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В четвёртом номере журнала "Российский Журнал Биологических Инвазий"  
за 2015 г. представлены 11 статей. Ниже представлены краткие аннотации этих 
работ. 

Багрикова Н.А., Бондаренко З.Д. Чужеродные растения Ялтинского горно-
лесного природного заповедника: состояние изученности вопроса и перспективы 
исследований. Приводится уточнённый список, составленный на основании анализа 
литературных и собственных данных, и краткая информация о 78 чужеродных видах 
растений на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Отмечены 
выявленные за последнее время виды. Дана оценка степени трансформации растительного 
покрова охраняемой территории на основе анализа структуры и динамики чужеродной 
фракции её флоры. Выделены группы по времени заноса, степени натурализации, 
первичному ареалу. 

Баранова О.Г., Бралгина (Зянкина) Е.Н. Инвазионные виды растений  
в трёх городах Удмуртской Республики. Представлены результаты исследования 
встречаемости инвазионных видов растений в трёх городах Удмуртской Республики 
(Воткинск, Можга и Камбарка). Разработана шкала присутствия инвазионных видов, в 
соответствии с которой выделены группы видов. Проведено сравнение списков 
инвазионных видов растений на исследованных урбанизированных территориях. 
Отмечено сходство набора инвазионных видов: общими для всех урбанофлор стало 78% 
видов. 

Виноградова Ю.К., Maйоров С.Р., Бочкин В.Д. Влияние чужеродных видов 
растений на динамику флоры территории Главного ботанического сада РАН. 
Изучена флора территории Главного ботанического сада Российской академии наук  
(г. Москва), насчитывающая 856 видов из 407 родов, относящихся к 95 семействам. 
Впервые прослежена динамика изменения локальной флоры за долгосрочный период. 
Выявлено, что за 65 лет список флоры увеличился в 1.8 раза, пополнившись 62 таксонами 
природной флоры, 284 «беженцами» из культуры и 36 чужеродными сорными 
растениями. За границы территории ГБС РАН достоверно «сбежал» Adenocaulon 
adhaerescens и, предположительно, Geum macrophyllum. Проведён анализ видов 
чужеродной фракции флоры по таксономической принадлежности, жизненной форме, 
типу ареала и инвазионному статусу. 

Ворошилова И.С. Морфологическая и генетическая идентификация 
пресноводных дрейссенид: Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), D. rostriformis bugensis 
Andrusov, 1897 (Dreissenidae, Bivalvia). Дрейссениды отличаются высоким 
разнообразием форм раковины. Таксономические ключи, основанные на 
морфологических признаках, не всегда позволяют надёжно различать виды моллюсков.  
В таких случаях в дополнение к морфологическим признакам полезно применять 
генетические маркеры. В работе проанализированы моллюски, как с типичными, так и  
с нетипичными вариантами формы раковины. В ходе исследования показано, что 
положение вентро-латерального угла (килевого перегиба) в передней части створки  
(3–5 мм от переднего края раковины) может быть надёжным диагностическим признаком 
для идентификации нетипичных особей D. polymorpha и D. r. bugensis. 

Кассал Б.Ю. Восстановление среднеиртышской популяции речного бобра.  
В результате реинтродукции особей восточноевропейского и белорусского подвидов 
речного бобра сформировалась среднеиртышская популяция. В её развитии можно 



выделить 5 этапов: адаптация (1953–1966 гг.); восстановление (1967–1975 гг.); 
стабилизация (1976–1988 гг.); депрессия (1989–2000 гг.); расселение (2001–2012 гг.,  
не закончен). Каждый этап аппроксимирован характеризующей его статистико-
математической моделью. Полного восстановления ареала бобра речного на территории 
области не достигнуто, поскольку введение промысловой охоты привело к депрессии 
численности и разреживанию ареала. Количественное и пространственное развитие 
среднеиртышской популяции вида было задержано на 25 лет. 

Костина М.В., Ясинская О.И., Барабанщикова Н.С., Орлюк Ф.А. К вопросу о 
вторжении клёна ясенелистного (Acer negundo L.) в подмосковные леса. Внедрению 
Acer negundo в сильно фрагментированные леса ближайшего Подмосковья способствуют 
как антропогенные, так и природные нарушения, как, например, поражение ельников 
короедом-типографом. Проникновению вида в лесные сообщества препятствует 
сомкнутость крон более 0.5, густой подлесок из рябины и подрост Acer platanoides. 
Обладая меньшей, чем у A. platanoides теневыносливостью, но большей плодовитостью и 
скоростью роста, A. negundo при осветлении лесных массивов постепенно продвигается 
вглубь леса. Способность A. negundo быстрее других пород образовывать многоярусные 
заросли затрудняет возобновление местных видов. Наблюдаемое в Москве 
прогрессирующее поражение листьев A. negundo грибной болезнью Phyllosticta negundinis 
и неинфекционным токсикозом может снизить инвазионную активность этого вида. 

