прорастания 20°С. – 
Рис. 10. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, агриофит. 

 
Рис. 9. Parthenocissus inserta 
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Естественный ареал. Еврази-
атско-североафриканский юж-
но-умеренный вид. 
Вторичный ареал. Европа, 
Юго-Западная, Средняя и Во-
сточная Азия, Северная Афри-
ка.  
Распространение в регионе. 
Во многих районах Самарской 
области (Высокое, Низменное 
и Сыртовое Заволжье, Самар-
ская Лука). 
Пути и способы заноса. Рас-
пространяется водными пото-
ками, также в распространении 
принимают участие птицы. 
Местообитания. Произрастает 
по берегам рек, прудов и озер, 
в топких, сырых местах. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. За-
мещает собой естественные 
сообщества, существенно сни-
жая ценность прибрежно-
водных экосистем. Зарастание 
водоемов приводит к сниже-
нию их рекреационной ценно-
сти, высокая скорость распро-
странения может способство-
вать нарушению водного ре-
жима. В перспективе – хозяйственно ценный вид для кормов или 
строительного материала.  
Меры борьбы. Механическое удаление до цветения, дноуглубле-
ние. 
Источники информации. Лисицына и др., 2009; Саксонов, 2005, 
2006; Соловьева и др., 2006; Саксонов и др., 2007; Виноградова и 
др., 2010; Сенатор и др., 2010; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сена-

 
 

Рис. 10. Phragmites altissimus 
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тор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Ulmaceae – Вязовые 

Ulmus pumila L. 
ВЯЗ НИЗКИЙ 

 
Общая характеристика. 
Крупное листопадное дере-
во до 20 м высотой. Листья 
широколанцетные, по краю 
дважды пильчатые. Зацве-
тает в начале весны с появ-
лением листьев. Плоды со-
зревают быстро и к сере-
дине вегетационного пери-
ода опадают. До 50 лет до-
живает редко, ввиду вос-
приимчивости ко многим 
болезням и вредителям. – 
Рис. 11. 
Характер внедрения. Ке-
нофит, эргазиофит, агрио-
фит. 
Естественный ареал. Цен-
тральная Азия. 
Вторичный ареал. Европа, 
Средняя, Юго-Западная 
Азия. 
Распространение в реги-
оне. Во всех районах Са-
марской области.  
Пути и способы заноса. 
Намеренно культивируется 
при озеленении. Легкие 
семена распространяются 
ветром на значительные 
расстояния, заселяя новые 

 

Рис. 11. Ulmus pumila 
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местообитания.  
Местообитания. Растет в основном на рудеральных местах, часто 
встречается на залежах или горельниках с богатой почвой. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Имея корот-
кий жизненный цикл, но агрессивную жизненную стратегию, вяз 
низкий способен занимать обширные территории. В лесах может 
замещать хозяйственно-ценные виды древесно-кустарниковой 
фракции, снижая экономическую ценность насаждений. Древесина 
рода Ulmus ценится при изготовлении декоративных предметов, но 
в Самарской области в большинстве случаев отсутствует необхо-
димый диаметр. С точки зрения сельскохозяйственной фитопато-
логии, представляет угрозу агроценозам, являясь переносчиком и 
(или) первичным хозяином многих болезней и вредителей.  
Меры борьбы. Валка с последующей раскорчевкой. На садовых 
участках возможно применение гербицидов.  
Источники информации. Ясюк, Митрошенкова, 2003; Саксонов, 
2005, 2006; Саксонов и др., 2005, 2008; Александров, Устинова, 
2008; Васюков, Сенатор, 2008; Васюков и др., 2008; Иванова, Ел-
кина, 2008; Кузовенко, Плаксина, 2009; Виноградова и др., 2010; 
Ильина, 2010; Ильина, Ильина, 2010; Митрошенкова, 2010; Раков и 
др., 2010; Семенов, 2010; Иванова и др., 2011; Савенко и др., 2011; 
Сенатор и др., 2010, 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Мининзон, 
Тростина, 2018; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ 
РАН (PVB).  

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp 
ДУРНИШНИК БЕЛОВАТЫЙ  

 
Общая характеристика. Однолетнее травянистое растение, высо-
той 15–120 см. Стебель – прямой, с редким щетинистым опушени-
ем. Листья треугольные или яйцевидные, слабо 3–5 лопастные, 1–
18 см длиной. Цветки собраны в колосовидные пазушные соцветия. 
Плод – семянки, длиной 18–20 мм. Цветет в июле–сентябре, семян-
ки созревают в сентябре–октябре. – Рис. 12. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Европа, Кавказ, Средняя и Юго-Западная Азия.  
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Распространение в регионе. Во всех районах Самарской области.  
Пути и способы заноса. Распространяется анемохорией, зоохори-
ей, гидрохорией, что обуславливает распространение вдоль рек, по 
сырым местам.  
Местообитания. Залежи, пустыри, обочины дорог, пески и галеч-
ники. 
 Влияние на здоровье чело-
века. Ядовитое растение, ко-
торое может нанести вред здо-
ровью. В период цветения спо-
собен вызывать аллергию.  
Последствия внедрения и 
экономическое значение. Бу-
дучи рудеральным растением, 
имеет агрессивную жизненную 
стратегию. Образует высокие 
обширные заросли по берегам 
водоемов, вытесняет индиген-
ные виды растений. Может 
служить причиной снижения 
урожайности. Изменяя струк-
туру заливных лугов, суще-
ственно снижает кормовую 
базу. Шипастый, цепкий плод 
является засорителем шерсти 
животных.  
Меры борьбы. Покос площа-
дей до периода плодоношения, 
на агроценозах – возможно применение гербицидов. Внедрение 
мероприятий биологического контроля.  
Источники информации. Logarzo et al., 2002; Саксонов и др., 
2003; Саксонов, 2005, 2006; Васюков и др., 2007, 2008; Саксонов и 
др., 2007, 2010; Виноградова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Се-
натор и др., 2010, 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васю-
ков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 
  

 
Рис. 12. Xanthium albinum 
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СТАТУС 2 
 

Чужеродные виды, активно расселяющиеся и натурализу-
ющиеся в нарушенных, полуестественных и естественных ме-
стообитаниях: 

Ambrosia trifida L. – Амброзия трехраздельная 
Cardaria draba (L.) Desv. [Lepidium draba L.] – Кардария круп-

ковидная 
Conyza canadensis (L.) Cronquist [Erigeron canadensis L.] – Мел-

колепестничек канадский 
Cuscuta campestris Yunck. – Повилика равнинная 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. [Iva xanthiifolia Nutt.] – 

Циклахена дурнишниколистная 
Epilobium adenocaulon Hausskn. [E. ciliatum Raf. subsp. adenocau-

lon (Hausskn.) Hand et Buttler] – Кипрей железистостебельный 
Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov – Кипрей ложнокрас-

неющий 
Fraxinus pennsylvanica Marshall. – Ясень пенсильванский  
Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая  
Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev [Erige-

ron annuus (L.) Desf. subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Wa-
genitz] – Тонколучник северный 

Solidago canadensis L. – Золотарник канадский 
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Семейство Asteraceae – Астровые 

Ambrosia trifida L. 
АМБРОЗИЯ ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ 

 
Общая характеристика. Одно-
летнее травянистое растение до 
150 см высотой. Стебель ветви-
стый, коротко щетинисто-
волосистый, иногда голый. Ли-
стья супротивного расположения, 
глубоко 3–5 лопастные, с яйце-
видно-ланцетными острыми или 
заостренными, по краю пильча-
тыми долями. – Рис. 13. 
Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Европа, Кав-
каз, Сибирь, Средняя Азия.  
Распространение в регионе. Во 
всех районах Самарской области.  
Пути и способы заноса. Семена 
распространяются ветром, вод-
ными потоками и транспортом.  
Местообитания. Нарушенные 
территории, лесополосы, сель-
скохозяйственные угодья, обочи-
ны дорог, берега рек и озер.  
Влияние на здоровье человека. 
В период цветения может вызы-
вать аллергическую реакцию. 
Пыльца растения содержит вещества цинерол и камфару. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В естествен-
ных экосистемах уничтожает аборигенные виды. Агрессивный и 
опасный для экономики вид. Являясь сорняком, приносит значи-
тельный ущерб сельскому хозяйству, засоряя агроценозы и обедняя 

Рис. 13. Ambrosia trifida 
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почву. Снижает ценность естественных и культурных ландшафтов, 
полностью трансформируя аборигенные сообщества. Территориям, 
подвергшимся зарастанию, требуется обязательная рекультивация 
с биотехническими мероприятиями.  
Меры борьбы. Покос площадей до периода плодоношения, обра-
ботка гербицидами сплошного действия, механическая обработка 
почвы на глубину до 40 см. Обязателен строгий фитосанитарный 
контроль. 
Источники информации. Кривошеева, 1965; Матвеев, Устинова, 
1988; Митрошенкова, Лысенко, 2003; Саксонов и др., 2003; Ясюк, 
Митрошенкова, 2003; Соловьева и др., 2006; Кавеленова, Розно, 
2007; Соловьева, Саксонов, 2007; Флора…, 2007; Саксонов и др., 
2007, 2008, 2009; Иванова, Елкина, 2008; Васюков и др., 2008; Ви-
ноградова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Сенатор и др., 2010, 
2011; Иванова и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Ва-
сюков, 2019, 2022; Афонин и др., 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Brassicaceae – Капустные 

Cardaria draba (L.) Desv. [Lepidium draba L.] 
КАРДАРИЯ КРУПКОВИДНАЯ 

 
Общая характеристика. Многолетнее травянистое растение, вы-
сотой 20–50 см. Стебель – прямой, наверху щитковидно-ветвистый. 
Стеблевые листья ланцетные. Семена эллипсоидальные.  
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. – Рис. 14. 
Естественный ареал. Южная Европа и Юго-Западная Азия.  
Вторичный ареал. Европа, Западная и Средняя Азия. 
Распространение в регионе. Во многих районах Самарской обла-
сти. 
Пути и способы заноса. Распространяется посредством аллохории, 
что обуславливает распространение вдоль дорог. Размножается се-
менами и вегетативно. 
Местообитания. Населенные пункты, обочины дорог, залежи, в 
нарушенных сообществах образует плотные монодоминантные 
группы. 
Влияние на здоровье человека. Аллергенный вид.  
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Последствия внедрения и 
экономическое значение. Бу-
дучи рудеральным растением, 
имеет агрессивную жизненную 
стратегию. При активном раз-
витии может замещать собой 
аборигенные виды, изменяя 
структуру фитоценозов. Имея 
высокую скорость развития, в 
агроценозах, вступая в конку-
ренцию с культивируемыми 
растениями, может служить 
причиной снижения урожайно-
сти. Создавая моноценозы, за-
мещает аборигенную расти-
тельность, снижая биоразнооб-
разие.  
Меры борьбы. Покос площа-
дей до периода плодоношения, 
культивация, в агроценозах 
возможна обработка гербици-
дами. 
Источники информации. Плаксина, 1992; Игошин, Мозговая, 
1989; Саксонов и др., 2003; Малиновская, Плаксина, 2000; Саксо-
нов, 2005, 2006; Васюков и др., 2007, 2008; Кавеленова, Розно, 
2007; Саксонов и др., 2007; Виноградова и др., 2010; Игошин, Моз-
говая, 2010; Ильина, 2010; Ильина, Ильина, 2010; Сенатор и др., 
2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гер-
барий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Conyza canadensis (L.) Cronquist [Erigeron canadensis L.] 
МЕЛКОЛЕПЕСТНИЧЕК КАНАДСКИЙ 

 
Общая характеристика. Однолетнее или озимое двулетнее расте-
ние. Корень стержневой, короткий. Стебли вертикальные, 10–180 
см высотой, опушенные, с многочисленными мелкими цветонос-
ными побегами в верхней части. Стеблевые листья очередные, 

 
Рис. 14. Cardaria draba 
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многочисленные от ланцетных до линейных, почти цельнокрайные. 
Корзинки мелкие, 3–5 мм диаметром, многочисленные, на корот-
ких цветоножках; женские язычковые цветки белые, короткие, ча-
сто короче обертки корзинки. Семянки мелкие, 1–2 мм длиной, с 
паппусом 3–5 мм длиной. Цветет с июля, а продуцирование семян 
достигает пика в начале августа и в сентябре. – Рис. 15. 
 Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. В настоящее 
время входит в состав синан-
тропной флоры во всех странах 
Европы и Азии. В конце XX века 
обнаружен в Австралии. 
Распространение в регионе. Все 
районы Самарской области.  
Пути и способы заноса. При-
способлением для рассеивания 
семян ветром является паппус 
(хохолок), что приводит к рассе-
лению на значительные террито-
рии. 
Местообитания. Натурализуется 
по берегам рек на галечниках, 
песчаных наносах, встречается в 
составе остепненных лугов и 
нарушенных газонов, степей, на 
полях. 
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. Агрес-
сивный инвазионный вид. 
Широко распространенный злостный сорняк более 40 сельскохо-
зяйственных культур. 
Меры борьбы. В качестве мер борьбы применяется химическая 
обработка гербицидами. Однако применение химических способов 
борьбы с этим сорняком привело к появлению ряда экотипов, 
устойчивых к тому или иному гербициду. 

