
5

Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 2. С. 5–12.

БИОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ

Актуальность
Внедрение и расселение чужеродных (ад-

вентивных) видов составляет в настоящее время 
значительную часть глобальных природных из-
менений и часто ведет к существенным потерям 
биологического разнообразия и экономической 
значимости экосистем, подверженных биологи-
ческим инвазиям. Расселяясь, чужеродные виды 
трансформируют структуру и нарушают функци-
онирование экосистем, гомогенезируют структу-
ру биоты, вытесняют виды-аборигены, переносят 
различные заболевания. В связи с этим во всем 
мире в последние годы работы в области теории 
прогнозирования биологического вторжения и ре-
гуляции численности чужеродных видов относят-
ся к приоритетным направлениям экологических 
исследований [2, 3, 5].

Появление и распространение чужеродных 
видов растений на юге российского Дальнего 
Востока связано с началом его освоения в начале 
XIX в. С возникновением русских поселений с се-
менным материалом и различными грузами сюда 
проникли заносные растения с запада – из Европы 
и Сибири, а через морские порты был занесен ряд 
видов из Северной Америки. Но наиболее интен-
сивно пополнение флоры чужеземными видами 
началось с середины прошлого века, более поло-
вины всех заносных видов появилось в течение 
несколько последних десятилетий. В настоящее 
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время происходит процесс интенсивного рассе-
ления чужеродных растений в регионе, а также 
внедрение отдельных наиболее агрессивных ви-
дов в малонарушенные природные сообщества, 
т.е. явление биологической инвазии. Это связано 
с коренным преобразованием ландшафтов и сни-
жением устойчивости природных экосистем в 
результате многократных широкомасштабных ру-
бок и катастрофических пожаров, сельскохозяй-
ственного использования земель, строительства 
разветвленных транспортных путей. Кроме того, 
к настоящему времени сформировались много-
численные крупные популяции инвазионных ви-
дов в освоенных районах, откуда происходит их 
дальнейшее расселение. Одним из крупных оча-
гов скопления чужеродных видов является центр 
Дальневосточного федерального округа – город 
Хабаровск, где встречается большая часть адвен-
тивных видов, выявленных на территории Хаба-
ровского края [4].

Адвентивная фракция флоры – чрезвычай-
но динамичная система, в связи с этим объектив-
ная оценка состояния видового богатства региона 
невозможна без мониторинга чужеродных видов. 
Последний полный список адвентивной флоры 
Хабаровского края был опубликован в 2009 г. [1]. 
Он включал 392 вида сосудистых растений из 
230 родов, 51 семейства. За неполные десять лет 
список пополнился 80 видами. Изменения пока-
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зателей богатства адвентивной фракции флоры, 
пространственной динамики, инвазионного стату-
са зависят не только от природно-климатических 
условий, но и хозяйственной освоенности, харак-
тера взаимодействия с другими регионами, типов 
природопользования и т.п., поэтому являются по-
казателями уровня антропогенной нарушенности 
ландшафта.

Цель данной работы – охарактеризовать ви-
довое богатство адвентивной фракции флоры Ха-
баровского края и основные тренды на современ-
ном этапе ее формирования.

Материалы и методы исследований
Полевые исследования адвентивной флоры 

края проводились нами в течение 1989–2016 гг. 
традиционным маршрутно-рекогносцировочным 
методом в сочетании с изучением флор отдельных 
пунктов. Для выявления инвазионного статуса 
растения были учтены новые методики изучения 
антропогенно трансформированных флор, разра-
ботанные в последние десятилетия [2, 5]. Иссле-
дования проводились в населенных пунктах, где, 
прежде всего, изучались различные типы антро-
погенных экотопов и природные сообщества раз-
личной степени нарушенности. Были проанализи-
рованы все региональные флористические сводки 
и основные публикации, касающиеся адвентивно-
го компонента флоры российского Дальнего Вос-
тока.

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время адвентивная фракция 

флоры Хабаровского края включает 474 вида сосу-
дистых растений из 274 родов, относящихся к 62 
семействам, что составляет 18,8% от флоры края. 
Динамика роста числа адвентивных видов в Хаба-
ровском крае представлена на рис. 1.

