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Составлен «чёрный список» флоры Кабардино-Балкарской Республики, включающий 22 вида
инвазионных растений. В соответствии с рекомендациями по ведению Чёрных книг виды «чёрного
списка» разделены на четыре группы с присвоением инвазионного статуса. Представлено краткое
описание истории натурализации, распространения, эколого-биологических и фитоценотических
особенностей видов на территории республики.
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Введение
В ХХ в. в эпоху глобализации проблема био-

логических инвазий, связанная с преднамерен-
ной интродукцией или случайным заносом
чужеродных видов, получила общепланетар-
ный масштаб. Негативные последствия их вне-
дрения в настоящее время широко обсужда-
ются мировым сообществом: Конвенция о
биологическом разнообразии [1996], Глобаль-
ная программа по инвазионным видам [Global
Invasive..., 1999], Глобальная программа по
управлению балластными водами [GloBallast,
2000], Каспийская экологическая программа
[2002] и др. Причиной подобного широкого
признания проблемы биологических инвазий
является не только её экологический, но и глу-
боко социально-экономический характер. Вне-
дрение и распространение чужеродных видов
может приводить к негативным изменениям
естественных экосистем, причинять серьёз-
ный экономический ущерб и вред здоровью
населения.

Интенсификация процесса миграции видов
вследствие климатических изменений, увели-
чения масштабов преднамеренной интродук-

ции и случайного заноса представляет серьёз-
ную экологическую и социально-экономичес-
кую проблему и для Кабардино-Балкарской
Республики (Кабардино-Балкарии, КБР). Сле-
дует отметить, что до 2000-х гг. Правительство
КБР ежегодно принимало постановление «О
борьбе с сорной растительностью», в котором
были чётко обозначены меры борьбы, ответ-
ственные лица, финансовое сопровождение и
т. д. В настоящее время функции контроля над
распространением сорных растений переданы
арендаторам сельскохозяйственных земель,
для которых подобные мероприятия зачастую
означают лишь дополнительные финансовые
затраты. Наряду с агроценозами, наиболее
подверженными заносу чужеродных растений
являются луговые и степные фитоценозы Ка-
бардино-Балкарии.

Цель исследований – составить «чёрный
список» флоры Кабардино-Балкарской Рес-
публики на основе инвентаризации и обобще-
ния сведений об истории натурализации, пу-
тях и способах заноса, распространении, эко-
лого-биологических и фитоценотических осо-
бенностях инвазионных видов растений, ха-
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рактере их воздействия на природные экосис-
темы, экономику и социальную сферу респуб-
лики. В данной работе впервые представлена
комплексная информация о 22 инвазионных
растениях региона, которая ляжет в основу
подготовки Чёрной книги флоры Центрально-
го Кавказа.

Материал и методика
Кабардино-Балкария расположена в цент-

ральной части северного склона Большого
Кавказа, в бассейне левых притоков р. Терек
(между 42°54¢ – 44°01¢ c. ш. и 42°24¢ – 44°28¢
в. д.). На севере республика граничит со Став-
ропольским краем, на востоке и юго-востоке
– с Республикой Северная Осетия-Алания, на
юге – с Грузией, на западе – с Карачаево-Чер-
кесской Республикой. По характеру рельефа
КБР делится на три части: равнинную (33%
территории), предгорную (16%) и наиболее
обширную – горную (51%), представленную
Главным Кавказским, Боковым и Скалистым
хребтами, разделёнными продольными доли-
нами (депрессиями) [Гурьянов, 1964]. Из-за
сильного охлаждающего влияния Главного
Кавказского и Бокового хребтов климат высо-
когорья сухой и холодный, районов депрессий
– умеренно холодный и сухой, предгорной ча-
сти – умеренно тёплый, влажный, равнинной
части – умеренно тёплый и сухой.

Кабардино-Балкария расположена в преде-
лах эльбрусского (северо-западная часть) и
терского (юго-восточная часть) вариантов по-
ясности северного макросклона Центрально-
го Кавказа [Соколов, Темботов, 1989]. Пояс-
ной спектр эльбрусского варианта состоит из
луговых степей, остепнённых лугов, субаль-
пийского, альпийского, субнивального и ни-
вального поясов. Терский вариант отличается
наличием пояса широколиственных лесов.
Степная растительность представлена равнин-
ными, предгорными и горными степями. Лес-
ная растительность состоит, в основном, из
дубовых, буковых, грабовых, сосновых, берё-
зовых лесов, а также осинников и ольшани-
ков. Луговая растительность включает альпий-
ские, субальпийские, послелесные и приреч-
ные луга [Шхагапсоев, 2015].