 
Рис. 15. Conyza canadensis  
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Источники информации. Клаус, 1852; Смирнов, 1904; Плаксина, 
Матвеев, 1982; Плаксина, 1992; Малиновская, Плаксина, 2000; Ко-
нева, Саксонов, 2003; Митрошенкова, Лысенко, 2003, Саксонов, 
2005, 2006; Саксонов и др., 2005, 2007; Розно, 2007; Соловьева и 
др., 2007; Васюков и др., 2008; Саксонов и др., 2008; Виноградова и 
др., 2010; Ильина, 2010; Ильина, Ильина, 2010; Калашникова, 
Плаксина, 2010; Сенатор и др., 2010, 2011; Савенко и др., 2011; 
Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий 
ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Cuscutaceae – Повиликовые 

Cuscuta campestris Yunck. 
ПОВИЛИКА РАВНИННАЯ 

 
Общая характеристика. Паразитный однолетник, стебли ните-
видные, желтые или розовато-желтые, 20–100 см длиной. Цветки 
на цветоножках 2–2,5 мм длиной, белые или зеленовато-белые, со-
бранные по 3–8 в рыхлые соцветия. Венчик колокольчатый. Коро-
бочки 2–4-семянные. Плодовитость изменяется от 3 до 137 тысяч 
семян и зависит от условий обитания растения-хозяина и его габи-
туса. Жизнеспособность семян сохраняется до 7 лет. – Рис. 16. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Европа, Азия, Южная Америка, Африка, Ав-
стралия. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен во 
всех районах.  
Пути и способы заноса. Расселяется по транспортным магистра-
лям (автомобильным и железным дорогам), реже с семенами куль-
турных растений.  
Местообитания. Паразитирует на различных растениях, в том 
числе и культивируемых (клевер, люцерна, вика, овес, ячмень и 
др.). Встречается на нарушенных местообитаниях, реже на полях и 
по берегам водоемов. 
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Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
Забирая воду с растворенными в 
ней органическими и 
неорганическими соединениями, 
вызывает нарушение обмена 
веществ у растений-хозяев, 
ослабляет и задерживает их рост 
и развитие. Быстро разрастаясь, 
паразит охватывает целые 
массивы восприимчивой 
культуры, нередко вызывая 
гибель насаждений. Карантинное 
сорное растение. Вид служит 
переносчиком вирусных 
болезней растений. В повилике 
содержатся алкалоиды кускудин 
и кусталин, которые являются 
причиной отравления животных. 
Меры борьбы. Эффективным 
методом борьбы является 
севооборот с высевом культур, не 
поражаемых или слабо поражаемых повиликой – зерновых, 
подсолнечника, а также севооборот с чистыми парами. Для 
полного уничтожения необходимо применять агротехнические и 
химические меры. 
Источники информации. Плаксина, 2001; Саксонов и др., 2003; 
Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; Саксонов и др., 2007; Фло-
ра…, 2007; Васюков и др., 2008; Саксонов и др., 2009; Сенатор, 
2009; Виноградова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Митрошенко-
ва, 2010; Саксонов и др., 2011; Сенатор и др., 2011; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB).  

 

 
Рис. 16. Cuscuta campestris 
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Семейство Asteraceae – Астровые 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. [Iva xanthiifolia Nutt.] 

ЦИКЛАХЕНА ДУРНИШНИКОЛИСТНАЯ 
 

Общая характеристика. Одно-
летнее растение от 30 до 200 см 
высотой. Стебель прямостоячий, 
ребристый. Листья супротивные, 
черешковые, сердцевидно-
яйцевидные, по краям пильчато-
зубчатые, сверху шероховатые от 
коротких щетинистых волосков, 
снизу сероватые от густого шел-
ковисто-войлочного опушения. 
Корзинки многочисленные, по-
никающие, собраны в общее 
рыхлое метельчатое соцветие. 
Краевые женские цветки в кор-
зинке немногочисленные, с по-
чти редуцированным околоцвет-
ником; срединные – обоеполые, 
трубчато-колокольчатые, зелено-
вато-белые, обычно бесплодные. 
Плоды – темно-коричневые семянки без хохолка. Цветет в июле–
октябре, семянки созревают в августе–октябре. Способ расселения 
– семенами. – Рис. 17. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Вид натурализировалося в Европе, Малой 
Азии, Южной Америке, Австралии, Китае. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области во всех 
районах.  
Пути и способы заноса. Изначально завозится посредством транс-
порта, затем активно распространяется на близлежащие культиви-
руемые земли, заброшенные поля, берега рек и пр. 
Местообитания. Встречается на заброшенных полях, в понижени-
ях рельефа, на затапливаемых пойменных землях по берегам рек и 
других водоемов, в населенных пунктах, на насыпях шоссейных 

 
Рис. 17. Cyclachaena 

xanthiifolia 
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дорог и железнодорожного полотна, где в пространственной струк-
туре популяции наблюдается групповое и равномерное распреде-
ление особей. 
Влияние на здоровье человека. Весьма аллергенный вид, причина 
массовых поллинозов, в том числе с тяжелыми астматическими 
проявлениями.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Один из 
наиболее агрессивных инвазионных видов, расселяющийся с высо-
кой скоростью и быстро занимающий доминирующие позиции в 
рудеральных фитоценозах. Злостный сорняк посевов подсолнечни-
ка, кукурузы, овощей, сахарной свеклы. Животные растение не по-
едают, и она вытесняет из растительных сообществ местные руде-
ральные виды. 
Меры борьбы. Карантинный сорняк, к виду применим перечень 
превентивных мер, предусмотренных инструкцией карантинных 
инспекций. 
Источники информации. Калинин, 1950; Матвеев и др., 1969; 
Матвеев, Устинова, 1988; Соловьева, Матвеев, 1991; Плаксина, 
1992; Малиновская, Плаксина, 2000; Митрошенкова, 2003; Саксо-
нов и др., 2003; Саксонов, 2005, 2006; Саксонов и др., 2007; Соло-
вьева и др., 2007; Васюков и др., 2008; Саксонов и др., 2008; Вино-
градова и др., 2010; Ильина, 2010; Ильина, Ильина, 2010; Корчиков 
и др., 2010; Сенатор и др., 2010; Савенко и др., 2011; Сенатор и др., 
2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Никитин, 2018; Сенатор, Васюков, 
2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  
 

Семейство Onagraceae – Кипрейные 
Epilobium adenocaulon Hausskn. 

КИПРЕЙ ЖЕЛЕЗИСТОСТЕБЕЛЬНЫЙ  
 

Общая характеристика. Многолетнее травянистое растение. Сте-
бель прямостоячий простой или разветвленный, высотой 20–60 см. 
В верхней части стебель покрыт мелким прижатым опушением. 
Листья 3–7 см длиной и 0,5–2 см шириной, с заостренным концом, 
нижние – продолговато-яйцевидные, средние – узкояйцевидные, 
верхние – ланцетные. Нижние и средние листья супротивные, 
верхние – очередные. – Рис. 18. 
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Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, агриофит.  
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Европа, За-
падная Азия.  
Распространение в регионе. Во 
всех районах Самарской области.  
Пути и способы заноса. Распро-
страняется посредством транс-
порта, а также при попадании 
семян на одежду и обувь. 
Местообитания. Мусорные ме-
ста, обочины дорог, залежи, в 
нарушенных сообществах может 
образовывать обширные плотные 
монодоминантные группы. 
Влияние на здоровье человека. 
Аллергенный вид.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Будучи ру-
деральным растением, имеет агрессивную жизненную стратегию. 
При активном развитии может замещать собой аборигенные виды, 
изменяя структуру фитоценозов. В агроценозах, вступая в конку-
ренцию с культивируемыми растениями, может служить причиной 
снижения урожайности. 
Меры борьбы. Покос площадей до периода плодоношения, куль-
тивация, на агроценозах возможна обработка гербицидами. 
Источники информации. Плаксина, 1992; Малиновская, Плакси-
на, 2000; Конева, Саксонов, 2003; Саксонов, 2005, 2006; Соловьева 
и др., 2007; Васюков и др., 2008; Иванова, Елкина, 2008; Иванова, 
Васюков, 2009; Виноградова и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Tyler et al., 2015; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ 
РАН (PVB). 
 

 
Рис. 18. Epilobium adenocaulon 
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Семейство Onagraceae – Кипрееные 
Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov 

КИПРЕЙ ЛОЖНОКРАСНЕЮЩИЙ 
 

Общая характеристика. Мно-
голетнее травянистое растение 
30–100 см высотой, стебли пря-
мые, простые или ветвистые, 
имеющие красно-коричневый 
оттенок. Листья яйцевидно-
ланцетные (нижние) или ланцет-
ные. Цветки мелкие, почти бе-
лые, с узкими лепестками. – Рис. 
19. 
Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, агриофит.  
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Россия (Ев-
ропейская часть, Сибирь, Даль-
ний Восток) и страны Европы.  
Распространение в регионе. Во 
многих районах Самарской обла-
сти.  
Пути и способы заноса. Актив-
но расселяется, осваивая различ-
ные местообитания, благодаря большей частью семенному раз-
множению и довольно эффективному способу распространения 
семян – анемохории. 
Местообитания. Растет на лугах, по берегам водоемов, у дорог и 
на других вторичных местообитаниях.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Расселение 
вида приводит к уменьшению уровня биоразнообразия естествен-
ных сообществ. Обладая значительной генотипической изменчиво-
стью, конкурирует с аборигенными растениями при заселении 
нарушенных территорий. Сорное растение. Сокращает биоразно-
образие естественных ценозов. 

 
Рис. 19. Epilobium pseudoru-

bescens 
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Меры борьбы. Не разработаны, поскольку серьезного экономиче-
ского ущерба вид не наносит. Борьба с ним ведется только в ло-
кальных масштабах – на дачных участках и огородах, где вид уда-
ляется при прополке. 
Источники информации. Терехов, 1969; Игошин, Мозговая, 1989; 
Плаксина, 1992; Флора…, 1996; Малиновская, Плаксина, 2000; 
Плаксина, 2001; Саксонов и др., 2003; Саксонов, 2005; 2006; Маев-
ский, 2006; Саксонов и др., 2007; Соловьева и др., 2007; Флора…, 
2007; Васюков и др., 2008; Иванова, Елкина, 2008; Иванова, Васю-
ков, 2009; Лисицына и др., 2009; Виноградова и др., 2010; Корчи-
ков и др., 2010; Семенов, 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, 
Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Oleaceae – Маслиновые 

Fraxinus pennsylvanica Marshall.  
ЯСЕНЬ ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ 
 

Общая характеристика. Листо-
падное дерево до 15–20 м высо-
той. Молодые побеги и черешки 
листьев густо, но короткоопу-
шенные. Листья супротивные, 
непарно-перистосложные, с 5–7 
(9) листочками; листочки от яй-
цевидных до ланцетных, на ко-
ротких черешочках. Растения 
двудомные. Соцветия метельча-
тые, пазушные. Пестичные цвет-
ки длиной около 4 мм, около-
цветник простой, яйцевидный; 
завязь скрыта в околоцветнике; 
рыльца 2-лопастные, грязно-
вишневые, длиной около 2,5 мм. 
Тычиночные цветки с воронко-
видным околоцветником длиной 
менее 0,5 мм; тычинок 2–3. Пло-
ды – односемянные крылатки 2–
5 см длиной и 3–5 мм шириной, с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Fraxinus pennsylvanica 
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остатками чашечки. Ясень зацветает одновременно с началом рас-
пускания листьев во второй половине апреля – начале мая. Цвете-
ние продолжается 1–2 недели. Полного созревания плоды достига-
ют к концу лета–началу осени. Семена разносятся по воздуху на 
большие расстояния, а также талыми водами и птицами. – Рис. 20. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная Америка.  
Вторичный ареал. Европа, Западная и Восточная Азия, Южная 
Америка. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
во всех районах.  
Пути и способы заноса. Применяется в озеленении, дичает из по-
садок.  
Местообитания. Основное местообитание – искусственные насаж-
дения. Растение часто дичает и распространяется самосевом. 
Влияние на здоровье человека. В ряде случаев вызывает полли-
ноз. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Вид угнета-
ет местные древесные и травянистые растения. Основное примене-
ние – в качестве озеленения: в парках, вдоль улиц, в придорожных 
посадках и в качестве полезащитных посадок. Обладает прочной 
древесиной. 
Меры борьбы. Рекомендуется исключить из списка деревьев для 
городского озеленения и лесополос. Вид является источником рас-
селения карантинного чужеродного вида – ясеневой златки Agrilus 
planipennis. 
Источники информации. Высоцкий, 1908; Левина, 1957; Burns, 
Honkala, 1990; Саксонов, 2005, 2006; Саксонов и др., 2007, 2008, 
2010; Иванова, Васюков, 2009; Виноградова и др., 2010; Корчиков 
и др., 2010; Раков и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, 
Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  
 

Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые 
Impatiens parviflora DC.  

НЕДОТРОГА МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ  
 

Общая характеристика. Травянистое растение высотой 80–90 см 
с голыми ланцетными листьями. Соцветие кистевидное из 4–12 
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цветков. Семенная продук-
тивность сильно варьирует. 
Семена разлетаются на 1–2 м 
и распространяются по ре-
кам. – Рис. 21. 
Характер внедрения. Кено-
фит, ксенофит, агриофит.  
Естественный ареал. Цен-
тральная Азия.  
Вторичный ареал. Европа, 
Юго-Западная, Средняя и 
Южная Азия.  
Распространение в регионе: 
Вид отмечен в Самарской 
области в районах Высокого 
Заволжья и на Самарской 
Луке. 
Пути и способы заноса. Вид 
расселяется по транспорт-
ным магистралям.  
Местообитания. Тенистые 
леса, берега водоемов, населенные пункты, лесопарки и нарушен-
ные лесные массивы.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Недотрога 
типична для нитрофильной растительности на нарушенных бога-
тых почвах в кустарниковых зарослях, в парках, на пустырях. Вы-
тесняет недотрогу обыкновенную I. noli-tangere.  
Меры борьбы. Отсутствуют. Вид отмечен как промежуточный 
хозяин паразитического ржавчинного гриба Puccinia komarovii.  
Источники информации. Терехов, 1969; Маевский, 2006; Кавеле-
нова, Розно, 2007; Флора…, 2007; Саксонов, 2005, 2006; Саксонов 
и др., 2009; Виноградова и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Се-
натор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  
 

 
Рис. 21. Impatiens parviflora 
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Семейство Asteraceae – Астровые 
Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev 

[Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. septentrionalis (Fernald et Wie-
gand) Wagenitz] 

ТОНКОЛУЧНИК СЕВЕРНЫЙ  
 

 Общая характеристика. Од-
нолетник 30–100 см высотой, с 
тонким корнем. Стебель пря-
мой, в нижней части щетинисто-
опушенный отстоящими про-
стыми волосками разной длины. 
Листья от овальных до линейно-
ланцетных, постепенно умень-
шающиеся кверху. Корзинки 
многочисленные, в рыхлом ме-
тельчатом соцветии. Обертки 6–
12 мм диаметром, листочки их 
многочисленные, в 2–4 ряда, 
почти линейные. Краевые цвет-
ки язычковые, белые, длиной 4–
10 мм. Цветки диска трубчатые, 
желтые. Семянки длиной 0,8–1 
мм, бледные, хохолок в 2–2,5 
раза длиннее семянки, из 15–25 
щетинок. Цветет в июле–
августе, семянки созревают в августе–сентябре. Расселяется семе-
нами (анемохория). – Рис. 22. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Европа, Кавказ, Восточная Азия. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
во многих районах.  
Пути и способы заноса. Активно расселяется по луговым фитоце-
нозам, сенокосам, вдоль путей сообщения. 
Местообитания. Занимает преимущественно открытые нарушен-
ные местообитания, особенно часто встречается по обочинам до-
рог, полям, пустошам.  