Резкий рост числа адвентивных видов в со-
ставе флоры Хабаровского края связан не только 
с увеличением грузооборота и поступления това-
ров, пищевой продукции, семенного материала, 
почвогрунтов и др. из разных регионов. Активно 
протекают процессы натурализации и формиро-
вание на урбанизированных территориях популя-
ций чужеродных видов, адаптированных к при-
родно-климатическим условиям края, из которых 
идет дальнейшее распространение. Изначально 
внедрение чужеродных видов происходило пре-
имущественно на юге края при заселении долин 
рек Уссури и Амур в начале XIX в. Здесь разви-
валось сельское хозяйство, строились населен-
ные пункты, предприятия, транспортные пути. И 
до настоящего времени наибольшая часть новых 
заносных видов приходится на эту, наиболее ос-
военную часть края. Но наши исследования, ко-
торые проводятся с конца 80-х гг. прошлого века, 
показали, что основной современной тенденцией 
динамики адвентивной флоры Хабаровского края 
является не рост количества вновь занесенных 
растений, а расширение ареала натурализовав-
шихся растений из южных очагов адвентизации. 
Таким образом, время появления одного и того же 
вида в разных частях края различается десятками 
лет. В последние два десятилетия более 50 адвен-
тивных видов расширили свой ареал за пределы 
южных районов Хабаровского края. Расселение 
идет по всем направлениям, но активнее всего на 
побережье Татарского пролива, где в настоящее 
время ведется строительство нефтеналивных, 
угольных терминалов, различных линейных соо-
ружений и т.п.

При расселении заносные виды проходят 
постепенно все стадии натурализации. В север-
ных районах они долго могут удерживаться в ста-
дии эфемерофита или колонофита, но с изменени-
ем климата и усилением урбанизации территории 
возможно ускорение этого процесса. Около по-
ловины расселяющихся адвентивных видов име-
ют более низкую степень натурализации, чем на 
юге региона. Так, карантинный сорняк амброзия 
полынелистная (Ambrosia artemisiifolia L.), запол-
нивший южные районы края, на побережье Татар-
ского пролива и на Нижнем Амуре пока является 
эфемерофитом, а инвазионные на юге края виды 
хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.), эхи-
ноцистис лопастной (Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray) в северных районах встречаются 
преимущественно в культуре.

С начала нынешнего столетия в Хабаров-
ском крае зафиксировано нарастание числа нату-

Рис. 1. Динамика роста числа адвентивных 
видов в Хабаровском крае по годам

Fig. 1. Growth dynamics of the adventive species 
number in the Khabarovsk Territory by years
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рализовавшихся адвентивных видов, проявляю-
щих тенденцию к активной инвазии в природные 
сообщества разной степени нарушенности. Еще 
во второй половине прошлого века многие из них 
отмечались единично или небольшими локальны-
ми группами в составе растительных сообществ. 
В настоящее время в окрестностях населенных 
пунктов эти виды стали субдоминантами, а в от-
дельных экотопах ценозообразователями. Напри-
мер, в окрестностях Хабаровска североамерикан-
ские виды клен ясенелистный (Acer negundo L.) 
и эхиноцистис лопастной формируют ярусы в 
пойменных лесах. По результатам многолетних 
исследований нами подготовлен «black-list» инва-
зионных видов растений Хабаровского края, в ко-
тором виды распределены по четырем категориям, 
принятым в России [2, 3]. Статус 4 – потенциально 
инвазионные виды, способные к возобновлению в 
местах заноса и проявившие себя в смежных ре-
гионах в качестве инвазионных видов, имеют 19 
видов. Статус 3 имеют 25 видов, это чужеродные 
виды, расселяющиеся и натурализующиеся в на-
стоящее время в нарушенных местообитаниях, 
которые в ходе дальнейшей натурализации смогут 
внедриться в полуестественные и естественные 
сообщества. Статус 2 – чужеродные виды, активно 
расселяющиеся и натурализующиеся в нарушен-
ных полуестественных и естественных местооби-
таниях, имеют 28 видов. Статус 1 – виды-транс-
формеры, активно внедряющиеся в естественные 
и полуестественные сообщества, изменяющие об-
лик экосистем, нарушающие сукцессионные свя-
зи, выступающие в качестве эдификаторов и до-
минантов, образующие значительные по площади 
одновидовые заросли, вытесняющие и (или) пре-
пятствующие возобновлению видов природной 
флоры, имеют 15 видов. Видами-трансформерами 
являются следующие: Acer negundo, Ambrosia ar-
temisiifolia, череда олиственная (Bidens frondosa), 
Echinocystis lobata, подсолнечник клубневой (He-
lianthus tuberosus), облепиха крушинолистная (Hi-
ppophaё rhamnoides), ячмень гривастый (Hordeum 
jubatum), недотрога железконосная (Impatiens 
glandulifera), пастернак лесной (Pastinaca sylves-
tris), золотарник канадский (Solidago canadensis), 
дурнишник эльбский (Xanthium albinum), д. зобо-
видный (X. strumarium), фалакролома щетинистая 
(Phalacroloma strigosum), Humulus lupulus, желто-
кислица рожковая (Xanthoxalis corniculata).

