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Thladiantha dubia Bunge – восточноазиатский вид, многолетняя травянистая лазящая лиана, которая 
в естественных условиях произрастает на Дальнем Востоке России, в Северо-Восточном Китае и на 
Корейском полуострове. В Центральной Европе, в Северной Америке, Южной Америке (Эквадор) 
и Японии является чужеродным видом. В большинстве стран Европы не относится к инвазионным 
растениям. В европейской части России разводится как декоративное растение и встречается по раз-
нообразным нарушенным местообитаниям. В некоторых регионах России имеет инвазионный статус. 

Выполнена оценка распространения Thladiantha dubia Bunge в Брянской области методом сеточ-
ного картографирования. Вид отмечен в 69 из 223 обследованных квадратов (30.94%). Встречается 
на пустырях, у жилья, длительно сохраняется на заброшенных участках. Нами обнаружены и изу-
чены сообщества с доминированием Th. dubia. В антропогенных местообитаниях вид формирует 
монодоминантные устойчивые сообщества. На основании анализа геоботанических описаний со-
обществ с доминированием данного вида нами установлена ассоциация Thladianthetum dubiae ass. 
nov. Образование монодоминантного сообщества возможно благодаря активному вегетативному 
размножению Th. dubia и затенению местообитаний. Тладианта выделяет колины – ингибиторы роста. 
Предположительно вектором её инвазии является антропохория. На территории Брянской области 
это потенциально инвазионный вид. Биомасса растения характеризуется хорошей поглотительной 
способностью некоторых тяжёлых металлов, и вид может использоваться как ремедиатор почв.

Ключевые слова: Thladiantha dubia, Брянская область, распространение, инвазия, сеточное кар-
тографирование, растительные сообщества, метод Ж. Браун-Бланке, аллелопатия, тяжёлые металлы.

Введение
Thladiantha dubia Bunge – восточноази-

атский вид, многолетняя травянистая лазя-
щая лиана, которая в естественных условиях 
произрастает на Дальнем Востоке России, в 
Северо-Восточном Китае и на Корейском по-
луострове [Пробатова, 1987]. В Центральной 
Европе, в Северной Америке, Южной Амери-
ке (Эквадор) и Японии является чужеродным 
видом [EuroMed…, 2019; Flora of China…, 
2019; Flora of North America…, 2019]. 

В большинстве стран Европы Th. dubia не 
относится к инвазионным растениям [Pyšek 
et al., 2012; EuroMed…, 2019]. На Украине 
указывается как колонофит [Protopopova, 
Shevera, 2014] и как инвазионный вид 
[Tokaryuk et al., 2012]. 

В европейской части России разводится 
как декоративное ампельное и пищевое рас-

тение, «убегает из культуры», осваивая руде-
ральные, сегетальные местообитания, встре-
чается в парках, заброшенных садах, близ 
дачных посёлков и около жилья. В некоторых 
регионах России имеет инвазионный статус 
[Тремасова и др., 2013; Panasenko, 2014; Ви-
ноградова и др., 2015; Абрамова, Голованов, 
2016; Мининзон, Тростина, 2018; и др.]. В 
Калужской обл. тладианта сомнительная – 
натурализовавшийся вид, который прочно 
закрепился в местах вселения, успешно раз-
множается (преимущественно вегетативно), 
часто образует заросли, но пока не распро-
страняется за пределы определённых участ-
ков [Калужская флора…, 2010]. В Рязанской 
[Казакова, 2004] и Тульской [Шереметьева и 
др., 2008] областях – эфемерофит. В Тверской 
[Нотов, 2009] и Московской [Адвентивная…, 
2012] областях – колонофит. Для пяти обла-
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стей Верхневолжского региона (Ярославской, 
Ивановской, Костромской, Владимирской и 
Тверской) указан как потенциально инвази-
онный вид [Тремасова и др., 2013]. Для фло-
ры г. Курска считается эпекофитом [Скляр, 
2017], для флоры национального парка «Ор-
ловское Полесье» (Орловская обл.) – колоно-
фитом [Абадонова, 2010].