Петрова С.Е. Особенности ранних этапов развития Chaerophyllum aureum L. – 
чужеродного вида зонтичных (Umbelliferae) Европейской части России. 
Проанализирован вторичный ареал и изучены особенности ранних этапов развития бутня 
золотистого (Chaerophyllum aureum L.) – чужеродного вида зонтичных C. aureum, который 
появился на территории европейской части России в ХХ в.; один из первых гербарных 
сборов (Московская область) датирован 1924 г. Во вторичном ареале чаще всего вид 
встречается в антропогенных местообитаниях: близ железных дорог, на пустырях, реже на 
луговинах и на опушках широколиственных лесов. В регионах, представленных 
гербарными сборами, C. aureum успешно натурализуется и создаёт устойчивые 
самоподдерживающиеся популяции. Он обладает комплексом гелио-мезоморфных 
признаков строения, что позволяет ему успешно приживаться на относительно открытых 
умеренно влажных местообитаниях и конкурировать с аборигенными видами. Такие 
особенности, как высокая всхожесть семян, значительная морфологическая, размерная и 
временная изменчивость прематурных особей C. aureum, выявленные в данной работе, 
могут способствовать успешной натурализации вида во вторичном ареале. 

Решетникова Н.М. Путь появления некоторых западноевропейских видов 
растений в Калужской области – путь следования немецкой армии в 1941–1943 гг.  
На территории Калужской области в долинах рек, где дислоцировалась немецкая армия во 
время Великой Отечественной войны отмечено, по крайней мере, 15 западноевропейских 
видов в отрыве от основного ареала. Вероятно, их происхождение в регионе можно 
связать с заносом во время военных действий. 

Суров А.В., Поплавская Н.C., Богомолов П.Л., Кропоткина М.В., Товпинец Н.Н., 
Кацман Е.А., Феоктистова Н.Ю. Синурбанизация обыкновенного хомяка (Cricetus 
cricetus L., 1758). У обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus L., 1758) исторически 
сложился обширный ареал. Однако в последнее 50-летие практически на всём ареале его 
численность в естественных биотопах и агроценозах резко снизилась. Наряду с этим 
обыкновенный хомяк стал активно заселять города, что можно рассматривать как 
биологическую инвазию в принципиально новую среду обитания. Сейчас городские 
популяции обнаружены в Вене (Австрия), ряде городов Германии, Чехии, Словакии, 
Польши, Российской Федерации. На примере Симферополя – где обитает самая крупная 
городская популяция – показано, какие ресурсы могут использоваться видом при 
освоении урбоценозов, какие при этом происходят изменения в экологии и поведении. 



Высказано предположение о том, что основными факторами, способствующими 
заселению обыкновенным хомяком городов, являются дополнительные экологические 
ресурсы, связанные со спецификой городской среды: появление новых убежищ, 
источников пищи и др. В свою очередь, адаптации к обитанию в городе могут 
определяться такими чертами как экологический оппортунизм, полифагия, высокая 
устойчивость к стрессу. 

Третьякова А.С. Закономерности распределения чужеродных растений в 
антропогенных местообитаниях Свердловской области. Представлены результаты 
анализа экотопического распределения чужеродных видов на территории Свердловской 
области. Выделено 9 вариантов антропогенных местообитаний, объединённых в 2 группы: 
декоративные (селитебные, парковые, кладбищенские) и рудерально-сегетальные 
(заводские, промышленно нарушенные, транспортные, сегетальные, прибрежно-водные, 
свалочные). В декоративных местообитаниях встречается 243 вида, в рудерально-
сегетальных – 286 видов. Уровень сходства видового состава декоративных и рудерально-
сегетальных местообитаний (коэффициент Жаккара) составляет 0.54. Общей чертой 
антропогенных местообитаний является крайне ограниченное число экотопически 
специфичных видов – их доля изменяется в пределах от 1 до 20 %. Большим своеобразием 
видового состава отличаются транспортные, селитебные и свалочные местообитания. 
Одновременно их растительные сообщества характеризуются и наибольшим 
разнообразием чужеродных растений. Лишь небольшая часть чужеродных видов –  
25 видов (7%) – проявляют высокую экотопическую активность и освоили весь спектр 
антропогенных местообитаний. Большая часть чужеродных растений (58%) встречаются  
в 2–7 местообитаниях и, таким образом, умеренно активны. Около трети (109, или 32%) 
чужеродных видов являются слабоактивными и отмечены в каком-либо одном 
местообитании. 