Увеличение количества заносных видов на 
территории Нижнего Приамурья происходит по-
стоянно, но если в 70–80-е гг. прошлого века это 
были преимущественно случайно занесенные 

растения, то в последние годы преобладают цве-
точно-декоративные, газонные, реже пищевые 
растения, ушедшие из культуры. Большая их часть 
является эфемерофитами, но отдельные виды рас-
тений в течение 5–7 лет успешно самовозобновля-
ются на залежах, по обочинам канав и тропинок, 
что не исключает их натурализацию в будущем. 
Так, в конце прошлого века редким культивиру-
емым лекарственным растением на юге регио-
не была мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago 
farfara L.). В настоящее время она растет не толь-
ко рядом с местами культивирования, но и в со-
ставе рудеральных растительных группировок, 
расселившись к северо-востоку до п. Де-Кастри 
Ульчского района, который расположен на широте 
51,5º. 

Для формирования адвентивного компо-
нента флоры во всем мире характерно увеличе-
ние числа видов и, напротив, исчезновение нату-
рализовавшихся видов происходит значительно 
реже. Анализируя почти столетний период фор-
мирования синантропной флоры Приамурья и 
Приморья, можно заключить, что ранее хорошо 
натурализовавшимися заносными, а теперь исчез-
нувшими являются только три вида сегетальных 
сорняков. При совершенствовании технологии 
очистки посевного материала и использовании 
гербицидов из посевов они исчезли. Изредка все 
три вида отмечаются в культуре – куколь обык-
новенный (Agrostemma githago L.), коровница ис-
панская (Vaccaria hispanica (Vill.) Rauschert) как 
декоративные, а болиголов пятнистый (Conium 
maculatum L.) как лекарственное растение.

В современный список чужеродной флоры 
Хабаровского края включены виды всех степеней 
натурализации, включая самый низкий. Эфемеро-
фиты со степенью натурализации N0-N2 составля-
ют более половины видов из тех, что пополнили 
чужеродную флору за последние годы. Фиксиро-
вание таких видов представляется целесообраз-
ным для их дальнейшего мониторинга.

Для территории края характерна крайняя 
неравномерность распределения адвентивного 
компонента флоры, что обусловлено культурно-
историческими, хозяйственно-экономическими 
и физико-географическими факторами. Являясь 
крупнейшим административно-территориальным 
образованием страны, Хабаровский край занима-
ет площадь 787,6 тыс. км2 и имеет значительную 
протяженность с севера на юг (1780 км). Сочета-
ние горного рельефа с низменностями, близость 
холодного Охотского моря, муссонная циркуля-
ция обусловливают разнообразие и сложность 
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природных условий не только для экономической 
деятельности человека, но и для расселения чу-
жеродного элемента флоры. Видовое богатство и 
структура адвентивной флоры сильно различаются 
по широтному градиенту, а также в континенталь-
ной и приморской частях региона. Чужеродный 
элемент флоры преимущественно представлен в 
южных, наиболее освоенных и заселенных райо-
нах с благоприятными природно-климатическими 
условиями. Здесь, за исключением двух видов, 
встречаются все заносные растения, выявленные 
на территории края, тогда как в северных районах 
отмечается 5–8% от их общего числа [4]. Вместе 
с тем, популяции одного и того же заносного вида 
в разных частях края сильно различаются по сте-
пени натурализации, времени заноса, биотопиче-
ской и фитоценотической приуроченности, биоло-
гическим и экологическим особенностям. 