Детальные сведения о распространении 
Th. dubia в Брянской обл. отсутствуют. Об-
зорные работы по флоре Брянской обл. [Бо-
сек, 1975; Харитонцев, 1986; Булохов, Велич-
кин, 1998] были изданы более 20 лет назад 
и не позволяют объективно оценить роль 
тладианты в растительном покрове региона. 
Так как этот вид натурализуется и формирует 
монодоминантные сообщества, целесообраз-
но представить современную характеристику 
фитоценозов с его доминированием.

Цель работы – выявить особенности рас-
пространения и фитоценотическую приурочен-
ность Th. dubia на территории Брянской обл.

Материалы и методы
Оценка распространения Th. dubia на тер-

ритории Брянской обл. (Россия) выполнена 
методом картографирования на сеточной ос-
нове. Территория Брянской обл. разбита на 
390 ячеек в соответствии с градусной сеткой; 
базовая ячейка – 5 градусов по широте и 10 
по долготе, площадь ячейки – около 104 км2. 
Исследования проведены на 306 флористи-
ческих маршрутах в 223 ячейках за период 
2011–2019 гг. Находка вида в ячейках отме-
чена кружками разных цветов, в зависимо-
сти от характера местообитаний, где отмечен 
вид. Для составления карты распространения 
Th. dubia, помимо собственных наблюдений, 
использованы литературные данные [Хари-
тонцев, 1986] и данные гербариев Брянского 
и Московского государственных университе-
тов (BRSU, MW).

Геоботанические описания сообществ с 
доминированием Th. dubia выполнены авто-
рами в 2009–2019 гг. на территории Брянской 
обл. Сообщества описывались на пробной 
площади 25–100 м2 или в пределах естествен-
ных границ сообщества. Обилие видов дано 
по комбинированной шкале обилия-покры-

тия [Braun-Blanquet, 1964]: 5 – проективное 
покрытие более 75%; 4 – проективное по-
крытие 50–75%; 3 – проективное покрытие 
25–50%; 2 – проективное покрытие 5–25%; 
1 – особи вида многочисленны, но покрытие 
до 5%; «+» – особи вида разрежены, покры-
тие до 1%; r – очень редко, не более 4 экзем-
пляров на площадке. Класс постоянства (КП) 
приведён римскими цифрами по пятибалль-
ной шкале: I – вид присутствует менее чем 
в 20% описаний, II – 21–40%, III – 41–60%, 
IV – 61–80%, V – 81–100%.

Обработка геоботанического материа-
ла проводилась в соответствии с принципа-
ми эколого-флористической классификации 
[Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, Maarel, 1978]. 
Названия высших синтаксонов указаны по 
«Vegetation of Europe…» [Mucina et al., 2016]. 
Диагностические комбинации видов (Д. в.) 
высших синтаксонов приводятся по базе 
EuroVegBrowser – электронного приложения 
к «Vegetation of Europe…» [Mucina, Dengler, 
2017] и по сводке Н.Б. Ермакова [2012]. Наи-
менования синтаксонов соответствуют ко-
дексу фитосоциологической номенклатуры 
[Weber et al., 2000]. 

Экологическая оценка местообитаний 
сообществ (влажность, кислотность почвы, 
обеспеченность почвы минеральным азотом) 
выполнена с применением оптимумных шкал 
[Ellenberg et al., 1992]. 

Названия сосудистых растений указаны 
по сводке П. Ф. Маевского [Маевский, 2014].