Сведения о составе флоры инвазионных ра-
стений Кабардино-Балкарской Республики,
основных характеристиках, определяющих
инвазионный потенциал отдельных видов, яв-
ляются результатом собственных исследова-
ний [Цепкова, Якимов, 2005; Цепкова и др.,
2013, 2014; Цепкова, Таумурзаева, 2016; Шха-
гапсоев и др., 2017; Шхагапсоева и др., 2017;
Чадаева и др., 2018; и др.]. Кроме того, про-
анализированы немногочисленные доступные
региональные литературные источники по
данной проблеме [Новопокровский, Косенко,
1933; Кос, 1959; Кушхов, 1977, 1980, 1989; и
др.].

Под инвазионными, вслед за Д.В. Гельтма-
ном [2006], рассматриваем активно натура-
лизующиеся чужеродные виды, образующие
многочисленное потомство, распространяю-
щиеся на значительное расстояние от роди-
тельских особей и обладающие потенциаль-
ной способностью расселения на больших тер-
риториях. Для определения инвазионного ста-
туса видов нами использованы методические
рекомендации для ведения региональных
«Чёрных книг» [Виноградова и др., 2010, 2011;
Нотов и др., 2010]. Исходя из оценки уровня
агрессивности и особенностей распростране-
ния растений, были выделены четыре группы
видов.

Полученные результаты и их обсуждение
Статус 1 – виды-«трансформеры», способ-

ные изменять характер, состояние, облик и
свойства экосистем на значительной площади
[Pyšek et al., 2004]. Активно захватывают но-
вые площади обитания, натурализуются в при-
родных биоценозах, трансформируя раститель-
ные сообщества по составу и структуре, нару-
шая сукцессионные и консортивные связи, вы-
тесняя менее конкурентоспособные виды, вы-
ступая в качестве эдификаторов и доминантов
[Виноградова и др., 2010, 2011; Нотов и др.,
2010]. Среди них на территории Кабардино-
Балкарии выделены амброзия полыннолистная
Ambrosia artemisiifolia L., элодея канадская
Elodea canadensis Michaux, мелколепестник
однолетний Erigeron annuus (L.) Pers., сорго
алеппское (гумай) Sorghum halepense (L.) Pers.
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Ambrosia artemisiifolia – однолетнее, пре-
имущественно однодомное растение, каран-
тинный вид североамериканского происхож-
дения. В Кабардино-Балкарии первые очаги
амброзии обнаружены в послевоенное время.
Сейчас вид массово произрастает во всех ад-
министративных районах республики от рав-
нинной зоны до среднегорья (400–1700 м над
ур. м.) [Чадаева и др., 2018]. На свежераспа-
ханных степных участках, свежих залежах, по
сорным местам населённых пунктов и окраи-
нам сельскохозяйственных полей амброзия
полыннолистная развивает побеги более 2 м
высотой с большим репродуктивным потенци-
алом (более 100 женских соцветий на одну
особь), формируя чистые сообщества с про-
ективным покрытием 50–100% [Чадаева и др.,
2018]. Плоды легко переносятся водными по-
токами, ветром, на колёсах автомобилей, шер-
сти животных. В горные районы их занос про-
исходит также с фуражным зерном, а в после-
днее время часто с сеном и соломой. Опас-
ность амброзии полыннолистной заключает-
ся в высокой аллергенности её пыльцы, спо-
собности засорять сады, огороды, пастбища,
посевы, угнетая другие виды, иссушая почву
и снижая её плодородие, ухудшая кормовые
качества сена, ограничивая возможность вы-
паса скота.

Elodea canadensis – многолетнее водное ра-
стение североамериканского происхождения.
Впервые элодея была найдена в декабре 1997
г. на северной окраине г. Нальчика в водоёме
отстойника очистных сооружений [Цепкова,
Якимов, 2005]. На данный момент вид обра-
зует массовые скопления в водоёмах отстой-
ников Майских очистных сооружений, куда,
вероятно, попал из аквариумов. Встречается в
р. Шалушка, в русло которой проникает со
сбрасываемой водой из отстойников. Актив-
но размножается посредством обрывков стеб-
лей. Элодея канадская – мощный конкурент
для аборигенной водной флоры, при буйном
развитии вытесняющий из водоёмов другие
виды растений, образуя монодоминантные
сообщества [Голованов и др., 2016]. Массовое
разложение растений в летнее и зимнее время
может привести к заморам рыбы, отрицатель-

но влияет на качество питьевой воды [Виног-
радова и др., 2010].