Кроме того, освоенность и заселенность 
края имеет крупноочаговый характер и резко сме-
щена к его южным и юго-западным границам, что 
также отражается на формировании адвентивной 
флоры. В отличие от многих стран Европы или 
южных и центральных регионов европейской 
России, где адвентивные виды растений вошли в 
состав лесных, луговых и степных сообществ [3], 
в Хабаровском крае адвентивный компонент фло-
ры приурочен преимущественно к территориям, 
растительный покров которых трансформирован 
в результате урбанизации или хозяйственной де-
ятельности. Поэтому ареалы адвентивных видов 
имеют очагово-линейный характер и повторяют 
контуры территориально-промышленных ком-
плексов, сельхозугодий, населенных пунктов и 
транспортных путей. 

Адвентивная фракция флоры Хабаровского 
края в настоящее время представлена 474 видами 
сосудистых растений из 274 родов, относящихся к 
62 семействам. Из них восемь семейств представ-
лены исключительно заносными видами: Amaran-
thaceae (10 видов), Elaeagnaceae (2 вида), Hydro-
phyllaceae (1 вид), Malvaceae (10 видов), Moraceae 
(1 вид), Resedaceae (1 вид), Phytolaccaceae (1 вид), 
Solanaceae (12 видов). Три из них (Amaranthaceae, 
Malvaceae, Solanaceae) вошли во вторую десятку 
головного спектра. 

Таксономическая структура чужеродного 
компонента флоры представлена в расширен-
ном спектре ведущих семейств, в него включены 
виды, доля которых составляет более 2% (рис. 2).

Головной спектр десяти семейств представ-
лен 326 видами, что составляет 68,8% всего адвен-
тивного компонента флоры Хабаровского края. 
Такая высокая концентрация видов в головном 
спектре является специфической чертой адвен-
тивных флор большинства регионов Северного 
полушария. Оставшиеся 52 семейства включают 
148 видов, из них более половины представлены 
одним–двумя видами. Несмотря на небольшое 
долевое участие этой группы, отдельные виды 
широко расселились, проявляя высокую степень 
натурализации, как, например, ослинник щети-
нистый (Oenothera depressa), недотрога желез-
коносная, желтокислица рожковая и др. Эти же 
семейства имеют высокую долю новых заносных 
видов, что еще раз подтверждает актуальность мо-
ниторинга чужеродного компонента флоры. 

Заключение
Таким образом, на территории Хабаровского 

края протекает интенсивный процесс 
формирования адвентивной фракции флоры, 
изменяется ее пространственно-временная 
структура. Образуются многочисленные 
местные популяции, которые в последние годы 
являются донорами для расселения наиболее 
активных чужеродных видов по территории 
края. Увеличивается число новых заносных 
видов, ушедших из культуры в результате 
стихийной интродукции на дачных участках. 
Более десяти чужеродных видов представляют 
опасность биологических инвазий. Все это 
объясняет целесообразность и необходимость 
мониторинга адвентивной фракции флоры, 
важной составляющей которого является учет 
видового богатства. Современный список 
адвентивного компонента флоры Хабаровского 
края представлен в Приложении (новые виды 
выделены подчеркиванием).

Рис. 2. Расширенный спектр ведущих 
семейств адвентивного компонента 

флоры Хабаровского края

Fig. 2. Expanded spectrum of leading families 
of the adventive fl ora component 

in the Khabarovsk Territory 
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Приложение 
Список адвентивной флоры Хабаровского края 

Aceraceae: Acer negundo L. 
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L., Alisma gramineum Lej.
Alliaceae: Allium bidentatum Fisch. ex Prokh., A. fistulosum L., A. proliferum (Moench) Schrad., 

A. nutans L., A. tuberosum Rott.ex Spreng.
Amaranthaceae: Amaranthus albus L., A. blitoides S. Wats., A. blitum L., A. caudatus L., A. hybridus L., 

A. hypochondriacus L., A. paniculatus L., A. retroflexus L., Celosia cristata L., Gomphrena globosa L. 
Apiaceae: Aegopodium podagraria L., Anethum graveolens L., Carum carvi L., Caucalis platycarposL., 

Conium maculatum L., Coriandrum sativum L., Daucus carota L.  Eryngium planum L., Levisticum officinale 
Koch, Pastinaca sylvestris Mill., Pimpinella saxifraga L., Turgenia latifolia (L.).