Для выяснения участия вида в биогенной 
миграции элементов группы тяжёлых ме-
таллов (ТМ) использовался спектрофотоме-
трический метод, определялась валовая кон-
центрация (мг/кг) 12 ТМ в биомассе и почве. 
Точечные пробы почвы отбирали ножом по 
методу «диагонали» из одного горизонта (ме-
тодика прикопок) в слое почвы 0–5 см (для 
аллелопатических проб), 0–20 см (для экоа-
налитических работ), затем готовили сред-
нюю пробу. Почвенные пробы и биомассу 
Th. dubia отбирали в д. Добрунь (53°18′31″N, 
34°14′32″E) Брянского района Брянской обл. 
Нож для придания стерильности перед взяти-
ем проб три раза погружали в почву. Число 
точечных проб соответствует ГОСТ 28168-89 
и общепринятой процедуре пробоподготов-
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ки [ГОСТ 28168-89, 1989; ГОСТ 29269-91, 
2005; ГОСТ 17.4.4.02-84, 2008]. Определение 
валового содержания ТМ в почвенных и рас-
тительных образцах выполняли с использо-
ванием прибора «Спектроскан Макс» фирмы 
Spectron. При экспонировании порошковых 
проб предварительно строили градуировоч-
ные графики для стандартных образцов по-
чвы и растительной биомассы согласно ме-
тодике в разделе градуирование [Методика 
выполнения…, 2004]. В качестве ориентиро-
вочно допустимых концентраций (ОДК) ве-
ществ в почве использовали значения, приве-
дённые в ГН 2.1.7.2041-06 [2006–2017] и ГН 
2.1.7.2511-09 [2009]. Коэффициенты накопле-
ния (Кн) рассчитывали как отношение кон-
центрации элемента в растениях к концентра-
ции элемента в почве. 

Для исследования аллелопатических 
свойств и аллелопатической активности  Th. 
dubia использовали общепринятые методи-
ки биопроб, методику биотестирования во-
дных вытяжек из почвы (определение фито-
токсичности) [Гродзинский, 1965; ГОСТ Р 
ИСО 22030-2009, 2010]. Среднюю всхожесть 
семян биотестера (Raphanus raphanistrum) 
выражали в процентах к соответствующей 
всхожести в контроле, которую принимали 
за 100%. Определяли число условных кума-
риновых единиц (УКЕ): процент всхожести 
семян биотестера пересчитывали в УКЕ по 
шкале Гродзинского [Гродзинский, 1965], 
индекс токсичности (J). Опыт проводили в 
5-кратной повторности. Из пробы почвы го-
товили водную вытяжку в соотношении 1:10 
и анализировали полученный раствор. Почву 
для исследования аллелопатических свойств 
Th. dubia, отбирали непосредственно под рас-
тениями, на расстоянии 1.45 м и 2.90 м от гра-
ницы сообщества Th. dubia, контроль – почва, 
отобранная в сообществе без Th. dubia, вне 
зоны аллелопатического влияния (на залежи). 

Анализ результатов исследований прово-
дили статистическими методами с использо-
ванием пакета MS Excel 2010: при обработке 
полученной информации применялся одно-
мерный анализ вариационных рядов (средние 
величины признака и их ошибки (М±m), точ-
ности опыта (р, %)) [Лакин, 1990].

Результаты и их обсуждение
Распространение в регионе
В начале XX в. Th. dubia не был отмечен 

на территории, относящейся к современной 
Брянской обл. [Хитрово, 1923]. Предположи-
тельно, культивирование этого растения в ре-
гионе началось в 1960-х гг. Один из первых 
гербарных сборов сделан П.З. Босеком 29 авгу-
ста 1974 г. на пустыре у ж. д. станции г. Почепа 
(MW 05269915). Примечательно, что сбор был 
определён В.Н. Павловым, то есть для знатока 
Брянской флоры П.З. Босека это растение тог-
да было неизвестно. Позднее тладианта сом-
нительная отмечалась как одичавшее растение 
из культуры в Брянском, Почепском и Труб-
чевском районах без указаний точных место-
нахождений [Босек, 1975]. Б.С. Харитонцев на 
территории левобережья Десны Брянской обл. 
привёл два точных местонахождения Th. dubia 
(с. Красный Колодец (Брасовский р-н), пос. 
Колпа (Дятьковский р-н) с указанием, что вид 
изредка встречается во всех районах левобере-
жья [Харитонцев, 1986]. Н.Н. Панасенко отме-
чал наличие Th. dubia во флоре г. Севска [Па-
насенко, 2002], а позднее и во флоре г. Брянска 
[Панасенко, 2009]. 