Erigeron annuus – одно- или двулетний се-
вероамериканский вид. На его широкое рас-
пространение в республике в конце 1950-х гг.
указывал Ю.И. Кос [1959]. В 1970-е гг. мелко-
лепестник однолетний был отмечен среди зло-
стных сорняков сельскохозяйственных культур
[Ругузов, 1971]. В настоящее время широко
распространён на пустырях, залежах, в садах,
скверах и парках, ореховых рощах, по обочи-
нам дорог, агроценозам, на суховатых поймен-
ных лугах, отрытых склонах предгорной зоны,
где нередко аспектирует. На сенокосных лу-
гах предгорной зоны проективное покрытие
вида составляет 16–25% [Цепкова, 2013]. Мо-
нодоминантные сообщества (проективное по-
крытие 70–80%, высота травостоя около 100
см) мелколепестник формирует на остепнён-
ных лугах на высоте 600–850 м над ур. м.
Вдоль федеральных трасс и по поймам рек вид
поднимается до 950–1050 м над ур. м. в Бак-
санском (высота растений 40–70 см, проектив-
ное покрытие до 20%) и Малкинском (высота
растений 20–50 см, произрастает разреженно)
ущельях. В условиях Кабардино-Балкарии на
одном растении 75 см высотой формируется
около 270 корзинок, в каждой из которых бо-
лее 250 цветков [Цепкова и др., 2008]. Массо-
вому распространению способствуют также
непоедаемость животными в свежем виде и
длительное цветение до наступления стабиль-
ных осенних заморозков [Цепкова, 2013]. Ха-
рактерно распространение семян ветром, ант-
ропогенный занос происходит преимуще-
ственно по дорогам. Засоряя сенокосы, вид
вытесняет ценные кормовые растения [Цепко-
ва, 2013]. Представляет угрозу флористичес-
кому составу естественных сообществ.

Sorghum halepense – многолетнее растение,
родиной которого, по разным данным, явля-
ются Малая Азия, Северная Африка или Юго-
Восточная Европа. В Кабардино-Балкарию вид
занесён в начале 1930-х гг., вероятно, с семе-
нами суданской травы; в середине 1950-х гг.
он уже числился среди злостных сорняков по-
лей, активно расширяя ареал с увеличением
орошаемых площадей агроценозов республи-
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ки [Клевцов, 1973]. В последние годы часто
встречается не только в полях, садах, огоро-
дах, но также в поймах основных рек КБР, на
пустырях, свалках, пастбищах сельской мест-
ности, лесных опушках, в цветниках, на клум-
бах и сорных местах городов Баксан [Шхагап-
соев, Ордоков, 2006], Нальчик, Чегем. В мес-
тах произрастания проективное покрытие вида
при высоте более 1.5 м достигает 80–90%,
плотность на некоторых участках составляет
65–90 побегов на 1 м2. Занос семян происхо-
дит с зерном, на подошвах обуви, колёсах ав-
тотранспорта и сельхозтехники, водными по-
токами. Гумай – злостный сорняк орошаемо-
го земледелия, при развитии сухой массы 2688
кг/га и плотности 30 тыс. генеративных побе-
гов на 1 га способен значительно истощать
почву сельскохозяйственных полей [Кожаев,
2014]. Глубоко проникающие в пахотный слой
корневища затрудняют обработку почвы. Мо-
лодые побеги могут вызвать отравление у ско-
та. Пыльца вида является аллергеном.

Статус 2 – чужеродные виды, которые ак-
тивно внедряются в нарушенные, естествен-
ные и полуестественные сообщества, продол-
жая распространение по всей площади обита-
ния. К этой группе отнесены: мелколепестник
канадский Erigeron canadensis (L.) Cronquist,
шерстяк волосистый Eriochloa villosa (Thunb.)
Kunth, галинсога реснитчатая Galinsoga qu-
adriradiata Ruiz et Pav., галинсога мелкоцвет-
ковая Galinsoga parviflora Cav., ромашка па-
хучая Matricaria discoidea DC., паслён рога-
тый Solanum cornutum Lam.