Asclepiadaceae: Periploca sepium Bunge.
Asteraceae: Achillea millefolium L., A. nobilis L., A. setacea Waldst. et Kit., Ageratum houstonianum 

Mill., Ambrosia artemisiifolia L., A. trifida L., Anthemis altissima L., A. cotula L., Arctium lappa L., A. minus 
(Hill) Bernh., A. tomentosum Mill., Artemisia anethifolia Web. ex Stechm., A. absintium L., A. annua L., 
A. austriaca Jacq., A. dracunculus L., A. sieversiana Willd., A. vulgaris L., Aster angliae L., A. lanceolatus 
Willd., A. novi-belgii L., Bidens frondosa L., Brachyactis angusta (Lindl.) Britt., Calendula officinalis L., 
Callistephus chinensis (L.) Ness, Carduus acanthoides L., C. nutans L., Centaurea cyanus L., C. dealbata 
Willd., C. diffusa Lam., C. jacea L., C. pseudomaculosa Dobrocz., C. scabiosa L., Cichorium intybus L., 
Cirsium arvense (L.) Scop., C. esculentum (Siev.) C. A. Mey., C. vulgare (Savi) Ten., Conyza canadensis 
(L.) Cronq., Coreopsis tinctoria Nutt., Cosmos sulphureus Cav., C. bipinnatus Cav., Crepis tectorum L., 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Echinops sphaerocephalus L., Erigeron acris L., Galinsoga ciliata 
(Rafin.) Blake, G. parviflora Cav., Gnaphalium sylvaticum L., G. uliginosum L., Grindelia squarrosa (Pursh) 
Dun., Helianthus annuus L., H. pauciflorus Nutt., H. strumosus L., H. tuberosus L., Helichrysum bracteatum 
(Vent.) Andrews, Inula helenium L., Lactuca sativa L., L. serriola L., Leontodon autumnalis L., Lepidotheca 
suaveolens (Pursh) Nutt., Leucanthemum vulgare Lam., Madia gracilis L., Matricaria recutita L., Mulgedium 
tataricum DC., Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvel., Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.) 
Fries, Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg., P. vulgaris DC, Pulicaria vulgaris Gaertn., Rudbeckia hirta L., 
R. laciniata L., Saussurea amara (L.) DC., Senecio dubitabilis C. Jeiffrey et Y. L. Chen, S. jacobea L., 
S. viscosus L., S. vulgaris L., Sigesbeckia orientalis L., S. pubescens Makino, Silybum marianum (L.) Gaertn., 
Solidago canadensis L., S. gigantea Ait., Sonchus arvensis L., S. asper (L.) Hill, S. oleraceus L., Tagetes 
patula L., T. erecta L., T. tenuifolia Cav.( T. signata Bartl.), Tanacetum vulgare L., Taraxacum dealbatum 
Hand.-Mazz., T. officinale Wigg., T. sinicum Kitag., T. stenolobum Stschegl., Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg., Tragopogon orientalis L., Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz, Tripolium vulgare Nees, 
Tussilago farfara L., Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz, X. sibiricum Patrin ex Widd., X. spinosum L., 
X. strumarium L., Zinnia elegans Jacq.
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Balsaminaceae: Impatiens balsamina L., I. glandulifera Royle, I. parviflora DC.
Boraginaceae: Amsinckia micrantha Suksd., Anchusa italica Retz., Asperugo procumbens L., Borago 

officinalis L., Brunnera macrophylla (Bieb.) Johnst., Cynoglossum officinale L., Echium lycopsis Grufberg., 
E. vulgare L., Nonea rossica Stev., Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Symphytum asperum Lepech., 
S. officinale L., S. caucasicum Bieb.