 
Рис. 22. Phalacroloma septentri-

onale 
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Последствия внедрения и экономическое значение. Образует 
плотные заросли на старых залежах, часто занимает сенокосные 
луга. Сорное растение.  
Меры борьбы. Культивация, применение гербицидов. 
Источники информации. Саксонов и др., 2008; Виноградова и др., 
2010; Сенатор и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Ва-
сюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Solidago canadensis L. 
ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ 

 
Общая характеристика. 
Многолетник 1,5–2 м высотой с 
прямостоячими, коротко опу-
шенными стеблями. Корневища 
ползучие, укороченные. Листья 
многочисленные, ланцетные 
или линейно-ланцетные, сверху 
голые или опушенные, снизу 
коротко волосистые. Цветки в 
однобоких дугообразно изогну-
тых кистях, собранных в широ-
кую метелку пирамидальной 
формы. Корзинки мелкие, 4–6 
мм длиной; цветки золотисто-
желтые, краевые – язычковые, 
едва длиннее обертки. Цветет с 
конца июля по октябрь, семянки 
созревают в сентябре–октябре. 
Расселение происходит семена-
ми (анемохория) и с помощью 
ползучего корневища. – Рис. 23. 
Характер внедрения. Кенофит, 
эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Вид широко 

 
Рис. 23. Solidago canadensis 
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распространился в Европе, Австралии и Азии. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области отмечен во 
всех районах.  
Пути и способы заноса. Культивируется как декоративное расте-
ние и дичает. 
Местообитания. Произрастает на богатых и достаточно увлажнен-
ных почвах разных типов.  
Влияние на здоровье человека. Пыльца может вызвать сенную 
лихорадку.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Наносит 
ущерб биоразнообразию, т. к. успешно конкурирует с аборигенны-
ми растениями, тормозит сукцесионные процессы и образует мо-
нодоминантные ценозы. 
Меры борьбы. Рекомендовано принять меры для предотвращения 
дальнейшей интродукции и расселения. Выкашивание два раза в 
год (в мае и августе) в течение нескольких лет. Виргинильные осо-
би чувствительны к гербицидам, однако в конце вегетационного 
сезона почвенные гербициды малоэффективны.  
Источники информации. Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; 
Саксонов и др., 2007; Флора…, 2007; Саксонов и др., 2008; Вино-
градова и др., 2010; Сенатор и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  
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СТАТУС 3 
 

Чужеродные виды, расселяющиеся и натурализующиеся на 
нарушенных местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализа-
ции некоторые из них, по-видимому, смогут внедриться в полу-
естественные и естественные сообщества:  

Acroptilon repens (L.) DC. [Rhaponticum repens (L.) Hidalgo] 
 – Горчак ползучий 
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая 
Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса 
Atriplex tatarica L. – Лебеда татарская 
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott s.l. [Kochia scoparia (L.) Schrad, K. 

densiflora (Moq.) Aell., K. sieversiana Pall., Bassia sieversiana (Pall.) 
W.A. Weber] – Бассия венечная 

Centaurea diffusa Lam. – Василек раскидистый 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake [G. quadriradiata auct. non Ruiz 

et Pav.] – Галинзога реснитчатая 
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый 
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый 
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. [Chamomilla suaveolens 

(Pursh) Rydb.] – Лепидотека душистая 
Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний 
Oenothera rubricaulis Klebahn. – Ослинник красностебельный 
Portulaca oleracea L. – Портулак огородный 
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Семейство Asteraceae – Астровые 
Acroptilon repens (L.) DC. [Rhaponticum repens (L.) Hidalgo] 

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ 
 

Общая характеристика. Травя-
нистый корнеотпрысковый мно-
голетник с горизонтальными 
длинными (до 1 м и более) кор-
невыми отпрысками. Стебель 
один или несколько, 15–75 см 
высотой, прямостоячий, сильно 
ветвистый от основания. Листья 
жесткие, от продолговатых до 
почти линейных, от перисто-
надрезанных до цельнокрайных. 
Корзинки на верхушках стебля и 
его боковых ветвей одиночные, 
собранные в общее метельчатое 
соцветие. Обертки 10–14 мм 
длиной и 5–8 мм шириной. – 
Рис. 24. 
Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Юго-
Восток Европы, Юго-Западная и 
Средняя Азия. 
Вторичный ареал. Восточная Европа, Сибирь (юг), Северная 
Америка, Австралия.  
Распространение в регионе. В Самарской области известен в ряде 
районов Высокого, Низменного и Сыртового Заволжья.  
Пути и способы заноса. Вид расселяется по транспортным маги-
стралям (автомобильным и железным дорогам).  
Местообитания. Селитебные местообитания, железнодорожные 
насыпи, поля.  
Влияние на здоровье человека. Пыльца является аллергеном. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Будучи ру-
деральным растением, имеет агрессивную жизненную стратегию. 
Образует обширные заросли в местах заноса, вытесняет индиген-

 
Рис. 24. Acroptilon repens 
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ные виды растений. Карантинный вид, чрезвычайно вредоносное 
растение, снижает урожайность и качество культур, а также про-
дуктивность пастбищ. 
Меры борьбы. Применение гербицидов. Агротехнические меры – 
регулярное кошение до цветения и вспашка. Использование биоло-
гических методов, насекомых-фитофагов: плодовых пестрокрылок 
Euribia maura и E. kasachstanica, почковой галлицы Dasyneura sp., 
клещика Eriophyes sp. и нематоды Anguina picridis.  
Источники информации. Клаус, 1852; Булич, 1892; Смирнов, 
1904, Флеров, 1905; Высоцкий, 1908; Матвеев и др., 1977; Матвеев 
и др., 1982; Плаксина, 1992; Малиновская, Плаксина, 2000; Моска-
ленко, 2001; Саксонов и др., 2003; Саксонов, 2005, 2006; Соловьева 
и др., 2006, 2007; Саксонов и др., 2007; Иванова, Елкина, 2008; 
Иванова, Васюков, 2009; Кузовенко, Плаксина, 2009; Виноградова 
и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Митрошенкова, 2010; Семенов, 
2010; Иванова и др., 2011; Лапов, 2011; Савенко и др., 2011; Саксо-
нов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ 
РАН (PVB).  
 

Семейство Amaranthaceae – Щирицевые 
Amaranthus retroflexus L. 

ЩИРИЦА ЗАПРОКИНУТАЯ 
 

Общая характеристика. Однолетник 20–100 см высотой. Стебель 
прямой, простой или ветвистый. Листья 4–14 см длиной и 2–6 см 
шириной, яйцевидные или яйцевидно-ромбические. Цветки собра-
ны в плотные цилиндрические, в нижней части ветвистые зеленые 
соцветия. Околоцветник пятичленный, 2–2,5 мм длиной. Цветение 
в июне–августе. Плод – односемянная коробочка, семена около 1 
мм в диаметре. Размножается семенами. Плоды созревают в июле–
сентябре. – Рис. 25. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка.  
Вторичный ареал. Космополитный вид (Европа, Азия, Австралия, 
Африка, Южная Америка). 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен во 
всех районах.  
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Пути и способы заноса. Рассе-
ляется по транспортным маги-
стралям (автомобильным и же-
лезным дорогам) и с зерном.  
Местообитания. Вид встречает-
ся в широком спектре нарушен-
ных местообитаний, а также в 
посевах различных культур и на 
огородах. 
Влияние на здоровье человека. 
Способен вызывать приступы 
аллергии.  
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. Злостный 
сегетальный сорняк пропашных 
культур, реже зерновых и одно-
летних кормовых. Часто встреча-
ется в посадках картофеля. Се-
мена могут использоваться на 
корм домашней птице. Молодые 
отварные стебли съедобны. При-
годен на силос. Будучи рудеральным растением, имеет агрессив-
ную жизненную стратегию. Образует заросли в местах заноса, вы-
тесняет индигенные виды растений, может служить причиной сни-
жения урожайности пропашных культур. 
Меры борьбы. Избавлению плантаций от данного вида способ-
ствуют пары, пожнивное лущение, глубокая зяблевая вспашка, 
культивация в период появления всходов, периодическая смена 
пропашных культур кормовыми и зерновыми. Применение повсхо-
довых и почвенных гербицидов. 
Источники информации. Клаус, 1852; Коржинский, 1898; Высоц-
кий, 1908; Щербиновский, 1919; Терехов, 1969; Плаксина, 1992; 
2001; Малиновская, Плаксина, 2000; Ясюк, Митрошенкова, 2003; 
Саксонов, 2005; 2006; Маевский, 2006; Кавеленова, Розно, 2007; 
Саксонов и др., 2007; Флора…, 2007; Васюков и др., 2008; Саксо-
нов и др., 2008; Кузовенко, Плаксина, 2009; Сенатор, 2009; Вино-
градова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Семенов, 2010; Сенатор и 

 
Рис. 25. Amaranthus retroflexus 
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др., 2010, 2011; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Се-
натор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Artemisia sieversiana Willd. 
ПОЛЫНЬ СИВЕРСА 

 
Общая характеристика. Одно-
летник или малолетник 30–100 
см высотой. Растение сероватое 
от прилегающих волосков. Ли-
стья ямчато-железистые, нижние 
и средние стеблевые длинноче-
решковые, обычно до 12 см дли-
ной, пластинка в очертании ши-
роко-треугольная, трижды или 
дважды перисторассеченная на 
продолговатые туповатые дольки 
до 10 мм длиной. Корзинки опу-
шенные, многочисленные, 4–6 
мм шириной, поникающие, в до-
вольно широком метельчатом 
соцветии. Семянки яйцевидные, 
почти плоские. Размножается 
семенами. Цветет в августе–
сентябре, плоды созревают в ав-
густе–октябре. Способ расселе-
ния – семенами. – Рис. 26. 
Естественный ареал. Азия.  
Вторичный ареал. Восточная 
Европа. 
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области изве-
стен почти во всех районах.  
Пути и способы заноса. Вид 
расселяется по транспортным 
магистралям (автомобильным и 
железным дорогам).  

Рис. 26. Artemisia sieversiana 
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Местообитания. Вид встречается на вторичных местообитаниях – 
по обочинам дорог, окраинам полей, железнодорожным насыпям, 
сорным местам и у жилья. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Влияние на здоровье человека. Пыльца является аллергеном. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В местах 
заноса может образовывать колонии и вытеснять индигенные виды 
растений. Сорное растение.  
Меры борьбы. Борьба с этим малолетним видом вполне возможна 
обычными агротехническими приемами: прополка, вспашка. Не-
редко растения устойчивы к различным гербицидам (особенно по 
железнодорожным насыпям).  
Источники информации. Крашенинников, 1936; Терехов, 1969; 
Плаксина, 1992; Малиновская, Плаксина, 2000; Плаксина, 2001; 
Саксонов и др., 2003; Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; Сак-
сонов и др., 2007, 2008, 2010; Флора…, 2007; Васюков и др., 2008; 
Сенатор и др., 2010; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Chenopodiaceae – Маревые 

Atriplex tatarica L. 
ЛЕБЕДА ТАТАРСКАЯ 

 
Общая характеристика. Однолетнее растение 15–80 см высотой. 
Листья яйцевидные или реже эллиптические, по краю неравно-
волнисто-зубчатые и покрыты серебристым мучнистым налетом. 
Цветки в клубочках в пазухах листьев в общих колосовидных, при 
основании облиственных, соцветиях. Плод – округло-сдавленный 
орешек, в околоцветнике, 2–2,5 мм длиной, 3–4 мм шириной, тол-
щиной 1–1,5 мм. Семена 2,5–3 мм диаметром. Цветет в июле–
сентябре. Плодоносит в сентябре–октябре. Способ расселения – 
семенами. – Рис. 27. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Первичный ареал вида расположен в преде-
лах равнинной части Ирано-Туранской области.  
Вторичный ареал. Европа, Северная Африка, Азия (внетропиче-
ские области), Северная Америка. 
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Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области 
встречается во всех районах.  
Пути и способы заноса. Зано-
сится по путям сообщения, 
преимущественно по железно-
дорожным насыпям. 
Местообитания. Растет на ан-
тропогенных местообитаниях, 
солонцеватых лугах. 
Влияние на здоровье челове-
ка. Из пыльцы лебеды татар-
ской производят иммунобиоло-
гический диагностический пре-
парат.  
Последствия внедрения и 
экономическое значение. Вид 
конкурентоспособен и быстро 
распространяется, что позволя-
ет ему становиться доминан-
том. Сорное растение. Исполь-
зуется как пищевое и кормовое 
растение. 
Меры борьбы. Ранняя зябле-
вая вспашка, своевременная 
предпосевная обработка и рых-
ление междурядий. 
Источники информации. Те-
рехов, 1969; Плаксина, 1992; 
Сухоруков, 1999; Плаксина, 
2001; Саксонов и др., 2003; 
Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; Флора…, 2007; Саксонов и 
др., 2007, 2008; Васюков и др., 2008; Иванова, 2008; Кузовенко, 
Плаксина, 2009; Виноградова и др., 2010; Ильина, Ильина, 2010; 
Корчиков и др., 2010; Семенов, 2010; Сенатор и др., 2010, 2011; 
Иванова и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Никитин, 2015а,б, 
2017; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 

 
Рис. 27. Atriplex tatarica 
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Семейство Chenopodiaceae – Маревые 
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott s. l. 

[Kochia scoparia (L.) Schrad, K. densiflora (Moq.) Aell.,  
K. sieversiana Pall.] 

БАССИЯ ВЕНИЧНАЯ  
 

Общая характеристика. Одно-
летник 30–150 см высотой. Ли-
стья очередные, ланцетные или 
линейно-ланцетные, плоские, 
голые или с прижатыми корот-
кими волосками, по краю длин-
но-реснитчатые. Соцветие рас-
ставлено-колосовидное. Цветки 
большей частью по 1–2 (до 5) в 
пазухах. Семена яйцевидные, 
1,5–2 мм длиной. Размножается 
семенами. Цветет с июля до ок-
тября, плодоносит с августа. 
Способ расселения – семенами. – 
Рис. 28. 
Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Азия. 
Вторичный ареал. Европа, Се-
верная и Южная Америка, Афри-
ка. 
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области изве-
стен во всех районах. 
Пути и способы заноса. Вид расселяется по транспортным маги-
стралям (автомобильным и железным дорогам).  
Местообитания. Вид встречается по обочинам дорог, окраинам 
полей, сорным местам. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В местах 
заноса может образовывать колонии и вытеснять индигенные виды 
растений. Сорное растение.  