Erigeron canadensis – однолетнее или ози-
мое двулетнее североамериканское растение.
В Кабардино-Балкарии массовое произраста-
ние вида отмечено в 1922 г. в плоскостной ча-
сти республики [Чернецкая, Виноградов,
1926]. В настоящее время встречается в садах,
огородах, цветниках, на сельскохозяйственных
полях, залежах, пустырях, газонах, по обочи-
нам дорог, произрастает в межрельсовых про-
странствах и на откосах железной дороги, по
мусорным свалкам. Вид устойчиво «вошёл» в
естественные луговые фитоценозы в предгор-
ной зоне, проникает в среднегорья до 1600 м
над ур. м. [Сытин и др., 2012]. Семена распро-

страняются преимущественно ветром, а так-
же по оросительным системам и рекам, вдоль
автомобильных трасс и железнодорожных пу-
тей. Мелколепестник канадский засоряет по-
севы более 40 культур, является растением-
хозяином некоторых видов клопов, снижаю-
щих урожай зерновых культур, люцерны [Ви-
ноградова и др., 2010], хозяином чужеродных
фитопатогенных микромицетов [Поликсенова,
Храмцов, 2015]. При непосредственном кон-
такте листья могут вызывать раздражение
кожи у людей и слизистых у лошадей [Weaver,
2001].

Eriochloa villosa – однолетнее растение, ес-
тественный ареал которого охватывает, в ос-
новном, Китай. В Кабардино-Балкарии вид
был известен сельхозработникам среди сор-
ных растений ещё в 1950-х гг., будучи заве-
зённым с семенным фондом пшеницы (или
овса). В настоящее время шерстяк волосистый
имеет широкое распространение в степной и
предгорной зонах республики. Он засоряет
зерновые и плодовые культуры [Шхагапсоев,
Жанказиев, 2006], встречается в цветниках, на
обочинах дорог, пустырях, по берегам водо-
ёмов, пастбищам, проявляя исключительную
экологическую пластичность и адаптивность
к условиям окружающей среды. Вид распрос-
траняется колосками и зерновками с пищевым
и фуражным зерном. Значительно угнетает
культурные растения, быстро заполоняет поля,
иссушая почву и ухудшая качество урожая.

Galinsoga quadriradiata – однолетнее расте-
ние с естественным ареалом в Южной и Цен-
тральной Америке. В Кабардино-Балкарии
галинсога реснитчатая впервые была собрана
в 1968 г. в окрестностях г. Нальчика и с. Белая
Речка [Кушхов, 1977, 1989]. В настоящее вре-
мя вид встречается во всех административных
районах республики. Произрастает в рудераль-
ных местах, садах и огородах, посевах, на га-
зонах, насыпях железных и автомобильных
дорог, входит в состав коренных сообществ
[Шхагапсоев, Ордоков, 2006]. Семена распро-
страняются с пищевым и фуражным зерном, с
семенами огородных и декоративных расте-
ний, ветром и водными потоками. Вид засоря-
ет цветочные оранжереи, снижает урожай
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овощных и зерновых культур. Является источ-
ником внедрения на возделываемые поля вре-
дителей – насекомых, вирусов и нематод [Ви-
ноградова и др., 2010].

Galinsoga parviflora – ранний яровой одно-
летник южноамериканского происхождения. О
массовом распространении вида во влажных
огородах, цветниках, тенистых палисадниках
и скверах Нальчикского района в 1950-х гг.
писал Ю.И. Кос [1959]. Однако, учитывая, что
до 1980-х гг. на территории СССР не различа-
ли G. parviflora и G. quadriradiata, мы допус-
каем, что речь могла идти о последнем виде.
В настоящее время растение произрастает во
всех административных районах Кабардино-
Балкарии. В городах галинсога мелкоцветко-
вая регулярно встречается в цветниках, на
свалках, пустырях, заходит на газоны (проек-
тивное покрытие вида 25–50%), распростра-
нена в сельскохозяйственных посевах, доми-
нирует в растительном покрове нарушенных
местообитаний. Вид описан в составе синант-
ропного растительного сообщества, сформи-
рованного на месте выпаса скота в Суканском
ущелье на высоте 1938 м над ур. м. [Цепкова
и др., 2014]. Семена распространяются с пи-
щевым и фуражным зерном, с семенами ого-
родных и декоративных растений, а также вет-
ром при помощи летучек, водными потоками.
Засоряет посевы зерновых, овощных культур,
является опасным сорняком в питомниках де-
коративных растений.