Brassicaceae: Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb., Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) 
Reichenb., Berteroa incana (L.) DC., Brassica campestris L., B. juncea (L.) Czern., B. napus L., B. nigra (L.) 
Koch, Bunias orientalis L., Camelina microcarpa Andrz., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Chorispora 
tenella (Pall.) DC., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Diplotaxis tenuifolia, D. viminea (L.) DC., 
Eruca sativa Mill., Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz, Euclidium syriacum (L.) R. Br., Hesperis 
matronalis L., Iberis amara Mill., Lepidium densiflorum Schrad., L. latifolium L., L. ruderale L., L. sativum L., 
Matthiola bicornis (Sibth. et Smith) DC., Neslia paniculata (L.) Desv., Plastobrassica pachypoda (Thell.) 
Tzvel., Raphanus raphanistrum L., R. rostratus DC., R. sativus L., Rorippa austriaca (Crantz) Bess., Sinapis 
arvensis L., Sisymbrium altissimum L., S. loeselii L., S. orientale L., S. wolgense Bieb. ex Fourn., Thlaspi 
arvense L., Turritis glabra L., Velarum officinale (L.) Reichenb. 

Butomaceae: Butomus junceus Turcz. .
Campanulaceae: Campanula rapunculoides L. 
Cannabaceae: Cannabis sativa L., Humulus lupulus L. 
Caprifoliaceae: Lonicera tatarica L.
Caryophyllaceae: Agrostemma githago L., Cerastium tomentosum L., C. biebersteinii DC., Coronaria 

fl os-cuculi (L.) A. Br., Elisanthe noctifl ora (L.) Willk., Gypsophila elegans Bieb., G. paniculata L., Lychnis 
chalcedonica L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., Sagina procumbens L., Saponaria offi cinalis L., 
Scleranthus annuus L., Silene armeria L., Spergula arvensis L., Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl Stellaria 
graminea L., S. media (L.) Vill., Vaccaria hispanica (Vill.) Rauschert.

Chenopodiaceae: Atriplex hortensis L., A. patula L., A. prostrata Boucher ex DC., A. sibirica L., 
A. tatarica L., Axyris amaranthoides L., Chenopodium acuminatum Willd., Ch. album L., Ch. botrys L., 
Ch.foliosum Asch., Ch. polyspermum L., Ch. rubrum L., Ch. urbicum L., Corispermum declinatum Steph. ex 
Stev., Kochia scoparia (L.) Schrad., K. sieversiana (Pall.) C.A. Mey., Salsola collina Pall., Spinacia oleracea L. 

Commelinaceae: Commelina communis L.
Convolvulaceae: Convolvulus arvensis L., C. tricolor L., Ipomoea hederacea (L.) Jacq., I. purpurea (L.) 

Roth, Quamoclit coccinea Moench, Q. pennata (Desr.) Boj.
Crassulaceae: Sedum acre L. 
Cucurbitaceae: Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray.
Cuscutaceae: Cuscuta campestris Yunck., C. europaea L. 
Cyperaceae: Carex ovalis Good., С. rochebrunii Franch. et Savat.
Dipsacaceae: Knautia arvensis (L.) Coult. 
Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia L., E. multifl ora Thunb., Hippophaë rhamnoides L.
Euphorbiaceae: Euphorbia cyparissias L., E. humifusa Schlecht., E. marginata Pursh, E. waldsteinii 

(Soják) Czer. (E. virgata Waldst. et Kit.), Ricinus communis L. 
Fabaceae: Amorpha fruticosa L., Arachis hypogaea L., Astragalus adsurgens Pall., A. chinensis L. fi l., 

A. danicus Retz., Caragana arborescens Lam., Dolichos lablab L., Glycine max (L.) Merr., Lathyrus odoratus L., 
L. pratensis L., L. tuberosus L., Lotus corniculatus L., Medicago falcata L., M. lupulina L., M. romanica Prod., 
M. sativa L., M. x varia Martyn, Melilotus albus Medik., M. offi cinalis (L.) Pall., Onobrychis viciifolia Scop., 
Phaseolus coccineus L., Ph. vulgaris L., Pisum sativum L., Robinia pseudacacia L., Sesbania exaltata (Rafi n.) 
Cory, Trifolium arvense L., T. campestre Schreb., T. hybridum L., T. montanum L., T. pratense L., T. repens L., 
T. sativum (Schreb.) Crome, T. spadiceum L., Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Vicia sativa ssp. segetalis (Thuill.) 
Dostal, Vicia tenuifolia Roth., V. tetrasperma (L.) Schreb., Vigna radiata (L.) Wilczek.