 
Рис. 28. Bassia scoparia 
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Меры борьбы. Борьба с видом вполне возможна обычными агро-
техническими приемами: прополка, вспашка.  
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Centaurea diffusa Lam. 
ВАСИЛЕК РАСКИДИСТЫЙ 

 
Общая характеристика. Дву-
летнее растение 10–50 см высо-
той. Стебли прямостоячие или у 
основания приподнимающиеся, 
сильно ветвистые, ребристо-
бороздчатые, рассеянно-
паутинистые. Листья перисто-
рассеченные на узколинейные 
заостренные сегменты. Корзин-
ки яйцевидно-цилиндрические, 
собранные в общее раскидистое 
метельчатое соцветие. Обертки 
8–10 мм длиной и 3–3,5 мм ши-
риной; листочки их с тремя 
жилками и колючим остроко-
нечием. Цветки розоватые или 
беловатые. Плоды – буроватые 
семянки с едва заметным хо-
холком. Размножается семена-
ми. Цветет в июне–октябре, 
плоды созревают в июле–
октябре. Способ расселения – семенами. – Рис. 29. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Юго-Восточная Европа, Юго-Западная Азия.  
Вторичный ареал. Европа, Восточная Азия. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен 
почти во всех районах.  

 
Рис. 29. Centaurea diffusa 
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Пути и способы заноса. Вид расселяется по транспортным маги-
стралям (автомобильным и железным дорогам).  
Местообитания. По обочинам дорог (особенно железнодорожным 
насыпям), окраинам полей, сорным местам. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В местах 
заноса может образовывать колонии и вытеснять индигенные виды 
растений. Сорное растение.  
Меры борьбы. Борьба с этим малолетним видом вполне возможна 
обычными агротехническими приемами: прополка, вспашка.  
Источники информации. Матвеев, 1971; Матвеев, Устинова, 
1988; Митрошенкова, Лысенко, 2003; Саксонов, 2005, 2006; Васю-
ков и др., 2007; Виноградова и др., 2010; Митрошенкова, 2010; Се-
менов, 2010; Сенатор и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сена-
тор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 
 

Семейство Asteraceae – Астровые 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake  

[G. quadriradiata auct. non Ruiz et Pav.] 
ГАЛИНЗОГА РЕСНИТЧАТАЯ  

 
Общая характеристика. Одно-
летник высотой 10–80 см, покрыт 
жесткими отстоящими волоска-
ми. Листья супротивные, темно-
зеленые, длиной до 6 см и шири-
ной 4 см, простые, с обеих сто-
рон покрыты щетинистыми во-
лосками. Соцветия диаметром 
около 1 см, состоят из 4 или 5 
белых трехлопастных краевых 
цветков и многочисленных жел-
тых срединных цветков. Плод – 
семянка длиной 1,5 мм, опушен-
ная, с белым паппусом. Из-за не-
которого сходства этот вид часто 
путают с G. parviflora, которая 
отличается более бледно-зеленой 
окраской, короткими волосками, 

 
Рис. 30. Galinsoga ciliata 
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трехлопастными чешуйками паппуса и прицветниками с более ши-
рокой и округленной вершиной. Цветет с июня до поздней осени. 
Способ расселения – семенами (анемохория). – Рис. 30. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Южная и Центральная Америка. 
Вторичный ареал. В настоящее время вид натурализовался во 
многих странах земного шара.  
Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
во многих районах.  
 Пути и способы заноса. Занос с почвой, зерном или другими 
сельскохозяйственными продуктами. 
Местообитания. Встречается по засоренным цветникам, газонам, 
на огородах и полях. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Вид конку-
рентоспособен, быстро распространяется и становится доминан-
том. Сорное растение.  
Меры борьбы. Ручная прополка. 
Источники информации. Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; 
Флора…, 2007; Виноградова и др., 2010; Саксонов и др., 2011; Сак-
сонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий 
ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Poaceae – Злаки  

Hordeum jubatum L. 
ЯЧМЕНЬ ГРИВАСТЫЙ 

 
Общая характеристика. Однолетнее или многолетнее плотно-
дерновинное голое растение. Генеративные побеги прямостоячие 
или восходящие, 25–50 см высотой, около 2 мм диаметром. Листо-
вые пластинки плоские, шириной 1,5–4 мм при длине до 10–12 см. 
Колосья зеленые или серовато-зеленые, поникающие, длиной 5–10 
см (включая ости), мягкие, ось колоса ломкая. Колоски в группах 
по три: боковые колоски редуцированы до 1–3 остей или, реже, ты-
чиночные; центральный колосок обоеполый, нижняя и верхняя 
цветковые чешуи равной длины 5–6 (8) мм с остью длиной до 7 см. 
При созревании зерновок ости отогнутые, ось колоса разламывает-
ся. Размножается семенами. Каждое растение способно произвести 
более 170 зерновок. Прорастание весеннее и в конце вегетационно 
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го периода. Основной способ 
расселения – семенами (анемохо-
рия). – Рис. 31. 
Характер внедрения. Кенофит, 
ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка и Северо-Восточная 
Азия. 
Вторичный ареал. В настоящее 
время широко распространен в 
умеренных областях всего земно-
го шара.  
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области 
встречается почти во всех 
районах. 
Пути и способы заноса. Вид 
расселяется по транспортным 
магистралям (автомобильным и 
железным дорогам).  
Местообитания. Селитебные 
местообитания, железно-
дорожные насыпи, поля.  
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. Влияние 
на растения местной флоры, ве-
роятно, незначительно. Может 
быть обременительным сорняком 
посевов. Наличие в кормах для 
лошадей и других животных может вызывать у скота беспокой-
ство, раздражение пищеварительного тракта и даже язвы. 
Меры борьбы. Многократная перепашка почвы, посев густого га-
зона, т. к. вид не выдерживает конкуренцию с более крупными тра-
вами, применение гербицидов на основе глифосата. 
Источники информации. Royer, Dickinson, 1999; Виноградова и 
др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Эбель и др., 2017; Сенатор, Ва-
сюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 

 
Рис. 31. Hordeum jubatum 
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Семейство Brassicaceae – Капустные 
Lepidium densiflorum Schrad. 

КЛОПОВНИК ГУСТОЦВЕТКОВЫЙ 
 

Общая характеристика. Од-
нолетнее или двулетнее расте-
ние 5–60 см высотой. Стебель 
прямой, жесткий, вверху раз-
ветвленный, с более или менее 
густым опушением из корот-
ких простых волосков. Стебле-
вые листья уменьшающиеся, от 
ланцетных до линейных, край 
пластинки от зубчатого до по-
чти цельного. Соцветие много-
цветковое, густое. Цветки с 4 
чашелистиками длиной менее 1 
мм, по краю белопленчатыми. 
Лепестки отсутствуют. Стру-
чочки двусемянные, длиной до 
2,5–3 мм. Размножается семе-
нами. Цветет в апреле–июне. 
Всходы из семян и побеги от 
корневых почек появляются в 
апреле–мае и летом. – Рис. 32. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. В настоящее время широко распространен во 
внетропических областях земного шара в Европе, Азии, Южной 
Америке, Австралии и Южной Африке. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области отмечен во 
всех районах. 
Пути и способы заноса. Семена могут разноситься с зерном, кор-
мами, заносные растения при этом обнаруживаются у дорог, на же-
лезнодорожных насыпях. 
Местообитания. Растет по солонцеватым местам, выгонам, около 
дорог, по мусорным местам, берегам рек, на каменисто-щебнистых 
склонах.  

 
Рис. 32. Lepidium densiflorum 

 

 87 



Чёрная книга Самарской области. Растения       
 
Влияние на здоровье человека. Способен вызывать сильный ал-
лергический приступ. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Является 
активным аллелопатическим видом, его выделения подавляют 
всходы других растений. Сорное растение на полях и газонах. 
Меры борьбы. Специальных мер борьбы не разработано. 
Источники информации. Матвеев, 1969; Матвеев и др., 1969; 
Флора…, 1979; Матвеев, Устинова, 1988; Плаксина, 2001; Саксо-
нов и др., 2003; Саксонов, 2005, 2006; Маевский, 2006; Флора…, 
2007; Саксонов и др., 2007, 2008; Васюков и др., 2008; Виноградова 
и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Сенатор и др., 2010, 2011; Савен-
ко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 
2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.  

[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.] 
ЛЕПИДОТЕКА ДУШИСТАЯ 

 
Общая характеристика. Однолетнее растение 5–35 см высотой. 
Стебель ветвистый, под корзинками голый или опушенный. Листья 
дважды перисто-рассеченные. Цветоносы 5–15 мм длиной, корзин-
ки многочисленные, без краевых язычковых цветков, 7–15 мм диа-
метром. Размножается семенами. Цветет в июле–сентябре, плоды 
созревают в августе–октябре. Основной способ расселения – семе-
нами (анемохория). – Рис. 33. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Западная часть Северной Америки. 
Вторичный ареал. Вид широко распространен во многих странах 
Европы, Южной Америки, Азии. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области отмечен во 
многих районах.  
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Пути и способы заноса. Семена 
могут разноситься с транспор-
том. 
Местообитания. Вид произрас-
тает во дворах, по обочинам до-
рог и в других рудеральных ме-
стах: на полях, лугах, по песча-
ным берегам рек. Рудеральный 
сорняк. 
Влияние на здоровье человека. 
Используется в народной меди-
цине. 
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. В посевах 
озимых и яровых зерновых куль-
тур и многолетних трав встреча-
ется в небольшом количестве.  
Меры борьбы. Специальных мер 
борьбы не требуется при соблю-
дении агротехники. 
Источники информации. Клаус, 
1852; Исполатов, 1911; Плаксина, 
1992; Малиновская, Плаксина, 
2000; Саксонов, 2005, 2006; Ка-
веленова, Розно, 2007; Саксонов 
и др., 2007; Васюков и др., 2008; 
Иванова, Елкина, 2008; Сенатор 
и др., 2010; Сенатор и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, 
Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Onagraceae – Кипрейные 

Oenothera biennis L.  
ОСЛИННИК ДВУЛЕТНИЙ 

 
Общая характеристика. Двулетнее растение со стержневым тол-
стым корнем и прямостоячим стеблем до 80 см высотой. Стебель 
обычно простой, иногда ветвится в верхней части; негусто опу-
шенный (как чашечка и коробочка) короткими железистыми и бо-

 
Рис. 33. Lepidotheca suaveolens 
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лее длинными простыми светлыми волосками, густо олиственный. 
Листья очередные, продолговато-ланцетные. Длина листьев 5–7 см, 
ширина около 2 см. Соцветие – длинная кисть с крупными желты-
ми актиноморфными цветками в пазухах мелких прицветных ли-
стьев. В первый год образует только вегетативную розетку, приле-
гающую к почве. Цветет в июне. Плодоношение в августе–
сентябре, массовое созревание семян в сентябре–октябре. Основ-
ной способ расселения – семенами. – Рис. 34. 
 Характер внедрения. Кено-
фит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Еврази-
атский вид, по-видимому, ги-
бридного происхождения. 
Вторичный ареал. Растение 
культивировалось в садах, по-
сле широко распространилось 
как сорное в умеренных широ-
тах.  
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области рас-
пространен во многих районах.  
Пути и способы заноса. Рас-
пространяется по железнодо-
рожным путям, иногда расселе-
нию способствует разведение в 
садах.  
Местообитания. На открытых 
песках, в долинах крупных рек, 
иногда у дорог, на насыпях. Пионерное растение техногенных эко-
топов. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Сорный вид, 
изредка культивируется как декоративное растение. 
Меры борьбы. Специальных методов борьбы нет. 
Источники информации. Плаксина, 1992; Малиновская, Плакси-
на, 2000; Саксонов, 2005, 2006; Кавеленова, Розно, 2007; Васюков и 
др., 2007, 2008; Саксонов и др., 2007, 2008; Корчиков и др., 2010; 
Виноградова и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васю-
ков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Рис. 34. Oenothera biennis 

 90 



Чёрная книга Самарской области. Растения       
 

 
Семейство Onagraceae – Кипрейные 

Oenothera rubricaulis Klebahn. 
ОСЛИННИК КРАСНОСТЕБЕЛЬНЫЙ 

 
Общая характеристика. Дву-
летнее растение со стержневым 
толстым корнем и прямостоячим 
стеблем высотой до 1,5 м. Сте-
бель обычно простой, иногда 
ветвится в верхней части; негу-
сто опушенный (как чашечка и 
коробочка) короткими желези-
стыми и более длинными про-
стыми светлыми волосками, гу-
сто олиственный. Листья очеред-
ные, продолговато-ланцетные, 
длина 5–7 см, ширина около 2 см. 
Соцветие – длинная кисть с 
крупными желтыми актино-
морфными цветками в пазухах 
мелких прицветных листьев. От-
личается более крупными про-
стыми волосками на стебле, завя-
зи сидят на красных бугорках. 
Цветет в июне–августе, плодоно-
сит в августе–сентябре. Основ-
ной способ расселения – семена-
ми. – Рис. 35. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Европейский вид. 
Вторичный ареал. Евразия. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен во 
многих районах. 
Пути и способы заноса. Распространяется по железнодорожным 
путям. 
Местообитания. На открытых песках, на нарушенных участках, 
особенно часто встречается в агроценозах. 