Фирсов Г.А., Бялт В.В. Обзор древесных экзотов, дающих самосев в г. Санкт-
Петербурге (Россия). Представлены результаты изучения экзотических древесных 
растений, дающих самосев на территории г. Санкт-Петербурга (Россия). По нашим 
данным, в Санкт-Петербурге самосев отмечен у 227 видов 73 родов 31 семейства. Для  
49 видов из 28 родов 19 семейств самосев приводится впервые. Ряд видов обладают 
потенциально инвазионными качествами, что особенно заметно в последние годы на фоне 
потепления климата Санкт-Петербурга. Образование и сохранение самосева зависит от 
ряда причин, таких как наличие групповых посадок, степень задернения почвы, 
освещённость, отсутствие или наличие ухода и т. п. Необходим постоянный мониторинг 
всех видов, образующих самосев, так как некоторые из них могут быть потенциально 
инвазионными. 
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The fourth issue of the Russian Journal of Biological Invasions (2015) presents  
11 articles. The brief summaries of these articles are presented below. 

Bagrikova N.A., Bondarenko Z.D. Alien plants of Yalta mountain forest nature 
reserve: state of knowledge and prospects of research. The verified checklist formed on the 
base of literature data analysis and own research results, and brief information about 78 alien 
plants on the territory of Yalta Mountain-Forest Nature Reserve are given. New species found 
recently are listed. Transformation of vegetation cover is shown according to the analysis of the 
structure and dynamics of the adventive fraction of flora on protected area. The groups according 
to the time of introduction, degree of naturalization, and origin are identified. 

Baranova O.G., Bralgina (Zyankina) Е.N. Invasive plant species in three cities of 
Udmurt Republic. Results of the study on frequency of occurrence of invasive plant species in 
three cities of Udmurt Republic (Votkinsk, Mojga and Kambarka) are presented. A scale of 
presence of invasive species was developed. Groups of species were identified in accordance 
with the scale. A comparison of the lists of invasive plant species in three urban areas was made. 
The similarity in the invasive species sets was noted: 78% of the species were common to all 
urban floras. 

Vinogradova Yu.K., Mayorov S.R., Bochkin V.D. Alien plant species and their 
influence on the Main botanical garden’s flora dynamics. Flora of the territory of the Main 
Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences (Moscow) was analyzed. It comprises 
856 species from 407 genera, belonging to 95 families of vascular plants. For the first time the 
dynamics of the local flora was analyzed for a significantly long period. It was revealed that 
within 65 years the local flora increased by 1.8 times due to 62 wild species, 284 species escaped 
from cultivation and 34 alien weeds. The only species definitely escaped from the Garden’s 
territory is Adenocaulon adhaerescens; Geum macrophyllum is another possibility. Alien 
component of the flora is characterized in means of taxonomy, life-form, type of distribution 
range and invasive status. 

Voroshilova I.S. Morphological and genetic identification of freshwater dreissenid 
mussels: Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), D. rostriformis bugensis Andrusov, 1897 
(Bivalvia). Dreissenids display a high diversity of shell morphology. Taxonomic keys based on 
shell morphology are not always able to differentiate these species with confidence. In such 
cases genetic markers are useful in addition to morphological features. Typical and atypical 
dreissenid individuals were analyzed in this study. We revealed that morphological feature, 
namely position of ventro-lateral shoulder at the fore part of valve (3–5 mm from the fore part), 
is a reliable diagnostic feature for atypical D. polymorpha and D.r. bugensis. 

Kassal B.Yu. Restoration of Middle-Irtysh population of European beaver. As a result 
of reintroduction of individuals of Eastern European and Belarusian subspecies of European 
beaver populations, Middle-Irtysh population has formed. It is possible to single out 5 stages in 
its development, each of which has its individual statistical and mathematical characteristics: 
adaptation (1953-1966), recovery (1967-1975), constraining the sequence (1976-1988), 
depression (1989-2000), expansion (2001-2012, not finished). Complete restoration of the 
European beaver range in the region is not reached, since the introduction of commercial hunting 
led to number depression and number dilution of the range. That is why the quantitative and 
spatial development of the Middle-Irtysh European beaver population has been delayed for  
25 years. 



Kostina M.V., Yasinskaya O.I., Barabanshchikova N.S., Orlyuk F.A. On the problem 
of box elder invasion into the forests around Moscow. Anthropogenic and natural 
disturbances, such as affection of spruce by eight-dentated bark beetle, favor the invasion of 
Acer negundo into the strongly fragmented forests close to Moscow. Crown closure more than 
0.5, as well as dense understory of rowan or A. platanoides young growth, prevents penetration 
of A. nedundo into the forest communities. Acer negundo is less shade tolerant but more fertile 
and fast-growing than A. platanoides, so it invades slowly only light disturbed woodlands. Its 
ability to form multilayered stands faster than other trees hampers regeneration of local species. 
Progressing affection of A. negundo leaves by Phyllosticta negundinis fungus and non-infectious 
leaf toxicosis may decrease its invasive potential. 