Matricaria discoidea – однолетнее растение,
естественный ареал которого охватывает се-
веро-восток Азии (Дальний Восток и о. Хок-
кайдо) и запад Северной Америки (от Внут-
ренней Аляски до северной Мексики) [Ники-
тин, 1983]. О времени появления вида на тер-
ритории Кабардино-Балкарии нет достовер-
ных литературных сведений. Ю.И. Кос и К.С.
Демишев [1951] указывают его только в сере-
дине ХХ в. В настоящее время ромашка паху-
чая распространена по рудеральным местам,
границам агроценозов и в посевах культур
[Шхагапсоев, Жанказиев, 2006], по нарушен-
ным лугам во всех административных райо-
нах республики. С 1980-х гг. вид массово
встречается в верховьях Баксанского ущелья

на высоте 1800–2500 м над ур. м. в населён-
ных пунктах, по обочинам дорог, троп, в ок-
рестностях загонов для скота, поймах рек.
Семянки разносятся ветром, дождевыми по-
токами, во влажном состоянии ослизняются и
прилипают к подошвам обуви, могут распро-
страняться лошадьми, которые поедают рас-
тение [Виноградова и др., 2010]. Вид засоряет
посевы пропашных культур, многолетних
трав, яровых и озимых зерновых. Образуя
сплошные заросли на нарушенных местах,
является сильным конкурентом аборигенной
рудеральной флоры, нарушая естественный
ход вторичных сукцессий.

Solanum cornutum – однолетнее растение,
происходящее из Мексики и юго-запада США.
На территорию Кабардино-Балкарии вид был
завезён в 1950-х гг. с семенами конопли, по-
лученными из Средней Азии [Кос, 1959]. В
настоящее время в республике встречается
часто и повсеместно в посевах культурных
растений, огородах, садах, на пастбищах, за-
лежах, нарушенных лугах и т. д. [Шхагапсо-
ев, Жанказиев, 2006]. Плоды и семена паслё-
на рогатого распространяются с семенным и
продовольственным материалом, сеном и со-
ломой, сельскохозяйственной техникой и
транспортными средствами, шерстью и шку-
рами животных, водными потоками, ветром.
Вид является злостным сорняком, засоряю-
щим пропашные и яровые зерновые культу-
ры, огороды, сады и пастбища. Листья ядови-
ты для животных, колючки при попадании в
сено повреждают полость рта и желудочно-
кишечный тракт, засорённая солома непригод-
на даже в качестве подстилки.

Статус 3 – агрессивные инвазионные виды,
встречающиеся в нарушенных, рудеральных
и сегетальных сообществах (на полях, пашнях,
обрабатываемых землях, вырубках, в буфер-
ных зонах сельскохозяйственных полей, при-
дорожных канавах, городской агломерации),
нередко культурные растения. Среди них: клён
американский Acer negundo L., амброзия трёх-
раздельная Ambrosia trifida L., маргаритка мно-
голетняя Bellis perennis L., конопля сорная
Cannabis ruderalis Janisch, циклахена дурниш-
николистная Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.)
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Fresen., эльсгольция реснитчатая Elsholtzia
ciliata (Thunb.) Hylander, гибискус тройчатый
Hibiscus trionum L., дурнишник колючий
Xanthiun spinosum L. Некоторые из них, веро-
ятно, в дальнейшем смогут внедриться в по-
луестественные и естественные сообщества.

Acer negundo – листопадное дерево северо-
американского происхождения. В Кабардино-
Балкарии вид был высажен в большом коли-
честве в 1950–1960-е гг. для озеленения пар-
ковой зоны, а также района многоэтажной за-
стройки г. Нальчика. В настоящее время про-
израстает на территории большинства круп-
ных населённых пунктов КБР. При этом слу-
чаев активного внедрения вида в естественные
экосистемы республики не отмечено. Облада-
ет выраженным трансформационным потен-
циалом, препятствует возобновлению других
декоративных видов растений. Пыльца клена
американского может вызывать аллергичес-
кую реакцию [White, Bernstein, 2003].