Рис. 35. Oenothera rubricaulis 
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Влияние на здоровье человека. Используется в народной меди-
цине. Имеются сведения о значительной аллергенности.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Появляясь в 
агроценозах, способен приносить значительный ущерб урожаю. 
Целесообразна организация мониторинговых наблюдений.  
Меры борьбы. Применение гербицидов широкого спектра, совме-
щенное с агротехническими мероприятиями.  
Источники информации. Плаксина, 1992; Малиновская, Плакси-
на, 2000; Саксонов, 2005, 2006; Васюков и др., 2007; Кавеленова, 
Розно, 2007; Саксонов и др., 2007, 2008; Васюков и др., 2008; Вино-
градова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Portulacaceae – Портулаковые 

Portulaca oleracea L. 
ПОРТУЛАК ОГОРОДНЫЙ 

 
Общая характеристика. Однолетник 10–30 см высотой с мяси-
стым, распростертым ветвистым стеблем. Листья мясистые, распо-
ложены очередно, верхние листья почти супротивные, сидячие, 
лопатчатые, к основанию суженные. Цветки обоеполые, около 0,5 
см в диаметре, одиночные или пучками по 2–3, сидячие; лепестки 
обратнояйцевидные, желтые. Плод – одногнездная яйцевидная или 
кругловатая многосемянная коробочка 5–8 мм длиной. Цветет с 
июня по сентябрь. Плодоносит в июле–сентябре. Способ расселе-
ния – семенами. – Рис. 36. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Евроазиатский южноумеренно-тропический 
вид. 
Вторичный ареал. Практически космополитный сорный вид. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области распро-
странен во многих районах.  
Пути и способы заноса. Заносится с посевным материалом. 
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Местообитания. Растет в цвет-
никах, на влажных песчаных ме-
стах, по железным дорогам. 
Влияние на здоровье человека. 
Может использоваться в качестве 
пищевого растения. 
Последствия внедрения и эко-
номическое значение. Сорное 
растение, но также иногда ис-
пользуется как декоративное. 
Засоряет в основном посевы тех-
нических и овощных культур 
(кукуруза, соя, люцерна), осо-
бенно на орошаемых землях.  
Меры борьбы. Специальных 
методов борьбы нет. Соблюдение 
севооборота, проведение агро-
технических мероприятий и 
применение химических средств 
защиты. 
Источники информации. Мальцев, 1962; Ульянова, 1998; Кавеле-
нова, Розно, 2007; Васюков и др., 2008; Саксонов и др., 2008; Вино-
градова и др., 2010; Корчиков и др., 2010; Саксонов и др., 2011; 
Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий 
ИЭВБ РАН (PVB).  

 

 
 

Рис. 36. Portulaca oleracea 
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СТАТУС 4  
 

Потенциально инвазионные виды, способные к возобновле-
нию в местах заноса:  

Amaranthus albus L. – Щирица белая  
Amaranthus blitoides S. Watson. – Щирица жминдовидная 
Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная 
Ambrosia psilostachya DC. – Амброзия голометельчатая 
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – Ирга колосистая  
Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая  
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. – Райграс высокий 
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная  
Cotoneaster lucidus Schlecht. – Кизильник блестящий 
Galega orientalis Lam. – Козлятник восточный  
Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson – Подсолнечник се-

роватый 
Hippophaё rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная  
Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий 
Lolium perenne L. – Плевел многолетний 
Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный 
Medicago sativa L. – Люцерна посевная 
Robinia pseudoacacia L. – Робиния ложноакациевая 
Populus balsamifera L. – Тополь бальзамический  
Salix euxina I.V. Belyaeva – Ива понтийская  
Solidago serotinoides A. et D. Löve – Золотарник поздний 
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Семейство Amaranthaceae – Щирицевые 
Amaranthus albus L. 
ЩИРИЦА БЕЛАЯ 

  
Общая характеристика. Од-
нолетнее растение высотой 40–
160 см. Стебель большей ча-
стью прямостоячий. Размножа-
ется семенами. Семена прорас-
тают на четвертую декаду от 
установления устойчивой тем-
пературы в 5°C. Благоприятная 
температура прорастания 12–
14°C. – Рис. 37. 
Характер внедрения. Кено-
фит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Во многих 
странах умеренной и субтропи-
ческой зон.  
Распространение в регионе. 
Во всех районах Самарской 
области. 
Пути и способы заноса. Рас-
пространяется аллелохорией, что обуславливает распространение 
вдоль дорог.  
Местообитания.  Отмечен на нарушенных территориях, в насе-
ленных пунктах, на обочинах дорог, огородах и пустырях, образует 
большие группы.  
Влияние на здоровье человека. Перспективное лекарственное 
растение. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Будучи ру-
деральным растением, имеет агрессивную жизненную стратегию. 
При активном развитии замещает собой аборигенные виды. В аг-
роценозах вступает в конкуренцию с культивируемыми растения-
ми, может служить причиной снижения урожайности. В сельском 
хозяйстве рассматривался как кормовое (пригодно для силосова-

Рис. 37. Amaranthus albus 
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ния) или жиромасличное растение, однако культивация данного 
вида не эффективна.  
Меры борьбы. Покос площадей, подвергшихся зарастанию, до 
начала стадии плодоношения, применение гербицидов.  
Источники информации. Терехов, 1928; Ларин, Ларина, 1951; 
Ухтверов, Канаева, 2000; Саксонов, 2005; Виноградова и др., 2010; 
Семенов, 2010; Сенатор и др., 2010; Хасина, 2015; Гербарий ИЭВБ 
РАН (PVB). 
 

Семейство Amaranthaceae – Щирицевые 
Amaranthus blitoides S. Watson 

ЩИРИЦА ЖМИНДОВИДНАЯ 
 

Общая характеристика. Од-
нолетнее растение высотой 15–
50 см. Стебель большей частью 
лежачий, от основания ветви-
стый. Листья обратнояйцевид-
ные или лопатчатые. Цветки 
собраны в пазушные клубочки. 
Растения цветут с середины 
июня до конца июля, а семена 
вызревают в конце августа–
сентябре. Одно растение дает в 
среднем от 10 до 15 тысяч пло-
дов. – Рис. 38. 
Характер внедрения. Кено-
фит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Север-
ная Америка.  
Вторичный ареал. Европа, 
Азия, Южная Америка, Ав-
стралия. 
Распространение в регионе. Во многих районах Самарской обла-
сти. 
Пути и способы заноса. Размножению активно способствует 
транспорт.  

Рис. 38. Amaranthus blitoides 

 96 



Чёрная книга Самарской области. Растения       
 
Местообитания. Произрастает на залежах, пустырях, по берегам 
водоемов.  
Влияние на здоровье человека. Аллергенен, сок растения вызы-
вает ожоги. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Замещает 
собой естественные виды, существенно снижая ценность экоси-
стем. Внедрение в естественные фитоценозы приводит к значи-
тельному экологическому ущербу. 
Меры борьбы. Механическое удаление до цветения. Так как в 
земле находится большой запас семян, почву необходимо механи-
чески и химически обрабатывать. Строгий фитосанитарный кон-
троль – обязателен.  
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 
 

Семейство Asteraceae – Астровые 
Ambrosia artemisiifolia L. 

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ  
 

Общая характеристика. Однолетнее растение высотой 20–150 см 
с рассеянным опушением. Листья дважды перисто-рассеченные. 
Мужские цветки мелкие, диаметром 2–5 мм, желтого цвета, собра-
ны в корзинки по 5–25 цветков, расположенные на верхушке побе-
гов. Женские цветки расположены в пазухах листьев по 2–3, без 
венчика, заключены в сросшуюся обертку, в средней части которой 
есть 5–8 шипиков. Плод – семянка обратно-яйцевидной формы. 
Вегетирует с мая по июль, соцветия появляются с середины лета до 
середины осени вплоть до первых морозов. Размножается семена-
ми. Плодовитость до 88 тысяч семян. Жизнеспособность семян в 
почве – 40 лет. – Рис. 39. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка.  
Вторичный ареал. Европа, Малая Азия, Южная Америка, Австра-
лия, Африка.  
Распространение в регионе. В степных и лесостепных районах 
Самарской области. 
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Пути и способы заноса. Вдоль 
транспортных осей, по эроди-
рованным почвам и орошае-
мым землям. Заносится с семе-
нами сельскохозяйственных 
культур, особенно поздних, с 
засоренными отходами, сеном, 
при перегоне скота. В зимний 
период распространяется вет-
ром. 
Местообитания. Весь спектр 
нарушенных мест обитания.  
Влияние на здоровье челове-
ка. Пыльца – сильный аллер-
ген. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
Подавляет культурные расте-
ния (особенно подсолнечник), 
вызывает иссушение почвы и 
способствует снижению плодо-
родия. Снижает кормовые качества сена и выпасов. 
Меры борьбы. Вид несен в список карантинных растений. Агро-
технические меры: чередование культур в севообороте, обработка 
почвы. Применяются агрохимические методы: гербициды.  
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Ambrosia psilostachya DC. 
АМБРОЗИЯ ГОЛОМЕТЕЛЬЧАТАЯ 

 
Общая характеристика. Многолетнее корнеотпрысковое растение 
с прямым и ветвистым стеблем 30–70 см высотой. Листья и стебель 
амброзии покрыты мелкими жесткими волосками, отчего все рас-
тение приобретает серовато-зеленоватую окраску. Листья достига-
ют от 5 до 12 см в длину, при этом нижние супротивные, а верхние 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 39. Ambrosia artemisiifolia 
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очередные, черешковые. Цве-
тет в августе и сентябре. Се-
мянка глянцевая зеленовато-
коричневого оттенка. – Рис. 40. 
Характер внедрения. Кено-
фит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Север-
ная Америка. 
 Вторичный ареал. Европа, 
Средняя и Южная Азия, 
Австралия, Южная Америка, 
Африка. 
Распространение в регионе. 
Борский, Елховский и Сергиев-
ский районы Самарской обла-
сти.  
Пути и способы заноса. В но-
вые регионы распространяется 
плодами, которые могут быть завезены с семенным и продоволь-
ственным материалом, почвой, засоренными отходами, на шерсти 
животных, на колесах сельскохозяйственных орудий и транспорт-
ных средств. Естественным путем плоды-семянки легко переносят-
ся водными потоками, ветром.  
Местообитания. Нарушенные территории, лесополосы, сельскохо-
зяйственные угодья, обочины дорог, берега рек и озер.  
Влияние на здоровье человека. Может вызывать аллергическую 
реакцию.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Амброзия 
многолетняя засоряет посевы зерновых и пропашных культур, по-
севы многолетних трав, луга, пастбища. Опасный карантинный 
сорняк  
Меры борьбы. Используют комплекс агротехнических, механиче-
ских и химических мер как на обрабатываемых, так и на необраба-
тываемых участках (вдоль автомобильных дорог и железнодорож-
ных путей, по краям полей, в лесополосах и т.п.). Карантинный ме-
ры – контроль посевного материала, особенно для культур с позд-
ним сроком уборки (гречиха, люцерна, суданская трава). На непа-
хотных угодьях используют агрохимические (гербициды на основе 

Рис. 40. Ambrosia psilostachya 
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глифосата), фитоценотические (залужение с формированием плот-
ной дернины). Фитосанитарный контроль – обязателен.  
Источники информации. Кривошеева, 1965; Матвеев, Устинова, 
1988; Плаксина, 2001; Флора…, 2007; Доклад…, 2011; Саксонов, 
Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Rosaceae – Шиповниковые 

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch 
ИРГА КОЛОСИСТАЯ 

 
Общая характеристика. 
Кустарник или небольшое 
деревце высотой до 4–8 м. 
Листья широко-
эллиптические, яйцевидные 
или овальные, 2,5–6 см 
длиной и 2–3,5 см шири-
ной. Цветки пятичленные, 
собранные в густые корот-
кие пазушные кисти. Ле-
пестки белые, длиной 6–10 
мм. Плоды пурпурно-
черные с сизым налетом. 
Размножается семенами и 
образует систему корне-
вищ, так что нередко за-
росль представляет собой 
единственный клон. Цвете-
ние в мае. Плоды созревают 
в июле–августе. Семена 
распространяют птицы и 
мелкие млекопитающие. – Рис. 41. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, агриофит. 
Естественный ареал. Культивируемый европейский гибридоген-
ный вид. 
Вторичный ареал. Широко культивируется в Европе, России, 
Средней Азии и дичает.  

Рис. 41. Amelanchier spicata 
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Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен во 
многих районах.  
Пути и способы заноса. Разводится как ягодный кустарник и в 
озеленении.  
Местообитания. Вид обладает высокими адаптационными свой-
ствами и встречается в лесах, на вырубках и нарушенных место-
обитаниях.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Расселяется 
умеренно, изредка формируя обширные заросли. Ценится как пло-
довая культура. Плоды, содержащие витамины и другие полезные 
вещества, используют в пищу в свежем виде и в качестве перерабо-
танной продукции. Декоративное и медоносное растение. Исполь-
зуется при создании лесозащитных, полезащитных и снегозащит-
ных полос.  
Меры борьбы. Необходимость в устранении вида из биоценозов 
вторичного ареала не возникала. Вид довольно устойчив к антро-
погенному влиянию. Полная выкорчевка клона возможна при ис-
пользовании гербицидов.  
Источники информации. Саксонов, 2005, 2006; Васюков и др., 
2007; Саксонов и др., 2008; Виноградова и др., 2010; Раков и др., 
2010; Сенатор и др., 2010; Савенко и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 
2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Fabaceae – Бобовые 

Amorpha fruticosa L. 
АМОРФА КУСТАРНИКОВАЯ 

 
Общая характеристика. Кустарник до 3(4) м высотой. Листья 
непарно-перистосложные, с 11–25 эллиптическими листочками 
1,5–4 см длиной, покрытыми точечными железками и простыми 
прижатыми волосками. Цветки мелкие, 4–6 мм длиной, почти си-
дячие, красновато-фиолетовые или розовые, реже белые, собран-
ные в кисти 7–15 см диной. Бобы короткие, 7–9 мм длиной. Цветет 
в июне – июле, семена созревают в июле – августе. Распространя-
ется семенами и разрастается благодаря обильной корневой порос-
ли. – Рис. 42. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
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Вторичный ареал. Широ-
ко культивируется в уме-
ренно теплых странах се-
верного полушария.  
Распространение в реги-
оне. Вид в Самарской обла-
сти встречается во многих 
районах.  
Пути и способы заноса. 
Дичает из мест культуры.  
Местообитания. Культи-
вируется в садах и парках, в 
полезащитных полосах и 
лесных посадках (особенно 
сосны), дичает близ мест 
культуры. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
Влияние на местные расте-
ния и экосистемы наиболее 
очевидно при образовании 
зарослей. Декоративное растение.  
Меры борьбы. Специальных мер борьбы нет. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Poaceae — Злаки  

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl 
РАЙГРАС ВЫСОКИЙ 

 
Общая характеристика. Многолетнее рыхлодерновинное травя-
нистое растение с прямостоячими побегами 60–130 см высотой. 
Листья плоские, линейные, по краям острошероховатые. Соцветие 
– слабо раскидистая метелка 8–25 см длиной. Колоски зеленова-
тые, 7–9,5 мм длиной, с двумя цветками. Растение анемофильное. 
Цветение в июне–июле. Плоды созревают в июле–августе. – Рис. 
43. 