В настоящее время вид зарегистрирован 
нами в 69 ячейках (рис. 1) из 223 обследован-
ных квадратов, что составляет 30.94%. Он от-
мечен на территории 21 административного 
района Брянской обл. (спорадически встре-
чается в большинстве районных центров), 
и этот показатель значительно выше, чем в 
соседних регионах Средней России. В Рязан-
ской обл. Th. dubia отмечена на территории 5 
административных районов [Казакова, Щер-
баков, 2017], в Тверской – 5 районов [Нотов, 
2009], в Тульской – 6 районов [Щербаков и 
др., 2017], в Московской – 6 районов [Щерба-
ков, Любезнова, 2018], во Владимирской обл. 
– 6 районов [Серёгин, 2012]. Скорее всего, бо-
лее высокая встречаемость вида в Брянской 
обл., по сравнению с соседними регионами, 
связана с целенаправленным поиском инва-
зионных растений на территории региона. 
Как правило, тладианта встречается у жилья, 
вдоль заборов в секторе малоэтажной (част-
ной) застройки, на пустырях, в балках и овра-
гах, использующихся населением как свалки.
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Особенности сообществ, сформирован-
ных Thladiantha dubia

Во вторичном ареале Th. dubia, распро-
страняясь по нарушенным местообитаниям, 
формирует монодоминантные сообщества, 
которые длительно удерживаются в местах 
вселения [Alegro et al., 2010; Панасенко и 
др., 2013; Kuluev et al., 2019]. В Хорватии 
сообщество с доминированием этого вида 
отнесено к союзу Salicion albae Soó 1940 
[Alegro et al., 2010]. В Брянской обл. сооб-
щества тладианты ранее были отнесены к 
дериватному сообществу Thladiantha dubia 
класса Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 
1969 [Панасенко и др., 2013; Поцепай, Ани-
щенко, 2013]. 

На основании анализа геоботанических 
описаний нами установлена ассоциация 
Thladianthetum dubiae ass. nov. hoc loco. 

Рис. 1. Картосхема распространения Thladiantha dubia на территории Брянской области. Условные обозначения: 1 
– речная сеть; 2 – границы области; 3 – границы административных районов; 4 – вид в квадрате обнаружен только в 
антропогенных местообитаниях; 5 – вид в квадрате обнаружен в полуестественных и естественных местообитаниях.

Ассоциация Thladianthetum dubiae ass. 
nov. hoc loco (табл. 1; номенклатурный тип 
(holotypus) – описание 6).

Диагностический (характерный) вид:  
Th. dubia (доминант). Состав и структу-
ра. Облик сообщества определяет Th. dubia. 
В период цветения c июля до начала сен-
тября она создаёт яркий зелёно-жёлтый 
аспект. С высоким постоянством встречают-
ся диагностические виды класса Epilobietea 
angustifolii: Urtica dioica, Glechoma hederacea, 
Chelidonium majus и Dactylus glomerata. В 
составе ценофлоры отмечены виды клас-
сов Molinio-Arrhenatheretea, Artemisietea 
vulgaris. Сообщества двухуровневые: пер-
вый подъярус создаётся тладиантой сом-
нительной, второй – разнотравьем: Urtica 
dioica, Chelidonium majus, Lactuca serriola, 
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Cichorium intybus, Cirsium arvense, Arctium 
lappa, Artemisia vulgaris. Изредка зарегистри-
рованы лианы: Humulus lupulus, Echinocystis 
lobata. Иногда Th. dubia ведёт себя как поч-
венно-покровный вид, такое поведение отме-
чалось у Echinocystis lobata и Parthenocissus 
inserta [Булохов и др., 2018; Панасенко, Ани-
щенко, 2018]. Общее проективное покрытие 
составляет 100%. 