Ambrosia trifida – однолетнее растение се-
вероамериканского происхождения. Первые
очаги в Кабардино-Балкарии были обнаруже-
ны А.Х. Кушховым [1989]. В августе 2012 г.
очаг вида найден на окраине кукурузного поля
и обочине грунтовой дороги в окрестностях с.
Урух [Цепкова, 2013]. Популяция была пред-
ставлена группой крупных особей высотой до
2.5 м, образующих густые заросли. В 2016 г.
монодоминантные сообщества амброзии трёх-
раздельной 2.5 м высотой отмечены нами в
Терском районе в посевах орошаемых сельс-
кохозяйственных и овощных культур, на обо-
чинах дорог, на плодородных почвах вблизи
животноводческих ферм. Плоды вида распро-
страняются с семенным продовольственным
и фуражным зерном, с сеном, соломой, расса-
дой, почвой, на колёсах транспортных средств,
ветром, дождевыми и талыми водами. Амбро-
зия сильно угнетает сельскохозяйственные
культуры, истощает и иссушает почву, затруд-
няет проведение уборочных работ [Осертак,
Морозова, 2014]. Её пыльца обладает аллер-
генными свойствами.

Bellis perennis – многолетнее травянистое
растение, родиной которого принято считать
Южную и Среднюю Европу. Вероятно, на тер-

риторию КБР вид был занесён как декоратив-
ное растение для озеленения газонов, клумб и
приусадебных участков в 1980-е гг. Сейчас вид
активно разрастается на газонах, клумбах, в
парках городов, реже по пойменным лугам
[Шхагапсоев, Ордоков, 2006]. В частности,
массовое распространение маргаритки много-
летней отмечено нами на клумбах, зелёных
газонах и в парковой зоне г. Нальчика, где за
счёт активного вегетативного размножения
вид занимает участки 1–30 м2 с проективным
покрытием 70–100%. Скашивание газонов не
только не приносит вреда растению, развива-
ющему приземистую розетку листьев, но и
активизирует цветение за счёт удаления от-
цветших корзинок. При массовом разрастании
B. perennis становится сильным конкурентом
видам аборигенной флоры, что отрицательно
сказывается на биологическом разнообразии
сообществ.

Cannabis ruderalis – однолетнее растение,
родиной которого считается Средняя Азия. По
архивным данным, ещё в 1920-х гг. осуществ-
лялись заготовка и приём у населения сырья
дикорастущей конопли «в пунктах между ху-
тором Петропавловским и Алтудом» (УЦГА
АС КБР: Р-28, оп. 1, д. 154, л. 10). В настоя-
щее время вид нередко встречается в посевах
кукурузы, пшеницы, гречихи на полях Урван-
ского, Лескенского, Зольского, Чегемского рай-
онов республики, на кукурузных полях и в
окрестностях заброшенных загонов для скота
Эльбрусского района, по сорным рудеральным
местам в Майском районе [Шхагапсоев, Жан-
казиев, 2006]. В дикорастущем виде возобнов-
ляется семенами. Является злостным сорня-
ком яровых культур [Вировец и др., 1989], счи-
тается ядовитым растением, животными не
поедается [Ооржак и др., 2007].

Cyclachaena xanthiifolia – однолетнее севе-
роамериканское растение. В Кабардино-Бал-
карии оно впервые было собрано в 1965 г. А.Х.
Кушховым в цветниках г. Нальчика близ же-
лезнодорожного вокзала [Кушхов, 1989]. В
1970-х гг. вид отмечен на железнодорожных
откосах по маршруту Минводы – Прохлад-
ный – Нальчик, затем на сорных местах, в по-
севах, садах и огородах республики [Шхагап-
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соев, Жанказиев, 2006]. В 2012 г. были обна-
ружены два локальных очага вида: на обочи-
не грунтовой дороги среди сельхозугодий в
окрестностях с. Урух (единичные особи) и
вблизи животноводческой фермы в окрестно-
стях с. Каменномостское (заросли) [Цепкова,
2013]. Общее проективное покрытие вида в
пределах мест произрастания составляло 85%,
средняя высота травостоя – 90 см. Основной
фактор расселения – перевозка загрязнённых
грузов, в том числе продуктов сельского хо-
зяйства, собираемых с огородов, бахчей. Цик-
лахена дурнишниколистная сильно истощает
и высушивает почву. Аллелопатически подав-
ляет развитие многих сорных и культурных
растений [Курдюкова, Жердева, 2015]. Вдыха-
ние пыльцы вызывает поллиноз [Конопля и
др., 2010]. Примесь C. xanthiifolia в сене явля-
ется причиной желудочных заболеваний и от-
равления скота [Мишина, Терёхина, 2003].