Рис. 42. Amorpha fruticosa 

 102 



Чёрная книга Самарской области. Растения       
 
Характер внедрения. Кено-
фит, эргазиофит, эпекофит.  
Естественный ареал. Запад-
ная и Средняя Европа, Юго-
Западная Азия, Северная Аф-
рика.  
Вторичный ареал. Заносное 
и интродуцированное расте-
ние во многих внетропиче-
ских странах.  
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области из-
вестен в нескольких районах. 
Наиболее крупные популяции 
в городах Самаре и Тольятти.  
Пути и способы заноса. Рас-
селяется семенами и активно 
вегетативным способом. Вид 
культивируется в качестве 
кормового растения и дичает. 
Местообитания. Обочины дорог, нарушенные луга. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В луговых 
сообществах может вытеснять виды природной флоры. Вид являет-
ся ценным кормовым растением, обладает достаточно высокой 
биологической продуктивностью. Используется как декоративное 
растение.  
Меры борьбы. Глубокая механическая обработка, применение 
гербицидов. 
Источники информации. Флора…, 1974; Плаксина, 2001; Маев-
ский, 2006; Флора…, 2007; Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB).  
 

Семейство Fabaceae – Бобовые 
Caragana arborescens Lam. 

КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ 
 

Рис. 43. Arrhenatherum elatius 
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Общая характеристика. 
Прямостоячий кустарник 
высотой 2–5 м с парнопери-
стосложными листьями, со-
стоящими из 4–7 пар обрат-
нояйцевидных листочков с 
коротким шипиком на вер-
хушке. Цветет с мая по 
июнь, продолжительность 
массового цветения около 
двух недель. Бобы узкоци-
линдрические, длиной 30–
50 мм. Две створки плода 
при созревании семян в 
сухую погоду резко раскры-
ваются, и семена разлетают-
ся на расстояние до 2 м. При 
массовых посадках, в лесо-
полосах высота до 2,5–3 м, 
продолжительность жизни 
составляет 25 лет. Семена распространяются автомеханохорно. – 
Рис. 44. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 
Естественный ареал. Сибирь. 
Вторичный ареал. Европа, Средняя и Юго-Западная Азия. 
Распространение в регионе. Все районы Самарской области. 
Пути и способы заноса. Одичавшие искусственные насаждения. 
Расселение по железнодорожным путям, по оврагам и нарушенным 
фитоценозам. 
Местообитания. Пустыри, разреженные леса и деградированные 
луга. 
Последствия внедрения и экономическое значение. 
Наблюдаются инвазии в естественные ценозы, в разреженные и 
нарушенные лесные насаждения. Ранее проводились масштабные 
посадки вида для формирования защитных лесополос, укрепления 
склонов оврагов. В озеленении используется как декоративное рас-
тение. 
Меры борьбы. Вырубка с выкорчевкой. 

Рис. 44. Caragana arborescens 
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Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 
 

Семейство Rosaceae — Шиповниковые 
Cotoneaster lucidus Schlecht. 

КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙ  
 

Общая характеристика. 
Прямостоячий кустарник до 
2 м высотой. Листья 1,5–6 
см длиной и 1–4 см шири-
ной, на коротких черешках, 
сверху темно-зеленые, бле-
стящие, голые или с волос-
ками по главной жилке, 
снизу лишь в молодости 
желтовато-войлочные, 
позднее светлые, желтова-
тые с негустым прижатым 
опушением. Цветки по 5–12 
в рыхлых щитковидных ки-
стях, более коротких, чем 
листья. Лепестки розовые. 
Плоды черные, блестящие, 
без налета, овально-шаровидные, 7–9 мм в диаметре, обычно с 3 
семенами. Размножается семенами. Цветет в июне, плоды созрева-
ют в августе. Способ расселения – плоды. Распространяется само-
севом и птицами. – Рис. 45. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Восточная Азия. 
Вторичный ареал. Европа. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области известен во 
многих районах. 
Пути и способы заноса. Вид расселяется из культуры.  
Местообитания. Широко используется в озеленении и одичавшим 
встречается в лесах. 

Рис. 45. Cotoneaster lucidus 
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Последствия внедрения и экономическое значение. Вид на тер-
ритории области не приносит большого вреда естественным экоси-
стемам. Декоративное растение.  
Меры борьбы. Необходимость в устранении вида из биоценозов 
вторичного ареала не возникала. Достаточно отслеживать темпы 
распространения вида.  
Источники информации. Саксонов, 2005, 2006; Саксонов и др., 
2008; Виноградова и др., 2010; Раков и др., 2010; Сенатор и др., 
2010; Саксонов и др., 2011; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Ва-
сюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Fabaceae – Бобовые 

Galega orientalis Lam. 
КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ 

 
Общая характеристика. 
Многолетнее травянистое 
растение 40–60 см высотой. 
Листья непарноперистые, 
7–24 см длиной, с 5–6 пара-
ми крупных листочков, про-
долговато- или ланцетно-
яйцевидных, 2,5–8,5 см 
длиной и 1,2–4,8 см шири-
ной, голых. Цветки много-
численные, в редких кистях, 
с удлиненными пазушными 
цветоносами, 10–15 см дли-
ной, превышающими ли-
стья; венчик сине-
фиолетовый, 1–1,5 см дли-
ной. Бобы 4,5 см длиной и 3 
мм шириной. Цветет в июне–июле, семена созревают в июле–
августе. Распространяется семенами и подземными побегами. – 
Рис. 46. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 
Естественный ареал. Кавказ.  
Вторичный ареал. Восточная Европа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 46. Galega orientalis 
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Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
во многих районах.  
Пути и способы заноса. Заносится из мест культивирования. 
Местообитания. Вид уходит из культуры и распространяется по 
обочинам дорог, на свалках, пустырях и на прочих сорных место-
обитаниях в населенных пунктах, реже встречается на лугах и по 
лесным опушкам. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Как и другие 
бобовые, козлятник восточный формирует бактериальные 
клубеньки, обогащая почву азотом. Вытесняет низкорослые злаки и 
компоненты разнотравья. Необходим контроль за его 
распространением в естественные сообщества, особенно близ мест 
культивирования. Кормовое и медоносное растение.  
Меры борьбы. Специальных мер борьбы нет. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Asteraceae – Астровые 

Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson 
ПОДСОЛНЕЧНИК СЕРОВАТЫЙ 

 
Общая характеристика. Многолетнее травянистое растение высо-
той 0,5–2 м и более. Корневище удлиненное, клубни диаметром 
менее 1 см. Стебель прямой, шероховато-колючий или волосистый. 
Листья супротивные или в верхней части очередные, реже большей 
частью очередные, черешковые, черешок длиной 2–8 см, часто 
крылатый. Краевые цветки язычковые, длиной 25–40 мм, желтые, в 
числе 10–20; трубчатых цветков 60 и более, длиной 6–7 мм, с жел-
тым венчиком. Семянки длиной 5–7 мм, голые или в верхней поло-
вине опушенные. Интенсивно разрастается вегетативно. – Рис. 47. 
Характер внедрения. Кенофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка.  
Вторичный ареал. Европа, Южная Америка, Австралия. В России 
от Европейской части до Сахалина.  
Распространение в регионе. Во многих районах Самарской обла-
сти. 
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Пути и способы заноса. 
Распространяется по желез-
нодорожным и другим 
транспортным путям. 
Местообитания. Вдоль же-
лезнодорожных насыпей, 
пустыри, обочины дорог, по 
краю полей и долинам рек.  
Влияние на здоровье че-
ловека. Растение исполь-
зуют для диетического пи-
тания и как источник лекар-
ственного сырья. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
При плотных насаждениях 
препятствует произраста-
нию аборигенных видов. 
Пищевое и фуражное рас-
тение, сырьевой источник 
получения инулина. 
Меры борьбы. Не разработаны. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Elaeagnaceae – Лоховые 

Hippophaё rhamnoides L. 
ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ 

 
Общая характеристика. Двудомный кустарник, высотой обычно 
до 1–3 м. Молодые побеги серебристые, опушенные. Листья оче-
редные, простые, линейно-ланцетовидные, серовато-зеленые. 
Цветки с простым чашечковидным околоцветником. Тычиночные 
цветки собраны в короткие колосья. Пестичные – расположены в 
пазухах веточек. Плоды – костянки, овальные или круглые, бле-
стящие, оранжевого цвета. Размножается семенами, в то же время 
вегетативно подвижный вид. Плодоношение начинается на 3–4 год. 

 
Рис. 47. Helianthus subcanescens 
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Цветение – с апреля по май. Созревают плоды в августе–сентябре. 
Распространяется семенами и вегетативно. – Рис. 53. 
Характер внедрения. Ке-
нофит, эргазиофит, эпеко-
фит. 
Естественный ареал. Юж-
ные районы Евразии.  
Вторичный ареал. Встреча-
ется почти повсеместно за 
счет активной культивации.  
Распространение в реги-
оне. Во всех районах Самар-
ской области. 
Пути и способы заноса. 
Культивирование в качестве 
плодового или лекарствен-
ного растения, с последую-
щим расселением птицами. 
Местообитания. Лесные 
опушки, залежи, пустыри, 
обочины дорог.  
Влияние на здоровье чело-
века. Является лекарствен-
ным растением. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. В естественных экосистемах замещает 
аборигенные виды. Являясь видом-пионером, на ранних стадиях 
сукцессии способен создавать нетипичные сообщества. Активно 
культивируется в качестве лекарственного, декоративного и плодо-
вого растения. Применяется при мелиорации. Выведено большое 
количество сортов. Экономический и экологический ущерб нано-
сится при активном расселении на землях сельскохозяйственного 
назначения или в естественных экосистемах. 
Меры борьбы. Механическое удаление с последующей раскорчев-
кой.  
Источники информации. Саксонов, 2005; Васюков и др., 2007; 
Саксонов и др., 2008; Виноградова и др., 2010; Сенатор и др., 2010; 

Рис. 53. Hippophaё rhamnoides 
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Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий 
ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Juncaceae – Ситниковые 

Juncus tenuis Willd. 
СИТНИК ТОНКИЙ 

 
Общая характеристика. 
Многолетнее коротко-
корневищное растение, об-
разующее плотные дерно-
вины. Стебли высотой до 
40–50 см, прямостоячие, 
реже поникающие, 0,6–1,2 
мм диаметром. Листья ли-
нейные листьями, ушки 
пленчатые длиной 2–3 мм. 
Соцветие верхушечное, 
рыхлое, щитковидно-
метельчатое; цветки оди-
ночные или частично в не-
многоцветковых группах. 
Коробочка треугольно-
овальная, длиной 3,8–4,7 
мм, на верхушке коротко-
заостренная или тупая. – 
Рис. 48. 
Характер внедрения. Ке-
нофит, ксенофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Натурализовался более чем в половине регио-
нов Европы и во многих внетропических странах обоих полуша-
рий. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
на Самарской Луке. 
Пути и способы заноса. Распространился вне явной связи с желез-
ной дорогой и другими транспортными путями. Растение открытых 
местообитаний, предпочитающее умеренно закисленные влажные 

Рис. 48. Juncus tenuis 
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почвы, бедные или умеренно плодородные, при засолении отсут-
ствует. 
Местообитания. Обочины дорог, залежи, пастбища, берега водое-
мов. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Признаков 
воздействия на местные растения не обнаружено.   
Меры борьбы. Специальных мер борьбы нет. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Poaceae – Злаки 

Lolium perenne L. 
ПЛЕВЕЛ МНОГОЛЕТНИЙ 

 
Общая характеристика. 
Многолетнее растение вы-
сотой 20–80 см. Листья уз-
колинейные, гладкие, плос-
кие. Соцветие – колос 8–15 
см длиной. Колоски узкие, 
5–10-цветковые, прикреп-
лены к стержню колоса уз-
кой стороной. Плодоносит 
со 2-го года развития. Цве-
тение в июле–августе. – 
Рис. 49. 
Характер внедрения. Ке-
нофит, эргазиофит, эпеко-
фит.  
Естественный ареал. Юж-
ная Европа, Северная Аф-
рика. 
Вторичный ареал. Европа, 
Западная Сибирь (юг), Юго-
Западная Азия, Центральная 
Азия.  
Распространение в реги- Рис. 49. Lolium perenne 
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оне. Видимо, во многих районах Самарской области.  
Пути и способы заноса. Тенденция к расселению не установлена. 
Дичает из культуры формируемых пастбищных угодий.  
Местообитания. Поля, залежи, обочины дорог, населенные пунк-
ты, а также на лугах, по берегам рек. 
Последствия внедрения и экономическое значение. Применяет-
ся для залужения газонов. Улучшает структуру и плодородие поч-
вы. Применяется для закрепления эродированных почв. Сорное 
растений в садах, у дорог, в населенных пунктах.  
Меры борьбы. Распашка, механическое удаление. 
Источники информации. Цвёлев, 1976; Саксонов и др., 2008; 
Митрошенкова, 2010; Сенатор и др., 2010; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Fabaceae – Бобовые 

Lupinus polyphyllus Lindl. 
ЛЮПИН МНОГОЛИСТНЫЙ 

 
Общая характеристика. Травянистый многолетник 50–150 см вы-
сотой. Стебли мощные, прямые, слабо опушенные. Листья очеред-
ные, пальчато-сложные, с длинным черешком и 10–15 узколанцет-
ными листочками 1–2 см шириной. Цветет в мае–июне, семена со-
зревают в июле–августе. Распространяется главным образом семе-
нами. – Рис. 50. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка (западная часть). 
Вторичный ареал. Вид является культивируемым и натурализо-
вавшимся видом во многих странах Европы. 
Распространение в регионе. Вид в Самарской области встречается 
во многих районах. 
Пути и способы заноса. Преднамеренно интродуцирован и зано-
сится из мест культивирования. 
Местообитания. Растет на лугах, пустырях и других вторичных 
местообитаниях в населенных пунктах.  
Влияние на здоровье человека. Нет данных об опасности для 
здоровья человека. 
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Последствия внедрения и 
экономическое значение. Как 
и другие бобовые, формирует 
бактериальные клубеньки, обо-
гащая почву азотом. Необходим 
мониторинг его распростране-
ния в естественные сообщества. 
Влияние на аборигенные виды 
наиболее очевидно в случае об-
разования обширных, довольно 
плотных зарослей, которые по-
давляют естественную расти-
тельность. Декоративное и кор-
мовое растение.  
Меры борьбы. Специальных 
мер борьбы нет. Во многих ме-
стообитаниях уничтожение L. 
polyphyllus не является необхо-
димостью. 
Источники информации. Ви-
ноградова и др., 2010; Саксо-
нов, Сенатор, 2012; Сенатор, 
Васюков, 2019, 2022; Гербарий 
ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Fabaceae – Бобовые 

Medicago sativa L. 
ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ 

 
Общая характеристика. Многолетнее травянистое растение 30–
100 см высотой, с прямостоячими или приподнимающимися, вет-
вистыми в верхней части побегами. Листья тройчатые, листочки 
10–30 мм длиной и 3–10 мм шириной, продолговато-
эллиптические, сверху голые, снизу опушенные. Цветоносы па-
зушные. Соцветие – более или менее густая кисть 2–5 см длиной. 
Цветки сине-фиолетовые, 8–11 мм длиной. Бобы с 5–7 семенами. 
Цветет в июне–июле, семена созревают в июле–августе. Распро-
страняется семенами и подземными побегами. – Рис. 51. 