Th. dubia заселяет местообитания при при-
сутствии опоры: старых заборов, ограждений, 
погибших плодовых деревьев, разрушающих-
ся строений. Среднее число её вертикальных 
побегов составляет 48.7±3.4 на 1 м2.

Сообщества бедны видами, в описаниях 
отмечено от 8 до 17 видов растений, что свя-
зано с доминированием тладианты, которая, 
как зонтиком, покрывает растения, лишая их 
светового довольствия. Мониторинговые на-
блюдения в географически различных точках 
показали, что состав и структура сообществ 
мало изменяются, хотя площадь зарослей 
увеличивается. За период наблюдений (2009–
2016 гг.) площадь, занятая Th. dubia, увели-
чилась в 4 раза (д. Оболешево, Клинцовский 
район, Брянская обл.).

Местоположение и экология. Фитоце-
нозы приурочены к заброшенным участкам, 
встречаются у жилья по пустырям, единично 
встречаются в естественных местообитаниях 
(склоны балок и речных долин). Тладианта 
захватывает склоновые местности, разраста-
ясь из нарушенных местообитаний. 

Фитоценозы приурочены к богатым азо-
том местообитаниям (7.3–7.6) с умеренно 
влажными (6.1–6.5) и нейтральными (6.9–7.5) 
почвами. Th. dubia формирует среднюю над-
земную биомассу: сырую – 2.9 кг/ м2, сухую 
– 0.74 кг/м2. 

Распространение сообщества. Споради-
чески в центральных и южных районах Брян-
ской обл. 

Синтаксономическое положение. Со-
общества ассоциации относятся к союзу 
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967, порядку 
Galio-Alliarietalia Oberd. in Görs et T. Müller 
1969, классу Epilobietea angustifolii Tx. et 
Preising ex von Rochow 1951

Биохимические особенности Thladiantha 
dubia

Исследования вытяжек из почвы в сообще-
ствах с доминированием Th. dubia показали 
аллелопатическую активность за счёт выделе-
ния растением ингибиторов роста (табл. 2). 

Образцы почвы, взятые непосредственно 
под растениями Th. dubia, на расстоянии 1.45 
м обнаружили токсичность для биотестера (J 
= 28.17 и J = 22.59), в третьем варианте поч-
венные вытяжки имели допустимую степень 
токсичности (J = 9.62). Индекс фитотоксич-
ности почвенной вытяжки сопоставим с фи-
тоэффектом. Эффект торможения прораста-
ния семян биотестера доказан для почвенной 
вытяжки в радиусе 1.45 м от границ сообще-
ства Th. dubia. 

Наличие аллелопатически активных ве-
ществ в почве – водорастворимых колинов – 
выявлено при определении УКЕ: наивысшая 
концентрация – непосредственно под расте-
ниями в сообществе. Эти данные подтвер-
ждаются мнением А.М. Гродзинского, что 
на почву без подстилки приходится от 66 до 
99% суммарной активности колинов [Грод-
зинский, 1965]. Выделение ингибиторов ро-
ста – колинов – сравнимо с аллелопатической 
активностью древесного вида Acer negundo, 

Таблица 2. Аллелопатическая активность Thladiantha dubia

Показатели биотестера 1 2 3
Прорастание семян биотестера, % к кон-
тролю (M±m) 21.72 ±1.12 33.41±2.18 46.18 ±2.05

Прирост корней биотестера, % к контро-
лю (M±m) 8.33 ±0.9 22.37 ±1.22 34.52 ±1.53

J 28.17 22.59 9.62
УКЕ 197.7 122.5 111.5

Примечание. 1 – почва под растениями, 2 – почва на расстоянии 1.45 м, 3 – почва на расстоянии – 2.90 м от границы 
сообщества.
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активно расселяющегося в различных место-
обитаниях [Ерёменко, 2014], а также отмече-
но для Vinca minor и Parthenocissus vitacea 
[Панасенко, Анищенко, 2018]. 