Petrova S.E. Early stages of ontogenesis of Chaerophyllum aureum L. – alien 
Umbelliferae species of European Russia. The alien range and the behavior at the early stages 
of development of Chaerophyllum aureum L. – alien Umbelliferae species in the European part 
of Russia have been studied. C. aureum has appeared in European Russia in the 20th century, 
one of the first records in Moscow Region dates 1924, the most specimens in the herbarium 
(MW, MHA, LE) refer to the 1990 and 2000 years. More often the species is found in the 
anthropogenic landscapes, near railways, at the wastelands, meadows and the edges of the 
deciduous forests. In the most regions C. aureum has naturalized and created stable self-
reproducing populations. The vegetative organs of C. aureum have a set of helio-mesomorphic 
features that promote it to take root in the relatively open moderately moist habitats. It seems that 
a high rate of germination and significant polymorphism in morphology, size and time of 
development of C. aureum individuals at the early stages of ontogenesis can play an important 
role in the successful naturalization of the species in the different regions of European Russia. 

Reshetnikova N.M. The way of emergence of some Western European plant species in 
Kaluga Region – the pathway of the German Army in 1941–1943. On the territory of Kaluga 
Oblast in the river valleys, where German Army was stationed during the Second World War,  
it was marked at least 15 species which native distribution areas belonged to Western Europe and 
to isolated localities in Eastern Europe. Probably, their emergence in the region can be connected 
with introduction during military operations. 

Surov A.V., Poplavskaya N.S., Bogomolov P.L., Kropotkina M.V., Tovpinetz N.N., 
Katzman E.A., Feoktistova N.Yu. Sinurbanization of common hamster (Cricetus cricetus 
L., 1758). The common hamster (Cricetus cricetus L., 1758) historically formed an extensive 
area covering much of Europe and Asia. However, in the latest 50 years almost throughout the 
whole range its number in natural habitats and agrocenoses dropped sharply. At the same time, 
the common hamster began to settle the cities, that could be considered as a biological invasion 
Now urban populations are found in Vienna (Austria), several cities of Germany, Czech, 
Slovakia, Poland and Russia. By the example of Simferopol, where the largest urban population 
exists, we show which resources the species can use in the city and which changes in the ecology 
and behavior follow this. It is suggested that the major factors favor the cities settling by the 
common hamster are additional environmental resources associated with the specifics of the 
urban environment: the emergence of new shelters, food sources etc. We assume that ecological 
opportunism, polyphagy, high stress resistance could be crucial for the ability to settle urban 
environments. 

Tretyakova A.S. Regularities of distribution of alien plants in anthropogenous 
habitats of Sverdlovsk oblast. The results of alien species ecotope distribution analysis in the 
Sverdlovsk Oblast are presented. Nine versions of anthropogenic ecotopes pooled into two 
groups, decorative (residential, park, cemetery), and ruderal-segetal (factory, industrial 
disturbance, traffic, segetal, coastal water, landfill), are singled out. In the decorative habitats 
243 species occur, in ruderal-segetal – 286 species. Level of similarity in species composition of 
decorative and ruderal-segetal habitats (Jaccard coefficient) is 0.54. A common feature of 
anthropogenous habitats is a very limited number of ecotope specific species – the proportion 



varies from 1% to 20%. Traffic, residential and landfill habitats are notable for their very 
peculiar species composition. At the same time their plant communities are characterized by the 
greatest diversity of alien plants also. Only a small proportion of alien species – 25 species, or 
7% – shows a high ecotope activity and mastered the whole spectrum of man-made habitats. 
Most of alien plants (58%) are found in 2–7 habitats and thus are moderately active. About one-
third (109, or 32%) of alien species are poorly active and marked in some one locality. 

Firsov G.A., Byalt V.V. Review of woody exotic species producing a self-sowing in 
Saint-Petersburg (Russia). The results of study of exotic woody plants producing a self-sowing 
on the territory of Saint-Petersburg (Russia) are given. According to our data, there are  
227 species of 73 genera of 31 families which produce a self-sowing here. For 49 species of  
28 genera of 19 families a self-sowing has been observed for the first time. A set of species may 
be considered as a potentially invasive, which is especially notable with the warming of  
the climate of Saint-Petersburg. The production and establishment of self-sowing in many cases 
and in different places depends on many reasons such as cross-pollination, the type of soil and 
presence of weeds, the degree of illumination, the presence or lack of treatment for plants etc. 
The constant monitoring for all species producing a self-sowing is urgent because some of them 
may be aggressive and potentially invasive. 

 