Fumariaceae: Fumaria offi cinalis L. 
Gentianaceae: Centaurium pulchellum (Sw.) Druce.
Geraniaceae: Erodium cicutarium (L.) L'Herit., Geranium sibiricum L.
Grossulariaceae: Ribes nigrum L., Ribes aureum Pursh, R. rubrum L., R. uva crispa L.
Hemerocallidaceae: Hemerocallis fulva L. 
Hydrophyllaceae: Phacelia tanacetifolia Benth. 
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Iridaceae: Iris pseudacorus L., Sisyrinchium septentrionale Bicknell.
Juncaceae: Juncus compressus Jacq., J. gerardii Loisel., J. tenuis Willd., Luzula multifl ora (Ehrh. ex 

Retz.) Lej. 
Lamiaceae: Dracocephalum thymifl orum L., Galeopsis bifi da Boenn., G. ladanum L., G. speciosa Mill., 

Glechoma hederacea L., Leonurus cardiaca L., L. deminutus V. Krecz., L. quinquelobatus Gilib., Lophanthus 
anisatus Benth., Mentha х piperita L., M. spicata L. Nepeta cataria L., N. sibirica L., Ocimum basilicum L., 
Perilla frutescens (L.) Britt., Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Prunella vulgaris L., Salvia refl exa Hornem., 
S. verticillata L., Stachys palustris L.

Liliaceae: Lilium lancifolium Thunb.
Linaceae: Linum grandifl orum Desf., L. usitatissimum L. 
Malvaceae: Abutilon theophrasti Medik., Alcea rosea L., Althaea offi cinalis L., Hibiscus cannabinus L., 

H. trionum L., Lavatera trimestris L., Malva crispa L., Malva mauritiana L., M. moschata L., M. pusilla 
Smith., Malva verticiliata L.

Moraceae: Morus alba L. 
Oleaceae: Fraxinus pennsylvanica Marsh., Syringa vulgaris L. 
Onagraceae: Oenothera biennis L., O. depressa Greene.
Oxalidaceae: Xanthoxalis corniculata (L.) Small, Xanthoxalis corniculata (L.) Small.
Papaveraceae: Eschscholzia californica Cham., Papaver somniferum L. 
Phytolaccaceae: Phytolacca acynosa Roxb. 
Plantaginaceae: Plantago arenaria Waldst. et Kit., P. lanceolata L., P. major L., P. media L., P. uliginosa 

F. W. Schmidt.
Poaceae: Agropyron imbricatum Roem. et Schult., Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Agrostis 

gigantea Roth, Agrostis capillaries L., Alopecurus arundinaceus Poir., A. pratensis L., Alopecurus 
geniculatus L., Arrhenatherum elatius (L.) J. et. C. Presl, Avena fatua L., A. persica Steud., A. sativa L., Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub, Bromus commutatus Schrad., B. japonicus Thunb., B. secalinus L., Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, Chloris virgata Sw., Critesion jubatum L., Dactylis glomerata L., Deschampsia cespitosa 
(L.) Beauv., Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl., D. sanguinalis (L.) Scop., Echinochloa utilis Ohwi et 
Yabuno, Elymus fi brosus (Schrenk) Tzvel., E. novae-angliae (Scribn.) Tzvel., E. macrourus (Turz.) Tzvel., 
E. trachycaulus (Link) Gould et Shinners, Festuca valesiaca Gaudin, Hordeum distichon L., H. vulgare L., 
Leymus chinensis  (Trin.) Tzvel., Lolium perenne L., L. remotum Schrank, L. rigidum Gaudin, Oryza sativa L., 
Panicum miliaceum L., Phalaris canariensis L., Phalaroides japonica (Steud.) Czer., Phleum pratense L., 
Poa annua L., P. compressa L., P. supina Schrad., P. trivialis L., Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Schedonorus 
pratensis (Huds.) Beauv., Secale cereale L., Setaria italica (L.) Beauv., Sorghum bicolor (L.) Moench, 
S. nervosum Bess., S. saccharatum (L.) Moench, Triticum aestivum L., T. compactum Host. 