Аллелопатические вещества в водной вы-
тяжке из почвы под Th. dubia оказывают ин-
гибирующее влияние на биотестер, в среднем 
снижая прорастание семян на 78%. Фитоток-
сичные вещества, выделяемые Th. dubia, рас-
пространяются в почве и угнетают прораста-
ние семян на 53–78% в радиусе 1.45–2.90 м 
от границы её сообщества. 

В наших исследованиях установлено со-
держание тяжёлых металлов в надземной 
фитомассе тладианты и почве под её сообще-
ствами (табл. 3).

Th. dubia участвует в миграции химиче-
ских элементов, аккумулирует тяжёлые ме-
таллы. Биомасса лианы содержит медь в кон-
центрации, превышающей ОДК. В почве под 
сообществом данного вида зарегистрировано 
превышение ОДК по железу, стронцию. Наи-
более выраженная аккумуляция надземной 
фитомассой, оцениваемая на основании Кн 
(Кн ˃ 1), наблюдалась для мышьяка, никеля, 
железа, марганца, хрома (табл. 3).

Th. dubia произрастает в местообитаниях, 
богатых железом и является видом-индикато-
ром по железу [Микроэлементы…, 1987]. В 
побеговой массе растений отмечена повышен-
ная аккумуляция железа, которое, как правило, 
задерживается в подземных органах, поэтому 
накопление железа выявлено для небольшого 
числа видов [Поцепай, Анищенко, 2013]. 

Таблица 3. Показатели элементного состава биомассы сообществ из Thladiantha dubia

Элемент/ ОДК Sr
–

Pb
32

As
2.0

Zn
55

Cu
33

Ni
20

1 109±11 26±3 1.8±0.9 43±5 41±5 24±4
2 122±10 29±5 1.1±0.2 46±5 43±3 15±1
Кн 0.90 0.91 1.71 0.93 0.96 1.65

Элемент/ ОДК Co
–

Fe
–

Mn
1500

Cr
–

V
150

Ti
–

1 1.4±0.4 45364±49 215±9 63±6 0 0
2 0 31540±25 108±11 39±4 29±3 1985±36
Кн 0 1.44 1.99 1.60 0 0

Примечание. 1 – валовая концентрация в мг/кг (М±m) ТМ в надземной фитомассе. 2 –валовая концентрация в мг/
кг (М±m) ТМ в почве под сообществами. Кн – коэффициент накопления.

Инвазионный статус Thladiantha dubia  
в Брянской области

На территории Брянской обл. вид нату-
рализовался и проявляет признаки растени-
я-трансформера [Баранова и др., 2018]. Он 
изменяет облик экосистем, выступает в ка-
честве доминанта, образует значительные по 
площади одновидовые заросли, препятствует 
возобновлению аборигенных растений. Ло-
кально Th. dubia, действительно, производит 
впечатление растения-трансформера, но до-
статочно обратиться к карте распростране-
ния вида (рис. 1) и мы увидим, что только в 5 
ячейках из 69 вид смог освоить естественные 
местообитания (на территории населённых 
пунктов!). При проведении 306 флористиче-
ских маршрутов ни одного случая внедрения 
в естественные сообщества на значительном 
удалении от жилья не отмечено! И это при 
том, что тладианта начала «убегать из куль-
туры» на территории региона еще в 1980-е гг. 
Результат внедрения её в сообщества отли-
чается от инвазии таких трансформеров, как 
Acer negundo, Heracleum sosnowskii, Solidago 
сanadensis, Solidago gigantea [Panasenko et al., 
2012; Панасенко и др., 2014; 2018; Panasenko, 
2017], которые способны внедряться в есте-
ственные сообщества и существенно изме-
нять их флористический состав и уменьшать 
разнообразие. Сообщества с доминирова-
нием Th. dubia формируются на участках с 
нарушением растительного покрова и при 
решающей деятельности человека, как рас-
пространителя диаспор – клубни лианы вы-
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брасываются после прополки вместе с мусо-
ром на нарушенные участки вблизи жилья. 