Elsholtzia ciliata – однолетнее травянистое
растение, естественный ареал которого охва-
тывает все провинции Китая. В Кабардино-
Балкарии эльсгольция реснитчатая впервые
была обнаружена в начале 1980-х гг. А.Х. Куш-
ховым [1989] в садах окрестностей г. Нальчи-
ка. Впоследствии в бассейне р. Черек Безен-
гийский вид указывали Н.Н. Портениер [1992]
(рассеянно вдоль дорог, по сорным местам до
1300 м над ур. м.) и С.Х. Шхагапсоев [Шха-
гапсоев и др., 2005] (обочины дорог, сухие сла-
бозадернованные склоны). В 2005 г. эльсголь-
ция обнаружена Н.Л. Цепковой [2013] на двух
дачных участках в районе с. Адиюх (северная
окраина г. Нальчика), а также по обочинам
дороги в окрестностях с. Белая Речка. Мелкие
семена вида имеют полевую всхожесть 65–
69% [Харина и др., 1995]. Являясь элементом
пионерной растительности, вид способен вы-
теснять конкурентные сорные растения и бы-
стро захватывать свободные площади за счёт
развитой поверхностной корневой системы,
нарушая естественный ход вторичной сукцес-
сии.

Hibiscus trionum – однолетнее растение, кос-
мополит восточно-средиземноморского (по
другим данным, северо- и центральноафрикан-
ского) происхождения [Флора СССР, 1949;

Туганаев, Пузырёв, 1988]. Впервые в Кабар-
дино-Балкарии гибискус тройчатый был со-
бран А.Х. Кушховым [1989] на пропашных
полях республики. В настоящее время вид зна-
чительно расширил свой ареал в пределах КБР,
став одним из злостных сорняков в посевах
сельскохозяйственных культур (подсолнечни-
ка, кукурузы, пшеницы), особенно на ороша-
емых полях. Встречается на присельских пас-
тбищах, сорных местах, по обочинам дорог.
Одно растение в условиях Кабардино-Балка-
рии формирует до 500–600 семян, сохраняю-
щих всхожесть до 7–8 лет. Образует самосев.

Xanthiun spinosum – однолетнее растение
североамериканского происхождения. В Ка-
бардино-Балкарии дурнишник колючий впер-
вые отмечен в 1965 и 1967 гг. А.Х. Кушховым
[1989]. Сейчас это повсеместно распростра-
нённый сегетальный сорный вид. Встречает-
ся по обочинам дорог, на пустырях, пастби-
щах, по сухим остепнённым лугам [Шхагап-
соев, 2015]. Распространяется животными,
цепляясь крючковатыми шипами за шерсть,
водой, с семенами зерновых. Засорение посе-
вов дурнишником приводит к снижению уро-
жая за счёт нарушения светового, водно-ми-
нерального режима, усложняет проведение
агротехнических мероприятий. Является засо-
рителем шерсти овец, колючие соплодия спу-
тывают гривы и хвосты лошадей. При поеда-
нии молодых побегов возможно отравление
домашних животных. Зрелые растения скотом
не поедаются.

Статус 4 – потенциально инвазионные
виды, встречающиеся в настоящее время еди-
нично в естественных и нарушенных сообще-
ствах, способные к возобновлению в местах
заноса: лук ветвистый Allium ramosum L., арт-
раксон щетинистый Arthraxon hispidus
(Thunb.) Makino, молочай Давида Euphorbia
davidii Subils, молочай поникающий Euphorbia
nutans Lag.

Allium ramosum – многолетнее травянистое
растение, родина которого – горы Китая. В
последние десятилетия лук ветвистый выра-
щивают на приусадебных участках населён-
ных пунктов Кабардино-Балкарии как декора-
тивное и пищевое растение, реже используют
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для озеленения улиц и скверов городов. В 2017
г. нами найдены две популяции в дикорасту-
щем виде – в поймах рек Нальчик (на стыках
бетонных плит по укреплённому берегу на
юго-востоке города) и Терек (луговой участок
по левому берегу на границе с пойменным
лесом). Эти находки, вероятно, связаны с вне-
дрением вида из культуры. Растения полнос-
тью проходят сезонный цикл развития, фор-
мируя полноценные семена в октябре-ноябре.
Вид быстро осваивает свободные участки на-
рушенных территорий, интенсивно размножа-
ясь семенами (около 270 выполненных семян
на растение), достигая средней плотности
20.48 особ./м2. Способен к закреплению в лу-
говом фитоценозе, поддерживая плотность
около 7 особ./м2.