Рис. 50. Lupinus polyphyllus 
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Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Малая 
Азия. 
Вторичный ареал. Голарк-
тический вид.  
Распространение в регионе. 
Вид в Самарской области 
встречается во многих райо-
нах.  
Пути и способы заноса. За-
носится из мест культивиро-
вания. 
Местообитания. Вид уходит 
из культуры и распространя-
ется по обочинам дорог, на 
пустырях и прочих сорных 
местообитаниях в населен-
ных пунктах, реже встречает-
ся на лугах.  
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
Как и другие бобовые, фор-
мирует бактериальные клубеньки, обогащая почву азотом. Необхо-
дим мониторинг его распространения в естественные сообщества, 
особенно близ мест культивирования. Широко известны случаи 
гибридизации с другими видами рода и расселения гибридных, бо-
лее адаптированных к местным условиям форм. Кормовое расте-
ние. 
Меры борьбы. Специальных мер борьбы нет. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 

 
Семейство Fabaceae – Бобовые 

Robinia pseudoacacia L. 
РОБИНИЯ ЛОЖНОАКАЦИЕВАЯ 

 

Рис. 51. Medicago sativa 
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Общая характеристика. Де-
ревья высотой до 15 м. Корне-
вая система глубокая, раз-
влетвляющаяся, диаметром 
12–15 м, на корнях находятся 
клубеньки с азотофиксирую-
щими бактериями. Листья 
длиной 10–25 (до 45) см. У 
основания листьев находятся 
парные шипы длиной до 2 см, 
которые являются видоизме-
ненными прилистниками. Со-
цветие – многоцветковая (5–
15 цветков), поникающая 
кисть длиной 10–25 см. Цвет-
ки сидят на опушенных цве-
тоножках длиной 6–12 мм. 
Цветение в мае–июне. Плоды 
– продолговато-линейные, 
плоские коричневые бобы 
длиной 5–12 см, шириной 1–
1,5 см, голые, с 3–15 семена-
ми. – Рис. 52. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, колонофит. 
Естественный ареал. Северная Америка (восточная часть). 
Вторичный ареал. Южная Америка, Северная Америка (за преде-
лами естественного ареала), Европа, Азия, Африка и Австралия.  
Распространение в регионе. Во многих районах Самарской обла-
сти.    
Пути и способы заноса. Тенденция к натурализации проявляется 
слабо. Встречается отдельными молодыми деревцами близ мест 
культивирования. Дичает. 
Местообитания. Населенные пункты, цветники, газоны, вдоль до-
рог и заборов. 
Влияние на здоровье человека. Содержит токсичный алкалоид – 
робинин (вызывает отравление при вырубке). 
Последствия внедрения и экономическое значение. Вызывает 
истощение почв (нарушает цикл азота) и осветление лесных насаж-

Рис. 52. Robinia pseudoacacia 
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дений. Источник древесины, ценный медонос, используется для 
противодействия эрозии, вторичный хозяин насекомого-паразита – 
акациевой ложнощитовки Parthenolecanium corni. 
Меры борьбы. Вырубка.  
Источники информации. Каталог питомников…, 1911; Саксонов, 
2005; Васюков и др., 2007; Саксонов и др., 2008; Раков и др., 2010; 
Сенатор и др., 2010; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). 

 
Семейство Salicaceae – Ивовые 

Populus balsamifera L.  
ТОПОЛЬ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 

 
Общая характеристика. Дере-
во с раскидистой широкой ма-
ловетвистой яйцевидной кро-
ной, высотой до 25 м. Листья 
яйцевидные или эллиптические, 
блестящие, сверху темно-
зеленые, снизу беловатые, мо-
лодые – клейкие. В период рас-
пускания листья очень аромат-
ны. Сережки до 15 см длиной, 
голые. Цветет до распускания 
листьев в мае–начале июня. 
Семена с обильными волоска-
ми, при созревании разносятся 
ветром. Растет очень быстро, 
иногда давая прирост до 1 м за 
сезон. – Рис. 54. 
Характер внедрения. Кено-
фит, эргазиофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная 
Америка. 
Вторичный ареал. Европа, Западная Азия. 
Распространение в регионе. Встречается во многих районах Са-
марской области. 
Пути и способы заноса. Культивируется и дичает. 

Рис. 54. Populus balsamifera 
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Местообитания. Обычен в посадках озеленения населенных пунк-
тов. 
Последствия внедрения и экономическое значение. В Поволжье 
в поймах и по низинам образует лесоподобные сообщества с кле-
ном американским, сосной обыкновенной, тополем черным, вязом 
гладким и ивами. Используется для формирования лесополос, ле-
сомелиорации и озеленения, для формирования аллей, посадок 
вдоль дорог, групп в лесопарках, по берегам водоемов. Разводится 
как декоративное растение и в лесных культурах, предпочитая 
нарушенные территории, пустыри с обнажившейся почвой.  
Меры борьбы. Расчистка при внедрении в естественные фитоце-
нозы, особенно в условиях ООПТ. Вырубка, в первую очередь по-
врежденных деревьев. 
Источники информации. Плаксина, 1992; Малиновская, Плакси-
на, 2000; Саксонов, 2005, 2006; Васюков и др., 2008; Виноградова и 
др., 2010; Ильина, Ильина, 2010; Саксонов и др., 2010; Саксонов, 
Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB).  

 
Семейство Salicaceae – Ивовые 

Salix euxina I.V. Belyaeva 
ИВА ПОНТИЙСКАЯ (РАКИТА) 

  
Общая характеристика. 
Двудомное дерево 15–20 м в 
высоту. Побеги голые, хруп-
кие у основания, так что 
ветки легко обламываются и  
способны укореняться. Ли-
стья бледно-зеленые, голые.   
– Рис. 55. 
Характер внедрения. Ар-
хеофит, эргазиофит, агрио-
фит. 
Естественный ареал. Ма-
лая Азия.  
Вторичный ареал. Европа, 
Западная Азия, Северная Рис. 55. Salix euxina 
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Америка.  
Распространение в регионе. Все районы Самарской области.  
Пути и способы заноса. Дичает из посадок, активно расселяется 
по обочинам дорог и берегам водоемов.  
Местообитания. Повсеместно одичавшая в пойменных лесах, по 
берегам водоемов, по обочинам дорог, оврагам. 
Влияние на здоровье человека. Часто относят к лекарственным 
растениям.  
Последствия внедрения и экономическое значение. Широко 
культивируется в населенных пунктах, медонос, кормовое расте-
ние. 
Меры борьбы. Механическое удаление растений – выкорчевка. 
Источники информации. Клаус, 1852; Коржинский, 1898; Фло-
ра…, 1930; Терехов, 1969; Флора…, 1981; Плаксина, 2001; Митро-
шенкова, Лысенко, 2003; Саксонов и др., 2003; Саксонов, 2005, 
2006; Маевский, 2006; Соловьева и др., 2006; Васюков и др., 2007; 
Саксонов и др., 2007; Соловьева и др., 2007, 2008; Флора…, 2007; 
Васюков, Сенатор, 2008; Васюков и др., 2008; Иванова, Васюков, 
2009; Иванова, Елкина, 2008; Лисицына и др., 2009; Корчиков и 
др., 2010; Раков и др., 2010а, б; Саксонов и др., 2010; Сенатор и др., 
2010; Соловьева, 2010, 2011; Лапов, 2011; Саксонов и др., 2012; 
Саксонов и др., 2013; Васюков и др., 2014а; Сенатор и др., 2015; 
Сенатор и др., 2016; Сенатор, Соловьева, 2020; Иванова, Васюков, 
2021; Гербарий ИЭВБ РАН (PVB).  

 
Семейство Asteraceae – Астровые 
Solidago serotinoides A. et D. Löve 

ЗОЛОТАРНИК ПОЗДНИЙ 
 

Общая характеристика. Прямостоячее многолетнее длиннокор-
невищное растение. Надземные побеги достигают 30–280 см в вы-
соту. Стебли ветвятся в соцветиях, которые составляют в среднем 
1/3 общей высоты побега. Листья простые, очередные, продолгова-
то-ланцетные, 80–180 мм длиной и 10–30 мм шириной. Соцветие – 
пирамидальная метелка. Корзинка диаметром 2–3 мм, обертка со-
цветия имеет длину 3–4 мм. От золотарника канадского (Solidago 
canadensis) отличается наличием длинных красноватых корневищ, 
голым стеблем с беловатым налетом, неопушенной нижней сторо-
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ной листа. Цветет с июля по сентябрь, семянки созревают с августа 
по октябрь. – Рис. 56. 
Характер внедрения. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Естественный ареал. Северная Америка. 
Вторичный ареал. Вид ши-
роко распространился в Ев-
ропе и Азии. 
Распространение в реги-
оне. Вид в Самарской обла-
сти во многих районах.  
Пути и способы заноса. 
Культивируется как декора-
тивное растение, дичает. 
Способ расселения – семе-
нами (анемохория) и с по-
мощью корневища.  
Местообитания. Произрас-
тает на богатых и достаточ-
но увлажненных почвах раз-
ных типов.  
Влияние на здоровье чело-
века. Лекарственное расте-
ние, содержащее в своем 
составе эфирное масло, ду-
бильные вещества, сапони-
ны и флавоноиды. 
Последствия внедрения и 
экономическое значение. 
При попадании вида в фито-
ценозы аборигенные расте-
ния, как правило, вытесняются. При внедрении вида в рудеральные 
сообщества видовое разнообразие сокращается. Вид выращивается 
как декоративное растение. 
Меры борьбы. Механическое удаление. 
Источники информации. Виноградова и др., 2010; Саксонов, Се-
натор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН 
(PVB). 
 

Рис. 56. Solidago serotinoides 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СПИСОК ЧУЖЕРОДНЫХ НЕПРЕДНАМЕРЕННО-
ЗАНОСНЫХ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ БЕЗ 
УСТАНОВЛЕННОГО СТАТУСА, НО ТРЕБУЮЩИХ 

МОНИТОРИНГА ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЧИСЛЕННОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные 

Класс Liliopsida – Односемядольные 
 

Семейство LEMNACEAE – РЯСКОВЫЕ 
1. Lemna minuta Kunth – Ряска мелкая. 

 
Семейство POACEAE (GRAMINEAE) – ЗЛАКИ (МЯТЛИКОВЫЕ) 

2. Aegilops cylindrica Host – Эгилопс цилиндрический.  
3. Anisantha sterilis (L.) Nevski [Bromus sterilis L.] – Неравно-

цветник бесплодный.  
4. Apera spica-venti (L.) P. Beauv. [A. longiseta Klokov] – Мет-

лица полевая.  
5. Avena fatua L. – Овес пустой, овсюг.  
6. Bromus arvensis L. – Костер полевой.  
7. В. secalinus L. – К. ржаной.  
8. Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорой пальчатый.  
9. Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный.  
10. Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd. – Росичка египетская.  
11. D. ischaemum (Schreb.) Muhl. – Р. обыкновенная.  
12. D. sanguinalis (L.) Scop. – Р. кроваво-красная.  
13. Eragrostis minor Host – Полевичка малая.  
14. Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth – Шерстняк мохнатый.  
15. Panicum barbipulvinatum Nash [P. capillare auct. non L.] – 

Просо бороздчатопазушное.  
16. P. dichotomiflorum Michx. – П. ветвистометельчатое.  
17. P. ruderale (Kitag.) D.M. Chang – П. сорное.  
18. Poa chaixii Vill. – Мятлик Шэ.  
19. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – Жесткоколосница жесткая.  
20. Setaria maximowiczii Tzvelev et Prob. [S. weinmannii auct. non 

Roem. et Schult.] – Щетинник Максимовича.  
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21. S. pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai – Щ. большой.  
22. S. pumila (Poir.) Roem. et Schult. [S. glauca auct. non (L.) P. 

Beauv.] – Щетинник низкий.  
23. S. viridis (L.) P. Beauv. – Щ. зеленый.  

 
Класс Magnoliopsida – Двусемядольные 

 
Семейство AMARANTHACEAE – ЩИРИЦЕВЫЕ 

24. Amaranthus blitum L. [A. lividus L.] – Щирица синеватая.  
25. A. powellii S. Watson – Щ. Пауэлла.  

 
Семейство APIACEAE (UMBELLIFERAE) – СЕЛЬДЕРЕЕВЫЕ 

(ЗОНТИЧНЫЕ) 
26. Aethusa cynapium L. – Кокорыш обыкновенный.  
27. Caucalis platycarpos L. – Прицепник плоскоплодный.  
28. Scandix iberica M. Bieb. – Скандикс грузинский.  
29. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – Тургения широколистная.  

 
Семейство ASTERACEAE (COMPOSITAE) – АСТРОВЫЕ 

(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) 
30. Anthemis arvensis L. – Пупавка полевая.  
31. A. cotula L. – П. собачья.  
32. A. ruthenica M. Bieb. – П. русская.  
33. Centaurea majorovii Dumbadze – Василек Майорова.  
34. Cyanus segetum Hill [Centaurea cyanus L.] – Василек полевой.  
35. Galinsoga parviflora Cav. – Галинзога мелкоцветковая 
36. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal – Гринделия растопырен-

ная.  
37. Helianthus lenticularis Douglas ex Lindl. – Подсолнечник сор-

нополевой.  
38. Lactuca serriola L. – Латук компасный.  
39. Matricaria chamomilla L. [M. recutita L.; Chamomilla recutita 

(L.) Rausch.] – Ромашка лекарственная.  
40. Mulgedium tataricum (L.) DC. [Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.] 