Некоторые авторы предполагают, что этот 
вид обладает достаточно высоким инвазион-
ным потенциалом, а в пойменных местооби-
таниях может повторить инвазию Echinocystis 
lobata [Токарев, Агеева, 2013; Швец, Кулуев, 
2017; Kuluev et al., 2019]. На наш взгляд, без 
семенного размножения это невозможно, а во 
вторичном ареале у Th. dubia плоды со зре-
лыми семенами не формируются или эти слу-
чаи единичны [Мининзон, Тростина, 2018; 
Kuluev et al., 2019; Полуянов, устное сообще-
ние, 2019]. На территории Брянской обл. пло-
ды этого растения не наблюдались.

Тладианта сомнительная – колонофит, 
потенциально инвазионный вид, в связи с 
тем, что это растение встречается преимуще-
ственно в антропогенных местообитаниях и 
размножается исключительно вегетативно. 

Заключение
Th. dubia на территории Брянской обл. от-

мечена в 69 квадратах из обследованных 223. 
Это потенциально инвазионный вид. 

Спорадически встречается во многих 
крупных населённых пунктах, расселяется 
по заброшенным участкам, у жилья. В антро-
погенных местообитаниях формирует моно-
доминантные устойчивые сообщества, кото-
рые отнесены к ассоциации Thladianthetum 
dubiae. Предположительно вектором инвазии 
вида является антропохория. Растение ис-
пользует колины в почве для подавления жиз-
недеятельности других видов.

Формирование Th. dubia монодоминант-
ного сообщества с низким флористическим 
разнообразием возможно благодаря актив-
ному вегетативному размножению в нару-
шенных местообитаниях, затенению место-
обитаний и аллелопатическому воздействию. 
Быстрое развитие лианы препятствует вне-
дрению иных видов в местообитания при соз-
дании минимальных условий освещённости. 

Сообщества с доминированием тладиан-
ты можно рекомендовать к использованию 
для фиторемедиационных целей путём ска-
шивания биомассы и её дальнейшей утилиза-
ции при высушивании.

Необходим контроль над дальнейшим 
расселением Th. dubia на территории Брян-
ской обл., специальные исследования биоло-
гии вида и влияния его на состав и структуру 
растительных сообществ.
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Thladiantha dubia Bunge is an East Asian species, a perennial herbaceous climbing vine, which naturally 
grows in the Russian Far East, Northeast China and Korean Peninsula. In Central Europe, North America, 
South America (Ecuador) and Japan it is an alien species. In most European countries Th. dubia is not an 
invasive plant. In the European part of Russia Th. dubia is bred as an ornamental plant, and is found in a 
variety of disturbed habitats. In some regions of Russia it has an invasive status. 

The distribution of Th. dubia in the Bryansk Oblast was studied using grid mapping. The species was 
observed in 69 of 223 examined squares (30.94%). Th. dubia occurs in disturbed habitats, wastelands, and 
housing. We have discovered and studied communities dominated by Th. dubia. In the anthropogenic habitats 
the species forms monodominant resistant communities. Based on the analysis of geobotanical descriptions 
of the communities, we established the association Thladianthetum dubiae ass. nov. The formation of a 
monodominant community is possible due to vegetative propagation and decrease in the illumination of 
the soil cover. Th. dubia secretes colins – growth inhibitors. Presumably, an invasion vector of Th. dubia is 
anthropochoria. In the territory of the Bryansk Oblast Th. dubia is a potentially invasive species. Biomass 
of this plant is characterized by a good absorption capacity of some heavy metals and can be used as a soil 
remediator.

Keywords: Thladiantha dubia, Bryansk Oblast, distribution, invasion, grid mapping, plant communities, 
Braun-Blanquet approach, allelopathy, heavy metals.