Arthraxon hispidus – однолетнее растение-
гигрофит, в естественных условиях встреча-
ющееся в Африке и Юго-Восточной Азии.
Вероятно, в Кабардино-Балкарию вид был за-
несён в период попыток выращивания риса в
республике в 1940-е гг. В 1966 г. артраксон
щетинистый был собран А.Х. Кушховым в
окрестностях г. Нарткала и с. Псыкод, позже в
окрестностях с. Алтуд [Кушхов, 1989]. В на-
стоящее время ареал вида расширился незна-
чительно. Он встречается в прибрежных, око-
ловодных сообществах, на галечниках в Май-
ском, Урванском и отчасти Чегемском районах
Кабардино-Балкарской Республики, способен
к самоподдержанию популяций в местах за-
носа [Шхагапсоев, 2015]. Семена распростра-
няются водными потоками, сильным ветром.
Попадание семян в водоёмы может быть так-
же связано с деятельностью аквариумистов. В
местах заноса проявляет себя как агрессивный
конкурентный вид [Leck, Leck, 2005].

Euphorbia davidii – однолетнее травянистое
растение, естественный ареал которого вклю-
чает северную Канаду, США и Мексику. В
Кабардино-Балкарии молочай Давида впервые
найден в 2014 г. на откосах Северо-Кавказс-
кой железной дороги на северной окраине г.
Нальчика, куда, предположительно, был слу-
чайно занесён с семенным материалом куль-
турных растений [Цепкова, Таумурзаева, 2016].
За два года вид распространился на 185 м по-

лотна в пределах г. Нальчика, площадь попу-
ляции составила 463 м2. Численность вида
возросла от нескольких десятков (несколько
разрозненных узлов) до 603 экземпляров
[Шхагапсоев и др., 2017]. Растение успешно
проходит полный цикл сезонного развития
вплоть до обсеменения. На одном побеге фор-
мируется в среднем 206–535 полноценных
семян, что обеспечивает урожай 370.5 шт./м2

[Шхагапсоев и др., 2017]. Вид встречен нами
также на сельскохозяйственных полях Лескен-
ского и в яблоневых садах Чегемского адми-
нистративных районов КБР. Распространение
семян происходит с импортом зерновых по
железным дорогам, а также ветром, водой, на
подошвах обуви и колёсах автотранспорта,
сельхозтехники. Вид способен к быстрому
захвату свободных территорий и созданию
банка семян в агроценозах.

Euphorbia nutans – однолетнее травянистое
растение североамериканского происхожде-
ния. На территории Кабардино-Балкарии мо-
лочай поникающий впервые был найден С.Х.
Шхагапсоевым, Е.В. Карачаевой [2009] в ок-
рестностях г. Нальчика. В настоящее время вид
рассеянно встречается вдоль дорог, на сорных
местах, длительно удерживая территорию за
счёт семенного возобновления популяций
[Шхагапсоев, 2015]. Семена распространяют-
ся с импортом зерновых, в том числе по же-
лезным дорогам, а также ветром, водой, на
подошвах обуви и колёсах автотранспорта,
сельхозтехники. При массовом распростране-
нии вид способен засорять сельскохозяйствен-
ные поля.

Заключение
На современном этапе протекание инвазион-

ных процессов во флоре Кабардино-Балкарс-
кой Республики характеризуется наличием ряда
видов с выраженным инвазионным потенциа-
лом. Из них четыре вида-трансформера (статус
1), шесть видов – активно внедряющиеся в на-
рушенные, естественные и полуестественные
сообщества с расширением площади обитания
(статус 2), восемь агрессивных инвазионных
видов, встречающихся в нарушенных, руде-
ральных и сегетальных сообществах (статус 3),
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четыре потенциально-инвазионных вида (ста-
тус 4). Вероятно, данный список не полный. Без
принятия действенных мер борьбы: организа-
ционных (досмотр подкарантинных грузов,
контрольные обследования сельскохозяйствен-
ных угодий и нарушенных территорий, ликви-
дация несанкционированных свалок, пустырей
и т. п.), агротехнических, химических, фитоце-
нотических, механических (удаление растений)
и пр. – в ближайшее время стоит ожидать зна-
чительное расширение ареала некоторых из
указанных видов. Среди них Ambrosia
artemisiifolia, Erigeron annuus, Erigeron
canadensis (распространение вверх по высот-
ному градиенту), Sorghum halepense, Eriochloa
villosa, Solanum cornutum, Bellis perennis,
Cyclachaena xanthiifolia, Elsholtzia ciliata. Из-
менение инвазионного статуса возможно для
Erigeron canadensis (переход в группу со стату-
сом 1) и Bellis perennis (переход в группу со ста-
тусом 2).
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