– Латуковник татарский.  
41. Onopordum acanthium L. – Татарник колючий. –  
42. Senecio viscosus L. – Крестовник липкий.  
43. S. vulgaris L. – К. обыкновенный.  
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44. Sonchus arvensis L. – Осот полевой.  
45. S. asper (L.) Hill – О. шершавый.  
46. S. oleraceus L. – О. огородный.  
47. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. [T. perforatum 

(Mérat) M. Laínz; Matricaria inodora L.] – Трехреберник 
(Ромашник) непахучий.  

48. Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный.  
Примечание. Для Самарской обл. указаны заносными еще не-

сколько видов Xanthium (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 
2012), необходимо уточнение: X. brasilicum Vell., X. californicum 
Greene, X. ripicola Holub, X. sibiricum (Patrin ex Widder, X. spinosum 
L.  

  
Семейство BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ 

49. Anchusa azurea Mill. [A. italica Retz.] – Воловик лазоревый.  
50. A. officinalis L. – В. лекарственный.  
51. Asperugo procumbens L. – Острица лежачая.  
52. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный.  
53. Echium biebersteinii (Lacaita) Dobrocz. [E. italicum auct. non 

L.] – Синяк Биберштейна.  
54. Lycopsis arvensis L. [Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.] – Криво-

цвет полевой.  
55. L. orientalis L. [Alkanna orientalis (L.) Boiss.] – К. восточный.  
 
Семейство BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) – КАПУСТНЫЕ 

(БРАССИКОВЫЕ)  
56. Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée – Резуховидка песчаная.  
57. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый.  
58. Brassica campestris L. – Брассика полевая.  
59. B. nigra (L.) W.D.J. Koch – Б. черная.  
60. Bunias orientalis L. – Свербига восточная.  
61. Conringia orientalis (L.) C. Presl – Конрингия восточная.  
62. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Кружевница Софии.  
63. Diplotaxis muralis (L.) DC. – Двурядник постенный.  
64. D. tenuifolia (L.) DC. – Д. тонколистный.  
65. Erysimum repandum L. – Желтушник выгрызенный. 
66. Isatis costata C.A. Mey. [I. tinctoria auct. non L.] – Вайда реб-

ристая.  
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67. Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный.  
68. Neslia paniculata (L.) Desv. – Ямочник метельчатый.  
69. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая.  
70. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая.  
71. Sisymbrium volgense M. Bieb. ex E. Fourn. – Гулявник волж-

ский.  
72. Thlaspi arvense L. – Ярутка по 

 
Семейство CANNABACEAE – КОНОПЛЕВЫЕ 

73. Cannabis ruderalis Janisch. – Конопля сорная.  
 

Семейство CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИКОВЫЕ 
74. Agrostemma githago L. [incl. A. linicola Terechov] – Куколь 

обыкновенный.  
75. Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. [Silene noctifllora L.] – Но-

чецветница обыкновенная.  
76.  Oberna schottiana (Schur) Tzvelev [Silene schottiana Schur] – 

Хлопушка Шотта.  
77. Silene dichotoma Ehrh. – Смолевка вильчатая.  
78. Vaccaria pyramidata Medik. – Тысячеголов пирамидальный.  

 
Семейство CHENOPODIACEAE – МАРЕВЫЕ 

79. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая.  
80. A. rosea L. – Л. розовая. – Вид ранее указан для Самарской 

обл., по-видимому, исчез.  
81. Axyris amaranthoides L. – Безвкусница щирицевидная.  
82. Blitum virgatum L. [Chenopodium foliosum (Moench) Asch.] – 

Блитум прутьевидный, жминда.  
83. Corispermum declinatum Stephan ex Iljin – Верблюдка откло-

ненная.  
84. Salsola collina Pall. [Kali collinum (Pall.) Akhani et Roalson] – 

Солянка холмовая.  
85. S. tragus L. [S. ruthenica Iljin; S. australis auct. non R. Br.; Kali 

tragus (L.) Scop.] – С. сорная.  
86. Teloxys aristata (L.) Moq. [Chenopodium aristatum L.; 

Dysphania aristata (L.) Mosyakin et Clemants] – Телоксис остистая.  
 

Семейство CUCURBITACEAE – ТЫКВОВЫЕ 
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87. Bryonia alba L. – Переступень белый.  
 

Семейство CUSCUTACEAE – ПОВИЛИКОВЫЕ 
88. Cuscuta approximata Bab. – Повилика сближенная.  
89. C. cesatiana Bertol. – П. Цезати.  
90. C. epilinum Weihe – П. льняная.  
91. C. gronovii Willd. ex Schult. – П. Гронова.  

 
Семейство EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЕВЫЕ 

92. Euphorbia falcata L. – Молочай серповидный.  
93. E. helioscopia L. – М. солнцегляд.  
94. E. peplus L. – М. бутерлаковый.  

 
Семейство GERANIACEAE – ГЕРАНИЕВЫЕ 

95. Geranium pusillum L. – Герань мелкая.  
96. G. pyrenaicum Burm. f. [G. depilatum (Sommier et Levier) 

Grossh.] – Г. пиренейская.  
 

Семейство ILLECEBRACEAE – КУДРЯВКОВЫЕ 
97. Spergula arvensis L. s. str. – Торица полевая.  
98. S. maxima Weihe – Т. крупная.  
99. S. sativa Boenn. – Т. посевная.  

 
Семейство LAMIACEAE (LABIATAE) – ЯСНОТКОВЫЕ 

100. Ballota nigra L. [incl. B. ruderalis Sw.] – Белокудренник чер-
ный.  

101.  Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникающий.  
102.  Elsholtzia ciliata (Thunb) Hylander – Эльсгольция реснитча-

тая.  
103.  Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный.  
104.  G. ladanum L. – П. ладанный.  
105.  G. speciosa Mill. – П. красивый.  
106.  G. tetrahit L. – П. обыкновенный.  
107.  Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива.  
108.  L. amplexicaule L. – Я. стеблеобъемлющая.  
109.  L. purpureum L. – Я. пурпурная.  
110.  Marrubium vulgare L. – Шандра обыкновенная.  
111.  Nepeta cataria L. – Котовник кошачий, кошачья мята.  
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112.  Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний.  
 

Семейство MALVACEAE – ПРОСВИРНИКОВЫЕ 
113.  Abutilon theophrasti Medik. – Канатник Теофраста.  
114.  Malva neglecta Wallr. – Просвирник незамеченный.  
115.  M. pusilla Sm. [M. borealis Wallm.] – П. низкий.  

 
Семейство ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ 

116.  Oenothera villosa Thunb. [incl. O. depressa Greene; O. 
salicifolia Desf. ex G. Don.] – Ослинник мохнатый.  

 
Семейство OROBANCHACEAE – ЗАРАЗИХОВЫЕ 

117.  Orobanche cumana Wallr. – Заразиха подсолнечниковая, з. 
кумская.  

 
Семейство OXALIDACEAE – КИСЛИЦЕВЫЕ 

118.  Xanthoxalis corniculata (L.) Small [Oxalis corniculata L.] – 
Желтокислица рожковая.  

119. Xanthoxalis stricta (L.) Small [Oxalis stricta L.] – Желтокис-
лица прямая 

 
Семейство PAPAVERACEAE – МАКОВЫЕ 

120.  Papaver rhoeas L. – Мак самосейка.  
121.  P. stevenianum Mikheev [P. dubium auct. non L.] – М. Стеве-

на.  
 

Семейство PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 
122.  Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. [Plantago arenaria 

Waldst. et Kit.] – Блошник песчаный.  
 

Семейство POLEMONIACEAE – СИНЮХОВЫЕ 
123.  Collomia linearis (Cav.) Nutt. – Колломия линейная.  

 
Семейство POLYGONACEAE – СПОРЫШЕВЫЕ (ГРЕЧИХОВЫЕ)  

124. Rumex patientia L. – Щавельник шпинатный.  
 

Семейство PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТОВЫЕ 
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125.  Anagallis arvensis L. [Lysimachia arvensis (L.) U. Manns et 
Anderb.] – Очный цвет полевой.  

  
Семейство RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ 

126.  Adonis aestivalis L. [incl. А. eriocalycina Boiss.] – Адонис 
летний.  

127.  Consolida regalis Gray [Delphinium consolida L.] – Сокирка 
полевая.  

  
Семейство RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ 

128. Galium pseudohumifusum (Klokov) Ostapko [G. humifusum 
auct. non M. Bieb.] – Подмаренник ложнораспростертый.  

 
Семейство SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ 

129.  Dodartia orientalis L. – Додарция восточная.  
130. Veronica agrestis L. – Вероника пашенная.  
131. V. persica Poir. – В. персидская.  
132. V. polita Fr. – В. глянцеватая.  
 

Семейство SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ 
133.  Datura stramonium L. – Дурман обыкновенный.  
134.  Hyoscyamus niger L. – Белена черная.  
135.  Solanum rostratum L'Hér. ex Dunal [S. cornutum auct. non 

Lam.] – Паслен колючий.  
136.  S. nigrum L. s. str. – П. черный.  
137.  S. schultesii Opiz – П. Шультеса.  

 
Семейство URTICACEAE – КРАПИВОВЫЕ 

138.  Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая.  
139.  U. urens L. – К. жгучая.  

 
Источники информации: Плаксина, 2001; Саксонов, 2006; Сосу-
дистые…, 2007; Саксонов, Сенатор, 2012; Сенатор, Васюков, 2019; 
Васюков, 2022; Гербарий ИЭВБ РАН. 
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	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНВАЗИЙ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
	В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Вселение чужеродных видов растений является одним из важнейших аспектов глобальных природных изменений и оказывает значительное влияние на биологическое разнообразие и биологические ресурсы – составляющие экономической ценности экосистем. При этом нар...
	При определенных условиях на бросовых землях происходит восстановление биоразнообразия растений и животных, что характерно для степных и луговых сообществ. В настоящее время в процессы демутации – вторичной сукцессии – восстановления биоценоза после п...
	Многие чужеродные виды были занесены 200 лет назад, в настоящее время они существенно расширили и сформировали приобретенный (вторичный) ареал и успешно натурализовались. Прогнозируется расширение процессов инвазий (Sala et al., 2000; Hulme, 2007), чт...
	Считается, что климатические изменения существенно меняют природные условия, увеличивают фрагментарность местообитаний, что может в дальнейшем облегчить распространение инвазий (Vila et al., 2006), которое усугубляется антропогенной трансформацией эко...
	Оценка экономического и экологического воздействия инвазионных видов растений показала, что экономический ущерб от биологических инвазий колоссален (Holmes et al., 2009; Senator, Rozenberg, 2017). Так, потери США составляют 137 млрд, Индии – 117 млрд,...
	В Европе отмечено влияние сорняков чужеродного происхождения – мелколепестничка канадского Conyza canadensis на снижение урожайности сои на 83% и сахарной свеклы на 64% (Weaver, 2001). Инвазионные растения препятствуют уборке урожая, забивая уборочную...
	В регионе случаи фитофотодерматита при контакте с борщевиком Сосновского, который в Самарской области встречается эпизодически, пока официально не зарегистрированы, в отличие от сопредельных регионов. В Республике Татарстан в 2017 и 2018 гг. зафиксиро...
	Таблица 1. Социально-экономические и экологические последствия вселения чужеродных растений в Самарской области
	В целом чужеродные виды вызывают серьезные экологические последствия, нанося весомый вред экосистемам до полного исчезновения природных видов и существенного сокращения биологического разнообразия (Everett, 2000; Wittenberg, Cock, 2001; Lockwood et al...
	Разработка и реализация на национальном уровне системы мероприятий по предотвращению неконтролируемого распространения чужеродных видов и ликвидации его последствий отнесены к приоритетным направлениям деятельности по обеспечению экологической безопас...
	Для вселения чужеродных видов и последствий данного процесса отмечается определенная специфика как на федеральном, так и региональном уровне. В Российской Федерации отмечены следующие особенности инвазионных процессов (Дгебуадзе, 2002): 1) большая тер...
	Среди регулятивных мер, принятых в Российской Федерации, следует отметить деятельность государственной службы карантина растений, осуществляющей проверку и обеззараживание растительных материалов, прибывающих из-за границы. К ним относится внешний кар...
	Для Самарской области следует отметить факторы региональной специфики, способствующие распространению инвазий:
	1. Природно-географические – регион расположен на границе лесной, лесостепной и степной природных зон, где формируются условия «пограничного эффекта» и быстрого расселения чужеродных видов (Виноградова и др., 2010).
	2. Территориальные – граничит с Республикой Казахстан, также через регион идут транзитные потоки товаров и транспорта.
	3. Транспортные – через регион проходят железнодорожные пути с запада на северо-восток с интенсивным движением и менее загруженные – на восток региона, с протяженностью железнодорожных путей 1378 км. Сеть автодорог включает федеральную магистраль М5 «...
	4. Социально-экономические – определяют интенсивность транспортных потоков и развитие транспортной сети региона. В настоящее время Самарская область является промышленно развитым регионом с высокой долей сельского хозяйства.
	5. Исторические – факторы связаны с экономическим развитием региона, становлением внешней торговли и реализацией государственной карантинной и санитарной политики (Шкунов, 2018). Формирование основных транспортных железнодорожных путей происходило с 1...
	6. Степень изученности – Самарская область отличается относительно высокой степенью изученности чужеродной флоры (Claus, 1838; Цингер, 1885; Литвинов, 1890, 1927; Korzchinsky, 1898; Бажанов, 1922; Владимиров, 1932, 1939, 1956; Терехов, 1936, 1940; Мае...
	В целях снижения экономического и экологического ущерба, наносимого видами-вселенцами, необходимы разработка и проведение мероприятий по регулированию и подавлению численности чужеродных видов. Меры борьбы включают законодательные акты, утвержденные м...
	Законодательные меры. С учетом вышесказанного, необходимы разработка и законодательное утверждение следующих документов: реестра чужеродных видов растений Самарской области с утверждением законодательного статуса Черной книги чужеродных растений; регл...
	Агротехнические меры. Принимаются при очистке полей от ряда видов сорных чужеродных растений. Агротехнические меры включают: правильное чередование культур в севообороте, обработку почвы, уход за посевами, направленный на истощение запасов семян сорня...
	Агрохимические меры. Включают применение широкого спектра гербицидов. Например, для Conyza canadensis численность розеток эффективно контролируется неспецифическими гербицидами, содержащими глифосат или глюфосинат аммония. Применяется паракват с перем...
	- в водоохранной зоне, согласно Главе 6 (Охрана водных объектов), статья 65 (Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы) Водного кодекса РФ (2006);
	- на ООПТ (в заповедниках, национальных парках, дендропарках, заказниках и т.п.), на основании Приказа МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых...
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