Polemoniaceae: Collomia linearis Nutt. 
Polygonaceae: Acetosa pratensis Mill., Fagopyrum esculentum Moench, F. tataricum (L.) Gaertn., 

Persicaria bungeana (Turcz.) Nakai ex Mori., Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small, P. longiseta 
(De Bruyn) Kitag., P. maculata (Rafi n.) A. et D. Löve, P. minor (Huds.) Opiz, P. orientalis (L.) Spach, 
P. trigonocarpa (Moench.) Nakai, P. viscosa H.Gross ex Nakai, Polygonum bellardii All., P. patulum Bieb., 
Reynoutria japonica Houtt., Rumex confertus Willd. 

Portulacaceae: Portulaca oleracea L. 
Primulaceae: Primula. macrocalyx Bunge.
Ranunculaceae: Aconitum x cammarum L., Aquilegia vulgaris L., Nigella damascena L., Ranunculus 

polyanthemos L.
Resedaceae: Reseda lutea L. 
Rosaceae: Alchemilla vulgaris L., Amelanchier x spicata (Lam.) C. Koch, Aronia mitschurinii 

A. Skvortz. et Maitulina, Duchesnea indica (Andr.) Focke, Geum urbanum L., Microcerasus tomentosa (Thunb.) 
Eremin et Juschev, Physocarpus opulus (L.) Maxim., Potentilla anserina L. s.str., P. approximata Bunge, 
P. argentea L., P. bifurca L., P. canescens Bess., P. conferta Bunge, P. recta L., P. heidenreichii Zimmeter, 
P. intermedia L., P. multifi da L., P. norvegica L., P. tobolensis Th. Wolf ex Pavlov, Prunus pensylvanica L., 
P. salicina Lindl., Rubus caesius L., R. idaeus L. 

Rubiaceae: Galium mollugo L., G. vaillantii DC. 
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Salicaceae: Populus alba L.,  P. simonii Carr.
Scrophulariaceae: Calceolaria pinnata L., Chaenorhinum minus (L.) Lange, Linaria vulgaris Mill., 

Odontites vulgaris Moench, Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg., Rh. minor L., Rh. vernalis 
(N. Zing.) Schischk. et Serg., Verbascum thapsus L., Veronica  arvensis L., V. dentata F.W. Schmidt, 
V. peregrina L. (1), V. serpyllifolia L. V. spicata L. 

Solanaceae: Datura stramonium L., Hyoscyamus niger L., Nicandra physalodes (L.)
Gaertn., Nicotiana rustica L., Nicotiana x sanderi W. Waston, Lycopersicon esculentum Mill., 

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem., Physalis glabripes Pojark., Petunia x hybrida (Hook) Vilm., Solanum 
caroliniense L., S. nigrum L. S. tuberosum L.

Typhaceae: Typha angustifolia L. 
Ulmaceae: Ulmus pumila L.
Urticaceae: Urtica cannabina L., U. dioica L., U. urens L. 
Violaceae: Viola arvensis Murr., V. tricolor L., V. kitaibeliana Schult., V. x wttrockiana Gams ex Hegi. 
Vitaceae: Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch.

CURRENT STATE OF THE ALIEN COMPONENT IN THE FLORA 
OF KHABAROVSK TERRITORY

 
L.A. Antonova

The author describes main changes in the trends of alien fl ora formation in Khabarovsk Territory: formation of 
large loci of adventive fl ora, with its further migration; intensifi cation of phytoinvasion processes; rapid naturalization 
of plants that have left the culture. It is given a modern list of alien fl ora species of Khabarovsk Territory, which has been 
replenished with 80 species over the last ten years. At present, it includes 474 species of vascular plants from 274 genera 
belonging to 62 families. Among these, eight families are represented exclusively by strangers. 

Keywords: alien plants, invasive species, naturalization process.


